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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

P|։ni. U «^шциплЬт. <jj։։an։pjn։GfiLr IV, № 11, 1951 БЙОЛ. И СОЛЬХОЗ. науки

В. О. Гулканян, 
действительный член Академии наук Армянской ССР

Возрастная депрессия у гибридов 
некоторых пшениц

Литературные данные
В настоящее время накопилось много фактов о появлении де

прессивных или нежизнеспособных гибридов при скрещивании ряда 
пшениц*.  Мичуринская биологическая наука не только объяснила по
явление депрессивности гибридов, но выяснила пути ее преодоления.

* Под нежизнеспособными растениями имеются в виду те растения, которые 
усыхают, не успев образовать семена. Депрессивными же ։е растения, которые 
усыхают, однако, успевают образовать семена.

е* А. А. Л в а к и и—Управлять развитием растительных организмов. Жури. 
Яровизация, № 6, 1938 г., стр. 101.

Акад. Т. Д. Лысенко в своем труде „Агробиология- приводит 
подробное и четкое описание нежизнеспособных гибридов пшениц. 
Он излагает принципы агробиологического понимания оплодотворе
ния растений и на этой основе дает объяснение причин возникновения 
нежизнеспособных гибридов, с одной стороны, и получения жизне
способных гибридов от родительских пар, дающих нежизнеспособные 
гибриды, с другой стороны.

Акад. А. А. Авакян появление нежизнеспособных гибридов об
наружил в 1937—1938 гг.. скрестив озимую пшеницу Гостианум 0237 
с яровыми сортами пшеницы 1160, 1163 и 0162. Гибриды этих пшениц, 
полученные им как путем принудительного опыления, так и путем 
свободного ветроопылсния погибали на разных фазах развития Толь
ко отдельные растения, полученные от j Гостианум 0237 X $ 0162, 
доходили до колошения. „Высеянное потомство от таких гибридов,— 
пишет акад. А. А. Авакян, —после появления второго настоящего 
листа начинало желтеть и высыхать. Таким образом, половые клетки 
озимой пшеницы Гостианум и яровых пшениц „1160“, „1163“, „0162*  
при взаимном оплодотворении в потомстве дают нежизнеспособные 
организмы-.**  . •

Акад. Т. Д. Лысенко о нежизнеспособных гибридах пишет сле
дующее: „При скрещивании озимой пшеницы „Гостианум 0237“ с яро
выми пшеницами 1160 или 1163 (две последние пшеницы—родные 
сестры) семена получаются нормально. Из этих семян развиваются 
вначале нормальные по внешнему виду всходы. Но как только у всхо
дов образуется третий лист, —первый лист усыхает: как только появ-
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лястся четвертый —усыхает второй, т. е. все время на растении ос
таются живыми только два последних листа. В конце концов растение 
погибает**.*

Нежизнеспособные гибриды были обнаружены также в экспе
риментах В. Л. Менабде, при скрещивании однозернянки с пшеницей 
маха (? Tr. monococcum X Тг. macha). Описывая развитие гибрид
ных растений, он указывает, что растения погибают в период веге
тативного роста. Происходит постепенное отмирание листьев, начи
ная от нижних ярусов, отмирает один лист, на следующем листе появ
ляются желто-зеленые пятна, разрастающие от вершины листа к его 
основанию и занимающие всю листовую пластинку. „Таким образом,- 
пишет В. Л. Менабде. происходит постепенное н медленное отми
рание вегетативных частей—листьев, стебля и растения в целом, в ко
нечном итоге приводящее к гибели всей гибридной семьи. Но иногда 
отдельным стеблям таких растений удается развить генеративные 
органы, и в таких случаях развиваются слабенькие колосья с дефор
мированным плодовым аппаратом. Конечно, все такие растения ока
зываются абсолютно бесплодными-.**

Л. Л. Декапрелевич обнаружил, что при скрещивании озимой 
пшеницы велутинум (Тг. vutg. var. velutinum) с яровой пшеницей эри- 
нацеум (Tr. comp. var. erinaceum) получаются нежизнеспособные ги
бриды, растения которых погибают на разных фазах развития. Углу
бив изучение этого явления, он установил, что разные линии этой 
же озимой пшеницы велутинум при скрещивании со многими линия
ми других пшениц в одном случае дают в той или иной степени 
нежизнеспособные гибриды, в другом же случае, при других комби
нациях, даю՛; жизнеспособные гибриды.

