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Ш. М. Агабабян

Нормы высева лугопастбищных трав и травосмесей 
для влажных горных районов Армении при 

разных способах посева

Совместный посев бобовых и злаковых трав в травяном клин\ 
полевых и кормовых севооборотов является одним из основных по
ложений учения академика В. Р. Вильямса.

Травосмеси наилучшим образом восстанавливают плодородие 
почвы и, вместе с гем, дают больше кормовой массы, чем если сеют
ся бобовые отдельно, злаки отдельно. Совместные посевы стимули
руют польем животноводства, поэтому колхозы и совхозы внедряют 
травопольные севообороты с применением посевов травосмесей. В 
связи с этим имеется большой спрос на семена лугопастбищных 
трав. Создание мощной базы семеноводства лугопастбищных трав в 
настоящее время является одной из важных проблем сельского хо- 

• зяйства. Еще более важно знание агротехники посевов травосмесей. 
Механическое перенесение опыта других краев и областей в Арме
нию иг может быть признано правильным. Необходимо для разных 
зон и типов местообитаний Армении разработать нормы высева зла
ковых и бобовых трав в чистом виде, соотношение компонентов 
травосмесей и их агротехник}. Нужно знать, какие травосмеси при 
каких соотношениях компонентов лучше восстанавливают структу
ра почвы и одновременно дают наибольший выход кормовой массы.

В горных районах с их эродированными почвами огромное зна
чение приобретает культура травосмесей длительного пользования. 

։ Подбор И.\ ля разных высот, экспозиций, уклонов является насущ
ным вопросом горного луговодства (Ш. М. Агабабян }4)).

Как видим, вопрос совместных посевов бобовых и злаковых 
трав в Армении не простой, как эго кажется на первый взгляд, для 
ответа ла него требуется длительная опытно-нсследователШая ра
бота. Начатые нами и 1938 г. исследования охватили почти все воп
росы агротехники травосмесей для лугостепиой зоны Армении. В 
1946 г. работы были перенесены в субальпийскую зону (с. Семенов
на. Севанского района), а в 1950 г. в измененную орошаемую и гор- 
ностепную зоны. Для лугостепиой зоны вопросы агротехники траво
смесей можно считать разработанными (Агабабян Щ). В остальных 

। районах работа еще не завершена.
В настоящей статье приводим езультаты опытов по одному 

из важных вопросов агротех й; нормы высева иеко- 

L . .
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торых видов трав в чистом виде и нормы высева травосмесей при 
различной технике посева.

Опыты преследовали цель получения наибольшей кормовой мас
сы при наименьших затратах семенного материала за счет рацио
нального размещения компонентов смеси по площади. Экономия 
каждого килограмма дефицитных семян лугопастбищкых трав уско
рит внедрение травопольных севооборотов в Армении.

М е т о я и к а

Опыты были проведены на Калининском опытном поле Института 
кормодобывания Министерства с. х. Арм. ССР в лугостепной зоне, 
на горных „галечных՜ черноземах Лорийской равнины на высоте 
1560 м над уровнем моря. До распашки целины опытный участок 
находился под разнотравно-злаковым лугом со степными, элемента
ми (ковыль узколистный—Stipa stenophylla).

Климат местности, где проводились опыты, характеризуется 
следующими показателями: максимум осадков приходится на конец 
весны и первую половину лета, минимум—на зимние месяцы, самые 
холодные месяцы январь—февраль. В марте температура поднима
ется, но еще находится на уровне ниже нуля. С апреля температура 
поднимается выше нуля и достигает максимума в июле августе.

Почвы выщелоченные, со средней мощностью перегнойного 
горизонта (20 см). Под мелкоземистым слоем почвы залегает „галеч
ный" горизонт. Более подробно почва описана Б. А. Клопотовским 
|11] и проф. С. А. Захаровым [10].

Опыты закладывались весной. Изучались следующие нормы 
высева:

1) тимофеевка луговая 10, 15 и 20 кг на га
2) костер безостый — 23, 25 и 46 .. Я

3) овсяница луговая—!՜). 20, 25. 30, 40 „ R я

4) райграс высокий— 15, 20, 25. 30, -10 „ я я

5) клевер розовый— 6, 8. 10, 12, 16 „ и

6) клевер красный 6,
7) клевер красный4-

8, 12. 16, 20 „ я Г

тимофеевка
8) клевер красный 4- 

клевер розовый-;

15, 14 „ И Г

тимофеевка-}- ов
сяница

У) клевер красный -г 
тимофеенка луго

20, 26, 33, 40 „ я II

вая-]֊ костер без— 15, 
остый

22, 27, 30. 35 . я
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Нормы высева лугопастбищных трав и травосмесей изучались 
при разных способах посева. Норма высева тимофеевки луговой изу
чалась при рядовом и разбросном способе посева. Нормы высева ов
сяницы луговой, райграса высокого, клевера розового, клевера крас
ного и двухчленной травосмеси изучались при рядовом способе по
сева. Нормы высева трехчленной травосмеси (клевер с тимофеевкой 
и с костром) изучались при рядовом, разбросном, комбинированном 
и межрядковом способе посева. Нормы высева четырехчленной 
травосмеси (клевер красный-4-клевер розовыйД-овсяница луговая-Ь 
гимофеевка луговая) изучались при разбросном и рядовом посеве.

Опыты с райграсом высоким, овсяницей и клеверами были про
ведены в 1949—1950 гг. Один опыт с травосмесями в 1939- 1940 гг., 
а остальные в 1945—1950 гг. Повторность в опыте была 4-кратная. 
Учетная площадь делянки составляла 20 о. м (1,25X16). Посев всюду 
был ручной. Перед учетом выкашивались все дорожки, учет произ
водился путем скашивания всей делянки, взятия пробных снопов 
для установления процента усушки, взвешивания всей сырой массы 
с делянки и пробного снопа и последующего перечисления сырой 
массы на сухую, пользуясь процентом усушки пробного снопа.

Работа продолжалась до 1949 г. включительно. Получены дан
ные по 2-х и 5-летнему пользованию травами и травосмесями, ко
торые излагаются ниже.

Результаты опытов

Для влажных районов Армении имеют значение следующие лу
гопастбищные растения: тимофеевка луговая, овсяница луговая, ко
стер безостый, райграс высокий, клевер красный, клевер розовый. 
Нами изучались нормы высева всех этих культур.

Норма высева тимофеевки луговой (РЫеиш ргМеПзе Ь.)

Тимофеевка луговая является одной из важнейших злаковых 
культур ;.ля травосмесей влажных среднегорных и высокогорных 
районов Армении. Как показывают данные таблицы 1, наивысший 
урожай при сплошном рядовом посеве тимофеевка луговая дает при 
норме высева в 15 кг на га. В среднем за 5 лет при сплошном рядо
вом посеве наиболее высокий урожай сена тимофеевки луговой при 
норме высева в 1.5 кг семян на га составил 65,1 ц, а в среднем за 
2 года 80,1 ц сена с га. При разбросном посеве урожай соответст
венно составил 63,3 и 76,9 ц с га.

Увеличение нормы высева до 20 кг семян на га не только не 
повышает, но даже несколько снижает урожай как при рядовом, так 
и при разбросном посеве. Надо заметить, что при разбросном спо-
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Урожай тимофеевки луговой при разных нормах высева и разных 
способах посева (в ц!га)

Таблица I

Способ посева

Н
ор

ма
 вы 

се
ва

 сем
ян Урожай сена но годам 

пользования
Сумма 
урожая В среднем

1945 1946 1947 1948 1919
За 
2 

года

За 
5 

лет

За 
2 

года

За
5

Л С1

Рядовой 20 78/5 77,6 53,8 .50,2 46,1 156,1 306,2 78,0 61,1
• 15 82,0 78,2 64,5 51,0 49,8 160,2 325,5 80,1 65,1
• 10 76,2 80,5 64,3 52,0 50,0 156,7 323,0 78,3 64,6

Разбросной 20 78,0 73,0 62,9 ■18,6 49,4 131,0 311,9 75,5 62,3
и 15 78,0 75/8 68,2 47,8 46,9 153,8 316,7 76,9 63,3
• 10 71,1 81,1 62,1 51,0 49,8 152.2 315,1 76,1 63,0

собе посева это снижение менее заметно, чем при рядовом способе 
посева. Разница в урожае при рядовом способе посева составляет 
около 4 ц, а при разбросном только 1 ц с га.

Норма высева в 10 кг семян на га при разбросном и рядовом 
посеве даег близкие цифры. Имеется только небольшая разница в 
урожаев пользу рядового посева. При разбросном посеве норма 
высева в 10 кг дает почти такой же урожаи, как норма 20 кг семян 
па га, а при рядовом посеве даже больше, приближаясь к норме 
высева в 15 кг на га. Разница в урожае сена при 10 и 15 кг как 
при рядовом, так и при разбросном посеве небольшая и составляет 
при рядовом севе и при двухлетнем использовании 1,8 ц с га, а при 
пятилетием только 0,5 ц с га\ при разбросном посеве эта разница 
соответственно составляет: 9,8 и 0,3 ц с га. Разница в урожае 1,8/^ сена 
при урожае сена в 80 ц с га не может считаться существенной, 
она лежит в пределах ошибки точности опыта. Даже, если 0,3 1,8^ 
была бы достоверной разницей, увеличение нормы высева на 5 кг 
семян не оправдалось бы ею. Отсюда следует, что при установле
нии нормы высева тимофеевки луговой во влажных районах следует 
остановиться на норме 10 кг семян как при рядовом, так и при раз
бросном способе посева. Лучше сеять рядовым способом, по если 
ист сеялки, можно сеять вручную вразброс.

Следует отметить, что тимофеевка луговая в горных условиях 
идет хорошо, дает мощный травостой и очень долго держится, 
без тенденции к быстрому снижению урожая. Так, если средний 
урожай за два года составлял 80,1 ц с га, то за 5 лет—65,1 ц, т. е. 
имеем снижение меньше, чем при культуре других многолетних ра
стений. В наших других опытах, в травосмесях тимофеевка луговая 
держится уже К) лет и ежегодно дает высокие урожаи. Этим сле
дует объяснить тот факт, что за сравнительно короткий период вре
мени нам удалось тимофеевку луговую сделать одной из основных 
кормовых культур влажных районов республики.
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Норма высева костра безостого 
(Вготив шегппз Ееу&.)

Костер безостый является важной многолетней злаковой куль
турой, особенно если он высевается в травосмесях. Ценен он тем, 
что в травостое искусственного луга его листья в нижнем ярусе об
разуют густой подсед. Холодостойкость и засухоустойчивость поз
воляют культивировать его довольно широко.

Таблица 2
Урожай сена костра безостого при разных нормах высева и разных 

способах посева (в цуга)

Способ 
посева

Н
ор

ма
 вы

се
ва

 в к
г 

на
 га

Урожай сена ио годам пользования

Су
мм

а 
ур

о
ж

ая
 за 

5 л
ет

и ур
ож

ай
 за 

1 год1915 1946 1947 1948 1949*

Рядовой 46,0 52,1 .50,7 51,4 34,0 30.2 218,4 43,7
• 5,0 53.3 53,7 53,5 15,0 31,0 226,5 5,3
• 23,0 55,0 56,5 55,7 35,0 32,0 234,2 46,8

Разбросной 46,0 47.6 56,5 52,0 •11,0 30,6 227,7 45,5
• 35,0 43,3 52,4 47.8 43,0 33,8 220,3 44,0
• 23,0 53,2 57,6 55,4 41,5 34,2 241,9 48,4

Как показывают данные таблицы 2, костер безостый в услови
ях лугостепной зоны Армении развивается хорошо, в первые три 
года пользования даег высокие урожаи, в дальнейшем урожай его 
резко снижается. В среднем за 5 лет при рядовом посеве наивыс
ший урожай костер дает при низких нормах высева как при рядо
вом, так и при разбросном способе посева.

При 23,и кг семян урожай сена с 1 га составил 46,8 ц с га при 
рядовом способе посева и 48,4 ц при разбросном. Увеличение нормы 
высева до 35,0 и до 16.0 кг на га значительно снижает урожай сена 
во все годы пользования. В среднем норма 23,0 кг дает урожай се
на больше, чем более высокие нормы высева.

Следовательно 23,0 кг семян костра безостого на га при 1ОО’7о 
хозяйственно։։ годности семян является нормой, вполне обеспечива
ющей полноценный урожай. Па опытных станциях Советского Союза 
получены данные, близкие нашим. Балашовская опытная станция (6|, 
изучая нормы высева костра безостого 20, 30, 40 кг на га, пришла 
к заключению, что 20 кг на га дает наивысший урожай; Бузулук
ская опытная станция [8] при нормах 21,6, 28,8 и 31 кг пришла к 
выводу, что 21,6 кг дает столько же. сколько более высокие нор
мы. Бугульминская с. х. опытная станция [7], ВНИНОК [9], Пайпер 
[3] также являются сторонниками нс очень высоких норм (15--21 кг). 
.Автор монографии цо костру безостому, Н. Г. Андреев [9], рекомен
дует 2() кг. Паши данные показали, что в условиях луговой степи

1 Учтено метровыми квадратами. 
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следует остановиться на нормах высева 23,0 кг на га при 1С00/о 
хозяйственной годности семян. Однако, если учесть, что у нас в 
опытах не было варианта с более низкими нормами высева, и если 
иметь в виду приведенные выше данные других опытных учрежде
ний, норму высева костра безостого можно установить 20 кг на га 
при высокой агротехнике его возделывания на чистых, свободных 
от сорняков почвах, при 100 хозяйственной годности семян.

Нормы высева овсяницы луговой

Овсяница луговая является одной из перспективных лугопаст
бищных трав для травосмесей кормовых и полевых севооборотов. 
Она прекрасно развивается на влажных местообитаниях лугостсп- 
ной, лесной и субальпийской зон Армении. Овсяница дает мало об
лиственные генеративные стебли, но в ее кусте имеется очень много 
хорошо облиственных вегетативных побегов и прикорневых листьев- 
Нормы высева овсяницы изучались при рядовом посеве.

Таблица 3
Урожай овсяницы луговой в зависимости <п нормы высева 

(в ц;га)

Нормы 
высева

Урожай сена по годам 
пользования Сум ма 

урожая 
за 2 года

Урожай се
на в сред

нем за 1 год1949 1950

15 кг>га 37,7 40,0 77,7 38,8
20 . 37,9 44,4 82,3 41,2
25 . 37,7 44,9 82,6 41,3
30 . 37,3 43,3 80,6 40,3
35 . 38,0 1и,0 78.0 39,0

Данные урожайности говорят о том. что лучшей нормой высева 
овсяницы луговой в горных условиях является 20 кг на га при 
100% хозяйственной годности семян. Более высокие нормы в ус
ловиях влажных районов не оправдывают себя.

Нормы высева райграса высокого

Райграс высокий имеет большое значение для травяного клина 
полевых севооборотов Арм. ССР. При посеве травосмесей он являет
ся хорошим компонентом эспарцета и люцерны.

Нормы высева райграса высокого изучались при рядовом посе
ве. Учет производился два года.

Как видно из таблицы 4, наиболее высокий урожай сена рай
граса даст при норме высева в 25—30 кг на га. Более высокие нор
мы не оправдывают себя. Имея в виду, что семена райграса высо-
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Таблица 4
Урожай райграса высокого при разных нормах высева 

(в ц.га)

Норма 
высева

Урожай по годам 
пользования Сумма 

урожая 
за 2 гола

Средний 
урожай 

сева1919 1950

15 кг! г а 35,1 38>3 73,1 36,7
20 . 19,4 40,8 81,2 40,6
25 . 10,6 45,4 86,0 43,0
30 , 39,7 17,0 86.7 43,3
40 . 33,7 46,3 80.0

՛,
40,0

кого плохо проходят через катушечный аппарат сеялки, поэтому 
приходится его высевать вручную. Норму высева райграса высокого 
для горных условий Армении следует принять 30 кг семян на га.

Нормы высева клевера красного

Клевер красный в Лрм. ССР занимает значительные площади. 
Начиная с лугостепной зоны и кончая субальпийской зоной, основ
ной бобовой культурой полевых и кормовых севооборотов является 
клевер красный. Посевы клевера красного из года в год будут расши
ряться.

Таблица .'7
Урожай гена клейера красного в зависимости от нормы

высева
(в ц га)

Норма 
высева

Урожай сена но годам 
пользования Сумма 

урожая 
за 2 года

Средний 
урожай 
за 1 год1949 1950

8 кг}га 35,0 34,8 69.8 34,9
Ю . 42,5 43,5 86,0 13.0
12 . 42.5 46,5 89,0 44.5
16 . 46,4 48.6 95,0 47,5
20 . 45,5 18.9 94,1 47,2

Данные таблицы 5 показывают, что клевер красный дает наи
более высокий урожай при норме высева 16 кг. Уменьшение нормы 
высева снижает урожай сена, увеличение нормы не дает прибавки 
сена. Поэтому норму высева клевера краевого следует принять 16 кг 
семян на га при 100% хозяйственной годности.
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Нормы высева клевера розового

Клевер розовый имеет большое значение для кормовых сево
оборотов н для создания искусственных лугов вне севооборота. Он 
держится в травостое довольно долго (не менее 6—7 лет и дает хо
рошее питательное сено. Нормы высева клевера розового изучались 
при рядовом посеве.

Таблица 6
Урожай клевера розового при разных нормах. высева 

(в ц‘м)

Норм ы 
высева

Урожай сена но годам 
пользования Сум мз 

урожая 
за 2 года

Урожай 
в среднем 
за 1 год1949 1950

6 кг!га 28,’ 30,3 58,4 29,2
8 . 27,8 39,4 67,2 33,6
10 . 30,0 42,2 72,2 36,1
12 . 31,0 40,8 71,8 35,9
16 . 29,6 41,9 71,5 .35,7

Данные таблицы 6 показывают, что во влажных районах Ар
мении паилучшей нормой высева клевера розового следует считать 
10 кг на га, при 100°,0 хозяйственной годности семян. Дальнейшее 
увеличение нормы высева не оправдывается прибавкой урожая.

Нормы высева травосмесей при разных способах 
посева

Во влажных районах Арм. ССР мы изучили и установили ряд 
граносмесей, которые могут возделываться в полевых и кормовых 
севооборотах. Среди них мы рекомендуем следующие травосмеси:

1) клевер красный-ь тимофеевка луговая:
2) клевер красныйД-тимофесвка луговаяЧ-овсяница луговая:
3) клевер красный-]-тимофеевка луговая 4-костер безостым;
4) клевер красный ( клевер розовый-ровсяница луговая | тимо

феевка луговая;
5) клевер красный-г клевер розовым 4-тимофесвкз луговая 4-овся

ница луговая 4-костер безостый.
Эти травосмеси являются для влажных районов Армении основ

ными. Нормы высева при разных способах посева изучались только 
для двухчленном, трехчленной и четырехчлепной травосмеси. Нормы 
высева двухчленной травосмеси изучены в 1939—1940 гг.. а для трех
членной и четырехчлепной травосмесей в 1945—1949 гг. Результаты 
опытов приводятся ниже.
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Нормы высева двухчленной травосмеси

Нормы высева двухчленной травосмеси изучались при рядовом 
восене.

Таблица 7
Урожай двухчленной травосмеси (клевер красный ։ тимофе

евка) при разных нормах высева (в Ц(гп)

Нормы высева

Урожай но годам поль
зования Сумма 

урожаи за 
2 года

Средний 
урожай 

за 1 гол
1939 1940

Клевер красный 12 кг ги 
Тимофеевка луговая 4 63.7 53.3 1Р,0 58.5

Всего '6 кг га

Клевер красный 8 кг)га. 
Тимофеевка луговая Г։ 67.1 46.2 113,3 50 л 7

Всего 14 кг га

Таблица б
ботанический сопан сена двухчленной травосмеси н ։ависи- 

мости от нормы высева
_____________ ______ (в процентах)______________ _______

Нормы высева Клевер 
красный

Тимофеев- 
к а СорилКН Всего

Клевер красный 12 кг'га 1
Тимофеевка луговая 1

Всего 16 кг га

38,5 59,9 1.6 100,0

Клевер красный 8 кг;га +
Тймофсспка луговая 6

Всего 14 кг-га

22.5 76,3 1.2 100.0

Данные. приведенные в таблицах 7 и 8. показывают следующее: 
1) при применении 16 кг семян на га урожаи получается несколько 
больше, чем при норме высева 14 кг/га. Разница в пользу 16 кг; га 
семян не существенна 1.8 ц сена с га. Но если обратиться к бота
ническому составу, то можно видеть, что увеличение нормы высева 
тимофеевки луговой и уменьшение нормы высева клевера красного 
ведет к уменьшению в сене количества клевера и увеличению тимо
феевки. что нежелательно. Поэтому имеем в виду, что и урожай п 
состав сена при норме высева в 16 кг семян на га (12 кг клевера и
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4 кг тимофеевки; при НМ)0,., хозяйственной годное։и их является 
наиболее приемлемой нормой высева двухчленной травосмеси, состо
ящей из клевера и тимофеевки.

Нормы высева трехчленной травосмеси

Выше было указано, что во влажных условиях Армении, наряду 
с двухчленной травосмесью, мы рекомендуем широко внедрять в 
производство также грехчлёиные травосмеси, так как последние во 
всех наших опытах давали более высокие урожаи, чем двухчленные 
и по урожаю не уступали четырехчленной травосмеси. Трехчленная 
травосмесь состояла из биологически разных видов: из бобовых - 
клевер красный, из рыхлокустовых—тимофеевка луговая и из кор
невищевых костер безостый. Нормы высева при разных способах 
пресна изучались на указанной травосмеси. Способы посева были сле
дующие- 1) рядовой —асе семена травосмеси высевались сеяЛкой в 
один рядок: 2)разбросной —семена высеваются вразброс, вручную: 3) 
комбинированный—этот способ посева состоит в том, что сначала в 
рядах высевается костер безостый, а затем производится разбросной 
посев клевера с тимофеевкой, получается разбросно-рядовой посев. 
Этот способ посева предложен ст. научи, сотрудником Всесоюзного 
института кормов II. II. Мининой и 4) межрядковый—производится 
посев костра безостого через рядок, а в междурядия костра без
остого высевается клевер с тимофеевкой Всего было изучено пять 
норм высева.

Результаты опыта сведены в таблице 9.
Полученные данные показывают, что:
I. Норма высева в 15 кг семян на га при всех способах посева 

дает наиболее низкий урожай. Разница в урожае по разным способам 
посева лежит в пределах ошибки точности опыта. Только при ком
бинированном и разбросном способе посева урожай несколько выше, 
чем при других способах посева.

2. При норме высева 22 кг семян на га разница в урожае также 
неощутительная. Только при комбинированном и разбросном способе 
посева урожай выше, чем при других способах посева.

3. Норма высева в 27 кг семян на га дает ощутительную разни
цу н зависимости от способов посева. Наибольший урожай дает ком
бинированный способ посева: разбросной и межрядковый посевы дают 
примерно одинаковый урожаи. Менее всего урожай получен при ря
довом способе посева.

-I. Норма высева в 39,0кг на га дает наибольший урожай средн 
других норм высева но всем способам посева, кроме межрядкового 
способа. Наибольший урожай дала норма высева 30.0 кг на га при 
комбинированном способе посева.

