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698 ?՛. Աղայսւնյաե

I» nqiu ն [1 LpLm|lU p_Jl. Խոզանի եր ե աք ար ին սւկադեմի կոս ՛Լ. քի. 'Լք՛ լյամ" [' 
խոշոր դեր հ վերադրում մւււախուոերի, հիվտնդէււի1յուննեբի և վնասատու
ների rf եմ ււլայբա րելէո, հե at ետպ 4 n ե մշակվող կու {տա րսրների ր ե p put ւսվ n ւ.~ 
քժյան բարձրացման դււրծ niif • 111 n զա՛հ ft ե րեււվա pp պ ա յմ տնն ե p Լ ստեդծ in if 
if ո լա Ju nut ե p սերմերի ծլման հաւք ար, iipn'tip հետագայում g րսւսւհերկի մա- 
մանակ սչնշաց վւո մ են։ Համաձայն մեր tn iititifit ։ս։ւ ի pm իք յւււննե p ի, այդ մ ի- 
’inijuntnt.if p unt ա՛հ ձնապե a մեծ նշսւնակւո [մյուն անի <.արոր_ակ մոքաիւոտ- 
խրւիւււկի դեմ պա յ րա ph լու դււրծամւ tf./ij ուդդուքք յամ ր մե ր կատարած 
՛ո աո ifininifiprn.fj յաններից բերենք միայն երեքը։ Աոաջին երկու ւիււրձերր 
'1Ր։11'1 ^‘,1 Ախտայի շրհտնի U.JI11 վոս pu դյւո gut մ 1.3 13 Լ! ■ ք ^Լ՚ր՚՚Լ՚դ վուրձր 
’[Ր‘1^‘1 1',։՚յս“[ետ/ւ քր^ւ՚՚նԼւ ('աաիկյան էլ բո. դում l9Hf> թվին։ձ՚ք^’ դեպքամ Լ/ վոէբձերր դրվել են մ it / տ խո ա ե բով tn մ եդ վարակ֊ 
«/ ա ծ հալ ա մ Ui // եր in մ I

Աոսւքքւն վարձում iiiibi/ni տարվա գարնանը ցանվել Լ ղայդալոււ 
րենէ tJ.jrj վարձից inning վել են հետե յա/ տվյալները ք ս։դյա tnul{ .V է)'

Աէքյտէսակ I 
եո^ւսՆ^ւ It ր h <> ։քւս ր p 'Ill'll. " 1“' !՝“'։"'։ ր [< 111՝1՝1' !(/' •<( nit/UI uh է/՛lilt (111. և էյւէրենԼւ

։էէձ։քin'll til դարղintjifin'h put րյւսՂւ[ւչէւ1ւրր (ini(t«Հpiui/նhpi t/itpiYni if
( Ս./սւփււ1(ււէՈհւք)

Փորձի ‘1’Արիանւոր

Մ it (lit pt ո in I։ ր ի 
լ>անակր 1 tf ‘I"- 
(ւենի ւրսՆրւււ մ 
ր hր ր ա Հա ւ/ulpp 
ն in put (1 յ։ւէկի“1ւ

հողանի հրհսւքար ա->-Նui'liսւյի՛ն խոր '!‘"C kn*-l՝ 
ul իվայ իա հ ահ tl րղ դարնա* 
նր ե յանրէ

Աշնանային խոր ‘[“‘ր 
կէ։ւլսւիվայիա հւսհորղ 
ղարնանր հ յանրէ

671

318

I
188 126 326 7Տ 520 23,4

534 404 19,9

!Լւլ յ it tn ա կ ամ րյելոսծ ւովյալնէւրր մ ի ան դ ամ ա յն >ամ էոլեցւո ց ի \ կերպով 
ցույց են աալիւէ, tip իուցանի երեււվաչւր, հ"ք][է g p ա տհե լւկ ի, ն ախտ ց ան քա- 
յին աշխատանքների ե ցւսնյւերի խնամ_բի նու յնանման պա յմանն եpin.մ 
մեծ չավոէվ իջեցնում Է մոլախէւտերի քանակր ց անքեpու.մ ե դրանսվ [ւ»կ 
նպաստում ցորենի րերրաավրո թ (ան բարձրացմանր (3Հ> ւ/!հ.վ:

Միանգամայն պարդ կ, ftp խոդանի երեււվւււրի դերբ միայն մոլաիու- 
տերի դեմ ւդայjnnpերւվ շի սահմանաւիակվւււմt Անվիճելիորեն ապացուցված 
Էւ որ խսղանի երեսվար ստացած հոդերում միկրորիււլոգիտկան պրոցես
ներն րնթտնէէւմ են տվեյի ին Սէ են ս իվորեն , հետե ա putp նյուխերի մորլի֊ 
դէսցիան ե բույսերի զարգացման համար սնն դան jiitfJ ե ր ի ոեմի1քե ավելի 
'էւպաստավէւր էք ի ճակի մե9 են դան վա մ, լւան իւ ո էլան ի հբեււվա ր շւոոացած
ո դե րու մ է
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Անհամ եմ m in ավևւ[ւ ն պա и տ ա վ ո ր պայմաններ են и nt ե ղծ վււ». մ նաև 
ջրային և ոպային էէ եվի ՛էհերի տեսակետից, иրի պարզ ար in ահա յnt՛ութ լունր 
երևում կ .1'.2 ւողյււէ.սակի տվյալներից: Փորձը դրվել Լ նույն Աղափարս 
գյուղի կոլիէողու մ գարնանացան ցորենի տակից դուրս եկած դաշասւմ, սրի 
բերքահավաքից անմիջապես հետո կատարվել կ իւողանի երես վար, սեպ 
տէւմըԼրի վերջին՝ քսսր ցրււէավար և ապա աշնանացան ցորենի ղանքւ

եոդ՚սնի երեսվարի սէգ դեց !4 թ յուԱ բ հոգի ղաւաային իոււաւյւււ^յա՚ն
ե ^ակոսւկհ՚Աուք)յա՛!' վ րտ ա շն ան ա ւյ ՚ոն ցորենի ցանքի °{4՛

Աւ|յո։ սակ 2

Փոր&ի վտրիւսնտլ.
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Խու/՚՚՚՚էւվւ երհււվար -J- 
14"՝է"ոյի“1՛ /и»/՛ ցրսւսւ֊ 
վսւր A gu,-t.p 19.3 66/7 514 2.1 20.5
ԱշէւաՆայի\՛ քսպ՛ ցրտա
վար ե ցանք 17.2 51.5 468 1,8 17.8

Այսւոեղ ից միսւնպամսւյն պարդ Լ, որ իւոդա՚հի երեսվարի դեպքում 
նու յն իսկ գարնանացան ցորենի տակից դու րս եկած հոգի վ ա րե լաշև բտում 
մինչև աոն ան ա ց ան ցորենի ցանքը ( 1 ,.'5 ամիով այնպիսի վիճակ Լ տիրա
պեւոում , որ ց անքի օրը իւսն ավ ութ յան ու ընղհանուր ծակոտկենության տո
կոսը րսքրձր Հ լինում, այսինքը՝ ցորենը իր կյանքի սկգրնական շրջանում 
համեմաասւրտր ավելի Լավ Լ ապահովված /ինում և 9/ւ.։ւ/ ե Օգովէ 1’է>կ 
դրա հետևանքը քինամ կ այն, որ ձմոան անբարենպաստ պայմաններին 
այդպիսի ցորենն ավելի /ավ է ղի մաղ րա մ, թ էի ա կա լո ւմ I՜ ավելի ill մ եղ, 
կենդանի մսացած ըույււերի ու ցողունների թիվը մեծ կ լինում և ստաց- 
վու մ կ ավելի րարձր բերք՛

('ա in ի կյան и I մ փորձի նպատակը այլ I՝ և գելէ Այս փորձում մենք աշ
խատել ենք պարզել, թե [սողանի երեսվարի աոկայության ղ եպքում որրան 
կարելի ի ուշացնել ցրտահերկը՛ Նախորդը եղել կ աշնանացան ցորեն, որի 
բերքահավաքից երկու Օր հետո կատարվել կ իւողանի երեսվար և այդպես 
թողնվել կ մինչև ցրաավարը, որը կատարվել է 22 — 25 սմ՛ իւորությամբ 
իւոդւււէւի երեււվ արից 20, 30 և էս օր հեւոոէ Հաջորդ գ արնանր կաասւրվեւ կ 
կրկնավար և ցանրէ Աանվել կ գարնանացան կունդիկ ցորենէ Սւոացվել են 
հետևյալ սւվյա^հերը (աղյուսակ M 3)է

Աղյուսակում րհրված^ տվյալներից պարգվում կ, որ երեսվար ի աո.- 
կայոլթյան պայմաններու մ ղրտավարի ուշ էլւս utut ր ե լր շս»տ քիչ k ազդում 
ցորենի րերքատւէության վրա, ղրւսն հակաոակ, խոզանի երեսվարի բացա
կայության սլայմուններււI մ որքան ցրտահերկը ուշ կ կաшարվււէ.մ, այնքան 
Հւ ցորենի բերքն ավելի պակաս է լինում է Նկատվոէ մ Լ նաև մի այլ հե
տաքրքիր երևու յթ՛ Խ ոդա՚հ ի երեսվարի աոկայութ յան դեպքում խ րփուկի
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Աւյյուսւււկ 3 
էքրսւտվարի ժաՀաՆ,»^, ւարքեէրս-քյ յոլնր պ ա րն ան nt;/ ան պորևնի 

րհ րրտէււվ ութ յա՜հ վրա խոպանի I'ր հn վ•>/րի աո կա ,։>, fj յան
Л րաւյակայո>.թյան դէէպրոլմ

՛Լա ftի աՆսէ

Խոպանի հրէւսվար — 
ւյրսքավար

Ցրաավար սաա՚1ււք իա 
պա՜քէի Л քմւսվ ա յ, ի

4 •3 տ 5*
-Я Հ
44.1-14.

20Л59)
30(15/10) 
֊15 (1/П)

ք!և րջււէհւււվա- 
ւվւ՚յ

հետո (2.յ,’8) 
20(15 9) 
3O(15;1G) 
45(1,11)

< ГТ о - • տ Տե
35

110 
58 
78
.25

Հ...- 
J:

«տ
:«,9 
18,2 
17,9

17,8
13,4
12,1
9,Տ

սերմերր մ ին չե պ ր ա ա հ ե րկ ր ծ լա ,/ են ifmitiiui յ tn րա ր և ոչ՚հչար ւխււմ ենպրր- 
աահերկի •! ա մ ան ակ, րստ սրում որքտն մեծ /, "4'1 մ ամանակամ իքայ ր, 
ա ju ինքր՝ խոպան ի երեսւԼա ր իլյ հետո որքան ուշ Լ կաաարվ ում tj ր ա տհե րկը, 
այնքան Լլ քիչ Լ լինում խրփուկի քանակք գարնանացան պէւրենի Ուսն- 
քու-tl րե րքահւււվ աք ի о ր ր: Ս,յ լ պատկեր է նկատվում վարձի այն վաքւիանա֊ Ն /, քում, սրտեղ ր ր in uii ե ր կին չի նաիւորդել խոպան ի երեււվարրէ Ն ր ր
Ц րաահե րկր կատարվում /; րերքտ հավաքի օրր. խրփուկի սերմերր վարա- 
ծ ած կվում են խորէ չեն ծլամ, յա րով ի պապ ի ա յ ի /Л, ենթարկվում, գարնանը 
կրկն ա վ ա ր ի մ ա մ ան ակ if iirnuuijut քա ր հոպի երես են պուրս քերվում, Ո ր֊ 
աեպ ե նրանք ելում և տոտ mu [ill'll սւղրոտոէմ It'll րանքերր։ Illրվ։„/ կի սեր
մերր քիստերի jtu րահատու կ կաՈուպման հետևանքով թաղվում են հոպի 
մեջ մաս 3—3 սմ. իւ ո [nt 1 իէ յա if ր և եթե պրւււահհրկք կատարվում Լ քեքքա- 
հավաքիպ ՜ձՕ օր ա.չ, տպա '",<4 սերմերի պպււպի մսէսր իմոտ :ռ-4օ %; 
ծ լա մ ե ոչնչացվա մ Լ ցրտահերկի միջոցով, ուստի տյղպիսի պ ան ք ե ր ում 
խրփու կի քանակք համհմատարար քիչ k լինումւ Ավե[ի ուշ rj[ппավալւած 
վարի in'll in'll ե րու մ իւրվւակի քանակը պ.սւ րն ան ս1 ր ան ւրւրենի պ ան քեր ու մ նս֊ 
րիպ մ եծ ւսնոււք Հ այն պսւրպ սլա աճա սով, որ այպ վար ի ան տնե րու.մ 1[սրենր 
թույլ Լ աճա if ե \ի կար ալանու մ պայքարել իւրւիուկի պեմէ

Spmuiiilipljp. - Ցրտահերկի լավ որակա՚ււու թ յա.նը, "[>[' րււա Լութ յան 
հողի մշակման աոաջին և ամ են ահի ifb ակ ան աչ իւ ատ ա՛հքն Լ, խոշոր ապպե՝ 
է[էէւթյէէ1.ն ի թէւպ'հոա1՛ ւքչակվ սպ րոլււր կու լսւուրաների րե րքա սւվ ութ յան րար- 
ձրրարման և հևաադա աշխա ւոան ք՚էւ ե ր ի րնթււււ[քի ու. րնււլքթ ի վրաւ

քե ամ ան 111 կին ու րւււրձրորակ կատարած [/ րատհերկը Լ / ավելի մեծ 
նշա՝1ւակոէ.թ fin'll է ունենա, if, երր inf'll հաջււլւպամ Լ խոպանի երեսվարին t 
Լավ խոպանի երեսվար ռտաւյած հոպւււմ սւրպև՚հ ւ[րսէսւհերկի էքամսւնակր 
աոանձին մեծ ղեր չի կսւսւարաւքւ

Սեր մի շարք տարիների պ ի ա ոպո ւ թ յււ ւ նն ե րն ու ա и и լմե ա ո ի ր ու. թ յուհ ֊ 
ները,ււ[ւ կատարվել են Հայաււտանի շատ շ ըՀանն ե ր ու մ, լլու յպ են ատլիււ, 
որ ր ր ա ա վ ա ր ի խււշսր ա ղպ ե պ ո ւթ յո i'll ft հտմարյւււ նու f'h ին ա ե՛հ и ի վ п ւ թ յա մ ր 
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արւոահայտւիււմ կ ին շ պ ե ս հնավար > ող երու մ, ու յնպ /.,, Լլ տարրեր տեսակի 
ճմուտ ի մշակման ղեւղրսւմ, Ցրտահերկի նշանակս։ թյան մ աս ին տոածնե րն 
ապացուցելու. համար րե րենյ, միայն երեր օրինակ: U.n տ9 ին ղ ի աողա թ jut֊ 
նր կատարվել /; Ալավերղոէ. շրդանի Ա.կւ։րի գյուղի ցանքերում, երկրորդ ր' 
Մեղրա. ջրհանի Լ/՚ճկ գյուղի կււլիւ-ււլի հողերում և երրորդր Սվստայի շրր- 
'էւււնի էիտնսւան գյուղի կոլիւուլումՀ [iuiii որում ց րաահե բկից աուււ9 իւողա֊ 
նի երեսվար կատարվել կ միայն litան ա ան ու մ»

դեպքերում ։յ րւոահերկր կատարվել է 22—2՜> ս մ. խո ր սt թ յա մ ր։ 
Գարնանր կատարվել է երեսվար 12-- 1 ■> սմ. իրս րութ յա մ ր և ցանք։ Որպես 
կոնտրոլ ծասորյել են գարնանային խոր վար ստացած վարիանտները/ 

Ակորիում և •եանտանոր մ գտնվել կ գարնանացան ցորեն. իսկ Լիճ֊ 
կում ղարնանագ ա՛հ դարի:

^‘J'l '1 Ւ “՚"դո՛ թ յունների 1։ փորձերի արղյունրներր բերվում են «Ն •/
աղյուսակում ւ Աղյուսակ 4 

հ բասւհև բկի ղերը մոլս»խոտերի ղեմ սրսյբ,որելո> , հողում եղսւծ V՝րի սրոշտրր 
մեծացնելու ե էացւսհէստիկի բ ե բբաս։ վ nt P յունբ բա րձ րւսցնէքրրԼ դոբծււլմ
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Այս աղյուսակի տվյալներից ղմվար \ի համոդվ ել, որ իր՛’# թ ե մ ո~ 
լախս՚ոերի դեմ սլա յըա րե լու, թ ե հողում 9րի պաշարը մեծացնելու և թե 
մշակվող հացահատիկի բարձր ut կայուն բերքն ապահովելու համար ամե-
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նիլյ բար՛ձր էֆեկտ տալիս են այն վարիանտները, որտեղ ի՛՛՛ր ք)["'՛ահերկը 
զուգակցվեք Լ ժամանակին կա տարվող խոզանի երեսվարի և տպա հա9որղ 
գարնանը զտնըի նախօրյակին կատարվող մակերեսային վւ խրեց Ուսն հետւ 
Ամենից ցածր արդյանը տալիս են միայն գարնանային խ՚՚ր վ"’[' "տա- 
՛լած վարիանտները^ և միջին տեղ են բոնում այն վարիանտները, որտեղ 
խոր ցրտահերկը զուգակցվեք Հ հաջոչպ գարնանը կատարվող մակերեսային 
վ՛ խ ր ե ղ ման հևա, րա /ց աոտնց խոզան ի երեսվար իւ

ւեսէնւոանու մ կատարված nt սու մե աս ի րու թ յու.ններից պւսր ղվnt if I՛ նաև, 
որ համանման հւորարերսւ թ յու.ններ զււյո։.թյոճւ ու նեն ինչպես կորնգանի 
ճմուտի, այնպես էլ հնավար հողերի մշակման ւրեւզրումւ

Ցրաավւսրի ժամանակի ե. խորության ղե ր ր պարղքւրււ նպատակով 
մեր կողմի// ր» / ս ու!/ե աո ի ր ա.թ յունն ե ր կատարվեք են Ապա րան ի ջը9 ան ի Ն՝աղ֊ 
կահովիտ ե Գեղարոտ գյուղերի, Ախտալի շր9տնի Կարմիր ցան
գերում 1041—1043 թվերին, Ախտայի շրջան ի •'/>անտուն ղ յա ղու if 1040— 
1047 թվերի՛ն և Հայաստանի հարավային շր9ո՚նների (Մի կոյտն, Աիսիան, 

I'" ՚ '?•"՚ ՛է՛ ա'1' և Մեղրի) կոլխոզներում 1'14Տ 1040 թվերին՝ Հ կււ ։ղ ե ղի ֊
ցիօն հետազոտության միջ՚՚ց՚՚վ• Ատորև, .'V •> ւսղյա սակ ւււմ ըերվու մ Լ 
այղ ու սուԱեա II ի րութ յունն ե ր ի տ վ յ ա/ն ե ր ի մի մասը միայն:

Աղյուսակ 5
րսսսհև րքլի <ք 1ս ։է սՀէււսկի է։ խոբության ղէւրր

< 3 5 Լ 3 T" 
Գ'// 4 X-I ։ *< «i օC

A ս e *»

"/«•Հ 
1 

</
 tfll 

.
 յ։ 

'}4
ւ/ա.

Kmi. աժ 
ւսէ/սՈ 5? 4 է «?՜

1-ւսկ 
ե€ 5 53 >

=N
«յ c է 2 — 3>

րո 3 ■>>> /'
4/
-տ 3

«5 £ Տ-% J 3 5 Էհ է = - է «օ Լ *
53 - ~ ր է>.

3 A

%/ր վււ/ ր tt ա 1/9 25-30 M8 414 75,2 1,5 18,4 A
(Ապարան ի 1/10 ‘25-30 161 405 68,9 1,3 16,8 3
շրքան) is՛։ ւ 25—30 186 368 69,0 1,2 16,5

1/9 18-20 214 395 71,1 1,4 17,5 ՜Յ «
>/10 18-20 210 361 64,3 1,1 15.5 B*
15/11 18-20 265 318 59,1 1,0 14,0

hul/ttf իր I.-, X 22-25 98 500 88,8 1,8 22,4
ք Ախտայի 1/10 22-25 81 491 85,4 1,8 20,3
շրհան)

15/8 18-20 115 494 85,3 1,6 20,8
1 10 18—20 148 435 79,9 1.4 18,6 ԼՆսւս*Ն 25/8 25-28 45 553 111,4 2,0 24,8

(Ախտայի 80,9 25- 28 61 536 105,8 1.7 22,9 I5
շրջան) 25/8 16—18 86 4Տ7 94,9 1.4- 20.6

30/9 16-18 103 413 88,8 1,2 17,5 3 A_
•Հեյվա 10/8 20-22 94 461 121,4 2,1 14,4 3

(թափանի 1/10 20-22 105 315 112,4 1,9 11,8
10-8
1/10

15-18 111 321 105,1 1,8 10,5
15-18 138 288 131,1 1,7 9,2

Աղյուսակի տվյալներից պարզրքրոչ երևում է, ււ ր իւ ող ա՛հ ի երեսվարի 
բացակայության սլա յմ աննե րու մ nt.i/m քէեասիրված բոլոր վայրերում վաղ 
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կատարված уրntւոհերկր տալիս I, ավելի լավ ւ/ւ" у անիշներ մ ոլա[սսաևրի
դեմ ւդսւ ւլ>ւս լւ li/rK, ավելի /[ււորմ եր ցանրեր и աանալս/ , ցորենէ ի ահման gu>-- 
у ան ի շն ե րր ր in ր ձ ր ա ցն ե յո ւ և <ւ/վ/ւ^ւ րարձր ա սլւսհովելու || ti ր ծ ա. մ, րտն
աչ կա տա ր ված ց ր տ ա Հ /. ր կր : Հա սկան ա լ ի Լ նաե, թե ինչու. վ աղ ցրտահեր
կի ղ րաքրսն ա ղդեց ա թ յււ ւ'հ ր րէւլոր վ ••• / ր ևր ա մ մ /։ ա ա հ и ա կ Տ ի ա ր տահւււ յսւվումՀ 
Այղ աղղ եց ու թ յան ր մ ի ու տե и ակ լ խ՝1» I, լ չէր կարող, բանի որ ա րտարին միՀա-
•[այրի սլայմտններր ո ւ ո nt Hit ա и իր վ տ ծ ա ա ր րե ր վ ա յ ր ե ր ո ։ if [и ի աո աարրեր ենւ

Ադյա Աէէէկի տվյալներից ւղտրղվա մ Լ ’limit [ա՛ր ցրտահերկի ւոէւտվե- 
լությւււնր ոչ [""ր '/ րտահերկի ն կա ամ ա մ ր. ա if են ուր ե ր որրան վ ա ր ր
/; կատարվել, այնրւոն Լլ նրա կէիեկար ավելի մեծ Լ եղել (մինչև 30 ււմ- 
սահմանն ե լաւ մJ,

ՀՈ՛ԼԻ ՆԱԽԱ8ԱՆ*ԱԱԻՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ՍԻՍՏԵՄԱ

Հողի նա [սա у սւնրւււ յ ին մշակման սիաււեմր ակադեմիկոս *Լ. Ռ. Հիլ- 
յւսմււր րամ տնօւմ Լ երկու [и մ ր ի' 7» ա [и տ у ան րա յ ի՚հ մշակություն ղէսրնանա- 
ցան [վաղ ե աՀ) կա լւոա րսւների համար հ ն tit [и սւ ցան բային մ չակու թ յսւն 
Ш Հհ ան шу ան կա րււււ1[ւաների 1 ա մ ա ր ւ

Մեր այս հողված ի ծ ա վ ա լ ր հնարավորություն չի տալիս ւդարդե/ա 
այն րււլսր կա րե ո ր աղ ո t Հհ հարցերր, որսնր կազմում են ն ու [и tu у ան րտ յ ին 
մշակության րււ վ անղակա թ յան ր, ուաոի կււ ահ մ ան ա ւի ակվեն յ, մ [tin յն ել կոէ 
հարցի' այն Լ' ղ ա րն ա՛հա у ան ցորենին հատկացված և աշնանացան ցորե
նին հատկացված հողամասերի ն ա իւա у lU*h րա ; ին if ի րանի ա չ իւ ա ու ան րն ե ր ի 
դերի րննարկմամր>Գարնանացան ցորենին (վաւլ ‘գարնանային կուլտուրաներին) հատկացված հոէ|1>րի նաիւացանրային մչակուրյntllp. ['արձլարակ уրաահերկ uiitui- 
ցած հողերր, համաձայն ակտղեւքիկսււ ‘Լ. Ռ. Հիլյամոի ո> սմէէէնրի, րո/որ 
ղ եսրրերո։ մ •[•"՛[ ղարնտնլւ ւղեար Լ րարչւսկ1ւԼ ^րր ավևլորղ ղ ո լ էէ ր չ ի ա у и« մ ր 
կանիւերււ և մ ո լա [пи ա ե ր ի ււերւքերի ծրքան համար րա րեն if/ tn ո ա սլւոյմ ան
ներ ստեղծելու հսւմսւրէ Այղ '[‘"'l րարշակմանր հաջորդող այյ աշիւաաանր֊ 
ներն արդեն աարրեր հողերու մ ե տարբեր կո ւ ք տ ու րան ե ր ի համար տարրեր 
պետր Լ լինեն)

Հայաստանի սլա յմ անն ե ր ո ւ.մ, համաձայն if ի չտրր տարիների րն • 
[հսցրում կաաա րվտծ ղ ի տահևսւ ա ղ ոտ ա կան ո t и и ։ tfii ա ո ի ր ո ւ թ յ ու.նն ե ր ի ttt 
ղ իսաղւււ թ յունն ե ր ի ե ա ր տ ա ղ ր ո՛ կա՛հ ւիււրձքր հաչվшп if ան , ան 9 ր ու ի չոր ՝հա- 
խալեո‘ilinjfi'li ե նու ք՚/ւ իսկ մթնոլորտային տեղումներով ւդակաս աւղա'ււււ[- 
ված մ [t չարբ լե էէն ա յ ին չ ր 9 անն ե ր и ւ.մ ա՛հ հ ա մ ե մ ու tn ավեքի !•“>[ արղյունբ 
է հատցվում, երր •[•"ղ ցանվււղ ղա ր՚հ ան tn у ան ցորե՚հի՚հ հաակւսցված հո
ղամասերում, բացի րարձրորտկ ցրտահերկից, հււվորւլ ղարնանը, ղալա 
ղորրս դալա հենց աոաջին իսկ հնա ր ավ ո ր ութ յան ղևւղրում, կատարվում I. 
վւււցիւսւմ, իսկ ^րեշիւ> մ տ մ ա՛հ ա կ՝ ղ՚ււրձ/սււ ի/հ ր վւոցիէՈլմ կամ հողի թեթև 
‘իի՚րեցոէ-մ այ՚հ խորոէ.թյամբ, [i'llչ [սորա [Iյամր ցանվում ե՛հ սերմերր, Լ 
ցանր: ՛հա ր и/у ա in ր վ ա tf Է ն ա [и նրանով, որ *հ մ ան о ր ի՛ն ա կ հողերում у ան
րի 7/ ա [по ր յա կին կա ու ա ր վ ած լու րարան չ յու ր [""l1 ւիիւրեցւււմ պասէճէԱՈ Լ՛ 
դաոնում Հրի ավելորղ ղ ч րւ ր չ ի ա ց if ան , ո ր ր շատ հսէ&աիւ էլ արն ni'liui յ ին 
անձրևների ո ակա վ ութ յան դեւդրա մ կտրքէդ Լ իւիււտ րտցաււական ղեր [нт՝
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կրկնտվարած վարիանտներում րերրն ավելի պ ակ աս Լ, վք տ՚հ շ՚կրկնավէս֊ 
րած ■> и դ ամ- աս եր tt t մ, սրււվհեաև , ինշպես, աււվել Լէ ան Հր in ի շոր այ ին պւսյ- 
մ անն եր 41 մ մ ոլա իւէէԱւ եր ի յւանակր ր՚հ ,լհ ա՛հ ու ր աոմամր շատ րի> Հ քինում 
և նրանց ւդաաէւա ո шЛ էիւաււն սւվելի թ и» յլ Լ ա ր in ահ tu ք ա վ ամ, րան դորւր֊ 
շ իա gif ան հհin'i ա՛հյւով ա ո inking ած 4 րի պակաււււէ թյան ւիւտււն Լւ