Так, например, в опытах Л. Л. Декапрелевича гибриды разных 
линий велутинум при скрещивании с разными линиями эритроснер- 
мум, гордеиформе, цоерулесцеис, виллозум (польская пш.), монокок- 
кум давали гибриды, растения которых в F, погибали.

При скрещивании разных линий велутинум с разными линиями 
эринацеум, эритроспермум, велутинум, ферругинеум, кабристаникум, 
перс, рубигинозум и перс, фулигннозум дали в F։ дне группы гибри
дов, причем из одной группы часть растений погибла, другая часть 
плодоносила, растения Же другой группы плодоносили, однако раз- 
в и вал ись пен о р м а л ь н о.

При скрещивании разных линий велутинум с разными линиями 
альбидум, лутесценс, альборубрум, мильтурум, ферругинеум, спельта, 
комп. Фетисова, тургидум/ Тимофеева получались в Fa растения, 
которые развивались нормально.

Явление депрессии Л. Л. Декапрелевич описывает следующим

Т. Д. Л ы с е и к о—Агробиология, изд. 5, стр. :Ц2.
** В. Л. М е и а 6 д е—Гибридные процессы 8 поколениях. Сообгц. АН Груз ССР. 

VII, № 5. 1949.
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образом: „В начале растения Г-‘։ развивались вполне нормально, но 
затем, пройдя стадию кущения, часто лишь на 100-ый день после всхо
дов или даже позже, начинали испытывать угнетение. Листва начи
нала желтеть и постепенно отмирать. Отсыхание листвы начиналось 
с нижних ярусов, постепенно переходя на верхние. Растения отста
вали в росте, хирели в одно за другим погибали, в большинстве слу
чаев не дойдя до фазы колошения1*.

И. А. Костюченко также наблюдал нежизнеспособные гибриды 
при скрещивании ряда пшениц. По его свидетельству А. В. и В. Е. 
Писаревы и Е. А. Ермолаева обнаружили 17 комбинаций некоторых 
селекционных линий, выведенных из лутесценс, эритроспермум, це- 
зиум. ферругинеум и Гостианум, дающих нежизнеспособное поколе
ние. И. А. Костюченко проследил поведение гибридных линий озимых к 
яровых пшениц, выведенных из эритроспермум. лутесценс и цезиум. 
Описанный им процесс засыхания листьев нежизнеспособных расте
ний совпадает с описанием других исследователей, упомянутых выше. 
Ио его наблюдениям растения И и часть растений Р։ и Еа с момен
та появления третьего листа начинают усыхать, причем усыхание 
протекает с разной энергией я приводит у одних комбинаций к пол
ной гибели растений, у других же комбинаций—к разной степени пло- 
дообразования.

И. А. Костюченко пишет: „Исследовавшиеся нами явления за
сыхания растений резко отличны от обычного отмирания их, т. е. 
если при нормальном отмирании листа он засыхает только тогда, когда 
вся его пластинка пожелтела, го в случае засыхания листьев у нежизне
способных и полу жизнеспособных растений на одной пластинке мы 
всегда наблюдали зеленую ее часть, слегка пожелтевшую и засох
шую—бурой окраски. Такие растения имеют вид растения, убранного 
в зеленом состоянии и высушенного потерявшего хлорофилл “Л*

Па основании приведенных литературных данных можно заклю
чить следующее:

1. Возникновение нежизнеспособных гибридов при скрещивании 
пшениц—не редкое явление. По известным до сих пор данным не менее 
49 родительских пар пшениц дают потомство нежизнеспособное в 
той или иной степени.

2. Общее в поведении нежизнеспособных гибридов заключается 
в гом, что у растений, независимо от того, доходят они до плодоно
шения или не доходят, листья начинают усыхать с нижних ярусов 
стебля, причем усыхание происходит очередно, т. е. сначала усыхает 
первый лист, потом второй и т. д., до последнего верхнего листа.

