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К вопросу о значении нервной системы в возникновении 
злокачественных опухолей в эксперименте

Предварительные сообщения

Всякая реакция организма на действие раздражителя является не 
прямой, и отраженной через нервную систему. Стало быть, осуществление 
ее возможно лишь при условии, если организм входит через рецепторы в 
какую-то временную или постоянную связь с раздражающим агентом.

Известно. что каждый раздражитель вызывает ту или иную реакцию 
на месте своей. приложения. И это тел։ более относится к таким сильным 
раздражителям, как канцерогенные, блйсТомогенные вещества.

При этом опосредованное раздражение через нервную снсте.мл 
всада присоединяется к нешжрсдственно.му раздражению канцероген
ным веществом ткани.

Про։давая этому опосредованному раздражению определенное зипче 
кие в возникновении опухоли, мы задались целью изменить или прервать 
эти рефлекторные влияния, исходящие от введенного канцерогенного 
вещества. Это осуществлялось при помощи новокаиновой блокады (как 
местной, так и поясничной) н при помощи барбнтуратового наркоза

Таким образом, в одном случае воздействие было направлено через 
периферическую нервную систему, в другом—непосредствен но на цен
тральную в виде ее торможения.

Все это совпадало с моментом введения канцерогенного вещества 
.под кожу животному. Иными словами, новокаиновая блокада всегда дс 
лилась одновременно с. введением канцерогена. Что же касается наркоза, 
то здесь были поставлены три серии опытов.

В одной серия наркоз предшествовал введению канцерогена, а также 
продол жался и после его введения в течение 10—12 дней.

Вл второй серин опытов наркоз давался параллельно с Введением и 
продолжался еще а течение 10—15 дней.

В третьей серии опытов наркоз давался после введения канцероген;՛..
Таким образом, в наших опытах учитывался так называемый «фак 

тор времени». которому большое значение придавал И. П. Павлов.
Аналогичные опыты с некоторым сокращением были поставлены и 

на перевивном штам.мс саркомы крыс. т. е. в одном случае мы изучали 
первые шаги канцерогенного вещества в организме, процесс нроигхожде- 
мня первичного опухолевого очага, его первое воздействие на рецептор
ный аппарат; в другом и воздействие нервной системы
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на уже развившуюся опухоль, готовый штамм, г. е. изучали ’ патогенез 
опухоли.

Итак, сочетание изучения этиологии н патогенеза гнкже входило в 
поставленную перед нами задачу.

Экспериментальными животными были выбраны белые лаборатор
ные крысы. В качестве канцерогенного вещества применялся метилхолан- 
грен, который внидился подкожно в количестве 3-у л/г <однократно или 
троекратно) При местной новокаиновой блокаде применялся 1% р—р, 

новокаина 1.(1. при поясничной блокаде |% р—р. новокаина 2,0. по обе 
стороны позвоночника по одному куб. <֊’</. Сон вызывался подкожным 
введением мсдинала и количестве 0.02 0.03, который вводился ежеднев
но в течение первых 10- 15 дней. Опыты были поставлены на 86 крысах 
в II-*гн сериях.

В первой части работы изучалась роль нервной системы в этиологии 
опухолей.

Для этого было поставлено 6 серия опытов, из коих
1 серия—контрольная Количество крыс- 15. Под кожу вводилось 

£ лгг метилхолантреня.
2 серия—количество крыс 10. После введения канцерогена в ч >й же 

дозе, через 2 3 дня вводился мединал в юзе 0.02 0,03 ежедневно н 
течение 10 15 дней

3 серия количество крыс 10, Параллельно с введением канцероге
на «водился л продолжался вводиться мединал в течение 10 15 дней

4 серия- количество крыс 10. Вводился нодкожш- канцероген, дела
лась поясничная новокаиновая блокада.

5 серия количество крыс—10 Вводился подкожно канцероген, делу 
лао> местная новокаиновая блокада.

6 серия— количество крыс 10. Предварительно подкожно вждлился 
мединал в течение 2—3-х дней. На 3—4-й день вводился канцероген. 
Внетечие медннала продолжалось в течение 10—12 дней.

Во второй части работы изучалось влияние нервной системы на а- 
•гогенсз опухоли.

Было поставлено 5 серий опытов;
1 серия -контрольная Перевивался штамм саркомы крыс |5-й гене 

рации).
2 серия перевивался штамм саркомы крыс (5-й генерации). Парал

лельно вводился и продолжался вводиться в течение 10 15 дней медп- 
кал.

3 серия контрольная. Вводился штамм Саркомы крыс (б-й генера
ции).

4 серия—вводился штамм саркомы крыс (6-й генерации) Произво
дилась местная новокаиновая блокада

5 серия вводился штамм саркомы крыс (6-й генерации). Делалась 
поясничная новокаиновая блокада
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Результаты опытов

Первая часть. Первые опухоли появились на 5—6 месяцы после вве
дения канцерогена. Из них: у 6-тн крыс из серии с поясничной новокаи
новой блокадой (рисунок I). у 4-х крыс из серии с б арбиту ратовым нар 
косюм (рис. 2), у 3-х крыс из серии с местной новокаиновой блокадой 
(рис. 3), у одной крысы из контрольной серин (рис. 4). Всего: у 14-ти 
крыс.

Ркг

Рис. 2.
Раныпе всего опухоли появились у крыс из серки с поясничной ново

каиновой блокадой Затем из серии с местной новокаиновой блокадой.
Позже появились опухоли у крыс из серин с барбитуратовым нарко 

зом и контрольной. При этом следует обратить внимание на то. что опы-
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Рис. 3.

Рис. •!.

ты серии контрольной и с барбнтуратовым наркозом были поставлены 
раньше, чем первые два.

Вторая часть. Опухоли появились на 10 13-й день после перевивки 
штамма,саркомы крыс одновременно как у крыс из серии с барбитурат՛• 
вым наркозом, так и у крыс из серин контрольной.

Опухоли у крыс йз о -4-й и 5-й серий не появились: в этих сериях 
делалась новокаиновая блокада. Опухоли не появились и у крыс из кон
трольной серии. По всей вероятности здесь была допущена какая-ни
будь техническая >шибк;: или вирулентность штамма была малой.
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Производились также патологоанато.мичеекие исследования. Регу
лярно делались вскрытия. Как в контрольных, гак и в опытных сериях 
метастазов в органах ни в одном случае нс было обнаружено.

При микроскопическом исследовании препаратов был поставлен 
диагноз веретено-клеточной саркомы (патанатомическая лаборатория 
Института рентгенологии и онкологии орис. 5).

Рис. 5.

Была произведена проба иа веревидку опухоли. Опухоль привилась, 
был получен штамм саркомы крыс.

Выводы

I. Мединаловык сон, применяемый в течение первых 10- 15 дней, не 
влияет на возникновение и развитие злокачественных опухолей у крыс, 
выззаиных введением метплхолантрена.

2. Поясничная новокаиновая блокада и в меныней степени местная 
новокаиновая блокада ускоряют возникновение и развитие злокачествен
ных опухолей у крыс, вызванных введением метилхолантрена.

3. Меднналовый сон, применяемый в течение 10—15-тя дней, не 
влияет на возникновение .и рост перевивного штамма саркомы крыс.

Ереванский медицинский 
институт

Поступило М VII 1951
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ԷՔՍՊեՐԽՄեՆՏՈհՄ ՋԱՐՈՐԱԿ ՕհՌՈՏՑՔՆԵՐհ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՄԷՋ 
ՆեՐՀԱՅՒՆ UbUSbUb ՆՇԱՆԱԿՈՏՌՅՍԼՆ ՃԱՐՑՒ ՇՈՒՐՋԸՆախնական հարյոթղումԱ Մ Փ Ո Փ Ո I’ Մ

Գրդէէ իչի սւդ դ երք րո թյա նի րյ աւււսՀրււ/սս) օրգանիզմի ամեն է1 ի Ո ե ակքյ ի ան 
ս\ թ Լ tn գդակի է, tUJJ ան /у ր ադ ա ր ձվ ած է ն /< ր if ա յ ին սիստեմի if ի ? и դ n if 1 
Ուրեւ1ե նա հնարավոր I; դւսոնում միայն որոշ պայմաններում. եթե op* 
գանիղմր ո եր եպւո ո րնե ր ի մ ի 9 ույ ււվ "րևԼ կապ է հա и ա ш ա ււ ւ մ դրդւէիշ ադեն֊- 
>ո ի հ ե տ :

Դւււ ւսէւանձնա պե и if ե ր ա յւ ե ր վ и ւ մ Լ т <1 եգւսգո, յն դրդոիշներիւք այն֊ 
պիււիներին, ինչպիսիք, են ր լա и ա ոմ ոգ են նյո,թերը,

Մեր ւիրւրձե րի նպատակն Լ եդել փոփոխել կա if րն դ հա ա ե j էէեցեպտոր - 
ների ւ1ի9"1քէււք հ ու դ и ր դ. վ ոդ ի i! պ it 1 յ սնե ր ր , »’/’/’ մենր ի ր til tf ո րծ ե ք ենր նովէւ- 
կսւյին աՀքին րլսկադայսվ ե նարկոզ ով լ if ե էք ին ա լի

Փորձերի որոշ մասում ո ւ ո ո ւ ւյ րն ե րն աուոՀացվnt մ Լ ին ՛•> միլիգրամ 
մ ե թ ի լիւ ո j ան ut րեն ի ենթամաշկային ներարկումով քրնդ ամենը մեկ կամ 
երեր անգ ամի

Անալոգ իկ փորձերը որոշ կրճատմ ամր դրված են աոնե տն երի սարկո
մայի փոխպատվ աստած ոէոամմի վրա, ա յսինրն, մի զեպրում մենր ու֊ 
սու մետս ի րում Լինր ր լա սա ոմոգ ե՛հ “հյութի առաջնային ու զ գ ե ւյ ու թ յ ո ւ ն ր 
սերյեսլտոր ապարատի վրա, մ jinn զ եպրու մ ներվային ոիւււոեմի ազդեցու
թյունը արդեն ա ո ա 9 ա ւյ ա!> ա ոու ,,’րի վրա, ու ո ու ifli ա и ի ր ու մ էի՚հր աոուց- 
րի պաթոգենեղրւ

Այսպիսովւ I; թ ի ч լալ ի ա յ ի ե պաթււգենեւլի ւքոււլւսկիւյ ո t 11 ո ւ Սե ա ո ի ր ու - 
թյւււնր ես մտնա.մ Լր մեր սատհ դրված քսնդրի մե9.

Որպես փորձնական կ ե“հ գ ա՛հ ինե ր ։)’1;նր րնդանեւ ենյւ սպիուէսկ աո֊ 
նետներինէ Փորձերր գրվել են Տ6 աոնետների վրա, 11 սերիա՚հերով:

Փորձերի ա րգ յ ու նրնե ր ր ւյույւյ տվեք/ին, որ դոտկային “ե ո վ ոկ ա յ ին ա ֊ 
յի՚հ րլոկէսդտն ու ր ադա րն ո ւ ւ> I, if ե թ ի ք֊ (ո ո / ,,,նտ րեն ո վШ ո ա9 ա tj վ ած աուււրյր֊ 
ն ե ր ի ւյ ո յ ու ւյ ո ւ մ ր :

Փորձերյւ 'հույնսլես դու յ ւյ ավեւյ ին, որ մեդինալիդ ստացված րունր 
10---- 1՜, օրվա ր՚հթաւյքում շի ագգում մ ե թ ի լ֊ քո ո լան տ ր ե“հ ո վ սւ էէ ա 9 էս ւյ վ սւ1

ու nttt ւյր՚հերի ե ա ոն ե տ“1ւե ր ի սարկոմայի վւ ոի, պսւ ա վա ոտ ած շտամմի գար- 
գ ա է/11 տն վրա ՛•

Պաթ ոլոդո֊ անաւոոմ իսւկա՚հ ւյ իհ ա ւո ո լմե ե ր ր էյույւյ ավեցին, որ ինշ֊ 
պես փորձնական, այնպես I, / կոնտրոլ սերի աներում о րւյ անն ե ր ի մ ե 9 ո \ մի 
անդամ մետաստազներ Տեն հայւոնարերված :

Պրհսլարսււոների միկրււսկոոլիկ ւււսուԱետսիրսւ թյան հիման վրա դիագ
նոզված կ ոարկոմ ա ։
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К рентгенодиагностике рака

Биол и сельхоэ. науки

кардиального
отдела желудка*

11՛ сравнению ՛ остальными отделами желудка кардиальная част», 
поражается раком относительно редко. Опухоли кардиального отдела по 
литературным данным составляют 6 ֊8% всех опухолей желудка

По Емельяновой ’9| поражение кардиальной части желудка раком 
составляет 57.3"՛. Этот высокий процент объясняется тем, что в клинике 
материал, который она разработала, был собран преимущественно с та
кой локализацией поражения желудка На нашем материале, охват икаю
щем 135 случаев рака «Желудка. собранных в течение 10 лёт, рак верхней 
тлела составляет 14,11% 'таблица 1).

По мнению Левита |4| рак кардии встречается чате, чем думали 
раньше У автора за 5 лез было около 65 случаев кардиального ряха 
(35%). Автор полагает. что рак кардиального отдела начинается в же
лудке. всегда у самой кардии и, при дальнейшем своем росте, переходит 
границу между желудком и кардией и распространяется в юлыюйшем 
вверх по пищеводу.

Как видно из таблицы, рак желудка в большинстве случаев локали 
•дуется в дистальном отделе, г. е в антральной часто? и в нижней трети 
желудка (54,8%). в кардиальном же отделе частота нахождения рака 
составляет 14,11%.

Из доклада, прочитанного на ПЬй научно» с«тгнл Инсгигуы рент
генологии и онкологии р 1950 г. е Ереване.
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Находясь далеко от кардиального отверстия, -рак верхнего отдела 
часто не сопровождается клиническими симптомами и не вызывает <мц> 
ги.мых субъективных явлений у больных и поэтому г. начальных стадиях 
своего развития может протекать скрыто.

Естественно, что таков рак может оказаться запущенным. И это по
гону, что больные но вышеуказанной причине в основном прибегают к 
врачебной помощи лишь тогда, когда процесс уже захватил кардиаль
ное ։ л верстке желудка, вызывая явления дисфагии. Этим объясняется 
отчасти и высокий процент ошибок в диагностике рака кардиального 
"гдсла.

При рентгенологическом исследовании желудка нередко имеет место 
непиимательнсх՛ отношение рентгенологов к верхнему отделу желудка, в 
результате чего рак кардии остается левы явленным. По данным ряда ав
торов диагностические ошибки, связанные с раком кардиального отде «а, 
довольно часто (35—40% всех ■случаев) получаются имение по нс 
рентгенологов.

Шехтер [10] также приписывает наибольшее числ< диагностических 
ошибок к опухолям кардиального отдела. По его мнению исследование 
этого отдела довольно трудно, что связано, с одной стороны, с топограф* - 
анатомическими особенностями расположения данного отдела, •■. с дру
гой ֊несколько своеобразной рентгенологической ■•■импгоматологйей кар 
диальиых карцином, для обнаружения которых в ряде случаев необх- 
ди\ о применение специальной методики исследования.

Дйзориюгтирующим фактором к диагностике рака кардиально/о от
дела желудка может иногда являться и возрап больных Так. Левин [5| 
описывает случай рака кардиального отдела желудка у молодой боль
ной (26-летнен женщины) с атипическим началом и печением. который 
клинически и рентгенологически трактовался как язва, гак как имелась 
ниша -характерная для язвы.

Для диагностики рака кардиального отдела желудка основными ме 
тодами исследования являются рентгеноскопия в сочетании с рентгено
графией Однако эти методы исследования должны применяться с боль 
шов вннмателыкхгтью и умением, так кик неумелое исследование этого 
отдела приводит к диагностическим ошибкам. Коисльмаи и Тагер |3| 
утверждают, что рентгенологи очень Масто недостаточно внимательны 
при исследовании кардиального отдела желудка (в результате незнания 
ими методики исследования этого отдела) По данным этих авторов рак 
•орхнего ‘тдела желудка не бывает без поражения пищевода Ни разу 
нм не приходилось видеть раковое пораженке абдоминального отрезка 
пищевода без того, чтобы .при тщательной рентгеноскопии нс оказывал 
ся пораженным также и желудок. Диафрагмальное отверстие. по мнению 
этих авторов, не может считаться надежным барьером для перехода рака 
из ннзле-кащих отделов пищевода в верхние.

Рак малой кривизны желудка распространяется по направлению к 
кардии и может симулировать рак пищевода. Такая картина встречается
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весьма насте՛ и служит причиной не только клинических ио и рентгеноло
гических диагностических ошибок.

По В. А. Фанарджяну |8| начальные случаи рака кардии для диагно
стики могут представлять большие затруднения. Рентгенологические ис
следования в этих случаях обнаруживают кратковременную задержку 
контрастной массы в пищеводе. С ростом опухоли происходит инфильтра
ция области кардии, сопровождающаяся более или менее значительной 
«адержкой контрастной массы в пищеводе. При этом пищевод умерен-н 
растянут. В этой стадии автор предлагает рак кардиального отдела 
дифференцировать «и кардиоспазма и идиопатического расширения 
пищевода. 3 с/гличие от этих двух последних заболеваний для карциномы 
•Ххлисти кардия характерно непрерывное прохождение контрастной мас
сы- тонкой струей через суженное место, т. к. в громадном большинстве 
случаев рак кардии одновременно со стенозом вызывает и недостаточ
ность кардии. По Фанарджяну иногда удается при этом определить «а 
остренный и зубчатый контур суженного нижнего конца пищевода. По 
его мнению для данного заболевания клинически характерны регургита- 
ния и срыгивание.

По мнению В Н. Штерна [II. 12. 13. 14| диагностика рака верхнего 
отдела желудка возможна рентгенологическим исследованием, однако, 
процент ошибок при этом у рентгенологов доходит до 12.

В связи с тем, что в зависимости от локализации рака в различных 
частях верхнего отдела желудка клинико-рентгенологические симптомы 
значительно варьируют, вопрос об .уточнении понятия «верхний отдел» 
желудка за последнее время стал в центре внимания исследователей.

В. П Штерн [14 [, не соглашаясь с названием «рак кардиальной ча
сти желудка» предлагает следующее разграничение этого отдела: рак 
свода, субкардиальный рак, промежуточная форма и тотальный рлх 
верхнего отдела.

По характеру опухоли кардиального отдела бывают: массивные— 
Экспансивные и диффузные карциномы

Первая форма в свою очередь может быть разделена на .две группы 
•и |юзкс» отграниченные, сильно вдающиеся в просвет желудка и б) плос 
кие опухоли.

Плоские массивные опухоли нередко дают стриктуру пищевода 
(Копельман и Тагер [3]).

Ряд авторов рак кардии относят к ракам, медленно растущим ” 
поздно дающим метастазы (Левит [4]. Певзнер |б|). Опухоли кардиаль- 
мой части могут располагаться как на малой кривизне*. так и на куполе 
дна желудка, давая ярко выраженную клиническую картину.

Как клинические, гак и рентгенологические симптомы рака верхнего 
• лдела желудка зависят от их локализации. Диагностика рака отдельных 
частей верхнего отдела желудка базируется на ряде симптомов клини
ческих и рештенологических. Так. при локализации рака в области кар- 
дна.ц.1нж> отверстия развиваются явления дисфагии По Копольмаиу я
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Тагору [3| появление дисфагии не всегда говорит <> поражении лящейода, 
Но В Н. Штерну [14] клиническая картина рака верхнего отдела желуд
ка очень сходна с картиной рака нижней части пищевода. На своем мп 
териалс Емельянова ]9j установила, что у большинства бальных заболе 
вание начинается с желудочных симптомов (73,7%). Основным симпто
мом была дисфапия (91 %) В 18% случаев желудочные симптомы и дис
фагия начинялись одновременно В 10% случаев начальным симптомом 
заболевают являлся упорный понос В 38% случаев болезнь развивалась 
на почве предшествующих заболеваний гастрит, рубцы, язвы.

Необходимо отметить, что рак кардиального отдела в начальны՝, 
стадиях не даст характерных клинических симптомов вообще и отдельно 
для каждой локализации. Обычно симптомы эти бывают ня лицо только 
в выраженных случаях.

Из клинических симптомов рак.։ кардиального отдела желудка 
имеет немаловажное значение следующее: давление в подложечной об
ласти, тупые боли б нижней части грудины. Чувство давления в подло
жечной области начинает проявляться все резче, особенно после еды, 
даже после приема жидкой пищи Появляется затруднение глотания, ко
торое постепенно усиливается и сопровождается в более поздних стадиях 
частым срыгиванием проглоченной пищи подобно тому, как это наблю
дается при сужении пищевода. Диспептические явления редки. Аппетит 
неплохой, по больные избегают еды, так как пища застревает в пищево
де, причиняя им беспокойство. По А И. Савицкому [10] в клинической 
картнш рака кардиальной области нет достоверных ранних признаков 
Это заболевание в начальной стадии протекает скрытно, маскируясь ia 
неясной картиной функциальных пли воспалительных состояний желудка 
и пищевода Современные методы клинической диагностики по его мне
нию недостаточны для своевременной диагностики этого заболевания

В последнее время для тиагностики рака верхнего отдела желудки 
определенное значение придается методу вздувания желудка газом, 
предложенным Кблельмацбм и Тагором [3|, что дает возможность опре
делить раки, растущие в просвет газового пузыря и установить степень 
растяжимости стенок желудка.

Вздувание желудка вызывается введением в желудок смеси с<».*и»: 
уксусной эссенцией или лимонной кислотой Смесь приготовляется ы 
время реп ։геч исследован ня и дастся больным пить сразу. На ՛' стакана 
соды берется чайная ложка соды и чайная ложка лимонной кислоты или 
уксусной эссенции. Однако В. X Фанарджян |8| не рекомендует приме
нение этого метода, считая его небезопасным.

Исследование желудочного сока ничего характерного не дает. Хими
ческий состав желудочного сока оказывается не измене иным.

Мы считаем, что рак кардиальной частя можно диагностировать. в 
болпниисгве случаев, при условии, если имеются возможности для при
менения всех рентгенологических методов исследования и при умела՛' 
пользовании этими возможностями (рентгеноскопия, прицельная ренггг- 
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нография), в противном случае ранний диагноз кардиальных карцином 
будет трудным л порой невозможным.

Все авторы в диагностике рака желудка любой локализации и 
частности кардиальных раков придают первое теней нос значение реяччх* 
нологпческому методу исследования желудка и только в очень редких 
случаях предлагают прибегать к пробной диагностической лапаратомнн 
Некоторые авторы для диагностики кардиального рака предлагают эзо
фагоскопию с эксцизией частиц опухоли для гистологического исследова
ния (Левит |4]. Савицкий |7]).

Для диагностики рака кардиального отдела первоетепешкх* зная •- 
ние имеет рентгенологическое исследование. при котором можно обяару 
жить целый ряд типичных симптомов (для раков отдельных локализации 
верхней части желудка). Здесь огромное значение имеет метод изучения 
рельефа слизистой (В. А. Фанарджян [8]). что. разумеется, сопряже 
но с трудностями. Для исследования этого отдела необходимо применять 
все существующие методы рентгенологического исследования. Особск- 
место занимает исследование в горизонтальном положении и в положении 
Гренделейбурга; при этом, если опухоль растет в полость желудка, пол՝ 
чается дефект наполнения у самого верхнего его отрезка. При исследова
нии в вертикальном положении больного картина дефекта няшиисния ж 
получается, ввиду скопления контрастной массы в нижнем отделе же 
дудка.

В отдельных случаях, без применения контрастной массы. на рентге
нограмме. произведенной мягкими лучами, удается получить еамостоя 
тельную гень от опухолей на прозрачном фоне газового пузыря желудка

Такая картина иногда получается и при просвечивании.
Мы считаем, что исследование рельефа слизистой верхней՛ отдел.1 

желудка должно быть обязательным. В настоящее время почти все 
рентгенологи применяют этот .метод рентгенологического исследования 
[3,8.11. 14]. Для рентгенологического исследования кардиального 
отдела желудка Штерн ход исследования делит на 3 основных этана: 
а) первое вертикальное исследование без контрастного вещества: 
б) горизонтальное исследование с контрастным веществом; в) второе вер 
текальное исследование—больной вновь переводится в вертикальное 
положение, устанавливается наличие следов бария на поверхности <>пу 
холи, так называемый рельеф опухоли.

В нашей практике мы убедились в ценности методики исследования 
складок слизистой верхнего отдела желудка по нашему способу. 
Этот способ заключается в следующем: после исследования больно;^ в 
вертикальном положении мы включаем мотор для опрокидывания вместе 
с больным универсального штатива и под контролем экрана наблюдаем 
за передвижением контрастного вещества, которое постепенно. по мерс 
принятия больным горизонтального положения, заполняет верхний отдел 
желудка, доходя до его свода. Исследовав больной в горизонтальном 
положении и в положении Тренделенбурга, мы снов? включаем мотор



Г. М. СагателянШ6 

штатива. постепенно переводя больного из горизонтального в сторону 
вертикального и следим за опушением контрастного вещества вниз но 
стенке желудка. При таком способе исследования мы видим, как барий 
спускается вниз, оставляя следы на неровной поверхности самой опухоли, 
хавая картину неправильного рельефа. Этот способ, в сочетании с други
ми методами, значительно облегчает постановку диагноза. Преимуще
ство,данного способа является то. что процесс передвижения бария 
происходи г перед глазами исследователя, при удобном моменте дающе
го возможность производит]» прицельные снимки и зафиксировать на 
пленке картину изменений. Этот способ исследования дзет также возмож
ность выявлять дефект наполнения при опухолях верхнего отдела же
лудка.

Интересно отметить, что раки кардии своими некоторыми особенно
стями отличаются от рака желудка другой локализации. Одним из харак
терных особенностей является то, что при локализации рака в области 
дна желудка селезенка может вовлекаться в деструктивный процесс.

Из осложнений рака кардиальной части желудка нужно отметить 
также паралитическую непроходимость тонкого кишечника, описанной 
Альтшулем [1|. По автор) паралитическая непроходимость тонкого ки
шечника в описанном км случае была вызвана блокадой блуждающих 
нервов раковым процессом кардии.

Лечение раков кардиального отдела желудка—хирургическое. В 
■вязи с улучшением диагностики рака этого отдела, тщательным иссле

дованием больного, прибегая в отдельных случаях и к пробной лалорато- 
мии. можно еще более улучшить диагностику кардиальных раков, что 
дас] возможность при своевременном хирургическом вмешательстве, г. е. 
резекции желудка, спасти множество человеческих жизней.

В настоящее время почти все хирурги Советского Союза высказывают 
мнение о хороших результатах резекции желудка по поводу рака кар
диального отдела. Однако послеоперационный успех по Емельяновой [9] 
достигает 59,5%. По мнению этого автора, на данном этапе развития хи
рургии, радикальная операция высокораслоложенных раков желудка 
вполне выполнима, успех же зависит от своевременной диагностики, ко
торая возможна, так как основной симптом данного заболевания—дисфа
гия, мимо которого не может пройти ни сам больной и пи внимательно 
лечащий врач имеется почти всегда. В. Н Штерн [14] считает, что наи
более благоприятным для радикального 'вмешательства являются, лови
ли мо м.у. субкардпальные раки, значительно вдающиеся в просвет желуд
ка. Знакомство клиницистов и рентгенологов с возможностями рентгено
логического исследования при раке данной области несомненно увеличит 
число своевременно оперированных случаев.