5. Дальнейшее увеличение нормы высева ни при одном способе 
не дает увеличения урожая.
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Таблица. 9
Урожай сена трехчленной травосмеси (клевер красный--, тимофеевка луговая ֊֊ко

стер безостый) при разных нормах высева и способах посева

Способ
2
« а

Урожай сена по годам 
пользования в га

Сумма уро
жаи а ц ги

Средний 
у рож. п ц(м

посева У _ И.

= 82 1945 1016 1 1947 1
1

1948 1949 за
2 года

за
5 лет ।

за ;
2 года՛ 1

за
5 лет

35,0 67.9 65,2 1 49,8 50,5 40,1 133,1 273,5 66.5 54,7
30,0 74,6 66,1 50,0 •11,0 136,8 293,9 68,4 58,8

Рядовой 27,0 74.3 • 0,8 67,8 52,6 42,3 135,1 297.8 67,5 59,6
22,0 69,0 62.8 62,5 50,0 ■10.0 131,8 284.3 65,9 56,8
15,0 61,8 65,2 55,9 46,0 38,0 130.0 269,9 65.0 53,9

35,0 70,5 67,1 62,2 47,0 i7j, 137,6 281.4 68,8 56,9
30,0 69,5 7.’, 9 63,2 50,0 •10,4 142,4 2ьб,0 71.2 59,2

Разброс нс и՜։ 27,0 66,9 73,4 62,0 66,4 50,2 142.3 311,9 71.1 62,9
22,0 77,0 64,2 61,2 51,8 41,3 141,2 2'5.5 70,6 59,1
15.0 64,5 61,4 59,4 50,4 40,0 125,9 275.7 62,9 55,1

Комбиниро
ванный (ра I- 
бросно- ря

довой)

35,0 67,2 67,4 61,1 51.2 54,3 134.6 259,9 67,3 51,9
30,0 77,9 75,8 77,8 60,5 59,4 153,7 351.4 75.8 70,2
27,0 78,5 73,2 68,5 67,4 58,9 151,7 346.5 75,9 69,8
22,0 70,4 65,6 58,3 56,5 46,2 136,0 297,0

277,1
68.0 59.4

15.0 59,1 60,5 63,2 52,2 42,1 119,6 59,8 55,4

Меж рядко
вый

35,0 64,1 71.9 52.3 50,1 40,1 136,0 278,5
300,6

68,0 55,7
30,0 61 ,3 68.9 64,2 58,4 17.2 130.2 65,1 60.0
27,0 62,8 65,3 68,1 61.7 51,8 128,1 309,7 64,0 61.3

54.522,0 63,5 69,6 59,2 49,4 40,9 133,1 282,6 об. 5
15,0 55,8 60,1 49,3 47,3 39,2 116,2 252.0 58,1 50.4

Норма высева 35,0 /<? семян на га дас՜։ также высокие урожаи 
по всем способам посева и наиболее высокий урожай по комбиниро
ванному. Однако эта норма по урожаю уступает предыдущей норме.

Из сказанного следует, что наибольший урожай трехчленной 
травосмеси обеспечивается при комбинированном способе посева. 
При посеве трехчленной травосмеси комбинированным разбросно- 
оядовым способом наилучшей нормой, высева является 27 кг семян 
на га. Норма 30,0 кг дает только на 0,4 ц сена больше, из-за чего 
не стоит увеличивать норму высева, особенно если учесть имеющийся 

I у нас дефицит семян. При отсутствии сеялки следует применять раз
бросной способ посева с нормой высева 27 кг семян на га.

Данные опытов свидетельствуют также о том, что и низкие нормы 
дают урожаи, не сильно отличающиеся от урожая опытных норм 
высева. Например, при разбросном посеве 22,0 кг дает 59,1 ц сена 
с га. при 27,0 кг—62,9а при 30,0 кг на га ֊59,2 ц. Разница между 
этими тремя цифрами находится в пределах ошибки точности опыта. 
Не наблюдается большой разницы урожая между нормами 22,0. 27,0 
и 30,0 кг семян на га. Только по комбинированному способу посева 
наблюдается рачительная разница между урожаями по нормам 
2’2,0, 27.0 кг на га.

Опыты позволяют сделать вывод о том, что наиболее приемле
мым способом посева травосмесей в горных районах Арм. ССР яв
ляется комбинированный разбросно-рядовой способ посева.
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Нормы высева четырехчленной травосмеси
В предыдущих наших работах мы установили, что наилучшим 

приемом улучшения низкопродуктивных сенокосов и выгонов луго- 
степной зоны является коренное улучшение |3] и что при этом 
наибольшее количество травяной массы дает травосмесь, состоящая 
из клевера красного, клевера розового, тимофеевки луговой и овся
ницы луговой. В дальнейшем были поставлены опыты по изучению 
норм высева этой травосмеси при рядовом и разбросном способах 
посева. Результаты этих опытов приведены в таблице 10.

Таблица /(?
Урожай четырехчленной травосмеси (клевер красяый-рклсвср розовыйт-тимофеев
ка луговая-ррвсяннца луговая) при разных нормах высева и разных способах посева 

в ц/га

Способ 
посева

Н
ор

ма
 вы

се
ва

 в 
кг

/га

Урожай сева по годам 
пользования

Су
мм

а 
ур

ож
ая

 за 
2 г

ол
а

Ср
ед

ни
й 

ур
ож

ай
 

за
 1 г

од

1945 1946 1947 1948 194 <

Рядовой 40 >0 64,0 60,0 47,6 38,6 <34,8 245,0 49,0
33,0 64,8 62,3 '.3,1 37,0 33,0 250,2 50,0
26,0 66,9 71.1 51.4 39,6 33,0 262,0 52.4
20,0 Г.7,6 69.5 49,5 .3-1,6 30,1 251,3 50,2

Разбросной 40,0 47,6 61,2 43,0 29/2 27,2 208,2 4,6
33,0 59,» 16,0 49.9 .33,7 32,2 211,0 48,2

• 26,0 64,8 76,0 52, > 39,8 30,4 263,4 52,7
■ •20,0 59,7 60,6 38.6 38,6 30,0 235,0 47.0

Наиболее высокий урожай дала четырехчленная травосмесь при 
норме высева 26,0 кг семян на га при рядовом и разбросном посеве, 
увеличение и уменьшение нормы высева не привело к увеличению 
урожая сена как при рядовом, так и при разбросном посеве.

Наиболее высокий урожай сена при норме высева в 26 кг семян 
па га получен при разбросном способе посева. Этот способ посева 
близок к комбинированному способу посева. При обоих способах 
посева равномерно распределяются семена компонентов травосмеси. 
Для четырехчленной травосмеси наилучшей нормой высева следует 
принять 26 кг на ?</ при хозяйственной годности семян и 
следующим распределением семян по видам: клевер красный .5 кг, 
клевер розовый 3 кг, тимофеевка луговая 6 кг и овсяница луговая 
12 кг. Всего 26 кг семян на га.

В ы ВОДЫ

I. Данные опытов позволяют рекомендовать в производстве 
пользоваться следующими нормами высева лугопастбищных трав: 

тимофеевка луговая 10 кг па га,
костер безостый 20 „ „
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овсяница луговая 20 „ „
райграс высокий 30 , „
клевер красный 1.6 „ ,
клевер розовый 10 „ » „.
2. Наилучшим способом посева травосмесей является комбини

рованный рабросно-рядовой способ посева, при котором злаки—ко
стер, овсяница, райграс высеваются рядовым способом, а клевер и 
тимофеевка— вразброс.

3. Для двухчленной травосмеси лучшей нормой высева является: 
клевер красный 12 кг. -тимофеевка луговая I кг на га. Всего 16 кг 
семян на га.

4. Для трехчленной травосмеси лучшей нормой является клевер 
красный 6 о-ркостер безостый 15 кг 4-тимофеевка луговая 6 кг. 
Всего 27 кг семян на га.

5. Для четырехчленной травосмеси лучшей нормой высева яв
ляется: клевер красный 5 кг-}-клевер розовый 3.5 кг -гтимофеевка 
6 кг овсяница луговая 12 кг. Всего 26.5 кг семян на га.

При коренном улучшении малопродуктивных горных лугов, при 
создании травяного клина и полевых и кормовых севооборотах, а 
также при создании искусственных лугов вне севооборота следует 
руководствоваться изложенными выше нормами высева и способами 
посева травосмесей.

При посеве рекомендованными вами нормами высева необходимо 
производить послепосевное прикатывание почвы (Агабабян |2|). Оно 
обеспечивает дружные всходы трав, создает нормальный травостой 
искусственного луга.

Научно-исследовательский Поступило II IV 1951 г.
институт полевого и лугового

Кормодобывания Министерства сельского хозийствв
Арм. ССР
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41-1 Ն. Գ. Սարրէւխանչահ

՛էոլլոիղն եր՚հ աղսորբւյվւս մ են ‘արարի րյուրեղիքյների մակերեււի 

վրտ) ղրաղևէյնլս մ տէյստ կապե ր ր ե ղմ վարաւյնու մ նրանւյ լ՛ յո-ր I։ ղ ա ւյ ու մ ր , 

որի հեէոևանրով ղմ ւքա րանու մ Հ շարարի անք ատու մ ր մորխի/ք

Շարարի ու ր տաղ րոէ ի1 յան հի էէն ական խնղիրն Հ ստանալ աո ա ։/ ե լա- 

դւււյն բանակի չարար՛ Կ արարի ճակնղեղի կուլտուրայի նկատմ տ մր մեր 

նպատակն Լ ստանայ մարսիմայ րերր շւսրարի րարւյր տոկոսով և մ ինի- 

մալ րւււնակով ո։ շարարներ, հսււոկապեո կոքւոիղներէ

*1Ո լ յոիոնե ր ի րանակր .> ա կնղ /։ ղ ի էէ I։ ? կւսխված Հ մի Հարր 'իակւոոր- 

ներիէք, ա;Ն Հ' հող ակլիմտյական պա յ մ անն ե ր ի ց , ււլւււ ր ա ր »»• ա ւյ<«։ էէ ի ւյ , միհա- 

վայրի " յ՚՚՚կ !1 ի յ ի !1 • պահպսէնմ ան ձե ի ։յ , րւսյսի սորտ իւյ ե սւյյնւ

//. ՛/,. ?•«»»/ սւնսկին ե Ն. <7». Սիմսնովան !,յ ու ս »։• ։էե աս ի ր ե յ են ։։րս֊ 

րտրսւանյու ր երի սպղեցոէթյունր շաքարի .Հակնղեղի կս յ ր»իղն հ ր ի կու աակ- 

մ ան վրա> Նրանք իրենէ) էիորձերի ա րղ յուն րնե րն ա ր ւոահա յ էոո * •/* են հե- 

սւևյալ ձեււվ

1. Պարա րաանյսւ ի1 երի ա ւյ ղ ե <յ »»• թ յսւ ն ր րերրի *//"" ւսո •"վերսղ ւս յն 

րարհրար աւյւյ1։ւյւ։ւ իյան նվտղմտն կարղով'

հ֊Ր1<> 1<> կոնարսյ.
'ձ. Պ արա րտան յւս իք ե րի ս։ւլւյ1.ւյու իյունլւ •արարի ւղտրս• նակու իք յւււն

վրա' Ր1< ֊ \1< և. | \Ր \՜ ■ կոնւորս,

3. Պա րարտան յուի! ե րի աղղեւյ ու իք յունր կէէյլււ ի ղն ե ր ի կսէսւակման վրա. 

1<>!Հ4<>₽1< ^՝>.\Ր>Ր > կոնարպ։

ւ՚նտպևս էոեսնէււմ ենր ր/ւրրաւո<իէւ իէյան , րար ա յնւււ ի)յան հ էչււյյէք-

իՀհևրի պարունակէս իէյան մ ի էև աոանձին կապ և որ ին ա\ա ւի ա թ յ/ւ ւ ն \ի 

նկաս>։քէս ւէ> հասկածից ւ1 !• ր Լ. որ այս նույն սիւԼւէան ուրիշ հայային պայ

մաններու մ կտա րոյորրււքի'հ այլ պաակևրւ !Լյյ պատկեր կստացՀի երր 

փււիււ/ի պարարտսւնյու^երում տրւքա^ սննդանյութ՚երի Հ*ւ»րարերու ի/յսւնր է

(> արարի ճ ա կն ղ ե ւյ ի րուոն աձման շր9անում նրա մ ե9 կււյլոիդների 

պա քանակուի! յան •[(>••• աւրյում Լ սննո արար կլեմենտների |Հ) րա~

ն ա կու իէյան ր և նրւոնրյ աալու մամկեէոներրր Ըււտ */., *5- Պոպովի իՏ, !1 յ 

հե ա ա ւրւ ւոու ի! յուննե րի , աղոան ում եղ կերպով նսյասաում Լ նրա կս լլո ի ւլհ ե- 

րի պարու նոյկա իք յան վրա- 1Լղոաակտն պ ար >ււր տ»»/?/ յ ս • իէ ր , որրան ու շ 1հ 

մաւյվու մ ՛սպի մե^. այնրան մեէ Լ յինում արմատում կոյլոիէքների րա- 

նակրէ Կարելի Լ ասեյ, որ աղոտն ավելաւյն ո> մ Լ ճակնրյեղի արմատոէ մ 

կ"1111 իr^‘,, ե ր/՛ րանակր։ ւեւրոֆորր նու յնպես նպաստում I, ՛’ի ո՚ի/ւ լ կ”1է՚,ի,1'՛ 

'հերի կուտակմանյւ Հակնղ եղի արմաւոում, սակայն •։<< մ ե մ ա ա ած ւողոտի 

■» ե ու' ա •/'•ւՒ Ք/7 շտփէէւ/ւ է/ի1ե աղոտի և ֆսսֆււրի ոդտադործման ղեպրու մ 

մենր սւոանոլմ են ր կո Ա ո ի ղն ե ր ի մեծ պա ր ունտ կու թ յամ ր ճակնղեղի

էՈրմէԱԱւներ, ւսպա կալիու մ ի ողտաղործման ղեպրէսմ ր՚հ րյ »ա կաո ակ ր, պա- 

կաուս մ Լ նրա մե^ կույոիղ՝հ երի րանակրւ

1>1՝հելու1 ա յղ ի^ւ՚յյ՚ի կարեսրու իք յունիղ ե նկատի ւհնհնւսրււի որ Հտ- 

յասաանի ոյ ’Ո յմ անն ե ր ու մ այւյ իւնղիրր րււրէրովին շի ու ււու 1Ու աօ ի րվ աձ , 

մենք նպաատկ ենր ղ ր ե / ու սր»« մե աս ի րելու պարարտանյոս.իք երի աղղեւյու- 

ի1 յունր կոյւոիղների կու տակման ւքրա ձակնղեղի տ ր մ տան ե ր ու մ է «, եա տղո- 

ւուս իք յուն/ւ աարվել Լ Հայկական *1՝ի աոէ իք յուննե ր ի Ակաղեմիտյի նախկին 

ե՚րկրաղււրծու ի1 յա՚հ ինւսոիսսստի Լենինականի փորձաղւււշ ւուս մ ։ եււԱոիղ՚հե- 

րր որոշեք ենր !հ կրաինայի *1'ի ա ո ւ ի) յու նն ե ր ի Ակա ղե մ ի ա յի իսկական ա՛հ-
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Կ1քս1ւ,ւ,՚ւ1,,1յ"հե Ջ ՛ջ է:,]րնսհ •••••Կ’ ч •lvl,,ln ՝л ’ь ՝ч: ՚ւ
1 nil]nit'tnji ч*х^ ''ի "ц du 'ԺէքՀք jtmr^tnil 4tjու էյկinnւրո ։ji 1 ndtjq^inmji

-dm njltnr^ind </ d filji'/ tillnl/ if r^li tjitnilinihi tfx dfjiuft^nundtndniln t^tnljnt ji m ijl tnlj 

fnid Ihn Ji ji nitHnt/li Ilf nr du 1‘j r^m^mt^tlijunx, djunnuhni ’/ uiindltni ij ft и jt 1 и tj I ակ 

tj ltlidtrt]fnu<jf у inniuditit. dlnttj ddq 'jinidlrn/ll Iff tn Ifnil idljiut^mif */’^74'"/ 

-ullidj էհ՛] զ1ւ нт nt կ mini/ liuludt/li in ntf nJ il drj ntf t^nnnd mil nt In t^mljm jt-tu tj I iiilj qttiil 
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•կ din'iln dt^iuf ք՚ք lu/iijhlitn tj d 4 111 f ղա in d tnd mln md[i iijitf 1 til] tn i^in d tn In tj d 

-էրհեւ/ո11ո1] jt tud tj Irinin ji d nr tj h 4 և t^l/ »r։y tjdmihtnl tin ժ ւհւք jt tn 4,111 It

«4747м /it^/lityiut tultjuliq^il rijimi^iitd ւքմէքղ 

— Itr^rtlltrlj tj d 4 էհէո tn ji d tn if ե 4I1 էհկա 4 dd 4 /tf tu f 1հոր m d tn d nt hi ’հակ "t d աք՝ ո ո փ du '47 

jt tn П iu Utnlit in էհւ144J mf ft m d 4 ji tn In tn ‘ f^if th/ fj 111 f էհսւ m dtn d tn In 4,"'կ d utfottu <f; 

7 J,,,> I'd’ldinih/ի ս^վ tiffin 4,4 ji 1 и ղ/i t/^tj t^d 4/j 1 uf t^tn m d mil m In էհրոկւո jtiu if I սւկ 

կաք 1 ւհլւսքքյւււկուււՀ1Աէ1 itihi tjdt/Q^ln]ullttl/ Հւ/յւ tjuintjtdm t]bt/lttiJirnv 4,4 ji-iitiijintd 

-^dnid tld 4 fj inf t^mmd tud tuht էհէոկէուոոե nt dll 'ղւիւտյւ ղք tn ւ1ժւ]զւ1ուկ f/f 1Ц1 

'b ՛ի 'I •/ J"I4, ՝h ՝4j 47 dd i/i^ltnf fun dr/jj

iil^.ur^n.litn 4f uni 

-mln ւ]ւ1րրգնւ]ս11ււկ ji iu i^li m d d tnd fc'/ji է/Նւքհղկէո^ tjdnidnti d d n fjtuftint in

-dmdmht ւհուկու jt 1 n 1] I nt կ du ‘ditilijduilf iff nt if f in /tn 4J1 jt tj ц ՝ijt ՝Q 4 ւսկուհւոյւ 

‘,U'L “'t1 7/ 47՝ dd‘jiijnifJtm tjd44I1 ijlmqmdntuind/ d՛/յլ 

sir 4էո1ւԼՈէոքւսւ1րոո ։.լ -ղ
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տային ։/* իա ց tn թ յուննհ րր tin մ ա ր վւււմ ե՛հ վհ ա it ui կ ա ր .1 ազոտ նայած՛, թե ինչ 

ճշտու թյամր են րնոլթադրում 'J՜ վհաиակար» ադոտի խումրրւ Թե՛ ինչպի

սի 1իւա։ւ Հ հասցնում <քւխւււէէակար1> տզոտը շ«« ըսէ ր ի արտազրա թյանը, այդ 

կարպի Լ տեսնել 1Լ*1ր ւլ ր լ թ 1լ (> կատարած հև տ ազո տու թ յաննե րի զ t

Այղ հեղինակի տվյւէէթւերով մեկ կշււ ultfiun ունեցող էիւա սւււկ սւ ր տզոտի 

ներկա յութ յունը իւանզսւրում Լ ձ5 կշոամաս շաքարի ր յո< ր ե դա ց մ ան ր , ուս

ուի այս կամ այն ձևի ազոտային մ ի ա ց ուիք՛յւււնն ե ր ի կուտակման զործում 

սւղոաային պարարտանյութերի ազդեց ութ յան հաբցր վճոտկան նշտ նակու- 

թյան ni'ltի ճակնդեդի արմ տուի մեծ։ Ապոէոային տարրեր որո ր ո> ր աան յու- 

թերր նււրոաււու մ են տարրեր ադոաային միացությունների կուտակմանը։

Գ. Շ՜, է Լ պանJin’ll ր ի2 j ա սո ւ ’մնասի րեք կ տարրեր ազոտային պարար

տանյութերի ազդեցությունը' շաքարի ճակնդեղի արմատների մեք կու- 

•սակվող տզոտային մ ի ա ց ու թ յուննե ր ի վրա։ /' ր հետազոտություններից նա 

եկեք է այն եզրակացության, որ բոլոր ազոտային միացությունները, շա

քարի ճակնդեղի ա ր մ nun ի մեք բա րձ ր ա ցն ո լւ1 են ընդհանուր և £՜ ւիչա ո ա — 

կարւ՝ աղոտի պա բոլն ւււկո ւ թ յո ւ.ն ր ւ Փորձտ րկված ^NH./~SO.։> NaNO3 և 

CO/NI \ ./л պարարտանյութ երից ճակնդեղի ւսր մատնև րում ընդհանուր աղոտ ի 

կուտակմանը ամենից շատ նպաստում են /XI^/oSOp տպա CO /NIIh/2i 
հետ u Na No,֊ր, 1՚"կ <Г tjltiiiiiiii կէս ր h աղոտի կո ։ ա tit կմ ան ր չիլիական սելիտ

րան, ա մ ոն ի и ւ tf ի uni ըիռւ in ր. հետո մ իդան յ ութ ր:

Puig ի այս, նշանակություն ունի նաև պա ր ա ր m ան յո ւթ ր մտցնելու 

ձեր երր ազոտական պարարաանյութը մտցվում I; անմիջական սերմի 

ւուսկ, րնդհանուր ե <ր 'իւաиա կարJ> ազէէէոի քւսնւսկր լինում Լ ավելի բարձր, 

քան երր պարարտանյութ ր մտցվոէ մ Լ սով ո բտկան ձևով, կամ սերմի կսդ~ 

րից. 2 սմ հեսավււրււլ թ յան վրա։

հնչպեււ ուեէէնու մ ենք, ազոտային պարարտանյութերի տեսակները 

ե նրանց հողի մեք մտցնելու ձևը շաքարի ճակնդեղի տ ր մ ատն ե ր ում կու

տակվող ընդհանուր և. հ.էխասա կար» տզոտի պարունակության վրա նույնպես 

վճոակտն նշանակա թ յսւ՚հ ւււնենւ

1մեր հեուաւյււտու թյունների ը^էթսւցքու մ հետևել ե'1պւ նաև րնդհանուր 

ե : ՛իւ ա и in կա ր աղոտի կուտէոկմանր' շաքարի ճակն դեզի վ ե զ ե ա տ ց ի ա յ ի ր'1է- 

թաղըու մ։

Հետազոտությունից ւււււացվւսծ ա րզ յո ւնքնե ր ր բերում ենք 2~րդ աղ

յուսակում է

ինչպես ցույց են տա յիս տզյուսակի տ վ յ տ/ն ե ր ր , շաքարի ճակնդեղի 

րա յոր մեկ միավոր չոր նյոլյթ կու uuu կե լու հա մ ար վ ե դև tn ա զ ի այ ի itininf ին 

շրքւսնոէ մ կլւււնոէ.մ I; հ ամ և մ ա ա տ րա ր մեծ ըան ւոկութ յա մ ր ազոտ, որպեսզի 

արւէէզ կեըսլով աճեցնի վերերկրյսւ մասասն և մեծ մտկերեււով մասնակդ ի 

ւաւիմ իլսւցիայ ի պրոց եււ ին, 'Լև զ ե ut ա ց ի ա • ի վերքում բույսի ազոէէէտ լին ւզա- 