Այդ րա'1ւաւ1 դժ վ in ր շի համոզվեք նաև, եթե հ ա մ և if ա in են ր մււքւէւիէո- 
ւոերի ազատության վերւսրերյտլ .Ն 6* ա դ յ ո ւ и ա կո t if րերտծ ավլտլնևրր 
նախկին ադյէէ сиШկն եր ու մ րերսւծ տվյալների հեաւ

•րսկաւէակ երևույթ I. նկատվում ււէէոդվււդ հոդերում կամ մթնոլորտա
յին ւոեդու էէհերււվ ապահովված վայրերու մւ Այդպիսի ւդայմա՛հներու մ դար
նան Ш gin’ll ցորենի ւււոավել րարձր քմ՚րր Աէուսցվւււմ Հ ա (ն դ եւդրերա.մ 
միայն, երր ք""/ ցրտահերկ ււաաւլած հււղր վա ղ դարնանր վւ rig իւ վ и ւ մ, 
իսկ if ի րս>նի որ հ ա ո, Ք^/' • է ա մ ան ա կ, ղա՛հրի նախօրյակին 
նւովւսրվւււ մ կամ կու լա ի վ ա ա и րվ աւք Հ< Աոաս։ անձրևային տարիներին
նաիւա ցանքային կրկնավարր ‘it ո < յն պ ի и ի արդ յու՚հր ասպիս I; նաև շոր ՛հա֊ 
խալ!, Ո՚հւո էին շրջունների պ ա յմ ա՚հ՚հե ր ո ։ մ •

Այս էսւրցի ч/ա ր դա ր in'll il ա՛հ hi դդու թ քամ ր մ ե՛հ ր ու սու l/ir ա и ի ր ու թ լու ‘հ֊ 
ներ կա штրել ենր 1.9/7 Z.9-/.S' թվերին Սիսիանի շրթսնի Բադար հա լի են֊
թ ււպրթււնւււմ, Լափանի շրջանի մթնոլորտային տ ե դ nt ifh երաք ապահովված 
մի 2“4'4f կոլիադն և րում, քքեդրու ե '1՝ււրի(էի շրթսննե ր ի րարձր դահիների 
կւպխրւդն երւււմ• Ստորև րերսւմ ե՛հ ր այդ էււս ո ր l/it աո ի ր и ւ թ յո / նն ե ր ի դ nuitiii/՝ 
ված ւովյալների մի մսււպւ ( ադ յոււ/ակ 7 )1

Աղյսւ հորկում րերած ավյալներր մ ի անդ տ մա լն հա մ и դ ե դ til ց ի չ են հ 
վկա յա մ ե՛հ գարնանացան ցորենի րե ր ր ա ։ւր վո ւ թ յ ա՛հ րա րձ ր ալյ մ ա՛հ տեսա֊ 
կևաիդ վ“՚դ դարնանային վւույի։ման ու. ապա ւլ ա՛հ յ>ի նաիւորյակի՚հ կատար
վող կրկնահերկի կւորեոր դերի մասին այն դեւդրե րա if, երր հ՚՚դր 5/՛"'//՛ 
կամ տվյալ վ ա լ ր ր ս՚չյւի I. րնկնհւ մ մ ի1'հււ լո ր ա ու յ ին шпшш աեդււլ՚մհե րով 
I Օտդարհա ւ):Աշնանացան նսւտկս>ցւ|ած հողերի նախացաճրսւյիհ մշսւկու-

■ Աշն ան ա ւյ ան է/ ո րեն ին հաւոկւս ր րած հողերի ն ա իւ տ դան Հա յին մշա֊ 
կաթյա նր ւի աո m и ր են դ ե լ ա ■» ո դ ա if ա ո ե ր ի ա il ա էւ ա ւ ին մշակության կոմպլեք
սի մե՛ք մ անոդ աշիւաւոանրնե րի ի րւսդո րծ ա !Ու կ, ււրսնդ րնույթրե կատար
ման կարդր տարրեր րնական ւդա յմանն երու մ ւււ նենտրււ են իրենց ւսրւանձ- 
նահաւոկւււթ յւո՚ւՀհե րր, !՝աղմաթիվ հետս/ղոտսէ թ (1ււ.ններով ե արտադրական 
փ որձ ս վ ա ււլ ադ и ւ դ վ ՛ոծ Լ, որ մոլտ իէ ո ա ե ր ի , հ ի վ ան դ ՛է < թ յ ո ւ‘հ՛հ ե ր ի и ւ ւիւտււա֊ 
տասերի դեմ պա յ,րա րելա , հււդա if 9րի հ ոն՚հդ ւււն յա թ ե ր ի պուշարր մեծաց֊ 
նէւլու, նրա րե ր ր ի ու թ յ ւււն ր րա ր ձրտ ցնելՈէ և ՛Աքդ 1"4_,'1'ի հեսւևանրով աշ
նանացան ցորենի րարձր ա կայան րերթհ ապւսհսվելոէ աեււակեա ի ց դո՝ 
յէւէթյու՚հ ունեցող ցաքերից տււտհի՚ււ ւոեդր դրավու մ Լ nh ցե/ր, որր և ւդտր֊ 
տաղիր ոլետր կ հաւք արեւ րսլււր и ա յոնն ե ր ի ե րսլսր ւդա յ մ անների հաւ!ար, 
I/ ա!րս լ՝1ւ սև ցել կի րաո.ելսէ դեպլւու ։! ,ո դա մ ա ո/'.7 տարի րերր ч ի
ոաւււցվւււ մ, որր կարևոր հարց Լ ե պետր Լ հաշվի ոանեյ ցելայի՚հ աարա- 
ծա.թյաններր պլանավորելիս։ Այդ "{"՛շ շավւով կարելի Է մեդմաց֊
սել հււրային պայմաններում կււպի и ա (ին, /"'կ iiittiiiui իրոնավու թյամր
ք ши անձն աւդե и ամաոր և ա շն ան ա լին ահագին инք ի u'h երին ) տ շ ր ի ր ն կն ո դ 
շրթոններա.մ՝ ղ րաղվ ած ցե/եր կի ր աո ե րւվ:
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т - £ /уиипигуи^ж «/*> <1. л'ирш*!! упрЪ'и^ рЬррУ! ни/ ?• / р и/иОрии 1՜ /(ЛцпыТ 
(8,0 ’} ’•՝)• Ь"!/ (401/111^1(1 ЛрЬшри /<(• ши //ш Iт.(I/иТь </ I, и/рт »/" ‘"^7 
/141 (,(/и1*11р 1/1111/11/11 •! I, рУи/.Ш 1111*0/1 1,0 ("Н/ уж и 14I/ 3)1

■1. Очи/1*1114*111111/41*0 Ц 41^01 4!(1!/(1 41 3 К'Ъ (< 1/ рШрАр р 11 р р 14 4/ 4 ,( 1[ 4 1.11 /,
М»уЪ Г/Ь и/р!,/Htl.lT, 1111/1 I/ /11414՝, I,/! !/рЧ *О III (ип рГ/1Н ,1 (4111/14*11(1 Л /I !нн( 41 /I /I, р III/
^41р1/11/ 1/14/1'114/11/1 1/41'11^(1 О1,[> 1/<4 <1 *11/114 *014 (и О /II <4 I/ (/Ь I/ ЧИП 41 /I <( 4 I .1Г I, 1Г111- 
1/11 р 1нни / (1՝О 1(1/4 р1н) 41 <11 11.։11։՝Ь (н/ 1/413/1 тру/тАр 1П1и/(н1 1/и «/ (пи/*4 1/ш р'Оин' 
^114/1^1 (иир <( 14 /I 11111111/1 411} ,( Ш/1 (1111*. 41*111</I/I ( 4141 р р1> /ПИ (<! /ПиО /1 1/411/1^41 11 I.
3,0- .5,0 •/:՛>., 141/11111441/ !р
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Г X. Агаджанян

О некоторых вопросах агротехники высоких 
урожаев пшеницы

Резюме

В течение ряда лет нами проводились исследовательские рабо
ты по изучению влияния агротехнических мероприятий на озимую 
и яровую пшеницу в различных экологических условиях Армении.
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В работе приводятся данные лишь в отношении некоторых вопро
сов агротехники. Эти данные дают нам возможность сделать сле
дующие выводы:

I Пожнивное лущение способствует сильному снижению коли
чества сорняков в посевах и, в результате этою, повышению уро
жайности пшеницы (на 3,5 ц га, табл. I).

2. Пожнивное лущение способствует также улучшению водного 
и воздушного условий роста и развития пшеницы и повышению ее 
урожайности (на 2,7 ц га, табл. 2).

3. При отсутствии пожнивного лущения, чем позже производит- 
ся зяблевая вспашка, тем меньше урожаи пшеницы (8,0 Ц>га), а при 
наличии лущения жнивья эта разница составляет всего 1.1) ц га 
(табл. 3).

4. Яровые зерновые обеспечивают получение наиболее высоких 
урожаев в вариантах, где зяблевой вспашке предшествует лущение 
жнивья, а весной следующего года, в день посева (или накануне), 
производи гея поверхностное рыхление почвы. Самые низкие урожаи 
дают варианты, где посев яровой пшеницы производится по весно
вспашке (разница составляет 3,0—5,0 ц га, табл. 4).

5. В пределах 30 сж, чем глубже производится зяблевая вспаш
ка, тем выше эффект этого мероприятия (при всех сроках вспашки).

6. На повышение урожайности яровой пшеницы большую роль 
оказывают характер и глубина предпосевной обработки почвы:

а) в неполивных усл эвнях сухих предгорных районов лучшие 
показатели получаются в вариантах, где рано весной производится 
боронование зяби, а через несколько дней легкое рыхление почвы 
и посев. Глубокое рыхление почвы в этих условиях снижает уро
жай пшеницы (от 0.8 до 2,2 ц га, табл. 6).

б) в поливных условиях тех же районов, а также в обеспечен
ных атмосферными осадками районах наблюдается иная картина, 
т.е. по сравнению с легким рыхлением лучшие результаты получаются 
при предпосевной перепашке зяби (2,1 -2,4—2,7—3,3—2,1 цга, 
табл. 7).

7. В отношении накопления больших запасов воды в почве, 
борьбы с сорняками и повышения урожайности озимой пшеницы из 
существующих паров первое место занимает черный пар, последнее 
место—поздний пар. Разница в различных условиях составляет 5,0 
8,8—7,2—5,9 ц'-га.

Поздний нар, по сравнению с занятым паром, отличается мень
ше, чем по сравнению с черным паром (1.9—4,0 ц га, табл. 8).
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Հայկական Ս ՍII' Գիտա թ յւււննե ր ի ակադեմիայի ('սւյսերի գենետի

կայի և սելեկց ի",յի ինւ/տի/ոու inր Ш8 թվից [Ш յն П/л/щн l!H4*it վ> Հ ծա վա

յել ցսրենների ներււորտայիւinչտձև ուԱեերի րնագս/վաո ում >

4ի չսւրր գ ևւգրերու if ներսորտային խաչաձևումները կատտրվել Լ 
տեղական պոպ/ււլսւց իոն ցւոնրսերի վրա, որ ft հեսւևտնրով ստացվևլ են հի
բրիդներ/

Նպատակ սւն ենսւլ/ւվ ուսւ/Լ l/ե ա и ի րե լա սլոպուլս/ց իա յի if ի 9 ա վւս լ րա մ 
փոշա աղատ րն արսգս/կանու թ յան պա լմանն ե րա մ ստաց ված Հ ի րր իգա յ ին 
«Երնգի հատկանիշների J սւսսւնգւսկանությտն դ ինւս if իկս/ն և դրան զուգըն
թաց, որպես գործնական արգյունյ> ստտնալ նրանցից ցորենի նոր բարձր 
րերրատու սորւոեր, նա Հհ ինոտիտսււււի աշխս/ւոակի ցնե ր ր ի ո լո ղ ի ա կան գի- 
чип թ յունն ե ր ի թեկնածուներ Ս.. Ս,. Մ կ ր տ չ յսՀհ ր և Ա. Հ. Ե զի կլանր բազմա

թիվ կոլտնտեսու թյուննևրի պոպ/ււլաց իոն ցանքսերի ‘ԱւՀից ընտրեք են 
այդպիսի չատ հասկեր/ 1/ն nt ft nt /J յան օրեկան կ Արտաշատ(ւ շըր-

Հանի կարուկոյոէն 'քյսւղի այն ղաշտր, որի նո/.յն թ՛քի աՈքր4րտցիՈ՚հ ակ- 
տոէ.ս արձանագրված կ պոպոէ լաց իա յի հետև յալ կւսղւքրւ Տուրցիկու if, "րր 
պոպոէ լաց իա յի հիատ!լան ւոեոուկն կ, կսւղւքում Լ 75 աոկոոք ի"կ սևացած 
25 աոկււսի մե9 մ սւնու մ են 1է ուրիշ ա յքա սւեսակն ե ր, այգ /hjuiif համա- 
գանիկու մ, գրեկում, ‘1'երիի, հոստիանում, կ ր ի տ րոսպե ր մ ու մ ե այլնէ

Ելման նյութի հետագա սա/ոլքքևասիրու թ յուննևրր ցույց են տվել, որ 
է՛ր՛ ոեւիական փոշու ց գրկված հասկերից շաէ/ւևրր րնգու նել !ւն ոչ թե իր 
այլատևսաէլի, այլ պոպոպացիայի կազմի այլ կոմպոնենտի վաշին և այդ

պիսի հիրրիգների ճե դրա ւ/ո ր ո ւ մ ր սկսվել կ գ ագտրեք սւվելի շուտ երրորդ 
սերնդում ւ

1Լյզսւիոի'1ւ Լ ևգել նաև Արտաշատի շրՀանի վերոհիշյալ գյս՚ղի կաս֊ 
էորացիայի ենթարկված սլոպու լաgի այից ա/ւս/նձնաց ված դրեկրււ մ տեսակին 
պատկանող հասկերր (մայրՀ որոնց ից մեկր գնացել կ ելման նյութի հեր

թական -i-րգ. համարի տակ, ույդ գիծը դադարել I; ճեղքավորումից Fj-ու մ, 
ո(,է1 հետագա սերունդներում րսպմտթիվ սւյլ գծերի, ինչպես նաև պոպու- 
րսցիայի կազմում ևգսգ ա յ լա տ ե и ա կնե ր ի համ I/մ ա տ ութ յա մ ր տչրի կ ընկել 
մի շարր ա սա վե լո ւթ յունն ե ր ով,

Иաացված մի շարր նոր գծեր, իրենց ծնսգական հատկանիշներից 
ևլնելսվ, որոշ խ մ բավս րա քքեե ր ի ենթարկվեցին և դաստիարակման դրվեդին 
Հ»ս յա nut in'll ի տարբեր զոնաների մեՀ մտնող 6 շրՀ աննե րու մ,

I/ախալեսնտյին չոր ղոնս/յի պս/յմտններում դաստիարւսկմս/ն համար 
uni անձնաց ված գծերր 11)46 թվից ցանվեցին Աշտարակի շոՀս/նի Եղվարդ



/1’2 U. h. /‘'nit >JUtil

1/ (in r/ ft fi hl/h p U ill ill i fr'li 11 in'll if nt Vi // n / mil m l> u n i fJ / mil p 1/ [i«/ 11/ fi tn m 1/ in 'h ifi n pirn- 
tf lltfltlfl 11/111 j if mill, L p m. if,

M.JIf- l/tllimjf, if 11$ if Ullllltj lit/1 fill pt/ <| jnt.t/ni.lf 1/ inn in fl nr [I m l/.f Ill'll It iflllp- 
impl/ifmh Il.ptftnv Imp t/hbpfi f)ifm if i^/t limit hh pmtptmn j /fit fnm» mih ■» i Hi, bp ft 
if mmhpftm/fii/ mmm/tuh t/pbl/ntf mat py fit/ni if 4֊pt/ \mifmpfi mini/ t/h m r/ nr/ 
> /' /' 1՛ ("I J b',։ 'll"՝*!!1 "Pl* •fxf'limlftlpmUflill 1/ .mum [fill ptlll/tflip bl/lfinpt/.fl ll/lltj-
tf in'll'llll P'lttf , ttpf> ^iniftnp 4/ -ilftnuitfllljni.il ^"^'/^1/ If q if in p tf fl 4 XU

Pll/rtp i/blipfi ifmpim pl/m.if'hb/ip tnmptfbf bit II՝ ft n i fd bh in l/mtl ՝!՝jm t/tn֊ 
mil inh n ml/ui'h IT fill ft n input.fJ Jin'll p l[f"J ՛• "• •/ msm m ft i/m f f'lt l/ui j Ui nt p mil L p ft mipm 
ii mitt t/ if in'll ii[h tn t tn'liHl mJ nt/mjfi ifftmnliiiil/Ui'tt tl h ft}ti if ft l/m j n if , p in t/ m it in fj jm if p 
l/pl/hni/nt [Jjm'hllbpfi flifftt/, npp 'fhijf1 ifm fum pbli ifbpi/ifmb 4 yipupp

ifln pi nipt/if m'n pii/trp mm p fill lip nt if, Itpn/bii mttni.t/ff՝ i m if m m h tj t/mhl/Ji/ 
I, 'iij'l t/n'lim/ft -lUiifmp n m j n'b m ij if m b , in bi/m 1/ mlt -iftltmifnipt/ t/pLl/ni tf iiihiitu- 
1/ /i'll nj mini/ mlt in/ nnpmp. .L- / mt/jnt.nml/ni if pltpni.if Lit p 19 t<i 1050 fl ifb p ft 
iftnpintpl/nt i/iibp ft pl.ppniimfiit fJjin*ti m ifjm/hb p p.

Utl/mumlf 1
1946-1950 [■> ,Jh j<ft ph pplllllrlfltl fj jut'll llllfjlU j!lll p p

Hjunupml/fi *p9ui'<l[t llr/ifm/ir/ ‘/Jtiit/fi ifmpiiiui/iiijiitni ՝<

11 "p nr fi !/ ut 4 .j iV f. 

lu'bif m’b n t. if I<

I’l'Pi't' 4 III/ iilfljltitu j! ftrj fj ll“ti in'll h j! if ij

I94(i p. 1947 p. 19 IS P. 1949 (J. 1950 p. 4[, 91,'ti
imil/nmu֊ 
jfi't, '։<»- 
jnuphjf

thtji[u։jiljfl -ft 42,2 :n ,<i SG,7 7.S 29.0 ...I 1 IStff

S/r t] III Ipll'tl tj jlhljnl.il 35, i 22,9 '28,6 10,1 27,& 24,6 100

D fill'll ill J*l! it t/ni!//ft if inJinf/nt'h ii/ni j if mli'h h ft m if u in m.l/.m Uh I. fi ft i/ nmmt/֊ 
ifmi nuf jm/iflipp l/ut-jy 'nm/fin, up v f՝r/if m pi/ft 4~p» fi inuifnfm iffi^fi'li 
phpp mint fin /<1 junf p 4,(> tj l.'h m“hli pttif mifh/ ph p p 4 unfh/ Jnt֊p uij*m'h >jm [t -tlil/mm֊ 
pftifi mlti/iiil/m'li 1/pl.l/ru if [i "iil/ui m tf m if /•. piiin npnt.il' iftn p i m p!/tf mit 1D49 m in - 
pm if 2,6 yl.'li m'hh pn if -liitn 4 tlhmi/hf m h i/ml/in'ti fi tj:

'‘lliinp 4՜ "[' '"J'l "'tup fi'h pmt/iunfil/ lu'li'hupnuiii ^/i p'li i/".m‘lini p mn~
if in if p iiijij tjn'limjfi ’ituifiup, h if m till nt if n /! mu/ h u llr/ifmpi/fi fjn / m'h m I, u n t fl jm'lr 
'i m tf m p t

ll.jmi/fiii ft pm/fiunftl/ if m tu u/m jif mil'll It pm if «br/ifmpi/ft 4-pl> -ihm lliimij 
ml. r/ml/mh t/./i I, l/n ։ if ft i/ , (">1/ m if h if m m m pm fi ptupip m i/ pn m h full ft l/m j ft inuij— 
if m'lilili pat if, fi'li\i)/lni 1/nijt/ l.'h inm/fin tn if/ m/’h h pp 'bpm uitu p ph p nt fil j ttt.1i p 
m if h / fi p ml. if It.) m 'h nt if /; ։

2. ni a !/m'h in/ ft 4< "[՛ if fili'hm j'h u/m j tf m'hli h p it i if tf fi m 4 m if in'huil/ t/tu1tifm6 
b/il/nt mipmp, hfiUt if fi m'h tf m'h phpp mm/ftni ttiti/m mj'/ tumpphpnt ff jm.'hp 
Xl.mliiti'h p 4 ml.ii ml/li b p fl hbppfth plun jfJ ft, lipmltij l/hlitim'b ml/nt f.՛ jm'lf

U.J>/ 'itn/mimnl/iiif if blip Ipu m m p h tj ft'hp if ft »mpp m'ft m / f‘ i/'h b p, npn'lti/
mtfjm/hLpp ph/tmil bh 2 tilt/jntnmlfttl.if t

'hnpim /il/m Ubh pfi tf m pt/b p fttj iflipt/ifiui if h m pmflpn'ttl. p ft f.lhUi 1950 
fJ 'fb/ifi m'lim/fii/hlipp t/m ji/ li'h mm/fin, up ittht/ml/m'li t/pLl/nt. tf ft //i ft tf b. n/pn֊
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7••՛ կո՚ք՚էք /^ւիակալւււթյան կլեւք են սւներն ւսվելի րարձր են, րան ոհղւքարղի 
4-ինէ։ Л եզական զրեկում ր in ալի и կ Լէ03 / ր խք և 1.82 պրսղււէկտ իվ fj փա

կէս pt է թյուն, խւկ Vbզ if„,րղի 4-ր]> 1,37 {րիվ և 1,26 պրողոէ-կտիվ ի ւիսւկսւ- 
րւիյուն,

կաոկերի հինգ ուարւքսւ անսւլիղ՚հերր են տալ fin, tip սւեղսէկան
ղրե 1լու ifի է0'.) հաււկի հ սւ ի կ՚հ և p p կշէէոէ-if են 58,3 ւլրււււէ, ք՚՚՚կ Հ btj if արդի 4 • ի հ 
02,7 ղրւսմ, որը դրեկա. if ft հա մ հ մ ա unit.fJ յսւմ p կսորքոէ մ կ 158,6 •> Հ.

2>
^7*/“'/’'//' t~f։i ե ւ"եղակս,ն ■/րեկոէ-մի 4 էաւրուքկսւնհրից .[lipypuiA 

րո՚յոհրի սւէւսւլքւււնհրքէ ւուքյւսչնհրր ր'"" ւոսւրինհրի

—
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Տ ^յ<- 
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յ

(J յւսւկէսրս ք։)jnt 'հ

11'1'4 "1Ր ո'1"1 կ՝ 
տՒ4

345 1,54 1.45 107 121,7 25,4 48,0
1947 320 1,38 1,25 11G 100,6 22,2 45,1
1918 •ЙН 1,45 1,28 98 109,2 28,0 39,3
1949 221 1,22 1,12 85 34,0 9,1 38,0
19ձ0 302 1,27 1,20 101 98,0 22,0 45,2

i աարւքտ ‘քիջխւր 30.5 1,37 1,26 101 92,7 21,3 ֊13,2

ւ 946 135 1,90 1,78 101 SO, 1 23,4 34,3
ՏհւյակւՀււ uiuniypy 1947 459 1.78 1,69 110 50,3 13,2 39,3

{ղրհկ,„.է) 1918 447 2.02 1.80 119 65,2 18,8 35,3
1919 325 1.95 1,86 92 29,5 10,0 6, i
19.50 412 2,00 1 ,9(> 99 66,0 17.0 ՅՏ,8

Л տւսրվսւ 4իքի'եր 416 1.93 1,82 104 5Տ,3 16,5 35,8

Հա սէկսէնշական Լ նաե հաա իէլհ եր քւ put g արձակ կշիոները, > ին զ ittutp- 
էիս մի՚քինր տեղակսէն զրեկաւքի tfnin Ipngifnitf է, 35,8 դրամ, խւկ էԵդւքարղ 
էինո 43.2 դրաւք կտժ 120,7 «

ք*նչպ1էԱ inLti'liiittf հնր ւէեւրքարղի -4րս հասկերի մ ևծոէ-ի1 puif ր, ն րսւն- 
•;<" մ եղած հասկիկների թւ/սվ քէն \ ւղհ и ե ՜» ա tn ft կն ե p ft րացսւրձակ կշոուք 
ղևրսւղսւնցէէէ if կ տեղականին, խւկ Լքի՛/ ե պրողուէրոիվ թ ւիակւպութ յա if ր 
հեւո Է Wiitcif նրանիւր

Մքէևնսւ յն upujif աններսււք աճած Նղւք սւրւլքւ և տեղական դրհկու մ/է (.1 էխս- 
կտ1ոէք1յէէէնր նույնր il՜. ուս իրենրյ ներրքէն հաակության ‘.եւււհւււնրն Լ, 
սւյղ պաօւճաոոէք նրանր իրենէ] tn րաւք աղ րու ք4 յսւն աակ ունեցած էւննղա֊ 
hptl.plipp տարրեր ո է ղ ղ tn fJ jin tf ր են ծ tnftiUit է մ, տեղական ղրեկււէ.մ ր ավեէի 
• սւա սննւ/անյու֊քէ ե ր կ ղո րծ աղրոէ ,1՝ 'հոր ց ո ղո ւնն ե ր ք, վրտ, ղ ր կ ե յ ո if ասւոհին 
դեներէսէէէքւէք սրղտններքէն ււննղ ան րո flհր քւ անհրաժեշտ պահանջք.!Ի խ.կ 
if jin up այղ ՚1ւ jtit.fl h p p in դղու մ I; if] խ ա if որ ա պես դեպքէ նոր էրս t] if иг էի. p it] if էէղ 
. in и կ II p p. it p ft շնււր՚-քէւք it iitutg if n t.if Լ քսոշոր հասկեր, շաա հատիկներ upupin- 
նակող հասկիկներաք և իէոշոր հատիկներով։

Անշուշտ այս <քհղվարղի 4֊իЛ րիորւղիակտն սւոանձնտհւստկւււ flյուն֊ 
^էերից ւ1՝1ւկն կ, որր նրար1ւ հնարnnfnptti քվյուն կ տալքէս րարձր րերք ւոա/ոււ

U luceiihi IV, № 8 2
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Հ unfit մ ա տա րա ր frltti յէ թփակալվելու հա տկանիշր, սնն •/ ա է։ ա բ նյութ երի 
հոս ա ն,րր կ ա ր էէ ա էք чբ ե է ՈI ւյ ր ա ;յ Д, ՛( I/ դ if ար q ի I ֊ /< ‘it Я ա ա/А" Է այն աոա У I-fat - 
թյունր, որ յա րարանշյւււբ բույս ստանում I; լույսի ավելի մեծ՜ րամին, 
դրա ԱոդսՀւ՚էէ/է/ւն ավելի ամուր են լինում, կայուն h դիմացկուն
րսւ մ /էն I, ր ի հարվաձներին ՚ f/.jq ավեքի բան ա1լսերև ղսւբձներււ համար 
բերում են ր փորձարկման րոլոր տարիներում ւդէււէէկած ու թ յան վ I. բա ր!, ր յա/ 
դի աոդա թ յւււննեբի տվ յալնե բ fii

Աղյուս սւ կ 1 
{եղվարդի է֊ի» է. ,»/i,pu/pub դրհկոլէ/ի ւդա՚՚կ",ծութ յան

տվյտլներր I'li'ii տարիների

Պաոկւսծ ութ յէէ՚նր /'„'է/հրսվ րւ՚՚՚է ՛էէ՛" ր ին է՛ր ի,*

!!որտի ս՚՚է՚՚՚՚նր
19-16 1917 1948 1919 1950

հրքվէսրղի - Տ
■Տ՝Aդւսկա՛հ if ր հկ ու ՛>' 3,0

4,5
3.0

5
3,8

5
5 է 4,7

3,9

U,n ill'll ձի՚էէ աա ր ինք՛ ր ի ՛դա ր կա ծ ո t թ յ ա՛հ տվյալները որոշակիորեն ցույց 
հն տաքիս, որ բարձր բերրի աար(Հհեբու մ ւդպրկւսծոէ թ յան աստիճանը 
աեդական դրեկումի մոա nt ՛էե դան ո ։ մ /,. իսկ ր/՚շ րե ր.րա ՛ո tj t>t (J Jtu'h տարի- 
ներոէէք ա յ՚հ tl It դման ու մ կ, երրեէքհ նաև -։ш if ա ո ա ր ։j ո՛ t! <րԵդւ]աբդի 4-ին>.