Выводы
На основании нашего материала и литературных данных можно сде

лать следующие выводы:



К рмгтгеиодиагносткке рпкз кардянлъиого отдела ±елудкд

I. Раки кардиального отдела желудка встречаются сравнительно 
редко, составляя 14.2% всех случаев раков желудка

2. Диагностика рака кардиального отдела желудка нетрудна, если 
«юсдедовательмр л умело применять все существующие методы рентген; । 
логической диагностики.

3. Процент диапкхтических ошибок высок при яевннма'плльном рент 
пк• ол отческом исслс дова и и и

4 Среди рентгенологических методов исследования желудка при 
раке верхнего отдела наиболее важным следует считай» исследование 
рельефа слизистой этого отдела При этом получается неправильный 
рельеф. пыананиый опухолью, н картина дефекта наполнения.

5 Первостепенное значение имеет исследование рельефа верхнего 
отдел я желудка в ходе опрокидывания универсального штатива вместе с 
больным, что дзет возможность п динамике следить за процессом смазы
вании стенок желудка, а равно и поверхности опухоли контрастным ве
ществом

I1>ldnni рентгенологии н онкологии 
Mini ист cpcriia за рв плохранен и.« Арчинской ССР Поступило 23 VII 1951
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П II. Гамбарян

Особенности экологии горной слепушенки 
Ellobius lutescens Thos.

Работа по изучению экологии горной слепушонки началась с 1946 - о- 
да. В 1949 году были заложены две пробные площади и начались ршч 
лирные наблюдения над этим грызуном з окрестностях Еревана.

Встречается слепушенка, в основном, в зоне гор но-степ ной расти
тельности, реже в полупустынной зоне, а также на участках с нагорим ми 
ксерофитами. Они встречаются на участках песчаной полупустыни н 
«жреспп.ютях Веди, Около Асии их приходилось наблюдать в россыпях 
камней. слегка сцементированных красными и желтыми иннами Совсем 
ис встречаются они в полупустыне с преобладанием полыни, но в этой 
же полупустыне на соседних залежах я полях слепушенки довольно 
'ч’.ычны. Интересно отметить. что распашка полей зачастую ш 
влияет на заселенно данной площади Весенняя распашка влияет на их 
распространение отрицательно, а осенняя распашка полей, наоборот, 
уг-еличнпает -их численность. Особенно излюбленным местообитанием 
нужно считать участки долговременной залежи. Учеты 19-19 и 1950 ;т 
('таблица 1) доказывают, что слепушенка более обычна в зоне горио- 
стннной растительности, особенно на залежах.

Количество елепушенок пи разных стациях Таблица 1
У • ՛. С I 1949 г У ч с г i.i 1950 года

гарно-с гeiiна и 
зона

ихомюсть
| населении 

и л 1 га
гОрцо-степнан 

зона
платность 
населения 

ил 1 гл
полупустын

ная зона
плотность
населения 

на 1 га

Пбсепы озимых 
культvp

I Z
Пос.скы озимых 

культур
5,9 Участки 

нёскоп
6,09

Дележи 31.0 Залежи, рас- 
1ы\. под яровые

ОМ Полынь 0

Целина ьз
1

Целина 0.8 Залежи 1,1

Из таблицы видно, что в зоне горна-степ ной -расти тел ьноегн в 1950 г. 
численность елепушенок сократилась на участках целины и на участках 
с посевами озимых культур, а участки залежи, распаханные под яровые, 
оказались очень слабо заселенными. Учеты на этих же участках. прове
денные через мёсяц, показали еще большее снижение численности 
елепушенок иа участках, распаханных под яровые посевы. 1десь их чис
ленность сократилась с ’>.1 ,ю (>.25 на?«.
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Активность слепушенок. Суточная активность сленушеш к ЕНоНш* 
{а1р1пн.< 1\111. приурочивается к 10—12 часам дня и 5—6 часам всчсрп 

I Угрюмый 111]). У наших .слепушенок такой приурочен пости к активности 
в определенное время суток нельзя было заметить. Кучи земли аыбрпсы- 
гались имя днем и ночью. В одних норах они были более активны днем 
в других—ночью. В некоторых норах наблюдалась большая активность 
днем, а на следующий день в них же отмечалась большая активность 
ночью.

В течение года слепушенки временно прекратили ныкидывилиг км- 
ли на поверхность и перешли к рытыо в более глубоких слоях земли.» 
Интересно, Что Угрюмый 111 ] для ЕПоЬпш также отмечает
снижение активности летом. Им отмеченб, что она наименее проявлена в. 
июне и июле. Наблюдения за интенсивностью роющей деятельности ?лг 
։уи։епок в течение года в условиях Армянской ССР показали, что она. иг*! 

всей вероятности, зависит от влажности почвы. Ранней весной непосред
ственно после таяния снега, когда вся почва представляет собой сплош
ную грязь, роющая деятельность слепушенок в поверхностных слоях сов
сем прекращается В это время на поверхности почвы можно найти мно
гочисленные следы чимней роющей деятельности л виде подснежных х— 
док, забитых землей, которые при оттаивании снега остаются на поверх
ности почвы. Через несколько дней, как только почва немного просохнет, 
начинается период наибольшей активности слепушенок. Этот период 
имеет определенную продолжительность для разных ландшафтных юж 
Высыхание земли приводит к полному прекращению выкидывания куч 
земли на поверхность.

Доказательством зависимости работы слепушенок в поверхностных 
слоях почвы от ее влажности могут служить следующие наблюдения: 
1. В апреле к мае 1950 г. в окрестностях сел. Лени проводились наблю
дения за несколькими норами слепушенок. Часть нор располагалась па 
южных склонах урочища Кармир-Кар. другие поры располагались на 
северных склонах того же урочища. Сильная прогреваемость южных 
склонов приводит к большой сухости почв их. в то время как на северных 
склонах почвы остаются намного более влажными. Начинай с 26 апреля 
пи 23 мая на северных склонах постоянно Отмечались свежие выбросы 
земли В т»> же время на южных склонах они были отмечены после трех- 
дневных дождей 15 мая г. семи норах. Последующие дни были без осад
ков н 16 мая выбросы отметились для двух нор, после чего их опять чс 
стало и» конца периода наблюдения. 2. В окрестностях Веди выбросы 
с.всжих к\ ч прекратились к концу мая. а в Гельджгике. где почва значи
тельно более пляжная, они отмечались вплоть до середины сентября. 3.28 
сентября по наблюдениям С К Даля от Эллара до Севана но наблюл-- 
лось ни одного свежего выброса земли из пор слепушенок. Учетами 
10 сентября и 6 —7 ноября по тому же маршруту обнаружено 80 пор, из 
них только в четырех не наблюдалось свежих выбросов земли.
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Раскопки нор показали, что после прекращения выкидывания земли 
на поверхность, активность слепунюнок в глубине ходов не прскра 
:иаекя. Они забивают изнутри выходы к кормовым ходам и продолжаю։ 
р* «иную деятельность в глубинных ходах.

Строение нор. Нора сле.пупи- нс» соенпп из двух основных систем 
ходов: поверхшютиых кормовых и глубинных. в последних устрап֊ 
взипся гнездо, камеры < запасами и т. д. Кормовые ходы одной системы 
куч сплошь и рядом соединяются с таковыми другой систем'..՛ куч, гак 
пол яиние создает впечатление, что слепушенкч живут колониями. Меж 
лу прочим, к таким выводам пришли многие авторы, изучающие слеич- 
ил»нку п Средней Азии [11,2, 3]. Что касается слепушенкч в Армении, го 
глкое наблюдение при проверке не оправдывается, оказывается при 
вылове обитателей одной поры, даже при наличии объединяющих к- - 

\ у.орых ходов, в них яс происходит проникновения зверьков из соседних 
| нор. Таксх* явление объясняется приуроченностью слепушенок к спреде- 

лелшш площади деятельности.

Р1Х. I. (дема кормояки ходов н< ры елсиушенкн. Л легней, Ь -яессшн-Й.

Строение кормовых ходов сильно зависят от времени года. Вссшж. 
•Когда '.лену щенки активны, в кормовых ходах крайне редко встречаются 
забитые землею ходы (рис. Н>). забиваются ходы только в нелосред- 
• геенной близости от выкинутых куч (на рисунке отмечено точками). При 
|..։Скопках кормовых ходов в середине июня, наоборот, наблюдается 
почти полное заполнение

ИзвейЫй IV. № 9—2

коэд^йй^щ^ов разрыхленной землей (ри

/ ч,-։ "чХ
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1 А) Причем во многие ходы земля забита, ложднмому. так давно, что 
все выбросы земли на поверхность почти совсем размыты и рассыпались 
(на рисунке они не изображены С В дальнейшем, при еще большем высы- 
ханиш почвы, слонущенки совершенно изолируют свои глубинные ходы от 
;«ни*рх1юстных плотными пробками (рис. 2 п).

Рис. 2. Схема летней норы. A горизонталкиля иросКния, 
Б вертикальная проекция

г—гнездовая камера. ։—камера * запасами. т уборные. и ֊пробки, 
которыми слепушонка отделяет глубинные ходы <п кормовых

В дубинных ходах, как известно, сохраняется наиболее постоянная 
температура и влажность. Этим объясняется, что в них располагаются 
гнезда, камеры с запасами и другие. Гнездо расположено на глубйнй 
70 ВОе.ч По Огневу [9] гнезда |£|| talpinus расы. ложены не боль- 
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шг. чем на г.чубиж? 50- 70 см Диаметр ходов по Формозову [12] очень 
тоянный. Для нашей слепушенки особенной постоянности диаметра 

хода а норах не наблюдается. Так, Даль [2] приводит следующие разме
ры ходе® нор слепушенок из окрестностей Амагу: ширина 5- 7см. высота 
6-9» v Исследования размеров ходов и других местах показали, что 
“ни варьируют от 3 то Ю си и 6՛мее постоянны в местах с плотным 
грунтом, чем в местах с рыхлым грунтом На глубине 60 90 « и распо
ложены несколько камер. Запасы в основном состоят из луковиц, клуб- 
чей и корневищ. Б «дней из камер было 752• клубня Ger ininin tuberosum, 
68 луковиц и 5 корневищ. В других камерах гоже больше всего было 
клубней Повидимом). клубни <։ ranium tub rosuin наиболее излюблен
ный кормовой запас слепушенок. В кормовых ходах слелушенки, кроме 
этих растений, были встречены подземные стебли пырея, сложенные ек» 
в сдельные ходы и плотно там утрамбованные. Гнездовая камера в 
• снов.-юм наполнена измельченными остатками внешних оболочек корней. 
В глубинных ходах, далеко от гнездовой камеры, было обнаружено ие- 
՛ колг.рл. уборных—коротких тупиков, заполненных пометом

Роющая деятельность. Видимым проявлением роющей деятельности 
являются кучки земли, выкинутые на поверхность. Кроме этого масел 
юм л и . перетаскивается из одних ходов и другие, одни из них засыпаются. 

Другие вновь роются и т. д. По расчетам Угрюмого [11] слепушенка выкн- 
дывасч на поверхность 24 зг։ земли в год. Несомненно. что роющая дея
тельность слепушенок сильно влияет на почву. Нередко кучки земли, вы
кидываемые слепушенкой, располагаются по одной линии. Видимо поэто- 
՝•՛. Чскленбурцев [5| считает, что во всех норах у слепушенок есть один 
•сновкой магистральный ход, который иногда сильно изогнут. Ранней 

вбеной самцы слепушенок часто роют длинные прямые ходы, которые 
хак будто бы и составляют основную магистраль норы. Но уже более 
доспей весной (апрель, май) такие норы встречаются все реже и реже. 
П< всей вероятности, никакой основной магистрали не существует, еле 
пушенки роки с такой же охотой по всем направлениям

Процесс рытья земли слепушенкой описывается многими авторами 
Форм »зов [121. «списывая кучки слепушенок, считает, что эти зверьки вы
кидывают землю из хода задними ногами с образованием дюнообразной 
кучки.

В отличие от слепушенок. крот, по Формозову, выкидывает землю 
загривком, .при этом способе выкидывания ՛ бразуется вулканообразйая 
куча-кроговина. Наумов |6| считает, что: «роют слепушенки зубами, от 
бр.-'сывая нагрызенную землю передними и задними ногами, а при вы.сн- 
диван на ее из норы .на поверхность действуют всем корпусом, выталки
вая землю грудью и головою и двйгаясьв норе подобно поршню в цилин
дре».

•Многочисленные описания рытья земли для разных грызунов (сус
лики Тимофеев 110|, тушканчики- Виноградов 111 и др.) показывают. 
•>՜•՛ ipn выкидывании земли на поверхность наблюдаются две сталии: 
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стадия первоначального отбрасывания земли задними ногами и стадия 
выкидывания больших порций земли на поверхность. Все роющие гры- 
зуны, разрыхляющие землю передними конечностями или резцами, 41- 
тем отбрасывают ее под себя передними конечностями. Когда наби
рается первая небольшая порция земли, ее отбрасывают зад .ими конеч
ностями и, наконец, когда земли накапливается много, леере к ш.-вори- 
чиг.ается внутри хода и выкидывает ее головой, или широко р.чсч-тйвш 
конечности—грудью. При откидывают земли задними конечностям г. 
зверек всегда более или менее пятится и несколькими рывками отбрасы
вает землю назад. По всей вероятности, наблюдения, приводимые Форм՛- 
зовььм на счет выкидывания земли задними ногами, относятся именно к 
такому случаю, когда слепушонка еще только начинает выкидывать зем
лю в происходит первоначальное откидывание земли. Отличия -р чо 
внешнему строению их, а именно по их кучам, для нашей слечу шипы и։՛ 
укладываются в схему Формозова 1121 У Е11оЬш$ 1и1е$сеп* никаких 
дюнообразных куч не образуется и они выкидывают точно такт же 
кучки, как и крот. Только учитывая общее строение и расположение от
дельных систем куч крота, слепца и ел си у шеи к и. можно различить. како
му виду они принадлежат. В среднем кучи слепушенок меньше таковых 
слепца н они расположены более часто, чем у последнего. У крот ։ норы 
характеризуются ходами валиками, и тем. что наряду с очень мелкими 
кучами земли встречаются очень крупные кучн.

Выпущенная слепушенка ищет подходящее место, и начинает зары
ваться. Широко расставив задние конечности, опа откусывает кусок п ч- 
вы. повторив эго несколько раз. слепушонка откидывает ее под себя. От
кусывание земли происходит в любых положениях: сверху, когда слепу
шонка переворачивается на спину, по сторонам, когда зверек распола
гается па боку. Откинув под себя достаточно земля, слепушонка отбра
сывает ее задними конечностями. Затем вновь разрыхляется новая чоу- 
пия земли и вновь она откидывается передними, з затем задними конеч
ностями. Спустя некоторое время слепушенка начинает пятиться и отдель
ными рывками отбрасывать землю задними конечностями Часто, начи
ная уже с того момента, когда слепушенка зарывается на длину св-, ей՝» 
туловища, земля выкидывается на поверхность вперед головой. Наблю
даемое же в природе выкидывание земли толчками сквозь уже выкину
тую, в виде кротовины, рыхлую почву, по всей вероятности, всегда проис
ходит вперед головой. Для проверки этого положения делался следую 
швй опыт. Над роюшим зверьком снимался слой земли так. чтобы крыш: 
хода была тонкая (2 3 <-.։») и к м-мепт выкидывания земли вскрыв ал ас 
остальная часть хода. Во всех случаях из 27 опытов оказалось, что еле 
пушенка в этот момент оказывалась головой вперед и обычно не обратна 
ла внимание на то, что ход становится вскрытым и продолжала выкиды 
вать ломлю. Обычно выкидывание осуществлялось следующим бразо.л 
широко расставляются передние конечности, приподымается голова, за



1

Особенности экологии горной слепушонки 815

врываются глаза и земля проталкивается по ходу. Гораздо реже прихо
дилось наблюдать проталкивание земли отдельными толчками головой

Еще один момент, связанный с роющей деятельностью—это инстинкт 
ыбньания искусственных отверстий в норе. Обычно принято, что для всех 
зе\.՝лер«в'р он сйязан с нелюбовью к свежему воздуху. Так, Огнев |8] пи- 
•д:ет. ֊...дневной свет, а также дост уп свежего воздуха в подземные норы 
«приятны грызуну. Стоит только частично вскрыть ход, как спустя пеко 
торос, иногда короткое, время прометеева полевка начинает чинить это 
повреждение. вне зависимости от того. сделано оно вблизи от гнезда или 
. Д'-.1або на периферии .подземных галлерей».

По всей вероятности, инстинкт забивания искусственно вскрытых хо
дов ийжен иметь свою эволюцию так же, как и любой инстинкт. Мнение 
о что этот инстинкт является только результатом отрицательного 
отношения к свету и свежему воздуху, зачастую не оправдывается. 
Прометеева полевка, которая забивает искусственно сделанное отверстие, 
в каждой норе имеет свои собственные жировом пыс отверстия, которые 

яс забивает сутками. У сленушенок, а особенно часто у слепца, в 
норах встречаются отверстия полевок, которые они роют в норе этих 
грызунов, используя кормовые ходы как временные убежища. Оказы
вается такие ходы слепец и слепушенка не забивают, хотя через них так
же свободно проникает свежий воздух. Повидимому, инстинкт забива
ния изнутри отверстия землей возник не только как результат неприяз- 
ш.чпюгс. отношения к свету и свежему воздуху Все зёмлерои, перешед
шие к питанию .подземными частями растений или насекомыми, вынуж
дены постоянно рыть все новые и новые кормовые ходы. Благодаря этому 
чн1 постоянно бывают в одних и тех же местах своих подземных галлерей 

и всегда чинят разрушенные части хода. Для проверки раннёй весной 
мною осторожным ввинчиванием клина в ход слепца и слепушонки дела
лись искусственные отверстия. Оказывается, что даже если отвер
стие во диаметру почти равно диаметру кормового хода, оно вовсе не 
есегДа забивается землей, даже если животное несколько раз проходит 
под сделанным отверстием. Забивалось оно в случае, если отверстие 
делалось без достаточных предосторожностей и благодаря этому в ходу 
оказывалось много рыхлой земли. Благодаря тому, что весной земля бы
вает сырая, этот опыт особенно часто удавался, а летом, когда земля су
хая, и от нее легче откалываются куски, этот опьи очень редко ֊удавался. 
Одновременно с изучением способа выбрасывания слепушенйой земли из 
ходов проводились наблюдения за скоростью ее зарывания. В плотном 
зернистом грунте слепушенка на длину своего тела зарывается за три 
четыре минуты, слепцу в таком грунте также для зарывания требуется 
тип четыре минуты, а крот в таком грунте на длину своего тела зары- 
■HPvTcfl за 15—J8 минут, а чаще всего вовсе отказывается зарываться. В 
рыхлой почве (в песке, на пашнях) слепец и слепушенка зарываются в 
две минуты, а крот в то же время вырывает ход длиною в полметра.
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Размножение. Для слепушенок вопрос об их сроках размножен и» н 
количестве годовых пометов до сих пор остается не установленным. Боль
шинство исследователей для Eilobius taipmus считает наличие 
четырех подовых пометов [II. 8|. У нас вопр<ю о количестве пометов еле- 
пушенки в году еще не ясен. Самки с эмбрионами пойманы в март и 
апреле. У них обнаружено по три и четыре зародыша. Молодых, которые 
еще рылись в одной норе с самкой, приходилось ловить в начале май 
(северные склоны Кармнр-кара). Отделившиеся и роющие самостоятель 
ную нору молодые слепушенки зарегистрированы в середине мая (ок<ыь 
ст. Давалу) и в первых числа нюня (около Гслджгина).

Значение слепушенок для сельского хозяйства. Обычно учи п-п; 
роль слепушенок. некоторые их рассматривают как вредных, а другие— 
как полезных животных Угрюмый считает, что они приносят пользу, 
внося удобрение в виде мочи и кала, являясь мощным по՝гв«;<Х5ра:»*’- 
вателем. Вместо решения вопроса косвенными путями о влиянии слепу
шенок на почвы, нами было проведено исследование непосредственного 
влияния слепушенок на урожай. Исследование проводилось на посевах 
чечевицы и на сенокосных угодьях. При учете влияния свежих и старых 
куч на продукцию сенокосных угодий оказалось, что урожаи сен.ч 
уменьшается очень незначительно от угнетения растений свежими куча
ми и довольно сильно увеличивается при наличии на участках старых 
куч. На сенокосных угодьях со свежими выбросами кмли итн<хдогельн< 
увеличивается количестве» злаков и бобовых и резко, по сравнению с 
контролем, уменьшается количество разнотравья На угодьях со стары
ми кучами, в среднем, увеличиваются разно rpa-вье и бобовые, а злаки, 
наоборот, уменьшаются в количестве. При укосах в уел. виях Армянской 
ССР фактически никакого вреда кучки слепушенки нс .могут принести, 
так как они в основном ниже обычного уровня кошения. Встречаемые на 
тех же полях крупные камни гораздо чаще действительно мешают убор
ке сена.

Учеты .влияния слепушенки на посевы чечевицы показали следую 
щее* на посевах с наличием куч земли из нор слепушенок .увеличивается 
количество кустиков чечевицы и уменьшается количество сорняков; осо
бенно густая растительность находится непосредственно около куч вы
кинутых слепушенками. Общий вес 25 кустиков чечевицы, вырванных 
непосредственно около куч слепушенок. равен 80,0 ?. Такое ж<* количество 
кустиков, вырванных на соседних участках, весили 68.5 г, Вероятно. уве
личение количества кустиков чечевицы на участках с наличием выбросе՛ 
куч земли из нор слепушенки зависит от того, что здесь земля рыхлая, 
сильно влагоемкая, в -•.•вязи с чем в этих местах растительность произ
растает лучше Свежие выбросы куч земли из норы слепушенок угнетак т 
рост растений, но к времени уборки урожая чечевицы (начало августа), 
•уже больше двух месяцев, деятельность слепушенок на поБерхиолн 
земли не проявляется и поэтому вредная роль их ® этом отношении м«՛ 
отмечается. Кучи земли. пролежавшие на поверхности более шести меся- 
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нов. оказывают юлько '.о.южитслыюе влияние на рост растений. Если 
ин<иг кучи были выкинуты весной, тс» через шесть месяцев они бывают 
•Л1.им!н, покрыть։ расте.шямн, л на этих местах урожай сена на.мл«»'<> 
повышается. Все эти данные позволяют считать, что слепушонка ча дол
говременных залежах является несомненно полезным животным, она так
же полезна на сенокосных угодьях н на полях с посевами чечевицы В 
•н ношении общею значения слепушейкн для сельского хозяйства нужно 
считан., что этот грызун из-за своей малочисленности играет очеш. ։• 
большую роль. В системах куч, в среднем, покрыто выбросами земли 15 
16% общей площади, но сами норы при учетах покрывали не больше 
1% учитываемой площади.

Методы учетов •слепушенок и их значение. Учет числен:։֊\՝т < глСйу- 
шенок проводил я двумя методами: на пробных площадях । линейно- 
маршрутным подсчетом систем нор. При закладке пробных площадей 
порядком ь» двух г</ оказалось, что этот метод, из-за мэлочш?ленв<х՝тн 
слепушенок и мозаичности их распространения в условиях Крмянскок 
ССР, следует считать не отвечающим своему назначению. Для. -учета сле
пушенок необходимы пробные плошали размерим в три -пять /езр Более 
удачны֊՝ результаты получены при применении линейно-маршрутного 
метода учета. Наибольших։ недостатком этого метода учета является т< . 
что при маршрутном учете очень трудно выяснить точное количеств" 
нор слепутенок. Ос ?бенно это бывает трудно установить на участках ՛■ 
большой плотностью населения слечу шевок. । щ одна система кун почти 
без пн։ шц переход.о в другую. При учетах с глубиною обзора больше 
20.tr граница между системами куч зачастую трудно различима. Учет 
тигленностн можно приводить только весной, когда сленушенкм выкиды 
взют землю на поверхность. Повторение из года в год линейных маршру
тов ю определенному пути позволяет приблизительно уста павлин ап. из- 
менения в плотности населения слепушенок за определенный промежу
ток времени Таким /.разом, несмотря на недостатки линейно-машнрут 
кого метода учета, он оказался все же наиболее приемлемым в наших 
условиях.

Влияние деятельности человека на численность слепушенок. Распаш
ка полей, занятых слепушейкой, оказывает влияние на их численность. 
Как были приведено выше, количество слепушенок сильно сокращается 
пр:: щ-сенней распЗшк* под яровые культуры. Осенняя распашк. чод 
озимые шт.свы влияет лишь положительно. Слепушенок на посевах с 
озимыми ку.п.тспямя больше, чем на целине. Наиболее излюбленными 
местейобитания:мн слепушенок являются долговременные залежи, на кото
рых население слепушенок в 23 раза больше, чем на целине (табл 11. 
Слепушонка не избегает я орошаемых участков земли. Так. на учасг- 
ках песчаной полупустыни они встречаются только на местах, где проз։» 
дится Шхчйвка посадок шелковицы. Предпочтение, оказываемо.» слепу- 
шенками ««бработанным человеком участкам, вероятно, отразилось на 
распространении этих грызунов. С увеличением распаханных участков 
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они могли проникнуть в места, где раньше не могли существовать. Эт'| 
явление довольно наглядно видно в Вединеком районе- Селение Веди 
расположен-» в зоне полынной полупустыни. Вокруг селения раслолбЖаь 
много нкленные сады, немного дальше располагаются поля с посевам։! 
злаков и других культур. Большие площади., распиханные под хлебные 
злаки. изменяли растительные фдб1цества и на месте типичной полыиюн 
полу пустыни, избегаемой Слепушонками, оказались обработанные поля 
залежи и др. местообитания, на'которых они могли поселятся. В сньел 
распространения они зашли н в сады, окружающие селение, встречаются 
и на виноградниках По виноградинкам и садам могл՝« произойти проник 
»:<>вец.ие слспушенок ла участки песчаной полупустыни, где они задержа 
лисп в периодически поливаемых местах Возможность проникновения 
слеиушеиок на этот участок с других сторон исключается тем. что о։

кружен сухими каменистыми склонами типичной полынной падуну-ты 
ни, избегаемой слепушонками.

Осенняя распашка -производится в Армении обычно в тот пер։ л 
когда слепушеикн, благодаря сильной сухости почвы, совсем не поль 
гуютея кормовыми ходами, которые еще с лета почти целиком быв;՛юг 
зари гы землей. После осенней распашки обычно начинаются дожди -; 
слеп у шенки вновь становятся активными, выбрасывают кучи земли и т. д 
В результате распашка размягчает почву и облегчает роющую деятель 
гость подземных грызунов. Этим объясняется большая численность I к- 
пушенок на площадях посевов озимых, чем на участках целины, Весенняя 
распашка производится в момент наибольшей активности слеяушенсж 
Благодаря этому разрушается вся система кормовых ходов и много еле 
пушенок уничтожается орудиями пахоты. Нередко удавалось наблюдай 
.как во время пахоты слелушенки выкидывались на поверхность н у-ничто 
жались людьми, которые производят пахоту.