•ււսնք՚ր հս>էքեմաււէէ1ւրսւր պակասում կ:

Պտրսւրտանյութերր և նրանց տարրեր կոմրինաg յան երն արմատի 

մեք րնդհանուր աղււտի պարունակս։ թ րււնր կոնտրոլի հսւ մ ե մ ատո ւթ յամ ր 

ավելացնում են 0,03 — 0,1մ ւոէէկոսովէ

Աղո տի կո ւ. աա կ մ inնն ավե,ի մեծ у ա էի ո վ ն պ ա и ա ե j I; N 1‘iO p 130 

К 1.50 կս մ fill'll ш д [iin'l։ ։ I՛iiiii երե nt էթինւ 'իէւս'իո ր ի և ազոտի մեծ դււ զ Ill’ll ե ր ր 

նպաստել են բույսերի մեք մեծ յւսւնակսվ ադոտի նե՚րււ թափանցելուն։
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•/••t-jg են տալիս ա ղյ it tu in կ ի թվերր, ա ր ղ յունա րե ր ո ւթ յան 

քքե') <ր1խասակարկս ազոտի պատճառով տեղի է ունենոէ՚մ շաքարի Ղ'1,ս[ի կ"'" 

րսւստ, որը հասնում 3 6 տոկոսի, բացի <>ւյղ, եթե մենք ղրան զումարե-

[••• լինենք նաև էսբտադրսւ թյան մ1ւ9 զանազան պատճառներով տեղի ու- 

նեցած կորուււտը, որն րս ա Պ. If. Ս (՛լինի (1933) տվյալների հասնում I; 

մինչև 2 տոկոսի, ապա կտրող ենք ասել, որ աբտաղրսւթ յան մեջ շաքարի 

ոետլ ելքից պակասում Լ մոտ 7—-8 տոկրւս' ընղհանուր շաքարի նկւստ- 

մ ում ր,

Պարարտսւնյու թերը հիմնականում բարձրացնում են (հաշվի շաոնևլով 

աոանձին բա ց ա ո ութ յունն ե ր) շաքարի ոեալ ելքը։ Սակայն պետք Լ նշել, 

որ որոշ կոմբինացիաներ աՀ„ իջե:,նում են, պետք Լ բացատրել

մեծ քանակս, թ յամր <ր ւիւտ ո ա կա ր 1> աղոտի ներկա յութ յաւէ բ NP)/ Դրա

կ՚՚զ^-ին ունենք նաև ոլոք ր ա ր nt ան յո է թ եր ի այնպիսի կոմբինացիա, 

րնղ-ւակաոակր, քչացնում Լ «վնասակարէ» աղոտի քսւնակու թյուն ր ե բարձ

րագնա. ,1 I՜ շաքարի էւեսէլ ելքրւ Այսպես, օրինակ' ;\ 100 P 100 }Հ 1.30 կոմ

բի հա ց ի ույ ի դեպք ում շաքարի ոեալ ե/քր կս՚հտրսլի համեմատությամբ 1,6 

ս»սկոսով բարձր կէ

Այոպիոով Լենինական ի բարձրավանդակի պայմաններու if (if եր փոր

ձերում) ընդհանուր աղոտի ե էրվհաս ակա ր է» աղոտի քանակությունը շաքարի 

ճտկհղեղի արմատներում լինում Լ ավելի քիչ, ե/'ր ւլււրծ աղրսւմ ենք 

N 100 p 1.00 1< 130 կամ N 100 P 130 K 1^0 կոմբինացիան, այսինքն՝ 

կուլիում ի ֆոսֆորի միատեղ ղ ։ւ րծ ած ե լու ց ստացվող շաքարի ճակնղեղի ար- 

մ ա աներն ադոսւային միացա թ յո ւնն ե ր ո վ հա մ եմ ատա բա ր աղքատ են էինում։

եթրԱԿՍմւՈհ Բ֊fifth ՆՆ1;/՝

I՛ Ազոտական պա ր ա ր ատ՛ս լութ ր որքան շւաււ / ւ1՝ւոցվու.մ '•••զի մեջ 

հա1լէւղեզի inuttj, այնքան *1։ ա ավելի կ բարձրացնում 'ի՚ւբ"'ի[՚[ կոլլոիղնե- 

fl' քտնակն արմատների il’lr9: Ազոտային սննդի բարձր դոզան շաքարի 

ճակնդեղ ի արմատի մեջ '՝իզր,,ֆիլ կս/չսիգների աո.ա9աց ման գործում հան

դիսանում Լ նպաստավոր ֆաէլտոր։

եալիւււ՚մհ իջեց'համ Լ աղոտի ու լղ հ ա ա կա թ յ ս ւն ր կո լլո ի ղն ե ր ի աոա- 

ջտցման ղսրծու մ.

•իոսֆորր նույնպես ի9եցնոէ մ է; հ ի ղ ր ււէի ի լ կոլլո իղներ ի քանակն արմատ- 

ներում֊ Հատկապես կոլլոիղ՚հերսվ աղքատ արմատներ ստացվում են, երբ 

տզոտի հետ միաււին մոււյվւււմ Լ կալիսւ մական և ֆոոէիորական պարարտա- 

նյա թերի ղ1րրւււկշս ուլ բան ակա թյուն։

2֊ 1‘ստ կոլլոիղնե րի քանակի վրա ունեցած ա ղդե ց ս ։ թ յ ան, տղստր, 

ֆոսֆորր ե կտւիումր կարելի Լ դասավորել հետևյալ կարղով'

N > P > K

Մեր ղործ ւոդրած հարարերսւթ յոէննևրիղ բարձր կււլլօ իգական ու թ յամ ր 

սւոացվոէ ։1 եէւ \ 130 P 130 |\ 130, ի“կ նվաղաղո, յն կէէ լլո ի ղ ական ա թ բսմ ր 

N էՕԱ P ԼՅՕ [Հ 130 կսմրինւսցի ա՛ն երի ղկպբումւ

3՛ Պարսւրտունյութերր ե նրւսնց կոմր ինոէ ց ի ա՛հ ե ր ր շաքարի ճակնդե

ղի արմ in in ի մ եջ ա վե լա ց՚հ nt if են ր՚հղհտ՚հոէ ր աղոտի պւռրունա կո լ թ յ ու՚հ ր կոնա- 

Րո11' '••••մեմաաու թյամր 0,03—0,1-1 տոկսսովւ Աղոտի բարձր ղողա՚հ նպաստել 

Լ արմատի մեջ մեծ քանակությամբ րնղ հանուր ազոտի կո ւ.տ տկմ ան ր t
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Н. Г Сару.ханян

Влияние удобрений на накопление коллоидов 
и азотистых соединений в корнях сахарной свеклы

Резюме

В настоящей статье дается разбор действия удобрений на обра
зование азотистых соединений и коллоидов в корнях сахарной свек
лы. Клеточный сок корней, листьев и стеблей растений представ
ляет сложную дисперсную систему и фазу, которые, в основном, 
можно отнести к гидрофильным коллоидам. Надо полагать, что сос
тояние гидрофильных коллоидов сильно отражается на росте и, во
обще. на общей жизнедеятельности растении. С уменьшением проч
ности коллоидов снижается и деятельность корней. Поглощение пн-
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штельных веществ и передача их в надземные части растения осла
бевает, а обмен веществ доходит до минимума.

Сахарная свекла представляет сложную коллоидную систему, 
коллоиды сахарной свеклы представлены, главным образом, в виде 
альбуминов, которые имеют сильно выраженные гидрофильные свой
ства. У некоторых продовольственных растений высокий процент 
коллоидов желателен, у сахарной свеклы же их высокое содержа
ние снижает качество урожая.

Все вещества, находящиеся в коллоидном состоянии в корнях 
сахарной свеклы, отрицательно влияют на выход сахаров. Поэтому 
требованием, предъявляемым к культуре сахарной свеклы, является не 
только получение высоких урожаев, а получение урожаев корней с 
высокой сахаристостью и минимумом содержания несахарон, особенно 
коллоидов.

Разные удобрения и их разные комбинации имеют различное 
влияние на процесс накопления коллоидов в корнях сахарной 
свеклы.

Исходя из важности этого вопроса и его полной неизученное!и 
в условиях поливной культуры сахарной свеклы, мы поставили себе 
целью выяснить изменения накопления коллоидов в корнях под влия
нием различных доз и комбинации удобрений н условиях Ленинакан- 
ского плато Армянской ССР.

Исследования дают основание сделать следующие выводы:
1. С увеличением дозы азотных удобрений повышается содержа

ние гидрофильных коллоидов в корнях сахарной свеклы. В процессе 
роста сахарной свеклы азотистые удобрения способствуют большому 
накоплению в них коллоидов; калийные и фосфорные удобрения 
уменьшают количество коллоидов. Особенно бедные коллоидами 
корни сахарной свеклы получаются при совместном внесении фос
фора и калия. Действие трех компонентов на образование коллоидов 
можно выразить следующим образом՛

N > Р > К.
Корин с наиболее высоко։՛! коллипдностыо были получены пи ва

рианту N 150, Р 150, К 150, а с наименьшим содержанием коллоидов по 
варианту N 100, Р 150, К 150.

2. Удобрения в их различных комбинациях повышают содержа
ние общего азота в корнях сахарной свеклы по сравнению с контро
лем на 0,03—0,14 процентов. Высокая доза азота в значительной мере 
способствует накоплению общего азота в корнях.

3. Калийные удобрения снижают содержание „вредного- азо
та в корнях сахарной свеклы, особенно когда они применяются в 
комбинации и высоких дозах с фосфорными удобрениями.
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тть Ь< ՌԻՐՈՖԼԱՎ-ՒՆՒ ՔԱՆԱԿԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ԿԱՆԱՋեԴԷՆՆեՐԻ 
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Uան աչ եղ ե՚հ՚հ երn ւ մ քմիամինի ե it ի րոէիլա վ ին /< in ttm ifil mu ի րա fl J ու’հր 
ղեոևււ հարկ եղած չավավ չի տ ա ր վ /, / , այղ պատճտՈով է/ երրեւ/և ղմվար է 
<//»<»»//^7յս։Ն մեք գանել այււ կամ տյն րա յււի՚հ հւսէոոէ֊կ ին տպես ք/իա֊ 
մինի այնպես էլ Ո ի րսէի լավին ի արմ եքր. 1‘սա 11[էոչ հևղինէո1լներ ի (!' nt կին , 
՛եհ յա ակ ին կա՛հ ա չ I. դենն և րր պարա՚հւււկամ են քմիամինի և ո ի֊
րԱէիլավինի աննշան քան ա կա իք քունն ե ր , ոլդդտկի հեաքեր, պա ահ ա it nif
նրանք դասվում են ի! ի ա if ին ով ե ո ftրոէիլա if քւնուք աղքատ մթերքների 
չարքին,

Հա յա՛հ ի է, որ ք) ft ամ fl'll ո էք և и իրIIէի/տ :ք ին иվ
սնկերր, ե սերմերի որոշ աեււակ՚հերր t Սերմի սաղմր 

է ար ու и ա ե՛հ fulfil ր nt-
մեծ մ ւաւամ ր պա րււլ֊

՛հակում 4 հատիկի մեք եղած ււ/մրողՀ fl ի ամ ին ի երկու երրորդ if ա и ր ւ Թիա֊
մ ին ո if հարուստ ե՛հ հսւհ էլա ի! ր, լքարգր, ձու կր 

Ւարեջրի քո մ и ր ա и н ւ ն կ ր ււլալւո ւ'հա կու մ /
ե այլ սննդամթերքներ:
5 մ(|Ո , իէ ի ա մ ին է իսկ ցո

րենի 79 տոկոսանոց աւ րււ լւր պարւււնակու մ է 0,2 Ժ<|" Ա թի ամին) Մարդր 
թիամինր րնդունւււմ Լ սննդի, հտտկապեււ հագի միթէգով> !՝այգ հաճախ 
սննդի մեք եղած թիամինի քանւսկր >ի կարււղ րտվա րսւ րե Է մ ար դուն, Թիա֊ 
մինււվ ամեն իգ հա ր ա սա են գարեջրի իւ մ и ր ասն կե ր ր । l'“‘J!J ’''{""’''J! չե՚էւ 
կաղմամ if ե ր սննղի րաղկաէլա ցի\ մասր՝ այղ ւղ ա աճ ա и ուք նրա՚հր Տէււնեն 
ղսրծնւսկ՚ան նշանսւկոէ ի) յան:

Ւհւսրկե մենք սրանաք իրմ սրաււնկեր ի արմ երր չենք ՚!ւ и ե մ աւյն ա մ । 
րսՀնի "(՚ նրանք ողաւսղործ վում ե՛հ իմիամինի ե ч ի րոէիլա if ին ի մաքուր 
պրեպարատներ иտանարււ համարւ

հ.ալլր կսւղմււէմ 1է սրւքա ււ՝1ւ’ււղքւ ղերակ֊ոււղ մասր, ՛հա քւր ւ!ե^ ւղարւււ.- 
ն ակում 4 ււրւքա ի) ի ա մ ին ի պահանջի էլւսմ կեսր, կամ կեւէիէք աւքեյին:

^'"'յ՚մ եիէե մարղր քւր իէիամինի ւղահանհր, որր կաղմում կ 2 |ք(| րա֊ 
վարարի միայն հաւլուք, ապա ՛հա պետք Հ որական լւնդւււ ՚հի 2 1|<յ иму > Այղ 
րանակությամ ր հնարավոր \Լ րնղու՚հե լ, քանի, ււր ^հ ա րռնոէ-մ է անհաւքե֊ 
մատ մեծ ծավալ և րաւլի այղ <ւրղ ա՛հ իւլ մ ft համար անհրտմ եշտ է и \ միայն 
ած fiiuif րա տ, այլ 'hiuli ճարպերի ու и ւղի ա ա կււ ւ գն ե ր ի ււրսշակի քաէւակու֊ 
իքյու֊ն, ինչպես նաե ււննդի մ ի կր ււ!ի ա կաււ ր՚հ ե ր՝ հանրայիրն աղեր, վիտա
միններ.

Սննդի րտղկաղ ttt ւյ իչ մասն են կաղմէւէմ ինչպես րուււական, այնպես 
Լլ կենդանական ծագում ունեցող ււէւնղտ՚հ  jnt իէ ե ր, ttu,JU վերջին քա պաչ 
տեււակներքւ էի ի ղի и լոգ ի ական արմ երր ղեոևս (րիվ չավէսվ չի լուսարտնված. 
Այսպես օրինակ' կան ա չ ե ղ ենն ե ր ր որպես քմիամինի ե ոիրոֆրսվինի էլարե֊ 
վ որ ադ րյուր՚ե ե ր, չ են ուաւ i.tfli ա ո ի /ւ վ սւ ծ , ււրքւ սլա աճա ո ով Էլ’հ ր ան գ ղ ft ե տ ի կ ա ր ֊ 
•է՚ւքր չի րացահտյԱէված հարկ եղած չաւիաքւ ‘('անի որ կանսւ չե դենն եր ի Օղաւս֊



Ju 7 mZq ринКп^ц idriijiilt^ inlqZutlu il ^'/ ի ml iff и J '/ и JIIU Jtf^nnL qs mr/
~ml/ •ilhu^qjt nfm 1հ’ք Iqnjuijtnidqfi ji ,inn ruintfուսէհւք րհաիրհա tfnfm՝j tJmjimt. 
,/j .нПа, 7 y47j»/; 7 հտի1/տ:ր dhufjqj. .j’fi '(‘ri ftei) '11и,е1чг q
ւքորհէրէ> rnni! ‘JJ'mfքւքւււււհօ if in rn tl tn In tn էհքւսւհ th^f IqCudu d էհէք jtmhftn J if qj

•(’rf ftGl) "՚։,Ւ ,1,'"քՒՍ' հ՚՚՚կւոէյ, iiijjihulf ւքմւքէհէհքկ
-mm mnf Zm J if 7 tjtitjiim.il '/ Iql'q/fi/՝; ddu 'liifjiliulf tj m turn tj tn n t/if iff inijjiifd 
-utj;j t^mjntm tfnftnj tjf mif jt qhml/m tj dq.^.uf p] t и tn tj .f, j-Jl^JjHf կ հա ft րհւււհ ւհւ! 
ilhu^lJi "^'fj J1"՛! lj'"ղհօ ifiluihfift tjn *Л/,7 ! 4 J in ц jt и d uf ! tf; и q’.nr h lull 11141.
jitiJmii^mmn iiiliiin 7 ji indttf 11 tjm diifq /цНтшп 114/11 nntjmij • finliiiftfji if I էււ.սկ1 in 
lijm iudulh if if Иц /qutm^t^n J tjij ji nt ij լք mlnin 7 ‘ jt 11 fj fiu հ tul զրո J /1 tn Ժ m ut tflufd
-nht • jt 1 и if ! ակ /ւսրհէոււսկոա i.-^ *^47 Iqilrnmrnlf րհաւք H in!"] iftud£ iftndtifj Iqi/nim 
-ակ ifi^q jtiuliinjil jimln^tn lulfdq inntp H nil4 >հ1Տակ Hrtpn jiuf ակւհս1ակ t^uijU 
-ddnnlnn dlf tuhq*- t d m րհւյ till и it li rn iiiilinlfifh հւաքւկ tnZ jr jt 11 jt fj fj rn nj т П turf I4I14 կ 
Հ՛ա ji il и jt tn h 4 in n 4/11 tn ttf m էհ hqmiln '(էէէկրհս1րււկ } jt սկ nt J rn m Zrn 1հԱ tj lid tl it n h nt /7//»/^ 
Until Ip m՜ di^q ՜1 ч *11» J •/jt /1 tj m tn tl m 1 tf <j; 'Iqdmltjtj; mln nt 7 ijlmjnu^ d ւււրհսւ».Լ ւհւ/ 
կ՚քյւ *^Գ7 bfdqil 77Է "">,l՝jl էկւոսւ if i^m^tj rnnnt (jf- Jimp‘ծ՚Ս'
t/nt rn in nit jt tl 4 fj 14 tln jt m h 4 m tu 
lip 41 '^'<7 ^7‘^ Hmlq jllH umtp. 
1հւքքւոէ1Հ Illi Utri tl4 dil/f lqt.ni/n

( lid ւսէհսրոսք if in րհքք jt tl tfij; կ if ut tf 14111 nilhi ) mlimd mil; 
iiijdit I q/nud fjj՝ nidji ijd 4 էհւյZdи!it/1 if tf ij i/Jiiti d 
d ակ in d m 11 էքկ ^mjiHmuni jt и Hu £tf jt if ft] fin զ i til

Unr^mf tn jitl it էհ 
tjf rndlnli ժ էհ4

'ւ՚/յ՛ •ЦчЫтЬ՝/1
/tjitf и tjt 111/14111 411141. /’'f dч

-111I41I innt րոկ h if lull /lift. Ч։։] ^mjifij լք ‘Հ՚Ս1 
* JI nu^tii ui ri muttmjt hmhnihi tntfji 4՝'lf'j J։

Iqiludui 11141- iflimfuu ւք1ս1որքւկ if Inijiiji тк 14 tif и փ mb 4111 'jimilli
14 J li d 7 ji litft^indli 1111141. •! 4 ւհււ tn nf ilmrtmjtmi. 117 il IS in il էհու Ji mhtm ij

01 ^4,4 
tj \ m ւհուկ

jirnii/i ւյէհէորք i/jt dtty] IqJUJqji llijliqm ւքղւււէէ tjji ijlnlntjt t/qji iltnjnnt. ահյղ 
-lldqji liujni, 4,'lii'lj] '*1J'1/ i,4t* '/։4 ՚4"ո' dt^4 ijjtZmt, uinijiij կւոէհէոյւէոր րսհրհ 
•tDilifji ! nt յււհ jijmt^ •I111I4I1 Imf 411141. Ժէհ.4 IriJIidtjjl il d 4 էհ- i и յւ ւհ H ij J tf tif 1 и ,j

■•141հ1հւսէ fj
-inlinuiij It էհակրո tj hu hi 1հ4<ք; dr^q 141/ill tit tn կ d Հ tl 7 jt tfZtijjji Ihjiiblfit tj f m if li ա m 7 և 
• rjffimilfi ւքտ1հէԱ11ե (imJ ji nnimjniilitit hfm ւհհրյ hf^mli ildiijtilifn 7 nntjiinhut, 
dnt'fjt •umd tf էհ4 Ir/d limlfinmt. dmjimt. if f nt d »и m I iu կ if ji ‘jiiutituji
• tn Ilin, itiumumi/mmlu dmjimt. էքկաաւոհււհ hl'm n 4 In m uf rn ւհ րհհէք 1>ք1հւււ1’ tf il tl 4 jt 
• 1I411 (ini jtil и ft ակ mn 4 in ifiliftifiud ijmjiJ'iJ ji 1 սկ mu ։ nfhtn էհւք - f ժ րհ!ք lifdlrdqft 
dtnjttnt. 1 ul 4 tl tj n nt tfjt 1 и it in ji i и tl 4 էհրո tj h m in n dtfddtnui րհսէ jt liinliitiiili ijnfiirJ 1հ"'կ 
-ij juintjj h էյւհքէհկաւհւււ1ք ւյէհւք jimhjjud tj и 7 ij էհէյ ji tn tj fj jt 1 и d 4 ւհէհէք It 4 sin էհրո 4

1171J I 7 7I .$• ‘Լ -I JI • I. / -7 b Ո ՝.!■ :l

i jttudtfi^mij limmn dqddmm i^mjilimbilinb ijiil'iuil d jtrnf քք nihb tu tul q^md mhd in/» 
էյքւոկէյ յւրորհւյ h էյկուէհաէք if էհւք jt tnltjnitl if и q if էհէք jt m tf ftf էհէյ IqGmfjt^d d d 7 էհէհ tuf fij 
-1 uui n h nt tn 41. ւ1ււհւսւհո nqluilu jitiiji^in 7 ^il"h jimftinZ ftfji ddu ,dttfqbq՝y
-ւոէհէէւկ qmfufitidmiii ji luumljjiuq 17 d if iiiuiytitin tu hfbif կ ւհկւոսւ rn In էհ *7qjj

ijjtiilffjrulihiu ւհւո jt էհա tl mini m In if d 7 րհկ tn էհրրւ tf if րհւք fi ml rf'Uii 
’•I" 7 J1 in էհէք It 4 s րոէհէոկ iinlti ակտ nit. րհւււ1 fj t ււկւո էհու - էհ ւհուկւււա
-i/ll /7 էէէքեւէհքու • էհուկսէէհ^ւ1ո lt tiqlttZii^if էոորյրհ-1սկ d ւհ i и f f] t и J tf n m rytt и m и finiildtl* 
Ihjiliqlfniiiqtn hfm if mu nr • jnnl qtfims 44 J' ,,,rl Jiiuf>ifdiilitnuiltv ddqujfmtiqm 
jitj fjmjilimJ /ւէհէու/ղ tf liif 1 inf li էհա ւհակ tn jt m mln Junf utttti կ tiiflmh djitu^duli

l-6l- fhft.dif! Հ Ն



t jtiu ղւյղ ill t/bqin mitiudulj t/ ղէ]]ւոՀ1ւ/աւ1 t] и J mil tnrjmrjt. tj ղւո (tljmZjtmd ’f]t ղւ/է
~m lilt ղէՈԿ till/ JI ..l/.li.]m fJ՚ VI 47' Ղ J"l1,тЪ ղ">ժղ u ‘dmJimi. тИц rjp iui,
• intu/b ղ՚'4. ղ՚յ dititdbm m n in d ւու֊էողւյ jt m dm Jitin 1/ղւ//1 ml</>ud 1/и 
-ntq րժղւսէ fj ւււ1յաղուԺ i]ղւ]/ւmli/jndi/и ։/ d >յղժ dq [] ji ղուljաղու հղւյ1յ tj i^mljmn mil 
(tniliij ւ/ղԱէէոո nijn/i. q՝'l,'/ J' 7 Jt ttt Hղւո!ւ md']lt d ji m Г p] t и in m inn d t] ղմս */l<։4 
• 1/ ի ml t/juil у n ղւյ mniuilin՛. ddւյղղ’յ1ւ՚ւ \ m ղւո1յ ‘ժղւուււյւո ղւյ hdm nqluit^q

t ղւ//1 in I</m d •/ n ttnljuin mjijtmh (j()] ’/ Ji lul/mt^tudmln ։ժղւ]1Հ
-•flint ողհՀղւ] ddu 'llp/utlj h и Hnt n 1] h ղու < dtnfdlim ղք 111 h in ft ml ililjUiiiil^iiihlu 
ղու Ժ ' jt 111 lj m ղ ւ 11 dtn In ՝j ղւ/ /1 ml <]jiid 1] 11 tnmv t/lq/mt ղւ/ լ* ղու и m "Ч7ГЧ//' l,,n df/ւսէղ 
jtdmp] jimdlt ղոէ1յ m -(}() I '/dtjnf nitl у ղւ] fintim ^infilj d m/i • H 1] Г mjijt mb