Л. Л. Декапре л ев и •։—О получении нежизнеспособных и полужизнсспо- 
собны.х комбинаций при скрещивании пшениц. Тр. Весе, с'ёзда по ген., сел. и семе
новодству и племенному животноводству, г. 11, 1930.

И. А. Костючсико—Явление преждевременной гибели гибридов при скре
щивании пшениц. Жури. Соц. растениеводство, № 19. 1936.
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3. Усыхание листьев у нежизнеспособных растений, как отмече
но И. А. Костюченко, протекает так. как это наблюдается у расте
ний, убранных в зеленом виде.

По мнению исследователей, обративших внимание на данное 
явление, нежизнеспособные гибриды бывают двух типов: одни из них 
в своем развитии вовсе не доходят до плодоношения и погибают на 
какой либо фазе развития, другие доходят до плодоношения.

5. Во втором и в последующих поколениях гибридов также обра
зуются нежизнеспособные растения, однако, подробных наблюдении 
над ними не было проведено.

Экспериментальная часть

Нами было установлено, что пшеница бенгалензе при скрещива
нии с пшеницами суб-меридионале, суб-керманшахи, ферругинеум, 
Дельфи дает депрессивное потомство.

Пшеница бенгалензе была скрещена также с Украинкой, с ко
торой дает вполне жизнеспособное потомство. В наших экспериментах 
гибрид от $ бенгалензе X Украинка приводится в качестве кон
троля, чтобы показать, что репрессивность нс является следствием 
внешних условий, а обусловливается внутренними процессами развития 
организма.

Скрещивание проводилось способом принудительного опыления. 
При кастрации колосьев удалялись верхние и нижние колоски, а 
также средние цветки колосков. Таким образом, на колосьях оставля
лись наиболее развитые цветки средней зоны колоса. Опыление про
изводилось на третий день после кастрации, при хорошем раскрытии 
пестика. На пестик наносилась зрелая пыльца. Следовательно способ 
кастрации не мог являться источником депрессивности гибридов.

Упомянутые выше пшеницы, взятые нами для скрещивания, обла
дают нормальным развитием. Приводим некоторые краткие сведения 
о них.

Пшеница бенгалензе (Тг. уаг. Ьеп§а1еп8е)—резко обособлен
ный биотип, редко встречается в Грузинской, Азербайджанской и Ар
мянской ССР. Эта пшеница систематиками отнесена к группе мягких 
пшениц.

По определению С. А. Погосяна и Г. А. Сур'меняна*  бенгален
зе является озимой пшеницей, с продолжительностью яровизации в 
30 дней.

Хозяйственных достоинств эта пшеница не имеет, хотя и в усло
виях Араратской низины обладает устойчивостью против желтой ржав
чины**.

* С. А. П о г о с п и и Г. А. С у рмен и н—Определение степени озимостл ос
новных разновидностей озимых пшениц Армянской ССР Известия Арм. ФАИ СССР. 
К: С. 1942.

• • В. о. Гул кан ян—О ржавчинонимунности некоторых сортов местных пше
ниц Армении. Ссльхозпи, 1936.
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Суб-меридионале (Tr. vulg. var. sub-meridionale)—озимая пшеница. 
Длина яровизации 38 дней. Эта пшеница для условий Араратской 
низины аборигенной не является. По данным М. Г. Туманяна’*,  она 
была завезена из района Ван (Турция).

Ценность этой пшеницы значительно снижается из-за сильной 
поражаемости ржавчинами, особенно желтой. Растение сильно кус
тится, в годы слабого распространения ржавчины отличается высокой 
урожайностью.

Суб-керманшахи (Tr. vulg. var. sub-kernianschachi)—озимая пше
ница, принадлежит к тем же ванским пшеницам. /Длина яровизации 
43 дня. Сильно поражается видами ржавчины, особенно желтой. В 
годы отсутствия ржавчины или слабого ее появления дает высокий 
урожай.

Украинка (Tr. vulg. var. erythrospennum)—известный селекцион
ный сорт Мироновской селекционной станции. Длина яровизации 44 
дня. Отличается высокой урожайностью, однако, в условиях юга 
страдает осыпаемостью зерна и сильно поражается грибковыми пара
зитами. Особенно сильно поражается твердой головней.