'1,կ. !. 'Լէէքմ՚ի չարրում 'ոէ՚ղտկան Ա՛՛ք իասէկ՚էէհ՚աոի (դքմ՚կում) 
հտ՚է՛ իկ՚է՚հ Է4' ""Արրհ՚է •} ի ր է՝ Ո,1 կ^"ր՚^u>•lրր^ ք՚հրրէ՚ի ։՛ "էր ք՛ու՛ք

<ն՚ւ՚1աէ"ւի 4» ’ի հաս՚իկնևրր >է կտրվածրր։

{եդվարդի 4-իտ բարձր րե բրա աւլուի} յան է ա ական իշն !, բ ր պահանջ 
'էՈէեդծ եդ ի ՛Ո ա ք՚հ տ բ ադ. կե բ սրրվ բա ւյմ ա Էէն!՛ րւ ՚ ե մ իա Jut մ ան ակ ա ր ա ա դրական 
էիսբձարկոէ tfhհբի մեք մտցնելու ՜՛ամար, 4>յդ նւդատակսէվ 10/Տ թէյին ոճէե- 
դած 130 կիրււյ րամ սերմացուն ւէա՚հւթէւք եբկսէ հեկտարի t/րա, и բ ի ց ^եկր

Եդվարդսւմ, իսկ մյուսը կ.րո ՛դե ր ի մ ե՛՜հ տ աI բա դա քու. մ •

1 հ՚ս* վու" in Hit հ ՛է ր տ՚սրվ/էք հն Л յ՛ ''քր '՛է՛' "ի՚՚՚ոե ՛է ՛ոքէ
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'հկ. 2. էԵդւքւէւրւյ /■ է- /< > A ս*ձ«յւ»^ան ոււվւտւսկոէհատի հասկերդ րնակսէՆ մհծու. 
[• յամրէ Զտի’ կուրէա.մ 11>’ր[’“ր՚1 (է է- 1’9 հաւէկր, հւսսկիկըւ •’աււկիկայի՚հ թեփոէկր 
ե հսսոքւկ՛!’!։ րր Աէ t/nq’fniJ աեդաէրսն ич/ իսւսւկա ' ատ jt ւասկր, հասկ իկա շ frit

ք/եփո, կր ե հատիկն երր է

19‘fO’5Q գւ411ւսւսէնւոևսւ//կւսն աարամ արցհն ч/քւ4ւաււրա1րււ՝1ւ ւխւրձար^ 
կէէէւՈ։1’1>ր •{ր՚11’liji'h է հհկաար էէ>]ւիսրղ[ւ կոլտնտ Ьшн թ յունու մ, 3- ր
ւքէսր՚ձէս ւյ սւ 4 Աէքւ if, '֊ հեկտար ո i.un / ր ի շրջանքւ (/.Լունյւի liiijiii^iiinhuni թ յա- 
նում, Հ* > ե 1լ in ար ‘iuiij'li -՝ր^անքր !Հս,ո1' 1լոլւ"ն տեււ"1 /J jnLbttt մ ե 2 1ե1րոար 
կ^էւպեր1ււքենասւլ րադա /rti մ■

Աաորե րևրամ են^ 4У ՜/Ո ր,. ա տ՚ե տ I. <ւ ա կան սւսւրւիււ արտաղրա֊

կան փորձա րկա Uh I, ր ի րե ր Հ>ա ա •/ »ւ թյւսն տ էք յ ՛ո/ն ե ր ր ւ
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llrjiivuiulj 4

«եղվարդի 4~[tV 4P -50 արսէադրւսկան
փ"րձաըկոլք/ների սէրդյՈ, ն րնէ,/,ր

Շրջան
Գյոլդերի 

til'll " 1 ՛էէն ե [I Հ

ւէւՀէԼրսի սւսւրւոծւո-- 
Pjul.'hp ''ւեկտարՆե րով

Բերբր մեկ հեկտարիդ 
։յե\։ Սէն եր it վ

է Եղվւսրդի- mtt դական էեդվօէրդի- »#»/» ղ ակ աՆ

եղվսէրդ 2 2 9,9 9,3
Աշտարա1ւ 1պ.',արդի 

փււրձադ ւսշւ»։ 2 2 19.1 19,3

Ա1է....նր 2 շ 154» 12,3
եուււայ^ Զ ա ո 2 28,1 22,0
Բեր իա կք>. ըաւրս 2,3 1 29,9 15,5

Արտադրական փս բձարկու t/li երի ընթացրու մ երեան եկան «Եղվարդի 
4֊իյ> Նոր հատկանիշներ՛

Գրանցիր արքենտկւոբե "/>[< տարրեր հոդային պայմաններում բերրի 
կա դմ ուկև ր պմ ան դինամիկան էւ

Մանր փորձերի մամանակ որպես կանոն փորձը դրվում Լ բ իր uutnt- 
դիչի հետ միասին հոդային միևնույն պայմաններում. այս դեււլրում բնա

կանորեն որոշ չափով իրուր նման չէին միայն տարրեր տարիների մե- 
տե րոլալ ի ա կան պայմանները, որոնյւ ինչպես ու եսսւնը , ինչրան նպաստավոր 
էին բարձր բերրի համար, այնըան աւԼեյի մեծ էր «Եղվարդի 4-ի'- տար֊ 
ըե բա թ յուն բ տեղական իր և ըհղհակաոակըւ 1Լրաաղ բտկան փորձարկու.մեեր ի 
մամ անակ տոկա դա րձավ նաև հոդերի տարբեր բերրիության էիտկտnբր 
այոինրն՝ <ր դվու բդ ի 4-ը;- իր ստուդիչի հետ դրվեցին տարրեր աղ բոուեիւ֊ 
նիկտյի ե հոդի տարբեր բերրիության սլա յմաններսւմ, սըսնրում սսւսւր՝ 
ված բերրի տվյալները բերված ե’հ f ւսդյուսւոկու մt

(/ րլ. թ վ ե բ ր րււլյր են տալիս, որ Եղվարդի If ււ լան տ ե ո ս լ թ յ ան դաշ

տում է տեղականի ե «Եղվարդ ի 4֊ ի Հ> բերքատվության տարբերւււթ յունր 
կտղմ ում I, 0,6 ցենտնեբ, (Լկանրում* 4,մ, իսկ Զաոում՛ 6,2 րենսւնեբ, 
Եղվարդի փորձադաշտում տ աբըեբութ յոi 'll չկա՛

Աբտադբտկան մւոսշւոաբի վա բձե բ իր ո տ ար ված այս տվյալները րու յր 
են ւոալիււ, որ րսւնի րսւբձր Հ աւլբոէոե իւ՝հ իկա՚հ ։ ին \րա՚Կ ու.մ եղ է ադբ, որ- 
վ>ան հդոր Լ նրա ըերր ուոեդծ ելու հնտ բ ա վ ո ր ութ յո ։ ՚!ւ՚!ւ ե ր ը । /հ ինչրււ1էէ 
բարձր է աՀհրսՀո ւովեւի մեծ է րերրաավութjm'h inաբրեբու թյանր

«Եղվարդի 4»՛ ի և տեղական դբեկսւմի միջևւ Այղ 4 տալիս, «Եդ-
վարդի 46-ի այն հա ակութ jnt.'l/բ, որ նա բերրի il‘ ի$ ու վ տ յ բ ում կա բալանու մ 
է ավելի շատ, հատկապես բտրձբ օրդան ուկաԿւ ն յա թեր ւդ ա ու ր ւաւ տ ե / , րան 
տ ե դ ա կ ա ն ա ես ա կբ ւ

('ւսդմտթիվ ւիորձեբիր հայւո*1ւի 1;"1ւ, որ հարահաւոիկների, ինչպես 
'էւաև այլ կո։ լւոուրսէների ոորտերն ու այլատեսակները մ իա տեաււկ վերա- 
րերմոէնր չենդայր ւաոքիս հանդեպ ւՀհնդի էդա յ մ ա՚հնե ր ի փ աի ո իւ ա թ յ ո ւհ ր. 
ւադւոր ա ր ված է, որ միջավայրի էէննդի կոնդ են ա ր ա ր ի ան փււիէելով, տյոի’<ւրն 
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հողի 1^՛1'/'Ւ "* Pյ",'1է/' րւսրձրացնելիս շատ սորտեր և տյլասւեиակներ րեր- 
րատէքսI ք!յան իրենց տեղը \են պաշտորսնումէ

Այս իսկ ml. и ակ 1,ա ից կյ и ո րտե րի ղեպի ր ե ր ր ի ու f.fյան ր ունեցած վև~ 
ր ա ր ե ր մ ա ն յ> ի ճիշտ л ան ա\ողո ւ ի) / и Հհ ր հն ա ր տ էք ո ր tn. fl յո է.ն կտա ընտրելու 
Ш յն պ ի ո ին ե ր ր , որոնր g սւն ր աշ ր Հ ան ա ո ո ւ fJ (սւն fit n in in ղ աշ tn nt յ ին սիստեմ ի 
յուրացման ե պւսրւսըտսւ՚հյսւ ff եր ք, ["‘յն ց ո ր ։՝ աղ ր if ան միջնցաք ստեղծված 
հողի բերրիսւ իք յան բարձր մակտրղտկի պայմաններում րնղունւսկ կլինեն 
յուրացնելու սնման իւ ի տ ,'ի ո՚հ ր , հ. ապահովելու կււլքսէւցա յ ին ղաշէոերի բար

ձրը ու կայոէն րերրատէքու ff յանր.
Անն աիւը՛հ ff աg կերպաք բարձրացող tit ղ [i ո տ ե իւն ի կ ա յ իւ պայմnililihpttiif, 

Սովետական Հայաստանի }"[< նաքսալեոնային շրդանների համար ւրւււպա- 
րսւկի վրա եղած սորտերից ճ կ ղվ ա ր ց ft 4-ր Տ շատ աւքեքի ։,ե ո անկա ր ա յ ին Լ. 
ն ա բերրի մ ի ի ա վ ա յ ր nt մ շատ սւվև[ի սննդարար նյութեր Հ- պ ա ա ր <" и տ ttt. մ 
և ւիարւ1ե,ր կե ր ՛ցուք կարոց Լ էի rtf" tn ր ին ել տեղական ո սլ ի սււսկէոհ ա "> ին:

ԵղվէԱրղի ք-ի հասկերը սսլիտսէկ են, ր ft ո in tn if it ր, աոանց մւսցմցուկ֊ 
ների. հաւս իկնե ը ր սպիտակ, նման հ ա ական ի շն ե ր ի համ ՛ասեղ աըտահայ֊ 
iiint թ յո ւ՚հ ր tjiijrit թյուն ունեցող ո ft it ա ե if էս tn ք՛ կա (ի հաւէ տձայն նշւսնա կա մ 
Լ էր. Vulgarc var. graecuill' թնչսլևո ւււեււնւււմ ենր и բանը րոլորյէ մայրական 
ձևից էքաս ա՛հ էլա ծ հատկանիշներ ե՛հ: Ршщ նա որոշ կողմերով տարրերվու մ 
է ղրեկոէմիցւ Հայտնի կ, որ ղըեկում ր ղա ընտն ա ցան ձև. կ, իսկ Հեղվտրղի 
l-[iD i! արուը աշնանացան Լ, 37 որ if ա յա ր a if ի ցու ց ի սն տհ nijttt fl յա մ ր, 
ոըոջւթէ[ կ ՛Լ. Հ. (1՝Ո1 [րանյան ի կողմից. 1՝ացի '"J'(i դրեկսէմր մադմցոէ- 
կներ չոլն ի ք'"կ Հեղվարղի 4•ի» ilriin if ա ց մ ցուկո ւ թ յ ո էն ր ղղալքւ արտահսւ յա~ 
վէէէմ Լ մինչև ■> — 4֊րղ տերեր, ասլա սկսում կ թ tn / սւնա լ, ըււրւրով ին շսւ ր- 
տահայսւ էք երէ էք հոէոկերի if րւո: f'tugft Ա՛յղ յա րտհա utni կ Լ tX l> tjtfiii րղ ի ՛է֊ ի в 
հասւիկների դոլյնր: 'երեկումր nt’bfi սպիտակ հաւոիկներ սւլրանման կրւսր֊ 
ւքէսծրաք, իսկ vlttjifinjig ի 4-ի» հու ա ի կն ե ր ր ն ույ՚էւ ոլես սպիտակ են, բայց 
ունեն բնորոշ կարմրուէքուն ւքււոյլ 1< ung տ կե՚յւ մ ա՛հ կարւքածր:

հ՚հշպեււ այո ո՝ ս> ր ր ե ր ո ւ fl յո ւնն ե ր ր , ն ttt յն igl.ii հ մինշև |՝ 4-ր. հ ք՛ ր ր ի ղ ի 
'եղրսււքորսւծ մ ատե ր իալի ան ու / ի ց՚հ ե ր ր, ցույց ե՛հ տալիս, որ էէհղւքէսրղի

}-/՛!> հայրական ձեր եցե[ կ |ր. VljlglirO \'.'Մ 1Ա FCtC 11П1 ֊ր, "/’/'.7 ,1 
7^7 4 ին՛չպես աշն ան ու ց ա՛հ it ւ ի! յո ւն ր , տերևներ ի մ ա ղ մղակ սւ էք и ր nr ք! յո ւ ն ր 
նոէ յնւղես և հատիկների ղու յնրւ

Հմրյտհի կ, որ ղ ո բենն ե ր ի ա լյոէ ր ա ղա ց ման է ալյուրի ելյւ/ւ, հացա~ 
ք/քnil ան ինշպես և հացի որակի հասէկանիշներր սերտ կսււցի մե^ են նրանց 
րի սրիմ ի ա կտ'1է կա ղմի հետ. այցպք՚ււքւ սւնալքէղներ 4-ի հեսւ ղեոհս չեն կա- 
էոարւքած, Բ'"յ!1 սւտրրեր սորտերի հացի որակը ւղւսրղելոէ կսւ որս կց ու իք jut մ ր 
պետ. հանձ՚համ ողուք ft կ՚՚ցմք՚ց կսւ ցմ ակԼրսրքս4 բա ղմտ ff fuf սո ր տհ ր ի դեղ ուս֊ 
iniug իաներոէ մ • եղվս-բղի 4-ր» միշտ էլևրսւղանց ղն տհ ա ու ւս կէսն Լ ստ՜ացեր

Այժմ ո <((>'ղվարցի 4~ր» I/ո if ե in ա 1րսն Հայւսստտնի ն սւ քո ւս լե ոն ա յ ին 
ղոնայի մեջ •! սւնէէէլ 5 շրջանների 14 կետսււք 5Տ հեկւոարի էքրա ղրւքսւծ Լ 
մ ուսս սւ յա կան ա ր տ աղ ր ակա՛հ ւի ո րձսւ րկո է Hii ե ր ի հ բա ցմ տ ցմ ան այն սււշւիէւք, 
սր 10i>l թ. սէշնանացանում այն բո՛հի աոնւքաղն 1500 հեկտար սրտրտծՈէ.֊ 
թյուն,

էեղւքարցքւ ք֊քւ» ղ ր սւկան հու էոկսւ՚հ իշն ե րի հետ միասին սլետյւ կ արձա֊ 
նագրեք նաև նրա երկու թերի կողմ երր, ոըոնր փորձւսրկման աոաջին տու-
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րիներամ թ։։։յլ »։/ բա ահ այ ավա <' [ինևր։։ պա։ոճաոէ։վ \ի նկատվել, /'"կ

այժմ իրեն՛ց դգալ են '"*<'/իա

'իրանից մեկր այն Լ, որ -> ա ւ։ ււ է՛հ ա՛հ ա լ ո < >յ հետո հասկի տո սւնցբր և 
թեփուկները ղղ՚՚՚լ/1 կI'I'"I" '1 կռոտռւ՚հու մ են, սրի ռլատճաոռվ կտլռելիէէ հա- 
տիկներր հեշտությամբ չեն անջատվում։ Այս երևույթն ։։։ր.5 անաղ րված է 
1943— 40 դ է՛" 7 • րում, ինչպես նաև 50 թվին Ակս։ ն բ ի ե քՀաոի ա րէոադրա-

կան փորձարկու 11նե րում։ Այռպեէլ Ոբինակ Ակէէէնբի կո / ա՛հ ա ե ռ ռ ր թ յ ո է ն ր։ ւ մ 2 
հեկտարի րերբր կալսիչով կալսումիդ հետս մնաց ք է՝ ղ վ ա ր ։լ ի 4-ի & 120 կդ. 
չկա լռված հասկեր, իսկ նու յնրտն ա ա ր ւսծ ա.թ յ՚՚՚ն ստուղ իչիդ 47 կդ .։ !Հաո 
դ յ Ո է էլ ի կէէրւՀհւււեռութ յռլ՚ււում նո։ յնյլւււն աա րած ու թ րւ։ Ն կոմ րսւյնսվ հնձիդ 
մնաց չկալսված հասկեր ձ Ե ղ վ ա ր ղ ի 4-իդ» 220 կդ ., ի"կ ՝'"՚ ոէ ղ ի չ ի ։յ -90 կղ.»

Այս հւռւռկու թյ։։։նր մեկ կողմիրք լավ I, , որ հատիկների թափվելսէ ե 
բերրի կորռւ ււաի վտանղ չկա, ր՚՚՚յ!! վ*»։ո /;, որ կալսումիդ հեառ 1ք1ււսւրււէ) 
հասկերը լրադոէդիչ ւսչիււռւոանր են պահան V ս։ մ>

Մյուս րա դ աասկան կոդմբ դւս փոշեմրրիկով վարակվելու հակա է!ե ռւն- 
նեսւլսւ հ ան էլ ա մ ա՛հ րն Լ. ճիշտ կ, այդ մինչ այժմռ այն աստիճան ր ի չ ի 
եղեի որ հնարավոր չի եղել հաշվասման ենթարկելս։ , րայւյ երե.Ո1 յթր ։քեսւ մ 
I; սրսլհւ։ փտսա, որի վր՚" ռւշսքդրսէ.թյու,ն պեէ՚ոյէ I; ղւսրձնեքէ

ե Զ 1ւ Ա Կ « Ո II !• II Ո I՝ ե

Աշնանսէցան լլորենի նոր սորա ք Եղվարդի 4-րՅ, որր տեղական հինա
վուրց երկու այլատեսակների սւղատ րնս։րսդտկա՚հս։ թյան պա ւմտններ- 
ա.մ կատարված իւսւչւսձ!։։։։ մ ի ։լ սս։ւ։ւ։ք ված նոր <։րղտնիդմ ի, I։ ւլառւոիա- 
րւյյկվեք կ ն ւռի։ս։ լեոն այ ին չոր դոնայի ււրււ յմա"հն ե ր ի համար, իր մ ե »' կրում

Լ մի չարը այնպիսի հա սւկւսն իշն ե ր ։ ռրոնր ղ և ր ա ւլա'հ‘1 ո ւ մ

քՈէ֊մ մշակվող տեսակներին։

V Ե ղվ ա ր ղ ի 4 - ի » լսէվաղւս յ՚հ հ ա տկանիշն ե ր ի էք աէէահինր 
էքանւււթ յսւնն է. այս կարևոր Լ հւաոկւսպես ա յն ւ։լ ա ։/։ ճ ա ։ւ ով , 
մ ըմ ս կի այդ դոնայի համար ա չն ան ա ւլ ա՛հ ցորեն ի ււորտե ր

են այ՛} ղսնա-

՛Օրա աշնանս։- 
։։ ր մին<և այ- 
չկան, այն ինչ

որ ւյանվէէ1.էք Լ աշնանը (էլրեկո։.մ, դել՚իի, րու րրիւլ ե ռլս) րռլռր՚հ է՛լ ղար֊

նանալլան ։։ տուռներ են, ււրո՚ււր 
դ ր ւււսւհռ։ րմ ան վ ասւնղիւ

ա յղ սլի սի*1ւ ենթակա են

«Եղվւսրղի 4-ր Ձ կո՚հ կո։ րս սւ յին ։իորձ ար կմ։։։'հ

րնթ աւլրւււ մ տեղականի հա մե մա աո ւ թ յա մր ավել կ

1946
4 — 6

1950 թվերի

•քե՚ււտնևր, իսկ

1949—50 թվի ս։րսւաղրական վւպւձարկու ւէհերա մ 3»ից*14 ։/հնւււն I,ր ավել

րերր յուրաքանչյուր հեկտարից ։

^Եղվարդի 4՝րՅ> րա րձ ր աղրռ ։ո և իւ՚հ իկայի ե հողերի րե ր ր ի ութ յան պայ- 
մ աններում/ ավ1,,ի Լ րարձրացնում րե ր ր ա ս։ վռ ։ թ յո ւն ր ՛Այղ րե ր ր իութ յունր 
դհոլ մ կ ոչ թ ե նս ր ց ո ղռ է՛հն ե ր աալո։.՝ այլ հասկերը ի։ սշռ ր ա լյնե { ռ ։ , հտււկիկ֊ 
ների թիվր շատացնելււլ, հատիկներր մեծացնելու ս։ ղղռէ թ յտմր , ե որպես 
հետևսէնր այս բոլորին բարձրանում է հտսւիկների ււբււէկր որսլեււ ււերմւս- 
ցո։.ի և. նրանց րիմիական կաղմր որպես սննդի միավորի։

Հա ական իշնե ր ի այսպիսի ւլ.րս։ կան տարբերոէ.թ յունր, որր ու՛հի 0՜ Եղվար-
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Результаты испытания нового сорта озимой 
пшеницы „Егварди-4°

Резюме

Новый сорт озимой пшеницы „Егварди֊4 “—результат скрещи
вания двух местных, старых разновидностей—получен путем свобод
ного отбора, скрещивания для почв предгорной зоны.

яЕгварди-4“ содержи։ в себе ряд таких особенностей, которые 
превосходят виды, культивируемые в этой зоне.

Одной из главных особенностей „Егвардн-4“ является его 
озим ость. Это важно и по гой причине, что в предгорной зоне ш 
имеется сортов озимой пшеницы.

На конкурсных испытаниях в течение 1946 1950 гг. „Егвар- 
1и-Г. ио сравнению с местными сортами, дал па 4,6 центнера 

болыпе урожая, а во время производственных испытаний 1949— 
1950 гг. с каждого гектара дал от 3 до 14 центнеров больше уро
жая. В условиях высокой агротехники и плодородия почвы у „Егвар- 
ди-4“ укрупняются колосья, умножаются колоски, увеличиваются 
зерна н в результате повышаются семенное качество зерна, его хи
мическое содержание и урожайность.

Положительные качества, которыми отличается нЕгварди-4“ 
от местного сорта Спитакаат (грекума), говорят за то, что он мо
жет стать основным сортом озимой пшеницы для сухой, предгорной 
зоны Советской Армении.
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Некоторые биологические особенности 
культуры эспарцета

II. Сожительство эспарцета с клубеньковыми бактериями 
и другими видами

. (Сообщение второе) ’
Эспарцет в условиях Лени лака некого каштанового чернозема яв

ляется весьма интенсивным, не имеющим себе соперников, азотособйра- 
телсм. По нашим наблюдениям на каштановом черноземе (горном) в ин- 
тенсквности усвоения атмосферного азота люцерна уступает эспарцету. 
Сено эспарцета весьма богато белками и представляет ценный и пита
тельный корм.

По вариантам наших опытов ежегодно определялось содержание 
азота в сене эспарцета. В корневых остатках азот не определялся и о 
размерах обогащения почвы азотом мы имеем лишь приблизительное 
представление, считая, что эспарцет оставляет в почве примерно одну 
треть азота от общего его содержания в урожае сена 11 ].

Эспарцет за три года хозяйственного использования освоил огромнее 
количество азота. Общее количество азота, вынесенного с сеном и запа
сенного в почве ч корневых остатках, составляет около четырехсот кг на 
гектар, что равносильно содержанию азота в двенадцати центнерах 
аммонийной селитры. Несомненно, часи» азота была усвоена эспарцетом 
нз почвы Что процесс усвоения почвенного азота совершался в некого-

Таблица 6
Чистый ноге։։ эспарцета. Содержание азота в процентах н вынос его по

вариантам опыта в к? на га по гопам использований’*
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Р,О4 100 50
РА 100 Տ՛ 100
РА 100 * НЮ КО 50

2,53
2.44
2,7о
2,48
2,58
2,43

122,48 
'07/1 
119,34 
130.08 
135,45 
111,51

2,70
2,71

,75
2,84
2,76
2,81

55,89
60.06
64,40 
/50,‘8 
58.54
55,33

3,00 
2,86 
2, “4 
3,10 
3,09 
2,91

121,44 299,81 
125,70293.27 
126,13 309,87 
127,13317,39 
127.37 321,36 
112,91 279,78

99,94 399,75 
97,76 391,03

103,29 413,16 
105,80,123,19 
107.12 128,48
93,26 373; 04

* Сообщение первое, .О влиянии удобрении на урожайность сена эспарцета и 
его травосмесей*, опубликовано в .Известиях*, г. IV. № 7. 1951 г.

Анализы проведены А. Ф. Завидовской.
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рых, правда, относительно незначительных масштабах, можно заклю
чить <нз того факта, что но вариантам опыта, получившим удобрения, об
щее накопление азота эспарцетом получается более высоким, чем по кон
трольному и калийному вариантам. Основная, подавляющая часть азота, 
связанного эспарцетом за время его продуктивного развития, является 
продуктом жизнедеятельности клубеньковых бактерий, продуктом .усвое
ния и ассимиляции атмосферного азота

Таким образом, эспарцет Производит сильное обогащение почвы 
органическими веществами и основными элементами пи гания- азопэм. 
фосфором И калиг՝.։. При этим роль клубеньковых бактерий и повышении- 
общего плодородия почв огромна.

В 1949 году была сильная засуха ч. вслсдспмм.- л<ит>, урожаЙнЬсть 
эспарцета была Низкой. Вынос азота в семе и накопление его в корневых 
остатках составили относительно небольшую величину. При низкой уро- | 
жайностн трав нс может быть успешно разреши;.*։,  как по неоднократно 
подчеркивает акад. Т. Д. Лысенко, <<новнвя агротехническая задача по- 
выше»'”.’: плодородия почвы, а жнаотноводство не может быть обеспечено 
кормами.

Просматривая данные таблицы 6. нетрудно сделать вывод, чти с 
увеличением возраста посевов уведаппшзется содержание азота в сене 
эспарцета. По такой поспешный вывод будет ошибочным. .Анализы сена 
эспарцета первого года использования в 1950 году показали в нем высо
кое содержание азота, такое же, как и в эспарцете второго и третьего 
годов использования. Дело зтесь невидимому. в продуктивности работы 
клубеньковых бактерий. 1948 и 1949 гг. были годами засушливыми я 
крайне неблагоприятными для развитая эспарцета и его клубеньковых 
бактерий. В результате этого азотофиксирующая деятельность клубень
ковых бактерии была низкой я содержание азота в сене эспарцета было 
невысоким. Наоборот, в благоприятные годы для развития эспарцета или 
же при создании нормальной влажности искусственным путем (поливы) 
происходит обильное возникновение и развитие клубеньковых образова
нии на корнях эспарцета, обусловливающие высокое содержание азота и 
белков в с.енс эспарцета. Таким образом, хорошие условия выращивания 
эспарцета обусловливают не только повышение его урожайности, но и 
способствуют получению сена хорошего качества с высоким содержанием 
азота и белков. Зерновые культуры (пшеница. ячмень) и засушливых 
условиях дают зерно, богатое белками; эспарцет, наоборот, в неблаго
приятные засушливые годы при плохой агротехнике возделывания дзет 
сено плохого качества, бедное азотом и белками.