Выводы

I. Излюбленными местообитаниями слепушенки I.liobiiis luiescens 
являются горные степи и долговременные залежи, но они также встр՛1 
чаются и на других участках (в садах, россыпях камней и т. д.). Совсем 
они отсутствуют в типичном полынной полупустыне.

2. Летом, в связи с пересыханием почвы, слёпушенки перестанет вы 
кндывать землю на поверхность и от кормовых ходов изолируются 
глубине нор плотными глиняными пробками. Кормовые ходы забив а ют я 
;< .млей. В глубинных ходах устраиваются камеры: гнездовая, с запасам.։ 
уборные и т. д. Запасы в основном состоят ил клубней Geranium tuber»; 
sum. реже в них встречаются луковицы, а еще реже встречаются кор 
ж •нищ а

3. Выкидывает слепу шейка землю в основном грудью, реже головой
выкидывание земли задними ногами носит только предварительный 

характер, и может считаться откидыванием
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I Эмбрдаоны были встречены в марте и апреле, самостоятельно р->- 
|"О че мЪлодыс вылавливались в одно» норе с самкой н середине мая, а 

• 'Гделнвшихся у давалось ловит ь в конце мая я начале нюня.
5, Значение елепушенки для сельского хозяйства весьма незначитель

но. Пюншременные заложи, сенокосные угодья л площади, занятые 
-•'•вами чечевицы, при наличии весенней роющей деятельности слеп՝. 
iiivhok имеют повышенные урожаи зеленой массы. Вред слепушекок для 
условий Армянской ССР не отмечен.

6. Распашка полей весной оказывает неблагоприятное влияние на 
•.ж.|ец|юсть слепушонок. Осенняя пахота нс приносят нм никакого вреда 
и на участках с посевами озимых «х больше, чем на целине. Особенно 
бла: приятные условия слепушепка находит на долговременных зале 
з.ах. которые являются их излюбленными местообитания мм.
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եայր il III կը Հայաստանում •• ա՛հ ղ ի պ in if Լ հի մն ա If ա՛հ in if у ե n'h in յ ին 
ա ա ifi ա աոա՚հ՚հե p fl h քեոնային յա ե p ոփ քոոնե ft ի tfiiui ինե fl nt մ t ll.ifh'liiiifuiij 

ապրելաւք այրերն հն ՜» ա՛հ ղ ի ո ան ո t if քե՜ոնային տափաստանները, fiiujtf հան- 
'll'h/niil ե՛հ նաև injf վայրերում (այ if ին I. p m մ, ըարերի Iffnntf ածրնեpm if 

h mji'b/i հսյորովին p tn if tn կայ n i if կ տիս/իկ ոշ ին ղ p inյ քէն կ ի и տ ան ա Աք itinl •

՛հերու if •

U.lfnln'bp Ifni f ft 

հաքակէււ յսւեր if tn fin

ifnilfp հողի յ> որա if tf ու՚էւ iif mtn Ճ inn inf ղ աղ աftե i/'hm մ I, 

unilfp: hliifi'b ան tf յւե pր կե րակրմ ան ան tf jilip ի t) pnnlnAn 

iftnif ե՛հ If unfit nnf tn p fu if աււնե ր աք ւ ‘ill ր ու կրման անրրևրր fi/ված ե՛հ հողով, 
իսկ fu '> p p iii'hrjjilipini) tnnpjnf ni if ե՛հ if fi րան fi խարեր, ււրոնյւ f if if in if են 
սքաշարովւ Պաշարը հիմնականում piuiflfiutjutil Լ պա քա րնե ր ի у , ւուիոս րմ ппп- 

ներիր և սոքեքի քիչ ըանակսվ if ե քւ ա ր մ աւո՚հե ր ի ր ։
Կայր մուկը հիմնականում հողը if in. ft и Լ դրամ կրծրէոք, ո ակ ակ նաև 

ղքխով. ^"'ib հեաի՚էւ tf եր Հակ npm fJ րո՚հնե p mf ■ հակաս ակ ՛հոր-
մէոքոկքւ in ե inn կե ա ին, կրում Լ միայն նախնական fi'lnnjfh

I՝ ւո ա ր ph pm ft! յու ՝հ ՄիՀի՚հ Н.п ի ա յա մ ա ա քւ ած էք ած Ellobius talpinus 
կա յր մկանը, Հայոոոոա՛հ քւ Աք այմա՛հնեpm մ կա յր մակքւ աարւքա քւնքրքւսէյ- 
րա մ քւոոքմանամ կ մեկ անէք ամ։ Սաղմերը նկաոէւքած l,bt մարտին հ ասք- 
րիքին, ինընու pm յն փորող ևրիսւաւէարղ անհաւոներր կղի հեւո մքոոոին մեկ 
րնի մեՀ րոնւքած են մայիսի կեսերին. ի"կ արղեն աո անծնաւք ածներին 
րոնեք ենը մայիսի ւքերՀերին և հունիսի ո կղ րն ե ր ին ւ

կույր tf կա՛հ նշան ա կ tn fJ յ ան ր ղ յ ու ղ ա սւնա ե աո ի1 յան հաւքաքւ շաա ան
նշան կ, նըանէք սակոոք tii.fljtu'b սքաաճաոուք, fiuijtf այնաևղւ որտեղ ու սա մ- 
‘հասիրւքեք I; այ" հարւյր ււքարղւքէոմ կք որ ՛հրա 'քերը ղըական Լ, որոկհե֊ 
տե դուրս ղցսէծ հողակէո յւոերքւ -m րՀր \ritjfi րարձր խ Հհ սոքա տարողաւ - 
քմյունր "հսքաււտէոմ Լ ր ա ո ակ ան ու քմ րււ՚հ ւիարքք ամ աճին։
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Г. А. Григории

К изучению гельминтофауны арменийского муфлона 
(0715 орЫоп аппегНапа) Армянской ССР

Настоящая работа является первой, отображающей гельминте- 
фауну арменийского муфлона. Материалом для нее служили сборы 
от вскрытий шести голов арменийского муфлона, добытых к Мико
янском районе Арм. ССР '^тот вид животного совершает миграции 
ни значительные расстояния н ноутом՝ порайонное изучение фауны 
и пределах Армении не представляв; особого интереса.

Пораженность гельминтами вскрытых муфлонов представлена 
» таблице I.

В пашем материале мы встречались с одним видом остертагнн. 
отличающимся от всех известных. Описание сто. как нового вил-։, 
мн приводим ниже.

(О.ч/ег1а§1а) (ЬгиНапз иог>. х/>.
Этот вид нами был обнаружен у 3-х муфлонов из 6(50° о։ н 

до 14 экз. . Описание приводится на основании изучения 20 чкз. 
паразита данной формы.

Описание паразита. — Самец 11.5 12,5 .ил длины и 0,150 чч 
максимальной ширины у основания бурсы, тело на всем протяжении 
продольно исчерчено 18—20 линиями. Ширина у головного .мозга 
конца равна 0,024 0,026 мм. Шейные сосочки расположены на рас- 
стоянии 0,420 —0,425 щ.»т от головного конца. Имеется пара пребур- 
елльных сосочков. Пищевод 0,620—0,750 л.'л.' длины и 0,069 чч мак
симальной ширины у дистального конца. Ширина тела на уровне 
конца пищевода равна 0,100—0,105 чч. Едва заметная гофрирован
ная бурса средней .мощности заметно разделен?, на две латеральные 
лопасти.

Расположение ребер бурсы: вентральные ребра начинаются об
щим стволом, они параллельные и своими свободными концами дости
гают края бурсы. Латеральные ребра также имеют общее основание, 
причем из них только задне-латеральные ребра достигают края бурсы. 
! 1аружио-дорзальные ребра у своих оснований заметно широкие и 
своими истонченными свободными концами доходят до краев бурсы. 
Дорзальное ребро 0,195 мм общей длины и 0,018 .ил максимальной 
ширины (у основания). На расстоянии 0,060 л.и от своего основания 
оип расщепляется на две ветви. Последние на углах своих изгибов» 
на расстоянии О.г.20 -0,023 м ч о՜: места их расщепления с латераль
ной стороны тают по одному очень коротком՝ (0,055 .«.»/.) отрос։ну.



Гельминты. обнаруженные у арменийских муфлонок
Т:՝ блица I

H 11 fl 14 1 C fl I> M >1 H I <1 (1

Число обнаруженных гельминтов Экстенсивность 
инвазии

Виды, обна
руженные 

у безо- 
ар<>пых 

коз

№№ животных и дата вскрытия

1 
5/XII—47 3X11- 17

3 
27,111-48

1
28 111-48

5
2/1V 18 8,1 V—48

абсоют. 
число '>6,%

Proiostrongvhis davtlani (Ssavina, 1910) •О со >- 5< Ч (> 10U 4-
. muraschklnzcwi (Davti.xn, 1940) 14 12 н 16 10 17 6 КХ)

Cysiocaulus nigTCScens (Jerke, 1911) — 3 — — 1 16,6 -ь
Dictyocautas filaria (Rud. 1809) 4 1 16,6
'darshallagia marshall! (Ransom. 1907) 115 54 30 26 130 48 6 100 4-
Ostcruigin clrcmnclncta (Stadelmann. 189-1) 56 34 18 НО 4 66,6 4-

., (Gro.sspk ulagia) occidentals (Ransom, 1907) 12 8 4 — — 3 .-0,0 4-
„ (Ostertagia) davtiani nov. sp. —— 12 — 8 1 1 3 50,0

rrii'hostroiigyliis colubrifonnls (Giles. 1892,1 15 — 6 27 3 50,0 4-
vltrinus Lobss, 1905 — 5 3 12 3 50,0 I-
proboliiTUS (Raillict, 1896) — 4 — — 5 2 33,3 4-
axel (Cobbold. 1879) Rolli. ct Henry, 1909 — — — 7 3 2 33,3 •в»

„ skrjabini Kalanlatjan, 1928 — 3 — 1 т • — 1 16,6
Haemonchus contort ns (Rud.. 1803). Cobb 1898 2 15 о 33,3
Nernatodlrus davflanl nbv. sp. 9 ** 15 5 3 50,0 +

spathlger (Rallllet, 1896) — 33 6 — — 2 33,3 4-
, oiratianus Rajewskaja. 1929 16 16 — — — i 16,6 +
, abnormalls May. 1920 — 48 1 16,6 4-

Chabertia ovina (Fabricius. 1788։ Rallllet et Henrv. 1909 3 460 — -2 33,3
Oesophagostomnm (HysteracriiMi) venulosutn Rud., 1896 I —֊ - — — I 16,6 —•
Trlch’ocephalus ovis (Ablldgaan*. 1795) II —— 25 — _ о зз.з

Примечание к таблице: Р. йау(1ап1 нами выделены не все экземпляры. При определении степени инвазии Р. ЗлУ(1ап! мы исходили из коли՜ 
честна и размеров характерных уп.чтненных (пораженных) участков легочной ткани, так как из-за своеобразной локализации ятогп 
паразита (альвеолы герминдльны.с и мелкие бронхи) выделение всех экземпляров чрезвычайно затруднительно и грудоемк
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Продолжаясь параллельно, упомянутые ветви не достигают своими 
расщепленными концами краев бурсы Имеется юбавочная бурсал։. 
на։։ лопасть, поддерживаемая чвумя короткими ребрами глинок 
1'1,030 мм каждая.

Равные спикулы—I), 21 о мм длины и н.033 - 0,036 .«.« макси
мальной ширины.. Несколько выше уровня дистальной трети своей 
длины (вл расстоянии 0,13-5 -0,1-10 лги от проксимальных концов) 
инн имеют ныре.зку. Начиная с уровни верхнего края упомянутой 
вырезки, спикулы отщепляют две остр - оканчивающиеся ветви: 
длина каждой равна 0,015 лм:. Основной же ствол спикулы, считая 
с .мегга расщепления упомянутых выше ветвей, значительно (почти 
рдниг— о,080 мм) длинное последних. Заканчивч тся он сапожком с 
обращенным внутрь носком. Проксимальные концы Спикул имеют 
ш.нючковндные образования Несколько ниже проксимальных кон
цов спикул, с ину Грецией стороны тянутся крылья, имеющие гребен- 
ч.’иуй) структуру. Эти крылья заканчиваются на уровне расщеплен
ных ветвей спикул.

Дистальный конец спикул одет в призрачную мембрану, хоро
шо заметную на их дистальных концах.

Спикулы бурого цвета, довольно интенсивно хитннпзированы. 
Рулек имеет не совсем правильную фирму веретена, несколько варь
ирующий в своей форме. Длина его 0.О9) <։.(»95 ни и максимальная 
ширина 0,01?$ мм. По сравнению со спикулами, рулек шлчит -льш- 
слабо х-итинизирован, вследствие чего он св-.тло-соломенного цвета.

Хозяин—арменийский муфлон Ом։? орГнип агшепгапа.
Локализация—сычуг. ՝՝
Место обнаружения Микоянский район Арм. ССР.
Паша форма имсе։ структуру спикул, наиболее характерную 

для рода и подродя О$(ег1а֊ц։.։: тотальный конец ее, как было упо
мянуто, расщеплен на ։ри ветви, из которых одна, являясь продол
жением основного тела, наиболее длинная и оканчивается „башмач
ком**. Остальные две ветви короче, равной длины, заостренные. Та
кими же чертами обладают О. огкйО՜, О. Оайппса и О. 1гИигса1з. 
С этими формами мы и считаем необходимым провести днферепцпаль- 
ныи диагноз.

0։ С). огкмК отличается по размерам тела паразита, длиной пи
щевода, формой и размерами рулька и структурой внутренних рас
щепленных ветвей спикул.

От О.баИипса также отличает я по размерам тела, пи форме и 
размерам рулька, по длине пищевода и по структуре дистального 
конца основной ветви спикул.

'Наконец. о։ О. кИигсаШ наш вид отличается по размерам тела 
паразита, пищевода, спикул и по структуре и форме рулька

Сравнивая гсльминтофауну арменнйских муфлонов и безоаровых 
коз мы находим в них различия и ехидство. О сходстве гельминто- 
фауны этих животных говорит тот факт, что из констатируемых 
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нами у чрменииских муфлонов 21 вида паразитических червей 15 
янляются общими и ьпя безоаровых коз. Отсутствие же у исследи- 
ванных нами 26 экз. безоановых коз остальных 6 форм нематод 
<D filaria. Trichostrongylus skrjabini, Trichostrongylus axei. Ilaemon- 
chus conlortus, Ostertagia daviiani nov. sp. и Oesophagostomum venu- 
lostim;, установленных нами у арменийских муфлонов и наоборот 
отсутствие в материале от арменийских муфлонов таких форм гель
минтов как: Р. kochi, М. capillaris. X. iilicollis, Ostertagia uegagrus 
Skrjabinema ovis и Thysanieshi ovilla, констатированных в;.ми у бе
лояровых коз, говорит об определенной разнице в фауне паразити
ческих червей -них двух видов диких жвачных. К сожалению, эти 
наши данные не мощ i быть подтверждены литературными материа
лами. так как нет специальных работ, посвященных изучению п ль- 
минтбфауны безоаровых коз и арменийских муфлонов.

Сравнивая ниши данные гельминтофауны арменийских муфло
нов и домашних овец и коз [1.2]. и по нашим неопубликованным 
данным, нетрудно заметить, что такие нематоды, как Trichostron
gylus vitrinus, Tr. axei, Neinatoilirus davtiani. X. oiratianus, X abnor- 
mall's и Ostertagia davtiani nov sp. констатированные нами у арме- 
иийских муфлонов. \ щмашних овец и коз Армении никем пока не 
установлены. Остальные же формы паразитических червей являются 
общим!՛, н ыя домашних овец и коз Арм. ССР Следовательно, 
между домашними овцами и козами и арменийски.ми .муфлонами мо- 
ж<1 иметь мест > перекрестное заражение, гем более, что армений- 
ские муфлоны и домашние овцы и козы, как и безоаровые козы, 
пользуются общими пастбищами.

Однако до экспериментального решения остается открытый, 
вопрос о хозяевых расах морфологически идеиiичных видов, напо
добие того, как нзаимозараженпость крупного рогатого скота и овей 
многими морфологически идентичными видами не имеет места или 
же весьма ограничена.

Рисунки н работ՛՛ воспроизведены X}дожииком-гсльминголо
сом II. К. Андреевой, которая помимо прекрасного выполнения ока- 

’.ала большую услуг} в расшифровке многих, незамеченных нами 
морфологических деталей описываемых нематод, за что выражаю ей 
гл у б окую бл а го да рн ость.

В ы в о д ы
У арм( янй՛ ког< муфлона отмечается высокая экстенсивность 

и интенсивность инвазии легочными гельминтами--Protoslrongvlus 
davtiani и Protostrongyius muraschkinzewi. Зараженность другими же 
легочными нематодами Dictyocaulus filaria и Cystoeaulus nigresccens 
сравнительно незначительная.

2, IЛнвазированносг,. трихострингилидами у арменийских муф- 
л՛ шиз слабая. Чаще всего встречаются маршаллагнм я сстертапги, 
сравнительно реже—остальные формы.
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3; Из исследованных нами 6 экземпляров арменийских муфло
нов у (50%) в 1>н'.и1М отделе кишечника обнаружена новая фор
ма нематоды 0$1ег1а£1а (()$кг 1и£1а ИаеНап! по\ $р.

•I Констатируется определенная общность фауны гельминтов 
У арменннских муфлонов с другими дикими жвачными с одной 
стороны и с домашними животными овцами и козами—с другой.

5. 11орлженпостЕ. муфлонов паразитическими червями незначи
тельная. з.ч исключением некоторых легочных нематод и поэтом՝, 
ста ли муфлоны могут иметь существенное значение, как резер
вуар и истбчннк заражл'ния этими паразитами домашних животных, 
тем более учитывая огромность покрываемых ими территорий и 
стопень рассеивания инвазионною материала.

Иншп м 1|1М|П։1ати.;<>։ ин я зоологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 20 IV 1949
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ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՄՈհՖԼՈՆՒ ճեԼՄԽՆՏՈՖԱՈհՆԱՅՒ 
ՈհՍՈհՄՆԱՍՒՐՈհՌՅԱՆ ՇՈՒՐՋԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Այս ւսշիւաւոոլթ յունը սու ած Հ, որ նկ ա ր աղ րու մ-ն ե ր կ ու յա րյՆ ո i.d կ 
աւյկւոկան մուֆլոնի հելմին in ոֆ աո է ն ան ։ Այո այքո ա տ ո ։ թ Jin'll համարն յա թ 
հև ձւսոայեք դիահերձման if իծայով if ուֆլոն ի վ ե էյ ղլոէ իւն երիչ/ հավաքված 
>ելմ ին in'h երր , րսա որա մ մուֆլոնն՚երր ձեւէք են բերվել Լայկական ՍԱՌ 
Միկոյան ի շրջանում. Մեր հե աաղոտու. թ յսւնն ե ր ի հիէք ան վրա կարե / ի /. 
•ւսւնդեւ ուոորե Հիշած հ ե աեոէթյանն ևրինէ

/. Հայկական մու.ֆլոնի if" ու նշվում Լ թոքային հելմինտների -Pf(՛' 
'osirongilus davliani ե Prdtostrongilus muraschkinzewi ինվաղիայի բարձր 
Լքաոենոիվոէ թյուն և ինտենոիվու թ յուն։ 'Լար ակվ ած ու թ յուն ր թոքային 
մյուո Diciyocaulusfilaria ե Gystocaylus ni^rescens նեմառողներով հա֊ 
մեւքատւսրաբ աննշան էւ

2. Հայկական մսւֆրէն'հերի արիիւէէոաոնդի[իղ"1ւերով վարակվածու֊ 
fJ յանր թա յլ Հր Ավեքի հաձաիւ են հանդիպում մ ա րշաԱաղ իա'1էե ր և օաոեր֊ 
ււււսդիաներ և համեմատաբար ոակուվ'  ձևերբ.tfjni.it

3. Ս՛եր ու tint ifit ու ս ի ր ու ծ -ա յկակin'h 6 մ ու քիլոներ եր ի ։/ երեքի if it ու իօՕ' (ւ) 
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րարակ աղ իվւն երւււմ հա յանա րե րվ եք /, նեմ ատողի նոր ձհ ( JStCftilgiii 1 • 
tertagia) davtiani rtov. sp. /• այ fit

■է- ՄոււոնսՀհշվ ու մ-հաս տաւովու if Լ հայկական մ ո t ‘ի րՀհ՚հ /< ր ի ■> 1ւ լ մ ինա- 
'it It fl քւ էիտուն այի որոշակի րնղհ ան ր nt. fj յ Ոէն ր , մի կողմ [iff uijf վայրի որո՛ 
■ձողնհրի հետ li մյուս կողմ ի էք րն in in'll ի կ1։'հ ц i:Ai ին !, ր ի' ti \ իւ in րն հ ր ի և nij 

ծերի ’thuii

5. Ս ոէ.1իքէէնների ij ա րսւկւք ած nt f,i յո Հհ ր при ր ա ւյ ի ини յ ին ճիճուներով ւսՆ 
'hfiu'b Լ, ի! որա յ ին սրււշ նեմ աԱէողնե րր րա ц ս< ո ttt իէ յ ա tf ր հ այդ ի'*կ щипп 

Հարավ -ւաէլիվ ի1 ե մ ո ւ!իլո“1էնե ր ր կարալ ե'հ կական նշանակա ի1 յ"ւն ան1 

'li.iij "ii I. րկա յ и t մ ո, որպես վարակման աւլրյԱւ ր րնաանի կ1Հհւյ ա՛հ ի՚հ եր ի Նս՛ 
մար, “հ ամ ա՛հ ա վ ան I/ եի1ե հաշվի աււ'հ1/հր տարսւծ ու.ի}յա'հ մ 1> ծ ո ւ ի/քուն ր >
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р}«П|. I <упи|шшБт. <||iihmpjniriUr |\/. ,\о 9, 1951 Бит. и селъхоз. науки

С. М, Хнзорян

J Заметки по фауне долгоносиков Армении
(Coleoptera, Ciurculionidae)

Долгоносики принадлежат к жукам-фитофагам, живущим обыч
но за счет живых растений и насчитывают многочисленные виды, 
вредящие той или иной сельскохозяйственной культуре. Их изуче
ние представляет большой интерес для прикладной энтомологии.

Мною собран разнообразный материал по долгоносикам и уста
новлено кормовое растение (хозяин) некоторых видов, экология ко
торых еще не исследована.

Приводим данные ш> распространению долгоносиков и их кор
мовые растения.

Указанные растения были мне любезно определены кандидатом 
биологических наук Я. И. Мулкиджаняном, которому я выражаю 
мою искреннюю бла։ одарность.

Названия видов, отмеченные звездочкой ГЛ“. указываются впер
вые для Хрмянскон ССР.

1 •) Otioirhynchus ovalus I..—Гарии 9. V. 1948 г. широко распро
страненный вид.

2. О. velutinus Germ. Ереван, Ботанический сад 12. IX. 1949 г. 
Был указан только с Алагеза и Севана.

3. *) Urometopus georgicus Rtt. Цахкадзор Иджеван (VI—VII). 
В сухих листьях обычен. М. Г'. Тер-Минасян [1J указывала на воз
можность нахождения этого жука в Армении.

4. * Phyllobius calcaratus F. Обычен в северной Армении (Ша
гали, Кнровакан, Иджеван) VI. 1949 г.

5. Ph. brevis Gyil. Севан—7. VII. 1948 г. Иджеван (2(Ю0 ю— 
3. VI. 49 г. Нередок на Alchemilla. которой он питается.

6. Trachyphloeus planophthalmus Rtt. Известен из горностепной 
юны Армении, но встречается и в окрестностях Еревана (Эйлар, 
Джрвеж-lV—V. 1948 r.i.

7. EusomuS piliier Boh. Как предыдущий, Джрвеж(6. VI 1948 г.).
8. Larinus onopordi F. < )чень обычен в Джрвеже. как и в Се- 

иерной Африке на Echmops spbaerocephalus I..: окукляюгся в сентя
бре» взрослые жуки вылезают наружу в конце месяца. Личинка вы
деляет сахаристую жидкость, которая привлекает бронзовок, в Се- 
верной Африке, по наблюдениям Беделя |2|, Aethiessa, flpralis F. в 

։ Джриеже, преимущественно, Potosia iunebris Gory и cuprea F., в Ге֊ 
| хартс также Potosia sibirica Gebl. и Aethiessa rugipennis Burn- окук-

•Г""ч i ия IV, .‘v ՛ 
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ление происходит в коконе, состоящем из почти чистого сахара. 
Зимует взрослый жук. кладка яиц с мая но июль

9. Larinus ochroleucus Сар. Живет в ’(жрвеже на Causinia inac-j 
roptera Cam. (сложноцветное) —VI 1948 г.

10. Larinus brevirostris Hochh Вместе с предыдущим.
11 Microlarinus rhynocyIIoides Hochh. Развивается в зернах 

Tnbulus terrestre L. Взрослый жук появляется в конце августа. 
Очень обычен на пустырях у города Еревана. (1948 г.).

12. Lixus caucasicus Petri. Гехарт- 15. VIII. 1948 г. В стеблях 
Heracleum Irachylonia Fisch.

13. L. incanescens Boh. Ha Peganum harmale L.: по также и на 
других растениях. VI. 1948 ։.

14. L obesus Petri. Гехар։. на мяте 15. VIII. 1$)48г.. 18. VI.1949 п
15. Bangasternus Faust։ Rtt. VI. 1948 г. на нс распустившихся 

цветках Centaurea sqnarrosa W., очень обычен (Канакер Джрвеж).
16. В. orientaiis Сар. Также, одновременно с предыдущим» «а 

С. ibcrica Trev.
1Z. Acentrus histrio Boh. На берегах Средиземного моря этот 

жук живет исключительно на Glaucium luteum Scop: в Джрвеже на 
маке V.1948 г.

18 ’) Acallocrates denticollis Germ. Цахкадзор — Иджеван V VI. 
1949 г.; был известен из Средиземного моря и Кавказа.

19 ') Acalles hypocrita Boh. Цахкадзор 8.VIII.1949 г. Широко 
распространен в Европе и на Кавказе.

20. Baris despicata Faust, (жрвеж—V.19 I* 1949 ։ г. Живёт на 
Marrhubium cuneatum Heis.

pungens

23.

В. rugipennis Rtt. Джрвеж—V.1948 г. Живет на I’hlomis 
W.
В. Sr.miopaca Rtl. Джрвсж \',1918 г. Живеч на Lsalys.
В. сопаппя Boh. Джрнеж - Канакер. конец мая. начало нюня.