Дельфи (Tr. vulg. var. Delfi)—яровая пшеница. В условиях хоро
шей агротехники дает высокий урожай. Возделывается преимущест
венно в предгорных районах.

ферругивеум (Тг. vulg. var. ferrugineum)—озимая пшеница. Длина 
яровизации 53 дня. Распространена в горных районах Армянской ССР, 
где дает хороший урожай.

Все эти пшеницы, как показывает приведенное краткое их опи
сание, являются вполне нормальными и в условиях соответствующей 
агротехники—урожайными и, следовательно, причину депрессивности 
гибридов мы должны искать не в их индивидуальных качествах, а в 
качествах гибридного организма.

Должно быть обращено внимание еще на то, что скрещивались 
как озимые пшеницы, так и озимые и яровые. Следовательно, фор
мирование депрессивных гибридов не должно быть связано с озн- 
м остью и яровостыо скрещиваемых пшениц.

От скрещивания взятых нами пшениц были получены некоторые 
данные, которые представляют интерес для освещения вопроса о де
прессивных гибридах.

Прежде всего может возникнуть вопрос: как протекает завязы
вание семян в год скрещивания этих пшениц?

Для выяснения этого вопроса мы скрестили бенгалензе с назван
ными выше пшеницами. Для контроля было проведено скрещивание 
также между другими пшеницами, легко скрещивающимися и дающими 
здоровое, жизнеспособное потомство. Скрещивание проводилось спо
собом принудительного опыления. Родительские пары выращивались 
в одинаковых условиях внешней среды.

М. Г. Т у м ан я м—Определи гель хлебных злаков. СельхЬзгиз, 1939.
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От этих скрещиваний были получены следующие результаты 
(таблица 1).

Таблица I 
______________Завязывание семян при скрещивании различных шиеяиц_____________

Из данных, приведенных

Родительские пары
Количество 
кас)риров. 

цветков

Количество 
занязавш. 

семя в
% завя

зывания

Родительские пары, дающие депрессивное потомство
Бенгалензе X суб-керманшахи 242 182 74,3

Суб-керманшахи X бенгалензе 186 119 63,9

Бенгалензе х суб-меридионале 286 232 40,4

Суб-меридионалс X бенгалензе 204 158 72,5

Бенгалензе X ферругинеум 132 69 52,2

Ферругиксум X бенгалензе 188 148 78,7

Дельфи X бенгалензе 194 152 78,3

Бенгалензе X Дельфи 196 71 36,2

Бенгалензе X ферругинеум 280 176 62,8

Родительские пары, дающие жнзнеснос эбное потомстве
Украинка X арджешнкум 229 161 70,3

Арджешикум X Украинка 322 199 61,8

Дельфи X Украинка 126 102 80,9

Суб-мессрпотамнкум X. суб-грскум 246 167 67,9

Турцикум X Украинка 200 124 62.0

Арджсшику.м X гостианум 324 236 72,8

Эритролеукон X ферругинеум 210 151 71,9

Гамаданнкум X суб-керманшахи 258 119 46,1

таблице 1, видно, что у всех роди-в
тельских пар. независимо от того—участвует ли в скрещивании бен- 
галензе или нет, получилось почти одинаковое завязывание семян. 
У некоторых родительских пар, у которых одним из компонентов 
являлась пшеница бенгалензе, как. например, в случае $ бенгалензе 
X суб-меридионале. получилось более высокое завязывание семян, 
чем у родительских пар, дающих жизнеспособное потомство.

Было обращено внимание также на качество завязавшихся се-- 
мян. Оказалось, что семена от родителей, дающих депрессивное по
томство, по внешнему виду ничем не отличаются от семян, получен
ных от родителей, дающих жизнеспособное потомство.
* Для проверки прорастаемости семян последние были посеяны в 
вазоны, наполненные одинаковой землей. В такие же вазоны были 
посеяны семена от родительских пар тех же гибридов. Семена во 
всех этих вазонах взошли, и растения дали нормальное кущение. Тем 
самым была установлена одинаковая всхожесть семян.
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Посев был произведен также в грунт, осенью, причем грядки 
поливались оросительной водой. В условиях грунта получилась неко
торая небольшая разница в количестве всходов. Эту разницу в 
количестве всходов, т. е. разницу в всхожести семян, мы объяс
няем почвенными условиями, с одной стороны, и поливом проточной 
арычной водой, с другой стороны. Пет никакого основания отнести 
эту разницу к качеству гибридных семян. Поэтому, за основу для 
характеристики прорастаемости семян мы берем данные, полученные 
от посевов в вазоны, давших, как было сказано выше, одинаково 
пол о ж ите л ы։ ы е р е з ул ьта т ы.