Но не только пшеница, но и злаковые травы, используя азот почвы, 
в сухие годы содержат в составе своего сена повышенное количество 
азота и белков (таблица 7).

Сено житняка содержит азота больше, чем сено костера, и эта зако
номерность повторяется во всех вариантах опыта. В чистых посевах зла
ковые гравы бедное азотом, чем в травосмесях. Тзк. в 1950 г. житняк с
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участка, занятого чистым посевом этой культуры, содержал азота н 
составе сена 1.43%, а костер (другой участок) —1,50%. Таким образом, 
злаковые компоненты в травосмесях эспарцета в значительных количе- 
ствах -гслользуют для своего развития азот, слабо идущий под травосме
сями процессов литерализации органических веществ, в том числе и 
богатых содержанием азота клубеньков и корневых остатков эспарцета.'

Характерно, что за первые годы хозяйственного использования со
держание азота в сене эспарцета травосмесей ниже, чем в чистых посе
вах этой культуры, и только и 1950 г. эспарцет травосмесей несколько 
богаче азотом, чем его чистый посев.

Общий вынос азота за три года хозяйственного использования траво
смесей, в условиях наших опытов, получился несколько Выше, чем вынос 
с чистых посевов эспарцета. Но если взять вынос азота по компонентам 
травосмесей и вариантам опыта, то получается, что с эспарцетом траво
смесей вынесено азота меньше, чем при чистом его посеве. Максималь
ный вынос азот., с эспарцетом имеет место по контрольному неудобрен
ному варианту и минимальный—по фосфорному; варианты опыта с внесе
нием азотных и азстпофосфор пока ли иных удобрений имели более выссн 
кий вынос азота, чем по фосфорному варианту и уступали контрольному 
варианту, и варианту, получившему азотные удобрения. Обратное соот
ношение выноса мы имеем по злаковым компонентам: минимальный 
вынос азота для злаковых трав получился по контрольному неудобрен
ному варианту и варианту, получившему азотные удобрения. Высокий 
вынос азота получился по фосфорному варианту, хотя и уступающий ва
риантам опыта с азстпофосфорнымм и азотнофосфориокалийными удоб
рениями. В заключение можно сделать вывод, что азотные и фосфорные 
удобрения повышают использование я вынос азота злаковыми компонен
тами травосмесей эспарцета. Болес высокий вынос азота злаковыми тра
вами по фосфорному варианту в сравнении с вариантом, получившим чи
стый азот, может быть объяснен только тем, что при внесении только 
гзота растения испытывали недостаток фосфора и не могли нормально 
развиваться; при внесении же фосфора улучшились нормальные условия 
питания, усвоения и использования азота.

Мы имеем достаточные основания сравнивать вынос азота и уро
жайность чистых посевов эспарцета с эспарцетом травосмесей благодаря 
тому, что в обоих случаях густота стояния эспарцета была почти одина
ковой. Сопоставление всех фактов, изложенных выше по урожайности 
компонентов трав, содержанию и выносу азота, приводит нас к выводу, 
что в травосмесях условия роста и развития эспарцета л его клубенько
вых бактерий ухудшаются. Прямые определения воздушно-сухого веса 
клубеньков, проведенные Л. К. Абидиной, показали, что здесь ослаб
ляется жизнедеятельность клубеньковых бактерии и уменьшается ин
тенсивность образования клубеньков. В стадии бутонизации эспарцета в

Прямые анализы показывают, чти содержание ншратнот азота под тра
вами обычно не. превышает 15—20 кг на лт сухой почвы.
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двух точках делянок по вариантам опыта на площади одного квадратно 
го метра были отмыты на глубину одного метра живые деятельные клу
беньки, которые были доведены в лаборатории до воздушно-сухого со 
стояния н взвешены.

Таблица 8
Воздушно-сухой вес клубеньков ио вариантам опытов в граммах

а) чистый посев эспарцета
1. Контроль без удобрений—19,696
2. Р2Ой 100 И 100՛ К,0 50 17.050

б) травосмеси
I. Контроль без удобрений— 5,581
2. РА 10(1 .М 100 каи .50- 6,799

Таким образом, в эспарцете травосмесей третьего года хозяйствен- 
ново использования, в условиях наших опытов общий вес живых клу
беньковых образований оказался в грн раза меньше, чем в чистых посе
вах эспарцета. Если учесть существующие в литературе указания на по
ложительную роль корней небибовых растений, поглощающих усвояемый 
почвенный азот и тем самым благоприятно влияющих на развитие и 
жизнедеятельность клубеньковых образований, то почему же, несмотря 
на это, в травосмесях мы имеем пониженное количество клубеньков на 
корнях эспарцета. Каковы конкретные причины этого явления?

Во время распашки пласта эспарцета в массовых количествах нам 
приходилось наблюдать, что клубеньковые образования обнаруживаются 
только в поверхностном пахотном горизонте; глубже 20 см клубеньки 
встречаются в единичном количестве, а на отдельных растениях и вовсе 
не встречаются. С поверхности почвы до глубины 5 см клубеньки также 
почти отсутствуют. Основная масса клубеньков размещается в поверх
ностном горизонт»! почвы по основному стержню корня; на боковых от
ветвлениях корней клубеньковые образования встречаются реже. Такое 
распределение клубеньков по корневой системе эспарцета может быть 
объяснено только двумя факторами—влажностью почвы и ее аэрацией.

Обобщая опыты и исследования различных авторов, проф. М. В. Фе
доров [2] указывает, что наиболее благоприятная влажность для разви
тия и жизнедеятельности клубеньковых бактерий лежит в пределах влаж
ности почвы от 40 до 80%. Понятно, поддержать такую влажность почвы 
в полевых условиях не представляется возможным, клубеньки эспарцета 
интенсивно развиваются и при более низкой влажности почвы (20—25). 
Отсюда вытекает настоятельная необходимость борьбы за влажность 
почвы под посевами многолетних трав. «Борьба за влагу в засушливом 
районе является в то же время, борьбой за использование азота атмосфе
ры бобовыми растениями» [2].

Наблюдая возникновение клубеньков у эспарцета рано весной в 
начале его отрастания при высокой влажности почвы, мы повсеместно 
отмечали обильное- их образование непосредственно с поверхности по 1вы 
по основному стержню корня, даже п прикорневой розетке едва присыпан
ной землей. По мере подсыхания почвы происходят отмирание корешков 
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и клубеньков и поверхностном слое почвы и впоследствии мы видим их 
на глубине 5 7 см а го и глубже; при одновременном уменьшении влаж
ности почвы и улучшении ее аэрации происходит образование клубеньков 
в нижних слоях пахотного горизонта.

Дальнейшие особенности распределения клубеньков по корням 
эспарцета могут быть объяснены характером аэрации почвы. 'Гот факт, 
что у эспарцета клубеньковые образования встречаются, как правило, 
только в поверх костном хорошо аэрируемом горизонте почвы, говорит 
нам о высокой потребности клубеньковых бактерий в обильном доступе 
воздуха. Без хорошей аэрации клубеньки у эспарцета не образуются. 
Разные виды клубеньковых бактерий предъявляют неодинаковые требо
вания к снабжению их кислородом и с неодинаковой скоростью его по
глощают [2]. Невидимому, все виды клубеньковых бактерий требуют для 
своего успешного развития хороший доступ кислорода, но нс все виды с 
одинаковой легкостью могут мириться с его недостатком. Буткевич и 
Гукова |2] показали положительную роль аэрации почвы в повышении 
активности клубеньковых бактерий по фиксации атмосферного азота. 
Добавляя в ссх уды, в качестве разрыхляющих зещестз, предварительно 
обработанный крепкой соляной кислотой и насыщенный кальцием и 
магнием торф, а также уголь, Буткевич и Гукова получили сильное уве
личение урожайности инокулированных растений (бобы) и высокий при
рост клубеньков. Неипокулированные растения от прибавки разрыхляю
щих веществ увеличения урожайности не дали. Таким образом, прирост 
урожайности у инокулированных растений при прибавке разрыхляющих 
веществ можно связать только с улучшением аэрации и, в связи с этим, 
с повышением активности клубеньковых бактерий по фиксация атмос
ферного азота.

Известны виды бобовых растений, обладающие свойством фиксиро
вать азот атмосферы. Они. успешно произрастая в составе пестрых ра
стительных сообществ па лугах и даже уплотненных придорожных 
участках, подвергающихся частым выпасам и уплотнению, гем не менее 
хорошо развиваются и дают клубеньковые образования на своих корнях 
(клевера).

В наших условиях люцерна даст редкие мелкие просовидные клу
беньки, но эти клубеньки можно встретить глубоко в почве, в то время, 
как у эспарцета клубеньки крупные, часто многолопастные, редко встре- 
аюшиеся на тяжелом каштановом черноземе глубже 20—25 сантиметров.

Таким образом, клубеньковые бактерии эспарцета представляют из 
себя вид, наиболее требовательный к обильному снабжению кислородом 
Да это и не удивительно. В предыдущей главе мы показали, что перво
начальным ареалом возникновения закавказского эспарцета паялись 
щебнистые осыпи в горах Армении и других республик Закавказья. На 
этих осыпях с обильным доступом воздуха процессы видообразования 
обусловили возникновение эспарцета т пригнанных к эспарцету сугубо 
аэробных клубеньковых бактерий. Развиваясь в среде живого организма
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(эспарцета), клубеньковые бактерии живу: за счет специфической пищи, 
вырабатываемой эспарцетом, и па основе этой пищи они развиваются и 
фиксируют азо г атмосферы, 1-1 пока эспарцет остается эсцарцеао.и—его 
.-..лбельковые бактерии остаются таковыми, со своими специфическими 
требованиями к условиям существования.

Вопросе взаимоотношении между бобовыми растениями я их кл\ 
бельковыми бактериями интересовал исследователей уже давни, но, по 
эвт<фитатному признанию проф. М. Б. Федорова, этот вопрос до сих пор 
остался недостаточно изученным, вследствие сто сложности и многосто
ронности. Многие считаю։ взаимоотношения между клубеньковыми бак- 
гериямн н бобовыми растениями чисто паразитическими, при этом клу
беньковые бактерии рассматриваются паразигами бобовых растений.

Все исследователи, занимающиеся этим вопросом, признают, что 
Развитие клубеньковых бактерий и сохранение их видов возможно лишь 
при наличии сожительствующих бобовых растений. При отсутствии на 
дайкой территории определенных видов бобовых растений отсутствуют н 
пригнанные к ним клубеньковые бактерии Клубеньковые бактерии нс 
могут существовать без соответствующих видов бобовых растений. Но 
эти еще не доказательство характера сожительства клубеньковых бакте
рий с бобовыми растениями. Любой паразит нс может существовать без 
С1ям*й  жертвы. Спрашивается, а бобовые растения могут существовать 
без клубеньковых бактерий? Агрохимия и физиология растений показали, 
что при наличии в достаточном количестве усвояемого минерального азо
та бобовые растения развиваются нормально, как и при наличии на их 
корнях клубеньковых бактерий. Такие результаты легко получаются 
только в специальных лабораторных опытах. В естественной обстановке 
бобовые растения с их специфической высокой потребностью к наличию 
усвояемых форм азота в условиях острой конкуренции с другими расти
тельными видами, также настойчиво предъявляющими свои требования 
на азот, не могут успешно развивать, сохранять свой ареал распростране
ния н устоять в жизненной борьбе с другими видами, без сожительства с 
клубеньковыми бактериями.

Имеются указания акад. С. П. Костычева |3] о том. что при наличии 
в почв։- усвояемого азота и клубеньке® на корнях, произрастающих на 
лашюй почве бобовых растений, последние предпочитают пользоваться 
азотом, вырабатываемым клубеньками, и основная масса ассимилирован
ного азота пополняется из этого источника.

В наших опытах выращивания на измельченном камне получилось 
настолько хорошее развитие эспарцета в первый год жизни, что он за 
пвел и дал нормально выполненные семена. Без деятельности клубень 
новых бактерий развитие эспарцета на бесплодном субстрате было бы 
невозможным и он погиб бы. израсходовав запас питательных веществ, 
отложенных в семени.

Характерно, что в наших опытах совершенно не наблюдались при
знаки угнетения эспарцета во время заражения клубеньковыми бактерия-
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ми, многими, отмечаемыми для бобовых растений. Со времени всходов 
еспарцет развивался нормально, без каких-либо признаков депрессии. 
Ясно видимые клубеньки на корнях эспарцета при выращивании его на 
измельченном камне появились очень быстро, на 12—15-й день со времени 
появления всходов, в то время как в сосудах с обычной почвой появление 
клубеньков обнаруживалось на 5—10 дней позже.*

• Чисть Сосудов нами билд засеяна семенам!։ эспарцета без заражения к-ту- | 
беньковымн бактериями, и и этом случае образование клубеньков эспарцета про
исходило также обильно, как и при специальном заражении. Повидимому. дара- 
жспис семян эспарцета клубеньковыми бактериями происходит при их развптип 
иа материнском растении

Если мы рассмотрим изложенные выше случаи казалось бы парази
тического образования деятельных клубеньков у едва оживающих корней 
перепаханного эспарцета «и у отрастающего рано весной эспарцета на 
обычных посевах под углом зрения выгодности этого процесса для самих 
ргстений, то характер взаимоотношений двух видов предстанет перед 
нами в совершенно ином освещении,

Под посевом многолетних трав в почве медленно происходят процес
сы минерализации и накопления усвояемого азота, а рано весной в не- 
прогретой холодной почве микробиологические процессы, процессы на- 1 
копления усвояемых аммиачных и нитратных форм азота протекают еще 
медленнее. В этих условиях высокая требовательность эспарцета ь I 
усвояемых источниках азота может быть удовлетворена только за счет 1 
высокой жизнедеятельности клубеньковых бактерий

Итак, сожительство клубеньковых бактерий и бобовых растепни ; 
покоится исключительно па взаимной выгоде двух сожительствующих 
видов. Сохранение видов клубеньковых бактерий и бобовых растении 
основывается на «х взаимном сожительстве. Отклонение от нормы в раз
витии одного из сожительствующих видов неизбежно приводит к ненор
мальному ч ослабленному развитию другого вида.

Теперь мы можем, повидимому, указать на настоящую причину 
сильной неуживчивости эспарцета со злаковыми компонентами, траво
смесей и другими видами. Эта причина кроется нс в самом эспарцете, а 
и клубеньковых бактериях, находящихся с ним в сожительстве. Эспарцет 
имеет крупное преимущество в борьбе с другими видами извлекать фос
фор и другие элементы питания из труднорастворимых соединений почвы, 
но его высокие потребности։ в обеспечении усвояемости азотом удовле
творяются за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий, которые 
для своего нормального и интенсивного развития требуют обильного до
ступа воздуха. Злаковые травы развивают густую сеть корней в поверх
ностном горизонте почвы, затрудняют аэрацию почвы и доступ воздуха 
к корням и клубенькам эспарцета. По мере развития трав условия сво , 
боднопо доступа воздуха в почву все время .ухудшаются. В результате 
этого, прежде всего, происходит слабое развитие клубеньковых образо- | 
ваннА эспарцета азотом. Таким образом, быстрое ослабление и вымпра- I 
ние эспарцета в травосмесях является следствием, прежде всего, прямого 
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отрицательного воздействия злаковых трав нс на эспарцет, “а на его 
клубеньковые бактерии.

Некоторые особенности агротехники возделывания эспарцета, 
вытекающие из предыдущего изложения

В своем существовании эспарцет и его клубеньковые бактерии неот
делимы друг ОТ;друга. Вследствие этого наши агротехнические мероприя
тия, направленные на повышение урожайности эспарцета, должны пре
дусматривать создание наилучших условии для развития не только 
эспарцета^ но и ого клубеньковых бактерий. Наиболее существенное зна
чение для .развития эспарцета играют аэрация и влажность почвы.

Одновременное снабжение корневых систем обильным доступом 
воздуха и влагой лучше всего обеспечивается на структурных почвах, 
богатых органическим веществом.

Лучшим предшественником эспарцета являются унавоженные чер
ные’ пары, очищенные от сорняков Однако черные пары под эспарцет не 
сводятся а попользуются под посев՛ наиболее ценной продовольственной 
культуры—озимой пшеницы. Хорошим предшественником является также 
озимая пшеница, высеянная по хорошо обработанным и .унавоженным 
черным парам.

Посев эспарцета обычно производят под покров. Опыты, проведен
ные иа Ленннаканской государственной селекционной станции, показали, 
что в условиях сухой горной степи, на богаре, эспарцет не выдерживает 
покрова озимой пшеницы при։ высокой урожайности последней порядка 
28—35 цент, с гектара. Неплохими покровными культурами являются 
яровой ячмень и яровая пшеница. Однако и при этих покровных расте
ния^ для получения хорошего травостоя эспарцета крайне необходим 
один полна в стадии выхолащивания покровной культуры и желателен 
один полив по'ле ее уборки.

В первый и второй годы хозяйственного использования эспарцета на 
сено для получения высокой урожайности двух укосов, как правило, 
необходимо дать два полива: один—незадолго до проведения первого 
укоса и второй—после уборки урожая первого укоса.

Для улучшения аэрации почвы основную вспашку необходимо про- 
врдтгть с учетом необходимости разрушения уплотненной подпахотной 
подошвы на глубину 27—30 ги. Проведение особо глубокой пахоты под 
посев эспарцета будет способствовать более глубокому и интенсивному 
проникновению воздуха, вызывая обильное образование клубеньков в 
более глубоких слоях почвы и рост интенсивности усвоения атмосферно
го азота: одновременно с этим будет возрастать урожайность эспарцета, 
создание и сильное, окультуривание мощного поверхностного горизонта 
почвы за счет уплотнённого подпахотного горизонта.

Хорошие результаты получаются от весеннего боронования эспар
цета тяжелыми боронами в смысле сохранения влаги и улучшения аэра
ций почвы.
Известно IV. Л5 8—3
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Наиболее вредные последствия, в смысле последующего резкого сни
жения урожайности эспарцета, вызывает даже, кратковременная пастьба 
скота. Особенно вредна пастьба скота весной. Эспарцет не выдерживает 
длительного уплотнения и связанного с ним уменьшения аэрации почвы. 
Пасущийся скот как раз и производит сильное уплотнение почвы г 
уменьшает се аэрацию. После выпаса скота, особенно весной, эспарцет 
плохо отрастает и даст резкое снижение урожайности.

На внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений эспарцет не 
реагирует по большинству почвенных разностей. Однако, применяя оро
шение. и глубокую пахоту при высоком подъеме общего уровня агротех
ники по получению высоких урожаев эспарцета с первого и второго уко
сов, не исключена возможность проявления положительной отзывчиво
сти эспарцета па внесение фосфорных и калийных удобрений. Учитывая 
высокую способность эспарцета -усваивать груднорастворимые соедине
ния, мы считаем возможным и рекомендуем вносить под эспарцет фос
форитную муку, как дешевое и одновременно хороши доступной эспар
цету удобрение. Усвоение фосфора из фосфоритной муки обеспечит пере
вод его в непосредственно усвояемые формы и в формы, биологически 
связанные и легко переводимые, в результате разложения органических 
веществ, в усвояемое состояние для других культурных растений.

Внесение фосфоритной муки под посев эспарцета будет способство
вать подъему активного и общего плодородия почвы и увеличению уро
жайности не только эспарцета, -но и последующих культур севооборота. 
На тех почвенных разностях, где эспарцет отвечает на внесение фосфор
ных -удобрений повышением урожайности, внесение фосфоритной муки 
на этих почвах под посев эспарцета должно стать в настоящее время 
обязательным агротехническим приемом.

Злаковые компоненты травосмесей эспарцета на каштановом горном 
черноземе положительно реагируют на внесение азотных, <|юсфорных, а 
иногда и калийных удобрении. Удобрения повышают развитие и урожай- 
несть злаковых трав и травосмесей и одновременно способствуют более 
сильному ослаблению и выпадению эспарцета из травостоя на второй и 
последующие годы хозяйственного использования травосмеси. Общий 
урожай травосмеси от внесения удобрений повышается.

Эспарцеты Армении (сисианская, талинская и др. популяции) обла
зают высокой урожайностью и комплексом других ценных -хозяйствен
ных и биологических признаков. В полевых травопольных севооборотах 
зернового направления эспарцету принадлежит ведущая роль в повы
шении почвенного плодородия и общей урожайности сельскохозяйствен
ных культур, з особенности наиболее ценных в продовольственном отно
шение։ озимой и яровой пшеницы, в создании кормовой базы и повышу 
ния продуктивности животноводства. Работникам сельского хозяйств; 
необходимо уделить больше внимания этой замечательной и ценно։ 
культуре и ее травосмесям.
Ленамаканскап государственная ՛ - М

селекционная паниил Поступило -я) IV-и



Некоторые биологические особенности эспарцета 731

ЛИТЕРАТУРА

/. S. Ферман. Е. Бер Почвы и удобрение, стр. 221, 1947.
2- .11. В. Федоров Биологическая фиксация азота атмосферы, стр. 98, 99. 1948.
У С. П Костычев- Физиологии растений, ч. I стр. 238—239, 1уЗЗ.

*Ն. Ս*.  Դ*ւսէԱ>(քէււ(ււ 1|խյ

ԿՈՐՆԳԱՆհ ԿՈհԼՏՈհՐԱՅՒ ԲՒՈԼՈԳՒԱԿԱՆ ՈՐՈՆ 
ԱՌԱՆՋՆԱՃԱՏԿՈհԹՅՈՒՆՆեՐԸՍ. Մ Փ Ո Փ П Ի Մ

Մուրա գնելով խոտադաշտային գանրաշրծտնաոու թ յունր Լենինականի 
Պետական սե լեկգ իոն էրս յանում , մեղ համար խնդիր դարձավ մշակել այղ 
ցանրսւշրծանտւէւււթ յւոն մեծ պ արաբա տան յո ւ թ ե ր ի կ ի բա ri մ ան ամենիդ ավե- 
//• էֆեկտիվ սիստեմ , Խ ոտ ոէղաշտա յին գ ան րտշբծանա ոութ յան մեծ բագ֊ 
ւքամյս» խոտերին' հողի էֆեկտիվ բեբբիա թյոլնբ բարձբագնե/ու դ/խավոր 
ագրոտեխնիկական տեղ է հա տ կա գ վ ո։ մ է

1'աշւոային փորձերը ւյ /, ^»Ն կեն ին ակտն nt if, ծանր մ ե խ ան ի կա կան 
կազմություն ւււ.ն1ււրւշ շ ուղ տնա կա դա յն թանային սևահոգի վրար ՖոոՏիո- 
(,սւթ^վի իր ընդհանուր պաշարներով Լենինականի բարձրավանդակի շա֊ 
դանւսկադայն ււևահողը Հայաստանի բոլոր հողերիդ ամենիդ ավելի ա ղ- 
րաս<ն է. Հողի կմ ա խրում !քւոււ!ք>էւլւ։ւվ1 ք)ւււն պահվում է աոածնտյին ապա- 

բյուրեղների ձևով, տուֆով ծածկված վիճակումէ Մանրահատիկ հո- 
7ի մեծ ֆոււֆոբութթ ուն պատահում է ապատիտի ձևով, նրա փոփոխու֊ 
իւան նյութերի մեծ, ինշսլեո և մանում Լ օրգանական ե անօրգանական 
նյութերի միացությունների բարդ կոմպլերոի կա ղմի մեխ

Մեծ բան ակո, թ յա մ բ կատու րված դաշտային աշխւսւէւանբն երր դույդ 
'"վին, որ կորնգանը ( I)իnիւււնի լավացրած պո պույտդ ի ան ի Լենինականի 
բարձրավանդակի շագանակագույն սևահոգի մտբուր ւյանրքւ մեծ չի հա- 
կւսղղու մ սէգոաական, ֆոսֆորային ե կալիական նյութերււվ պարարւոագ- 
Նելու՚հւ Խււտաքոտոնու րգնև ր ft մեծ հանրային սլա ր tn ր տան յո լի) ե բ ր գլքոավո- 
րւււսլես ւսղուոականր և ֆոսֆորայինը բարձրագնում են հագ ագգինևրի կոմ- 
պոն են ան ե ր ի բե րրա nt if ուի) յուն ր և իծ I, գնում են կորնգանի բևբրաւովու֊ 
թյունր. Նի)և կորնգտնր ֆոսֆորային պա բա ր տան յա ի) ե րին չի հակաղգու մ 
ֆոսֆււր պարունսւկսգ սւմենաադրաու հոդի վրտ, ապա հնարավոր է, որ Հա
յաստանի այղ նա յն էլեմենտով ավելի հարուստ հոդերի վրա կորնգանր 
չի հակսւդդի ֆոսֆորային նյութերով պա pin ր tn ա գնե յան։

Կորնգանի ,սյղ ընգ.ոէնակութ յուն ր մեղ հնարավորություն է ւոա — 
լիո ենթադրելու, որ նա ունէի աոանձին ֆիդիոլոգիական հատկություն
ներ, ոլանգով սովորական հոդերիդ ե ուրիշ րույսևրի համար անբերրի 
I/ա րսւորւոէոներիգ հանում է ֆոսֆորի դմ վաբտլույծ if ի ա գ ո է.թ յո ւնն ե րն ու 
սննդի այյ էլեմ են ւոնէւ բ բ , ւի”վի',։ բւովարա րե յով 'հրունգ մեհ անեգած ի բ 
պսւ հանծներրւ

2ւղսւրարւոաւրքած անոթների մեծ գորենր ե աովրււյսւր ոչնչագան նախ 
ե սւուսծ ֆոսֆորային ըագգ իգ, ե միայն կորնգանն էր, որ չսլա ր ա ր in ա գ-
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ված անոթներում Լլ նորմալ ձեով ղարղանում 1;ր այնպես, հ պա-
րարտացվսւծ անոթներում։ Սև աւււֆի »/£»*"  կորնգանի գարգացսւէէե րնթս,- 
նու մ կր ավելի լա վ, քան թե կարմիր տո։-իի վրա։ Մանրացրած սև чип- 

ֆի ЬЧ ւսարւււյոէ.թյու.ն ունեցող արկղնեբում կատարված (("‘ւցսւցիշ 
փորձի մեջ կորնգանի վրա գարնանացան ցորենի ենթ ացանք կատարվեց/ 
Ցանքի ւււււաՀին տարում կորնգանը շպարարտաց րած տուֆի վրա լա՛ք Լր 
գա ր ղ ան ու մ • մի քան ի բույսեր ցողուններ տվեցինք ծաղկեցին և ւովրն 
նււբմտլ լցված սերմեր։ Միջշւսբքերո։ մ ցանված ցՈրենր քիշ Հափով էբ 
տուժել ֆոսֆորի պուկաпոլթ յունից ւ Նա նորմալ ձևով ղարղտցավ, հսւււկւս- 
կալվեց , բոլոր հասկե րի վրա ""թ'д (իա րժեք հատիկներ։

Այււսլիոսվ մանրացրած տուֆի կորնգան աճեցնել ւիորձհ-
բում պարղվեց, որ կորնգտնր ա սլա տիտի առ։ ֆային ւոեսակում ցրված 
ր յո ւր ե գն ե ր ի ց ահացված ֆոսֆորաթթուն հած •։ ղսւթ յ ամ ր հանել ե հասցրել 
է լուծվող վիճակի, այնպիսի քանակությամբ, որբ ղ ե ր ա ղանց ում /; նրա 
պահանջներին։ Ֆււււֆորաթթվի և այ/ u'h'hգւս՚հ յ ու թ երի (ուրացվող վիճակի 
հասցրած ավելց ուկր գործ Լ ածվել լր ա ց n ։.ց ft շ կերւգււվ ցանտծ ցորենուի 