на Bryonia dioica Jacq. обычен (1948—Г 49 гг.).
21 ) В. phlomidis Beck, (жрвеж, на Phlonii.s pungens W. -ко

нец мая, начали 
из Сарепты и 
описание очень 
чить этот вид н

июня 11918- 1949 ггД В. р1։(от։ак описан Бекером 
указан как живущий на Р11. ршщеп*. К сожаление՛ 
поверх нос |||..е и Рейтер |3) не счел нужным нклю՛ 
свою монографию европейских жуков,

Несмотря па неясность описания, в высшей степени вероятна 
что пани։ экземпляры тождественны типу Бекера, тем более, что ч 
нас имеется экземпляр того же ни щ, пойманный в южной Россам 
(вероятно в Ростове н.Дону). 1,ля уточнения -ши.» вида мы даея 
новое описание, составленное по нашему материалу: черный, м.тто*! 
во блестящий—длина (без хоботка) 5,5 мм. Головотрубка короткая
слегка кривая. У самки густо морщинистая с слабым килем и двумя 
бороздками, сходящимися ко лбу. у самца—густо пунктированная

Усики черные с бурой буланой, прикреплены около середины 
головотрубки.

I



829Заметки но фауие долгоносиков

Лоб слабо точечный, отделен от головотрубки хорошо обособ- 
ленной поперечной морщинкой.

ГТереднёспинка продольная, много длинней своей ширины, пок- 
рыта большими, плоскими, подковообразными точками, которые сли
паются по бокам в длинные морщинки, образуя характерную че
шуйчатую скульптуру. Эта скульптура распространена также на ос
нование переднегрудки. Посередине переднегрудки имеется глубо
кий желобок, ограниченный двумя острыми килями и служащий для 
вложения хоботка: этот желобок мелко пунктирован.

Основание переднеспинки окаймлено и придавлено. так что борт 
находится ниже диска.

Надкрылья удлинены, по крайней мерс- в два раза длинней 
своей общей ширины, с почти параллельными боками.

Бороздки хорошо намечены до конца надкрылий, с едва при 
.четными точками.

Промежутки между бороздками гладкие, с рядом точек на 
ладком фоне, без всяких следов поперечных морщинок (в этих точ

ках можно заметить на свежих экземплярах микроскопические бе
лы*. волоски . Эпимеры гладкие

Средне и заднегрудь по бокам очень грубо пунктированы, по
середине только с редкими точками. Вдоль всей задвегрудки, по 
середине, имеется ясная продольная бороздка.

Первые два сгернита брюшка сросшиеся (как у всех Baris-ob): 
бороздка их разграничивающая сильно сокращена, более или менее 
заметна лишь с боков.

Ноги черные, покрыты белыми волосками. Передние ноги име
ют характерные голени, отличающие этот вид от всех других, мне 
известных форм; по их внешнему краю имеется бороздка, в кото
рую могут укладываться лапки, эта бороздка окаймлена двумя реб
рами Наружное (нижнее) ребро оканчивается острым углом до точ
ки прикрепления лапки. От этого угла край голени вырезан полу
кругом. Внутреннее (верхнее) ребро выступает ылеки за лапку в 
форме плоского щита.

В общем, этот вид существенно отличается от всех своих соро
дичей и легко узнается по характерной параллельной форме и длин
ной перед несп инке-

Если мы хотели бы включить этот вид в таблицу Рейтера [3], 
то он юл жен был быть приписан к первой группе (жуки с чешуй
чат* н переднеспннкой) и после В. despicata (который меньшего раз
мера и обладает рядом других признаков). От остальных сородичей 
(кроме В atramentaria) он отличается неморщинистыми надкрыльями 
и от этого последнего своей формой (В. atramentaria имеет оваль
но։.* тело, квадратную иереднеспннку и т. д.).

Наконец можно заметить, что на Phlomis известен еще один 
иид, живущий (типичная форма В. cariniventris Solari) в Алжире 
оа Ph. bovei и (подвид Jolfrei Hust. в Южной Франции на Ph. her- 
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baventi. Этот Baris не похож на В. phlomidis, Ио имеет такой же 
глубокий желобок на переднсгрудке и бороздкч на заднегруди»-, 
хотя эта последняя не достигает переднего края.

25. Coryssomerus capucmus Beck. Очень обыкновенен в апреле 
на молодых побегах Achillea (Джрвеж—Совегашен, 1948 1949 it i. 
До сих пор в Армении был указан только для Алагезн.

*26. •) Stenocharus cardui Hrbst. Канакер—V. 1948 г. нередок. 
На вероятность нахождения в Хрмении этого широко распростра
ненного вида указывала М. Е. Тер-Минасян [1].

27. •) Zacladus exiguus 01. Обычен весной на Geranium —Джрвеж. 
1948 г. Распространен пи всей Европе.

28. •) Sirocalus mixtus Rey. Канакер -15.V.1948 г. на Fumaria vail* 
lan!։ Loisl. Обычен в Европе на Fum. officinale L

29. Ceutorrhynchus uni form is Gyll. Джрвеж, обычен (1948— 
1940 rr.). Развивается на Phlomis pungens W Жук грызет молодые 
побеги, в которых его легко найти во второй половине мая. При
сутствие жука обнаруживается по дыркам, оставшимся в распустив
шихся листьях.

3U. С. fatidicus Gyll. Обычен в северной Армении ив Sytuphi- 
|um asperum Lap (Ахтала—3.VI.1949 г.; Иджеван—VI. 1949 г.).

31. •) С. asperifoharum Gyll. Цахкадзор. Севан. Иджеван, Сом- 
хетня, VI —VII. 1948—49 г.г., обыкновенен на Symphitum. asperum 
Lap. В Европе на Myosotis.

32. ♦) С. Koenig։ Schultze. Иджеван, 1O.V1.I949 г. с предыдущим.
33. *) С. Т-album Gyll. Иджеван 10.V1-1949 г. с преды тушим: 

также в Джрвеже, где S. asperum не растет (б—VI—48 г.).
34. •) С. pubicollis Gyll. Севан (полуостров Шоржз)—12. VL 1949г. 

на Phlomis tuberosa L. (в Европе на Betonica).
35. *) С. caucasicum Kirsch. Иджеван 6—10.VL.1949 г., обычен.
36. *) С. deniiculatum Schrank. На маке, Джрвеж (у—1948 г.).
37. *) С. melanostictus Marsh На мяте. Джрвеж (V—VI. 1948 г.). 

Обычен в Европе.
38. *) С. pleurostygma Marsh. Ila Descurania Sophia (LA Schur. 

\—\ 1.1948 г. Канакер. Джрвеж. Обычен, широко распространен в 
Европе.

39. •) С. roberti Gyll. С предыдущим, обычен.
40. *) Anthonomus koenigi Pic. Ахтала—3.VI.1049 г. 3 экз.
41. •) Anthonomus pedicular ius L. Кировякан, Иджеван. V—VI. 

1948 г. На боярышниках, широко распространенным вид.
42. ’) Вagous minutus Hochh 'Джрвеж, VI. 1949 г. у лужи. Опи

сан с Кавказа.
43. *) Mecinus andalusicu՝ 1st Канакер VI-1948 г. Жук описан 

из Испании, встречается и на Кавказе.
14. Gymnelron vitbpennc Marsh. Очень обычен в Джрвеже, в. 

мае 1948 г. на Veronica tourneiortii Gmcl. (был гка.зан для Клагсзд и 
Нахич. АССР).
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45. *) Rhynchaenus salicis L. И джеван—V 1.1949 г.: Кировакан —1. 
VI. 1949 г Обычен, па ивах.

46. R. saltator Geolfr. Джрвеж—V. VI. 1949 г. на ильмовых, ши
роко распространенный вид, вредит.

47. *> Magdalis annigera Geofir. Ахтала—3.VI.I949 ։.; Иджевав. 
VI.1949 г.: Джрвеж—IO.VJ. 1948 г. Очень обыкновенен на вязах, 
вредит.

48. Gymnetron asellum Grav. Шагали- 2.VI.1949 г. На Ver- 
bascum. широко распространенный вид.

49. ’lApion coliimbinum Grim. Цахкадзор —V1.1948 г., на Lathyrus 
roseiis Stev. Вся Европа.

50. Tropideres inumeri Red. var. interruptus Rtt. cem. Anlhribidae. 
Ереван, Ботанический сад, на больных и срубленных тополях, обы
чен. VI- VIII. 1949 г. встречается в Ереване, с начала апреля 19.50 г. 
на сливах и абрикосах: в большом количестве, вредит. Жук напа
дает на живые, но ослабленные деревца, зараженные колониями 
тлей и прокладывает ходы в еще живой заболони, чем вызывает 
обильный подтек смолы, наподобие некоторых короедов. Заражен
ное деревцо впоследствии погибает. Зимует взрослый жук.

иотаническнй институт и сад
Академии наук ХрмянскоН ССР Поступило !5 VII 1950
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X. М Алекперов

Испытание фосфид-цинка в борьбе с мышевидными 
грызунами в условиях Азербайджана*

Большое разнообразие рельефа, почвенного покрова и климатнчс 
сянх условий Азербайджана. его природные богатства позволили ссоре 
юточпть и развить на территории республики самые разнообразные сель 
скохозяйственяые культуры. На сравнительно небольшой территории 
нашей республики возделываются: хлопчатник, зерновые я крупяные 
Культуры, корнеплоды, кормовые травы, орехо-плодные культуры, лекар 

։<т։еш1ые и эфиромасличные растения.
Такое разнообразие культур сосредоточивает на себя еще большее 

разнообразие болезней н вредителей, приносящих большой ущерб народ 
ному хозяйству.

Б условиях нашей республики основными вредителями сельско- 
-Х' зяпс]венных культур, в частности зерновых, отмечались лишь полевки 
(общественная и обыкновенная). Малоазиатской и краСнохвостной вес 
чайкам, как вредителям сельскохозяйственных культур в у.линиях 
\ юрбайджаиа, уделялось мало внимания, гак как их экология были 
.-дабо изучена. Лишь г 1948 г. в связи с их массовым размножением был 
поставлен вопрос о включении этих видов песчанок в число массовых 
вредителей сельского хозяйства и были намечены широкие правигель- 
"1‘тнаые мероприятия по борьбе с ними. Однако определенной систем։, 
мероприятия по предотвращению вредоносности этих видов песчанок и 
соответствующих эффективных методов борьбы с ними не было разрабо 
та по.

Как показали наши наблюдения над биоэкологией этих двух видов 
вес ’акок, малоазиатская песчанка в Азербайджане приносит основной 
Г}м?л богарному земледелию: посевам пшенипы и ячменя, повреждая их 
в значительной степени в период созревания.

Краснохвостая песчанка является вредителем зимних пастбищ; в 
Геды ее массовой численности зимние пастбища оказываются к моменту 
гозвращения с гор скота лишенными эфемерегума в большей части со
лянками. Нами установлено, что в некоторых районах (Самур. Уджары) 
Азербайджана краснохвостая песчанка капосит большой вред хлопчат
нику. Вредоносность ?е заключается в открывании коробочек хлсшчаг- 
ннка и вылущивании из них семян.

Для борьбы с краснохвостой песчанкой R 1942 44 гг. испытывал։• 
хлорпикрин п цианплав. Но этот способ имеет недостатки: лары пианола

Из д<1к.1.։ла. про’чпаинАги I.՛:: черном Закавказском юксшапил ш՝ ■֊чег՛.՜ и 
щюгипзу численное ։и грызунов, сосюйюиемс я 2 3 VII 19'1 г. в Ереване. 
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на не проникают глубоко в ходы нор н легко улетучиваются; хлорпикрин 
хорошо днффузирует в песчаных почвах. Кроме того, работа с газами 
опасней и Трудоемкая гем более, что колония песчанок имеют больше; 
количество нор.

С другими видами песчанок методы борьбы разработаны довольно 
подробно. Так, для борьбы с гребенщиковой и полуденной .песчанками . 
Волжско-Уральскгих песках сотрудниками Саратовского института ?. ре
чение ряда лет разрабатывался химический метод борьбы

Они испытывали 17 видов ядов с различного рода приманками и ре 
комепдовалн применять в борьбе с этими видами стрихниновые прима։։ 
кн и ндганплав. В 1950 г. ими же были предложены, как более дешёвый и 
эффективный метод борьбы, зерновые приманки, отравленные фосфидом 
цинка Данный метод дал хорошие результаты.

В условиях Азербайджана он испытывался нами для борьбы с м<ью- 
азиатской и краснохвостой песчанками и дал положительный резуль՛ гг 
Испытания проводились по методике, предложенной зоологическим отд 
ленисм института «Микроб» •< лабораторных и полевых условиях.

В кашктгве приманки бралось зерно пшеницы (пленчатые зерни ՛ 
пригодны, так как песчанки обгрызают их и поэтому не отравляются). 
Приманки приготовлялись с двумя видали։ «>бмазки. На растительном 
масле (2% масла и 1% фосфид-цннка от веса зерна) п на мучном клей
стере <3% сахара. 4% белой муки. 12—15% воды и 8% фосфид-цинка/. 
Применение- первого сорта приманки удобнее ввиду ее более простого и 
дешевого изготовления. Обе приманки вначале испытывались в лабора 
ь'рин па Мартунииском опорном пункте АзСТАЗР ио методике- в салки 
размером I 50 50 ю.мстались песчанки, которым пиша давалась в 
избы।ке. причем одновременно с протравленным черном пшеницы в ра
цион входило неотравленное зерно ячменя и шкурка арбуза. Оказалось, 
что песчанок привлекало больше всего ։ерно, протравленное фосфидом 
пинка. Этот факт говорит о том. что несмотря на изобилие корма в при 
роде, все равно песчанки разыскивают отравленное зерно

В результате проведенных опытов из 55 малоазиатских песчанок по
гибло 51. из них в течение 2-х часов—трое, в течение одних суток—47 и 
одна песчанка на третьи сутки. 4 песчанки остались живыми, не тронув 
приманки Из б краснохвостых песчанок погибло 5. Поедание 2—3 зерен 
вызывало гибель зверьков. Обычно поедалось по 5 8 зерен. На основа
нии этих данных нами были обработаны 22 ?>/ ՝тсрни г шрелога. заселен
ных малоазиатской песчанкой (Мартунпнокий район) :• 10 гпеаолянко 
в<։-полыниой степи -станция краснохвостной песчанки (Самурскнй н 
Уджарский районы). Обработка производилась по следующей методике 
на тайном участке вначале прикапывались все норы, на следующий тень 
открытые норы затравливались по 5—8 зерен на нору. Через день все 
колонии с затравленными норами раскапывались и производился сбор 
трупов песчанок.

Как установлено нами, независимо от численности, песчанки находи
ли отравленное зерно и поедали его Норма расхода зерна не превышает 
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1x0 I! нв 1 га при плотности 400 колоний, которая может сч։ггап»ся массо- 
плстностыо для этих видов зверьков. Песчанки гибнут практич< ски 

полностью. При этол։ подавляющее большинство их остается на поверх- 
;«кчн почвы, что наглядно в просто позволяет проверить эффект։։ вн<х-т‘» 
данного метода.

Проведенные работы на Апшероне по испытанию препарата фосфи
да цинка центральным аппаратом противочумной ставши։ Азербайджан
ской ССР под руководством старшего зоолога В. В. Колдышёва в борьбе 
с йраснохвостой песчанкой вполне согласуются с нашими данными и :юд- 
18ерждают их.

Им проводились опыты по изучении избирательной способ։։остн 
нс- чанок к различной приманке. В качестве приманок брались зерна 
пшеницы. ячменя и овса—всего в опыте было 1201 нора.

Результаты опыта показали, что зерно пшеницы более привлекатель
но. чем зерно ячменя и овса. Раскладка приманки проводилась как на 
ночь, так и на день. В результате установлено что процент иоедаемостн 
нри.чан՛ ж значительно выше вечером и ночью—99.1% против 85.5% 
(днем).

Вполне понятно, что различие в дневной и ночной поедаемое 1 н пр;, 
манок объясняется как суточным, так и сезонным ритмом активное՛! и

«ганок, так как в условиях Азербайджана летом они являются ночными 
зверьками, появляясь на поверхности земли после захода солнца и ночью 
до ■?—й часом утра. Весной н осенью их можно встретить до 10 часов 
у гра и с 4-х часов дня. а зимой они ведут преимущественно дневной образ 
жизни. Опыты по определению технической эффективности приманок и 
зёрна пшеницы и фосфида цинка в полевых условиях показали, что 4% 
Ьосфид цинка против 2% в борьбе с краснохвостой песчанкой на Апшеро
не дает большую техническую эффективност։.. Об этом свидетельствую! 
следующие данные:

I. До затравки прикопано нор 4.084.
открылось пор через сутки 1.175—28.7%.

^2. После затравки прикопано нор 1.623 
открылось через сутки 0- 0.0%

Эти данные говорят за то. что при тщательном проведении работы с 
приманками зерна пшеницы и 4% фосфида цинка может быть доетипгутз 
техническая эффективпоть в 100%

Следует отметать, что трупы малоазиатских песчанок всегда нахо
дились в норах недалеко от входных отверстий (0,5 л<> 1.0 ч/ Трупы 
красиохвостых песчанок за редким Исключением были на поверхности 
земли недалеко от колоний.

В результате наших работ .установлено, что на обработанных плотна 
дях песчанки гибнут практически полностью, что подтверждается также 
чанными противочумной станнин Азербайджанской ССР При дальнейшем 
ши .подении в течение 2 3 дней никакой жизнедеятельности песчанок не 
отмечено.
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Таким образом, испытание зерновых приманок с фосфидом цинк । 
показало, что их с успехом можно применять в борьбе с краснохвостои н 
малоазиатском песчанками. Работа проводилась нами осенью в период 
наиболее благоприятных .условий для песчанок. Тем более возможно 
успешное проведение борьбы ранней весной, когда песчанки испытывай» г 
недостаток в корме. В этот период и следует вести с ними борьбу. Дач
ный метод может применяться как путем разбрасывания семян пешими 
или конными затравщиками, так и при помощи самолета в зависимости 

от плотности заселения и от площади.
В результате проведенной работы мы приходим к следующим выво

дам:
I. Малоазиатская и краснохвостая песчанки в условиях Азербайджа

на являются массовыми вредителями сельскохозяйственных культур. 
Вредоносность малоазиатской песчанки выражается в повреждении по
севов в зоне богарного земледелия. Краснохвостые песчанки приносят 
прямой и косвенный вред зимним пастбищам Азербайджана и повреж
дают посевы хлопчатника.

Необходимо с этими видами песчанок проводить систем этическую 
борьбу. При отсутствии борьбы с ними их численность может стать мас
совой. если подряд будут две теплые зимы.

2. Наиболее рациональным сроком проведения борьбы с песчанками 
в условиях Азербайджана является ранняя весна.

3. Для борьбы с обоими видами песчанок следует применят!, й?рп" 
вы<- |римайки (пшеница), отравленные 4% ({хкфидом цинка.

1. Пре тщательном проведении работы с приманкой из зерна пшенв 
цы и ■։ ’■• фосфида цинка может быть достигнута стопроцентная техниче
ская эффективность.

5. Для достижения вышеуказанных результатов вполне .гостап>чн< 
раскладывать от 0,3 до 0.5 г приманки против !•’ г, рекомендуемых ин
струкцией института 'Микроб*. в отношении полуденной и гребенщико
вой песчанок.

Азербайджане кин институт -.ашити растений 
Министерства сельского хозяйства СССР Поступило 10 VII 1951



ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР*Դ"|- L ч.|пч֊ш1пСш. .յիօսոp)UIULr IV, № <), 1951 Биол. и сельхоз. науки

»**. и. ЦПСИ.].(

ձԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐԱՐՏՍւՆՅՈհԹեՐՒ ԱՋԴեՑՈԻՔՅՈՒՆԸ ^ԱՅԱՍՏԱՆՈՏՄ 

ԹԱԿՎՈՂ ՑՈՐեՆՆԵՐՒ ՃՒՄՆԱԿԱՆ UOPSbPb ՔԻՄԻԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄՈՒԹՅԱՆ <PU

Ցսրենր հացահատիկային կ այ ու ա ր ա՛հ երի մեք որպես ււն՚հւրււմթհրր 
Sium ակ տեղ է րոնամ. աաոի նրա ց ան ր ատ ա ր աЛ ո ւ թ յ ու նն ե ր [1 մ ե ծ ա ց if էսն 
11 րերրս/տվՈւ թյուն ր ա ր .է ր in ց tl ա՛հ հարցր ո ո ր ի ա լի г/ in ական ղյ ո ւ.ղ աան տ ե ոո ւ - 
Pjut'll հիմեական խնդիրներից մեկն Լ-

ч«м ց in տատ Ji կայ ի՚հ կու /տա րui'hերի րե ր րաա վո է թ յ ան րարձրացմսւն ե 
որակական ցա ցանիշների ր ա ր /• / ա վ if ա՛հ գործում ագրոտեխն իկական և այ/ 
if [iQtigutn ni.l/եե ր ի կատարելագործման հետ միսաին կարևոր նջա՚հակու ք1յուն 
ունքւ նաև օրգանական ե հանրային պա ր ա ր ա անյո ւ թ ե ր ի ճիշտ կիրտոու մ ըր

Սննդարար ն յաթ երի նկաամաւք ր բավականաչափ պահա՛նջկոտ են այ֊ 
՛հանու ցան ե գարնանացան ց որեններր, որոնր տղաոի, փաւփռրի ե կալիու
մի il 1.Л պահանջ են ղգու մ իրենց աճման վարյ շր9անււէ-մ։

Աշնանացան ցորենն ու՛հի երկար վեդետաց իոն ջր9ան, սակայն թփա
կալման շրհանամ արդեն յա րտց՚րած I. լինաւ! աղոտի և կալիու մ ի ամբողջ 
պահանջի կեււր, փոսփորի՝ մեկ երրորղ մաււր, իհկ հասկակալման շրհանւււ մ 
Jilt .րացրսւծ Լ լինում ււն՚հղ ան յ ու թ ե րի ւււմ րախ պահանջի երկու երրորդ ր.- 
Գւսրնւււնաց ան ցորենր ււննդարար նյութերի որոշ մաււր ն ո ր յնպ ե ո վերց֊ 
նամ Լ իր աճման աոաջին շրհւոնու il , բայց '"յդ նյաթերի ավելի ինտեն
սիվ կւ՚ոնւււմր տեղի Լ ու^ւենոււ! թ փ ա կ ա / ո ւ մ ի դ մի՚հտե կաթնային հաոՈւ- 
նացման շրջանրւ

hill յոի մեջ անքրսձ մոիւրա ւ ին կլեմենաների ր՚եդհա՚հուր ր ան ակր ե 
նրանց փոիւհարարևրությանր սերաորեն կապված Լ if ի ^">րր գործոնների 
հեա, որււնր ե՜՚հ՝ հոդակլիմ ա լական պայմաններր, ա ՛լ ր ո ա ե իքն ի կա կ ւոն tl իջո- 
ւրււոա ւքեերր , սլա ր ա րա ա ւլ ու մր, սորուայի՚հ ա ո անձն ահսււո կ ու թ յա ններր ե ույլն:

հւորլմ աթ իվ ->1, ու աւլ աո ա թ յա ՝հ՝հե ր дшщ են ավեր որ տարրեր սորտեր 
il իևնա յ՚էւ սննգ ասա թ յ ա՛հ պ tttjif անն ե ր m if թե րան ակակւոն /1 թե որակա
կան տեււակեւհից տալիս /.Ն տարրեր ցա ւյանիշներ, որ րարեյ ուվվուծ սնրն- 
ւլ шит թյա նր ոտ միայն րսւրձրացնա մ Լ րերրի յւանտկը րնթաւյիկ տարու մ, 
,սյ1ե ստացված ււերմւայաի րարձր րերր աալա հաւոկու.թյա նրւ Սեր՛մացուի 
րտրե՚լավված որտկր ւիււիւա՝հւր1 ա tf Լ հա^որէք տարվա րերրին և հետաւքա 
սհ՚րոէ-նդնե ր ինւ

Այս իսկ նպսէսւակով խնդիր դրվեց tf եր աո աջ՝ ւդ արդ ելա հանրային 
սլսւրարւոան յա թ ե ր ի աւլդեցաթյանր Հ ա յ ա и ւաոն ա tl մշակվող ցորենների 
վէ!եւ ակա՛հ սորտերի (աշնսքնացան ե գարնանացան) յւիմիակա՚հ կւալմու - 
թյուն վրա, նրանց ււրակական ց ш.д սւն ի շն ե ր ի լավացման արլղաթյամր:

հանգ առնենր if ե ր կողմից ւիորձարկված ցորենների սորտերի բերրի 
հատիկների րիմ իտկա՚հ ց ու ց ան իշնե ր ի վրտ և ցա յց տանր, թե այս կամ
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այն պարարտանյութն ին շ շէոփով է աղղում ցորենի տարրեր ռորոմլվ 
՜ւատ fil/ներ ft ըիմ իական րաէլադրւււ թ fin'll վրա։ Այս հարցի պւսրղ ս/րանման 
Tiniimp կսւտսւրել ենյւ հատ իկ՚հե ր ft յ»ft if ի in կտն անալիզներ րոտ աոանձին 
սորսէե ր քւ h պարարտացման ֆո՚հե ր ի։

եմէէւշներր nininifl։/ ենյ> Լեն ին ական ft հա ր թ ա վու յ ր ում ցրված մեր 
ցսւշտայքՀհ փորձեր ից։ ՛իա շ ա ա յ քւն փորձերի համար ընտրվել ե՛հ Հայ աս֊ 
ա ա հ քւ ց ածր-ք ե ր։ն ային և /եոնային ո ա յ ււ՚հ՚հ եր ո t il մշակվււղ աշնանացան և 
ղարնանացւոն ցորեններ/։ հիէքևական աւրւոերր և սրանց հետ միաււին 
•• ի ,ըանի и ե I ե I/է/քւ ո՛ւ, ե /ւարե քավված ււււրտեր, ււրէւնր ՛հո։ քնււ/ես նկատե/ի 
շուփով t! շտկվում են մեր ոեււպււ։ րլիկսէյւււմ։

''I in ր ա րս՝ ա if ՛! ան J nr if ան ակ հաշվի ե տոնվել երեյւ դ իւ!ե ս։կան ււննէ/tu֊ 
նյութերի աղ ց ե g ։ւ։ թ յա ն ր' (/идиш, ֆէուֆոր հ կալքալմ ) ո ո ւ պ ե ր ֆաւֆւստ (ւ, 
ամոնիում նիտրատի և ■(()'' (հ ան այ կալիական ա ւյ ի ազդեցությունը։ 9<ււ- 
ր ա ր ու ան յ и ւթ ե ր ր գործադրվել ե՛հ ւ/ ի ան վ ա գ , որպես հիմնական պարարաւս֊ 
նյութ և յուրարանչյսւր դործուք էլեմենտից վերցվե/ է էՕՍ֊ական կի/ւպրա«/' 
մեկ հեկտարին հետե յաք ոքոեմ ույով՝ (). ՜Հ, NP. NPK.Փորձար1|ւ[էսծ unpinLpli bG'Աշ 11 ս։ П11! у 111 li 1. կարմիր 1/քէիահաա, 2. Ալթի֊-Աղա/, 3, П ւ կրուին կա,