В наших опытах было получено сравнительно большое коли
чество семян от скрещивания бенгалензе с другими пшеницами. Гиб
ридные семена, полученные в 1940, 1944, 1945, 1946, 1947 и 1948 гг., 
были сохранены и в 1919 г. единовременно высеяны. Таким обра
зом, в посеве 1949 г. мы имели первое поколение гибридов, получен
ных в упомянутые годы.

Результаты наблюдений над растениями приводя гея ниже (таб
лица 2 и 2а).

Га&яица 2
Депрессивность растений в перво՝։ поколении гибридов, полученных при 

скрещивании с участием пшеницы бенгалензе

1940 г. 1944 г. 1.

Родительские пары состояние растений
жизн. депрес. жнзп. депрес. жизн. депрес.

Бепгалензе X суб-керманшахн 0 б 11 о - « 19

Суб-керманшахн X бенгалензе — 7 О 0 29

Бенгалензе X суб-мерилионале 0 13 0 17 0 40

Суб-.мсриднонале X бенгалензе 0 11 0 13 1) 15

Бенгалензе X ферругннеум 8 0 0 22 0 52

Ферругиисум X бенгалензе 3 0 0 40 8 42

Дельфи х бенгалензе — — б 50 О 20

Бенгалензе X Дельфи — — 0 28 5 50

Бенгалензе X Украинка 50 0 40 О 40 0

Бенгалензе жизн. 0 жизн. 0 жизн. 0

Суб-керманшахн • •» • !■ ■

Ферругипеум м • 9 * и •«

Суб-мерндионале • •• • • 9 •

Украинка 9 • • • 9 •
Дельфи V и • я 9 «•

Объяснения к таблицам 2 и 2а.
I) —означает, что скрещивание нс было произведено,
2) О означает отсутствие жизнеспособных пли депрессивных растений,
3) беягллензеХУкраинка и родительские пшеницы взяты в качестве контроля
-I) жизн. —жизнеспособные растения,
5) Депрес. —депрессивные растения.



980 В. О. Гулканян

Депрессивность растений в первом поколении гибридов, полученных при 
скрещивании с участием пшеницы бенгалензе

Таблица 2а

1946 г. 1947 г. 1948 г.
Родительские нары состояние растений

жизн. де и ре с. жизн. дспрес. жизн. деирсс.

Бенгалензе X суб-керманшахл 0 45 0 15 0 47

Суб-керманшахи X бенгалензе 0 51 0 24 0 34

Бенгалензе X суб-мсридиоиале 0 42 0 16 0 19

Суб-меридионале X бенгалензе 0 47 0 32 0 42

Бенгалензе X ферругннеум 0 23 4 15 2 38

Ферру гинеу.м х бенгалензе 0 31 0 17 0 30

Дельфи X бенгалензе — — 4 16 0 27

Бенгалензе X Дельфи — — 2 11 0 28

Бенгалензе X Украинка 45 0 60 0 50 0

Бенгалензе жизн. 0 жизн 0 жизн. 0

Суб-ксрманшахн т • 9 • 9 9

Ферругннеум • 9 М I» 9 ’ И
С.уб-яеридионалс и 9 • 9 Я И
Украинка * • • • ~՝9 9

Дельфи • • Г И 9 ■

Данные, приведенные в таблицах 2 и 2а, показывают, что бен
галензе при скрещивании с Украинкой дает жизнеспособное потом
ство, с другими же пшеницами, указанными в той же таблице, эта 
пшеница не дает жизнеспособного потомства.

От скрещивания родительских пар взятых нами пшениц были 
получены, как правило, депрессивные растения. Однако в первом 
поколении гибридов в 11-ти случаях появились вполне жизнеспособ
ные растения, имеющие промежуточные морфологические признаки 
и лишь иногда отклоняющиеся в сторону одного из родителей. Это 
является результатом того, что здесь несомненно имело место фор
мообразование (расщепление) в первом поколении гибридов.