եորնգւււնի ֆուէֆււրսւյթհ ։րմ վա բա մ ա րս մ ի ս> ց u ւթ յունն ե բ րս բա ցնեյու 
բարձր րնդռլն ակութ յո։ն ր ֆ ի գի ււ / ո գ ի ա կան մեծ աոավե լություհ I, մյուս
ւոեհակնևրի հես։ մղվող կենսական պայքարս։ մ, ինշպես աճման։ ր՚հin 1րւէ՝>' 
պայմաններումդ սւյհպես /;լ մ՛շակման պս»յման'հերու մ. և եթե մենք ւոեււ» 
նու։1 ենք, որ կորնղսՀհր էլւււրւ։ I. մղվու/f այ/ ւոեսակների կււղմ/ւց < min։։- 

վելաէգես հ։ոցաբույս1ւրի) շնայած որ աոկա Լ այղշավ։ իաշոր աոավևբ։։֊ 
թյունր, սսղա դրա պաաճաոր թս։ք'հէէած ի սւրիո երևույթների մեջ, և րոտ 
երևույթին, սւմե^ւից lulling կււրնղւււնի' սլա լա ր ա ր ւււկա եր ի ։։։ն ե ր ի հես։ ունե
ցած միասի՚հ կենակցելու սլայմտննեբում։

եորնգանր աղոտի իր մեծ ւղահանջբ ծածկում կ պա լա բո։ րակԱէևրիսւ- 
’հերի կեն սագործ ունես։ թ յան հաշվին: ՚ե։։։.յն իսկ այն գևւղքում, երբ հ՛պի 
մեջ առկա են աղոտի յո։ բացվող ձևի գգ՝“ւի սլաշարներ, կորնգանն օղ
ու ։։։ գործ ա մ կ պալարարակտերիսճււերի մեհ մշակվող աղոտր։

կ ո ր՚հղսՀհ ի ։ղ։ո լա ր ս։ ր։։։կ տ ե ր ի տ’հ ե ր ր ի ր հ՛հ ց նորմալ ղտրգացման և 
ինտենսիվ կեն ։ւա ղ.ո րծ ո ։ն ե ։։։ թ յ ։։։ն հէււմւոր պ էհհ ա՚հծ ու մ ե՚հ ո ւ <1 և ղ ս։երւ։ւցի“՛ 
It հո ղի։ /ավ իսհնավություն: եււրնգանի "'J/ տե։։ա!թւերի և հատկապես iu" 

ցաղղի՚հերի հետ ււէնեցտծ համատեղ աճման պայմաններում պ ա լ ա ր ։ս րԱւկ- 
տե ր ի ւււ՚հ ե ր ի կենս ւ։ւ գործ ուն եււ ւթ յան այղ հիեհակտն պահանջների րսւվա- 
րարումը միանդամից վա։ոթս։րտնում կ։ 'իրս/հււվ Լ( պւսյմանավււրվււլմ է
կո բնգան ի բո։ յսերի ուրի*  տեսակների հետ մ ի 
թ յ,1լնր*

աճելու ան հն արին

Կորնգանի' "։րիշ 1,ո,յս^'1'ի '•ամար անպտուղ ո ա լա տր ա ան ե ր ի ց ււնրն- 
գսէնյոէթեր հանելու. մեծ րնգուն։ւ։կո ։ թյւ։ւ նր և ’հրա պալարաբակտերիա
ների մե՛ծ քանակւ։։ թյամբ ող ո։ նենտ/ո ւ. պահանջ ր թույլ / տալիս ենթւս֊ 
գրեյսւ, որ սՀհդր կււ վկա и յա՛հ կււրն ղ ա՛հ ի ծագման որպես ։։կղբ՚հ ա կւո՚հ արյւպ*  
ներ Հա լաստան ի լեէէնևրսւմ և Ս,նգրկււվկսւսի մյուս Ո ես պո լ րլի կան ե (till if 
հանգես են եկել իանավ աց։։ղ խիժային կիտվածքները։

Ւրենց գոյութ՛յան ընթ՛ացքում կորնգանր I։ նրա սլալսւրարսւկահբիսւ-’ 
ներր անբաժանելի են իրարից, //.յգ պատճառով I;/ կորնգանի րերքատվս՛-
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Pjitt'u համար turjt/ւքած աղ ր nut ե խն [1 կսւ կսւն մ ի ո ր ա ո п ւ 1Ու Լ ր ր պետր I; նա֊ 
խ turn հէքն են լսւվադոէյն մ իջոէյներ и ւոեէ/ծ h լա it \ մ ft այն կորնգանի' ա յլհ նրա 
и/ւսրււ րա րակսւ եր ի ան ե ր ե համարէ Կորնգանի գ ա ր ւլ ա ւյ մ ան համար ամենից 

Լ՚՚մրւՀհ նշտնակոէ թյուն tn-նեն ան ր ար ի ան ե Հ аг/ ի իւ ոն ա վո ւ.թ յո ւ.ն ր ւ 
^1որնէ/տն[1 [էէոէոա[սաոնոէ.րղներ[ւ ձսւնւէթ կււմч/Ո^ւենտներր դրականո

րեն 1ւն հակարւյու.մ ւալոտական, ք^ոսֆււրային և երրեւքհ Լ/ կալիական п/ш- 

րարսւան jllt.p//ր մ <ր։ր՚հե/էէ1.ն , "['ի մ ամանակ և որոշ շտփով թուլանա.մ հ 
իյնում 4 կոր^ւդանի րերրաո>'/nt.flյանր։

Խ աււ ա իւ ա/Հհ ա./it/ ի ընէ/հա՚հսւ ր րե/ւրը պա րար աան յու թ հ ր մւոէյնևլուր 
րա/էձրանէէէ մ կ։
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Պարսւրւոս/՚է/յոԼթ երի ա ղդերլ n‘ fJ յու’11ր Л իւս։/и пи։ի 
ծաղկման վրա

Փորձի ս/սեմսՀւէ ա ղ կ if սՀօ Աէոկոսր
26 VII

О 12

NP 75

КК 74

РК 19

NPK 71

Պ ա ր արտ in'll յա. թ հ րր դրական ա դ դ ե լյ ութ յո ւն ե՛հ թուլնամ նաև ծխա

խոտի տհրևների մակերեսի վրւու Մեր կոդմիւյ կա ու ա ր ված դ ի էոողութ յան- 

ները ր եր վու if ե՛հ Л? fi in qյո է.ո տկու մ • Աէ|)Օւսակ Ь

ՊարարաաՂ։ յա թ երի .и ղղեց ութ յո ւ՚ե լ։ էսեր ենհ ր ի լայՆու.թ յա՚Ն I։ ե րկա լ։ էււ թ յաՆ վ 
րստ քաղհթւ Ա<(*-,..շ«

(ԼաՀհուի) յուՆր երկարության նկատմւսմր Utaկ---վ)
Ծարաոմհի քՕ17 թ.

2 fiut.j. . 3 րա/յ. < րաղ.

Փորձի 
и խ 1,,ք.ս 'է, t

*>

1.Inning

Լ
t

• d
 աղք.

ո
1

«-

5*
•л հր

կա
րո

ւթ
 • ‘էԻ"'մ

ուէ

• dm
Jm

^

0 19,2 13,6 70, S 22,0 14,3 65,9 21,8 12,6 57.7

N1(1. 21,5 15,4 71,6 24,6 15,6 63,4 22,6 13,3 54,3

N;h, Р,» 22,5 15,3 69,4 24,7 15,4 62,3 23,8 13,4 56,4

•^'<0 Koo 22,1 15,3 69,2 21.5 15,6 63,7 24,1 13,6 56,4

P« К* 22,5 15,6 69.3 21.1 14.7 60,9 24,0 12,7 56,5

P«> K»tl 23,1 16, s 71,8 24,3 15,5 63,7 23,6 13,2 56,9

Տվյալներիդ երևում կ, որ որո րա ր in ա դ մ ա՛հ շնորհիվ տերևները երկա

րում են հ լայնանում, որի հհտե անրով n tn m q վու մ I. մեծ մաոոա- Ամ Լ- 

նիւյ մեծ տերևներ սւոտւյվե / են \Pf\ վարիանտիդ, ապա NK.» NP» N ե 

PK վարիանտներիդ։ Առածները ավեյի լավ պա in կե ր տ է/ն ե լո ւ. համար մ!ւ9 

են ր բեր ո ւ. մ .1' 1 նկւորրւ

1‘նչպեո կարելի I; տեսնել նկարիդ, ամենիդ երկար ե լայն տերևներ 

ոէոացվեյ են \]^\Հ-իդ. մեծ տերևներ են ստադվել նաև ,\ |Հ ե J\JP վարի

անտներիդ •

՝1>կա ր ահուն վ ած են նտհ 111 jq նույն փորձի կոնուրո/ հ NPK վարիան֊ 

ուի թարմ աերևներր, որր բերվում Լ ո innրև (նկ. .V 2).

Փորձերում կաաա րված ֆենոլոգիական դի ւոողութ յաննե ր ի ւլ կարելի 

կ հու՚հւլեւ հեաև յալ և q ր ակա ւյ ո ւ.թ յան ը, որ պա ր ու ր ա ան յո ւ.թ և ր ր լինելով 

հղոր արոէարի՚հ ղործոններիէք մեկր, ո\ միայն նպասոտէ-մ են ծիւաքսոտի 

րույոի վևգևւոատիվ օրգանն և ր ի փարթամ աճին, այլև փոխելով ու կարդա- 

վորելով բու յսևրի սնն դա ռութ յան ռեմիմր ադդում են նաև 'հրա րիոլոդիա- 

կան հատկոէ-թ յուննե րի վրա արադաւյնեյով նրա դա րդ/ntj ո ւ մ րւ



if իսւխոսէի վերարևրմnA րր պարարտանյութերի Հանդեպ 739

Նկար .V' I
It —Զսրսրարտացրա^ 2 • — NP .7. NK <• .XPK

Նկար -V 2
։- NPK S, OՀանքային պարարտանյութերի ազդեցու pjnilip ծխախոտի քերթի վրա.— 

Փորձերում Iftuiitinրէքած քի են ո fit դի ական դ ի tnոդո ։ fj յ ս։ նն ե ր ք։ mվյւ>>հր քւ րյ 

,1աԲհ1Ւ էոեոնեք ււչա րար աան fitl.P'h ր ft քսո^որ ւոէրլԼ if ttt ք! յու՚էւ ր A jtt tn fun in ft 

բհւյսի վեդեւոտտ խք որդանն ե [t ft աճի ու դ ill ր դ nt tj մ ան էքրա, իոկ ինչպես 

հայտնի Հ ծքսաքսոտը մշակվում f. նրանիւյ տերևներ սաանալու. համար, 

հետևապես եք!1. պարտրտսւ*1էյու.թերր գրական են ազդեք տերհ ադոյսււ/ ման
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-ээьхких o.ia uoifoxuix и vacgcj eucjao.՜» о.юялаьикиг xdahQ •« л к щ -у у 

mdu until ilrfjtnti. ifասս/ та/հ> '/ p ու/ւտսոէէոհե ftuilu 'imlmliiiniinti րհու!/սոհ 

‘4 ք}1ս,/յ՚",յ,,"Հ '{ ^m/t^mZp 1 էհ՛/ J է/1հ1հ111է /•] llldm/l fill Jllllld llflll զաէսՈհՀ

• <էէհՈւ1' /j ւս1/ււոհււուհ tipttl/rn tjpu pt mln 'y^/dth/ 4 4™!/

• inilpluultiiK ly/l^iu luili'liipu I/put /<] tutu h • "/ Jm/iplt utuiZ < d utp
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-411/զ “7/'”/" 7 p ւս/ւսոու.սոհհ մ U! U uf m ft]/)1\ '՝/ ptuilll *d!/nipQ nal/i/p t/liml/ttf

•у/•••••? f'f՝u >՛!

Ill Jllitl /■] I и If tutu։.

ft t/ քսկքյէ! tun 1էս1ու1’ւկ mtti/ti/ dp ոուուո.աւհհ i/l/milti i]тип/unt/// 

fitnl till 4 ft 'I I m 4 /lupntK 1J pmf /] I и in 4 ]t ut tl in J ftlp mt/.] iu ե<հ//

t/piil/m t/liiilin/lit/1/> mJ էհ 7 J1 1 и ff • 11J in/pi dl/itnlu t/mini] m и/հլ i G Հ p tu G m uni uni mln 

է/աէհ ‘/ զսւ/ւս/ml/ ]ւսւ]ոոէ duZuu/ ddii 'dl/ttnln 1‘fipi Ini //anfZrn 7 'հո՚լհս

'/niGu^t/ p црп p Gnittnl tut! mln iIJ'iGilm^ t/pu p G mil v tl mil t/ptt Г /՝] 1 и /tut unit! t/մ /ttilt/d 

-•]u"ny} nitiifj — «milի ։|կրոս։ւ ւ|ւոսւփոո]զ iltpufdiuBqfabiii t|dqd tuf^ntuidinxim^
ti^mpmiUlnn] h / ,y hu d t/1/ա ut hi il էհ iufp] . и /пл aid'd 4 ։/

•v/d'/r m/nhinn mint ptuilf/d if t/р/ pjji dm pun. nil4 mmШ nm«. 1I1I4 րհричу/ 

it/էհւս tft/dml/ uim/uj էհա p И muni tn tl m hi ptnitliii 

- upit Ji t mln iipaljmf m p i/ll/mlni ■ iu րհՈոս d tn jy t/pud tuiul iul/ i/mutt/mn/y illfiutf] 

- Ill Until mi! In/ luif t/un/t. If/i^tt */ t/^ilm!/ d d 44# էհ 1 ut Ini m ] d 4 ւհէհուք /] ntmu h ш m
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ijiuubin du «7 iflrrn^mliiirn^ ւզվնւո. 44 p 1 и ftv J m Ininl 4 fi ]n]i,dut)Z i/m p Umm d m J 

-mln 1] If mu] mpm^ ihluf^nui]- 4 i^mnlim ■ J 4/<] iuf i^m Injp/pt d pm Г p] 111 կ m при if qt]p կ 

յւ ni ]t Gm 114Հ lh]Gm. 4 ր utf 1^4144141, t/du • d 1Լ 1 ut nt/nil unfd 4 J 1] d t/itpin] in mlittli 
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-mdh էհէաւ/յւ dlit/m IiJ./i 4 Ji/t^u^i/G Հ/''/ 14/iGmuni ’/ jinth/fimi t/ddt/J 

th/du • d/] tnfitpitmilmilmln ijpul/mpiut]!iu!/ (tiii/niptih “/ tytinhym Inluill/dy •ւէւ/րհ 

-untp/G Ih/ilminl/i/t. jiiu^/iun. i/ifjt/d 7 hf/nn d d и ՝ Gt/ p/nif i/puunl mdmlu

t^ml/nimuhm 7 b/jlllrnmn lulpi1]}՝} /'m! Gi/qp/pm du't/mit^ 7 piui/ib/ G1] J 4 ц! m է ի հ 
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• ji~tulj mtt iuf hm 
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~էքկ ղւքսւսւքյւ ,։,Ч\ if յււսէքեոկ durfftiiitfi կ jt i н ղրո1 ni.fi] nt J ft if կtn du tf uni nf m nf <> 

ilt^itd (fmliyhhm ղուկուոուհոււ1 ifuiuhtii du 4‘ող կ jriuyutyy li tf </ էյղ1 ndft у

III у ղւո qy (է՝ {Օ՚ք- ti if 1 n d տ ղսկ կաք 1 tl у ղու ղւյ (I (•(.' ց կ 7у ft Gin nt ո ft if ա q tn if d ու ft

Jftitt^ifdo nylntdtn •lyfttinimii կ dydnid tflyftin li if d tn ւոկ yy illimtjttitl՝ Ijitiydtn ti ind 

սս]ղ (if mil ՝կ 77ձ7 f'Utftm՝ tndn d jt rnfj] t n nt nt jt у jt tn և ifhidin ղսկ dnnlfiini ifly 

ղւքք Ոէ՚ժղա din tn tfinunfniuf у կ inti и ft nt I ft if yd ահէ ղու ji tim m dmd mhi yndniq^ 

'"lifS'St- Ji'l»"l/">fdn.fi կաք (fC'M 4‘N. ‘ոոկոա [‘(Jf. կ I у ft

• linntin II t] tn ղու if d tn fi (itn ft It nt tn d tn d mint ^կրողւքմդ ttyhttd nt 'կ lyfi'f dnidfiun ifly

ղւքքtridղւո dItt in Ld ~g у ) էքէոոոքէոոքզ կւուհւ ft ml d ji nd f ] hi ti у h h rn ifdyff-ւսքղ

-nimd tn d mln ղւքքւոէէղւո^ dn 'ly^tytn կ iflydnilj li if d tf ղ1 nt I ft ut էքկուո udhyf

• Jt 'lո կ ttt ri t rd li rn у .լր ղրյ յրէ it ft 

• tlyd dd յղէաք իա i/dn >dly ղւքքէուՒղէՈէ1հէւո ՛ք՛ս՛է, '• ymfltuilu £yjt tfhuid՝ lit] nd 

-dy ifydntft ղք՜տղ ՚ղւքւ1 ydo Ժաւուողյ jtm inftunijirn կ ji tn In if limit nth d ji

֊1ւէ(ւէողւոոաւ. ղուկէոկ if ղոք Jill ifdyhmd՝ Ilf rn tin քաղում ղ 'j Jt tn ft d nt nt fttud dffl'iuft 

•tfdtj hfyj diifhmd hditddy у llditdl/dy կ jt tuft Uminn Ժ ji tuy iftnunfmnfy tflfntdn 

Jyihttd էււքղյյւա •Ժղ՚քրհսրքւոկ nthttn 'ifdyhniit' mull if՝ ղյ ղւք ! lirlytnt] h ւ1ւ1յղ 

dtnfftin if կա որո f b tn 4(j'l 'd jriny uuGyypu ղաքրք iuhղ(ք If tn f] կ ji tn ft Uintn и 

fufydtiii! if du ‘կ dyitdi tJnulfUin if ղ՚ք in nlftf ղ ։Հ у ji if munfrnuf у yrnqin յւ iиdу ղղու յւ 

-I tn hi ղւոկ in f in jt if I կ tn h it՛- ւողւստ d m jj yutyyfiudu •lifdmjtnti. կ Ժ uryln ffftnfr 

-y</y ղ՚ոկւու1հ jt ttuHnyh hnfftin •ftitiht/nytiiyy ղաji tlmtndtndmln dji titl/mrn ակ 

tf rt^ij ill tt if if ^՜Լ itiiflfyji կ ilydntd I'l inlifji ildu • It tf t^ntf ff t n d tf d tn d nil. tf tl if ղ11 / սկ tn tn 

• ifhiii if if d tf d f nt ttf у in կ jtliiifthf Itf rn ՈէքԽհղէք ,ltffttn if l յէւոկղրո tfl nihh rflfindu 

JJ11 •կ Ъ/ft/ dihitfl •/Jt ւ1կուղուժ if d ff d ftnnf ynt f у jt tf d ц ղ-fd rf ut tf ш и nf m uf q քւոէքղուքէ 

*7OT7t ղրոյւ1ւաւուհու1էո1ո du •Ifft^ntfm կ ւքեքւհոկ II if tl ц i/J nt f fi nt if կ m tri nf liff

Հլ կ rnntuf hm f ddift^lrnfflin tfdifyilitifi hf tn jt ind

-Iftl tfdiiinfi 4111Լ' ,S‘ // () էք tn d nt II ղու աո ղուկաէհ՚ւ ft] ill if Jt ու յւակ ղ!՝ mynt Ji itn. • d/у 

if ui ղրք ji if in dn որո ղւք f ւոժղոր d In rn կ ^inifilud и * Itfirr ւքքւու.ք r/in ftnfif jt if d у ղհ tf Int ղրո 

ղւոկ tu if Jtif^ կ ynifiinm-nii^ll dljtndn ifdd'fd ՝ւո՚ք։; էհէո ji li in in d in d mln ւսւ1ղ հ'։1քւ 

•Inmlj 'dlflndii ififdjd if in n nf tn nf r!m4, կ ym ft tn uh rn in <fi. Jiiudtfyd titfi d ifjj

։ dtfni tin

ifdjiiui. if nr 11 ttf in uf (I Itfludu կ րք1էքւ1ւոկ մղւսք (f ւսկաղ uidinht if d у ղղւ id {fiu ti 

-niifjr ղակէուք jufd ղոէ կ որ ւյյւ if Կ nf tn ft/ji iftjdytn if tunnf ninf у ftiihfindu n 4 In rn у in у«. 

՝՜մւ1ր]ղկուղրուք if d tf ղւ n (j ff ղուկ in ղու h do < 1/d у ff աք ղու ff 1 uf у ‘ifdyhtuf ղւք f ntd у jf у 

nlq nd (if in jthrnlf у ւ1կաղաժ ifdnfuji • dղ 1 nf (f 1 սկ ուղ • n d ndn if ղւք tn ulfif 7,"4 7 

jttuhhni tndfi iflftndit * D tf կ m ղա Ժ if if tfi^G i սկսւ in if ht n у if d у dfiin nf ytn

t Ji infill tn Ji nit. կ muiifrntlfy ifl/nidu find աղ rnhini կ1ո

• սկւսո ifdynji-iuljmuiiflnn dd'utft у ifdydftnnfytn կ \>yj> fa/J1 rfydym ifinnnfmnfy 

'ld'l Jlmn,,l՝l° "4hndin -indfi ijlfmdu jiiuhmuf ղւք dyh ղակէոսՀքւ d yrt^iufկք 

-nilimifjt ղւոկ tn if Jitfd d'dint if Jt բակուղ ind ndn f у Ji tfydym if m 11 nJ tn nJ jf

r 7ծ 7 J’ 'I,f "7 4'/*^՜m"‘
■^dtii tfydym ւՏէքյւԼսկ itiufjt у if d у ղղ m f (j iu d у d m d my 1է1հրու1ղ in ifdy ^ւսէղ 

ղակւսէք jilfd ddmt if յւ զա քւկ m ղ in d tn hi f у jt tfydym liifjihillf tf յւ էքղէս ղւււէ (f 

~iufnh dn ‘dhimlf mdyn ղէ m կ Qm/ihdmhi li if d у ղղ nd (f 111 m uhm tn у у fitffjniji 

.mjilntd ւքկսւյէՀ) ոսկւք jiy hitilf'u ifiuliu^ifji ղաjnnuhmuiyy ղաք (f utjihinlf ղւոկ 

֊րուքյււքժ tfydym 7ք1"ղ կ Jtnifrtudu dl/nulu ifuninfttrnfհէ ւղէքա у tfdy^^mfrnmiify 

ղակրոկէքղար^յւ • ղաք(f tudՀղո,Կքղքւսհ tfdyi^ydym >ղ.քԺոէքտ t^fihnindnt

Խէքհդւոչ, i/Jyd,u^1n^dmdmlri ddmujidyihudyfi tJutunjmnjjj5ՒՃ
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744 էէխաիւոտի վերարհրմոլն րր ո/արէսրսոսնյութհրի հւսՆւյհպ

րտոևլիսւ Այն и ւ',1. աե Л» 7 և 8 ադ րււ .սակն երի ա if յ տ քն 1ւ ր ի։յ կարելի Լ տևս- 

նևլ այն սերտ կապր, որ գոյության ունի ծխախոտի տերևի մհջ պարա

նէս կա ծ -»ի ifit in կան քիմիական մ ի ա էյ ո լ ք,ք յ ան h հումք իր սամէէրէպծ ապրան

քային ելի միջև, որը •}"• Jy է տրված ոաորհ րերվտծ .'K 2 գ իագրտ մ ա յում.Ար|յուէոսկ 8
Ь'/м .7-րդ րաղի >ոպ [ոս'<> րա յ ին հլր, չւ>,„, պա րա րտււո/մ սէն <[արիանանI, րի

Մարաունի 1017 թ •

Փորձի /ՀԴ/՚ր 
.7«

Ս.պրանրային սորսէերի Ьц։ '՚,է-ով էք 2ք Л .7 աո/րանր- 
«որէոհյրի հլր

1 2 3 4 5

О 8.78 4,00 9,00 36.10 32.90 28.00 49,10 4.31

N,ii> 11.98 2,70 2.80 30.83 32,40 31,27 36.33 1.35

Nw Р,э 13.29 2,70 2,70 35.13 29.72 29,75 40.53 5,43

Nw к.л։ 14,22 2,85 2.85 34.24 22,85 39,91 39,94 • >.68

PW Ко. 10,66 2,08 1.16 37.90 22, 11 33.45 44,17 4,70

Изд

£և 11.86 2.27 4,09 36.89 28,63 2Տ,12 Լ5.Չ5 6.43

Ամ ւիւէվէևլով 7 և 8 աղյուսակների տվյալները կարելի է սւ'1ւել հետևյալ 

հւլրակոոյոււյ յու՚հը.