• մ. 'Լե ւ ու in /Հհ ա. 1) , ձ. Լենինականի ււեքեկցիոն գիծ 1 ֊ ին (JIjJ Լենինակա֊ 
նի սեքեկցիոն գիծ Յ֊րղ (,Ц ի (Այո ւլծերքւ и ե քե կ ց ի էէն ււորւոե ր են, Штид- 
ված կ ա րմ իր Ս լֆահատ ից . Լենինականի Պետ. Uելեկց/։ ո՚Ա կայանի կսղմի։}' 
անհատ ակ ա"հ րնէորսւ թ յան մ ի/ng ։։վ )։

'l*uipliui litutjluQ 1. ՚Ւե/վւքւ, 2. իրինացեու մ, 3. Աիլիտրոէմ, I. Պիոներկսււ
•՜ւ Պերոքւկոէ մ, և 6. Հաճար։

Հատիկների մե(9 որոշվեք Լ հու մ֊ պրոաեինր, ընղհանուր P2O--p (րււտ 
Լորենցի, "հ ա քոա սլա in ր шит ու մ ր թաց այրւքտւքր1, օսլան (ըաո Պո. սւոքւքն/է. 
կովայիվ, մււքսիրր, հ ի ղ ր и и I/п սլ ի կ Հոլրր (աղյւււււակ Л: .V 1,2,3,է,3)ւ

Հ.111 տ ի կ՚հ ե ր ի մեծ ։ ո է մ - պ ր и ա ե ին ft պա ր ո t ն ա կ ո ւ թ յ ան վ ե րւււ ր1ր րյսւլ 
Л- J աղյուսակի սւվյաքներից պարզվում I;, որ նաիէ կոնտրոլ ֆոնում աք 
նան աղան и սրտեր ի if ե ծ ամենից շատ հ ո։ մ ֊ պ ր нт ե ին պ ա ր ու ն ա կու մ ( 
Ч./թ ի-\Լղ ւոծր , այնուհետև .Լ՜/” Հ nt ։i ֊ սլր ո in ե ին քւ ցածր ւոոկոս ունի II ր՚/ւսւ- 
հատր, իսկ ւքեացուծ սորտերը Հհ \ ի՛ւ՛ nt ա տ ա՛հա ւ!հ ե րով հո լմ-պր ուոեինի հւս- 
ւ1ոէրյա նույն պ ա ր ունակս ւ թ յո ւ'հն ունեն։

՛■! ա լ։ տ ր տ ա՛հ յ и ւ թ ե ր ի տղղ ե ди ւ թյ ան ւոակ պատկերը ւիսքսվո։ tf Է։ Աղոտի 
ֆյւնում fiiifttfi /արտերի մ nut ‘հկաավււէմ է հում-պրոտե ին ի ր ա՛հ ակ ft ւ/ւ/ա/ք 
ր ա ր ձր ա ւ/ո t il ' կոնտրոլ ֆոնի հ՛ամ եմ ատ ութ յամ րւ Այս ֆոնս։ ։1 հու il -պրո֊ 
տեինք։ րարձր տոկոս ոէնի // ։ կ ր ա քւ՚հկա՚հ , այնու հետե Ս.լթ ի-11.։լա ծր , .1|՜/' 
ե ՚Լե ր ծ ինն եր ։։ քւրե՚հց հո ։ մ ֊պր հտե ին ի պա ր ո t Ն ա կ ո ւ թ յո։ il ր համարյւս
•ни վւււ ո ա ր վ ո ւ tf ե՛հ միմյանց, {"‘կ կոնտրու ֆս'հէւ։է1 միմյանցից ւոարրեր- 
վու մ էի՚հ։

Աղուո֊֊ֆոսֆսրի (NP) ֆո՚հո։ մ հո։.մ - պրստե ին ի պա ր ուն ա կութ jttitfր 
աչրի ե՛հ րնկ՚հրւէ tf .. J ( ֊ ր I։ .. J,,֊//, սակայն րոլոր աւրտերր իրենց հ ում • пц1։՛ 
տեինքէ պար ու ‘հ ակւււ թ յամ ր i ե՛հ հտււնսւ մ ազոտի ֆոնին։

P K. ֆոնում հո։ if ֊ ւղ րուոե ի՚հ ի րարձր ւոոկոս անեն ‘Լե ք ա տ ին ։։• tl ր. 
ե Л-֊/ւ թե կսնսւրււլ ե թե մյււււ։ ֆո՚հերի հ ամեil ատու թ յա։1 րւ



idr^tuf fj~tu liqlihtn ւԼւոկէու] h ifJqpf-iuFt^minJmdinln ւԼուկոււք հոկ /ամի 'Iwlt
Ւհ 7 p՝">qdq իսԽմէյկ iflmii jriu yd uh ղա յւկրո տ՜ւսկ tf'ipf qutudln-ji tii^ 'liftn 

iftlm^J 1 ptuJqr^Iji] uimi. l/llqutdun ղու II tn ՛Լու ղւ1 tn /։ q p] q ղէՈ Б tn i^tn t^Ztri tj p] lq]i 
-ՍէՈէկղ if* Ju • <FւԼա ji tn h էԼէո i. if jt • til/tn էԼուժ tf i/if quiud In - p n»$ '/ jiiuyni ilmiltinpnti 
— tfutnrtt I \| J*cJM *NlJ .1''"dq'l,"']; fmu/imtnJniilrnln jt iudq'lj/'fll,ml; if duty ու՛. 
Ju Կ/աղ ՝i if l ՛յա ակդ :jt utilq^l/tf արու. tfdutytn'y կ p ւււքւաուկէԼ tlpntfpf innrtnjt՛/ ր 
-мп. 'fdqujuf՛ ntuFjt p inl/ruui յսկ Jydittd tf՛ԼէքquiudIn -jt nn, յւ-էսղս^ Я(1\

էւ1կւէււԼրո՚Ւ if ՛Լէք q шш!In-ji i ալ. jtiudqr^ 
—կւքաաւ. ifdqutduu ImfZi/t, ղ՛/ p tut^6milyJmd futiftml iflmhlt ddqp] ւսք ւԼ1ււսււհու1 
-ntln it ml/mduif'iititf՛ inilfi t/՛Լսէք՛ tfutub'fl ։ jt tu ilq^l/i] utntt- t/dniyiti՝* q if jt t it I/tj n tl 4 
1 if if ՛Ս՛իք '{ րէսք՚աակ՚Լ p i 111 I nt ut ւոկ if հո հհ if ifi] q աս d In - jt 1 in. ji inr^iitf;

:jt nidqt^litf uitttk 1/յւ ւսկifndqyfil Ihfqqjun կաք 
1 ji tud qt^ljif шт*. if ա կ d q ՛լա if q tf p nt J tu in! tf jj ՝j jttu քէկւո ut ւսկ utmZ iiifitqpiu 
d ji m f pf tu mtn ji q jitti^ if J qt^iitf; ntuFji uif q in 11 il In - p 1 и <. jinnpif՛ '/""dq/

id 1Լ inf pf էսկոէէԼ I ml nt hi if էԼէք qut и il In - p tus i/dqiuditn Jaltid 
'j ptut^md^dmd d pmFpf nillq hhm if dq pf uif i^mmdind mln tiq hqutnfm •jiiutHnqli
I^J'imJuti ՛Լա liintiuii^ni it Հ itlthiiym^էԼէոկյq'^it'f (/f ' dJI Hid ninth]JI
nqijpiu il q t^Cif t^m li~lU (i tl^dtnd lujun^ulf thf tl qtttdun '1Հո li tn i^ntt^J rn.p

IJllU^duil 1ԼՈ1 յւկա աւււկ if lljfq UI Illi In-JI I и< if •‘՜լ՛ q '/՝*]/ ‘ if JI 41 ՛Լէք UI I II I 
~qft ihl.qlr ւԼրոկ<էէւ1հ if d q pfTiil'i^muiil inihttln ՛Լա կ nt if 1 ակ ’j if I ՚րււոէկւԼ btm iflimq 
• P ludqt^utf; *J ;\J ч/ուՒ Կւււկսսւ d^tnli iflqfini if ղւք qmu din - p iu<. ’1,'1'Լւ"
fin ՛լա if;>Հ illiquid tin umlhniiuit^m tltilml tn Film pnn. ^itn fil/d ту11иф

‘է/յ^սղէ/ա ttthi'l, 'jtiuqmf; tf. V '/֊'Մ 7«/-74«Հ՛
. ր .Աղէէ./; ՝տԱյ, ,/.S|£
իա ակ զ iljimF pf luutmJi'/J'iif'

ttll'ji q hid Աէէհսկ yin Jvdnul if ղւք quiud In - jt ""'J' */6 Н'^Ц ~*l
q if until, tn <ք; I fl ։i] քուկւհէ/ ու till Iц ։ քւսկու էԼէոժ ih/iUmui ղց յէէսկուսՈսկ ղւք qunulhi
jtim. ddqtinlun dqilJrnuind fl if •Լ՛՛էք; t^fiur^ւԼէո յր/int iiulm dm InJill niflnnF'u

954՛IS*8l61'CՒՒ*ձ1CC'g85'9155* H■ • • • JmjmJ
է9Ղ'56*91Ճ5Դ85'il06* 1՜81'8186'81՛ '"^чх^й
5«։г96*519Z'C£8*911-5'5SC'8118*81r ""l""nhfjl
08*5(K>*5113Դ51'9199* 199'Pl05*51■ piflji^J^
16*695 *51S8։C£5*91Z5't66'9159*51j.

59'51cs*sl-8'il89*666*1’1l£‘5l■ ՛ Wh

55*6OZ'tl50*5£9‘H91'7Ւ9' 118Ւ'61• • • =Մ 1
00*<,00*511-9*1Ւ9Դ165*165 Դ;00'81■ ; 'if „
VI‘1ES*Hw*oCI'HOC'lOi't’l01*81
75*601*5150*106*£l55'1Cl'и88*51J-
59*106* ClK'*lGi'Clii'l60* и05'61
99' 1ZV'H95* 150'1-1fr5'5(X)*519Z'6I• •»ljnifnlJll,/l

dutdufi dpmr^
-udht

trim յ» tfpmty
tUMt/tVу»tn JIղւ/qutи։/hi if 1 uJՄւղււէյղւ/ qut и ։hitրԼ'11ք111է1է1Խ
•4)tn^• qjintQp.u՝;«?/п •aiuJIiipn»';ք”ս՝

РУ/yjj/4»»* — ՜_ —___- -thtud'
M<1NINNО I ղա

(Г1 ՛] f^tuf ղ ։/w» < d'pip սկ uut j 'f<7qղսէք; 
r^mjiEmuii/tnJmhi у t/ilquidun inuit p in J ly զ// tf տ >ns JէՀtufpj tuljաղ ntdtnln ւքղւ/qtmiJh /••■J 

J l,tumufhp

‘"^Ւ lff,uid,H'l) uml/mtl pi).l iftppluti dipul(ft ttSr/ե b m у d 1 и I էք1ւո՚"1 m.! mbt ipltmd^my
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Պետք Լ Նշ/1/ք />/։ ini t! •■ ty ր ասեի հի պ ար ու ն ա/լո։ ի/ յ ամր у ա րն ան шу нА 
աւրտերր ավելի ։ա/ււււււս՛ It'll, քան ա շնանա у ան աւրւոք. րր։ Ւոկ ե ի/ե հսւմե֊ 
մատե/ա լինենք հան քա յ ին iy ար ար ա ան յ ա //երի ա у yti у ո t fJ յո ւ.նր դարնա- 
նաւ/ան ե աչ՚հ ա՛հ ա у ան սորտերի հ ա ա ի կն ե ր ա.մ հ ո t մ ֊ ty լ։ աո ե ին ի կա աւււկմuA 
դործոլւք, կա է, u'h ե՛հ ք, որ դա րն ան tn у ան ոորաերի վրա "՚յ у шу у ե у ա ի/յունք 
ավելի մեծ Լ, քան աչն անաւ/ան սորտերի։ /'երենք if ի երկու օրինակէ Աշ
նան ադան .արտերի մ աո ( //1 կ ր ա ին կա կոնտրոլ ՛իոնի հ ա մ ե if питч •
/Jյա։! ր հա t! - պրաոե ին ի աճր տւլաոի էիո՚հոif <-/'!l .'Ւ '"'է՚յ/ել, /Ц
ւլարնանաւյ ա՛հ ոորաերի if ոտ նա յ՚հ шуиш/ւ /իոնում հա մ -այ ր шп ե՜ ինի կա
ւոտ կա. մ ր 1Г ի ք ա п է ր ամ ի մոտ А,24 տոկոս I;, Էրինաуե ա մ ի if աո' 4,27'>:քյ 
Պ իոներկաի if աո' 4,!10Լ' հ այլն։

Աշնանացան րոլոր ոորաերր \P էիսնա մ шути ի /• NPK /իոնի '.<</• 
it ե .1 ա ա ա իք յ ա ւ1 ր '• ո ւ il - ty ր ո in I, ին ի ա վե [ ի մեծ կաւոակամ > ե՛հ տվեք, ի՚ւհ 
կոնտրուի համեմ ատուիմ յամ ր աճր 2,0А" քյ-ի у չ ի անդել, մինչդ ես դարնա- 
հւսդան ոորաերր այդ ‘հա յն \Р ֆոնում հ ու. մ ֊ ոլ ր ոա /. ին ի մեծ աճ են տվեք 
! 'Ւեք/իին A,A-i աոկոոով , Պերսկիա մր' 4,2 1 տոկոսով, Հաճարր' .՚ք,4!ք ա II կ օսայ Jr

'Լեր Հ ա ոլ ե ո \ Р К էի ո 'it n * if աշն ա՛հшу ա՛հ ոորաերի հատիկներnt մ հում- 
պ ր աոե ին ի աճր կոնտրոլ ի համ եմ шигш./J յամ ր չի անդեք 2.22՛ ի у (Հերո- 
տի՚համ, Л„у, մինչդեէէ у ա րն ան ա у ան ոորաերի վերարհրյալ ‘Այդ աճր ար- 
աահայավել Լ 2 ftSO՛3 Հք-ի у (Պերիսիկամ) մինչև I .^՜մ (Հաճար

ցանքային սլարարուա՚հյուքյերր ալն ա՛հ ա ւ/ա՛հ ե y.ui րնա՚հա у ա՛հ ււորւոե- 
րի 'чшп իկներոէ.ւ1 օսլայի քան ա կ ու կա՛հ ւիո ւի ո ի/ո I/J յ ա՛հ '//'*" որւլգել են \ե- 
տԱյալ կերոլ ( inyjni սակ .1- 2^է

1Ն|յուօակ 2Հ V» </y nt ր nt ր tn սՀ/էրէ i P ք' սււր^էյոէ յու՚եր »»յ հ ւ/ա ււնսնո//յհւն
սորաեր1է yiuin/i^ih/ini J սւէէայի սրսյւէււ նո/կւէէ թյտն է/րաւ

^biijini րտւսւքւք ան հ) i NP NPK
ֆոն ft

Ա if րէո ր 1 0
1Լձ կ„ն- 
'"("•ւի ■»'" • 
if ե if ЧШ, .

Աճ կոն֊ 
•Ոքէ Ոք ի հա- 
•/Լ մաա *

1ԼՃ կւէՆ- 
է"1"է([է '..II 
էք ե if ատ-

11է.կււս>[Հս կա 69.55 71,37 4-1,82 70.17 0,66 71,05 -г 1.50
Ա լէիսւհւաււ 70,30 70,67 - 0.37 68,04 2,26 70,67 4-0,37
՚Լերււ-111 [Հհnt tf ,74.24 ; 68.76 3.18 1 68,54 5,70 69.41 0,83
% lit i, Ш fl 73.08 68, Oh .,02 68,06 5,02 67,15 5,93
Գեքֆի .... 73,62 68,06 69,15 4,47 69,16 1.46
/• (է [Հհ ա .)ե ։: . ։f 72,69 1յՀՀ>4 5,15 64.88 7,81 68,51 1,1$ I

11.շ'հ ա՛հ ա у ill'll Ц ւկրա ի՚հկա ի II if ասում ր Սլէիահսւաի հա տ ի կ՚հ ե ր ո ւ_մ օսրս- 
յի կա ա ակու if նկատվել Լ աւլաոի ե P վւո՚հերոււքէ ք/-ա յւնանաу ան ււորաեր 
‘/’/.լէիիի , Լ-րի՚հաւք եու մ ի . Հաճարի ե in''ll ա՛հ ա у ա՛հ 'Լե flit tn ին и ւ մ ի ՜էաաիկնե- 
րաւք հանրային ո/ա ր ա ր tn ան / >։ւ/J ե ր ի րււ/որ կո if ր ին ա у ի ա՛հ ե ր II ւ if կէւնւորոլ 
էի it'll ի համ 1.11 чип ա ի! (ամ ր օսլայի րա՚հակր պակաււե/ Լ։

էքի/ե հաւ/ եմաւոելա ւ/Հհե՚հր հանքային ոլ ա ր ա ր ա ա՛հ յ ա.ի/ ե ր ի шууЬут- 
//(ա՚հր աւրաերի հաւոիկներա if կու աա/քվտծ օսլայի ե հա ւ/ն ււլ ր աո ե ինի



t jl i ud ւ, ղկ if 1ШГН. ւ1կաղւաՒ ijdn/iiji цц p о/Л/ i/Jim I՛ у/ пинт j'qjimi 'Ivi' 
lltduinul] d ւՒղւք ill Hi ‘/nilnil'll/ ղակւա1 II ՛Լ՛/ jiHlIilltlt ji i n 1I4 4111 if li m ղւք d յակ dulitd 
nifiliti/imt, itm jtlimmdmdmln mil ի ղաէ pf ւււկաղւա1ա1ո tfdnfnji ifd էյղկւք uimi. ifui 
-dun ji inկif 11 dqղւո1!ւաԼ1սղւ1սէե 1/ ifd'imdiin ղա li ւողւււղք m dd 4 hi քղա in il in d in In 
il ijfmih^mi. du •tujlmui ղղ lifutli dilq^huf fiui m ft dq d ji hi կւոո hi f ե nt

t( t. կա 11 lufliin) Indql] Imfrjltiqi. ղ՚ք Iqlihtn ddq ,f ւււքղաււււ1ււււ1ու1ո 
mil ի ղւոք pj hi կ in ղ in dmIn ifdnfuji Ji 111 d ’/զ// ifmm у i/dqindiin գա /«// d m yd и ф

• ‘l /I Hinml/mln ill/աղամ՛ '՜()՜ք| d ji m f ,f t ո mm jtq jum
ւք1սւ1աղււկ յււաւյղաքւ yindlimmdmdmln ilitlml ji hi d 4 ո կ if ui m 1 t/ji HiqCmi^d.'l 
• if ft ւսղւք m iiil’l'li ' J',OV"Z’ Md \ I J*"‘ I'*" J' •••կ"11"՜1"^ '/“'C)’d J1 'i 'I^Jl'lտ
-пн. ifdmvmt^ 4 if innn.mfjl ա i d I/nt 1Լա d if-՝• J "j յաւ ղա dу dind d in d ա ղու yi] m 
-nm ji ւահ/ղուք- ^ind/tniutdtndmln d Jim f pf i и mm ji 4jinn, ւ]1ա1աղււկ jrtud պղկւք imm.
•fij^lq.f, ‘ ՚ք "'կ՚Լ‘1‘^1 ’// 'dliif 411141. 7 ji Htftliilnilu tii/dq4,lmf fim ւքկաո Hiflitn f

i(f -y կաոէսքհրո ) 
lilfdqnliriffun ւքկաո inl'Liu ymfldqd qduiiHt 7 jiliu/di/ ddn • "/ jt tufin/ււփ ililqlj 
-ntinln կէոսէ nnd pf hifiqlihnt ifdqpf Hifղատմոււհոք^ i(JI Hlղսւք; 1ա1սւղսկ) tfj t/lqfim
III]'1 ւ1կաղւաՒ ր Hidղղկէք ШИН ifllqmdiHl i^m В m ղա ղւէ m ե у ղՈ11էւսղ
• miiim յւ ւուհւղղա jifmln if ղակէո ղւք ղ՚Հ/ jiHidq^daifl d 4 Ji կաք ‘"/oSfi'll 
mu Ji 7 յււււյւհտկ "'-'O'Yl ծ՚Ս* •] dqi^ljif mm^ ւքւԼւոկ՚ււ1ասւ tniilmli 4fdq^qil 
• Illi t/tn 1ւրողրողւ1 mb tn ղւո ե m ղա ղՀ m dll 1'/ ւքղաքաւ. U tf ղ inf ff hi ղակ m d.^

‘ ft in ft ml՝ ini.m hi d m 7 HtnԺ ւ1ղ inf ji/hi ifi m i աղւք dn hf m աո ր ւ/ւ1՚րու1աւ ղրոսէղղաղէրո կաք 1 d pf Г ւս 4 d q ղհււղ 
րէսղցղ ւււ '/ ւքեւրււ djltnյւսւրոկղ ifilt/mdiiii ո tufյւ ղւււ1ւուղւուԼւ1ա1ւ 'nlfhnifm fiq 
‘".liVI ՝ Հ11 K’imlnu կաք •" cfs'Sl 7 յ^"յ>ետկ ւէղւք цтиdin-j, нн. յ, ւււղւււք.
J,n,h ' оЯО'ЯП Հէ.^1Ոէ> ,հ oit‘11 "I J1 ,,t.l,l"",l d ղւք 4 mud In-J! Illi. JI աղաք;

1 16' i' S'fl ղուհւօ ,({Լ՚քւ1 'f յաւյւեակ di^if qinndlu - p пн. յրւսղաքք ifuiulim կաք 
1 ՝’ nS'd'Cl n-it՝ tl 4*/ 'I *" " ‘U" * I''" - 'I'1.1" I'1ա1տղււկ ddmym^ ‘կաղ
-tfd(j tduuljuut iffmliHi '/ ji nut ակ mln ՝ւ1կուղւո<1 if ղւք 411111 d In • ji i '/ jimiijn^qji 
if dqi^uifi ղա jilim mdmilm In untd jrin d4ղկւք mnn. ifdqutdun ղսւ Hm ղա ղւ1ւո»քէ

g ^mnlnfb[|

lk'69 
ձ9'0ճ նՕԴձ
81'69 
9179

01‘Si 
f.i-դ։ 
99'91 
69'91 
I8'SI

t$*89 ։o's9 
Zl'OZ
s9 'W‘ 
9 Г 69 
90*89

Of'fl
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€9'91 
ՒՏ*Հ I НЧ1

9ձ'Տ9 Z9'0Z 
Zf'lZ
• .Հ ' 90'89 
fiZ'89

fl'll 
gO'I 
00'91
<'6'91 
66'H 
i;£'9l

lb'IZ 
(K."0i

(>9'CZ 
59 TZ 
ROTZ

88'51 
S<‘<.l 
9ZT.I
99'61 IfTl
96՛ II

• innfmiulq’l, 
• • •
• • т^^тЛ/.Ц

. j.in^mufJ^
•Հ • Հ MH

...I..,,tllf^untllln 
r '*«

ml,.nЧ4/ Qtn ,9t^n Հ» »M*
nilnuillllhl ՝ ' ' lulnfi y<M/S U

Ч1/ jninJIr. 
Г "Չ

dm.1.41

‘հՀ-փ nmj.
-thninj milm^ MdN 1 dNhi0

Jut iiul/uutj ‘Id^i^nif; I\m J! П nt in J nt J mln 4 ./.I jinJun
Ultij ^Jl-lUdqiilfifuim^ J ղ nit րք in J jj mJ m 1 ոք ոփ iffiidnn i, 1Լւք у nt nJht-ր >i«*

-tufbinf ihl'iliinmhi Indijiii'ii. if ft Ц m in ոկ 1 li if in 4 կ m и 4 *"'կ"'1 ('f •"•bldmdmifffuili

լյ-Տ,- tiitlfi ։ifinjdiml) Ц1п1/пп}рф1 fqqiluS ւերոէ 111Ч4 եհ nt ։/ >/ •/// lufqn՛ ••՛ ilinilmlti <'i/lni֊l^m-



H42 քե. U. ԿոհաայէսՆ

Աէյյուսւոկ >Հ ահ ր ա յ ին ւղա ր ա ր տա՚/ւjn ւ fJ ե ր ի ւս։յդէ։ քյուիէ յո։.ն ր էիւ։ /։Ain ր էր/ ,,,<> ւսչ>Նս.հ«լյ ան հ
if Աւրնւսն»։(յահ սորտերի հ աաի կներում P<>Or-/« ՛•/><՛/'ն“• կ"1.թ յան

ւիուիոիււււ֊թյահ •/րա քտոկոս յոր ն."" ft իք,)Տ. Պարւսրտարք.
մուն ֆո'հ ք։

Un/nnji

Օ N NP NPKԲշՕ» Pa0-
Աճ կոն.Ո. 
հււսէե-
<է սւտու — 
թյաւէր

P.Oj
Աճ կոնսւ. 
հա։է li
lt utinni.— 
P յամ ր

Ա.Հ կոն,ո. 
հա մե

ւք ա աու.- 
թյամր

ՈւկրաԷնկա . 1.05 1.11 +0,06 1.17 +0,12 1.18 + 0,13
11քֆահսէսւ , 1,06 0.95 0,11 է»,87 ֊0.’.9 1.18 + 0.12
•Լելու.սւինու.մ . 1,08 1.00 -0,08 0,08 -0.19 0.94 -0,11
Հաճար . , . 1.03 1,04 -0.01 1,23 —0,19 1,32 +0.2ft
'^ԿֆՒ .... 1.10 -0,10 1.17 •0,05 1 .34 + 0,28
էյրինսէքքեո։ ։է 1,22 1.12 0.10 1.10 —1,12 1.13 - 0,09

llipotu սւ Կ 5Հ ill'll րinյին պարւսրտա՚է։յո ։.թ/.' ր ի ււպւյեւքու ի1 յունքւ ւիոpA արկւք ած այնսէՆաւյսւ՚ււ հ
If ա րն ան ill ց ան սորտերի ՛• աս։ ի կնե /ւ ի մոխրի պա ր ո՛ ն ill էք ո iff յան ։իրսւ

/ աոկոււ չոր hjni fJ 1ւ;յ )է
Պ ար input սւ ւյ- 
ման ֆոնր

Սորար \֊

-0 N NP NPK

//
՚ 
'՛
/•
</
՛ 
ր 

JV
o_
__
_

Մ ո քսի ր
/0

Աճ կոնս։- 
համհ- 
մ սւսւու- 
քքյամ ր

If ո իէ ի ր
. V'

Աճ կոնս,. 
> ա մե

ւք ւստու — 
թյամր

If ո քո իր 
%

1ԼՃ կոնս։, 
համե- 
մատու՛ 
թյամրԱջնսւՕէսցան

II։ կրաքմսկա . 1,82 1.81 -0.01 1,71 օ,ւ; 1,78 -0,047/րֆա հււյււէ . , է
*Լե ] nt.uffr'bni tf

1,85 1,85 00 2,05 + 0.20 1,78 ֊0.071.78 1,98 +0.20 1 ,69 0.09 1.94 + 0,16
Աքթ^֊Ադաէ . . 1,72 1,50 0,22 I..72 -0,20 1.«Տ6 - 0,06
• JJ, . . . . 1.74 1,66 -0,08 1,72 -0.02 1,70 -0.04

Jl5 .... 1,85 1,75 -0.10 1.93 + 0.08 1.85 00
*Vuirti։uGui(Jiuli

Հսւճււ։/< . , , 2,02 2,07 փՈ,0.5 2,36 +0.34 2,66 -0.61
Գեքֆ/. .... 2,02 2.18 + 0'1հ 2,14 + 0,12 2,36 + 0,31Հ՛ pl՛''՛ niyliHL մ 2,22 2,27 1-0,05 .0.05 2,13 -0,09
Պ քւոնհ րկա . . 2,42 2,50 +0,08 2,17 -0,05 2,35 —0,07
'Հերսքէկում . • 2,IS 2,10 • 0.08 2.12 - 0,06 2,0.? 0,15
Միք։ոո։ րու մ 2,20 2.32 ֊0,12 2,42 +0.22 2,18 --0.02

Մնսէքքած դարնանաւքան ոորւոեր մ ի ք ա u ։ ր ո ։ մ ի , Պ/,ոներկաի և կրքէնադ հ ոէ .if ի 
■։iuniիկնե fi nt մ ‘“J'} դրական nttf if հ »ք tfք-i յtrt'itft նկաավւււմ Լ NPK l/ni'tiuidi 
Այւււդիսով, iif tuր արա in’ll յnt թ հրր դրական կերպաք ե՝էւ ազդ. tn if հոււյի որակի 
ւ/րա, ti ր ա/i հ ա հ ։ւրրան աչւոլքւի if ե 9 պտկաւ։ Լ ւ) ո իւ ր (ւ .րանակր, ա յնյւան 
հայյր րււվ որտկ I, օւ նենում.