Депрессивные растения, пока они находились в фазе кущения, 
в своих кустах имели только отдельные пожелтевшие листья. Их 
вымирание началось после образования стеблей. Вымирание гибрид
ных растений выражалось в усыхании стеблей и листьев.

Усыхание стеблей и листьев началось с нижней зоны. Листья 
усыхали постепенно и строго очередно, г. е. усыхал самый нижний 
лист, потом второй и гак далее, до самого верхнего листа.

В нашем опыте усыхание самого верхнего листа совпадало с 
колошением. Колосья в полной мере или частично выходили из труб
ки. происходило цветение в завязывание семян.
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Рис I. Колошение лелрш снпны՝; ։нбрндов ։։ 1?։ и Р->.
1-ы/! снопик слева V суЛ-м<-рилилцалс <>(:« исииЛ. оп-пкн- 

пый. белый, зерно белое
2-<>Й снопик слева—/ бенГалеизе опистый. не опушен

ный. красный, зерно красное.
3-ий снопик слов.։-Ир колосья депрессивные, слабо ос

тистые. опушенные, к։ исновз։ ые. зерно красное.
4-ый снопик слева Р2, ко.՛.։ с и дсп| сссивныс. слабо ости

стые. опушенные. красноватые, з-рпо красное.
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Гибриды в первом поколении по морфологическим признакам 
колоса были промежуточными Например, при скрещивании ¥ бен- 
галензех ’ суб-меридионале. или • суб-мери дионалеХ •’ бенгалензе 
колос по форме промежуточный, красноватый, опушенный, остистый, 
зерно красное.

У растений в фазе их кущения п лелись отдельные пожелтев
шие листья. После ж; сгеблеобразоваиия и развития на стеблях 
листьев депрессивные । астения отставали в своем развитии, начи
налось постепенное усиливающееся угнетение, растения становились 
хилыми, их морфологические пр,. тнаки развивались слабо.

Величина растений в целом, и к ьтосьен в частности, значительно 
уступала нормальным растениям (рис. 1).

Зернообрдзованис у депрессивных растений обычно бывало почти 
полное, однако, получались сравнительно мелкие и щуплые семена 
(рис. 21

Pile. '< Угнетенность колосьев ։։ семян депрессивных гибридов
В Е, и 1

1-ый колос слева—? суб-мсридиоилле остистый. опушенный, белый, 
.черно белое.

2-ой коло-- слева-/£ бенг-ллги и: остистый, нс он шенный, красный, 
черно красное,

З ий колос слепа F՜.. • лаба-остистый, опущенный, красноватый, зерно 
красное, щуплое.

4-ый колос слева F... слабо-остистый, опушенный, белый, зерно крас
ное. щуплое.

Семена обладали прорастаемэстыо, однако, энергия их прора
стания оказалась сравнительно ниже, чем у семян, полученных от 
жизнеспособных растений.
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Дальнейшие наблюдения проводились над растениями второго 
поколения. Семена, полученные от растений первого поколения, были 
высеяны осенью в грунт. Возделывание растений было одинаковое.

По вторым поколениям гибридов мы должны были выяснить 
жизнеспособность растений как в том случае, когда семена берутся с 
жизнеспособных растений первого поколения, так н в том, когда высе
ваются семена, взятые с депрессивных растений того же поколения. 
Полученные данные приведены в таблицах 3, За, 36, Зв, Зг, Зд.

Данные, приведенные в таблицах 3, За, 36, Зв, Зг, Зд, пока
зывают. что семена, взятые с депрессивных растений первого 
поколения, во втором поколении дают, с одной стороны, депрессив
ные, а с другой стороны-жизнеспособные растения. В нашем опыте 
не было ни одного случая, чтобы из семян депрессивных растений 
получалось бы только депрессивное потомство, наоборот, о г них 
получалось как депрессивное, гак и жизнеспособное потомство.

Таблица .У
Появление депрессивных растений ао втором поколении гибридов пшеницы 

бёнгалензё с некоторыми шпеницл.мн (скрещивание 1940 г.)