Ծխախոտի ւխրարերմուՆրր պարարտանյութերի հանդեպ 745

II արտանա հո էք ակ / ի tf ա յա կան шт յ մ անն եքէո ։ »/ и/ ա ր ա ր տ ա t/ ա մ ր ղղա- 

քկորեն րարձրաէքնում կ ծխախոտի > աէւանս նկասւե/ի \աւիով է[,"~

տալներս նրա որակր, Աղյուսակի ա վյաքն եր ի էք '•ե տեսէ tf Լ նտե, ոքէ Մար֊ 

տունսւ րյ սաասվսէծ Л խտխէէԱւի հումրր քավ սրուկի կէ

1Լկււպեմրկււււ Շմակր ■ ե ա ա ղո տ ե րէ վ Հայաստանի}/ и տ ա ո if iuA մի շարյ> 

^քէէէէէիւէրէւրի նմուշներ դրում Լ հետե յուքր՝

էՄենր ւււեղւււվորւո tl ե*1է,ր "՛յ՛է ձեռնարկում այն էի որրսւրանակ մ ւէէ֊ 

էոերիէԱլի րի մ ի ակտն ա՛հ ա / ի /յՆ եր ի ա վ յա քն ե ր ր , ռրւէնյ» ռտաովեք են Ittjlf tf ի֊ 

ւսնէրսմսւյն շու ո nt tfh առ իft if шЛ Л իէա իւս nt աղ ործ ակտն ոեսէւքսէ ft ք ի կա յ ի if < ՜եմուշ֊ 

եևրր սսէաքքվնք ե՜ն Л խաիւստի Ս ամ ոռն սորտի Յ֊րղ րաղի րք* [* *ք • "թի՛ք 

nururt/վսք քէն հետև քԱէք տ վ յաիհ ե ր լւ՝

Ած խէռձրե ր ի էսոկսոր 1'>/1ч Լ и и/ ի տ ա կս < էքն ե ր ի րա՚հտկը տերև

ՆԼլաւ մ կսւէքմե/ Լ 7,7.5" , մ ււիւրա յին Լ քև մ !.ն տն ե ր ի րանսւկր հավասար կ 

Г2>7?Пр, նիկոէսինի յրանտկր՝ (),G4. ւււծ ի/տ՚է ր It ր ի հ տ ր տ րհ րսւ թ յունր սո/ի֊ 

m ակ» է. էքն It րին կ ա ղ if tn tf Լ 2.2!;

^րրր titt/յ tit քներ ր mu nt if h'/r ւ»յն մ mu ի՚էւ, որ այղ ր^՚քիքւ ո սրա ղ ւ/mA 

Հ/ււպիէստի հսէմվրր լսւվ որակի կ i- ։
Ւն\պ1ւէէ inhii'lriii tf It'll ր մեր ւի ո ր .11, ր ի ;/ иտա tf utЛ ^իւաիւսաի ւաւքյւր 

նու յ՛ո սքասւկերն Լ ն 1ւրկայւսքքնու մ, \ետեասք1ւս նա րով էւրակի ծխախոտ Լ г

ե!Հ141.Կ11..}1ՈհԹ'ՅՈհ1,

Աւք էիէէէիելով մեր կողմ իւ/ !(> 44 /7 խվերի րնթւսւքյւսէ մ կատարված

■ւսնրային պէսրէսրտտնյէոթերի ՛ո՛ր/ ե tf ո t իք յա 'h ft ծխախոտի բերրի յրսնտկի 

ե որակի վրտ, վարձերի տ ր ղ յ ա ն րն ե րի if կտրեքի կ անեք հետե յաք եղրտկա֊ 

էքռիյտնր՝ 

If. ir I ւ »րւ։ 1\ № 8 - 4
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1. 1Г 14/411111'11 т ՛• нц ш 1ц (11!՛ 41^41/111'11 "{1"1 3 ш*Ь՝11 Лунн ։С, 11/141/11/ ичц/ шири- 

>1и111ип} >/֊ иЬ/ЬЦ иЛ у/И (I 11 рП // ( 1\ . р. }\.^ 1ЦШрШр!ПШ1/П11Г/I ЧШ՛!/Ц 1'II ш“11 nt.il /

Л (11111(1111111/1 /,/‘Рр(г ршрАрш/рГ шЪ 1/ч1р/1 п/ниц т /'п •/[> 9111/^1Ьр/>•/ 1/911/рз
2. Фпрл1чр1/1(1иЛ |/ III р {' иЛ1 ։М р['ц ‘"‘1՝ /Л /< I/ |’ЛЛ /,.'(1/11/111 и чпч I/ 1Ц4 /, 'т/['1"1* 

“Ч" /Л/Л‘ ш цпт ш 1/41'11, фипфпрш// иЛ // I/ш //ш I 1Г 41!/1ЧГ11 и/шршр ш ш г/ пI .11(,// (^прч 

Н1Шр1]ш Ш ‘I /<'•» 1‘ р "1(У <' (пИ1(и и 41 Д 1/111^1111'11 ЧЧртф р/'Рр!’ ‘ИН У ЛI т /Г р

Л^Л^ I/ /1*11 т'и /• р, //Чи/՝ /!3, ~> 111111/1111, 1/11^41/111/(1 -•ииГЬиГиИШН.р^тГ/И

3. 1Г ш ртч1՝11П1 ^пг/Ч11//113 т/1и1/1ч,11 п/ш / /1՛ и«1»5г Л р ч• ,/ Л /и ш (п п ш /I и1пш'((Л1 

>/.р()[1՝11 [4(111111 /рнр^р 41*11(1 ш ц и т ш /ушЬ, ницш I/ ш / /< т /Г ш1/»н'11 /| ’•/14111 фчч- 

фпПш1/11Л II/III/141/1111141/31Н՝11 . Ч./ 4 И/[ччч[ н՝и՝11 ц шн и I [//ш՝!! /; //• Р/1՝11 нГь Ь р [• /,фЫ/- 

41/11(41 [3 jni.il [I ъ/»«»/«“!1^шцпц .111^111111111/141'1411 Ррц'ь'и I; ЪЬ/И/шрну"1>п։.»/ ' 

М>К>Р'
•/. Фпр^шру^ии^ Ц 4441'11/,/1(1 441ч/ 4>՝11‘ч1,рт Л 1НЦПЧЧы1/иЛ1 4/41/114/14141 ֊ 

՝11/41 ^/•/Ц1 I//IIIII/41՝11 44/1/14)41 1<1(14.'11 !.*!> Ц II р III Л ^Ч Ш [и II 41 11 С Л IIII] /р/

41/1141/41 (.1 /ш'и 11р՛11 Инп11.1>1и(1111 U^lt^lЦШ՚itJՈ^fJllp/l Ч141/1П1'П4111*11 Р/Ч1,Г/> 1ЧЦ։/1Ч1Ч1

>пц1, /ИИ ,( ч <■■ а|| 1» а| <11| || аа а| иа'|| 1а |а аа а| ааа а^аа ааа аи/риЪ ։ц 14 р 41/ИЧ ш у п I аГ р и а р 41 п 411/'>1 л < 3 
I. &|ааааа|ааааааа |а а| а>а|а а| ааа а| ааа аПа ааа ч <аа аа аа I *1аааа у аа а аГ р г

•>. .Ъ..и։'|>(.|.1и||ш<Ь к МрМп|Мр|пш‘|«л,1։.рЬр|, р,„ риу'п,,, »г и

ши III 1|иЛ| III 1| || 1| || III Р р»|Ъ(| .՝»|||111|||1Н|||| ирш|||* а|риа, пр'и иариии-

ЧШ |1Ц|[|11 «Г 1. Ма11|||р«1| \П1|||П|] III д ||| Ш 9 р 1а || 111 и 1| IIII р яирнл|| 1/Ьн/р1Ч11 1/нп/-
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.•/апиаар/Л, < VII ГЮГ

И. К Бабаджанян

Отзывчивость культуры табака на минеральные 
удобрения

Выводы

Обобщая результаты опытов но удобрению тлбакя, проведенные 
нами в 1944—47 гг в Мартунииском районе, можно сделать следу 
ющие выводы:

I. В условиях Млртунннского района, где почвы недостаточн։ 
богаты усвояемыми формами питательных веществ, удобрения явлн 
ются одним и < основных рычагов повышения урожайности табаки

2, И?, испытуемых вариант* в наивысший эффект получен О'
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1Ուդ հետտքրրրու մ Լր իմանալ ինշպես //Л//Л» հոնի իւակ պուղի սեր- 
մերր հա մ /» if ա ւուսծ հտսոէնաւյ ւսծ պտղի սերմերի հետ, Ս-յղ նպատակով 
19-18 ft. ենթ ւսրկեւլ ինք г/ in ր tn >ո ի էի ի կա ц իա յի հոնի իւակ սրողի ոերմերըր 
1950 թ. մարուի 13՝ ին и ա ր ա ու ի էի ի կա г/ վ ա ծ ււերմերի վրա (իւակ ե itnuttt- 
նարյտծվ կատարվեր ին հաշվառում։

Նկար 2. ձաիէիր ահ 1 հոնի անկին երկու, աարեկա՚հ հասակում, 2 մեկ աարոկան 
հասակ in մ։

Հւսշվաոման ւով յալներիդ պարղվեր/՝ որ հոնի հ nut ու ն ա րրսծ պտուղ
ների սերմերը, որոնք դրված կին ռտրսէէոիֆիկա էլ ի տ յի 2 տարվա րնթաւյ- 
քում, I։ ք) - 7 ամիս Ո տրաէոիֆիկսէէք իայի դրված իւակ պտուղներիդ րո- 
տացված սերմերը ունեն միանման ծ լու ն ա կռէ թ յ ուն ինկար 3 և էվ<

եկա րն ե ր ի ւլ պարղվում կ, որ ft— 7 ամ urn.մ ե երկու տարու մ Л րսծ 
սերմերի ծիյերր վւ՚հում են հավասար երկա ր nt թ յամ ր, իսկ հոր ս տ ո ւ թ յոէ.ն- 
նե րր որոշ շուփով տարբերվււէմ են։•Ն Յ֊րղ աղյոէ.սակիղ երեում Լ, որ իւակ /։ հասած սրողի ‘'['[երր հաս
նում են մինշե 33 մ ի յիմ եււրրի , իսկ սրողի ծ ի/եր ի հ uiuiitnrfJ քուն ր է 7,1 մւք' 
հասած սրողի ,'էիէ^1>ի հս>4տուիքյունր 1,1—1,3 լքլք;

''",՚ի ի4»կ պտղի սերմերի ծլելու կէիեկտիվորի) յոէն ր nr uin.lfii ա и ի րե րյ t 
համար 1930 ի! վ ի՚յր րիորձերր շ ա ր ո ։ ն ակվ ե էյ ին հետև յալ ձևով'

Հի՚էւղ °րբ մեկ անղաւ1՛ վ /»ր ц վ ե у Լ մ իևնու յ*!։ ծաոիէլ 230 հատ քսւսկ 
սրողի նմուշներւ

JJ'J'j խակ սրոոէ ղուերի սերմերիդ մի մասը դրվում Լր անմիջապես 
սՍրրտա իֆիկաւյ իտյի ե րկրռրղ մասր սաոցաաան, երրորդ մ ասր արվում Լ
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սունացումով, նրա մեք տոկա /Л, այն ն յ tt t իք ե ր ր և այն վիճակում, itpnUf 
ղւււնւ/էւււէ It'll իւակ պտղի սերմի և հա tun ն ա •/ шА սերմի ծլման մամէսնոկ՛ 
Pիովէիմիական անալիզները ցու յց են տալիս, որ վաղ յրեսնսւմ "1"1ք\ 
րսր ա րն ե ր ի էոսկոսր ավելի րարձր կւ Qi|jai «4.1

ն It ր ։/It'll սէ կաւրւայսււյ այի ե յուծվող էաբարնհլւ^ էիոէիոfutti թ յսէ-հր հասունացող 
հո՛նի U b ր if It ր ո լ։/
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I 1 մի ղրէսմ րացսէրձտկ չոր նյութի նքրս-սմար/բ 

արտահս,յսսիած ղյյււլ1րւղ ս։ն ‘էի[ի~
ղրաւ!1ւև րով

1/6 55 24,4ft •m.w 277,965 41,62 264 ,<) 18,9 283,820; 6 70 72,18 424,3 35,3 459.6Լ 7 85 31,18 13,8 14,7 18,510/7 100 25,32 13,5 15,8 27,320՚7 110 21,49 7,9 9,8 17,71/8 120 22,48 11,7 7,7 19,410/8 130 7,26 6,6 23,1 27,720/8 135 11.52 15,9 19,2 35,2.V 4 աղ jut սակից երևում կ, որ պարդ լա ր ա րն ե ր ի բանակը իւա\ 
պաղի սերմի մեջ բարձրանում Հ մինչև մտբսիմոլմր, սրիր հետո 4шмнс 
նաւլմսէն լրջանամ սկսում են իՀնել,

Պետք Լ ասել, որ երկու աարեկան և И 7 ամսական ծ/ած հոնի it եր 
մերի ^է՚քերը աեղավէոիւու մ ի ր հետո ղաղարեցրին իրենց հեւոաղա սմշ
Մեր երկու տարվա ղ ի տոդուիէ յուններր ցույց են տալիս
հասած պտուղների սերմերը պետը կ ցանվի րնա ց in'll, ան միգապես
սղտական տեղա մ սւոանց տեղաւիսիւման •

I; Զ ? Ա •• Ա 8 И Ի Մ в Ո է՝ Ն

1. Հսնր վեէլեաաաիվ ճանապարհով հաջող Հ բազմանում u/V/.yui^unij 
բու կ տալով, մւսքյաո.ներով ե պատվաստով, իսկ կալաններով բւսղմացմսւ' 
միջոցը դերէ տ ր ա ա ղ ր ս։ կ ան բնույթ -.ունի,2. եատ հավանական կ, որ ե իք ե հոնի բազմացս, մբ սկսվի սերմերււվ 
սողա նրա ծլեցման որակը կբարձրանա ե ծլման ժամկետները կկարճանա

3. ե՛րկու տարվա փորձերը ցու. յց սոքին, и ր հոնի իւակ պտղի ոեր 
մ երր ծլում Լ 6 — 7 սէմսոէմւ

4. Հոնը պաղի սերմերի ծիլը աճեցնելա համար ու՛հի յուր ահատու 
րնույի1, որը ենթակա կ հետւսղա ու սոււ/եաււ ի ր и, իք յան,

* /• իորիմիսւկւսէւ սէնսէլիղնհրր կւււսւսւրւքած կ 'f'H Պէուրսյւուծւսկւս՚է։ ինսաիտուսւի բիէ 
քիմիւսկէսն լարէէրւսւոորիայոԼւէ ։
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ъролаъпьодпки
I И. И. Личу«ол—Полузайытзя культура (п кизиле). Ж. Северо-Кавказское садо- оодсгво, 9 (15), 1930.
2- Т. И. Kooa.te.fia—Культура кизилоя СССР. Ж Сад и Огород. 1. 1950.1 Я. (' Медмдек— Деревья и кустарники Кавказа. Изд. III. 1919.4 Б. Ф. Оасянникол—Лиственные породы. Изд. 2.5 .7. Ф. Пралдин—Вегетативное размножение растений. 1938.
6 . М. И. Раевский—Плодовая школа и плодовый сад. 1908.
7 . И. И. С.юбоОяник— Кизил. Ж. Сад и Огоррд. 8 — 9. 1946.
НИ. Семенов- Летний посев древесно-кустарниковых порол свёжесобраняымн се йенами. Газ. Соц. Земледелие, 30, 7, II. 1951.5» /'• R- Грусемч —Дикорастущие плодовые Азовочернпморского кран и их нсполь- зпванне. 1936.

А. К Нарояи

К Формы размножения кизила

Резюме

Известно, что кизил размножается половым и вегетативным 
путем.

Кизил в производственных условиях можно размножать привив
ками. отводками в отпрысками. Размножение черенками пока не 
имеет практического применения. Кизил размножается и семенами. 
Семена спелого плода кизила прорастают в гечение 1,5—2 лет

Наши 2-летние исследования показали, что семена недозрело
го плода кизила прорастают в течение 6—7 месяцев.

Ростки семян плода кизила для дальнейшего развития требуют 
особых условий, которые необходимо в дальнейшем изучить. Нам 
кажется, что, размНЪжая кизил семенами, в последующих поколениях 
улучшится всхожесть семян.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

•Դպ. Լ ղխոությունէԼր IV. յ\օ 1951 Биол. и сельхоз. науки

С. К Даль и X А. Захарам

Обзор численности главнейших грызунов вредителей 
с-х культур*

В 1950 г. количество обыкновенных и общественных иолевок 
1՛ большинстве районов было незначительно. По сравнению с 194՝» г. 
имеет место повсеместное небольшое увеличение их численности. 
В отдельных районах численность возрасла скачком, создав очаги 
кассового размножения обыкновенных полевок. При благоприятной 
заме и постепенном таянии снега весной, в высокогорных районах 
можно предполагать продолжение нарастания численности обоих ви
дов упомянутых грызунов.

I Одним из очагов массового размножения обыкновенных поле- 
1ык может оказаться Ахтинский район, где перед снятием урожая 
Зерв&ых культур местами прошел град и обсыпавшееся зерно зна
чительно увеличило кормовую базу этих вредителей.

В отношении прочих грызунов за последние годы на террито
рии Армянской ССР отмечена вообще относительно низкая числен
ность и сравнительно небольшие ее периодические колебания. Ко
лебания эти нс идут параллельно динамике численности полевок.

При теплой и малоснежной зиме на юге Армянской ССР пред
полагается нарастание численности и увеличение очагов распростра
нения песчанок.

Снижение численности слепцов и хомяков приостановилось в 
1950 г., но сколько-нибудь значительного увеличения количества 
этих грызунов в 1951 г. невидимому не произойдет.

Количество малоазиатских сусликов после 1949 г. начало очень 
незначительно увеличиваться. При отсутствии истребительных меро
приятий можно ожидать в 1951 г. продолжение нарастания их чнс- 
Люсти.

I Лесные мыши в северных районах Армянской ССР были в 
большом количестве в 1949 г. На следующий год из-за неурожая 
желудей и буковых орешков они стали встречаться крайне редко. 
В 1950 г. плодоношение дуба и бука было низкое, и вероятно за
метного повышения численности лесных мышей в северных районах 
республики не ожидается. На открытых площадях численность этого 
вида оставалась очень низкой, но, начиная с 1947 г., отмечено по-

• Из доклада. прочитанного на первом Закавказском совещании по учету 
Иирргнпчу численности грнзуноп, состоявшемся в г. Ереване 2—3 июля 1951 г։



758 С. К. Даль я X. А. Захаряк

степенное увеличение, их количества, которое вероятно[будет иметь 
место и в 1951 г.

I. Обыкновенная полевка 
(Microtus arvalis)

В 195С г зарегистрирована в следующих местообитаниях: I) це
лина,- 2) межевые наносы между посевами, 3) скалы с кустами, 
4) посевы зерновых культур, 5) посевы кормовых трав, 6) залежи, 
7) стерня, 8) огороды и 9) сады.

Этот вид встречается изолированными очагами в зоне полупу
стыни и широко распространен в горных степях и по горным лугам 
Вертикальный предел распространения обыкновенной полевки на 
территории \рмянекой ССР oi 830 (отдельными очагами) до 3200 и 
над ур. м.

Плотность населении обыкновенной полевки колеблется в раз
личны.՝; типах местообитаний. В сентябре 1950 г. наибольшее коли
чество жилых нор этих грызунов отмечено на площадях убранных 
посевов зерновых культур (88 жилых нор на 1 га), затем на скалах 
с кустами (34 жилые норы на I га) и меньше всего их обнаружено 
на межевых полосах между посевами (8 жилых нор на 1 га! На 
площадях с посевами зерновых культур численность обыкновенных 
полевок претерпевает наибольшие сезонные колебания, и при благо
приятных условиях здесь же отмечается самый сильный рост их 
Популяции. На межевых полосах, среди скал с кустами и на посе
вах многолетних кормовых трав обыкновенные полевки имеют боль
шое численное постоянство. Во время депрессий хотя их количество 
здесь понижается до нескольких единиц на ! га, но всегда именно 
отсюда, из мест резервации, при благоприятной зиме, идет их весен
нее расселение на площади, занятые зерновыми культурами, и н 
другие смежные местообитания.

В 1950 г наибольшая плотность населения обыкновенных поле
вок в Армянской ССР наблюдалась в западных районах республики 
(в бассейне р. Ахурян) и на востоке—в широкой долине реки Воро- 
ган. Средняя численность жилых нор здесь колебалась от 108 до 
176 штук на 1 га.

Ии ориентировочному подсчету, площади с наибольшей числен 
костью обыкновенных прлевок в Армянской ССР в 1950 г. занима
ли следующие административные районы:

Сисианский район, площадь 1719 кв. км 
I орисский „ „ 370 „ „
(западная половина)

Всего 2089 ка. км
Средняя численность жилых нор полевок составляла 176 штук 

на I га.
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Амасийский район, площадь 594 кв. км
Гукасянский „ „ 562 „ .

Всего 1156 кв. км

Средняя численность жилых нор полевок составляла 121 шту
ки на I гектар.

Ахурянский район 570 кв. м
Лртикский „ 270 „
(западная половина)
Талинский район 440 „ .
(северо-восточная треть)
Агинский район 200 - .
(восточная половина)

Всего 1480 кв. м

Средняя численность жилых нор полевок составляет 108 в։г. 
яа I га.

Вся центральная часть ареала обыкновенной полевки на тер
ритории Армянской ССР, от склонов Арагаца, через Гегамский (Аг- 
маганский) и Варденисский (Южно-Севанский) хребты ди водораздела 
на Зангезурском хребте, в 1950 г. имела Среднюю численность жи
лых нор от 25 до 68 на I га.

В северо-западной части Армянской (ХР средняя численность 
нор полевок колебалась от 3’1 до 33 штук на 1 га.

2. Общественная полевка 
(М1сго1ш» яойаНз)

В Армянской ССР встречается закавказская общественная по
левка (М. я. Ьпюпппа1и8) и плоскогорная полевка. Систематическое 
положение после щей до сих пор остается неясным. По одним ав
торам это М. §оС։а1։з $с1пс!1оу$кп| а по другим совершенно иной вид 
АМсгоЩв "иепВкт։.

Закавказская общественная полевка встречается в северных 
пониженных районах Армянской ССР, находящихся в долине р. Ку
ры I Алавердскнй, 11оемберяпский» Иджеванский и ШамшадинскиЙ 
районы). В !950 г численность жилых нор этого грызуна здесь была 
30—31 шт. па I га.

В восточной части Армянской ССР общественная полевка за- 
ретстрнрована в Горисском и Кафанском районах (до высоты 1100 
« над ур. мА

Южный очаг распространения этого вида находится в долине 
р. Веди (Вединский район) и на южных отрогах Айоцдзорского хреб
та (Микоянский р-н, окрестности селений Хачик и Арпа). Числен- 

к носи, в южных п восточных очагах распространения общественных 
полевок в 1950 г. не изучалась.
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Плоскогорная полевка распространена полосой п верховьях 
долины Памбак и на Ширакском плато (в Спитакском, Артнкском, 
Агинском и Талинском районах). Наиболее сильно вредит техниче
ским культурам (сахарной свекле) и посевам зерновых. В незначи
тельном количестве встречается на лугостепных угодьях.

Средняя численность жилых пор в 1950 году была I) штук 
на 1 га.

Местами разсрваций плоскогорных полевок являются сады. 
Здесь в 195'3 г. отмечены площади, имеющие от 51 до 82 жилых 
нор этих грызунов на I га. Наибольшая численность плоскогорных 
полевок осенью 1950 I. зарегистрирована на посевах сахарной свек
лы (720 жилых нор на 1 га): на межевых полосах между посевами 
свеклы численность жилых нор равнялась 314 на 1 га. среди посе
вов фасоли—118, на площадях с зерновыми культурами 70 и на се
нокосных угодьях (лугостепя) количество жилых нор колебалось 
от 2-х до 4,6 на I га.

3. Лесная мышь 
($1Мгпи8 ь’ИуаНсиз)

Распространена в Армянской ССР почти повсеместно от 500 до 
3209 .и над ур. м Наибольшая численность имеется в лесных райо
нах Армении. На открытых площадях встречается преимущественно 
по межам, в кучах камней, среди посевов и в скалах с кустами. 
Обычна в садах.

R 1950 г. учеты численности этого вида произведены на откры
тых площадях—среди различных посевов, на сенокосных угодьях, 
а также в садах Средняя численность жилых нор на I гектар по 
отдельным районам следующая:

Сисианский район -25 Ахтинский район —6
Ахурянскш: я -15 Агинский -4
Мартунинский я -12 Апаранский 4
Басаргечарскнп •» - 8 Спитакский -3
Иджеванский ** - 8 Азизбековский -3
Алавердский 7 Степанаванский „ -3
Мегринский — 7 Ноемберянский „ -3
11орбаязетский • — 6

4. Хомяк закавказский - 
(Спсе1и5 $ига!из)

Распространен в горно-степной зоне Армянской ССР от 1200 
до 3000 .« и. ур. м. Встречается главным образом на сенокосных 
угодьях (по целине) и на посевах зерновых культур.
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Численность закавказских хомяков в 1950 году была низкая. 
По отдельным районам зарегистрировано следующее количество 
жилых нор на 1 га:

(С ։ I е 11И5 л а п 11 ։ о рг ути из)

Сиснанский район ֊ 16 Ахгннскин район — 1
Амасийский —18 Ыорбаязетский ж -4
Ахурякский -10 Спитакский -2
Мтртунинскии 6 Азпзбековский „ _<>••
Басаргечарскии „ 5 Аваранскип _ м**

5. Суслик малоазиатский

Распространен в северо-западно, части Армянской ССР. Ареал 
ааннмист Ахурянскнв, час и» Амаснйского, часть Гукасянского, Спи- 
гАкскнн, сев.-зав. часть Аиарапскпго. Артикский, Агинский и Талин- 
ский районы. В вертикальном отношении суслики здесь зарегистри- 
]1овунк от 11)90 до III и над ур. м.

Основными местообитаниями являются: целина, межи междх 
послами и посевы различных полевых культур. Изредка встречает
ся н ։ . лх. В усл ’.виях Армянской ССР вредит посевам зерновых 
культур, травостою на сенокосных угодьях и всем огородным и 
бахчевым культурам.

Количество жилых нор сусликов в 1950 г. в Талинском районе 
па целине было 28 шт. на 1 га (из расчета I обитаемая нора на 4 
и'пользуемы х). Па лугостепных угодьях Спитакского района в 1950 г. 
имелось 7 жилых нор на 1 га. а в садах здесь же по 2 жилые норы 
на 1 га.

6. Песчанки
(\\eriones $р.1

В Армянской ССР встречаются ■'> вида: песчанка персидская, 
мл. оазнйекзя и Виноградова.

| Местообитаниями песчанок являются различные типы полупу
стынь. участки нагорных ксерофитов и посевы зерновых культур.

Распространены песчанки в пониженных частях северных райо
нов АрмяяскоЙ ССР (Иджеванский район» и на юге республики по
лосой и долине Арокса от Октембсряяского до Мегринского районов. 

ИЙ^речаются также н юго-восточной части Кафанского района н по 
пЬшрркнм поймам и склонам гор: из долины Аракса проникают в 
Целинский. Микоянский и Азизбсковскнн районы. В вертикальном 
о:тюшеннн распространены от 550 до 18П() ,«/ над ур м.

В 195!) г. учеты песчанок произведены в районе им. Берия 
(малназийская несчанма1. в Ко гай кеком районе (песчинки малоазнй- 
ек:я и персидская) и в Ведппском районе (песчанка Виноградова).

11:01ЛНи IV, № 8- 5
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Численность жилых нор на I га
в Котайкском р-не 3.0

„ „ районе им. Берия — 4,3
. Ведийском р-не —19.0

7. Горный слепец 
($ра!ах к-псос1оп)

Распространен в Спитакском, Дузкендском, Агинском. Артик- 
ском, Гукасянско.м и Амасийском районах. Встречается на целине, 
среди посевов зерновых культур и корнеплодов, на площадях с по
севами .многолетних кормовых грав, на огородах и в садах. Роющей 
деятельностью вреди։ травостою и на посевах сильно повреждает 
корнеплоды.

Численность комплексов свежих холмиков земли из нор горного 
слепца в 1950 г. в Спитакском районе равнялась:

В садах на I га !3 комплексов.
На посевах зерновых
культур на I га — 23 комплекса.

На прилагаемой кар ге приводя гея данные :олько по обыкно
венной и общественной полевкам являющимся наиболее важными 
вредителями зерновых, технических и огородных культур в Армян
ской ССР. Границы ареалов обоих видов даются по работе М. В. 
111 идл о веко го, с добавлениями, уточняющими аоеалы, на основании 
сведений, собранных сотрудниками института с 1946 по 1959 гол. 
Цифровые показатели карты дают численность жилых нор на I га.

В отношении прочих грызунов даны сведения без нанесения 
этих данных на карту.

• *

На основании рабо; по пучению Ю различных видов грызунов 
на 18 пробных площадях в различных местообитаниях Армянской 
ССР, в течение 5-ти последних лет были отмечено, что здесь под
тверждаются установленные причины, регулирующие численность 
мышеи и полевок.

Данные осенних учетов этих грызунов дают только некоторое 
основание для составления прогноза их численности на ближайшую 
весну к ле։о. Основными причинами, способствующими увеличению 
количества или определяющими степень численности мышей и поле
вок, являются климатические факторы и в первую очередь осадки 
в зимнее время года.

Обзор составлен на основании данных, собранных сотрудниками 
Института фитопатологии п зоологии Академии наук Армянской 
ССР (исполнители: А. Р. Погосян, X. А. Захарян, М. А. Калаша; ян, 
О. Р Аветисян, руководитель работ С. К.Даль) л по цифровому матери-

■л ‘г 
1
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wv Отдела борьбы с с.-х. вредителями Министерства сельского 
хозяйства Армянской ССР (сведения собраны А. О. Зарбабяном, 
мч. -плела 3. Г. Суджян).
И«оцггуг фитопатологии и зоологии .тпило 5 VII 1951

Академия нау». Лрм. ССР
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Лк Л Калантлряп

Результаты испытания фосфида цинка 
против полевок

В борьбе иропш вредных видов грызунов, проводимой ла последнее 
время. рекомендует։ я применяй. фосфид цинка. Подобные рекомендации 
мы встречаем в работах И. Я. Полякова |2|, Б. Ю. Фалькенштейна 
[<) и П. А. Свионденко |3|. которые предлагают использовать указанный 
юоепд в основном в гиде отравленной приманки.

Как Фалькенпггсйн [4]. гак и Свнрнденко |3|. предл.п.ног также 
; спгахх?! лропыливлния норовых отверстий фосфидом пинка.

Кроме вышеуказанных способов применения против иодных видон 
«рызунов, с целью сохранения семян питомников в почве, Фзлъкеиштейн 

I предлагает семена полностью покрыть ядовитой смесью фосфида ции- 
ы|4).

И. Я. Поляков рекомендует фосфид цинка применять только лишь в 
помешениях с помощью отравленных приманок [2]. Однако следует отмс
тят։». что нн один из указанных авторов, предлагающих использование 
фосфида пинка против вредных видов грызунов, не отмечает, вернее 
сказать, не приводит результаты экспериментальной работы в этом на
правлении.

Против вредных видов грызунов применяется порошкообразный 15% 
технический фосфид цинка, производство которого освоено отечественной 
химической промышленностью.