•/» ժղւսէ ւ^1ււ1յւողէոժ 1] ղւ] ]t ttih/utd i] и lif mil 4tmljmh GiJfmjijimb fjQj 
ղւքհ/imu • d ղււ d j] i/tf ‘dnjnti l/nQ ւղ 1/ ի ml•/; nd 1] и mjtjimli qijj—qqj “j յոսի/յէող 
-tiidmln jti и j] 1 и էղ julntj] ղաԺղէ աղ if p]»/ jtmn • ijn 11 ղա bntbntjt ‘ 1] ղող/յււ i/հւող
-mln ո • t/p/nilmit ՚ղւ]jimlt/judi]и tnjtjintli Oil] 7 J> "ւ1յուղւսւ1 mbt ժք^՚էսէղ jidtnj] 
<11։ Q()J '] J"! J""՝; Jll"',,'ld° 't'jlnnf tn *У»м^уДш/«^*д/«/у»/ ղւյ uiinuiliiH d d lj ղղքյԼ/jl 
~աղւո1յ dn '*] Irj/fhd mln li t] ղաէ p/tnd 1] tint lyi-tuntu d q յյ ւղւ] ի nilt/pid 1] и mpjttnh 
OOT 7 յ,՜>,,1ւո' ղ՚ս dnt In bp £jjr I'l/dqtipl tnfdbm ղք inhnr l""i 7ч7А
• mlt/jud у и ij ji ui/iil mjniu dj/nilj 4 1] d q ղժ d у (] Jt mb ղղո -J է/ղԱւքէՈՀ "ղէոՀղվ 
idl/qjt li у d ']ղժ till d lint durjdmlj У'Հ 7 J’,n 7/У dm Jinn .ldribd1III՛ li UU f ղա Г li nd/ /i Illi 
'հ! յէ՜>ս4>"ւու11ւղւււ^ d d Iji^i^ijbtpmi^mli du ‘ ւՒղւ] 411111 4fj'] *'^7Ч7^/ ^Bfnjimdil
ղք m ji m b ղու t/ ji dindintjinq՝^ tdft^nnmbi ղւ/ f m ղւ/ jt m if fij mfido ’/ յււսղ11ոււ11 
dljm ղաւՒ him ij t^ijji m tj fij ifmlnj 11ղաւ1ղ mln tn 1 ժ ղ՜ա jtq jt mt- nqlniln liiljilnd/ 
whdntjt ղւյ jii up ղ՜ւ uh ղւ1 do ղյյւա 'tlntnjt s tj li t n G n'ljli m d վնղղո ղւյ յւ 111 jilind/ 
d d !]ղղ4եւ]\էողէէէ1] du ‘ t] ղաժ tifm.j id ղուք [j tul/m ղուժ if ղւ] jt m 1] [j t] d ffi] ղոա d it jtnj 
7 jt in liii^mltm d 4 h d ղւս Г f] ա1րո ղւոէՒ 7ч7/’/։,7// հահւյ jftudqiy^ijhqimnitil] d п 
'i^ijnmji ղէ՚ւո Jtiunun] '^4S d dq ղժ ղւււ1՝եւ1 m yni]idi]d dmjtm^ 7ч7/,,п7</

ւղ1քւո q injijttnb [C)f*Z 'mjijimb չցյ ւ1^էս1ղ jidnip] t]f]nilinn
*47j։o'7z7 mjijtmh [ C'ffl d լ] tut ղ din ղաժղէւսղ 'nijijtnih q/jj ՚յ jtiuIi in ղւս 1} 
-mln ւ!ք]ւււէղ J'dmf] ։Ib 0()Լ i] n iii^m hm hm ji ’mjijtmh (JJJ-f- ւ1ք]ւսէղ this ղւււժ
~ղէւսղ Ijnt] • ղւ] ji ml] f] mjijimh ()£]•“] J1 lul/m ղ>ւււ1 mln dfjiuti^ jnlin^] t]llu
‘du]un ՛ |Z ղւ] jnn] /] uuliuin mjijtmb 0Հ1 OVl 'l,'l J'^ul] m ՛Լա d mln ժղւււհւ] ղէյ 
1,^'l4tr,i,l^',l՝>l‘Vh ",n'"'^nn /»м/^уinn i]'pj tjt ntd՚ւղղուjiimn i]finjijimli qjj--fju '/
քւս]ւղոււււոէա քւււք]ւս(ղ jtdmj^ (]]> ()()] 711յաղա1Ւ ’/'J4//’w*//7 jttud']4,4,'] 
• աղա1ւ du *7 I 'I ]'h d mln li 1] d 4 ղժ ղւս f It d tn ifin/iliintn n H1] d 4 ղևւ]1 m ղտ

tjlilll^m^di էհէոյէ li ա ղւ Iinnit, ղա1]ու1]է]ղ 
~ո]ւյտ jlihlui! Iidudl/dtf Ifi't] ՚ժղուք,ժ1 ղուji liէէէղ՜էԱпть ղու1յու1ււ]ղո]4Աէ էրղւ/յւ tii/1 
-mm 7 Hfntli d ղւ] fin urn -Ժւյ pd m inljdq '/ <jm ]i d tjd dmjnui. ւ]1յաղուԺ ։/ d 4 ղղ՛]J՝ 
• mun]]i i/nf iud l]’]jj 'ji iud4ղՈՀ]եq >•"4/"l] ղու1]ւ]jimtyjև ւ]1յտղտԺ ւ]ղւ]/ttulipudi]и 
Ч '/'1,'/l՝""l t՝! qm/nlm 4 lifiuli ji tuljmu inf li m qm]idtjd tjdumjj • յւ-tn f d 4 ]i ղու jt 
-/էւողւսոււո ղա1րո1ււ]ղււ/ւյա ц ji .utlbljn ղւոյւՇքողէԱՈա^ ղու1ւmlji]ղո]ijin 'djinili 
-էողւաւոււ, ղա I/m I/1] t^u/tj tn Jt/l ղ՛] " I՝՝ ji'i ud 4 ղա 1] h m in n dijdditiin ղու ji
-Brnlldmh 1ւղոէժղ lijdl'dij/t ժղւյ ժ՚յղ^ւսյւղ Hijdtjnftnd dmjim^ 1 illtjd 1]nntiyj tun 
-lU ղւէէ1յ 1] J'm ղւ] li i/ljmt^mil 1] ղւ] ]i ml t/ш d i]u rj 1] ղւ] jt mt] f] •] d ij ղղրյն 4 i m ղու

*47/""7// mjij'mh Լ‘0'0 *]^՛է,1/J' 1'1^"'հւ ‘j i]bjdmlj յււս(]ււմղ\\հ 
l]t]Ji ՜/ւսղոէմղ 'Ц1п1 յ/ւսւոէՀ 'hd mljmmilm 'j ni/lmin աղ • ‘j 'tJlU' G1/d ւյ ղղէ 1 it b tn/• 
• ml ք՚Ս' '/ժււղհս j/iji ղւո1յէու/ jt i/Ժ ill] i/b 1] </> li i/ljmljm ղւո jt m p t^iti 1/li m d 111 tj jt ud 11 f It/’

tjtnljijpnt^li i/limtprilt У>p]]int!Հսմէքи 7 tjV]j.mi]^



426 ft\ Աղուն г/

fl-նւյնենբ կանաչեղենն երամ ղ ւոն if 11 ղ թիտւքինի և a ft pn'fijiuif [Հհ ի ղի֊ 
ն ա մ ft կ ա j ft բ՚հ ն ար կ if անը г

!• ր ա կււՀհ пւ թ յ ան Աե( համապատասխան ակնարկ չկա այն մասին, թե 
րւււյււերի ղարղաւյմէսն հետ միասին փոխկում են թ ի ամին ի և ո ի բոէիչավինի 
րս/հ ակու ft) jni.'h'h ե ր ր։ Միայն Մորիի ք՚էի Ijrttjtf ի ւյ հացահատիկների գարգաւյ- 
ման տարրեր էի ա ղան եր ո 1մ ու.ււиւ 1Ոլ տսիրվա ւ) կ ի) ft ill if ինի բանակի ղինա- 
միկա՚հէ bin պարգև/ կ, որ հատիկի հասունացման հետ ղուղ ընթաց ավելա
նա մ կ 'limit թիամինի բտնակու թյանր.

4 ա հ տ Հ ե ղե հ՛հ ե րոէ d թիամինի ե ո ի ր ււ!ի յ ա վին ի բանակի գինամիկայի 
nt и ա ifii in и ft րու (J jtn'h ft g պտրղվեչ կ հետև յւոյր' и պան աղ ր, մինչև տեխնիկա՝ 
կահ tintini'linigiii մը, /0 րյլյ թարմ նյա թ ում պա բանակում կ 87 ղամմա 
ի/իամին, ՛հու j'lt բա՛հ չոր նյութ ր 1130 գամմա, իոկ տեխնիկական հասու֊ 
tiittgdmh J ա 1) 111 հ 111 կ 100 <] [1 թարմ ն յա թ ր՝ 1,50 ղամմա ft! ft in մ [Հհ , ՛հու յնբսւն 
չւ՚ր նյութը' 12/3 գամմա թիամինէ հսաեմի 100 <jp թարմ նյութր մինչև, 
տեխնիկական հ ա it ո t'հ ա ց ա մր պարունակում կ ՜>0 ղամմա, ՛հու յ՚հբան չււր 
նյութը' /.5.5 գամմա թիամին իսկ տեխնիկական հասունացման շրհանսւմ

М խոմ [At ft It ո քւր ււֆրաք ին ft բւսնա 1Հէւ It yr ի ղ [At in if ի I/tu'h կւո՚էւuiptղեններու it
Աւ|յուսսւկ 1

քՒքւր ոֆ)ալքինի /• ill'll սէկր ԹftnnffA>ft րսւնւսկ]1 iit/tunu-

Օէսյււի նւէ ւո.յ էթրս» ւսրւրւահսէյւրււք ած 1 ..-ուք հսէրո, ղամմա "ք^֊ուք

անունը »Հ ա մ անակր Թարմ 2որ ր»է Հ«/<
Նյու թում Ն յււէ.թոււէ 'էէ Jttt P nt.lt Նjnt թու J

| имя НО 1831 87 1130
25/6- . 120 975 150 1219

Hind ի [J 16/6— м 1 0 1165 73 7088 7- . 130 930 89 61022.7 - . 90 700 72 554
,1ոո,Աւ( 16/6- . 130 1287 50 49825/6- . 81 59») 120 857
У ւորււթ 16.6 НО 2153 101 107025 6— . 56 600 167 2561Հ ա մ եմ 16/6- . 160 1250 50 393

25;6- . 120 833 65 451•4 7— „ 130 788 100 66022/7- . 55 391 շ:օ 770
11..ի 25/6— . 10 380 380 18308/8- . 80 242 470 4476
1Ւ1. '• и At 87. . 106 688 26 16722.7֊ . 72 615 82 700
եորք/ին 8 7- . 90 540 56 4606/Ց— . 80 430 90 183
Մ արսպաՆա 26. 7- . 130 1056 200 1626
Մ ւ» ղ ւսif til'll ո п «7- . 120 90 1 250 18516'8 - „ 75 484 290 1851
Աավղի 25'6 <М) 731 40 487

22/9֊ . 50 ■538 28 3010
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100 <||», քէ) էէէրլ)' նյութը պարունակում /, 120 ղւսմլքսւ, շոր նյութը' 857 
գամմա թիամին (աղյուսակ 1-ի՚հ):

Եթե քննենք բերված աղ յսւ.Ա ակը, դմվար չկ նկատել, որ րւււ յսերն իրենց 
•բսրդացման ՛Է՛՛՛դ ՈԱ՚ադԷւայւււ մ էււվելէւ աւլքաս։ են թէւամէւնսվ, քան ավելք։ 
՞**' Ա՛յսինքն' աեէսն իկակա՚հ հա ս ս ւ նա >յ մ ս։ն շրք ան ում ։ Այստեղից հեա!լու.մ 
կ, որ կան տ չե ղ ենն և ր էւ հասու նա ց ման հետ դւււդրնթաց Աէվեյանու մ կ թիա- 
մինի քանակս։ թ յունրւ Միաժամանակ նկատել ենք, սր երր կ։։։ աակված են 
/ինու մ մեծ րանակու թ յամր պլաստիկ նյութեր, այդ մաման ակ պրողրևււիւէ 
կերպով ավելանում կ թ իսւմ ին է։ քանակու թյունր։

‘իա ոն ալով ոի րոֆլւսւէինի քանակէւ դվէնամ իկայքւ քնն ա ր կմ ա՛հ ր > հարկ 
կա հիշւսւոսէկերւ։ Պավ Ոքսց կա յէւ աշիւատւււնքր, որն ուսումնասիրել կ ոիրոէի- 
քավինքւ քանակէւ դինամիկան '՝/'*'/ սերմերում և պարգև/ կ, որ ծլսղ սեր֊ 
մերր ծ/մսւն ւսո աք ին շրքանւււ մ ։ւ> էի 1է ք քւ շատ են ւղա րուն ակս։ մ ո է< րս!ի/ավ ին, 
քան երր այդ սերմերիդ ս տ ա ց վ ս ւ մ է կադմակևրպված րույս»

Մենք ա ւէԱէ։(1ւ աււ էւ րսւ ի1 րււն ենք ենթարկել աղյուսակում բերված րույ- 
“երր. րոտ նրան։/ դաբղացման տարբեր սաւԱւլիաներ ի։ 11 ւսնկաց եյ Լ՚հր 
պարդել, թե այդ բու յսերը դա բղաց մ ա՛հ որ ստադիայու մ են պարունակում 
մաքսիմում քանակու ի) յամ ր ո Է> րո!ի լա վ ին: ներենք մ ի քան ի ո ր ինակ, ս պա֊ 
նադի 100 <][1 թարմ նյու թր մինչ աեէսնէւ կական հ ասու Ն աց ու մր պարու ն տ֊ 
կում կ 140 դամմա, չոր նյութ ր' 1831 գամմա ոիրոֆլսււէին, իսկ ւոեիւնի֊ 
կական հասունացման մամանւսկ նույնքան թարմ նյսւթր պս։րսւնակու մ Հ 
1-0 դամմա, չււր նյսւթր' 07 ո դամմա ո ի րւմքւ րս ւէ ի^ւ ւ

եււ տ ե մ ր մ ին \ ե աեիւնիկական հաաււն ա դ ու մ ր պարսւնակւււմ I, 1-10 
դամմա ո ի րո!իլա վին, է՚՚՚կ աեիւնիկական հտոու^ոոդման մամանւսկ դաո
նում կ 81 դամմաւ 11ալսւթ էւ մ եք 140 դամմա ո էւ ր ո՚/ւ րս վ ին էւ քանակը իննում 
I, 56 դամմա աոկսսիէ Համեմը մէՀհչե ա ե իւ'1ւ է՛ կա կա՛հ հ աս ունաց ու մ ը 100 ւ|թ 
իհարմ նյսւիհււմ ւդ տ ր ու Ն ակու մ կ 160 դտմմա ււ ի րււէի լտ վ ի"հ , նա յնքտն \որ 
'հյութը' 12)0 դամմա ե. այլհւ

է՚նշսքես ւդսւրդ երեում կ, ադ յ ւււ ււ ւսկ էւ դ , րսւյսերէւ -<ա >> <> ՚ հ ա •/ մ ա՛հ .ետ 
՚րսդր՚հթաւյ ւդակասսւ մ կ ո էւ րովւ/ա վ ին էւ քանակութ յուն ր ։

ք/՚եր ոԼԱւէւ11եասիրա թյան ենթակա րսւյսերէւ ՛էր՛" կատարված ւււհա֊ 
էիդ՚հերիւ) ւդարդվել կ, սր ոիրով՚ւա վինր հավասար չափով > էւ րւսշէսված 
րայււէւ տարրեր մասերում է Աղյուսակում րեըվտծ րսլոր րույսերէւ ծաղիկ
ները ձ1 ֊ 3 սւ՚էւդամ ավելէւ շսւ ա են պարուն տկում ո ի ըոՏիլավ ի՚հ, քան նույն 
ըույււէէ տերևները, էւււկ տերևները ավելէւ շատ են պարունակու մ ոիրովւլսւ֊ 
'Է1'ն> քտն լյոդուննևրը։ 11 սդա՚հ՚հ ե ր էւ ատրրեր ւ) տսերր պարունակու մ եհ 
հէէըովդավէւ՚հէ, տարրեր քանւս կն հ ր ւ Ա րււդեււ օրինակ աձւհււհ կււհր III վ ե) էւ 
շատ կ պտրունակու մ ս ի րււէիլսւվ ի՚հ, քան դււդուն/ւ միջին և էիմքային մա
հերը։ Անհրտմ եշա կ հիշատակեր սր երր րսւյսերէւ հւսմյսր ստեղծվում ե հ 
ուղւոիմում պայմաններ նրանց արադ աճէւ համար, այդ դեպքում նրսւհդ 
մե9 ավելի շուտ կ սի^էթեդվա մ էւիրոփլավին, քան դանդադ աճի դեպքում։ 
1'սւււ երևույթին րսւ րւերու մ ւ։ իրսփլավինը սինի!եղվում և կուտակվո։ ։> կ 
րայււէւ այն մասում, ար աեդէէ / ունենում ինտենսիվ շնշււսւոէ թյւււն։ Ա>յդ- 
"11"'Ւ "ըգսրննևրից են ծաղիկները^ աերև՚հերր ե աճման կոհր< 1*սկ երիւոա֊ 
ստրղ րսւ յսերր ավեւ/ւ ինտենսիվ են 1րս սւ ա րււ ։ մ՝ շնշտ ոա թ յ ո։ նր , քահ հա֊ 
Հունացածները։ Այստեղից կլ հնարավոր կ անե[ այն հևտեություհըէ ւ։ր
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i ilih/i/Ji if նա հ 
t] ddtfftjdiftn J''"f,('f Htfudu ddtfiimji Ini mnmm'/'Կ ,/J.fnf iml i/։ innnu. ւյուղ 
Որ]1ոՏղւք 'lldqtlf Hill hd III n nt in >1J 4 ղ՚ք lllinilllllll. ]ւողւքքւՈէ1ւք»Աէ1 l/./J lliltljijll’llnuh 
mift. ղուjt lintղ ւոunit. tfnftnd ’] jt tn until mln սկւողւո1ք if ղւք fi nil if՝ nd if .jj • j-

< /< » ււղ m fill it nt ji li rn էհ t и a nt <• 
ղւոկ ա կ if ղոք q ւո ifdiflifind ղւք jiiu jt tfnif ntjt d if ’{ jt tn ղո tn <. ddn ' ւ1կւողուժ if ղւքjt 
•tn'if fi] 7 J’ >'l,lr,"l,l lintըք t/Jlli tnit ղույւ11ուղւոուոտ if tl q ղղ՚/ն у snt ղու կ

nl’H'g if^njiniidn tulnhujt '/ jttujilinil/ 4կաղրոժ 'f d q ղղ՚ք {'
•mljiiiiliju q if dq ղղւք jt mif ff զւոնւյ (.qji if dqղղ՚ք ն q s ուղուկ hu ft <jdu hmin hr, jtiiiif 
-11րււք^ղւ1 infidfj idlfiji И tf dq ղւէ ւսէdll гм ղք т и b ntfl m I «/ ղւք ft nt! <[;<'d if n у ']‘f,'! J*'1 (1 
dinjintt. 1] d if i^ltdi ч/i n hn ր էհու f nntlf ft n!/ t^tj jt 111 ղտ n t] It ղու • ղւ) tj Հ "• ղու /Հ J
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՚ յւ էս1ւոէհ 
4JJt ւյ^ղաւ.էո1ո Jtfrtlf Հր 1 ո li tn lun d nt tfli 7 fj ղ>ք " ’/ Ч/ք J՛ nt tn if ի Iff tn Jfinl/ nf nt ։}ч,’и 
i/Ltfin jtinfnii/hrninn Intfjtin ղուJtlintlidmli ijnftud dn հլ1'tn Ifni >ղւսքff tnfntlfutn 
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Г. T. Аду ни

Динамика активности тиамина и рибофлавина в 
съедобных зеленых растениях при различных 

стадиях развития
Р е з ю м е

1. Съедобная зелень является одним из лучших источников 
гнамини и рибофлавина. Количество тиамина в 1U0 г сырого веса 
зелени колеблется от 28 до 470 у. л рибофлавина—от 40 до 160 у.

2. Параллельно с развитием растения увеличивается количество 
тиамина и достигает своего максимума при технической зрелости.

3. Количество рибофлавина уменьшается при развитии расте
ния. Нами установлено, что количество рибофлавина больше как в 
молодых растениях, так и в молодых частях зрелых растений.
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П л. Хуршудяи

Размножение инжира зелеными черенками
Решением Совета Министров Союза ССР от 6 февраля 1919 г. 

.0 мероприятиях по развитию субтропического плодоводства в кол
хозах и совхозах Армянской ССР" в период 1950—1955 гг. под суб
тропические культуры должно быть дополнительно занято 10.000 га. 
из которых инжиру отводятся 2.000 га.

Одним из необходимых условий выполнения задач, поставлен
ных партией и правительством по развитию субтропических культур, 
в гом числе инжира, является отбор и выращивание в возможно 
короткие сроки высококачественного посадочного материала.

В Армянской ССР культура инжира распространена в Шамша- 
,шнеком, Иджеванском. Ноемберянском, Алавердском, Мегрипском 
и Кафанском районах, где. кроме того, инжир встречается в одича
лом и диком состоянии. Кулыивируется инжир также к ряде райо
нов ;олины среднего Аракса. В районах с более суровым климатом 
инжир распространен как прикопочная культура [7].