ITE'i liLuuuqnmntpjuiU tupiyntնյւնևյյիւյ կ՚սր1,|ի I, ։ufib| հեւոևյալ հեւոևու- 
pjnt H(iL|ip'

/. Ցորենի ւոտրրեր ոորաերի Հ ա ա ի կն հ ր ի որակւոկա՚հ ։յ ոււյ անիշներր 
մ իենու յն ոննդաւ։ ու ի1 յսւն iif iiifif ա՚ն՚հ I, ր n ւ il 1.ն fl ա րկվււլմ են փէէիւււքւ1ու:թ՝յէսնէ 
հնչպեո օրինակ աշնանայք in’ll V քֆահաա ի, 1Լքք1ի-Աէքա9ի, II ւ.կր ա ի՚եկա ի, դար-



Г -б W *Л| ниит՝и

Г£в1 ПЛ re ‘I ц

иг 1հԱէ/] itl Htfllt iMUI у^-тии]If
i^njifflntijfinitlijlj զւ/i աղտ qh ու hi! mjt <j ^iffmiid^L 

՛Լ՛ոք pj tinhaittfi^lJill "•(•(, ■////// V'tyJ
:md/t if d ՚յ՚Լ1 if ՛Լա H itt H զա Ij ш Ij in dit mil ՛Լ tjlfni • if 1րււ t^tnd i/dd'ld զքո 

ji ՝w 7 jiiitfiuifm^tiiuiditi զզ tufff nidqtldmui հք-ր i յււսւ1^զզրո jif mh* զաքյքւսս 
~ա1ւ՚Լզււ ""Լ'1'lj1 հւղհւ^աւ, tjd'/ pjinf զաmilmdmln ւ!ւՒւԼւ n jid ՛/d in d q/i d'/dditnii 
i/drimdiin nijlmiti 44 Hfinli զ՚յ d iitj I] ndu d it d d */Վ*'/ ՛Լ՛" И »" !' dulttd n/'yy

idnuljiim ijdufiip 'j Jtl/Hitliljinhi jiiud
■~4'Լւուք Hmqpjd J't'lj duhid զաdHnt աdmdmht d pm f p] 1 и mtn ;>'j pmi 'J'',"1/; h'dtnqjiij 
• զա Uազազէ!m b զա՚Ւ Rdmqhmuqui զա pljititn uilj t]dn]iij՛ ijd'1'Լ'Լ4 dиli i( mil 
~ ազազէ hi ’j Լ՚՚Ս1 tjl'iftm (J> •ոէԼՈէյք ^|<{\ nqlnmqmin^j Ազ ւււք /f iua/j Ithm ijd4 
-lul /ԼՈ1 nit] md mhi ՝i,*J քաւՒ՚ԼաՀ t pin d ‘յզ1ր1 шин. t] d 4 in d и ti i/iii 1ւաղււււլ!ւււ զւուՒ "j 
dydtnd tfl.qjim dnuljuut if d nJ и jt p 111 tl 'I'lJ/'J •" Ш *■ l/tlljindiHi զա li m զազւէ nt.Լ •<•

ււ1կազաԺ 7 J1 inttmljttiln jtiitj
-•{'ԼոՓ QU! d U tn tnd in d lit hi ji 111 d 'I'tJ/ 'J nt m c if p tit •/ ti ազ՛/ d’/ 4 if Ji ւէէզւք ա ւսհյ՚ի •յւսւզույ; 
MdN 7 Jt ւսքւաակզ յւ ւււկաա ւսկ ifQ։t| ji hhIqq lji/тин. ijuitti^m^fln ո1կւոզւոմ 
*/՝"0*d 7 .1' ""Լ՛" I '/ /’"' tl m d m 1Լ1Ո n if mu ա p tuihji^utfi yitid/imindmditiln ji ind ՚րԼ1ր1 m 
֊mi. ijdtnymi* у ՛Լ"'1՚աւԼ1ո՚Լւ1ահ > i/ml/^if mdl/t ц timlim^mi^'n • f.

։ jt tn ի mfmi. mind nt 7 ,u (J 
•Jl'lJitn ւ1ւԼ-ւս1՚քյ ւսւխո\աւԼւ/է1օ 
՝um iftmln^ J ji t ո it m Ij m In

hfm tnnp t] d J ni dn 11 ntntiHi ւԼաւԼ՝ա //«»/ ‘dnulj 
1 ւ1կոււԼտժ tj ՚Լւ/ 'j lit nd hi - ji'iiii- 7 J'""Լ՛" Հ՛Ա՝ ՚յ^'1'Լ

‘ ՛Լու Ji ti m md m d m hi 111111I p 1 it d 4 ^1/if ա ա ն ւյւ1ք111ւ1սո ւԼւո П т ղու ղւ1 шТ] ‘լ՛
'° йД£*՛/- 7'Ղ'/յ’ RiJnitlfHui ! I'll""1’niKiiiniJiii dym hfm jnudqt^iJmins ijJ
֊'jiiidiiti ՛Լա H m ւԼէւէւԼէ1 m h l/nij ' H if ч uljii in 1'յ11ւԼ1ո ij \ 4 d p m f pj ։ и m tn pij p այ i]l
~ւււ1սււԼս1յ ‘յււսղււ^ 'J 'I,'/ 4"'" d In - pi in. ji ill tl '/'ij/ 'J mm«. tfdqmdun զւո11
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-««J, i]d •jttiduti ՛Լա li րւէ1ԼՈէ ղւ1 m h и ij h Հղւ/ Ji ' H«/ nulju ա յւ'ւուԼ1ւէԼա if i J* ""Լ՛՛՛Է
dN "Ут 'J ՛Լ՛ք juntdln - p r»zj ji ind ij^l/ij тин- i/dqutdun dultid ղտ Ii tn զոէ 1^ц

"Ib'lr 'l""1!""' ՒՀ՚՚Հ—ՀՀ՚ք 7 ./""M"'*" 
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J* ""Լ՚ւվւ ijutuhm d jimfpj I uut in pq pttK. 'J\"'Ji i/111 d ui ւԼ1ւ1յ dym i/1Լւք tjinn din - ji tut. 
p tn d ւյւԼ1ր1 mmi. iJdijmdiiH զա li m զա Ч^'Ц imd/i if tl 4 in d 11 ո զա lim զա զ2ա զւուէ 'j 
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~J'J'""I'ւզկւյ ш mi. ւ!զ tuf pliullij hit tn t/d 4 pj inf qmindmdmln էԼէ/քւուՒզաՀ ‘g

ւզ1ւ’ա Ij յւ ւսզօ՚Է
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T. С. Крнатян

Влияние минеральных удобрений на химический 
состав местных сортов пшениц Армении

Выводы

Многочисленные исследования показали, что разные сорта пше
ницы и одних и гех же условиях пи гания как с количественной, гак 
и с качественной стороны даю ։ различные показатели, что улучшенное 
питание повышает не только количество и качество урожая в теку
щем году, но и способствует получению высокой урожайности се
мян. Улучшенные качества семян передаются урожаю следующего 
года и последующим поколениям.

С. этой целью перед нами была поставлена »адача изучить 
влияние минеральных удобрений на химический состав возделывае
мых в Армении основных сортов озимых и яровых пшениц, и пока
зать как влияет то или иное удобрение на химический состав се
мян различных сортов пшениц.

Исследуемые образцы пшеницы были получены из поставлен
ных нами нолевых опытов в условиях Ленинаканского плато. Для 
полевых опытов были выбраны возделываемые в горных и пред
горных районах Армении следующие основные сорта пшеницы, и наря
ду с ними несколько селекционных и улучшенных сортов (всего 
12 сортов).

Из озимых -красный слфаат, алты-агач. Украинка, велютинум, 
ленинакапская селекционная линия I, линия 11.

Из яроных —Дельфи, эринацеу.м, мильтурум,пионерка, перейкум, 
полба.

Н опытах по удобрению было учтено вляние грех основных 
элементов пи гания (азот фосфор, калий). Были взяты нитрат аммо
ния, суперфосфат и 40 9 0 калийная соль.

Удобрения были применены однократно. В качестве основного 
удобрения на каждый гектар было внесено по 100 кг действующих 
веществ по следующей схеме- О, X, NP, NPK.

В зерне были определены: сырой протеин, крахмал, общий Р,О;, 
зола и ।игроскопическая вода.

Исследования показали следующее:
1. Качественные показа гели семян различных сортов пшеницы вол

чих и тех же условиях питания подвергаются изменению. Так, например» 
в зернах озимых сортов слфаата, алты-агача, Украинки, из яровых — 
мильтурума цпионерки по сравнению с контролем и другими фонами 
значительное повышение сырого протеина наблюдалось на фоне азо
та. у велютинума, Л. и Л։ на фоне NPK, из яровых Дельфи и пер- 
сикума на фоне NP и г. д.
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2. Влияние минеральных удобрений в отношении накопления в 
Г Зернах сырого протеина было сильнее па яровых сортах, чем на ози

мых. В зернах озимых сортов накопление сырого протеина на фоне 
। азота по сравнению с кон։рольным фоном не превышает 2,24%, у 

яровых, сортов на том же фоне колеблется от 4,24 до 5,24%-
Прибавка сырого протеина н зернах всех озимых сортов 

на фоне NP не превышает 2,05' 0. между тем как в зернах 
К Яровых сортов этот процент колеблется от .$,19 до 5.33. Наконец н 

зернах озимых пшениц прибавка сырою протеина на фоне NPK по 
I сравнению с контрольным фоном не превышает 2,22"а в зернах 

яровых сортов эти прибавки выражается от 2.80е 0 до 4.56%.
3. .V яровы х сор юн количество сырою протеина увеличивается 

I (ЯО удобренным фонам) и уменьшается процент крахмала, а у ози
мых сортов эта закономерность наблюдается гораздо слабее.

4- В Зернах озимой Украинки, яровых у Дельфи и полбы на 
удобренных фонах постепенно увеличивается количество P.O., и зер
нах слфоатл ։начи1ельное накопление Р,О4 наблюдается на фоне NPK, 
.1 в Зернах нелюгинума и эринацеум на всех удобренных фонах, по- 

!• добно крахмалу, количество P.O. уменьшается.
5. В зернах яровых сортов процент золы более высокий, чем в 

зернах озимых сортов. Влияние минеральных удобрений, в особен
ности на фоне NPK. больше ш» отношению накопления золы в зер
нах озимых сортов, чем на яровых. г. е. по сравнению с контроль
ным фоном на удобренных всех фонах уменьшается процент золы, 

■ следовательно хлеб получается высокою качества.
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ԾեՐԱՏՄԱՆ ԱՋԴԷՑՈհԹՅՈՒՆԸ ԵՐԿՐՈՐԴ ՐԵՐՔհ ՍՏԱՑՄԱՆ Վ_ՐԱ 

հԱՂ.ՈՂՒ ՍՊՒՏԱԿ ԱՐԱՔՍԵՆհ, ԿԱԽԵԹ ե< ԴեՂհՆ ԵՐե4_ԱՆհ 
ՍՈՐՏեՐհ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Խաղողի էխսղի րճաչվ I. ր ի նշան ա կո։ թ յ ան վերտրերյտլ կան տարրեր 
-<1.ւ։սւկեսւներւ //»/՜|„Նհ> [4, .5, 6, .9 | գանում են, որ րճաշվերը վաղի համար 
•իչաււակար են, րանի որ նրանք իրենց զարգացման համար ծ ախսում են 
‘սւոր սննդանյութեր, րայց բերը շե՛ն տալիս, հետևաբար հարկավոր է նրանց 
• Լուսցներ որպեսզի ում հղացնեք գլխավոր շվի վրւււյի տերևների ասիմիլա֊ 
քյիոն ունակս։ թ ր։ւնբ, կրճատել տրանսպիրացիա կտուարող տերևային մա
կերեսը, դաղ ւսրեցնե/ սննդանյութերի ավելորգ ծախսումը, տրա։1 աղ րե/ով 
այն պտղատու բողբոջների, ողկույզների ե պ՛տուղների զարգացմանը, ու 
ւ/երխսպես հեշտացնեւ խաղողի այգիների ագրոտեխնիկական միջոցս։֊ 
ոտ Ui/երը։

Ուրիշ հեղինակների կարծիր"վ ՛է, / 8, 19, //] P^,u2'l^il,lL •ի"»՝’
սակար շեն ե միանգամայն հնարավ որ I, նրանց օգտագործումը բարձր 
րերր ս՛տանալու համար։ Այդ տեսակետը հիէքես։վոբու մ են նրանով, որ 
‘"երևած ողերու մ եղած րողրոհներր օգտվե լով նաև բճաշվեր ի տերևների 
կողմից աոաջտցած ։ոս ի մ ի լանտն ե ր ի ց, րով /«Ն կազմակերպում գալիք 
տարվա րերբատու աՀբերրւ (•աղի այղ գարնանը ցրտահարությունների և 
“'JI ‘ղոէտահարների դեպրում, երբ վնասվում են վաղի ղյխավոր ^վերր։ 
քճաշվերր, որոնբ կազմտկերսյվում են ավելի "ւշք լրացնում են վաղի վնաս- 
ված մասերը h հնարավոր /. լինում միաժամանակ նրանց մի մասից 
1‘երր ստանալ։ Եվ վերխսպեո վազի ծերատման դեպրում րճաշվերի վրա 
աոա9անում Լ երկրորդական բերք։

Ենստիաո։ սալմ գրված մեր վւււրձերր նույնպես gut յց տվեցինք որ ծե֊ 
րասւմ ան էետեանքււվ տոսւխսցած րճաշվերից կարելի է ստանաք երկրււրգ 
ւիարմեբ բերբ, ււակայն մեր նախորղ ու սոլմևասիրություններր տարվել 1,թւ 
լարային։ այգուէ խիտ տնկարկների պայմաններում/ ւււսւոի կտրիր եղավ 
նորից փորձ գնելու / նպատակ ւււնենալով պարգեւոլ ծերատման հևտևան֊ 
քով րճաշվերից ե րկրորգ 1‘երր ստանալու հնարավ որութ յսւն ր թմբային 
այգու. I։ ստանդարտ տնկարկների պայմաններում։

Փորձը գրվել է 1950 թվի՛1' ինստիտուտի երկրորդ ագրոհողամասի ե 
նաիւկին չորրորդ ագրոհողամասի թմրային այգիներում ս պիտակ Արար֊ 
սենի, ևախեթ ե դեղին Երևանի սորտերի վրա, որոնր մեր նախորղ վար
ձերում ut.u m.lfii ո։ ս ի րվս/ծ չեն եղեր

է1,րակս։նոէթ յան տվյաւներով արգեն հայտնի է/ որ սպիտակ Արար- 
։/ենին վաղահաւ։ սորտ I, I։ ընդունակ /, րճաչվերից հետո րե['Հ> տալու

վերցված / եախեթ սորտից 180 վս։ղ> իսկ սպիտակ Արարսենի ե դե֊
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հեէոհյաք J in il'կե in'll ե ft ո ւ մ :
որ ri'llff A եpnun nt ։/'ft կա tn աpif I,ք Լ

I. Օ'աղ1լւէ in'll սկղրքւն, -։b it in ք/նե I n if մքէայն tu Ճւ1 in’ll կ՚ոնրւ
2. (f hi դկմ in"li սկզբքւն, հե n in i/’h I. f n if ւքեր9/ւն ււղկէււ.յղ fig հեւոււ 6' •*»' ւոերե

( ՀԿ՚Ը դուն if ող մասր)ւ
3. Օ՚աղկւքան ժամանակէ հե n in ցն ե լուք tl ft ույն աճման կււնր:
4. ?)’ ա ղ կմ in'll ժուժունսւկ, հե II in էք 'll flfttlj ՛քերբք՛ն ւոլկու Jiff'll հեաո 6' 8

տեր/էները֊
5. '()՝inղկո < it fig հեւոո հե rt in ցնե f n if ,1 ft ա յն աճման կււնր:
(> ■ 0' in ղկւււ if fi if հեւոււ, հեո.ացնեյուք ւքերքքէն ողկւս jif fig ‘ihntn 6’ -S’ տերե 

(ւքերր ղւոնւքող մասլւքւ
flpigl.n կււնտրռք /tii pniրill'llշ յni p unpin fig նոէ֊յն հողակտորin J lunftm 

itf nt nt nut fit in‘h րանւււկւո քժ յամ p ւքսւղնր են քժ ողնւք I, / առանց A hpunnif ա՛հ: Փորձր 
դրւքեք Է բարձր nt if p n nt ե fn’h fi կայ ft պայմաններում ե ւքւորձքւ բոլոր if m p ft ան in - 
Ն ե ր ft if աղէ, բքէն տրւքել Լ նույն քւէնամրր։ Հա ո ո ւ ն in if ո ւ մ ft g առաք կււոոար֊ 
•քել Լ հքււքե ական րերրքւ հ րճաշւք ե՜ր ft ՚քրա tntl ա9աղ ած երկրորղ րերրքւ նախ
նական հաշւքաււոէմր, րե ր րահ ա if tn ր ft ժամ անակ ւքւ ա ււ ա ա ց քւ րերրքւ հաշւքա֊ 
ոու.մր< քէնչպեէէ նահ րերրքւ մ I, խ ան քւկակ ան ե րքւմքւական անտ լքւ ցն ե ր ր ւ

'Լաւքքւ տար բեր ժամկետնե՚րա.մ ծերաւոեքու. հե՚տեանրուք '■ ftUh ական ե 
րճտշւք1,րքւ ՚քր1" unt տ9 աղ ած I. ր 1լ p it ր tj բերրի ւուք յաքնեբր բեբւք սւ ժ Լ

1/4 ե 3 nitjjrtt սակներու մ:
Աղ յուււ ւոկնե ր ft ւուքյալներր ցույց են տալիս, it p ծաղկման ոկդրնական 

շր9անու.մ ծ ե ft ուաւք tu A ւքադերքւ if tun ուոարւքում Լ fJli հքսՈւական հ քժ հ րճա- 
2‘քւոյքէ’էւ րերրքւ հաւք li/nt ill 1Լյսպեււէ որքւնակ' հքէէքեական (ւերյւքէ հսււքեքումր 
սպիտակ Արարււեն ft unptnft tfnut btfbf I, 77 -5<9 ւլենւոնե p < bin fillip ft' 20 2Ժ
if են ան ե ft և դեւլքւն նրեւոնքէ' 14 - 44 ւյենաներ < ք>"կ րճաշւքերքւ 'քրա աուոֆաւյաձ
/ր lit ւ/ ui ր քէշ կոնտրոք ւքաղերքւ ր ճ ա շ՛քայ քէն ք ft in if ո ւ էյ քւ շ fil.ftjift համեմա-
ուուք1յամր ւովեք ե՛հ հաւքելուժ սսլքււոակ Ս.րարււենքւ ntiptnft մուո 43 53
ւյենաներ) հուքււեքքքւ՝ 7 10 ւքենւոներ ե էքեղքւն Երևանքմ 4 1.1. էքե՚հւոներ:
հե ր րաաւք ու թ յան այէէսքքւսքէ ր ա ր ձ ր ա էք ու.ժ ft րաց աարւքում Հ նրանուք , որ >քաւք 
ժամկեասււ) կա in ա p if mA A ե րաւոմ ան հեւոհ անրուք դլքսաւքոր շ՚քք' աճեցույու- 
քմյոէնր ժ ամ ան ակավո րա Աքե ո կանղ Լ աոնում հ ււննդ՚անյու քժերքէ ււրոշ յ?ա~ 
նակու fJ յունր , "p[> Աք ft ա ft դ՚հար If քքււ ա if ո ր շւք քւ ձայրամաոքէ աճեւյ ուլու ք!յան 
համարէ ծաքււաքում Է կաէքմ ակե p itftf ած րերրքւ հ րճաշւքերքւ tit- նքէանւք A աղ֊ 
կաւքւքժ թ nt fl յու.ններ ft ա ո ա9 ա էք մ ա՛հ հ ղ սւ րդա if if ա՛հ if pint

'Լաղքւ ‘(ա'1 ծերաւոժան դեսլրոէ֊մ 'հու /’հանման աւքքալներ Լ ււաացեք 
նահ <11, է՝. I'uijftpmfp A։ ահ քւկակ ա՛հ ՍՍ!հ /• ա քւււ.նղ III ր ո ո if fit ո ղ ո ւ մ
•^'•/j'lip'bpp i/iii-jtj ե*հ ատլքէս նահ, որ ասացէք ած հաւք ե[ յաք րերրր ո/ւակաք 
հհա շ ք, ւ/Inn ii հքւէքեական րերրքւifi

'Լա՛ք ժ mil կեաու il ծերաաման ղեււլյ>աւ1 հաւք ե ք յաք րերրքւ շարաոը սւղքւ- 
աակ Արարոենքէ սորա ft մուո սեպտեմբեր քւ 16-ի տւքյաքներուք եղեք 4 24,8 
2Հ,>7(՝ O’ PP'f"' քքյ՚՚՚նր' 4,0 ֊4,0^' որոշ if I, ւղ ր ււ ւ. if նոլյ“հքւսկ շարուրքւ բարձր 
րանւոկու քժյա.ն Լ ուոացւքեքւ այււպես որքւնակ' սեսլտեմրերft 20^քրն հաւքար֊- 
ված րերրր ա֊նեւյել Լ 30շ՚՚՚յ՚ար ե 4,0' ()|> քժթվւււքժյանէ Հքէքքեական 
րերրք՛ օդոսւււաւքւ 1-քւն կաաարած ւոնալքււքքւ ավյաչհերսւք շարւորքւ .րւււնւոկա - 
թյունր եղե, I; 15,5 Z.5.60,,. թ թ ,ք ո. ք! յո.նր' 8,4"
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852 II II. 1քԱւրաւք յան

Այղ նայն է։րինաշ ափա քՅյա նր նկս,ոււքա.ւ1 Լ նւոե ղեղին /< րե ա՛հ ի 
սորա քէ ւ1 ււա > շնայած ղեղին 1քրհսւնին միհահաէէ /, < ր ա [ ւլ յւա ղւք ո ւ.,1 Է վաղ, 
•![>ը սե պտեմրերի 26-ի անտքիղի աւք յ ա լն ե ր ո ւք ր Հա շւք ային :.էաք ելքալ ք*ք’[*^*/* 
շայւարր կաղւ1ե[ Լ 20 ,0 " ;|. քէ ք/ էք ո ւ ք/1 յ ա ‘հ ր' 7,1'' ւԿ)ք է)ղոաոոււի 19-ին կա-
աուրած անալիղ ի ա ։ք յ ալ ՚հեր աք \ի.1հ ակա՛հ րերյ,ի շայւարր Լ /'
19,5 V քէքհքո. իք յո, նր' 8.3 "

Հի11եակա՚հ րերյւի շարսւրի ւյածր ւաւկււսր ք!ե աղիւսակ Արայւոենքւ ե 
ք)հ դեղին հրհա՚հքւ ոորաերքւ նկատ՛)'ումր հետեանյ. են այն րւոնի. որ սպի
տակ 1Լրայւոե՚եքւ՚հ' որպես էք ու ղ ահ ա ։։ ե ղեղին հ' ր ե ա՛հ ին' ււրպեո մի^ւոհաո 
աւրւոեր ոաքորարար յւա ղ ւք ււ ։ էք են։ էք աղ. էւրիէք հեւոււ ոննդան,յո,ի1երի էԱէք- 
(՚ող1 պաոարր <> աիւ աք ո ր մ /. րճտշէք ա յին ր ե ր յ> ի ւքրա>

1/տկայն ՛հայն երեու յիք ր տեղի - ի ա նենու մ 11աքսե/<1 աւրաի •/" ոա • 
էքերՀինո որպեէէ զինա ոորա րաղւքամ Լ ա շ։ Նրա հիւ!հական րերյւի շտ- 
յւարր ոեւղւոեւ> րերքւ 21-ի ւո՚հալիղի ա ւք յալ՚հեր աք կա ղ մ ո ւ ւ1՝ Լ' 25,5 26 .0' ( .
թ իք ւքա ք1 յ ա ն ր' 5,3—5,5" . քակ րՀսւշւքային հ։ա/ե[յու[ րերյ»ի շւորարր եղե/
Լ 22,0 - 22.9" ք.1ք.հքաի}յանր' 7.9. 9.8"^:

1'Հաշւք ային ՚,ւաք I, լյա I րերյ»ր րարձր որակաք Լ աոա.[ե[ նտհ 11եյտ- 
(ինր !/0՚| /7 ։ ղ ր1.կական 111111՝- ամ ։ 1931 իք. հ ււ կա և 11' րե ր ի 0-ի‘հ Ս ամ արղա՚հ-
1[ ա մ ղեղքէ՚հ յ,ի շմի շ ի րՀաշւքե ր իւ/ յաււրք ած հարքեԼյա/ 1էէնե,յե( Լ 2-1.6՝ (|
շայւար '' " օօ ի>թփ"թյուն,

՚Օ' աւլկւ) ա՛հ շր9ա'հաւ1 ծ երաա՚քւււծ ւքաղերի րճաշւքերիէք աոաւքէքած րերյ>ր 
հա յհպեէէ կււ՚հարոք ւքաղերի րՀտշ։քե]ւի ւքի1ի'հ ր ե [՛յաւ աւք ա ք1 յ ան ք' ւլ րարձր Լ. 
աւ[քւտակ II.ր այաեն ի աւրաի էք ււա՝ 36 37 ղ ե՛հ ա՛հ I. ր հ իր որակաք հեա շի 
'։11ւոււ) ո աք էւրակա՚հ (՛երրի,], օրի՚հակ' ոեպւււեմրերի 16-ին 1[աաա[ւ։քա5 ա՛հա֊ 
//'?/' ‘"էք յա [՛հեր աք աւքիաակ !Լր ա յ, ււեն ին ւււ՚հեղե/ Լ 24,7 —25 ,8 1 ՜ (( շւււյւար, 
•ք՚ ^ հ №՚ւ Ո1 ք.1յու Ն.*

Օ'աղկո, >1 ի•] հետս կասւարւքած ծերաամա՚է. ղեպրաւէ հաիւեքՅի և ղե~ 
ղի՚1՛ երեա՚հի աւրաերի ւքււա րճաշէքայի՚հ րերյ>ի հաւքեքա >1՝ համարյա \ի
նկաւուլ քակ ււպիաակ Արայաենի աւրաի մ աո <5 ե րաւուքաձ ւքաղերի 
րեաշւք ե [1 ք,ր սաա էյւք ած րերրր, շ՚հայած ‘հրա՚հ, էէր կոնարււլ ւքաղերք։ րՀսւ՞ւք երի 
մի^ի՚հ րերյււաուքա ք.! յանիէ] րարձր Լ , ււակայ<հ ղիհում Լ աւքե[քւ էք աղ Յամ- 
կեսւ՚հե [ւա է) ծաղկէ! ա ն ",ւ՝սԴն հ ծ աղկէ) ա՛հ Յէաքա՚հակ ծերաաւքած ւքաղերի 
րճաջէքերի ւքքէհի՚հ րերյւի՚հ:

Լ!.ն:ր ամե շա Լ նչել. ււլւ ււ ւղիա ակ Արարււենի աւրաի մււա աշ մաւքկե-
uiiil.il ծ ե(Iաաւք ած ւք աղերք. րճաշվային '.էաք ելյալ րերյ>[' որակաք հետ շի 
'ւ1հ ա .1 ծաղկման. "կ՚Ա՚ի ե ծաղկւքա՚հ ւ1ամա'հակ ծ ե ր ա ա ւքւււծ ւքաղերի րճաշ- 
էքռյի՚հ րերրիղ, այո ղեւղյւաւ! նրռւ y» ճա շւք ա յ ին հաւ/հք [ւււլ րերյւն սեպտեմ- 
['երի 16֊ին 1լաաարւքած անալիղի աւք յայ՚հերաք ա'հե ւլ ե/ Լ 25,3- 25,7^ 1(
շայ,տր ե 3,7- 3,8'՝ ,Հ0 թ քմ էք nt.fl յան >

11ւղքււււա11 ւԼրւոյէսենի ււորար ծերտտման ղեպյ>ա.մ աալքւս Լ [իարՅեյ, 
ողկա. յղնե ր աք ['երյւ: 1քի ողկույղքւ միՀին յէԱէոր հաո՚հա մ Լ 64—120 ղր, 
100 ւղաղի յէէՈշյլ ա ա ա ա՛հ ւք ա ւք Լ 185 250 ղր ոահմ ա՛հն ե ր ա մ!