Экологические особенности грызунов в условиях Армянской ССР 
делают необходимым выяснение условии эффективного применения фос
фида шшка в конкретных условиях различных районов республик».

Для разрешения этого вопроса нами изучались: нормы расхода, 
'.срока применения. техника приготовления отравленных приманок и ряд 
других лопросон.

Опыты наши заложены против обыкновенной полевки (Microtiis аг- 
vnlls pill) на колхозных полях сел. В Ахта (Ахтиискнй район), Севан 
(Севанский район) и на участках лесхоза Норбзязетского района и 1950 
и 1951 гг.

Согласно принятой методике до закладки опытов предварительно 
закрывались все норовые отверстия из опытных участках и затем через 
24 часа затравливались действующие (открытые) нооовые отверстия

• Из диклллп. Пр 1'IICJ липого >13 перпом Зацаокз.и КОМ < •■петаинн по учету 
и прогнозу числсиипсти грызунов, гпстоввптемси п г. Ереване 3 июля 1951 г.
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Опыты были заложены в трех повторностях и в каждой повторности 
были взяты 30—80 действующих норовых отверстий с необходимым коли
чеством контрольных коровых отверстий, Учет эффективности проведен 
следующим образом: через три дня после затравливания были закрыты 
как затравленные, так и контрольные норовые отверстия, а на следу
ющий день проведен учет эффективности нутом подсчета открытых за 
24 часа норовых отверстий.

Данные опытов разработаны по следующей формуле —X Ьл>. 

где X—% открытых норовых отверстий в контроле, У—% открытых норо
вых отверстий в отравленном варианте.

Фосфид цинка испытывался как р виде отравленной приманки, так 
и способом внесения в виде ворошка (кучами) в норовые отверстия. В 
качестве приманки взяты- зерно, хлеб, пшеничная мука, а также клевер 
и люцерна (в свежем виде).

В опытах, проведенных весною, при приготовлении отравленной 
приманки, с целью придачи фосфиду цинка прилипчивости, были исполь
зованы растительное и животное масла. При осенних же опытах—только 
растительное масло и то только при приготовлении отравленной приманки 
из пшеницы. На каждый килограмм отравленной приманки взято 20— 
25 г масла.

Для прилипчивости фосфида цинка к зерну нами был испытан также 
и метод смачивания зерна водой.

Норма расхода на каждый кг пшеницы, хлеба или пшеничной муки 
взята 10. 20 и 30 г фосфида цинка, для зеленых приманок—30. 40 и 50 г. 
На каждое норовое отверстие взято 1 и 2 г отравленной приманки. Норма 
расхода фосфида цинка при внесении в виде порошка составляла 1, 1,5 
и 2 г на норовое отверстие. При испытании отравленных приманок из 
фосфида цинка в качестве эталона взята отравленная приманка, приго
товленная 5% водным раствором арсенита натрия, а при внесении фос
фида цинка в виде порошка—арсенит кальция.

Результаты летних и осенних опытов приводятся в таблице 1.
Данные таблицы 1 показывают, что в борьбе против полевок из 

испытанных нами норм расхода фосфида цинка наиболее высокий эффект 
получается при применении на один кг отравленной приманки 30 г фос
фида цинка.

В ходе опытов было замечено, что 1 г отравленной приманки, вне
сенной в норы, полностью съедался полевками, однако большинство по
гибших были молодые- не перешедшие на полную самостоятельную 
жизнь.

Имея в виду это обстоятельство, нами заложен опыт с применением 
2 г отравленной приманки на каждое норовое отверстие. При сравнении 
результатов этих опытов выяснилось, что 2 ? дает более высокую эффек
тивность, чем I г

Так. техническая эффективность отравленных приманок при 1 г
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Фосфид цинка 10(11)։ И) 80,8 72,4 79.7 71,0
1000» 20 87,6 81,2 86,1 80,2
1000«30 91.3 85,4 91.3 88,8

Арсенит натрин 5 ։՛՛„ иодйын раствор 7», 9 68,3 591*/ 42,0
Контрол I. 34.4 29,6

получается 85,4. а при 2 г она достигает 90,6, причем процент погибших 
взрослых полевок значительно возрастет при згой норме расхода.

Данное обстоятельство показывает, что в период массового развития 
полевок (мышиный год) целесообразно применить норму расхода отрав 
л’екиок приманки в 2 г на каждое норовое отверстие, а при слабом темпе 
их размножения можно ограничиться и I г.

Для .выяснения сравнительной эффективности различных приманок 
иприлипателей испытывались отравленные приманки, приготовленные из: 
пшеница разительное масло, пшеница 4՜ животное масло, пшеница, 
смоченная водой, хлеб и тесто из пшеничной муки. Опыты заложены со 
всеми предусмотренными нормами расхода фосфида цинка, однако в 
таблице приводится результаты опытов, .полученных при норме расхода 
в 30 г на I кг приманки, ибо при всех остальных случаях полученный 
эффект ниже эффективности 30 г.

Результаты опытов приводя вся в таблице 2.
Сравнивая данные таблицы 2, мы замечаем, что самую высокую тех

ническую эффективность дает отравленная приманка, приготовленная из 
пшеничной муки (91,5) и пшеница с растительным маслом (88,8). Низкая 
эффективность от смоченной пшеницы объясняется тем, что без прмлнпа- 
теля фосфид цинка нс задерживается на поверхности зерен.

Результаты опытов также показывают, что использование раститель
ного масла необходимо лишь при применении зерновых, ибо «х гладкая 
поверхность мешает прилипчивости зоосида. Что касается применения 
хлеба в муки, то нет необходимости добавлять к ним какую-либо другую 
примесь.

Низкая эффективность при применении животного масла объясняется 
тем. что оно обладает недостаточной прилипчивостью.

Как было указано выше, в качестве приманок испытывалась также 
зеленая йримднка. причем в летних опытах применялся клевер, а в осен
них— люцерна.

Для определения норм расхода фосфид цинка испытывался в 30. 40 
и 50 г на каждый кг зеленой приманки.
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Смоченная 111110111111:1
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74,9 67,9
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МУКИ 94,0 91,5
Эталон 66,4 69,-1 Н5,9 51,8
Контроль 26,9 

՛
— 23.2

При приготовлении зеленой отравленной приманки зелень заранее 
смачивалась водой, затем опыливалась фосфидом цинка и смешивалась 
до тех пор, пока вся зелень покрывалась зоосадом. Норма расхода па 
каждое норовое отверстие составляла 2 3? Результаты опытов приво 
дятся в таблице 3.

Эффект ивнос и, зеленой о।рзпленной приданья
Таблица

Летние опыты Осенние опыты
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Фосфид цинка 1000 : 30 !>7.8 63,4 75,3 64,8
и 1030: Ю 76, У 73.« 84,8 78,3

НИИ»: .50 81,6 79,0 88,5 . 83,6
Арсевиг K3.ii.iihи Эталон •— 86,5 М». 4
Кошро.и. 11.9 — 29,8 —

Данные 1абли11Ь’ 3 показывают, что для при! хговления отравленной 
зеленой приманки на каждый кг свежей зелени следует брать 50 г фос
фида пинка. Такое Соотношение зоосида с зеленью дает 83% абсолютной 
технической эффективности. Снижение количества яла сильно снижает 
эффективность отравленной приманки.

Что касается опытов внесения фосфида цинка в виде ворошка куч 
ками в норовы»? отверстия как в летних, так и в осенних опытах испиты- 
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валась норма расхода на каждое норовое отверстие I. 1,5, и 2 ?. как эта 
лон применялся арсенит кальция I г.

Результаты и схема опытов приводятся в таблице 4.

Таблица 4
Эффективноеп. фосфида цинка при внесении ею кучками ?. норовые отверг։ня
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Фосфид цинка 1.0 78,5 75,7 1)8,0 5-1,3
1,5 1 83,1 81,3 Ml 1,0 80,7

- 2,0 85,6 83,7 89,8 85, ։
Арсешн кальции 1 1,0 88,2 86.7 | 89, Г» 85.1
КОНГ|К>.11. । ։ ,2 30,0

Данные таблицы 4 показывают, что от фосфида цинка, при приме
нении методом опыливания нор, эффект получается ниже, чем от арсени
та кальция. Так. при внесении методом ложки дозировщика арсенита 
кальция норма расхода составляет I г. а при фосфиде цинка —2 г.

В 1951 г. в Норбаязетском районе на территории лесхоза был прове
ден широкий полевой опыт ни участке несколько десятков га. В этом 
опыте в качестве приманки было испытано зерно (пшеница и ячмень). 
фосфа։д цинка был взят ЗОг. в качестве прнлипателя растительное масло 
29 г для пшеницы, 25 г для ячменя на сухой приманке. Абсолютная тех 
ническая эффективность при этом опыте составляла 93'՛՛.

Выводы

Обобщая результаты проведенных опытов, можно сделать следую
щие выводы:

Фосфид цинка является высоко эффективным препаратом против 
нелегок.

В борьбе против полевок в условиях Армянской ССР лучшие резуль
таты от фосфида цинка получаются при его применении методом ограв- 
локных приманок

В качестве приманочного вещества можно применять муку, зерно л 
хлеб. Лучшие результаты, получаются при применении муки и зерна.

При использовании отравленной приманки из муки нс только полу 
чается высокий эффект, но и для его приготовления шсютючается необхо 
дммость использования масла в качестве прнлипателя.

При приготовлении отравленных приманок из зерна необходимо при
бавить 20 25 г растительного масла на кг сухой приманки.

Количество фосфида цинка следует взять 30 г на кг сухой приманки.
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В качестве прили.чателя брат։, животное масло не рекомендует-՜ я. 
так как око значительно снижает эффективность.

В качестве зеленой приманки можно взять люцерну, эспарцет, кле
вер и др. Количество фосфида, цинка в этих случаях составляет 50 г на к? 
зеленой приманки.

Применение фосфида цинка методом опыливания норовых отверстий 
можно рекомендовать только в тех случаях, когда отсутствует арсенит 
кальция и при этом норму расхода необходимо взять 2 г на каждое норо
вое отверстие.

Инс ТИТ*'г ||.՝нг<ч1аюли; Н" 
и аеплогни Академии 
наук Армянской ССР

Пос г'пяло => VII 1951
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րւսուոե/nt , այնպես կ/ ր՚հ անդ րե ր ի նհրսը վւսչոսւե լո ։. դե Ալրում / , պաքրարի 
ժամկե։րն1ւրր, թունավոր գրավչանյութերի պատրաստման տեխնիկան 
և ’էք' 2'" Ր է՛ ,UU խնդիրն եր։ 11րպեււ դ ր ա վչա՛հ յ ո ։ թ փորձերի </։։։ մ ա՛հ տ I/ օդ֊ 
ttt'ui դ ո րծ վե լ ե՛հ՝ '• ա ։/ . Ji ա էյ ա •» ա ա ի կ , այյուր, ե թտրմ կանտչ հ րերնու կ և ա ո- 
վույտ։ Իինկի ֆսսֆիդի կպչող։։ ւնակէէւթ յ րէւն ր բարձրացներ»! 7’ Ч1,и“1'
չան jn t թ it ji ի հևա խաոնեք են հ» բուսական էլամ կենդան ա կան JU* ղ և կամ 
ն/աՀհւ/ թունավորելուց աէւահ են ր 9/։։։։/։

Փորձե՛րը հն Ախատյի ^'՚ էԼխաայի, Սևանի չրհանի,
Սևանի կոլխոզն երի դ.տշտերւււ մ և Նոր Իս։յ։ո դե աի յր՚հսնի ա՛հ տաոս։ն աե- 
սո՛թ յան հոդա մււասւմ, սովորական դաշտամկան դեմ (MiCTOlUS UTVclIiS
Pall 1950 և 1951 թթ.։

Փորձերի ա րդ յոէնրնե ր ից սրսրղվո։ մ կ, որ ցինկի !ի ո սէի ի դ ր ՚ Հա յաս ա ա - 
նի Աք այ մ անն ե ր ո է մ աս։ քիւ։ կ ո։ ր ա ա դ ր ութ յա՛հ մեհ կիրսէոե/ի րւսրձր կֆեկտ, 
հ ի Uh tn կա՛հում թունավոր՝՛ դր ա վչա՛հ յո։ .թ և ր ի օդ ՛սագ ործ մ ան միջոցով։

Հացից, հացահատիկից I։ ut/jnt րիg ի ւււնւսւիւր դ ր ա վլ ան յււ ւ իք պատ֊ 
րասաե/իս անհրաժհշա կ յ ու ր ա Հւան » յ ո ։ ր ||1| Հ՛՛ր դրավչանյւ։լքւ1ին ավելաց
նել 30 <J, /'"կ թ՛արմ կանաչի դե պրօլմ 50 <] '//'*''4/' կ՛ ուլ՛ի ի դ г

Ցինկի քիոսՏիի դ ով ւդաւորասաած թ iii.'h ս/վ ո ր դ ր ա վչ ան յ ո ւթ ե ր ի ց իր կֆեկ- 
տիվ ութ յա «Հ ր աոա^ի՚ե /ոեդր դրավում կ ցորենի tu/jnt րից չաղացած թու֊ 
նավ։։/։ դ րս։վ չանյութ ը, "րր աա/իս կ 91.3'՝ (| րացարձակ ա ե իւն ի կ ա կան 
կ քի ե կ tn ի վու թ յուն. րաո որում ՛հր ա՛հ րու ււակա՚հ ա t/ե / ա ւ/՚հ !• / ո ւ կարիր
՝/* դդսւցվ "՚ (թույնի կպչոդունակււէ թ յուՀսը րա ր ձրա ւ/ն it/ո ւ համար)։

Հա//ահաաիI/իւ/ պատրաստած թունավսր դ րաւթա՚հ /ո։թ (ցորենիդ և 
գարու.ց ) պ ա ս։ րաւ։ ա ե/ու համար անհ ր ում և՞ տ կ ավե/աէ/՚հե/ ք ո ւ ր ։ո յւսՀհ \ fit ւ ր 
1լ<] գրավչանյութ  ին 30—25 <| րուաական յուդ) ւյի՚հկի ֆոօքիիգի կպչոգու- 
՛հակա թյու՚հր րարձրացնե/ու համար), և այնպես քսաււնե/, որ հատիկները
հավասս! րաո/եէէ ծածկվե՚հ թույնով. ա յո ձևով ւդ ա ա ր ա աո ա ծ թ ա՛հավոր
գրավ չան յա թ ր աա/իս կ 8Տ,8՝՝ (> րա/յարձակ տեխնիկական կէիեկտ։

Թարմ կանալ թոէ՚հավոր դրավլա՚հ յոլթ ս/ա ա րա ստ ե լո t համար, կու- 
նաչը նա իւ 0/1 որ պեէՈՀ կ թ եթ հակի •) րա) թ ր Հ ե/ . ապա ավե/աւ/՚հե/ թույն/։ 
և /ավ խտո՚հել ու օդ ա ադո րծ ե չ թարմ վիճակու.մէ Ինչպես վերջինիս, ա յն -
и/և и կլ հացից n/tu տ ր ա и nun ծ թ ա՚յւավոր դրավ չանյու թերի կֆեկաիվո ։.թ յու ՚հ/է 
տվե/ի ցածր կ րա՚հ ա ո աջ ինն ե /t ին ր ։

Ին չ վերարերվամ կ րնանէ/րերի 'հերո/ւ էիոչա ձեով /ւ/՚հե/ու и/այ֊ 
րարի եղանակին, կի րւււոեյ կսւ/ւե/ի կ միտքն կա/t/ ի ում ի ւորսենիէէի րսւցա- 
կւսյսւ թյա՛հ դեօլրու մ. որովհետև ‘էի^՚կի փոսվւիդի 2 դրամր միայն tmu/իս 
fi ku,lH /'" ‘՛էI՛ արսենիդի Լ դրամին հավասար կֆեկա, հեսւեարար թ ա յն ի 
ավե/որդ ծաիւս չավէադէս՚հց չաս։ կ /ինսւմ։ Այսպիււով րնանցրերր վւ։։չ։ւ- 
տե/իս ս/եէոր կ օդ ւոադ ո/էծե/ 2 ւ| սի՚հկի !իա։1իիդ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

К. Бабаджанян

Сравнительная характеристика биохимических 
качеств некоторых гибридов томата

Разработка новых мичуринских методов в деле выведения высоко 
урожайных н высококачественных сортов является одной из наиболее 
актуальных задач, привлекающих внимание научных работников в обла
сти сельского хозяйства. Одним из таких методов является метод гибри
дизации, дающий в сочетании с методами отбора и воспитания наиболь
ший эффект.

Нас интересовало изучение биохимического состава, установление 
качеств тех гибридов, которые были получены в секторе биологии опло
дотворении Института генетики и селекции растений АН Армянской ССР.

Для механического в химическом анализов мы взяли образцы из 
урожаев 1949 и 1950 гг.

Из урожая 1949 года были взяты следующие комбинации томата 
первого поколения со своими родительскими формами: Местный х Днев
ной завтрак. Местный X Буденовка, Марглоп Буденовка и Марг.т-՛; 
X Дневной завтрак. Все эти образцы были выращены в одинаковых 
условиях. Работа проведена в биохимической лаборатории Института 
генетики и селекции растений АН Армянской ССР

Произведены 5 механических и 6 химических анализов, в осн. 
определяющие качество томата. Для механического анализа взято сред
нее из грех плодов и определены: вес плода, проценты—мякоти, семян, 
кожицы и размеры плода. Те же плоды подверглись следующим хими
ческим определениям: I) сухие вещества. по методу высушивания до 
постоянного веса; 2) общее количество сахаров, редуцирующих сахароз 
и сахарозы, по методу Бертрана с применением модификация Макс 
Мюллера: 3) кислотность титрованием П; 10 щелочью; 4) сырая клетчат
ка по методу Гсннеберга и Штумана; 5) зола, прокаливанием в муфель
ной печп.

О гибридах первого поколения данные приведены и таблице I
За исключением гибрида Марглоп X Дневной зззтрак. который да֊? г 

маленькое повышение по весу и по размерам, остальные сравнительно го 
своими родительскими формами, не повышают механические показатели.

В отношеч'ин химического состава по тем же самым гибридам лу
чен ы следующие результаты (таблица 2).
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Габлица !
Результаты механического анализа гибридов первого поколения томата 

и их родительских пар
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23 VIII Местный сЛневиой завтрак . . . 113,73 95,7 3.31 0,99 62(59)46
Мап.—Местный.................................. 126,2 94,0 5,21 о,76 65(59)49
Отец—Дневной завтрак................. 131,81 95,4 3,81 0,73 63(60)4

27 VIII МестныйХЬ'Лг попка . • . • . 118,79 93,77 5.71> 0,51 63(59)45
Мать—Местный ........ 119,22 93,84 5,51 0,62 •ад >19
Отец—Беденоикп . .................. II 1,8 94,37 5,32 0.31 83(74)53

<i IX Марг.топХБуд^иовка . . . . 74,88 92.81 6, 16 0,73 63160)15
60(59)50Мать — Мар.лсш.......................... 100,8 94,2 5.26 0,54

16 IX МарглопХЛпсвной завтрак . 111,82 1.5 1,23 «>-(58)54
• Мать—Млргдои ....... 93,36 94,37 4,23 1,4 «0^54150
• Отец—Дпсвдой завтрак . . . . 110.33 96,1 3,2 0.7 «'■(>(«>0)55

Таблица 2
Результаты химического инал;мл гибридов первого поколении томатов 

и их родительских пар (1949 г.) *
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2՛. VIII Mei тныйуДневной тапграк . . . 6,05 1,98 4,85 0,21 0.68 0,51
Мап—Местный.................................. 5,65 1,6 4,45 0,57 0,51
Отец—Дневной завтиак . . . • 5,82 4,9 4,57 0,16 0.4 4 0,44

27 VIII Местный X Буденовка ...................... 6,89 5,83 5,49 0,22 0,56 0,53
- Магь—Местный - .......................... 6.02 4,74 1,13 0,54 0.39 0.50

Отец Буденовка . •..................... 5,87 4,67 4,60 0,38 0,51 0,51
6 IX МарглппХ 1 >у деновка ..................... 6,3 5,19 5,1 0,39 0.39 0,28

Маи. Мпрглоп 4,87 3,91 3,5 0,33 0,51 0,19
16 IX МарглопХЛневной завтрак . . . 7,41 6,28 6,05 0,09 0.56 0,31

• Мап.—Мар։ лов.............................. 6,82 5,.% 5,45 0.2 0,67 0,29
• Оге..—Лиевноп «анграк . . . . • 6,83 5,72 5,27 ։՝,2 0.G2 0,51

Гибрид Местный X 'Дневной завтрак, по сравнению с материнской 
формой томат Местный, имеет сухих веществ на 0,4% больше, общего 
сахара на 0.38% больше, сырой клетчатки па 0,57% меньше и на 0.1 !% 
больше титруемой кислотности.

По сравнению с отцовской формой томат Диезной ззвтрак дает сухих 
веществ на 0,23% больше. По остальным же показателям разницы не 
наблюдается. Гибрид Местный X Буденовка, по сравнению с материнской 
формой томат Местный, имеет сухих веществ на 0,87% больше, общего 
сахара на । больше, титруемой кислотности на 0.17% больше, н сырой 
клетчатки на 0.32% меньше. По сравнению с отцовской формой томата 
Буденовка. гибрид даст сухих веществ на 1,02%. общего сахара ։а 
1 15% больше и сырой клетчатки на 0.16% меньше
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Гибрид Марглоп X Буденовка, по сравнению с материнской формой 
томат Марглоп, дает сухих веществ на 1,43% меньше, общего сахара на 
1,28% меньше и титруемой кислотности на 0,12% меньше. Гибрид Мар- 
глоь х Дневн-'й завтрак, по сравнению с материнской формой томат 
Марглоп, дает сухих веществ на 0,59% больше, общего сахара на 0,75о/0 
больше, сырой клетчатки и титруемой кислотности на 0,11% меньше.

По сравнению с отцовской формой гибрид ласт: сухих веществ на 
0.53% больше, общего сахара на 0,56% больше, сырой клетчатки на 0,1 ]% 
меньше и титруемой кислотности на 0.06% меньше. При сравнении гибри
дов друг с другом мы .видим, что гибрид Марглоп Дневной завтрак 
отличается своими высокими качественными показателями как в отяоше 
нин родительских форм, так и в отношении остальных гибридов

Из урожая 1950 года для механического и -химического анализов мы 
взяли следующие по отношению биохимического состава более перспек
тивные комбинации первого и второго поколения: Марглоп X Дневной 
завтрак./Тиа'нд ՝ Марглоп. Марглоп X Буденовка, Мар! лгн < Балти
мор, /Марс.топ Дневной завтрак четвертого поколения и сравнивали их 
данные с данными стандартного сорта томата Анаид.

Как все эти гибриды, так и контрольный сорт Анаид, выращивались 
в одинаковых условиях и каждый гибрид подвергался анализу со стан
дартным сортом одновременно.

Анализы произведены в 2 срока. Методика определения та же, что 
и в 1949 году Результаты механических анализов приведены в таблице 3.

Р'-՛՛..1 .и!Ы механического анализа гибридов томата (1950 I.)

Таблица ■'!

5 0 пропен гак XШ
гепк 1 |.1им<чи ьаиис комбинаций

И 2 >
7 г
» *

х £■ * 2 £ §

21 VIII Лшпт&ХА'.арглои Г( 13՝,7 95,0? 3.56 1,42 73(63)49
- Л»а։сдХ Марглоп Г ..................... •39.31 94,‘-5 1.36 0.99 68((Н)51

\иаид-* стандарт............................. • . 1-12.19 95,05 3,3! 1 ,<1 75(65)19
28 VII! Угр .ишХ.'нлич՛՝)։ ..гграк Г, 111.13 94,43 1. <6 1.21 62(57) 19

*Ма|1г.'1апуЛпсвиой аанграк Г 125,71 91,9 1,0 1. ’ 62(58)52
• Айазд стандарт ................................... 129,1» 93, -2 1.77 1.71 66 63)18
* МарГДТ 1, . . . • . 157,60՜ 93,0 5,21 1.79 "0(66)51

Мар. Л1.ПХ Ь\ чснопка Г • . 128.6 9-1,27 1.31 1,39 63(61 го
8 IX Мар .Н1ПХГ»а.11 пмор Г,................. Г.5,3 9-1.! 7 1,99 0,81 51(18)17

Марглоп :< Балтимор К 85,97 95,(Ю 1.06 0,91 57(51)11
Анаид >: Мар» лпп Г, • . . 87,7-1 97.21 1.66 1,13 57(55)16

- Анаид < Марглоп 1՜ ...................... 9ю11 34,19 1.57 0.91 63(53)41
Лиаи.ч - »члн .ап,.................................. 123,58 95,5 2.95 1,55 62(61)5О

Гибрид Анаид х Марглоп .в первом и во втором поколениях по меха
ническим данным (вес, .процент мякоти, кожицы, семян и размеры плод;!՛* 
уступает стандартному сорту Анаид. Но данные более позднего срока 
анализа того же гибрида показывают, что у гибрида процент мякоти 
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сравнительно со стандартной формой Анаид повышается. Гибрид 
Марглоп > Дневной завтрак в первом и во втором поколениях по весу 
и по размерам почти одинаков со стандартом Анаид, не превышает про
цент мякотн и Отличается более низким процентом кожицы и семян.

При сравнении гибрида Марглоп >: Буденовка первого поколения со 
стандартом Анаид мы видим, что гибрид превышает стандарт по весу и 
но размерам, а ио мясистости и но процентам кожицы и семян уступает 
стандарту В гибрид же Марглоп X Буденовка второго поколения дан
ные механических анализов почти совпадают с данными стандарта 
Анаид.

Гибрид Марглоп • Балтимор первого и второго поколения по весу, 
размерам в низкому проценту кожицы уступают стандарту Анаид.

Таким образом, мы вядкм, что гибрид Марглоп X Дневной завтрак 
по сравнению с остальными гибридами и стандартной форме։’ Анаид 
является лучшим как по своей мясистости, так и по низкому проценту, 
кожнцы и семян.

Работы Б. С. Камсарзкан показали, чт<> этот гибрид отличается как 
высокой урожайностью, так и устойчивостью против разных болезней. 
Результаты химических анализов приведены в таблице 4.
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11 VIII Млрглип ,< Л. :епи<Н ’лвтра՜-. н. 7,25 6 > М) •՝,2<՝ "... 0.13 0,51 0,4
I7 8,17 7,3 6,9 и, 38 о, 5 0,14 0,56
г. .10 5.71 1.81 0,83 0.2 > 0,44 0,41

ТОМГП АИИИТ......................... • (>. 15 1,8 1,4 1,27 0,09 0,19 0,43
21 VIII \платуМапгл.՛а 1-, . . . б, 18 5,71 5.7 о,01 ’.18 Ы 0,5

.•ХиалдХЛ'..'1|илоп Г. . . . . 6,8 5,72 , I • л 0,2 0,22 0,79 0,43
\lllllLIl — Г7Ю1Л л рт . • ■ . 7.В Г., 18 1,1.1 1.6 0,2 0,4» 0.17

VIII МиоглнпХАд'.вПой зав: рак н. Г.,г.;-> 5,1.2 0,51 1'. '1 0,61 0,5!
I- 6,6 1,91 ՛. 0,33 0,13 0,43

Хнаил—стандарт................. 7,24 4,45 4,08 о,|: 0.11 0,73 0.63
Марион .хденонка Р. . . • -.<՝• 6,11 5,6 0, 58 0,10 0,1 . 0.4.4

г . . 7,9 > 7,08 6,3 0.71 1. 0,1'' (1,47
я IX Млрг |'Ч1>?..|.| юмор !’’ . . • 7.05 6,25 6,17 0,04 0,22 0,71 <»,4Ь

н2 . . 7,<и» 6,'..»4 6,41 .47 0,17 0.55 0.1!
Ан.НГЛ М.|рГ.'1ПП 1՜: . . . 7,24 ь,31 1 0,6'3 (1.2 0,86 0.55

. - Г- - . . 6,‘>3 5.81 5,81 П 0,1 1 0,55 0.5.;
Лнан.1 ч'Глкаар; . » . . . • 6,23 5,35 4.75 0.57 0,18 0,49 0,52

Как видим из таблицы, гибрид Марглоп X Дневной завтрак по 
сравнению со стандартной формой Анаид в первом поколении даст: сухих 
.веществ на 0.65% больше, общего сахара на 1,76% больше, а во итог 
поколении дает сухих веществ на 2,02“՞ больше, общего сахара ня 
1.76% больше и гибрид Марглоп >' Дневной завтрак четвертого поколе
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ния дает сухих веществ на 0,65% больше, общего сахара на 0,94% боль
ше.