Вегетативно размноженный инжир начинает плодоносить со вто
рого-- третьего года. В полное плодоношение вступает, и зависимости 
от района и сорта с 5 — 8-летнего возраста. В зависимости от района, 
сорта и агротехники деревья инжира дают хороший урожай в те
чение 30- 45 лет при продолжительности жизни в 100 и больше лет.

Инжир размножается черенками, отводками, корневой порос
лью я семемами. Наиболее распространенном способом является 
размножение инжира о деревеневшими черенками. Этот способ реко
мендуется большинством руководств по этой культуре |1, 2, 4, 5, б 
и другие).

Однако способ размножения зелеными черенками в летний 
период имеет ряд преимуществ. При размножении инжира одереве
невшими черенками приготовление черенков производится поздней 
осенью, и черенки хранятся пучками в специально вырытых гран- 
штях, в земле пли песке. Весной, как правило, некоторая часть че
ренков загнивает и выбраковывается. При зеленом черенковании 
инжира отпадает необходимость в дополнительных работах но хра
нении* и не бывает загнивших черенков.

Кроме того, при зеленом черенковании используются укорочен
ные черенки, почему и число зеленых черенков с одного маточ
ного дерева в 4—6 раз больше числа одеревеневших черенков, что 
важно при размножении малораспространенных и селекционных сор
тов.

I Тем не менее, зеленому черенкованию инжира в литературе 
И.псспы IV. X. 5—3
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не уделяется должного внимания: Только у Арендт [1] мы находим 
очень краткие указания на возможность применения этого способа 
размножения инжира.

Нами были поставлены специальны։? опыты пи изучению этого 
способа черенкования инжира в условиях Ереванского ботаническо
го сада АН Арм. ССР.

Черенки для укоренения брались с маточников гибрида № 15 
из Сочинской селекционной станции и деревьев, происхождение и 
сорт которых нам неизвестен.

Резка черенков производилась в два срока - -‘2.9 V и 4 \ 111-50 г. 
На черенки отбирались по возможности хороню развитые .^побеги 
данного года, имевшие, свежую зеленую кору.

Черенки срезались из трех частей побега: основания, середины 
и верхушки.

Верхние и нижние срезы делались ближе к листовым подуш
кам, несколько наискось (с углом среза не больше 45՜ I. так. чтобы 
подушка оставалась на противоположной стороне среза.

Было поставлено несколько вариаитон опыта: черенки с двумя 
глазками, черенки с одним глазком, черенки с двумя глазками С 
нижним срезом через диафрагму узла л черенки с одним глазком 
при удалении половины толщины стебля (рис. 1). Укоренение произ
водилось в крупнозернистом речном песке для обеспечения сгериль- 
пости, оптимальной аэрации и водопроницаемости.

рис. I. Виды летних черенков инжира: I) черенок с двумя глазками;
•_>1 черенок е двумя глазками; 3) черенок с чвуми глазками. нижний 
срез через диафрагм); I) черенок с одним глазком и удаленной поло

виной побр|.'|; 5) верхушка побета е конусом роста..

В зависимости от количества узлов черенки были посажены на 
различную глубину: с двумя глазками на 2 ем. с одним глазком на 
1,5 см. Расстояние между черенками в ряду 5 (՝• ем. между ря
дами -8 см.



Таблица I
Скорость и процент укореняемое։и инжира Зелеными черенками (4 VIII)

Форма черенка (варим։։ы 
опыта)

Место черенка 
на побеге

4
сз =

ре
п к

ов
 в 

с.
ч

Дилм, че
ренков в

Число по
саженных 
черенков 

U 1111.

Глуб. по
садки че
ренков в Г-Н

Дата появ
ления кал- 

люсл

Дата появ
лении кор

ней

Да։а мас
сового по

явления 
корней

кинэнэд
-О

.ЧА

2 глазка Нижняя часть 
побега 8-9 10-12 25 «2 10- VIII 18 20-VIII 28-V1II 96

1 глазок 2,5-3 ■ 30 1.5 • • ■ 93
2 гл. срез у нижней дйафраг. * 8-9 » 30 2 8-VIII 18. VIII W 70

1 гл. половина древесины 
удалена W 2,5֊ 3 24 1,5 15-20 VIII — 12-IX 33

2 глазка Ср. часть побега 8 8-10 30 2 10-V11I 20. VI и 28.VIII 96
1 глазок
2 гл. ннжн. срез через .тлф-

* 2-2,5 9 30 1.5

2

* • »• 96

60рагму • 8 8 30 » • •
1 гл. половина древесины 

удалена и 2.5—3 • 2-1 1,5 — н • 25
2 глазка Считая от конуса 

роста 111 узел 6 5 6 24 г — — 25
1 глазок Считая от конуса

20роста II узел 2-2.5 5 30 м — — м
1 гл. половина древесины Считая от конуса

удалена роста 1 узел 25 — • 0
Конус роста — • 2 4-5 30 1 15—20-VIII — • 40

Размнож
ение инЖ

ира зелеными черепками
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Для уменьшения транспирационной поверхности в зависимости 
от размеров листьев половина пластинки листа обрезалась. Ящик, 
в котором производилось укоренение, покрывался стеклом. Для 
предупреждения перегревания почвы и ожога листьев стекла на I 
ящиках были покрыты раствором глины.

До укоренения полив производился три раза в сутки: п 8, 13 и I 
17 часов. После того, как у большинства черенков (на 14-16 день) 1 
появились первые корешки, полив был сокращен до 2 раз в сутки. I

После посадки черенков к алл юс появился на 4 6-й лень. На I 
14—16-й день появились первые корешки, а па 20—24-й день уже I 
наступило их массовое укоренение (табл. 1 и 2).

Из таблицы 1 видно, что процент укоренения черенков, взятых I 
из побега близ конуса нарасгания, находящегося в состоянии интен- | 
сивпого роста, значительно ниже.

При черенковании гибридного инжира № 15 черенки брались I 
из верхушки побега после весеннего роста.

Таблица 2
Процен । укоренения гибридного инжира № 15 в зависимости от 

сроков черенковании

Дата че
ренкования

Длина че
ренков в г.и

Дием, че
ренков в с.и

Глубина по
садки черен

ков В Г.1/

Лата массо
вого укоре

нения
° 0 уко
ренения

29.V-5O • 0,4-0,5 1,5 17.VI 93

4. VIII • ■ *
2. VIII К;1

При раннем черенковании 29.V процент укоренения гибрида 1 
№ 15 выше (на 4 %), чем при более позднем. Кроме того, при бо* 
лее раннем черенковании черенки образуют хороню развитую кор
невую систему (таблица 2).

Ниже приводятся фотоснимки (рис. 2 и 3) укоренившихся че
ренков, посаженных 29.V и 4.VIII, а также сеянцы инжира того же 
сорта посева 23. 111.

На фотоснимках видно, что наилучший прирост и развитие кор- | 
левой системы дали черенки, посаженные 29.V, затем сеянцы посе
ва 23. III. 50 г., у которых стебель н корневая система были более 
слабо развиты. Более слабое развитие показали черенки, посаженные 
4. VIII, у них успели образоваться только розетка листьев (рис. 2| I 
и небольшие слабые побеги (рис. 3), а корневая система только 
в виде небольшой розетки. Ясно, что ввиду позднего черенкования I 
как развитие побега, так и образование корней весьма слабое и, 
следовательно, молодые растения окажутся слабее подготовленными 
к зиме.

При укоренении черенков (рис. 3) нами была замечена следую-
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Рис. 2. Укоренившиеся черенки и сеинпи инякира. гибрид № 15: слева— 
черенок, посаженный 29. V. 1950 г., в середине черенок 4 VIII. 1950 г. 

справа—сеянец посева 23 III 1950 г.

Рис. 3. Летние черенки.укорененные 4Л’!Н. 1930 г.; слева черенки 
из ни. :ней части побега, дву-и одиог.шзковые; справа черенки из 

средней части побега, дв\ и одноглазковыс.
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щая закономерность: корни на черенках всегда образуются на той 
стороне побега, на которой находится глазок (почка).

После укоренения растение требует пересадки в грунт, в удоб
ренную почву, для интенсивного корнеобразования.

Для укоренения инжира зелеными черенками мы рекомендуем 
способ, применяемый Беховым и Ильиным |3). заключающийся и гом, 
что при размножении в парниках, на хорошо выравненный слой дер
новой зёмлп со значительной примесью песка, насыпают промытый 
песок слоем 5 см. в который и сажают черенки. Для укоренения 
черенков нужна обязательно влажная среда.

Но мере появления корни довольно быстро проникают скво и. 
тонкий слой песка, достигают почвы, где находятся нее необходи
мые питательные вещества для дальнейшего разнит ня.

Этот способ дает вполне удовлетворительные результаты.
Опыт размножения инжира зелеными черепками, проведенный 

в два срока, дал нам возможность установить оптимальный срок 
черенкования, который в условиях Ботанического сада приходится 
на конец мая и первую половину июня.

При более позднем черенковании растения и»- успевают разнпп 
стебель и образовать достаточную корневую систему и, следова
тельно, окажутся неподготовленными к зимним условиям.

При раннем черенковании черенки нс успевают образовать вто
ричную древесину и укореняются слабее.

Укоренение черенков, взятых с разных частей побега, показы
вает, что наибольший процент укореняемости дают одноглазковые 
и двуглазковые черенки, взятые из средней части побега.

Наблюдения над изменением температурных условий в период 
черенкования показали, что для укоренения инжира зелеными Че
ренками оптимальной температурой является 20—25° Ц.
Ботанический сад Академии наук Поступило 3 III 1951

Армянской ССР
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1'. К. Бснецкая, С. Н. Мовсесян и Ц. Р.Тонин

К вопросу о неравноценном делении клеток тканей 
покрытосеменных растений

В настоящее время накоплен ряд фактов, показывающих, что клетки, 
иозникающис в результате деления, разнокачественны»

Наличие неравноценного деления клеток животных организмов уста
новлено О. Б. Лепешинской [6], О. Б. Лепешинская утверждает. что раз
делившиеся клетки не тождественны, что одна >из них является материн
ской, другая дочерней.

Неодинаковую позрастность разделившихся клеток бактерий и грибов 
устанавливает П. А. Генкель [1|.

Неравноценное деление евглен наблюдала Е. II. Браславская (по ра
боте Кострюковой |4|). Е. П Браславская обнаружила, что одна из осо
бен, возникающих в результате деления, подобна материнской и сохра
няет жгутик, другая же не имеет жгутика и только в дальнейшем его 
формирует.

Неравноценное деление клеток покрытосеменных растений описывает 
К. 10. Костркжова [2. 3. 5|. Указанный исследователь отмечает, что две 
клетки, возникающие а результате деления первичной клетки пыльцевого 
зерна, вегетативная и генеративная, значительно отличаются друг от 
Друг;., причем вегетативная клетка сохраняет сходство с материнской 
кле.кой, первичной клеткой пыльцевого зерна. Это сходство вегетативной 
клетки с первичной клеткой пыльцевого зерна и отличие двух клеток, 
возникающих в результате деления, заставляют К. 10. Кострюкову притги 
к вьводу. что здесь, па клетках полового поколения, проявляется общий 
закон развития: «раздвоение клетки в процессе деления на новую, начи
нающую индивидуальное развитие, и старую, его продолжающую» 
(К. 10. Кострюкова [5|, стр. -12).

Физиологическое различие поделившихся клеток, морфологически 
подобных друг другу, в тканях корешков, а также клеток диад и тетрад 
при образовании пыльцы устанавливают Я. Е. Элленгорн и В. В. Светоза- 
рова |7].

Нами установлено неравноценное деление клеток при возникновении 
камедистых клеток в мякоти плодов айвы, а также при появлении волос- 
ков на прицветниках в соцветии подсолнечника и на плодах томата.

Возникновение каменистых клеток в мякоти плодов айвы 
(Суйота У111д8п8 I .), сорт—яблоковидная кислая

Исследование проведено на материале, фиксированном по способу 
Каватина.

В процессе созревания плодов айвы, в течение некоторого периода 
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после оплодотворения, между клетками мякоти нс замечается значитель
ной морфологической разницы. Клетки растут, делятся, и возникающий а 
результате деления клетки не отличимы друг от друга (рис. I табл. I).

В определенном периоде развития в массе живого тела мякоти плодя 
айвы появляются очаги интенсивно растущих клеток. Эти клетки также 
делятся и некоторое время остаются похожими друг на друга (рис. ‘2 
табл. 1), но вскоре между ними появляется различие. Одна из клеток со
храняет особенности материнской паренхимной клетки, другая начинает 
быстро изменяться. Ее оболочка интенсивно растет, изменяется химиче
ский состав оболочки, в ней появляется лигнин, она одревесневает, и па
ренхимная клетка превращается в каменистую. Первая же клетка, напо
минающая паренхимную, или опять делится, в результате чего рядом с 
клеткой, превращающейся в каменистую, образуются клетки .паренхимы 
меныпих размеров или же. не делясь, через некоторое время и сама пре
вращается в каменистую.

Наличие одиноко пояляющихся первых каменистых кле։ок с ։едл 
клёток паренхимы свидетельствует о превращении в каменистую сначала 
только одной нз возникающих в результате деления клеток паренхимы 
перикарпия.

Пам удалось наблюдать и зафиксировать на рисунках несколько 
случаев различного поведения клеток мякоти плодов айвы, вошикаю.ши 
в результате деления клеток паренхимы.

Для рисунков мы выбирали клетки, лежащие в одной плоское ы и 
п > форме и размерам напоминающие друг друга, а потому нс вызываю
щие сомнения в происхождении их в результате деления одной клетки.

На рисунке 3 табл. 1 изображены две клетки; одна аз них сше со
храняет особенности материнской паренхимной клетки, другая -начала 
превращаться в каменистую. На рис. 4 табл. 1 показаны две молодые ка
менистые клетки. Разница в толщине их оболочек свидетсльстну.’т <» том. 
что они не одновременно, а одна после другой превратились в ка еннстые 
клетки На рис. 5 табл. ! изображены две каменистые клетки на более 
поздней стадии развития. Эти клетки также одна после другой превра
тились в каменистые. Хотя их оболочки довольно толсты, но разница в 
их толщине указывает на го, что они не одновременно превратились в ка
менистые.

Особый случай зафиксирован на рисунке 6 табл. 1. Здесь изображе
ны две каменистые клетки, из которых одна значительно раньше, чем 
другая превратилась в каменистую. Одна клетка уже старая каменист 
клетка, ее оболочка очень толста; другая—еще молодая каменистая 
клетка, ее оболочка еще тонка, хотя и в ней уже появились признаки ока
менелости, п между утолщающимися частями оболочки делаютгя смет
ными топкие канальцы.

Таким образом, па определенной стадии созревания .лид । ай”Ы 
между клетками, возникающими в результате деления з очагах тпеиевв- 
поп жизнедеятельности мякоти плода, появляется морфологическое раз
личие. Дочерние клетки начинают отличаться от материнских. Это раз-
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лнчие клеток, возникающих в результате деления, свндетсльствуег об их 
разнокачествснности.

Разнокачественность клеток, возникающих в результате деления в 
очагах повышенной жизнедеятельности мякоти плода айвы, мы устав >- 
вили в силу их морфологических отличий друг ог друга. Можно предпо
ложить, что клетки, возникающие в результате деления в раннем периоде 
развития плода айвы, также разнокачественны, хотя и сохраняют морфо- 
логическое сходство друг с другом. Новые качества, появляющиеся с 
каждым новым делением в дочерних клетках, приближаю՝ плод к новом 
ступени развития, и в очагах повышенной жизнедеятельности мякоти 
плода айвы клетки и морфологически начинают отличаться друг от дру։й.

Появление, волосков на прицветниках в соцветии подсолнечник.-!
(НеНапМиз аппипх I... сорт-белый беспапцырный)

Исследование проведено на живом материале. В раннем периоде 
развития соцветия подсолнечника эмбриональная ткань верхушки побега 
лиферёнцнруется в бугорки, которые раздваиваются на наружную часть, 
превращающуюся а прицветник, и внутреннюю, превращающуюся в бу
тон. Прицветник, плотно прилегая к бутону, проявляется интенсивную 
жизкедегпельность, быстро увеличивается в размерах благодаря росту 
клеток и их делению

Первое время клетки, возникающие в |>езультате деления, морфоло
гически не отличимы друг от друга, но вскоре поверхностные клетки ирн- 
цветника диференци руются в эпидермис. Клетки эпидермиса также де
лятся и некоторое время сохраняют морфологическое сходство друг с 
другом. В определенном периоде развития прицветника, некоторые клет
ки эпидермиса начинают расти быстрее других и. в виде бугорков, при
поднимаются над соседними клетками. Быстро растущие клетки превра
щаются в волоски.

Клетка волоска делится. Вскоре одна из клеток волоска делится в 
свою очередь. При следующих друг за другом делениях клеток волосок 
быстро увеличивается в размерах.

Нам удалось наблюдать и зафиксировать на рисунках появление и 
развитие волосков в раннем периоде развития прицветника.

На рисунке 1 табл. II изображен первый волосок, в виде бугорка, 
поднявшийся над соседними клетками эпидермиса. На рис. 2 табл. II 
показаны два волоска, недавно возникшие на прицветнике. Между по
явившимися волосками лежат три клетки, сохраняющие особенности кле
ток эпидермиса. На рис. 3 табл. II зафиксированы два волоска: один 
двухклоточный, другой четырехклеточный. Между ними лежат две клет
ки эпидермиса. На рис. 4 табл. II изображены шесть волосков: два еще 
в виде небольших бугорков, один также одноклеточный, но уже больших 
размеров, затем д чух клеточный, трехклсточный и четырехклеточный. 
Между волосками лежат клетки эпидермиса.

Таким образом, ни в одном наблюдаемом нами случае мы не видели
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ТКБЛИЦК I

Рис. 1—две клетки, возникшие в результате деления клетки паренхимы пло
да айвы (поперечный срез)

Р.тс. две клетки,возникшие я результате деления клетки паренхимы я оча
ге ингепсинно развивающейся ткани мякоти плода айвы (поперечный 
срез).

Рис 3 -две клетки, возникшие в результате деления клетки паренхимы пло
да айвы. Одна из клеток превратилась в каменистую. другая сохра
няет особенности клетки паренхимы (поперечный срез).

Рис 4 —дне каменистые клетки, возникшие в результате деления клетки 
паренхимы плода айвы. Разница в толщине оболочек клеток указы

вает на то, что они неодновременно, а одна после другой преврати
лись в каменистые (поперечный срез).

Рис. 5 две каменистые клетки, возникшие в результате деления клетки па
ренхимы плода айвы в более позднем периоде развития поперечный 
срез).

Рис. 6—две качеитк тые клетки, возникшие в результате делении клетки па
ренхимы плода айвы—одна клетка старая каменистая клетка. другая— 
еще молодая каменистая клетка (поперечный срез).

Прим. чакпе. — Рисунки < деланы при помощи рисовального аппа
рата Аббе при увеличении об. 40 Цейсе Хок 7.
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Рис. !— первый волосок, только ЧП» возникший на прицвет
нике в соцветии подсолнечник.՛ (тотальный ирепарш).

Рис. 2 два волоска, недавно появившиеся на прицветник»՝ 
и соцветии подсолнечника (тотальный препарат).

Рис. 3- два волоска на прицветнике в социе:им подсолнеч
ника; одни двухкле точный, другой—чстырехклеточный 
(тотальный препарат).

Рис. 4—шесть волосков па прицветнике в соцветии подсол
нечника. Два ~в виде небольших бугорков, опин одно
клеточный. но н более позднем периоде развития, 
.Чатем двухклсточный, грехклеючный и чстырехкие- 
точный (тотальный препарат).
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Рис. I—^рлосок. недавно возникший из клетки зиидсрмн< а плода тома
та. одноклеточный (поперечный грел).

Рис. 2 волосок на поверхнеи ти плода шмата в более полднем периоде 
развития двухк-.теточныА (поперечный срез}.

Рис. 3—два волоска на поверхности плода томата. одноклеточный и 
четырехклеточный (поперечный срез).

Рис. 4 -зрелый полосок булавовидной формы на поверхности плода то
мата (поперечный срез).
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превращения в полоски двух рядом лежащих клеток эпидермиса. Всегда 
между клетками, превращающимися в .волоски, оставались одна или не- 

«ЙС1Л1ЖО Клеток, сохраняющих характер эпидермальных.
Принимая во внимание, что в этот ранний период развитии прицвет

ника клетки эпидермиса интенсивно делятся, а в волоски превращаются не 
рядом лежащие клетки, можно сделать заключение, что из двух Клеток, 
возникающих з результате деления, только одна превращается и в ж» 
сох, другая сохраняет особенности материнской клетке эпидермиса.

Таким образом и здесь, как и в мякоти плодов айвы, клетки, возни
кающие в результате деления, некоторое время морфологически не отли
чимы лру! от друга. Но с каждым новым делением з дочерних клетках 
появляются новые качества. Это приближает прицветник к новой ступени 
разЙггия, ко; да некоторые клетки эпидермиса, возникающие в результа
те деления, морфологически начинают отличаться друг от друг;։. Мате
ринская клетка сохраняет особенности клетки эпидермиса, ючерняя— 
превращается в волосок.

Появление волосков на плодах томата 
(1.усор<гпсип1 сясн1ел1Рищ сорт—плановый

I Исследование проведено иа живом материале. Поверхность плода 
ГО1.Т1Д в раннем периоде его созревания покрыта многоклеточными во- 
д ск.чвозникающими из клеток эпидермиса.

Некоторые этапы развития этих волосков зафиксированы ня рисун
ках. Гак, рис. 1 табл. Ш .изображает волосок, только что возникший на 
поверхности плода. Вокруг него лежат клетки эпидермиса. На рис. 2 
1абл. П1 показан волосок, также одиноко растущий среди клеток эпидер
миса, но на более поздней стадии развития -двухклегочнын. На рис. 3 
табл. III изображены два волоска: одноклеточный и четырех клеточный. 
Уюжду ними лежат три клетки эпидермиса. На рис. 4 табл. III показан 
зрелый волосок, булавовидной формы. Волосок окружен клетками эпи
дер мнел.

Таким образом и на поверхности плодов томата, как и на прицветни
ках. в соцветии подсолнечника, мы ни разу нс наблюдали превращения в 
:юл<,скн двух рядов лежащих «.четок эпидермиса.

Принимая во внимание, что клетки наружного эпидермиса перикар
пия в этом периоде развития плода интенсивно делятся, мы м. жом за- 
к.'ЛмЧ1>։ь. ми» и здесь, как и на прицветниках подсолнечника, материнская 
клетка образует одну дочернюю.

Таким образом н здесь мы видим проявление основного закона раз
вития живого: раздвоение единого на старое и новое, на отживающее и 
развййкдцееся.

Институт генетики и селекции
I эугейнй Акасе ч։н наук Армянской С՝ Р II- синило Я IV 1 Г,|
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Обследование некоторых лекарственных растений 
на протистоцидное действие

Использование антибиотиков и, в частности, фитонцидов, на
чали которому было положено в нашей стране, открыло новые 
пути разрешения как практических, так и теоретических вопросов 
но многих областях медицины.