Роди гол։, скис пары
•

Посеянные семена Растения, полученные к

с ж нанеси, 
раст.

с депрес
сией. раст.

жизнеспо
собные

депрессив
ные

БснгалснзеХсуб-керманшлхн 0 опушен..
ОС 1 иск. кол. 
красн., зер
но красное

жизпе- 
способ

.теп рес.

Бе лгал с НЗё X су б- ке рмая ш л х и — — — —

Суб-керманшахиХбенгалензс — — —

г՝снгалензёХсуб-мсрид1юналс 0 тин кол.
бен г., опуш., 

ост., кр., 
зерно красн.

ж язве 
способ.

делрсс.

Суб-меридионалеХбенгалснас 0 • *» •

Б ёи га л с я зеХф с рру г и н еу м тип кол. 
промежу.т

0 м и

БШалеизеХферрупшёум — — — —

Ферру гинеу м X бе я галсн зе тип кол. 
промежут.

0 w 0

Ферру гин сум X бе и гал е н з с — — — —

^дьфнХбепгалевзе — — — —

Дёльфп><бенгалензе — — — —

БенгалензсХ Дельфи — — — —

БенгалензеХДельфи — — — г—•

БенгалекзсХ^краинкз тип кол. 
ферру гин.

0 жизнс-
способ.

0



Таблица За
Появление депрессивных растений во втором поколении гибридов пшеницы 

_____ бен галс н зе с некоторыми пшеницами (с к решиван не 1944 г.,___________

Родительские пары
Посеянные семена Растения, полученные 

в F,

с жизнсспо- 
соб. раст.

с депрессии, 
раст.

жизни- 
способ.

депресси в 
ные

БенгалснзеХсУб-ксрманшахи опушен., 
краем., ост., 
зерн. краев.

0 жизнссп. депрес.

Ьенга.чсизеХсуб’Керманшахи — — — —
Су б- керм а н ш ахиХ беигал еи форма кол 

гипабенгал., 
оп., ост.. кр.. 
зерн. краев.

0 жизнссп. 0

ЬенгаленаеХсуб-мериднонале 0 тип кол. 
бенг., опуш..

суб., кр., 
зерно краев.

• лепрес.

Суб • м е ри диома л е Хбёв г а л с н з г 0 • •
bcm алснзе Хферругнпеум 0 тип кол. 

про.межут.
т •

ЬенгалевзеХФерругянеум — — — ——
Фёрругинёум X бей։алснзе 0 ТИЛ кол. 

промежтт.
жизпесп. депрессии.

ФерругяпеумХб^нгалензе — — — —
ДельфиХбенгалейзе 0 тип кол. 

бенг., опуш., 
ост.» кр., 

зерно краев.

жизнссп. депрес.

Дельфи Xбенгалевзе — — — —
ВекгалскзеХ Дельфи 0 тип кол.

бенг.. опуш..
ост., кр., 

зерно кр.

жизнссп депрес.

he я га л визе X Д ел ьф и — — —
Бенгалеязё -.'Украинка

(Ch

ТИП КОЛ. 
феррутин. 

реши вал ие

0

945 г.)

жизпесп. 0

Таблица 36
Генгзлензе..- су б-керма и шахи тип кол. 

бенг., опуш., 
ост., кр.. 

зерно кр.

О тип кол. 
бенг., опуш. 

ост., кр., 
зерн кр.

0

Беш алензе губ-кермаишахи 0 кол опуш., 
ос։., краем., 

зерно кр.

жизнссп. депрсс.

Суб-керманшахихбенгалевзе 0 тип кол. 
бенг.. опуш., 

ост , кр.. 
зерно краев.

• 0

Бенг а ле я зсХсу б- ы е р идиом а л с 0 V г депрсс.
Сv б•м с р идион але X бен галензе 0 *
Бе ига ле н зе х фе РРУ гн л еу м О тип кол. 

промеж.
> •

БенгалепзеХферрУ1 инеум — — — —
Ферру гипсу м X бет алснзе 
Ферру гипсу мХбенгалензс

0
ТПП КОЛ. 
промеж.

тип кол.
п]х>м'ёж.

0

жизнесп. лепрес.

Л ел ьф я X бе и г а л е в з е 0 тип кол.
бенг., опуш,, 

ОСТ.. Кр.. 
зерно кр.