հաաարւքտծ փորձի ւս ր ղ յ ա.ն րնե ր ր ւ1'եղ [ւերու/ք ե՛հ ',եւոեյւո[ եղրակա- 
րու քմյա՛հ:

1. ք՝երիտյի շր9անա.մ ււպիաակ Ար այ>ս1.ն ի, եաքսեք! ե ղեղին Էէրեանի 
սորտերի,] րՀաշվայ ի՚հ [ [ւ ա էք ո ւ ւյ իշ ",ո "՚ Iնւղաա ակուք իւաղողի



853Սևրսէտմահ и, цг/Լ уч if! յան խւսղորյքւ երկրորղ '//,ս2

ւիէպերի ծհրաւոումը պետը Լ կատար!.( ծաղկէք ան ոկղրինւ Այդ J ամկեւոում 
1քսոուէ1րւ1 ած <> l,[iiii in if ան հ1. in It ւոնը աք րճաշվերի '/pu> "՚ " У “՚ (JIР ,u !l "*-!] I* ՝ 
քք՚րյւր հ1. կ nt nt ր ի t( l(nit(ifniil Լ րաո и ո րտ ե (I /< !— •">•> էքհնաներւ •> ft Ահ ա կ ա՛հ nt il 
պահպան 1ц n if ււորտ ին "unnint l( որակրւ

»- *1,աղ </ nut կ1> in ու if կատւորլէած ծ I,ր utm ոլւէ (t ր Л ու շվհ ր /щ լ ր m if it i t] ի♦ 
ptpp աոանա/ուհւուք tn (I (inij արղյւււնքւներ Լ աալի" "պիտակ 1Լր ա .րոե՚հ ի ւքա֊ 
,«ւաս սորւորւ

1՝ստ Լրհու յթքւն ծերատման ազդեւ/nt filյոէ նը րճաշւիոյին րհրր чи՛"'՝ 
\mfni տեսակետից դրական կքինի նտև il'jtnn ./ աղուհաււ ոււրահրի նկատ- 
քամր, որոնր ընդունակ հն րճա^ւ/երի •//’"' երկրորդ ւոկան րհրր աոտ-

11111Ւ Գխւոոթյա^հևրլ.
»1րրոյԼ^քւայ(է ԳիՆ1պ чр.Уп. (J jut'll Սւ"էԱ[քվ11յ I, 20 VI 1931
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I Ампелография Армянской ССР. 1917.
Ф. Б. Бг.щцроб Плодоношение внногргда ни насеках. Ж Виноделие и вмиогра 

даре։во СССР. 8, стр. 20. 1948.
i Ф в. Кашироо Использование пасынков при обрезке виноградных кустов. 

Ж. Виноделие и виноградарство СССР. 6. стр 32. 1947.
4. И. II Бузин֊-Виноградарство. 1937.
5 С./1. Мельник Влияние зеленой обрезки нз виноградные кусты и на качество 

Их урожая. Вестник виноделия Украины. 1. стр 3-1. 1926.
6. А. Мерлсаниан - Виноградарство, 1939
7. £. К. Плакала — Урожай винограда с пасынков прошлого гола. Ж Виплделис и 

виноградарство СССР. 4. 19.50.
t Н Г. Стрсльникок—Влияние пасынков ил и л одой ос нос 11. ночек и и ног ратной 

лозы. Ж. Виноделие и виноград., 10. 1950.
Я Г. Ф. Гурчинский- Идодоносносп. почек виноградной лозы. Ж. Вино.чс.ти и вино

градарство СССР» I. 1950
ID. М. Г. Цейтлин—\\ вопросу о получении урожая винограда на пасынках. Ж. Ви

ноделие и виноградарство СССР, 10. стр. 19, 1949.
U А/. I Зейтлин—Особенности сорта кишмиши белый крупнея годный. Ж Вино

делие и виноградарство СССР. сгр. 29. 1948

С. М. Му рации

Влияние чеканки виноградной лозы на получение 
второго урожая у сортов Спитак Араксени, Кахет и 

Ереван и желтый
Выв о д ы

В 1950 г. в районе им. .11.11. Берия Армянской ССР с целью 
получения второго урожая винограда на опытном участке Института 
виноделия и виноградарства были проведены опыты по чеканке ви
нограда сортов—Спитак Араксени, Кахет и Ереван» желтый.

Чеканка проводилась в различные сроки՛ перед цветением, в 
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период цветения и после цветения Контролем служили растения 
указанных сортов без чеканки в одинаковых условиях выращивания- 

Результаты опытов показали, что чеканка указанных сортов в 
условиях района им. Берия дает вполне положительные результаты 
для получения второго урожая с пасынков. По данным Предвари
тельных результатов лучшим сроком проведения чеканки являются 
периоды перед цветением 'и во время цветения, при которых при
бавка урожая н пасынков по сравнению с контролем составляет от 
6 53 процентов.

При чеканке лозы в указанные сроки прибавка урожая с пасын
ков сорта Спитак Араксени дает от 33—53 н, Кахет—от 7 К) ц, Ере
ван։։ желтый—ог 4 — 11 ц, причем лучшие результаты обеспечива
ются при чеканке в период цветения.

Второй урожай с пасынков по своему качеству не уступает 
основному урожаю, в некоторых случаях даже по содержанию са
хара превышает его. Так, например, у сорта Спитак Араксени в 
урожае с пасынков 16-го сентября сахар составлял 24,7—25,8 %, 
кислотность—4,9%, Кахет—22 -22,9 % сахара и 7,9—9,8|(,(1 кислот
ности, у Еревани желтого—20,0 % сахара и 7,1% кислотности.

Проведенная до цветения чеканка дает лучшие результаты у 
раннеспелого сорта Спитак Араксени, который вообще обладает 
способностью плодоносить с пасынков, кроме того у этого сорта 
основной урожаи убирается рано, в результате чего создаются луч
шие условия для питания и дальнейшего развития гроздей на па
сынках. созревания их ягод и накопления сахара, чем у сортов с 
более поздними сроками созревания.

Надо полагать, что при чеканке положительные результаты 
должны получаться и у других раннеспелых сортов.
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վ1՚!1 ifiupihp կ !յան կանաjnif պւպւդել, Թե աշնանր Phpfiajjft 2p9ui’lift
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Հան յւայքՀէւ чрпршр սոսն Jilt unp/hyiu p jni‘h/1 pl. րՀո-ччп 11 ոչ pLppiuunn.

’Ipupfitu'lnn
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ՆաքեքՈէ֊ «.՝ 1՚եՐ- I հէսւքելու-֊1 -Դ %'■...•* Ulin •

60,2 18.4 0 41,8 • 0
N «0 <Ц|Г 58 >8 21,4 J 6,3 37.4 10,5
N 80 P.O 80 Կ9 53.6 18,8 .34,8 •г 16,7
\ 80 K..0 80 . 55,4 19,4 5,4 36,0 1 ~։?’9
N 80 P-0 80К-.О8(Цч 54,0 18,0 - 2,2 36,0 —13,9
N 120 66,2 24,2 31,5 12,0 -г 1,0
N 12U P2O5 120 53,6 18,4 0 35.2 ■15,8
\ J 20 K .o 120 59,5 21,5 16,8 38,0 9.9
N 120 P .O 120 K,O 120 60,6 20,3 10,3 40,3 ֊ 3.5
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.։՝• 1 արլյա աո կա ւ) բերված թ վ ե ր ր ցույց են աուլիս, որ պա բաբս, ա- 

նյա թեբն ընղհանուր tiiittfniifp ա վել ացր/./ ե՛հ րերբսւաա և պակասեցրել 
ե՛հ пк րերբտսէու 'վերի բանակը, ընպ որում աո աՀհակարպ աեղբ ր՚՚՚վեք Հ
N 120 էք ար ի ան ՛որ, 
Հավ եր, է մ ։

պեպբում սւոացվեյ կ րերբա uh։l ր/Դ/’
Աեր փորձերում բարձր դողաներով կատարված պարար տաց ու մր Հիմ֊ 

'll ա կան ում ավելի րով արդյունբ են տվել, բա՛հ ւիսբր զոպաներով պսւրար- 
Ш աց ու d ր:

'Լացի րնպ Հա՚հու ր կարողոէ թ լւ,ւ նը \ի որսյd'ան տ վ որվո ւ »/" նու յն տա

րում հրա վրա միայն աճած շվերի բանակով, այլ պայմանավորվում Լ 

վազի միամյա մասսայի ( մատերի) բանակով, նրանց Հ ա ч ո է ն ո ւ թյա մ ր 
՚ ւիւսյհււււց մ ամ ր ), տարեկան րնւլհանւււր ա ճ ե ւրւ ղո ւթ յա մ ր ե րերբտավու- 
թյամր,

Այց կա սլա կց ութ յա մ ր ւյրված փորձի и է ւտ ւ Յհ ա и ի րօ է. թյան արւլյու՚հբ֊ 

ներր պարզ д и ւ յ ց ե՛հ տալիււ, որ պարարտանյութերը ընդհանրապես ե 
■։ ի էքե ա կան и ւ մ ցբական ա էյպ.ե ց ո ւ թ յ ո Հհ են թոպել վազի մատերի բանակի , 

նրանց փայտացման ե տարեկան րնպ Հանուր աճեցոպս, թյան վ(ւոես

llqjUtuml| 2
С ul'h րայի՚ե iyu> րարսւանյու fj l, րի n։պպեgm ի1 յոլնր մէստե՚րի րւ/էնակի, նրտնց փայտացման Л 

միամյա մ աււսա յի սւտրեկան րնւ/ՀանէՈ,ր աձե' ւյւպուիք յան վ րա

Այսպես, օրինակ, երր
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Ա,11.սւնպ պս,րս, քւսաւրք ան 25.7 0 57 0 46 0 202,2 0
N 80 կ4ր 28,8 12,0 69 20,9 56 21.7 352,2 74,2
N 80 Р У0 27,2 •) 18 69 21 ,6 50 8,8 •337,0 66,7
N SO К 80 29,2 13.6 71 24,9 52 13,0 369,1 82,5
N 80 р 80 К 80 27,6 7,4 6՜> 14,8 49 7.0 298,7 47,3
N 120 34 J 32,7 78 36>7 •54 17,4 193.9 144,1
N 120 P 120 27,9 8,6 73 28,6 50 8,8 .382, 1 89,1
N 120 К 120 29,2 13.6 75 31,6 52 13,0 128,7 112,0
\ 120 P 120 К 120 29.7 19,6 69 21.1 54 17,4 34Ն5 7014

՝ յ դււ 1 ն է՛վել կ կար/ի ում ց ի ա՛հ ա մ ի պ <1JU1-

բ ար տան յութր, աոանձին ե ավելի մեծ բանակով իւՀ 120), այղ պեպբում 
կո հաբո/ի Հա մ ե մ ա tn ութ յա մր սսւտցվել Լ մատերի բանակի 32,7 *՛ ։|, մա֊ 
տերի երկարության 30,7 նրանց փայտացման 17,4 " Ա ե միամյա 

մասսայի տարեկան րնպհանոէր աճ ե д и ղո ւթ յա՛հ 144,1 Հ՚Հ Հավելում։

NK վարիանտի պեպբում ստացվեյ Լ մատերի բանակի 13,0 " մա

տերի երկարս, թյան 24,0— 31,0 '‘ q, փայտացման 13,0" ե միամյա մատերի 

տարեկան ընղհանուր աճեցողության S3,40—112,0 " (> Հավելում,
Մյուս վարիանտների ղեպբո, մ պա րա բս, ան յո լ թ ե ր ի ապպեցո, թ րււնր 

արտահայտվել Լ նույն ձևով, րայց ավելի թույ/ Հափով, հատկապես NPK 
վ ա ր ի ա՛հ in ի պ եպբու »/'-■

.V 3 աղյուււակու մ [՛երբի բանակին և որակին վերաբերող ուվյալ՚հերր

էրււյւյ են սր Հանրային ւպա ր ա ր ա ան յա իք ե ր ր պր ակա՛հ ապպեցոլ-



Հսւ1քքային պւպւարաա}։ itnfHif’/' чч/г/եyin f»jnilip {•էււււրոյ1։ 11սկե1ասւ ւ[րւս S'՜.)՜ 

թյ»ւ.ն թոդներւվ րերքի րան տկի վ ր ա, րտէք աս ա piu ր շեն ա էլդ /< f նաև բերքի 

«րւսկՒ 'll""1
Օրինակ \ 130 վ tn ր ի ill'll in ի դեպքում կոնւորււքի . in if և if tn ui tn թ (iu մ ր 

■՚ տպվեք Հ- .?.9,Л 1 ft բերքի Հավելում հ բերքի '*/'"'7//' մեաքել Լ ա՛հփուիոքո, 
նույնր /։ if {г շարք шц if ա ր ft ա՛հ ան I, pn t if

հսւրարտունJill թերր ifittiffi րե yi ք՛ո in if n i թ j in'll </f"" համեմատական yut- 

փուք ,սվելի թ՚^ձէ ա դդ ե դու թ յՈէՀհ են ill'll ե у ել, քան վաղի in illi tj ող ո I թ j in'll 
yp՛" որն ավելի nidliif Լ ա ր in ահ in / in if ե f \ P |\ վարիանտի if I, պ քո t if i

Ւնշպեււ iftn I tf ե՛հ ni4if[w .1՛ աղ քո, սակի թ վե ր p , պ in p in ft ա ա՛հ / и i թերն 

րՆ tf 1 ան p ա itf It и դրական ш if if h _// ու թ յ ո i ն են թողեք “limit պաղի կշո /' և ‘հ pin 
.նսվսւլի մ հծ ա թ ք ա՛հ վրա՛

уШ՝к քւԿ/յքւ՚և որ»» fi ւս ր յ ա թէ Լ թ Д i»J »րյ Լ tf ո i '"/• ըԿ՚ըի ր 41 'll nt կ ր ե „;„»///. .[ր.4Աւյյուսակ 3
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ր սմ:ւ |
(Լ»ւ «* (• ր •>» •/ 1>8>7 0 37,8 5,08 169 156

N Я(» կ|<|ր 74,5 Տ-,4 28.5 5,26 172 156
\ SO p so 76,9 11,9 ւ’7,’.< 5,20 179 162
\ 80 К 80 07 — 1,5 . 28,1 5.16 178 163
X 80 P 40 К H') 70, 1 2,5 28.2 5,16 176 162
N 120 96.1 : w.9 27,7 5,19 183 166
X 120 P 120 76,7 I 11,6 27,9 5,02 182 167
N 120 К 120 77,4 12,7 27,9 5,00 179 161
N !20 P 120 К 120 70,3 2,3 27,8 5,22 171 158

Փորձի ա p դ յուն քն ե րն ավելի ’> ի ւեւավ ո ր ե քո ւ ն պա nun կով, ւււոււրև բե

րում ենք նույն վարիանտներով դարնսէն պ ա ր ա րտա tj if ան դ ե սլքում uuuuij֊ 
ւ/шЛ բերրի հավելման վերաբերյալ մ ի քանի տվյալնեբ |.9 ], ո ր ոն ք համե֊ 

քւոուեքււվ վարձի (աշնան ւղ ա ր ա բ ա ա I/ մ ան ) и ա ա էք վ ա Л բերքի հավելման 
լալնե րի հետ , ստու դում ենք հետևյալը/ ե ոն տ ր ո լի i ա մ ե մ ա in ու թ յա մ ր \ 130 

վար ի ան ա ր դարնան պա ր ա ր ա tn if if ան դեպքում ավել կ 10,6 ՚ ի,։կ 1սբ 
նանը 30,0 " у \ 130 i\ 120 վարիանտը դարնան դեպքու մ տվել Լ 28',2®!^ 

ալն ան ր' 12,66 '} 1է, 120 ’» 120 վարիանտը դարնան դեպքում տվեք Լ

16, 3 '' աշնանը 11,6 1 . (| ւ \ 120 P 120 |\ 120 վարիէոնտը դարն in'll դեւդ- 

րում ավել կ 4.7 '1^, աշնանը 2,3 1 /<( ր^ր^ի հավելում:

‘fji րոհիշ յա լ թվերիէք ա1լեաոու կերպով երևում Լ, որ մեր փորձարկած 
հսւնրայի'1ւ ւդ ա fi ա ր ա ոՀէւ յութե ր/I վարձի միենույն պա յ il անն ե ր ո t մ դարձան 

«քարարաաէ/if ան դեպքում ր ե ր ք ի հավելման վւ՚ա րնդհանուր աոմւոմր 

ավելի րով ա էլդ և էլ ու թ յո t.“h են ունեւլեքւ քան ւոՀւ՚ա"հ սլա ր ա ր ա ա դ ւ! ա՛հ դեոլ- 
րա մ,

I'niif/i ույդ, թվերը U"LJ!I ե՝հ աալիո, որ պա ր ա ր ա ա դ մ ւոն նայն վտ֊ 
րիունէոներում նկատվում Լ iffil/lini յն օրին աշա վւու թ յուն, այոինքն, կաք- 
I) իում֊ դ ի ււճւամ ի էլ ի 12Օյ թե ւոշ՚հւո՚հ ե. թե դարնա՚հ որո ր ա ր ա ա у մ ան

'քեպրում իր կքիեկւո իվ ու թ յաւք fl դ ր ա վ I, / Լ ա if ենաաո ւոՀհակա րդ ահղր և 

երկու դեպքում 1,լ տվե, է հաւք ար յա հավասար արդյունք, Պ in լւ ա ft տ ա ւյ մ ա՛հ



* [ff] !‘l tffitiilimfil ijlhjlm l^mlimji lui/hnli ч 4 In m I/III UI t. ' ifj ij լւյ nit ղ 
-mindmdт hi ntjlniii^J']/• i] у ղէուղրոՀէյյւ 'yj ղաք^-ւսհսւյտ ttyiifpfiiili'fLlini

հղաւ1ղ г/ tfltnfiinq ղայւփՀ ifliin. у if tl if pf ml՝ ղա tn J՛ու dtn hi tl и гпуш nt In 11 inf j]

'[oj '/'^77V ւք1ք]Հաույէղւո dnijun^ iiyiifj luinnliii^ii tfdtfttftud jriuftqm ւհ!ք dtiJi 
fiuumymmhi t^mf ffinf mlf и nt if d 4 ղտ nt t^ud tl inlf 'hfm tflimd •ddtjutdtfi dutif if but. 

jt ւս1ւղաւի tn ff ղ՚ք Հ if piubuij ptu ft pd mlmlt րյա ղրյ d՝tn ft p It Л ih] p] 1 и f ղա ա d m d 

• mln ղո,1ք tn d iiifpitnf՝ ո tfln mlf nt tn 4 du ՚ ղքtn itfmq^ ղւյ qyl 4 ղս туш mln if tn ո՜ւ n d и 
■ t jtnmitind ulf 1» ‘fdq (f tutqynntdntd nthi ^mbif jituLut. *f jiinftdinmh'ind djituJjntn 

ղու! ff in f"f inlpltfi^ ifintfjtnitiymfli-piuifliliitl] p uidhiffh I'fj] tji tufunfntt-mmdnt 
‘l lf-iu pf dindniiritnjiifյււոԿ d qpuf pf-iufunmihl >fd у d t^iuf pfiiibu Hifym ifhitift /ոււժ 

■Inifli qpn pit mind mil mln brftnmprnt. fi и d utfjn u if; 4 /' nji 1 n tfl nil/ ifiuuiuhyj

id ղւ itԴ/’"/"/mlj'l'ft^ ղք ՜ա b m ft nil ifniiihtti ytn tn f'mt. ա ա d nt 
piutim^dh ^bndjtni if f tn tf li ni tn 4I14 /< tflitnft կ Հ ղւ nf ff աղակա t-m tn mln p ւահքղ 

.ղայւ frit lit if dolin'- ( intnitbm fniiiiiilini j ղւք Г mdmln m uni ifqpnpd • if f tn ք d 4,] 

''((Ini fiidjni ղա՚ժ {ри՛ ifl.tfftnt i] ղւք է՝ ղու n tn '/ ll/friH d d у ' d b tf յր աղա if li - jnu if li 
•հււկ 14 ft ^dи limm bo “f ft ml ifljfim tiifjilrul] ifhmfi ft ո ղ tn!՛կ ղա и у ա bfj]

'find mini hi ifd •] pf inf ղաեղղո tfhfimm jt զտեղ 

j< nth и I. Ifmin ղտէ pf ritd b m ji m d tn if dr] ղտ m jidni iffotiyw.mhi ntdt^ utnd *] jtluftduft 

• րողտյւք mln dp inlinilidnih Inijiduq^ ifhmfi ս՚քեՀղւքյւ • ( li tf d •] ղ1 tn f fun fihltfd if 

j’lu^tli] 4 du) • Jt i u1]myiffi 1/1 i/yd и hmm եօղրո jnultutj ’/ Iqlitntijt dnmji iflmhh 
Rr^ntdt^ • liif jt hul] if nt iud I tj ft (> d 11 h m in ho ղղ\ ftuhtdtflf ft if dI • jit nd t] ղւհւո p f niln 

ifftud^ ifih/hii^ ղւքէ tnd mlnmttni fdt^mlfnidutfinutfi iii]html]inint.^ d d 4 pf infцтш 

-dm dm hi hfm du 'ntflinm t/pj lit tu/i d d 4 qdt^i uf hd tn if^duifi dqp Г1^гп1]тр]

: </ղուчрт 1 f] ղ li nt tn d m d tn hi

fiudt] f] luf i/piiin d nul nthi /(in ftl]d nifd աքէ dt]ji • d d '] ղ՚քհքni ifhuhmnf jiiu ft d tu ji ttf, *] 
JnijiJmi.inliaiiiirnlnti։ • n 4I11 m d ղրո i.h ղւ! i] jt 1 nd 4Լ11Կ (ifuiJfiynj ji 1 nd r/ղղւո jt fm hi 

Jui ղւք f որհււԿ-ղէո1]ուք m ji tf 11] '|^ ' Q 'jpj if d q ղ1յ m ղւք It 4 j ddmi if jt "'"fj

ւղւք m ղւուք d nifi /]“•] \J ftul t] H ղրոհ md f]h\ ‘nidfi ifljmr^mi} 
fdd‘]d 4 pf t^tnd" Հղ4ւ f if inbuilt] у nt ifhmfi ղւյ հ]հււլք ղ-iuf pf luli t]hhm firnl iflrffim

jnu^ntl/ tn tiji if •. dd i] pf 1 n I' ղրո m d m d tn In ji 1 и d՝ hi 4 h if d 4 ղու ղա if tl tn ftJI

• ^fim՛. if I tn li li ifljinipud tfddi]d t] p] '/ ղու ji li m mf nt tft tfdquimp 4 pf ‘ ղւոք ff » uh и li 
• tjyni d ւււղոււ.հղւ1 qprili']dmut tffmnnmji mfjimt/ji tjpf ' if d 4 ft • ntinmddr]J fu t] 

nnntndil 41I ’] ff full որա ՝յււսղւոշյ^ fLudjim tf f m if li tn nt 4I1 >fft J 1է/իաքաւ.ւոսււ]ու 

յղւսքքք t и ft if m If i] ւքւկ էքտսնքլ ւ(()^1 քւս1]աղա{ք ^հյւ iflt/ftm 4 ղւք^ղասա )

l^fidtn ղք m d d у ՚ jt 1 tidln 4I1 ղք m 'liifunihm nil 4 fl ահս mtnZ (ււքղղյւու lt]Ht]tipu 

1 ղ-iuf pf iiidufimdniti^ ji 1111Ւ li nt pf ղւ1 ղուji li m h d m h d 1/ dbmfi ifhiilitnttf ji-tuiUnqh

<ttnpfimtttdmdtnln ղրո ղ!ա Iղ^ք J* lluiտdmdntht ւհւողւ1 mh ոէ]1ո\ղւք
Ju ■iuh]tim եղ ji n if hum ղղ lf~iu pf tld 4 ղւք ղւ uf h d m ifyduifi ft 1111 if hi 11 f յ]

t ji tiidlnifh ղա p limtnd md mln bf/ianiptn^ 
liffnnf in^mtndtn *] firtlndifli Lt]piu ifltjfim ddu 1 d ղւ и f pf 1 lift if tn lj у tf>^ if in if ji 

• mnniifh-jiiuifHlml] I у I/ ղւ1 jt tiitfhit]h ղրո ji li tn in tl tn d nthi եղաւս pun. ւՈք]Կ '/’[Sj 
jlftn • ղւքա ղա tf d m ft I tj fi ղրոե tn d у h if Հ ղքւաքյւ su d ղաէ ff iu fnf uilftfifi?]

fJt]if luf^ttutd tndtnhi ղա!ք m d и tfpi ii tf] у ղու1]Ոէյււսւք1ա1ք ji lit d 4 ղու ղա if d nt ft ո՜ւսէp

nmnridc 'h ‘li85R



^а/Ърп////Ъ и/а/рш ртшУцисрЬр}/ /ы1/г/11д/,/.Р///и/р р/шци///. И ч1р։\ичч ‘{ч.фп/и. '//"и К.5У

ЬЯГ0ЛП.вПЬ(>вП1*Ъ

Фпр,\Ьр[/ Ч/ /////.1Н/и/// р ///// Р ри՛!/ 11> //// р//*>/ р'ъЬ// {/ Г/ 1/Шр1,/[1 4 Ч“Ч !ш/

1/11рш1{Ш^П1 ^иЛ/4

1. VI,р фп р^/и р1////С> ////// рш рш 4/1/ /л/ РI/ р [/ // (^ !/////др////Г- ;/1////՝!//и 4(///, 

«01 и/1/рфичф։и иг , 1/шр/п/ 'Уш1р//1/ ""/)< 1/ш/д {/։/։./( дфш1,и/4ф др фр 1;(ф!/ 1/шф • 
фи[^ш4р р/> и/лЪ/иЪ и ри 4///р1///։1/ [.■?] //////р и, р/п/и//4///1/ //Ьи/р/,, 4 //Р"1' 

•} 1‘/ 4 ш 4Ь‘։,и։иг пшМ/ш1/ш //// ։л1и/р, чич/т] ш^Ъш1/ ч/и, ршр /п /игу 4 иЛ \ /?(/

ч Ьи/ри/.,!՛ рЬррштп/ г-/‘<'А :н,зг ՛ ./ч/шЬрф ричгш!/ф .7ш,7° (), 
/1и/Ф1фф ф/и //п и/,//1՛ и/'Ь 17,4 0 ,а< 4фш4ри /Сшиии^ф ч/шрЪ 1/4,1* р՛!/// ֊,/п'ь//,.р 

ы/£Ь/1Лчп/.Р////1/ 144,07 " I, р1>ррф 40,88 **,.(! ^/и/Р///// 4, /»"// // и*рЪи/н и/и,~ 

/,шри/и/,/ 4///՛!/ ч^"[р"‘ 4 40,00 ՝' Г| рЬррф '/ш1/I,/п/֊4 г
2- <Ч/4 рш р шиЛ/ /п,р1, р р > Д 41։ и, I/ иЛ /// 4 ////^Ор/ 1"ч1 /идд^дп/ р^,,'։, р,։—

цЬ| /Л/ |/и"//' шл/л/пцт.р/ш՛!։' ри1^> 1’^рр1՛ р/։/1/4/!/ф ,^рш/

•1- 11//1Ч,ф// /1,ч1////1/ Л !/Чцфп/ 4 /1,1/4,1, Ч/и/р 41/, и, и/Ь///! 1 Р {//, ф ^Шл/шЧ/Ьд и/Ш. 