С целью выявления новых средств, обладающих антибиотиче
скими свойствами, мы обратились к группе лекарственных растений, 
включая сюда также некоторые заменители и виды, применяемые 
в народной медицине. При этом имелось в виду, что: 1) устзнов- 
ленн* антибиотических свойств позволит расширить область приме
нения того или иного препарата растительного происхождения. 2) по
может понять действие ряда лекарственных растений, применяемых 
нередко с глубокой древности, на основе векового народного опыта 
и 3} даст н руки испытателя новые вещества, могущие найти самое 
разнообразное применение, г. к. весьма часты случаи, когда анти
биотики являются поливалентными, т. е. действенными в отношении 
различных организмов.

Положительный эффект, несомненно, может служить надежным 
подспорьем при грубой, рекогносцировочной сортировке материала, 
хотя отрицательные результаты не являются доказательством от
сутствия антибиотических свойств в том пли ином растении. Послед
ние. как известно, могут объясняться спецификой организма, мето
дикой выделения вещества, возрастом и фазой вегетации, особен
ностью действия in vivo и in vitro и т. д.

Всего нами было испытано 95 видов, принадлежащих к 31 се
мейству. За немногими исключениями не включались растения, дан
ные о протистоцидном действии которых нами встречались в лите
ратуре.

Благодаря наличию коллекции лекарственных растений на 
участке сектора сырья Ереванского ботанического сада все опыты 
проводились со свежеубранными растениями, так что срок от мо
мента среза до испытания не превышал 15—20 минут. Испытывались 
листья, а н ряде случаев также плоды и корни растений, причем 
параллельно проверялось действие летучей фракции, сока и водной 
вытяжки.

В опытах с фитонцидами мы руководствовались методикой, 
разработанной Б. II. Токипым [1, 2J, когда растение быстро измель
чалось масса переносилась в стаканчики диаметром 3, 5 см при 
внгот? 2 см и накрывалась предметным стеклом с висячей каплей.
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Сок применялся в свежевыжатом виде, что имеет большое 
преимущество, даст в руки исследователя мало измененный препа
рат. Различного рода кислотные, эфирные и т. и. вытяжки на наш 
взгляд более пригодны при дальнейшей работе по выделению и 
установлению природы действующих начал.

Водные вытяжки приготовлялись растиранием 1 -1,5 г растения 
в 0,5 1,5 кб. с.и воды, в зависимости от сочности органа. На пред
метное стекло наносилась капля с культурой и прибавлялась кай
ля испытуемой жидкости. В опытах определялась реакция сока и 
вытяжки. Объектом воздействия служили виды из следующих родов 
простейших: Paramaecium, Vorticella, Spathidium. Stylonychia и Col- 
pidium.

В ।»сдельных случаях наблюдения проводились л над свободно 
живущими нематодами.

Не имея возможности в подробностях остановиться на всех 
йены сапных растениях, мы для удобства изложения разделили их 
условно на 3 группы: I -растения, действие которых не проявилось 
в течение I часа: II—растения, оказывавшие влияние в период вре
мени от 15—2U минут до 1 часа, и, наконец. Ill—растения, действие 
которых было мгновенным или влекло за собой гибель простейших 
в пределах до 15 минут.

Указанное время фиксирует коней гибели простейших в опыте. 
В нескольких случаях нами наблюдались единичные (1-2 экземпля
ра) „сверхрезистентные" формы, переживавшие дольше огромного 
большинства.

Растеи ия I । ру и иы

Althaea officinalis 
„ rosea

Amsonia angustifolia 
„ iliuslris
r Tabernaemontana

Ascicplas ciirassavica
Bryonia alba

„ dioica
Calendula officinalis
Cassia corymbosa 

„ alata
Chrosophora tinctoria 
Cichorium intybus 
Digitalis ferruginea 

„ lan ata
„ Fontanensis

Dipsacus Silvester
Echium plantagineuin

Euphorbia biglaihlnlosa 
Galega officinalis v. bicolor 
Heliotropium indicum 
Leonurus cardiaca 
Lobelia siphilitica 
Ocimum adscendens

„ Twiduinum 
Origanum v.ulgare 
Pfirieiaria officinalis 
Periploca graeca 
Psych otri ՝. leucantha 
Ricmus communis 
Scherardia arvensis 
Scilla maritlma 
Spermacoce leiiiuor 
Teplirosia candida 
Vici a Faba
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Растения II группы

Aizoon canariensis Hypericum perforatum
Buphtalmum speciosum Hyssopus anguslifolius
Capparis spinosa Inula llelenium
Capsicum mexicanum Mahonia aqutfolium
Cephalophora aromatica Monarda clinopodia
Cnicus Benedictus Ocimum basilicum
Eremostachys Tourneforlii „ incnthaefolium
Euphorbia ipecacuanha „ sanctum

„ pilulifera Ruta montana
Gnaphalium luteo-album Syringa vulgaris

, uliginosum Valeriana officinalis
Grindelia robusta Verbascum Lhapsiforriic

„ squarrosa „ thapsus

В отношении III группы приводятся более подробные данные в 
нижеследующей таблице. Сок н вытяжка растении, обозначенные 
звездочкой, обладали кислой реакцией.

Следует еще раз подчеркнуть условность нашего деления, пре
следующего чисто практические цели. Многие растения 1 руппы 
также обладают антибиотическими свойствами, лишь сл.п'н.՛ выра- 
жсДвыми. Так. спустя немногим более часа (65 минут), наблюдается 
частичная гибель инфузорий в водных вытяжках Heliotropium indicum 
и Digitalis ferruginea. резкое замедление движения в капле с Cassia 
alata.

Из второй группы отметим Inula l lelenium, капля сока из корня 
•которого вызывала гибель всех имевшихся видов простейших на 
Ji -2..՛ минуте. Летучая фракция Cephalophora aromatica убивает 
пройгейщих в течение 25—30 минут. То же из Buphtalmum specio- 
sum п Gtindelia robusta уничтожает в течение 30 минут только су- 
воек, другие виды еще долго остаются живыми. Но литературным 
данным, близкие к (։. robusta виды обладают бактерицидными свой
ствами. Hyssopus officinalis стоит на грани двух групп, его фитон
циды вызывают гибель парамеций через I час. В го же время мест
ный. введенный в культуру из дикорастущей флоры, вид иссопа 
ill angustifoliuSJ, применявшийся в средние века как ангнлепрозное 
средство, вызывает на 30 мину ге гибель всех инфузории Mahqnia 
aguifolium, применяемая при лечении псориазиса, вызывает образо
вание пузырьков и распад у Colpidium и Stylonycliia через 35 минут 
/вытяжка из корней).

Из II! группы выделяется группа растений из сем. пасленовых. 
Как известно, многие ipyrne виды этого семейства также содержат 
влцест ва с антибиотическим действием, например, томаты. В част
ности Withania somnifcia обладает весьма резко выраженными про- 
гисгоцидными свойствами. По Орехову этот вид широко приме-
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няется в народной медицине Ирана и Индии и содержит малоизучен
ные алкйлоиды [3].

Bocconia cordata, содержащая большую часть алкалоидов, при
сущих чистотелу, гак же. как и последний, заслуживает внимании 
при борьбе с трахомой и кожным туберкулезом. Медно-красный 
сок В. cordata из верхних чаете։։ растения вызывает мгновенный 
литический распад всех наблюдавшихся простейших. Эго легко куль
тивируемое (чаще, как декоративное) и размножающееся корневи
щами растение юстнгает высоты свыше 2 м и лает громадную зе
леную массу.

Lawsonia inenms- -также одно из древнейших антилепрозных 
средств. Несколько слабее действие Lythrum salicaria. принадлежа
щего к этому же семейству. Влиянием пигмента, возможно, объяс
няется действие корней Echiuni rubrum, широко употребляемого в 
народной медицине при лечении ран. Гак, Itch. plantagineum с бе
лыми корнями не дает этого эффекта. Средством, почерпнутым из 
народной медицины, является также Prangos ierulacea, богатое смо
лами и эфирным маслом многолетнее зонтичное растение с корнями, 
достигающими I кг весом.

Особого внимания заслуживает Cephalanthus occidentals, новая 
у нас культура, оказавшаяся, как сообщает А. А. Гроссгейм [4]. пер
спективной для борьбы с малярией.

Явления, сопровождавшие гибель различных простейших в опы
тах с соками и вытяжками, неодинаковый, в общем, подтверждают 
имеющиеся на этот счет указания по фитонцидам. Они различны 
также в зависимости от концентрации и температурных условии. 
На начальных стадиях нами наблюдалось ускорение движения, от
рицательный хемотаксис, иногда, как бы самоагглютинация простей
ших у пузырьков с воздухом, затем*резкое почернение, вероятно, 
в результате окисления и образования меланина, например, от ле
тучей фракции лаванды. В этих случаях можно предполагать гибель 
инфузорий вследствие нарушения дыхательных функций от измене
ния восстановительно-окислительного потенциала под влиянием вне
сенных веществ.

В других случаях отмечались вибрация, вращательные движе
ния различных типов, фиксация фирмы, ее изменение, образование 
пузырьков на поверхности и распад при „растворении1* оболочки 
пли ее разрыве и вытекании плазменного содержимого, нередко при 
продолжающемся движении инфузории.

Кипячение сока и вытяжек в течение 10 15 минут не изме
няло для ряда растений (например, W. somnifera) их активности, у 
других же понижало последнюю Гак. у Carica quercifolia период 
гибели увеличивался с 1—2 минут до 20 минут, что может быть 
объяснено либо наличием 2-х начал, скажем, менее стойких фермен
тов и алкалоидов, либо изменением соединений от нагревания.



Лекарственные растения на протистоцидное действие •157

Для многих растений активность вытяжек не изменялась при 
стоянии в течение нескольких дней до повторной проверки, сушка 
же нередко уменьшала активность, причем сохранялось примерное 
соотношение к различным видам. Так, высушенные листья Cepha֊ 
lanthus occidenlalis вызывали гибель Paramaecium на 9 минуте, а 
Colpidium на 24, при 5 и 9 в свежем виде.

Поскольку протистоцидная способность развертывается на био
химической основе, понятны наблюдаемые группировки в пределах 
отдельных семейств, например пасленовых Различная активность 
близких видов является выражением разницы химического состава 
у родственных в филогенетическом отношении растений.

Несомненно, что испытания на протистоцндные свойства заслу
живают и другие группы, особенно пищевые и кормовые культуры. 
Растения с протистоцидпыми свойствами могли бы составить базу 
для диетического лечебного рациона.

На очередь встают также задачи испытания действия протисто- 
цидных растении на паразитарных вредителях, выделение активного 
начала, изготовления галеновых препаратов. Мы сообщаем резуль
таты наших опытов в надежде, что они могут быть полезны иссле
дователям. непосредственно связанным с вопросами здравоохранения 
Ботанический сад Академии наук Поступил» 3 111 1951

Армянской ССР
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X. Л. Захарян

Данные по питанию и хозяйственному значению 
лисиц, в Армянской ССР

.Образ питания животных является существенным моментом как 
при исследовании биологии разных видон, гак и при оценке их про
мыслового и хозяйственного значения. Колебания численности, раз
множение, МЩряЩИЯ И ря.1 Других явлении СТОЯТ в прямой связи с 
кормовым режимом.

В наст ։я<цее время для многих мест известны опубликованные 
работы в области изучения питания лисиц (Московская и Централь
но-Черноземная область |1 и 1и|, Татарская республика (I и 5’, Кав
казский заповедник |9| и г. д ). Для Хрмянской ССР в -лом отно
шении имеются лишь отдельные заметки, касающиеся анализов со
держимого желудков единичных экземпляров этих животных [2 и 3].

По этим работам видно, что питание лисиц в различных рай
онах их рлспрос.ранения довольно разнообразно. Кроме того у ли
сиц существует определенная сезонность в кормовом режиме, л в ус
ловиях рщи«> перемежающегося лап/лпафы Э1 ՝ явление усложняется 
сменой экологической обстановки и различных животных комплек
сов, свойственных отдельным ландшафтным зонам.

В Армянской ССР в вертикальном отношении имеется носле- 
дова.ельноё чередование полупустыни, горных степей, л--са п горно- 
луговой ('альпийской и субальпийской) зоны. В каж той ит них су
ществуют своп характерные животные комплексы, в прямой или 
косвенной зависимости от которых, носезинно, находится питание 
наших лисиц. Г1з них нас встречаются три подвид.): горная закав
казская лисица । Vulpes vulpes allicola Ognev.I, закавказская Степная 
лисица (Vulpes vulpes alpherakyi Sai.) и лисица курдистанская (Vulpes 
vulpes kiirdistanica Sal).

Первая распространена в горах центрального Закавказья. Она 
встречается в Карталннской, Триалетскон. Сурамской, Сомхетской, 
Памбакской, Гокчннской и Карабахской горных системах (7]. Вер
тикальное распрос 1 панеиие ее доходит до 2715 .и над уровнем моря.

Закавказская степная лисица распространена в большом коли
честве по низменным местам восточного Закавказья долинам рек Ку
ры и Араке.। [7]. Этот по,(.вид держится обыкновенно в бесплодных, 
сухих, полупустынных местах.

Курдш ганская лисица распространена в Гёльской котловине я 
в окружающих ее горах I Ардаганский округ Карсской области). Ве
роятно, она занимает нею горную область юго-западного Закавказья 
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[7j. Вертикальное распространение ее находится приблизительно в 
пределах 1440—2715 м над уровнем моря. У нас, в Армянской ССР, 
этот подвид широко распространен на Ленинаканском нагорье и да
лее на запад до границ с Турцией и Грузинской ССР.

Эти три подвида имеют большое значение и пушных заготов
ках Армении. По средним цифрам за 10 лет, на основании данных 
двух заготовительных организаций (Айкооп и Заготживсырье), здесь 
ежегодно добывается 6016 штук лисиц. При сравнении с коли
чеством и ценностью всех прочих шкурок пушных зверей, заго
товляемых в Армянской ССР, лисица стоит на первом месте. Таким 
образом, в ваших условиях этот вид является основным объектом 
пушномеховых заготовок.

Весьма велико значение лисиц еще и в другом отношении: при 
периодическом размножении различных мышевидных грызунов ли
сицы оказывают большую помощь. Они уничтожают большое коли
чество полевок и мышей - вредителей огородных, технических и зер
новых культур. Полезное значение лисиц отчасти известно па осно
вании цифр их заготовок. Значение этих животных в области сель
ского хозяйства Армянской ССР до последнего времени оставалось 
неизученным.

Настоящая работа является опытом в отношении изучения ли
сиц в области сельского хозяйства. Составлена она на основании ана
лизов 13 желудков и 289 экскрементов лисиц, собранных посезонно 
в различных ландшафтных зонах Армянской ССР. Лабораторная об
работка и определение основной части материала производились на
ми под руководством С. К. Даля. Весь энтомологический материал 
был определен проф. А. А. Рихтером.

Методика работы

3 полевых условиях собирались только свежие экскременты 
лисиц, которые впоследствии просушивались на воздухе. Материал 
обрабатывался следующим образом: содержимое желудков и экс
кременты промывались в воде через сито с ячейками в мм. Все, 
оставшееся к воздушно-сухом состоянии, подвергалось детальной раэ- 
бо ркё.

При определении объектов питания лисиц, обнаруженных в же
лудках и экскрементах, широко использовались коллекции Зоологи
ческого института Академии наук Армянской ССР, дающие исчер
пывающее представление почт по всем группам кормов, употреб
ляемых лисицами. •

Результаты обработки всего материала нами приводятся отдель
но для различных ландшафтных зон, с подразделением образа пи
тания лисиц на весенне-летний и осенне-зимний отрезки времени го
да. Сборы материалов произведены: в окрестностях Еревана, Арта- 
шаи, ст. Алагез, Октемберян.з, Веди, Горовапа (зона՛ полупустынь), в
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окрестностях Мегри. Охчи. Каджарана, Личка, на Алагезе (нагорные 
ксерофиты), в окрестностях Амамлу, Ахти, Ханли (степи и луго-сте- 
пи) и в окрестностях Дилижана. Иджевана, Мусаламя, Гегартл (зо
на леса и кустарники).

Зона полупустыни

Весенне-летнее питание лисиц в зоне полупустыни юга Армян
ской ССР отличается тем, что в корме этих животных, по коли
честву остатков, большое место занимаю։ насекомые: они составля
ют 42,1 % общего количества обнаруженных объектов. Причиной 
этому, вероятно, является, с одной стороны, обилие насекомых и лег
кость их добычи, с (ругой недостаточность или трудность хобыва- 
ния других кормовых объектов. Данные эти противоречат материалу 
Барановской и Колосова 111. которые считаю՝, что (ля Московской 
п Центрально-Черноземной областей насекомые и растительные ос
татки в питании лисиц имеют, невидимому, ничтожное значение. Вто
рое место занимают млекопитающие 26,7 0Но своему значению 
близки по количеству растения (10,4 ® л) и пресмыкающиеся (10,3%). 
Первые, так же. как и <емля. в наших условиях, повидимому. явля
ются механической примесью, случайно попадающей в желудок ՛ 
кишечник лисиц при ловле и поедании добычи. Птицы в питании ли
сиц весной и летом в полупустыне встречаются сравнительно редко 
(6,3°,,), а моллюски в этом отношении представляют исключение (2,1° 0,1.

В питании лисиц насекомые, повидимому, играют особенно боль
шую роль при периодических снижениях численности грызунов. В 
это время нередко случается находить экскременты этих животных, 
состоящие сплошь из хитиновых образований жуков.

При определении животных остатков из содержимого желудков 
и экскрементов лисиц, собранных весной и летом в зоне полупус
тыни. оказалось, что эти животные поедают в основном виды, свой
ственные только данной ландшафтной зоне.

В осенне-зимнее время года в условиях полупустынь юга Ар
мянской ССР питание лисиц в основном состоит из грызунов (35.6", 
общего количества встреч). Насекомые в осеннее время года теряют 
свое значение, как кормовой объект лиенн, п встречаемость их па
дает до 18,6|>'1|. По сравнению с летом, осенью и зимой в экскремен
тах лисиц несколько возрастает количество растительных остатков: 
состоят они обычно в это время года из сухих травянистых побегов, 
их обломков и листьев. Объясняется это тем. что в осенне-зимнее 
время года лисицы начинаю։ чаще питаться падалью, а вместе с ней 
заглатывают и прилипшие обломки и обрывки растений.

Обнаруженные в желудках и экскрементах остатки таких жи
вотных. как снеговая полевка и степная гадюка, отсутствующие в 
зоне полупустыни, даю։ основание предполагать, что либо лисицы 
из полупустыни, расширяя радиус своей деятельности, заходя: в со-



462 X. А. Захарин

Гпб.шцл 1
Габлицл 1р;.чш кормовых объекгои лисйи из полупесгынь юга 

.Армянской С,СР ча пссеннс-.ютии сезон
Составлена на основании 2 аналпчон содержнмого желудков и

37 анллнзов экскрементов

Лйим^нопанно кормоппЛ группы Число 
ис.греЧ

■%

Млекопитающие
Мышь г генная......................................................... 3 0,1
Песчанка.............................................. >•................... 3 6,1

1 2,1
Полепил обыкновеннап......................................... 1 2,1

1 2,1
Сицн лесная .............................................................. 1 2,1
Шер։ н. крупного и мелкого рогатого 

скогл (невидимому аг пллалк)................. 3 0.1

П т л ц ы 
Закавказский домовый иоробей ..................... 1 2,1

Золотистая щурка................................................. I 2.1
Обыкновенная горихвостка................................. I 2.1

П реем ы кающн ес я 
Гакырнач круглоголовка .....................................3 Г|> 1

Ящерица средняя.................................................. I 2,1
С.К.'НОЗМСЙКЛ......................................................... 1 2,1

Насекомые 21 42,1
Моллюски 1 2.1

Раст ягельные остатки 10, 1
Земля .......................................................................... 1 2,1

•19 | J0O

Седшою ландшафтную зону, либо они сюда частично мигрируют из 
горно-стептгых участков. Вместе с -ним зимой и осенью лисицы бо
лее деятельно посещают заболоченные участки и берега водоемов, 
где им случается добывать пролетных и водоплавающих птиц (ку
лик, сорока, чирок •, а также выброшенную на берег рыбу.

В это время гота, гак же, как и летом, в пище, лисиц полупус
тыни из млекопитающих основное значение имеют мышевидные гры
зуны; кроме* того ими изредка поедаются и зайцы.

Нагорные ксерофиты ՛
I Ьгорно-ксерофитиая группировка, как интразональиый тип рас

тительного сообщества, широко распространена на горных массивах 
юга Закавказья По определению М -гакьина 16] в числе переднеазиат- 
ких стран Армения является одним из важнейших очагов нагирпо- 
ксерофптной растительности.

Встречается она различными площадями на разнообразных урон-
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Габлица 2
Таблица групп кормовых объектов диски из зоны полупустынь 

хм л Ярмянскоб ССР »а осенне-зимнее время года.
Составлена на основании I анализов содержимого желудков 

и 21 анализа экскрементов

Наммскпваиис кормовой группы Число 
встреч

.Млекопитающие
Мышь степная..........................................................
Колинам крыса ..........................................................
Обыкновенней полевка.........................................
Серый хомячок .......................................................
.Мышь лесная......................... ....................................
Сксгпвлн полевка..................................................
Злнц-ругак..................................................................
ОI дел иные км к и мне.» .....................................

Питы
К улик-сорока.............................................................
Чирок-спнстуиок.....................................................
Инты..........................................................................

Пресмыкающиеся 
Стенная гадюка......................................................

Рыбы
Сем. карповых ..........................................................

Насекомые
Растительные остатки

н 12.6
3 6.2
о 4,2
2 4.2
О| 4.2
1 -М
1 2.1
7 14.7

1 2.1
1 2.1
1 2.1

1 2.1

3 6,2
9 1в/6
3 16/5

1* КИ1

нях, но всегда связана с горным ландшафтом и с кал «сто-щебнистым 
субстратом. Так как площади нагорных ксерофитов обычно внедре
ны в различные ландшафтные зоны, го и животное население их за
частую представляет из себя смесь представителей нескольких груп
пировок.

14 весенне-летнее время года в этом типе ландшафта как кор 
мовой основной объект лисиц имеют значение мышевидные грызуны 
и особенно обыкновенная полевка. По количеству встреч, при анали
зах желудкон и экскрементов лисиц, грызуны здесь составляют 52%. 
второе место—насекомые (28,2՛'«), третье ֊ птицы (5,:Р 0) и далее —прес
мыкающиеся (4.У1 0).

Осенью Н ТИМОН ЛИСИПП пл ИЛОЩ.1ДЯХ нагорных КССрофИКИЗ 
имеют крайне ограниченный по сое гаку кормовой режим: два вида 
|ры.чунон, два вида птиц, ряд насекомых и растительные остатки

14 зимнее время гола, когда хомяки впадают в спячку, а из птиц 
остаются только зимующие «|юрмы -ассортимент кормов лисиц су
жается еще более.

В этой обстановке, где на юге Армянской ССР нагорные ксс- 
П:нкч 1Ш1 IV. № 5 5
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ТаЛ. ища Л
Таблица групп кормовых объектов лисиц из \частков нлгЬрных 
ксерофита *>гл .Армянской ('.СР за весенне-летнее время года.
Составлена на основании 3 анализов содержимого желудков 

и 65 анализов экскрементов

Наименование кормовой группы Число
встреч

О ,п

Млекопитакнцне
Обыкновенная полевка ......................................... 70 41.9
Общественная полевка......................................... 8 1,8
Серый хомячек............................. ..................... 3 1,7
Закавказский хомяк ............................................. 2 1,2
Мышь лесная............................................................. о 1,2

1 0.6

Шерен, крупного и мелкого рогатого
1 0,6

скота (повидимому от падали).....................