Аналогичную картину мы видим и при другом сроке созревания этих 
гибридов. Хорошие результаты по сравнению с сортом Ананд получены 
и ио гибридам Марглоп Буденовка. Марглоп X Балтимор и Липид X 
Марглоп в первых и во вторых поколениях. Так. например, пибрид 
Марглоп X Буденовка в первом поколении дает: общего сахара на 1,66% 
больше, а ао втором покслекин общего сахара на 2.63% больше и сухих 
веществ на 1.73% больше. Гибрид Марглоп х Балтимор по сравнению 
со стандартом Анаид в первом поколении даст сухих веществ на 0.83% 
больше, общего сахара на 0.9% болыпе, а во втором поколения дае» сухих 
пешее га на 1.76% больше и общего сахара на 1,59% больше. Сравнивая 
гибрид Ананд X Марглоп со стандартом Анаид, мы видим. «гг<» в первом 
поколении гибрид даст сухих веществ на 1,05% больше, общего сахара 
на 0.47% больше. :» торос поколение дзет сухих веществ на 0.7% боль 
ше и общего сахара на 0,49% больше.

Таким образом, приведенные данные показывают. что наиболее вы 
соками качественными показателями по сравнению со стандартом Анаи т 
и со всеми остальными гибридами отличается гибрид Марглоп X Диев 
ной завтрак.

Семена образцов предоставила Б. С Камсаракзн, за что выражай* 
ей благодарность.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ 
I

Я. А. Семексрнмян

К биологии возбудителей парши групп։ и яблони 
в условиях Кироваканского района

Кироваканскчн район, расположенный на высоте 1335 м над ур. м., 
является одним из основных северных районов плодоводства Армении. 
Район по своим природным условиям—мягкому, влажному климату бла- 
пошр։ ртсн для семечкового плодоводства, особенно для яблонь. Семечко- 
пые породы представлены интродуцированными европейскими сортами, 
сортами Мичурина, а также и некоторыми среднерусскими.

Культура грунт и яблони сопровождается большим числом заболе
ваний, вредящих всему дереву или отдельным его органам. В числе вре
доносных заболеваний в Кироваканском районе одно нз первых мест 
занимает парша яблони и груши [1.8].

Грибы-паразиты, вызывающие паршу груши и яблони, во ֊время 
конидиальцой стадии дают несколько поколений конидии (Н. А. Наумов 
13])

В процессе определения числа поколений коиндизльной стадии нами 
замечалась прямая зависимость продолжительности инкубационного 
срока от температуры, а следовательно от метеорологических условий 
весны и лета.

В литературе, кроме указания Н А. Наумова [3], нами не встреча
лись данные, касающиеся конкретного числа поколений Гиз'1с1айшт 
бепбибещп и 1-и5։с1аН։игп рнмшт в тех или иных условиях. Однако 
определение этого числа представляет практический интерес, так как оно 
дает возможность ֊уточнить сроки проводимых опрыскиваний, их начало 
и повторные лечения в течение лета. Поэтому в процессе изучения биоло
гии парши грунт и яблони в условиях северных районов Армении нами 
определялось возможное число генераций конндиальнон стадии в усло
виях Кироваканского района (в совхозе нм. Шаумяна села Варданлу), 
как одного «з типичных северных, влажных районов плодоводства. где 
степень вредоносности парши и число поражаемых сортов яблони н 
груши является наивысшим по сравнению с другими районами, как. 
например. Стопанапаяский. Дилижанский. Носмберянский, Алавсрдскнй 
и др.

Опыты, проводившиеся с целью определения количества поколений 
конплнальной стадии у |- (|еп<1гП1сит н И. ритит, велись и следую
щем порядке;

а) весенняя изоляция побегов яблоки и груши (побеги с листьями);
б) искусственное заражение изолированных побегов;
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в) наблюдения за появлением признаков парши в результате искус
ственного заражения и регистрация сроков появления новых конидиенос- 
цев.

В дальнейшем искусственное заражение повторялось свежими кони
диями в момент их появления, и так делалось повторно до конца веге
тации. »

Для заражения были выбраны два довольно чувствительно-поражае֊ 
мых сорта, а именно: из груш—Бере-Аманли, из яблонь—Бельфлер. На 
этих сортах было изолировано по 25 побегов в пергаментные мешочки, .в 
среднем длиною 20—30 см. Изоляция производилась весной для предот
вращения естественной инфекции, наличие которой несколько раз проверя
лось, прежде чем приступить к искусственному заражению. Одновремен
но велись наблюдения за неизолированными побегами для установления 
срока появления первых признаков парши в естественных условиях. По
явление их считалось завершением первого поколения, которое имело 
место в результате естественного заражения—аскоспорами.

С момента появления пятен парши в естественных условиях начато 
было искуственное заражение. Для первого искусственного заражения 
бралось по 3 побега из изолированных побегов яблони и груши. Материа
лом заражения служила водная суспензия свежих конидий, которая гото
вилась тут же путем соскабливания конидий с паршевых пятен и пульве
ризатором наносилась па побеги, затем побег снова изолировался мешоч
ком, причем последний обкладывался фильтровальной бумагой и еже
дневно обильно смачивался водой. Таким путем, по возможности, созда
вались влажные условия в мешочках для развития возбудителя.

В дальнейшем проводились ежедневные наблюдения для фиксации 
длительности инкубационного периода и появления первых признаков бо
лезни. отдельно на каждом побеге, и выводилась средняя длительность 
из трех побегов при каждом искусственном заражении.

Появление конидий на пятнах, образовавшихся в результате искус
ственного заражения, определяло конец очередной генерации. С вновь 
образованных конидий, наличие которых устанавливалось просмотром 
■соскабленной пробы с пятен в микроскоп, готовилась новая суспензия для 
следующего заражения.

После первого искусственного заражения дополнительно (в начале 
июля) были изолированы еще по 5 побегов яблони и । рушн, использован 
ные под заражение в самом конце. Хотя эта изоляция была произведена 
сравнительно поздно, но се длительность убедила в отсутствии естествен
ной инфекции. Общее количество изолированных побегов составило, таким 
образом, по 30 на каждую породу.

Методика искусственного заражения частично заимствована из работ 
О. Югановой [6], по определению инкубационного периода конидиальной 
стадии. Первые признаки парши груши и яблони в естественных усло
виях. которые мы приняли за завершенное первое поколение, появились 
и конце мая 1950 годя. Такое, сравнительно, позднее появление было 
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обусловлено сухостью апреля, в результате чего выбрасывание аскоспор 
не имело места, хотя проба опавших листьев от 15 апреля, взятая на 
^следование. показала вполне зрелое состояние сумок и аскоспор. Силь
ные дожди в начале мая (5—10), обусловили лет аскоспор (7—8 мая), 
следовательно и первичную инфекцию. Длительность инкубационного 
периода при первом поколении, обусловленном первичной инфекцией, 
аскоспорами равнялась, таким образом, 20—23 дням. Продолжительность 
инкубационного периода определяется средней температурой окружаю
щего воздуха и различна в случае заражения аскоспорами п конидиями. 
Так, например, ври заражении аскоспорами при средней температуре 8° 
она равна 17 дням, при темп. 20°—25°—8—12 дням (Сигрианский [41). 
По Юга новой [7] при темп. 6° продолжительность равна 25 дням, при 
24° -25°—6 дням. При заражении конидиями: при 6° —24.4 дня, при 25° 
5—8 дн. (Юганова [7]. Наумов |3]) определяется продолжительность ин- 
кубзцнонпого периода при температуре 17°—21° в 10 дней в случае зара
жения конидиями. Приведенные данные подчеркивают тесную связь, су
ществующую между температурой и длиной инкубации. Такая зависи
мость обусловливает различную продолжительность инкубационного пе
риода в течение лета, а следовательно и число генераций конидиальной 
стадии парши груши и яблони.

Результаты наблюдений по определению числа генераций конидналь- 
нон стадии приведены в таблице 1. За начало развития поколения взят 
день искусственного заражения, а конец—появление первого признака 
болезни (оливкового пятнышка). Средняя температура в период инкуба
ции, от начала заражения до появления пятна, определялась делением 
суммы среднесуточных температур на количество инкубационных дней 
данного поколения.

В результате последовательных инокуляций стало возможным про
следить в течение 1950 года для парши груши развитие 10-ти поколений 
конидиальной стадии, а для парши яблони - 9. Дальнейшие искусствен
ные заражения пе дали результатов. Повидимому, понижение температу
ры задержало развитие возбудителя. Большее количество поколений у 
парши груши на наш взгляд можно объяснить интенсивностью развития 
возбудителя V. рита, что наблюдалось в течение всего периода работы 
как в условиях сада, так и в лаборатории при выращивании V. рипа 
з культуре. Из таблицы видно, что наиболее быстрое развитие и расселе
ние возбудителя происходило с середины июля до середины августа, ибо 
температурные условия в этот период в совхозе Вардаилу в 1950 г., при 
создаваемой искусственной влажности, обеспечивали наименьшую про
должительность инкубационного срока. На последнюю действует также 
ровность среднесуточной температуры.

Резкие колебания между максимумом и минимумом в течение суток 
задерживают период инкубации. Так, например, длительность инкуба
ционного периода (что видно и из таблицы) второго поколения кони
диальной стадии парши груши равнялась 15 дням при среднесуточной 
температуре 12,7°, а десятого—при температуре 13,3° она составляла
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Количество поколений конядилльной стадии парши груши и яблони 
б условиях Кировакаяского района

Таблица 1

Г р у III л Я 6 л о н я

Начало...................................... Естествеяный лет аскоспор (5—7 V)
Конец ...................................... 28- 30 V 29 -30 V

О Средн ни Т ........................... 10,7՞ 10, 7»
О 
ье Продолжительность инкубац.
с 
с периода ....................... 20—23 дня 20- -23 дня

V . 
X Начало . . ............................. 1 30 V-l VI I VI
S Конец ...................................... 15 VI 18 VI
е: 
О Средняя Т ........................... 12,7՞ 13,2®
х 
о Продолжительность ин ку бац.
с периода ....................... 15 дней 17 дней

и
X 
X Начало .................................. 16 VI 18 VI
о Конец ...................................... 27- 28 VI 2 VII—3 VII
о Средняя Т ....................... 15,6՞ 16,8՞
с Продолжительное г ь нннубац.

периода ...... 11 дней 1-1 дней

г>
X
X Начало .................................. 29 VI 3 VII
Ф Конец ... . . 8-9 VII М-15 VII
р Средняя Г................ ... 17,1՞ 17,9»
е Продолхчительиост»» инку ба к.
С периода ........................ 9 дней 11 дней

V Начало . . . . 9 VII 15 VII
X Конец ...................................... 18 VII 25 — 26 VII
О Средняя Т . . . ................... 16,9՞ 16,2՞
*
Q Продолжительное!ь ннк\бац.
= периода ........................... 9 дней 10 дней
>

с 
= Начало .................................. 19 VII 27 VII
<у Конец ................................... 29 VII 6—7 VIII
С Средняя Г ............................... 16,(Й» 17»
С Продолжительное г ь инку бац.
е периода ....................... III дней 10 дней
>

о
Начало .................................. 30 VI! 7 VIII

о Конец ...................................... 7 VIII 17-18 VII!
2 Средняя Т . ........................... 19,5՞ 17,7»
с Продолжительность инкубац.

периода ....................... 8 дней 10 дней
>

о

X Начало .................................. 8 VIII 18 VIII
о Конец . . . • ....................... 17-18 VIII 3 1Х-4 IX
с Средняя Т.............................. 17,7՞ 14,8®
с Продолжите-зьность ннкубац.

периода ....................... 9 дней 15 дней



Возбудители парши груши и яблони 783

Я б Л о н я1՜ р у 1п п

' Начало..................................
Конец ......................................
Средний Т ..............................
ГI родо л ж и г е л ьи ос 1 :> : и к у ба ц.

периода . . . . . .

18 VIII
I IX 
14,8"

13 дне։։

•1 IX
22 IX-23 IX

13,’

18 дней

Начало................... • . .
Копен ..................................
Средняя Т..............................
Продолжительное!। инкубац.

периода . ֊ .

2 IX
19֊ 20 IX
13,3"

17 дней

21 IX
приди, нс обн.аруж.

17 дней. Эта разная продолжительность при сравнительно незначитель
ной температурной разнице может быть приписана резким колебаниям 
между суточным максимумом и минимумом, которые составляли при 
десятом поколении (сентябрь) соответственно 30,3° и 3,5° (т. е. амплиту
да 26,8°), при втором поколении (июнь) 28,4° и 7,7° (амплитуда—20,7°). 
Можно полагать, что при наличии естественной влажности временем . 
интенсивного развития парши яблони и груши в условиях Варда или некого 
совхоза является вторая половина июля и август, что наблюдалось н н 
предшествующие два года при изучении динамики развития возбудителя. 
Поэтому опрыскивание в этот период (т. е. в начале июля), а по феноло
гии дерева—в период, когда плоды д осп 1 га ют размера грецкого ореха— 
является необходимым мероприятием, целью которого является уменьше
ние дальнейшего количества генераций в этот период. Таким образом, 
данные наблюдений подтверждают прямую зависимость числа поколе
ний от температуры и влажности. Влажность. в виде осадков, предопре
деляет сроки лета аскоспор, отчего в конечном счете зависит начало лег
кого развития парши.

Из сказанного ясно, что число поколений конидиальной стадии не 
является константным числом определенной биологической фазы, кото
рую возбудитель должен пройти в своем развитии. Наблюдения над соз- 
реваи.пе.м и выбрасыванием аскоспор и дальнейший прогноз, метод кото
рого разработан ранее другими исследователями (Степанов [7]), а также 
знание приблизительно числа поколении йонидйальнбй стадии в каждой 
данной местности, дадут возможность устанавливать. эффективные сроки 
опрыскиваний, увязывая их с моментами биологического развития возбу
дителя.

Выводы

1. В условиях Кирова канского района (совхоз Варданлу Армянской 
ССР) при метеорологических дан нюх весны м лета 1950 г. (сравнительно 
сухая весна, с небольшим количеством осадков в мае. умеренное', не 
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особенно дождливое лето) возбудитель парши груши дал 10 поколении 
конидиальной стадии, а возбудитель парши яблони—9.

2. Наши наблюдения подтверждают тесную связь между развитием 
парши л климатически ми условиями, а именно: число поколений прямо 
зависит от метеорологических данных.

3. Наибольшее число поколений конидиальной стадии в условиях 
1950 г. выпало на II половину июля я август, что замечалось и при изу
чении динамики развития болезни .в течение предшествующих двух лет; 
следовательно, интенсивное развитие паразита, происходящее вообще в 
условиях Кировакаиа, в эго время требует проведения опрыскивания для 
уменьшения числа генераций в дальнейшем, в течение лета. По феноло
гии дерева срок этого лечения должен совпадать с достижением плодами 
размера грецкого ореха.

И п с г ।: т у । 11л < > д< । вод с г в'а
Академик наук Армянской ССР Поступило *29 VI 19.51
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նակությամր, բարեխառն, ւոոսւնձնապես ււչ անձրևային ամսրո) տանձհնոէ 
քքՈ>։ ի հաբո։ ցիչբ տվել է; 10 դեն ե բա ց ի ա, իսկ խնձորենու ը<,ս [' "• "՚[,ո՚ ՍI'Հէ

'ձ. Մեր դի ասղո ։ թ յանն ե ր ր հա ս տ ա ա ում են սերտ կապը, է» ր ր աեղի 
ունի բոհի ղարդացմտն և կլիմայական պայմանների միջև՛ ‘/’եներա ։/իա- 
ների թիվը ուղղակի կա խ վ ա ծ Լ օդե րեութ ա բանական տվյաքնե ր ի ւյ' 
ամառվա պարզացման ււ1լ[էրլլւլւ կանխորոշվում Լ գարնանային տեղումներով, 
իսկ հետագա գեն 1, րա ց ի ան եր ի թիվր պայմանավորվում I; աոահ ին հեր
թին ամառվա ջերմությամբ, ինչպես նաև խոնավությամբ։

Սնկի կոնիղիալ սաադի ա (ի դ եներացիաների ամենամեծ թի վր 1Ձ50 
թվի պայմաններում ընկավ հուլիսի 'մ-րդ կեսին և օգոստոս ամիսներին։ 
Զարգար մա՛հ այդպիսի ը1ւթ։սրյ, նկատվել է նաև նախււրգ ւո ա ր ին ե ր ին, 
հիվանքլու թյան պարզացման դինամիկան ո։ ։։ ումե ա ս ի ր ե ր՛ ։ րնթացրում՛ 
Հեխևարար պտրագիտի ինտենօիվ դարղտցումր, որը տեղի ունենալով եի- 
րովականի պայմաններում այգ մամանակամիձււցւււ մ [հո։ լիս —օղոսաոս), 
պահան ջ Ոէ մ I, րումում, ուղղված հետագա գեներացիաների թ վ ի պակա
սեցման համար։ Սումման այգ ժամկետը հա մ րնկն ում կ ծաււի ֆենոլո֊- 
գիսէյի այն շրդանին, երբ պտուղները լինում են րնւքոէյղի %ափ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. М. Лджабян

К вопросу о подборе компонентов люцерны

Вопрос подбора компонентов травосмесей исключительно важен, ибо 
от его практического разрешения зависит внедрение правильных севообо
ротов в нашей республике. Многолетними опытными данными, а также 
производственными посевами установлено, что местная синяя люцерна 
является лучшим бобовым компонентом травосмесей, в то время как зла
ковый компонент вовсе не изучен.

Перед Армянским научно-исследовательским институтом техниче
ских культур поставлена задача—подобрать и изучить мз рыхлокустовых 
злаков лучшие компоненты люцерны для хлопкосеющих районов Армян 
скоп ССР.

Исследования по этому вопросу начаты институтом с 1948 года. 
Испытываются следующие злаковые травы: ежа сборная, райграс высо 
кий, райграс многоукосный, житняк, овсяница луговая, пырей безкирне- 
йшшый и костер безостый, совместно с люцерной. Норма высева люцер
ны 12;Кг/га։а злаковых трав—из расчета по количеству всхожих семян, 
соответственно 12 кг люцерны.

Опыты заложены на центральной базе института в Эчмиадзине. 
Площадь каждой делянки 100на. м, при трехкратной повторности. Посев 
трав произведен воспою, в начале апреля, а также и осенью в три срока, 
под покровом озимой пшеницы.

В настоящей статье приводятся результаты опыта весеннего посева 
1949 года.

Уход за травами первого года сводился к полкам сорняков и поли 
мм. в остальные годы только к поливам.

Проведенные нами наблюдения над ростом и развитием трав в год 
посева показали, что райграс многоукосный развива<*гся почти наравне 
с люцерной и в год весеннего посева полностью заканчивает цикл своего 
развития.

Развитие райграса высокого лишь незначительно отстает от райграса 
многоукосного и в год весеннего посева доходит до фазы колошения. 
Остальные злаки доходят до фазы кущения я в виде разросшейся розет
ки листьев остаются в течение остального времени вегетационного пе
риода.

Во второй год жизни характер развития злаковых трав изменяется. 
Ежа сборная л райграс .высокий раньше остальных трав начинают весною 
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своё отрастание. Проведенные промеры трав показали, что лучшее отра
стание и рост имеют ежа Сборная и райграс высокий.

Для характеристики травосмесей в отношения накопления корневых 
остатков в почве нами в конце второго года жизни трав производился 
•учет накопленной массы корней в полуметровом слое почвы способом 
взятия монолита почвы с площади в 0,25 лгв. м по слоям через каждые 
1(1 ։.и. Монолиты брались в двухкратной повторности, затем по 
частям отмывались на густом сите. После отмывки высушивались до 
воздушно-сухого состояния, отбирались посторонние примеси—песок, 
сор, семена и корни сорняков, и разделенные на фракции (крупные с 
диаметром свыше 1,5 мм, средние от 0,6 до 1.5 мм и мелкие до 0,6 лм/) 
взвешивались по фракциям.

Результаты учета корневой массы сведены в таблице 1. Эти данные 
показывают, что в конце второго года жизни травосмесь люцерна ՛ ежа 
сборная накопила наибольшее количество корней- 77,9 ц га. Второе 
место занимает люцерна райграс высокий (72,3 ц/га) к затем люцер
на 4- райграс многоукосный (71.8 ц га}.

Остальные травосмеси имеют сравнительно низкие показателя. Чи
стый посев люцерны дает значительно меньше корневых остатков, чем 
травосмеси, за исключением травосмеси люцерна -• костер безостый, где 
участие костра незначительное.

По количеству накопившихся мелких и средних корней также выде
ляется травосмесь люцерна ! ежа сборная. Последнее место по процен
ту мелких и средних корней занимает люцерна.

Основная масса корневых остатков накапливается в слое 0—20 см 
почвы. В травосмеси люцерна 4֊ ежа сборная з слое 20—30 см накопи
лось сравнительно больше корней, чем в том же слое у остальных траво
смесей. Количество корней уменьшается с верхних слоев почвы к ниж 
ии.| у люцерны сравнительно более постепенно, чем .у травосмесей.

В корнях мы определяли процент азота по Кьельдалю и фосфора по 
Дениже.

Полученные данные сведены в таблице 2.
Из данных анализов видно, что процентное содержание азота боль

ше в корнях люцерны, чем в корнях травосмесей. Некоторое исключение 
составляет травосмесь люцерна 4֊ костер безостый, где доля злакового 
компонента была незначительной.

Хотя по процентному содержанию азота люцерна стоит несколько 
выше, но по общему накоплению азота на га преимущество на стороне 
травосмесей. Люцерна ежа сборная накопила в корнях—179,9 кг’га 
азота, а травосмесь люцерна 4- райграс высокий 171,9 кг;га азота. 
Наименьшее количество азота на га накоплено в корнях травосмесей с 
участием костра безостого, пырея безкорпевипшого « в чистых посевах 
люцерны.

В отношения содержания фосфора .в корнях не замечается большой 
разницы между люцерной и травосмесями, хотя по абсолютному содер-



Подбор компонентов люцерны 789

Таблица 1
Количество корней, накопленных двухлетней ՛ р;։во< ме'-ьм1 

в полуметровом слое почвы в ц[га

Фракция корней

Горизонты В С.Ч
Мелкие
<0.6 мч

Средние 
0,6—1,5 мм

Крупные 
> 1,5 мм Сум ма %

Люцерна -Ь ежа сборная
0-10 9,280 0,1 (XI 27,440 36,820 47,310—20 3,014 0,320 17,204 20,538 26,3*20 - -30 1,450-1 0,481 10,538 12,626 16/230— Ю 0,263 0,098 3,434 3,795 4,940-00 0,360 0,428 3,318 4.1060—50 14.521 1,430 61,934 77,885 100,0

Люцерна 4֊ райграс высокий
0-10 4,878 0,124 •11/278 46.280 64,010-20 1,684 0,41x8 7.034 9.186 12,720-30 0,625 0.404 7,450 8,479 11,830—40 0,30*2 0,282 1,288 4,872■10—50 0,288 0,428 2,7.58 3.471 4,80—50 7,777 1.706 62,808 72,291 100,0

Люцерна 4- райграс многоукосный
0-10 6,960 0,144 34,664 41,768 58,210- 20 0,704 0,374 14,440 15,518 21,620—30 0,648 0,354 6,40» 7,406 10,330—40 0,338 0,232 2,270 2,840 4.040—50 0,14-1 0,330 3,784 4,258 5,90—50 8.794 1,434 61,562 71,790 100,0

Люцерна -|- пырей безкорневищный
0-10 2.582 0,118 27,382 30,082 48.510-20 1.548 0,674 14.664 16.886 27,320-30 1,044 0,718 6,392 8,154 13,230—10 0,24'2 0.544 2,994 3,778 6.140—50 0,388 0,568 2,100 3,056 4,90—50 5,80*2 2.622 53,532 61,956 100,0

Люцерн;։ ֊1՜ костер безостый
0-10 3,224 0,128 24,102 27,454 49,710—20 2,614 0,634 9,356 «2,634 22,820- 30 0,604 0,560 6,738 7,902 14.330—10 0,344 0,354 2,964 3,662 6,640-50 0,400 0.728 2,524 3,652 6,60—50 7,216 2,404 45.684 55,304 100,0

Л ю и р и а
0-10 0,374 0,050 *24,172 24,596 41,210-20 0,850 0,490 12,080 13,420 22,520—30 6,794 0,508 8,850 10,152 17,030—40 0,614 0,454 5,986 7,05-1 11,840—50 0,558 0,510 .3,390 4,458 7,50—50 3,190 2,012 54,478 59,680 100,0

жанвю фосфора, преимущество на стороне травосмесей: люцерна + ежк 
сборная, люцерна 4֊ райграс многоукосный и люцерна + райграс высо
кий.
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Содержание азота и фосфора s корнях
Таблица 2

Варианты
Процент Вес кор

невой 
массы в 

/<<гл

Содержание 
(в км га) 01 ношение 

N: P.O-азота фосфора
азота фосфора

Люцерна 2,48 0,64
0,66

59,67 147,98 38,19 3,9:1
. -ч։жп сборн'ан 2,31 77,89 179,93 51,41 3,5:1

ч-р;И'и р. высок.
. 4-paih р. много-

2.35 0.59 72.29 169.88 42.65 1.0:1

\кося, 2,2!) 0.61 71.79 164.40 13.79 3,8:1
пыр. без корн. 2,35 0,51 61,96 145,61 31,60 •1,6:1

-4-кост. безост. 2,47 0.61 55.30 136,59 33,73 -1.0:1

Отношение азота к фосфору в корневой массе люцерны и различных 
травосмесей показывает недостаток в почве фосфора, что говорит о необ
ходимее™ удобрения фосфором травяного клина после его распашки.

Урожай грав определялся по укосам путем взвешивания зеленой 
массы со всей площади делянки. Процент выхода сена произведен по 
пробным снопам, взятым со всех делянок перед укосами.

В год посева, после снятия покровной культуры, было снято два 
укоса сена, а на второй год жизни—5 укосов. В таблице 3 приводятся 
данные урожайности сена. В сумме за два года жизни трав наибольший 
урожай сена собран в варианте люцерна ежа сборная (215,6 4 г«) и 
наименьший н чистом посеве люцерны. Остальные травосмеси дают уро
жайность близкую друг к другу, но несколько ниже, чём травосмесь 
люцерна ежа сборная.

Урожай грав весеннего посева 1!»«9 гола
Таблица i

В а р пинт ы
Сена н /{/го

Сумма
1949 (од 1950 год

Люцерна 25,0 142,9 167,9
, ежа сборная 28,8 186.8 215,6

? райграс высокий 25,5 175,0 200,5
райграс MHonivxotный 25,0 173,4 198,4

+ Ж II I II я л 21.4 156,7 1S1,1
- овсяница а угоняя 21,1 170,8 194,9
— пырей безкорневнтпый 24,1 165,5 189,6

, - костер безостый 23,5 159,7 193,2

Выводы

I. Из испытуемых травосмесей выделяются: люцерна ежа сборная 
и райграсы (высокий и многоукосиый) с люцерной, которые в двухлет
нем возрасте накапливают от 7Ц$ до 77.9 ц го корней, от 164,4 до 
179.9 кг га азота п от„42.7 до 51,4 к? >а фосфора.
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2. Корневая система травосмесей развивается преимущественно в 
пахотном слое почвы, где содержится больше 80% корневой массы от се 
количества в 50 см слое почвы.

3. Наибольшее количество мелких корней накапливается под траво
смесью: люцерна ежа сборная Эта же смесь дает самый высокий уро
жай сена.

•Хрммнский иаучно-жч'лсдовдтел нскип 
кис1И1\1 технических культур 

Эчмиадэин

Поступило II VII 1951
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