[Чиршш։/4и& ч Ь/1/рп/ 4, 1/ш/р11п/.4-д[/41,Ь/и41//р11 (фЫ/и/ 1>^Ч1 рյnr’llp рЫ/Ь/ 
«Р(| 4>р41ш\и/ /чир,/ 4 Р1/ ш£Ьдп//и։ Руш*։։ 14 р И р1, рршш,} ,,в.р рч'ъ /ч/,,р

/Ш('ьЬр,11.4 /

1- ХЧ\ ։рир{//иЪи։Ф 1/1////Р//1 4, и/и/ршрч/ч/'։//п, рI,рр /{ш^ф иМН/дпци/~ 
Рр։& I/ 4ши։Ьр{/ фи1 ///1Ч///4и/՛!/ /{р/" рячЬ/^1/1/ /и/р,/1/ /ш/] и/ЧЧ I,//и/рյu|՝l|, 
/иЛ ХР рчрриЪ/ч ф //Ьи/рп/ 4 •

•5. Ршр&р ч'• Ч,"‘1'1""1 (։^‘Г фир^п։ 4) //////р///ри////у и/ 4/1 р'։/ч>ч1՝11// > // 

Шп4ш4р ччРч 411^1/1 /4/// /нр/ип^Ор, р4/"1/ ։фпрр Ч"Ч“'Ь^Г"1/ ч/шршр՛֊ 

ши11/п/.1(р, чрр ч։1/Ъри/р /. «рлг//» /иИ,/) П1/П1.р рн'ь ч^'ЧР"’^։

6. ХРК и/ч/ршри/'и'։/р>/ рЛр{՛ чш։Гшш1гч и/и/ршр/пи/г/4и/ь ,/ 1'։1/рч/-4, 
’ьри/ьу ,П//ч1/Ц"1 Р ^/'нр -,4/ 41/ 4/41/14/ р/ч р Р՝4/у/ 4 ///pч^//t՝^/l/յtn/|l^^ Ъ/4 4/1/4/ 4/1/ 4 

гьги1՛ •1гш։
7. И.л'ишЧ/ ////ири/р//////;////4р [/р !-՝[> 11!////)//!п, р/ш4р рЪ//՝,///*!!/*/р /ип4ш4р 

Ч1‘^//с4 4 ///////Ъи/^/ ///////,///р////и//4///՛!/р/

lknш4/4/p/uյ^/'i/ •»г///1/р/> /I|/uյ4//^(l^'i^l^pnւ4, ш^и,/,՝։» ч/шри///////и/рГи/։, //Ьч/- 
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А. Г. Читчян

Действие минеральных удобрений на рост и 
урожай виноградной лозы сорта Воскеат при 

осеннем внесении
Выводы

Отдел удобрений Института виноделия и виноградарства Ака 
дсмии наук Арм ССР с 1944 г. но 1917 г. занимался изучением 
влияния цианамида кальция и его совместных удобрений (с супер
фосфатом и калийной солью) при осеннем внесении на рост н уро
жай виноградной лозы сорта Воскear в почвенных условиях Киров 
района на им. Берни

Результаты опыта следующие:
1. Из всех удобрений, испытанных нами (цианамид кальция, 

суперфосфат, калийная соль), цианамид кальция по своей эффектив
ности и при осеннем и при весеннем удобрении занимает первое 
место, давая при варианте N 120 осеннего удобрения прибавку: пло
довых побегов—31,52 %, годовалых побегов- 32,7 " 0. одеревенения 
побегов—17.4 %• общий годовой прирост однолетней массы 144 % 
и количества урожая—39 %, а при весеннем удобрении прибавка 
урожая составляет 40,6 %.

2. Эффективность удобрений в основном лучше сказалась на 
росте лозы, чем на ее при уро жае.

3. При совместном внесении с фосфорными и калийными удоб
рениями, эффективность цианамид кальция снизилась, что сказа
лось как при росте, так и при урожайности.

4. При варианте NK действие удобрений на рост лозы и оде
ревенение побегов сказалось лучше, чем при варианте NP.

5. Высокие дозы удобрений (в наших опытах) вообще оказали 
лучшее действие, чем малые юзы, что нагляднее видно при росте 
лозы.

6. При совместном внесений NPК действие удобрений сказало^ 
сравнительно слабее, особенно па урожае.

7. Осеннее внесение удобрений по своей эффективности усгу՛ 
пает весеннему.

При осеннем удобрении в почвенных условиях Киров удобре 
ння (особенно фосфорные), долго оставаясь в почве, менее исполь 
зовались растением: продолжительный контакт их с почвой при на 
личин карбонатов в ней увеличивае։ количество недоступных шиз 
тельных веществ в почве.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Р. В. Григорян

К вопросу о подборе опылителей для яблони
I федварительнре сообщение

Повышение урожайности плодовых садов является одной из 
актуальных проблем плодоводства. Все мероприятия, ведущие к по- 
лишению урожайности плодовых садов, можно свести в две основ
ные группы по времени их применения:

1) мероприятия, применяемые при закладке плодового сада:
2) мероприятия, применяемые в плодовом саду
В первую основную группу входят следующие главнейшие мо

менты:
I) правильный выбор пород и сортов плодовых деревьев;
2) подбор соответствующих комбинаций сортов и правильность 

размещения их в насаждении.
Все мероприятия как первой, так и второй группы, тесно свя

заны друг с другом и почти ни одно из них не можеп оказать пол
ного действия без наличия другого.

Как сад с правильным подбором и размещением сортов, но 
без высокой агротехники не может обеспечить получения высокого 
урожая, так и одни только благоприятные условия питания плодо
вых деревьев в садах без правильного подбора сортов оказываются 
мало действенными.

Таким образом, все отдельные мероприятия по повышению уро
жайности надо рассматривать лишь только как о Iдельные звенья 
одной целой системы.

Вопросы самооплодотворения л перекрестного оплодотворения 
между различными сортами плодовых деревьев служили и служат 
предметом многочисленных исследований [3].

Ряд авторов] 1,2] своими исследованиями обратили внимание на 
самоопыление, груш и яблонь, на необходимость изучения явлений 
с|.мостерильиости и самофертильности.

Этими работами выяснено, что; 1) стерильность в фертильность 
до некоторой степени—явления условные, стоящие в зависимости от 
внешних условий питания и могут изменяться с изменением районов 
произрастания плодовых деревьев: 2) что помимо самостерильности 
и Самофертильности, известно наблюдается избирательность сортов 
и пе мало случаев стерильности и при. перекрестных опылениях;
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3) что среди разных сортов существуют хороши;• опылители и пло
хие опылители; 4) что могут в насаждениях плодовых деревьев 
встречаться такие комбинации сортов, которые остаются совершен
но бесплодными по причине неспособности их пыльцы к взаимооило- 
дотворению и самооплодотворению.

Приступая к изучению биологии яблони в условиях различных 
районов Армении, мы считали необходимым в первую очередь занять
ся вопросами биология цветения, в частности подбором вэаимо- 
оплодотворяющихся сор 1 ов.

Вопрос установления наилучших сочетаний сортов в саду, в 
наиболее полной мере обеспечивающих завязывание; плодов при вза
имном опылении, приобретает особо важное значение для подбора 
стандартных сортов.

В данной работе мы остановимся на разборе только отдельных 
вопросов.

Опыты были поставлены в совхозе им. Шаумяна близ села Вар
дан;։ у Кироваканского района, являющегося одним из центров раз
вития семечковых культур и Арм. ССР, на участке, расположенном 
на высоте около 170U над. ур моря.

Методика работы с 17/V по 23/V 1950 г. проводилась изоляция 
цветочных бутонов яблонь в марлевых метках. Через 7 дней— 
30/V—5/VI’ снимались марлевые мешки, при необходимости проре
живались цветки, удалялись более слабые, поврежденные и нераскрыв- 
шиеся бутоны и при помощи резинки, надетой на проволку, нано
силась пыльца на пестики опыляемых цветков. По каждой комбинации 
опыляли от 700 до 800 цветков; 500 цветков оставляли на самоопы
ление и 500 цветков —на контроль. Проводили также опыление каст
рированных цветков с каждого сорта по 200 цветков. Кастрация 
проводилась за 2 дня то опыления. 14.VI проводился первый учет 
завязывания плодов, второй учет провели через месяц после пер
вого 10. VII. Плоды были собраны 20 октября. После сбора плодов 
провели подробное их описание и учет семян по комбинациям.

В таблице I приводятся данные о скрещивании яблони.
Как видно из приведенных данных, лучшими опылителями для 

сорта Пармен зимний золотой с преобладанием крупных и средних 
по величине плодов являются сорта: р-т Ландсберга, Хорошавка алая. 
Кялба Джафар и р-т Орлеанский и наименьший процент завязыва
ния с преобладанием мелких плодов получился при опылении сор
тами: Белый Джаннет, Бойке։։, Босконский красавец.

Сорт Бойкен высокий процент завязывания плодов дал при 
опылении сортами: р-ч Ландсберга, Репка Копылова, Пепин шафран
ный н низкий процент при опылении сортами: Пармен зимний золо
той, Босконский красавец, Хорошавка алая и Бельфлер желтый.

1 После изоляции цветов в течение I недели шел дождь, задержавший цве
тение.
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Сорт Босконский красавец высокий процент завязывания с пре
обладанием крупных и средних по величине плодов образовал при 
опылении сортами: Бойкен, р-т Ландсберга, Хорошавка алая, Пар
мен зимний золотой и низкий процент завязывания дал при опыле
нии сортами: Бельфлер желтый, Алалн, Репка Копылова.

Сорт р-т Ландсдберга дал высокий процент завязывания с пре
обладанием средних по величине плодов в комбинациях с сортами 
Бойкен, Кялба Чжафар, Пармен зимний золотой и низкий процент 
завязывания при опылении сортами: Бельфлер желтый, Хорошавка 
алая, Вергинка розовая.

Сорт Репка Копылова дал лучшие результаты при опылении 
сортами—Бойкен, Пармен зимний золотой, Хорошавка алая и худ
шие при опылении сортами Босконский красавец. Бельфлер, Кял
ба Джафар.

Сорт Хорошавка алая дал высокий процент завязывания плодов 
в комбинации с сортами Бойкен, Репка Копылова и низкий процент 
плодов при опылении сортами Босконский красавец, Бельфлер жел
тый. Пармен зимний золотой.

Сорт Бельфлер желтый дал сравнительно высокий процент за
вязывания с преобладанием мелких плодов при опылении сортами 
р-т Ландсберга, Кялба Джафар, Бойкен.

Опыты показали, что Бельфлер желтый не пригоден для ис
пользования в качество исходного материала для гибридизации н 
условиях Вардалинского совхоза, так как плоды Бельфлера сильно 
осыпаются ди созревания во второй половине июля.

Данные опыты свидетельствуют, что в большинстве случаев в 
комбинациях, где процент завязывания плодов высок, преобладают 
крупные и средние по размеру плоды и, наоборот, в комбинациях, 
где процент завязывания низок, плоды в большинстве получились 
мелкие.

Хорошие признаки плодов и семян почти во всех комбинациях 
в качестве опылителей выявили сорта: Ренет Ландсберга. Бойкен, 
Пармен зимний золотой, Репка Копылова. Кялба Джафар.

Очень низкий процен। завязывания оказался при подсчете пло
дов, получившихся от самоопыления, часть из них в недозрелом ви
де опала в мешках, оставшиеся на дереве большей частью были 
мелки, уродливы, с недозрелыми семенами.

Данные, полученные от опыления кастрированных цветков, 
свидетельствуют, что в этом случае процент завязывания плодов в 
2—3 раза меньше по сравнению с некастрированными цветками в тех 
же комбинациях. Здесь видимо своя пыльца способствует акту оп
лодотворения. вследствие чего повышается процент завязывания 
плодов.

Таким образом при подборе наиболее фертильных комбинаций 
опыт обязательно должен ставиться без кастрации.
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Таблица 1
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Пармен э. з. Белый Джаннет 750 173 23 28,9 57,8 13,3 516 2,9 •1- 6
?\ . ։ а л и 780 101 13 19,8 65,3 14.9 385 3,8 3— 4
Хорошавкл алая 701) 221 31,5 — 97,3 2,7 /’СП 10,7 8-10
Кялба Джафар 765 151 19,6 9,9 30,4 59,7 430 2.8 3— 4
Р-т Ландсберга 795 265 33,3 26,0 71,0 3,0 3650 13,7 8—15
Бреконский красавец 780 203 26,0 20,2 19.7 —— 60 0,27 1— 3
А и о р т 795 91 11,5 19,0 61 >5 19,5 1"5 2,1 3— 6
Р-т Орлеанский 827 259 31 -0,5 69,5 — 3600 13,7 8

С кастрацией Р-т Ландсберга 250 21 8,4 9,5 47,6 42,9 120 . .7 5—10
Самоопыление 803 26 —— 11,5 88,5 69 2,6 2— 4
Контроль 500 93 18,6 18,2 54,8 27 480 5,1 .4—10

Бойкеи Пармен з. з. 750 106 14,1 52,8 33,1 14,1 72*) 6,7 8—10
Лепил шафранный 750 152 22,0 31,2 54,6 11,2 625 J’l 5- 7
Кялба Джафар 700 41 5,7 17,0 31,7 51,3 НО 2,b 3— 4
Хорошавка алая 700 185 14,7 33,0 56,2 10,8 161 1,3 3— 6
Репка Копылова 750 161 21,5 15,3 11.3 10,4 120 2.0 4 /
Ббсконскнй красавец 750 103 24,4 21.3 58/2 20.5 400 3,8 4
Р-т Ландсберга 750 183 24.4 28.9 84,5 16,6 780 4,7 8—12
Бельфлер желтый 700 151 21,5 33,7 54,3 12,0 211 1,5 3— 4

С кастрацией Босконсккй красавец 250 29 16,6 27,5 41,8 27,7 Зб 1,2 1— 2
Самоопыление 500 12 2.4 — 58,0 42,0 — —
Контроль 500 69 13,8 26,0 59,4 14.6 320 4,7 5— 8

Бельфлер желтый Калба Джафар 750 13S 18,3 5,8 73,1 21,1 520 3,7 3 — 4
Бойкен 700 126 18,0 22,0 97.1 20,9 1220 9.6 8- 10
Р-т Ландсбер1л 750 116 15,6 61,9 29,3 18,8 310 2,6 3— 5



ВосконскиА кра
савец

С кастрацией

Р-1 .'1андсбср1л

Репка Копылова

Хорошавка алая

Кялба Джафар 
А л а л и 
Бойкен 
Пармен з. з 
Вельфлер желтый 
Р-1 Ландсберга 
Хорошавка алая 
Репка Копылова 
Бойкен 
Самоопыление 
Кон।роль 
А л а л и 
Кялба Джафар 
Пармен л. к 
Бойкем 
Симирснко 
Орлеанский р-т 
К а и а ко ри № 18 
Р-1 Кокса 
Самоопыление 
Контроль 
Бойкен 
Пармен 1. з. 
Хорош а ока -1Л.ЧЯ 
Бельфлер 
Самоопыление 
Бойкен 
Репка Кои ылова 
Бельфлер 
Самоопыление 
Контроль

765 101
750 70
760 256
780 203
750 63
800 218
730 181
750 100
250 31
750 И
500 71
765 90
750 41
765 181
750 192
760 98
70о 123
755 > 16
700 НН
500 18
500 61
735 87
780 185
760 166
735 «8
500 10
800 '■
750 138
750 7(1
500 12
500 93



14,5 60,0 71.8 28,4 60 0,5
9 17,1 71,4 12,5 41 0,6 5— 6

33,6 41,4 48,7 81,9 —- —— —
27,5 11,5 4с,2 39,3 — — Г— 2

8,4 26,0 31,6 47,8 — —
27,2 4,03 50,8 8.9 — —
25.1 7, 6 54,7 — — — —
14,И 100 —— 6 0,06 —
12,4 16, 1 19,3 64,6 — — — ■
1,8 9,9 90,9 — ——

14,2 15, 4 64,7 19,1 69 0» 9 1 — 2
11,8 5, 5 14,1 50,1 1322 11. 6 8—12 д
5,4 — 75,5 54,5 279 6, 8 5— 7 о

25,6 Il, 6 72,8 15,6 2ՈՅ 11. 6 8֊ 6 с֊
25,2 10, 9 38,2 50,9 2500 13, 0 8—12 .§
12,9 —- 62,2 27,8 805 8, 2 5— 7 о
17.5 31, 1 61,2 1,7 720 5, 9 5— 7 а
2,1 12, 5 25,0 62,3 93 5, 8 1- (>

14,4 'J7,i) 3,0 303 3, 0 3- 5 s
8,6 — 18,0 52,0 116 0. 9 0- 7 *

12,8 4, 8 45,8 49,4 1 16 2, 3 5- 7 л
23,2 31, 0 57,2 11,8 —■ г'-
24,8 — — --— — •— ъ
21,9 — — — :о
11,0 —— “ ■■ — —• — а
2,0 — — — -•

27,2 — — — — — g
18,3 —• •— ••
0 — — — —•
2,4 — —— — — — —

18,6 — —
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Результаты опытов одного года приводят к следующим выво
дам:

1) в условиях северных районов Армении большая часть сортов 
яблонь практически самостерильна;

2) у сортов сильно выражена избирательная способность, вслед
ствие чего в различных комбинациях материнских и отцовских сор
тов мы получаем различный процент зрелых плодов от числа опы
ленных цветков:

3) вес плодов, их величин ։, число семян в плоде все это зави
сит от опылителя:

1 скрещивания с целью подбора опылителей обязательно дол
жны производиться без кастрации:

5) некоторые сорта являются хорошими универсальными опы
лителями, как то: Пармен зимний золотой, Брйкен, Ренет Ландсберга, 
Репка Копылова, Кялба Джафар.

Опыты должны быть продолжены в течение еще 2-х лет для 
получения окончательных результатов

Институт плодоводства
Академии наук Арчинской ССР Поступило 25 VII 1951
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Г. Д. Ярошенко

Об усыхании дубов и некоторых других пород в 
Апаранском районе

Летом 1948 года при исследовании лесов Апаранского района нами 
наблюдалось следующее: многие дубы в дубравах засохли на корню. 
Засохшие дубы расположены главным образов у селений Бужакан и 
Карабулак. При этом замечена интересная закономерность. Дубы 
засохли по опушкам леса, в нзрежскных курганах дубрав с разомкну гы м 
пологом; то же явление наблюдается и в отношении отдельно стоящих 
деревьев, в то время как деревья, выросшие на курганах с сомкнутым, 
пологом, .усыханию не подверглись вовсе.

Усыханйе дубов в СССР является довольно обычным явлением. Так. 
А. В. Тюрин [1] указывает на массовое усыхание дубов повсеместно в 
СССР. По мнению Тюрина это явление вызвано сильными засухами 
1936. 1938 и 1939 и последующими большими морозами в суровые зи
мы 1939—40, 1940—41 и 1941—1942 гг.. когда многие дубы замерзли 
вследствие резкою понижения температуры воздуха (до —49° С). По
мимо этого, ослабленные засухой и морозам.։։ дубы подверглись нападе
нию гусениц непарного шелкопряда, которое и завершило гибель пора
женных дубов. По мнению Тюрина усыхание дубов на юговосг<жс водо
охранной зоны объясняется только засухой. К. Б. Лосицким [2] приводят
ся данные Бородаевского об усыхании дубов в Маяцко.м лесничестве 
Харьковской губернии. Бородаевский объясняет усыхание засухой и от
мечает. что больше всего от этого пострадали изреженныс древостои, 
подверженные действию иссушающих ветров. Лосипкнй приводят затем 
данные Топчевского, который исследовал усыхание дубов в Подольской 
губернии и также объясняет его засухой, а кроме того и утомлением кор 
левой системы у дуба порослевого происхождения, выдержавшего 2—3 
оборота рубки за 100 лет. Засухой объясняет усыхание дубов и проф. 
Науменко. Другие исследователи, на которых ссылается Лосицкий. и сам 
он. считают, что засухи способствовали усыханию, но что дубы засохли «г 
замерзания в годы чрезвычайно суровых зим, следовавшими за засушли
выми годами, а также вследствие нападения иа дубы, ослабленные эти
ми причинами, непарное шелкопряда и мучнистой росы. т. е. усыхание 
объясняется ими целым комплексом факторов.

Усыхание дубов Апаранского района нельзя объяснить действием 
насекомых, потому что последнее по времени сильное нападение гусениц 
непарного шелкопряда наблюдалось в 1924 г. В момент обследования к 
1948 году деревья были уже совсем сд'хие. но сравнение их размеров с
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размерами деревьев оставшихся живыми показывает, что усыхание ду
бов произошло за последние 2—3 года. С другой стороны усохшие дубы 
огносягся к виду риегсив шасгаШЬега ₽. е1 М., который отличается 
полной морозостойкостью. Кроме того сильных морозов за последние го
ды в этом районе не наблюдалось, так что усыхание дубов можно объяс 
нить только засухой и иссушающими ветрами, тем более, что засохли ду
бы только в изреженных куртинах. В куртинах же с сомкнутым лесным 
пологом, как об этом упоминается выше, усыхания дубов не замечается. 
Вообще изреживание лесных насаждений ведет к усилению засушлив^ 
сти местообитания.

Несколько сходное явление наблюдалось нами в 1948 г. у горловины, 
входящей в подлесок дубового леса. Кусты горловины, выставленные на 
простор вырубкой дубового леса, летом 1948 г. имели сморщенную, прн- 
вядшую листву, в то время как рядом, под пологом дубового леса, они 
имели вполне свежий вид.

Аналогичное явление нами наблюдалось в исключительно засушли
вое лето 1949 года на культурах местной сосны в районе Цахкадзорз на 
участке «Старый питомник». Этот участок расположен на сухом бугре и 
является наиболее сухим из всех лесокультурных участков этого района. 
Высота над ур. моря этого участка около 190* л. склон юго-восточный, с 
уклоном поверхности около 10*’. Возраст посадок сосны равен 14—15 го
дам (в 1949 году). Насаждение сосны еще не сомкнулось пологом. У тех 
сосен, которые в 1949 году дали хороший прирост в высоту, примерно 
равен приросту в высоту за 1948 год (в пределах 30- -40 см).и 1949 году 
отсохла вершина и потерян прирост в высоту за последние 4 года Ниже 
засохшей вершины хвоя сосны свежая и зеленая. Сосны, давшие в этом 
году прирост в высоту ։՛ 2—3 раза меньше прироста за 1948 год. потеря
ли голько часть хвои. Суховершинности у них не наблюдается. Опадение 
хвои и суховершинность могут быть рассматриваемы как своего рода 
приспособление к засухе. Уменьшение испаряющей поверхности хвои 
приводит деревья в соответствие с той влагой, которая может быть, в 
данном случае, подана корнями дерева. Характерно, что усыхание вер
шин сосны имело место только в одном, наиболее сухом, лесокультурном 
участке. Усыхание вершин сосен наблюдалось нами в период самого вы
сыхания. Усыхание же дубов нами наблюдалось повже, когда дубы уже 
были совсем сухие. Однако между этими явлениями безусловно имеется 
связь Засыхание вершин сосен нами наблюдалось летом, когда возмож
ность усыхания от морозов была исключена. Никаких вредителей па сос
нах также не было и единственно возможной причиной усыхания явля
лась засуха, которая в ото лето была выражена особенно резко. Усыхание 
дубов Апаранского района объясняется нами также исключительно засу
хой.
Ботанический инсгиту! и сад
.Академии наук Армянской ССР Поступило 23 IV 1951
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կաղնուտներու մ կաղնիների չորացման մասին։ ՛հման երևույթ ղիտվում Լ 
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տեղ շորանում են կաղնուտի այն ծաոերր, որոնք աճում են աոանձին, 
կամ նոսրացված ծ աո ուանե ր ումլ Կաղնիների խիտ ծառատներում զորաց
ման երևույթ շի նկտավ/ււմւ Հեղինակը նոսրացված ծ ա ո ուտն ե ր ո ։ մ կաղ
նիների չորացման երեու յթր կապում ( հողային խոնավության պակասու
թյան հետ)
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