11 т и ц ы

3 1.7

3 1,7
2 1,2

Птицы .......................................................................... 0 1,2
1 0,6

Черныш................................................................ - • 1 0.6
Скорлупа яйца .........................................................

Пресмыкающиеся

1 V. 6

Скалистая ящерица................................................. 1 2,5
Ящерица средняя...................................................... 2 1.2

2 1,2

Насекомые 17 28,2
Растительные ос гатки 12 7.3

169 100

Таблица 4
I .|Гл.1Пца групп кормовых объектов лисиц из участив нагорных ксеро

фитов юга Армянской ССР за осеине-зимкес время года.
_________ Составлена 11а огн<>нации 26 андлилов экскременгоп_________

Наименование кормовой группы Число 
встреч

Млекопитающие
Обыкновенная полевка ......................................... 21 51.1
Закавказский хомяк ............................................. 1 2.1

П т и ц ы
Ле։ ной конек............................................................. 1 2,1

1 2,1

Насекомые 19 40,4
Растительные остатки 1 2,1

47 100
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рофиты распространены обычно на скалистых, хорошо прогреваемых, 
склонах, глубокой осенью и в конце зимы встречаются насекомые. 
Наличие их широко используется лисицами. В их кормовом режиме 
в это время года насекомые составляют 40.4° ։| общего количества 
встреч различных кормовых объектов.

Основное значение в питании лисиц зимой среди нагорных ксе
рофитов составляют обыкновенные полевки—фрагменты соседней 
ландшафтной зоны горных степей.

Зона степей и лугостепей

В течение года основной пищей лисицы в зоне степей и луго
степей является обыкновенная полевка. Зимой сильно возрастает 
поедание плоскогорной полевки, обитающей в более легко доступ
ных и удобных для ловли местах. В весенне-летнее время года гры
зуны в питании лисиц по числу встреч составляют 56,6° 0, а осенью 
и зимой—55.9”

Птицы, поедаемые лисицами в горных степях, являются в ос
новном ландшафтными формами этой зоны. Составляют они в летнее 
В|мдмя года 5,9°.(1, а осенью и зимой—2.8м,количества обнаруженных 
объектов питания.

Таблица 5
Таблица групп кормовых объектов лисиц из зоны степей илугостепей 

юга Армянской ССР за весенне-летнее время года 
Составлена на основании 63 анализов экскрементов

Наименование кормовой группы Число 
встреч м о

Млекопитающие
Обыкновенная полевка......................................... 40 32,8
Закавказский хомяк ............................................. II 11,4
Мышь лесная............................................................. 4 5,7
Серым хомячок ......................................................... 4,3
Плоскогорная полевка ......................................... 3 2,4
Шерсть крупного и мелкого рогатого

1 0.8скота (невидимому от падали).....................

П т и ц ы
Полевой жаворонок ................................................. 5 •1.3
Лесной конек • • ...................................................... 1 0.8
Удод.............................................................................. I 0.8

Различные остатки
Земля......................................................................... 3 2,1
Хлопчато-бумажная ткань................................. 1 0,8

Насекомые 22 18,0
Растительные остатки 19 15,6

| 122 ’ | 100՜
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Здесь, точно гак же, как и в других ландшафтных зонах, насеко
мые остаются заметными компонентами н кормовом режиме лисиц.

Таблица групп кормовых объектов лисиц из зоны степей и лугостепсп 
юга Армянской ССР за осенне- «имиег пре мн года.

Составлена на основании 38 анализов экскрементов

Таблица 6'

Наименование кормовой группы Число 
встреч %

Млекопитающие 
Обыкновенная полевка.........................................16

•
23.6

Плоскогорная полевка .......................................... 14 20,6
Закавказский хомяк.............................................. 3 4,5
?4ыин. лесная.............................................................. 2 2,9

2 2,9
Горный слепец .......................................................... 1 !,+

Птиц ы
Горная чечетка .......................................................... 1 1.4
Удод.............................................................................. 1 1.4

Насекомые :б 23,6
Растительные остатки 12 Ь,7

158 100

3 о на леса
Питание лисиц в зоне леса, по сравнению с таковым в прочих 

ландшафтных зовах Армянской ССР, отличается своеобразием.
Следует отметить, что, судя по нашим анализам, лисицы добы

вают себе пишу как в самом лесу, так и на открытых площадях: в 
перелесках, па полянах, на луговинах и по участкам соседних горных сте
пей. Подтверждением этому служат обнаруженные в желудках и экскре
ментах обыкновенная и снеговая полевки, закавказский хомяк, степ
ная мышь л средняя ящерица.

В зимнее время года возрастает потребление лисицами обыкно
венных полевок: следовательно, зимой эти звери особенно часто охо
тятся на открытых площадях, а не в лесу. Из грызунов-инадикато- 
ров леса в питании лисиц только в теплое время года встречаются 
кустарниковые полевки н полчки. Зимой из-под мощного снегового 
покрова лисицы, вероятно, не могут добывать кустарниковых поле
вок, а полчки в это время года находятся в спячке. В питании ли
сиц из зоны леса обращает па себя внимание почти полное отсутст
вие птиц. Причиной этого, невидимому, является гнездование основ
ной массы их на деревьях, в недоступных для лисиц местах.

Насекомые, как кормовые объекты лисиц, в зоне леса, имеют 
довольно большое значение (летом 26.9*%, а осенью 4.3'% количества 
встреч при анализах). Это было заметно по одному анализу желудка 
лисицы, добытой в зоне леса Памбакского хребта [2]. У лисицы же
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Таблица 7
Таблица групп кормовых объектов лисиц из зоны леса 

Армянской ССР за несение летнее время года.
Составлена на основании 1 анализов содержимого желудков и

21 анализа экскрементов

Таблица 8

Наименование кормовой группы Число 
встреч %

Млекопитающие
Обыкновенная полевка......................................... 6 23.1
Снеговая полевка ................................................. 2 7,8
Кустарниковая полевка ......................................... 1 ?,8
Мы пн- степная......................................................... 1 3,8

1 3,8
Пол чек.......................................................................... 1 3,8

Пресмыкающиеся 
Средняя ящерица.....................................................2 7.8

Скалистая ящерица................................................. 1 3,8

Насекомые 7 26,9
.Моллюски 1 3,8

Растительные остатки <3 11,6

26 100

Таблица групи кормрвых объектов лисиц из зоны леса 
Армянской ССР за осенне-зимнее время года.

Составлена на основании 18 анализов экскрементов

Наименование кормовой группы Число
встреч

.Млекопитающие
Обыкновенная полевка......................................... 10 43.5
Снеговая полевка • • . ......................................... 3 13,1
Мышь лесная............................................................. 3 13,1

1 4,3
II тин ы 1 4,3

Пресмыкающиеся
2 8,7

Насекомые 1 4.3
Растительные остатки •> 8,7

23 100

дудок был заполнен прямокрылыми и жуками, среди которых обна
ружены следующие виды: Ог1Ьор1ега:К'осагасп$ cyanip.es и Р$ого(1опо- 
Н18Уепо$и5 113,85 г; Со1сО|Яега: ХаЬгиз аипс11а1сеи$ и Негра1и$ $р. 5,03 г.

Этот анализ еще раз подтверждает то, что лисицы из зоны леса 
выходят на кормежки в соседние местообитания.
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 
видов насекомых. обнаруженных в желудках и экскрементах 

лисиц в Армянской ССР

Таблица 9

Наименование вида Число 
встреч А

"Х” |врелныс

Orthoptera
Chordlippus sp..................................
Nocaracris cyanipes F.....................
Dociostaurus sp..................................
Gryllotalpa sp..................................
Doclostatfrus brevicolhs 1՜ • ■ •
Psorodonatus venosus F.................
Gryllotalpa gryllotalpa I ....................
Psorodonatus sp..................................
Dccticus sp. . . .................................

Culeoptera
Ampliiinallon xolslitiale L. ....
Silpha obscura L..............................
Copris lunaris L. .............................
Ilarpalus sp.........................................
Carabus calleyi Fisch......................
Pseudophanus piibesccns Mull. • - 
Zabrus sp..............................................
Porosia fuitcbris Gory......................
Rhizotrogus aestlvus Ol..................
Geotropus mutator Merch. ....
Lucanus ibericus Moisch..................
Личинки хрущей.............................
Pendants sp......................................
Rhisolrogus sp..................................
Rhizotrogus serrlfunis Mars. • • •
Staphyllnus sp......................................
Polyphylla olivieri Lap......................
Oryctes nasicornis L..........................
Potosla vidua Gory.........................
ШапоШ sp......................................
Temutia sp..........................................
Procerus caucasicus Ad.................
Carabus bohetnani Men..................
Carabus cribratus Quens.................
Личинки Carabus.............................

Dermoptera
Ancchura bipiknctata F..................
Anechura sp......................................

Hymvnoptera
Личинки цикад (Clcadidac) • • •
Apidac..................................................
A ml term sp..........................................
Scolia sp..............................................

Diptera
Bonibus sp..........................................
Stratyomiidac.....................................

23 10,8 +
17 7,9 +

2,3
4 1,8 д_
2 0,9 +
2 0,9 . +
о 0,9 4-т 0,4 4-
1 0,4

45 ■21,4 4-
12 5,9
11 5.7 л.
11 5.7 4-
ю 4,5 ■
S 3,9 4֊
7 3,2 Ж
6 2,8 4.
5 2,3 +
3 1 . 1 +
3 1,4
3 1.1
3 1.1 4-
2 0,9
1 0.4
1 0.4 •j-
1 0,4 J.
1 0,4
1 0.4

0,4 +
\ \ 0,4 +
1 0,4 +
1 0,4 +
1 0,4 т*
1 0,4 4-

4 1,8 4֊2 0,9 4-

5
9

2.3
0,9 4՜ -г

т 0,4 +
1 0,4 +

1 0.4
1 0, 1 4-

Подытоживая сведения о питании лисиц, в условиях нашей рес
публики, мы приходим к следующим выводам:

1. У лисиц имеют место на значительные расстояния сезонные 
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ми; рации. Но всей вероятности, лисицы из зоны горных степей час- 
1ИЧ1П.» переходя! на зиму в зону полупустыни

2. Условия существования лисиц на площадях нагорных ксеро
фитов и в лесах дают возможность этим зверям без гальних миг
раций добывать себе корм из животных компонентов соседних ланд- 
шафтнйх । ру.чпнровок.

3 Одним из основных компонентов в питании лисиц несколь
ких ландшафтных зон являются насекомые. Последние,по числу 
встреч, иногда занимают первенствующее значение (в массе по весу 
они уступают грызунам).

4. Основу шпанки лисиц составляют грызуны и. в первую оче
редь, грызуны-вредители полевого хозяйства и леса.

5. Лисицы поедаю г, главным образом, прямокрылых и жуков, 
среди которых 75.3* 0 видон составляют насекомые, вредные для сель
ского хозяйства.

6. В противоположное] ь другим местам, где производилось иэу- 
чепие питания лисиц, среди остатков корма этих животных не обна
ружены насекомоядные. По наблюдениям в природе лисицы у нас 
землероек ловят довольно часто, ио не едят их. а лишь душат и ос
тавляют по пути своего продвижения (обычно на тропинках).

7. Сезонность в питании лисиц наиболее ярко выражена I; о - 
верных лесных районах и полупустынях долины Аракса.

8. Из 13 желудков лисиц в 5 (38%) обнаружены остатки гры
зунов, являющихся вреди гелями сельского хозяйства В каждом из 
них было по 1 2 грызуна. Если как минимум считать, чю содержи
мое желудка равно суточному образу питания нови в наших услови
ях поедают лишь по ՝2 грызуна в сутки, го за гид одна лисица съест 
720 грызунов (плодовитость грызунов из данного расчета мы исклю
чаем). Иолевки и другие грызуны у нас питаются зерном около 5-: и 
месяцев, съедая по 3 грамма зерна в сутки.

9. С развитием полеводства желательно максимальное увели
чение численности лисиц. Химическая и механическая борьба с гры
зунами в ряде районов представляет большое затруднение Лисицы, 
отлавливающие этих вредителей в большом количестве, оказывают 
нам зачастую незаменимую помощь.

10. Периодически, но время массового размножения грызунов, 
н-обходимо полное запрещение добычи лисиц. В прочие годы целе
сообразно максимальное сокращение сроков охоты на этих полезных 
животных.

Институт фи гопа голосни
к зоологии Академии наук Поступило 20 I Ш51
.Армянской ССР
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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Г С. Гамбарян и А. А. Сзрксян

О некоторых вопросах применения авиаметода 
борьбы против мильдыо виноградной лозы

Как известно, возбудитель болезни виноградной лозы мильдью раз- 
зипается в межклеточных пространствах зеленых органов растения, и 
потому химическая борьба с этим заболеванием имеет профилактическое 
значение, что достигается применением бордосской жидкости.

•Для эффективности борьбы большое значение имеет продолжитель
ность опрыскивания виноградников. Авиаопрыскнзание, преимуществом 

1 которого, по сравнению с ручным опрыскиванием, является скорость вы 
полпенни работы и меныпая затрата рабочей силы, в последние годы 
Поучило довольно широкое распространение в Советском Союзе, и в 
частности в Армянской ССР.

Применяющийся в настоящее время метод опрыскивания виноград- 
ИНКОВ с самолета вошел в производственную практику без достаточного 

I Обоснования некоторых практических моментов, об этом имеется указа
ние и у Е. И. Немировской 11|. Однако и в ее статье выяснены не все 
важные моменты, и прежде всего не учтен вопросе месте проникновения 

(инфекции.
Как известно из литературных данных, мнения исследователей но 

вопросу о месте проникновения инфекции расходятся. Большинство счи
тает, что заражение может осуществиться лишь с нижней стороны листа, 
где расположены устыщы. сеть и указания о возможности заражения 
верхней стороны листа.

С целью обоснования возможности применения авиаопрыскнванкя в 
борьбе с мильдью виноградной лозы, сектором зашиты виноградной лозы 
Института виноградарства и виноделия АН Армянской ССР было решено 
еще раз проверить вопрос места проникновения инфекции мильдью. н с 
этой целью были заложены опыты ио искусственному заражению листьев.

В 1949—50 гг. искусственное заражение проводилось в питомнике 
института на двухгодичных лозах, а также в полулаборатор.чых условиях 
на посаженных в вазоны окоренившихся чубуках винограда сорта Вос- 
кеат.

Заражение было произведено суспензией, приготовленной из свежих 
конидий мильдью по схеме:

I) контроль֊листья не опрыснуты: а) заражение верхней поверх
ности листьев; б) заражение нижней поверхности листьев;

2) опрыснута верхняя поверхность листьев 1% бордосской жид
костью: а) заражение верхней поверхности листьев; б) заражение ниж
ней поверхности листьев;
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3) опрыснута нижняя поверхность листьев 1% бордосской жиЛ 
костью: а) заражение верхней поверхности листьев; б) заражение ниж
ней поверхности листьев;

4) опрыснуты верхняя и нижняя поверхности листьев 1% бордосской 
жидкостью: а) заражение верхней поверхности листьев; б) заражение 
нижней поверхности листьев.

Заражение проводилось в разные сроки с июня по август.
Для получения достаточного количества свежих конидий за день до 

заражения листья со стерильными пятнами мильдыо в продолжение 10— 
12 часов хранились во влажной камере при комнатной температуре.

Необходимо отметить, что таким путем обеспечивается получение 
обильного конядиалыгого налета.

Для прорастания конидий, появления зооспор и обеспечения инфек
ции листья подопытных лад смачивались ручным опрыскиванием водой 
(и< пульверизатора).

С целью длительного сохранения капелек воды на листьях увлаж
ненные черенки в течение 12—24 часов находились в колпачках из воще
ной бумаги.

Как увлажнение, гак и заражение лоз производились вечером после 
6 -7 часов, и в дальнейшем растения оставлялись под колпачками до8 - 
9 часов утра следующего дня.

Для создания оптимальной влажности во время искусственного за
ражения опытный участок поливался часто (3—4 раза в неделю). Вазо
ны же поливались и разрыхлялись чаще.

Таким образом, в самые жаркие дни и при сильных ветрах в Ереване, 
применяя вышеописанную методику, вполне возможно обеспечить необ
ходимую для инфекции влажность в виде капелек воды, которые являют
ся первым условием прорастания конидий возбудителя мильдыо.

На следующий цепь после искусственного заражения и далее, в про
должение 4—5 дней предполагаемого инкубационного периода, чубуки 
оставались незакрытыми, только в конце инкубации вновь, вышеупомя
нутым способом, в течение трех дней чубуки увлажнялись и находились 
под колпачками до появления признаков болезни.

Результат заражения во всех случаях получился положительный.
Таким образом, метод заражения суспензией приемлем в условиях 

Еревана как при освещении вопросов биологии мильдыо, так и при изу
чении новых химических материалов в борьбе с мильдыо.

Ниже приводятся результаты искусственного заражения но срокам 
и вариантам (таблицы 1 и 2).

Семикратное искусственное заражение показало, что во всех случаях 
при опрыскивании бордосской жидкостью верхней поверхности листьев 
наблюдалось очень сильное заражение мильдыо (от 85 до 87%), почти 
сходное с таковым на контрольных вариантах.

При опрыскивании бордосской жидкостью нижней поверхности 
листьев наблюдалось слабое заражение, от 18 до 23%, а при опрыскива-
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Таблица 2

Первое зара- 1 Второе зара
жение 1 жение

Результат искусственного заражении н грунт
I I ч ։ 9 Г О Д

Контролt—лисп.и не опрыснуты 
а) эараж. верхи поверх лисiвен 
6 . нижней поверх ли։ 1 ион

Опрыснута верх, поверх .иьн.ев I " >> 
бордосск. жидкостью 
а) дараж верхи, поверх листьев 
б) .. нижн. поверх, листьев

Опрыснута нижи, поверх, листьев I " 
бордосск. жидкое;I.IO 
а) ла раж. верхи, поверх» лиси.си 
б) . ни/, н поверх, льетьев

Оирысн֊;ы верхи и лижи. iionepxBociи 
листьев I „ Оордосск. жидкостью 
а) зараж. верхи, поверх листьев 
б» . нижней иоверз. листьев

25
26

28
29

27
25

нии ве рхней и нижней поверхностей ֊-очень слабое заражение мильдыо 
(от 6 до 7%).

Одновременно для установления наличия устьиц на верхней /.тороне 
листа подвергались микроскопическому исследованию основные сорта 
винограда .Армении: Араратн, Воскеат, Гарандмак, Кахст, Малаи и 
Мсхали. Препараты были приготовлены в количестве 50 штук с каждого 
сорта с разных мест поверхности листа. Проведенный микроскопический 
просмотр показал отсутствие устьиц на верхней стороне листа у всех 
сортов.

Выпюсказанное Подтверждает мнение многих авторов о том, чп> 
инфекция может произойти только с нижней поверхности листа. Таким 
образом, при авиаопрыскиваиин необходимо добиться покрытия каплями 
б; :.՛ ю. ской жидкости. •՛. особенности нижней поверхности листа

В 1948—1949 гг. в III совхозе треста «Арарат» в Октемберянском 
районе был поставлен специальный опыт.

Опрыскивание виноградников проводилось рано утром 5% бордос- 
ск-> г жидкостью. самолет летал на высоте 4 5 метров над кустами.

В 1948 г. ДВиаоирыскиванне виноградников проводилось 4 раза в
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обычные срок», а в 194$) году только два раза, из-за отсутствия болезни, 
вследствие засухи.

Параллельно в те же сроки другой участок для сравнения опрыски
вали вручную бордосской жидкостью.

Па второй день после каждого очередного опрыскивания приводил
ся учет степени покрытия бордосской жидкостью верхней и нижней по
верхности листа.

Для этой цели после первою опрыскивания на 10 Лозах учитыва
лось от 330—341 листа с каждого опытного варианта с подразделением 
на покрытые и непокрытые бордосской жидкостью с нижней, верхней и с 
обеих сторон. После второго опрыскивания тем же методом с каждого 
варианта на десяти лозах учитывалось 149 576 листьев.

Результаты этих учетов сведены в таблицу 3.

Реллы;!। ы учета покрытия верхнен и нижней поверхности 
щсн.ев бордосской жидкостью при опытном авиаонрыекиваиии

Таб.шцп .4

Варианты
6О

1Р ХИ
Н

ТО
Н

А
 

ип 
। лльигоу! Ко

ли
че

ст
во

 по
д

сч
ит

ан
ны

х л
не

-
1 !.

<•
!:

Общее ко- 
лкчеовооп- 

рыснутых 
листьев

Только с 
иижней 
поверх
ности

Только с 
верхней 
поверх
ности

Опрысну
тых с двух 

сторон

коли- 
чест-

во 1

коли
чест

во
1 кол:։- 
чес։

ВО ;

кол и- 
ЧССТ-

1»О
О'

Ручное..... риски вин не К» 330

1-й учет

308 3) 6 ■-> 126 41 176 й
Акп.нн1ры< кивание 10 341 326 98 — — 187 55 ։зч 45

*

Ручное опрыскивание 10 119

2-й учет

399 89 5 1 2!3 19 181 50
Аацоопрыскивапке 10 576 523 91 Ю2 53 221 12

Из наблюдении выяснилось, что при авиаопрыскиванин фуншеид на 
поверхности листа распределяется лучше, чем при ручном опрыскивании, 
капли жидкости получаются мельче и распределяются ча листе более 
равномерно, ио, как видим из таблицы, при авмаопрыскивании листья с 
нижней поверхности ие покрываются каплями фунгисяда, что и снижает 
эффективность лечения.

Только при очень низких полетах самолета можно м «блюдагь капля 
фунгиенда также н на нижней поверхности листа.

Этим и объясняется слабая зффскгнвность авиаопрыскивамия.
Данные учета по сравнительной зараженности лоз обоих вариантов, 

опыта в 1948 году приводятся в таблице 4.
Данные учета показывают, что на \чистках. опрыснутых ручными 

опрыскивателями, при первом учете зараженные лозы достигают от 0.9 
ДО 2.7" , а при втором учете от 2.5 до 6.2*4.
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Таблица I 
Сравнительная зараженность опытного участка мильдью при ручном 

опрыскивании и авяаапрыскивании в 1943 г.
Первый учс 1 VI 1948 г. Второй учет 24. VI 19481.

Сорта
зараженности лоз ". „ зараженное тн лоз

лвиаопрыс- 
киваиие

ручное оп
рыскивание

авиаонрыс- 
кивание

ручное оп
рыскивание

Воскс.и е,5 2,5 20.0 5,0
Арарат 6,2 2,4 15,7 5,5
Гарандмзк 5, К 2,5 19.0 2,5
Мех ал и <>.0 0,9 11.5 6,2

На участках, опрыснутых аниаметодом, при первом учете заражен 
ность достигла от 6,0 до 7,1%, а при втором от 15,7 до 25,5%.

Таким образом, авиаопрыскиванис, имея много положительных ст 
роп, имеет также и существенный недостаток, не покрывает фунгйсндом 
нижнюю поверхность листьев, что и снижает эффективность лечения. 
Поэтому необходимо усовершенствовать аппаратуру по опрыскиванию, с 
целью достигнуть попадания жидкости и на нижнюю поверхность листьев.

Как указывается в редакционном примечании к статье- А. И. 
Андреева |2], сельскохозяйствгпш.гм отделом Главвино принимаются 
меры к замене бордосской жидкости пылевидным препаратом, что не
сомненно повысит качество и эффективность лечения и тогда авиаопрыс- 
кивание со всеми остальными своими положительными сторонами стане՜։ 
лучшим методом в борьбе против мильдью виноградной лозы.

Инстнп։ виноделия и виноградарства 
Академии наук Армянской ССР

Пос։ у пило 7 1! 1951,

ЛИТЕРАТУР А

/. /7 //.՛ниравская Опрыскивание винограда против млльдыо с самолета. /Кур.
виноделие и виноградарство СССР 10, 1948.

2. А. И Андр .м—Авиа '.ил на виноградниках в совхозе .Рекометру х։ор*. Ж-р. 
вннэделие и виноградаре։во СССР. И. 1959.
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II. 1Г Փ II Փ II I՛ 1Г

Ս քակման ա վ իա ղ ի ո՚հ ւ!հի(ւււ'1։ ա Հհ տ ո տ վ ե յ и ւ ի/ յ и Հհն ա՛հի, որ
ղււււյ՚հւս մ !՝ բում մ in'll tn ‘իւաin ան_րր ե կ ր ճ ա ա ո« if «f/.Л իքվով բ ան վ ո ր ա կան 
mJ, աււսւի վերջին ա ա ր ի Ն /. ր и սկսել Լ մեծ չափերով տարածվել ՍՍ/եՍ ֊ում 
և ifuiiiiutfji Լյ ZUUII'-iilifi

Սակայն и րււկմ ան այո մեիէ ողր ա ր ա ա ղ րո ւ ի1 յ ո Հհ Է ilitrli/, էս րոյււր 
պրակ ւ и ի կ հարդերդ պա բղար in ն վ ա Л:

Խաղողի վաղի միլղիա հի վանղ ու.ի1 Jա՛հ հւս ր и ։ ւյ ի չ սունկը ներրի՚հ ւղա֊ 
ри»уУ»>»г Հ. ՛հա դա ր ղ ա՛հ ո ւ tf Հ կա՚հա՝. <> ր ղ ա՛հ՛հ երի > յսւսվ ած րնե ր ի մի Հր Հի- 

տարած ութ յւէՀհներա մ, ոակայն թե “ւյղ ինֆեկցիան աերեի մ եՀ 
նրա որ մակերեոիւյ I; ՛հերս թ տ փան էյ ու մ, այղ ղեոևււ իր վճոակահ
րււծոււքր չի liuutitjlfjt

Այո ու ղ ղու ի1 յա էք ր կա երկու կարծիր, ասաՀինը, որ ինւիեկւյիան ներււ 
Լ թափանցում աերևի մեՀ, 'հ ր ա միայն աակի մակերեսի ,ե րձա՚հ յյ յՀհե ր ի ւյ , 
ե երկրորդ՝ որ ինֆհկւյիան աերեի մեՀ կարոդ կ 'հերս իք ա փան լյ ե յ նրտ հ 
վ I, ր ի ն մШ կ ե ր հհի յյ

Տերևի մ եք ին վ> ե կ ւյ ի ա յ ի ն ե ր իք ա վւ ա՛հ ւյ մ ա՛հ հարյյլւ վե րՀ՚հականա պեււ պար- 
ղերս , որի if իՀրււյււվ և ավ իաղ իոն մեթոդի կիրաո.ք ան հ՛հ ա ր ա վս րււէ.թ յան ր ղի֊ 
աակա՚հո րե՚հ 5 ի՚մհ ա վ ո ր ե լո ւ ՛հպատակով '/• ի՚հ ե ղ ո ր Л и էի)յան ե իւ ուղ и ղ տ ղ ործ и ւ ֊ 
թյան ինոա իաոէ ա ի վաղի պաչ ւոպսւնու թ յան ոեկաո րի կողմիդ Uf-f'-f IfffiO թ թ. 
դրված են եղել ար հ ե и ա ա կա՛հ վայւակման if ի 2"՚րյ> ւիորձերւ

Արհեւաւական վարակոււքր կատարվել Լ միլէլիոլի իք արմ կո՚հիղիում- 
ներիդ պ ա in ր Ш ո ա վ ա Л и ո ւ и ւղ են ղ ի ա / ո վ , րսյոր վւորիա՚հա՚հեյւամ ւոերե՚հեյւի 
ե տակի, ե երեսի մ ա կե րե ո՚հ ե ր ի ւյ ■’

Սոիքն ա՛հդսւմ կաաարաւ> ա ր՚ւեոաակա՚հ վարակ։! ա՛հ փորձերի արդ֊ 
յանր՚հերյւ ղ ւս / ղ են աալիււ հեաե յայյՀ f'"f"P դեւղյւերւս մ, ^Լ՚ւ՛ ււրոկումր
կատսւրվnt if Հ աերևի միայ՚հ վերև ի կողմիդ , աե յւևնևրր արհեստական վա ֊ 
րակմա՚հ ւղ ա / մա՚հ՚հ և րու մ վարակվում են իւիսա ոէմե՚ղ, ի"է{ միայհ աակի 
կող՚ք/քդ սրււկեքու ղեպրում վարակվում են ի1 ո ւ ա չ ա վւ ո վւ Տ ե ր են ե ր ր հավա֊ 
ււարաոյեււ աակի և վերեի կււղւէի։/ որսկերււ ղ1ււղրււււ1 վարսէկյէ սւոաէյվոէ մ
Է չաա ի1 ո ւ Ա 4ււփււվւ

Ս. յո ւղ ի ո ով հա и տա ու վ ւս.մ Լ երկար տարիների այն կարեիրր. որ միլ- 
ղիու ի սպորի աեյւեի մեՀ թ ափանդ եքր կատարվու մ Հ աերևի աակի մակե
րեսի '։ե րձ ա՛հ ղ ր՚հ ե ր ի ւյ , ււաաի Ոյւէւկսւ.մյւ սա վտո՚հ տկիյյ ւղետյւ է կատարեյ 
այնպես, ոյւ րու </ ա՛հ յա իք ի կա թ ի Հէէե ր ր վաղի աերևի վ ե ր ի՝1ւ մ ա կե ր ե и ի ւյ յսս - 
'J ի ՝ իք П! վ։ ա՛հ դ ե՚հ և ւոտրսւծվեն 'iniih տաքյի մակեյւեսի վրաէ

Այսւոեղիւյ հետևում I; մ ի ուրիշ ւլսրձնական հարդ՝ պարպել սավաո֊ 
նակիւյ ււրսկեյսւ ղեւղյչրււմ վաղի տերևների երքւււի և ւոաքյի մակևրեււհերի 
րու J iu‘h jut իք и վ ծածկվելու չափր։

՛ի ի ււսւղո ւ իէ /и Հհնե ր ր ւղ ա ր ղե յյ ի՚հ . ոյւ и ա վ in հ՛հ ա կի ւյ սրսկելու ղեւղրու մ 
ИЗНСЧЧНИ IV. № 5 — 6
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տե րև ներ ի վրա ընկած կաթ ի քնե ր ր լինում ե՛հ չ ա ւի ա դան դ մանր. սլանր 
•սվեքի լավ են կսլչսւմ տերևի մակերեսին ե պահպան i/iti մ են ավեքի երկար 
ե չնայած ՛հրան, սր սդ էոադործ վու մ Լ ավելի իւի ա կոնդ են արադ իա յի (Հմ i) 

րէէ.ծէէէյթ, տյդ կաթ իքներր չեն ա ո աՀա դնում ոչ մի այրվածք՝ վ ա դի ան
դամ ամենտնոէ.րր տերևների վրա։ //ակայն սավաոնակի;/ որսկեքոէ t) տերև
ների տ ակ ի մ տ կ ե ր ե и ր Տ ա մ ա րյ ա չ ի Л տ ծ կ վ ս t մ ր ո ւ մ ան / и է թ ի կաթիլներով, 
մի հանդամտնր՝ որ դդում կ րուժման կքիեկտ իվ/ч թ յո էնր: Ս ավաս՚հակի 
դածր քմէէիչրի դեւդրու մ միայն կարելի կ կարիքներ նկատեք տերևների և 
տակի մակերեսի վրա, իսկ այդպիսի ւլածր (‘^,,իչրր անհարմւսր /. սւււվւււրւ- 
*1ււււկ|ւ Հա if nipsՀք, տեսէ fiui ր անհրաժեշտ կ կա տ արև լագս րծ ել սրսկււդ ւ/տ րրւււվորէս մը 
այն հաշվով, որ հնսւրավսր լինի տերևները րս, <! ան յ՚4 ի! ով ծածկել ե աակի 
մակերեսիդ, կամ pit ft դո յա՛հ ;եդւէւ.1քքւ ւիոխտրինեք վաչ են մ ան էդ ր I. պ տ րտ տ и վ 
որն տնկէսսկսէծ կրէս րձ ր ա դնի բուժման որակն ու կ!իե կա իվ ա ր յան ր, հայդ 
ժամանակ սւս վ սէսնակիքյ էէ րսկեքՈ, մերււդ'1ւ իր րոքԱքէ ifjnt.it դրական կալ֊ 
մերով, կհանդիսանա ttlif ե՛հ ա քա էվ մկթաք ր իււսդսդ ի վագի միլդիէէէ ի էք ւււն դու- 
թ յ էսն դ ե մ էդ ա յր աքէ ի էլ ո րծ tit մ -•
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1’|чц. I. «ушцштСф. <]|>пи1'р11иБ&1|г |\հ յՀօ |1)§| Биол. и сельхоз. наукя

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. В. Ва։цинская

Возможность летних обработок косточковых 
ми не ральн ы м и маслам и

В широкой практике борьбы с с. х. вредителями плодовых 
деревьев все больше и больше находят себе применение минераль
ные масла в виде эмульсий и баковых смесей.

В зимний, ранневесенний и позднеосенний периоды вполне 
успешно применяются для этих целей нестандартные минеральные 
масла: грансформэторное, соляровое, дизельное топливо и другие. 
Минеральные масла, при применении их в летний период, часто вы
пивают ожоги листьев и их опадание. Масла проникают в ткани листа, 
главным образом, через устьичные отверстия.

Известно, что степень проницаемости клеточных стенок листа 
для минеральных масел зависит от ряда внешних факторов—метео
рологические условия и применяемая агротехника. В засушливую 
погоду на истощенных почвах ожоги всегда сильнее. Водный режим 
листа играет большую роль в степени проницаемости клеточных 
стенок. Снижение интенсивности транспирации, вызываемое маслом, 
։акже является одной из причин, влекущей за собой опадание ли
стьев.

А. Л. Богдарина 11] в своих исследованиях по этому вопросу 
отмечает, что понижение влажности и повышение температуры воз
духа способствуют более резкому образованию повреждений от 
эмульсий минеральных масел.

Ею проведены обширные вегетационные опыты и в небольшом 
масштабе в полевых условиях на пяти деревьях яблони в два срока: 
3/У1П и 9/1Х.

На основании этих опытов Богдариной ]2) установлено, что 
наибольшее количество воды в тканях листьев после полива дерева 
для яблони наблюдается на 3-й день.

Так как все плодовые сады Армении, за очень малым исклю
чением, поливные, и регулировка водного режима находится в на
ших руках, используя опыт Богдариной, проведенный ею на ябло
нях. нашли возможным испытать минеральные масла по зеленой кро
не и на косточковых: абрикосы, сливы, персики.

Обработка деревьев была проведена в четыре срока: 5/VII, 
7, VII, 16/УИ1 и 26 VIII. Опыт проводился с двумя маслами—трансфор
маторным и соляровым. Применялись эмульсин минеральных масел 
на глине, при соотношении масла к глине I:!. Дозировка по маслу — 
2°/о и 5\.
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Состояние листьев

1-й учет 2-й учет

4 5֊ VII Соляровое масло
1 

5 Однократный полив Нормальное Опадание листьев 20,0
8 5 Неполитый Омасливанне 80՜%
։ 7 VII • 5 Однократный полив Слабое омасливание НЖ.

о 4 ■ * 5 Неполитый Омасливание 75^'0
•л 2 9 о Однократный полив Нормальное Местами пожелтение
х 2 2 Неполитый Омасливание Опадание листьев 60՛ ,
0. 2 16 VIII Трансформаторное 5 Двукратный полип Очень слабое омасливание И'

• • 5 Неполитый Сильное омасливание 6ОЧ.
2 • 0 2 Двукратный полив Очень слабое омасливание

2 •• м 2 1 (сколит ЫЙ Сильное омасливание
2 • Соляровое 5 Двукратный полни Очень слабое омасливание 10" „
2 •• 1' 5 Неполитый (’ильное омасливание 70»
2 м ■ 2 Двукратный полип Очень слабое омасливание 5%
2 • 0 2 Неполитый Силт.ное омасливание . 4О7й

2 9 Т рансформаторное 5 Двукратный ноли»։ Нормальное . 5%
2 • • «) Неполитый Сильное омасливание 60%
2 • • 2 Двукратный полив Нормальное Нормальное, опадания не։

֊- •> 0 • 2 Неполитый (.’ильное омасливание Опадание листьев 30՛ ,,
2 Сол яро ное 5 Двукратный полив Нормальное Нормалт.ное. опадания нет
2 16 VIII Соляровое 5 Неполитый Сильное омасливание Опадание листьев 40".,

о 2 • • 2 Двукратный полип Нормальное Нормальное, опадания нет
и 2 2 Неноли । ый Сильное омасливание Опа такие листьев 20 ,,

с 1
26 VIII Г раке форма юркое 5 1

1
Трехкратный полив Нормальное Нормальное

Н
. В. Ващ

инская
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2
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2
2
2
2

Г1 Неполнтый
— 2 Трехкратный полив

2 Не политый
Соляровое 5 Трехкратный полив

и 5 Неполи । ы ii
2 Трехкратный полив

• 2 Неполнтый

Трансформа горное 5 Трехкратный полип
5 Не политый

» 2 Трехкратный полив
• 2 Неполнтый

Соляровое 5 Трехкратный полив
•• 5 Неполнтый

2 Трехкратный полип
•• 2 Неполнтый

1раисформаторное 5 Трехкратный полня
• 5 Неполнтый
• 2 Трехкратный полип

2 Неполнтый
Соляровое 5 Трехкратный полив

• 5 Неполнтый
W 2 Трехкратный полив
и 2 Неполнтый



Сильное омасливанис
Нормальное 

Сильное омделиванне
Нормальное 

Сильное омаелнванис
Нормальное 

Сильное омасливлпие

11ормально։' 
Сильное омасливанне

Нормальное
Сильное омагливаккс

Нормальное 
Сильное омасливлпие

Нормальное 
Сил г. ное омасливлпие

Нормальное 
Сильное омасдивдине

Нормальное 
Сильное омасливанне

Нормальное 
Сил I.ное ом асл ива и не

Нормальное 
Сильное омасливанне

Опадание листьев (йХ՛,.. 
Нормальное 

Опадание листьев Ю .
Нормальное

Опадание листьев «О 
Нормальное 

Опадание листьев

Нормальное 
Опадание листьев 54°

Нормальное
Опадание ли< 1 ьев 35%

Нормальное
Опадание листьев 50՛

Нормальное
Опадание листьев 35".,

11ормальное
Опадание листьев 30՛

Нормальное 
Опадание листьев 10",, 

Нормальное 
Опадание листьев 40'„

I '.ормалыюс 
Опадание листьев 20՛ 0
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На подопытных деревьях выделялась контрольная ветка, на 
которой просчитывались все листья, с предварительным удалением 
пожелтевших и поврежденных.

Контрольная ветка во всех вариантах данного опыта бралась 
на южной стороне, как более инсолнруемой. Приствольные круги 
очищались от ранее опавшей листвы. Подопытный участок поливал
ся путем заполнения чашек деревьев. Под опыт было взято 104 
дерева.

Из всех взятых нами сроков полива приводим данные тре*х ва
риантов опыта, как более характерных:

1. Однократный полив за трое суток до обработки (по Когда- 
риной).

2. Двукратный полив: первый за грое суток до обработки, вто
рой—непосредственно после обработки.

3. Трехкратный полив: первый за трое суток, второй за сутки 
и третий—через двое суток после обработки.

После обработки проводилось два учета: первый через грн дня 
и второй через декаду.

Все обработанные деревья оставались под наблюдением до 
конца вегетации. Обработка проводилась ручным опрыскивателем 
системы „Автомакс1*.

При однократном поливе за трое суток до обработки, прове
денной 5/V1I, получено до 20% опадания листьев и при обработке, 
проведенной 7՛VII, до 15% опадания листьев.

Двукратный полив дал лучшие результаты, чем однократный. 
При применении 5% эмульсии минерального масла получили опада
ние листьев не выше 10%. а при применении 2% эмульсии не вы
ше 5%.

Как правило, ожигасмость и опадание листьев от трансформа
торного масла меньше, чем от солярового.

При двукратном поливе ожигасмость и опадание листьев, по 
сравнению с однократным поливом, значительно уменьшились, но 
и при этом варианте полива нам не удалось добиться полного от
сутствия отрицательного воздействия минерального масла на зеле
ную крону дерева.

Последний вариант опыта (трехкратный полив) дал вполне по
ложительные результаты. Омасливапне и опадание листьев не на
блюдалось. Сливы и абрикосы оказались более чувствительными 
к минеральным маслам, чем персик. Результаты опытов обобщены 
в таблице.

Резюмируя полученные данные, можем констатировать, что 
трехкратный полив в вышеуказанные памп сроки полностью обеспе
чивает достаточную упругость паров в межклеточных пространствах 
листа и препятствует проникновению масла через устьичные отвер
стия. Сильное увлажнение стенок клеток делает их почти непрони
цаемыми для масла, а повышение транспирации ткани листа способ-
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ствуе՜! быстрому исчезновению масла из их тканей. Вследствие это
го опасность образования ожогов и опадание листьев уменьшается 
или полностью снимается.

Институт плодоводства
Академии наук Армянской ССР
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Ս. Պ. Ս*ւււճդոյ։ոք։

ԲԱՄՌԱԿեՆՈՏ ԱՌԱՋհՆ ՍՒՄՊՈԴՒԱՅՒ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ՄԱՍՒՆ 
ձԱՅԿ. ՍՍՌ֊Ւ ՊԱՅՄԱՆՆեՐՈհՄ

ք' սւ մրա կենու վտ /у ա •> ա и ււ է.իք / ա՛հ խ՚հ դ ր ա.։1 կարևոր 'հ շւս՚հ ակս ւ ի) քան ա.նի 

նրա ՝ դէււրդսէւյման (իա у անե ր ի արուդ հտՀս րդամ ր մեկը մ յուս ին ։ ք'ամրակե~ 

նա րա յ էւ ի կաղմ ա վորմ ա՛հ սլրսդ եաէէ.մ մեծ տեղ Լ դ ր ա > մ <" իհ հա՚հդա- 

մսւնըր, {4 կ որ հանդա յդի »//"" ղ'• յէւ/հ ա ւէ սւ и ս։ Հ ին ւդ иг դա սւ и է. ձյադըւ 
'Լադսւաաէ и и ր էս ե ր ի մահ աստիին ւդւոդասւա ճյադր գոյանա ՛է կ գլխավո

րապես 4-րդ հ 4-րդ հանդա քդների վրա, հաճախ 2- րդ և ևրրեէքհ աոսւհին 

հանդ ա յդ ի վրա, միհահտո սորտերի մաս' ՝»-րդ ե Օ-րդ հանգույցների վրա, 

իսկ ա շաէաս աւրտեր ի մոտ' Л-րդ - իր մինշե 1Օ-րդ ե սւ վ ե / հանդա յդների 
վր՛ա Այադիաւվ, որըտն րյտծր հանդա յդների վրա կ կտդմակերպվամ աոա

ջին պադատա ճյա.դր, սւ յնըւււն .սէ/եէի վաղահաս կ լինա մ սորար:
Բա մրսւկենա վէսդահասա ի!/ան կա պա կդ ա իք քա մ ր ասածին պսէդւաաւէ 

կյուղի տոախսցման խնդիրը կարևոր հ ա մ սւ ր ե ր։ ւք , մենը ձև սն ա ըկե դ ինը 

"՚յ՚1 ՝,“4'!}Ւ "՚ մ1ւտւէի րա իք յան ր մի բանի ադդա իք յա մ րւ
Պա րդվ սւծ Հ ի1 կ ինչ ադդ եդ пւ իք յ/ււ՚հ կ սէ.նենսւ.մ ր ան ը ի խտա-

խրրէհր սաամին րևրըսւսւա. ,Հյադի դո յսւ ր մ ա՛հ էս ր ա դ и է իք յան ւքրաւ Այս 

^‘'‘ւ՚ւյւ՛ •ետսէ դսաա իքյւսն ր քըաս սւ ր ւքսւ Л Լ կհմիսւծնի ք/'У"'^'/' Փսւյէա.ըսէր 

Դյ՚՚՚՚ւՒ կպխ"4"> մ ՀՍՍՌ Գիւսաի)յա նների տկտդեմիսւյի իսկական ա՛նդամ 
!՝ /• ա րտ9տնյան ի ե է/ ի աս է.ի](ուՀհ՚հե ր ի իք եքքնածա Ս. Զ՝. ('տրսեդյս/հի

կուրքիր ղրւքած րսւ մ րսւ էքևն ա ե ր կշ ա ր ա յ ի՚հ ր տն ը ի ւիորձահսղա մ աս ում , и րէոևղ 

կաичиրկել Լ իւաչտձև կա լսւիկադիա: 1Լրդ /ա՛հ,ոներր րերամ ենը .V-/ ադ- 
յսէ.սա1լա. էք ։

1Ьу է) Ն II ա 1| 1,
!:ա»ք րակե՚Աու (սւսւււ թ յտՆ ил ք ւյ հէյութ յու նքւ
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Սպյա.սակիդ երևամ կ, որ 3~րդ '•••Հհդայղի »//»'« աոաջին րերքատա 

ձյադ ու նեցող րսւ.յսերի ըսւնակր ըա կետա մ 2 ըու յս յինևլա դեսլըոէ մ 

2,3'յ ՀՀհւք ավել կ, վ>սւ“հ ՛հա յն հանդա յդ ի վ ր սւ, մեկ րա կեաում Տ րայս
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С. II Маидоян

Об образовании первого симподия хлопчатника 
в условиях Армянской ССР

Р е з ю м е

Высота закладки верного симподия на стебле хлопчатника пред
определяет его скороспелость. В связи с этим изучалось влияние 

некоторых факторов на ускорение появления первого симподия.
На опытом участке Института генетики и селекции растений 

ЛИ в колхозе с. Паракар Эчмиадзинского района выяснено, что на 
средних почвах с применением перекрестной культивации густота 
посева не влияет на процесс образования первого симподия, иначе 
говоря, на процесс созревания хлопка. При этом сопоставлялась 
густота в букете с 8 кустами на двухстрочном посеве с густотой бу
кета с 2 кустами на обыкновенном рядовом посеве.

При неблагоприятных условиях вегетационного периода у позд
неспелых сортов сильно затягивается созревание хлопчатника, ввиду 
того, что задерживается закладка первого симподия.
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