■ •

Дельф ЙХ бен гзлензг — — — —
БенгалеизеХЛельфи 
Бенгалензех Дельфи

0 
тип кол, 
Дельфи 
тип кол. 

ферругин.

11И НОТ ри КС 
9

жизнесв.
и

депрес.

БенгалснзехУ краника 0 • G
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Таблица 3*
Появление депрессивных растений во втором поколении гибридов пшеницы 

бенгалензе с некоторыми пшеницами (скрещивание 1916 г.)

Родительские пары
Посеянные семена Растении, полученные 

II F,

с жизнсспо*  
соб. раст.

с депрессии, 
раст.

ж из ле
сное об. де прег.

Бепгллс11зеХрб-ксрмпншахи О тип ХОЛ. 
бсиг.опуш..
ост.. кр.. 

зерно краем

жнзпесп де прсе.

Ьс11гллснзсхсуб-ксрм.։111пахи — — — —
Суб ксрмаишахиХбсиг алейзг О тип кол. 

бенг.. опуш.
ост.. кр„ 

зерно краем.

ж и Hiecn.
•

дспрес.

БелгалёиЗёХсубмспидиоиадс 0 • • •
Суб'Мер11Д1|аиллсХбс11Гллеи<с
БсигалснзеХФЧФ'՛ гипс v м

о • • •
О * • •

БепгалензеХферруг hhcvm —* — — —
ФерругппсумX бен г алей зе 0 тип кол. 

промеж.
жизиесп. дспрес.

Ферру г ине у м X б г в । л л с и зе • —֊ — — •—
Лс.п.фнХбснгалснзс — — в— —
Л ельфнX бен галси зе —— —• —
БенгллензеХ Дельфи — — —
БенгалснзехДельфи — — —
БенглленпеХУкраипка тип кол. 

ферругин
0 жсзнссп. дспрес.

БеигалензеХсуб керманшахн

БеигадевзеХс уб-керманшахн 
Суб-ксрманш.тхиХ бенгалензе

Бен га л ен зе х<7 б ■ м с р и ди он аде 
Су б- мсридиоиалеХбен: алей зе 
Бент алензехферругннеум

Бенгалснзсхфсрру։ инеум

Фё рру гн н е у м. ■ б с ։։ г л л си зе

•J’e рру г и н еу м X бе ч га л г н зс
Дельфи XбеигалсИзе
Дельфи Хбсн галоше

Г|ги|.1лспзг՝<;|с.и.фи

;Х Дельфи

инка

(скрещивание 1^47 г.) Таблица 3t

О тип кол. жиэнесп. депрес.
бенг.. опуш.. 

ост., кр.. 
зерно кр.

0 тип кол. жиэнесп. дёпрес.

0

бенг., олуш., 
ост., Кр.. 

зерно краев.
V 9

0 • 1»
0 тип кол. • •

тип кол.
промежут. 

0 •
промежут. 

0 тип кол. ♦ •
промежут.

—
0 пнротрлкс жи merit. дспрес.

тип. кол. 0 • 0
Дельфи 

0 тип кол. депрес.

тип кол.

бенг.. опуш 
ост., кр.. 
зерно кр.

0 •
промежут. 
тип кол. О 0

ферругин.
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Появление депрессивных растений во втором поколении гибридов пшеницы 
беигалензе с некоторыми пшеницами (скрещивание ИМЯ г.

Таблица 30

Родительские нары

Посеянные семена Растения, полученные 
в

с жизвссло- 
соб. раст.

с депрсссив. 
раст.

жизнс- 
способ. де пре с.

БенгалензеХсуб-керманшахл 0 тйп кол. 
беи г., опуш., 

ост., кр.. 
зерно кр.

жизнссн. депрес.

БенгалеизеХс.' б-керманшзхи — — — —

Суб-керманшахиХбенгалеизе 0 тип кол. 
бен г., опуш,, 

ост., кр., 
зерно краев.

жипнесп. депрес.

Бен гзлензеХсуб-мернднона.те 0 м • м

Су б • мср идионлле X бен г а лс нз с 0 V • V

БенгалензеХфсрругинеум 0 тип кол. 
промежут.

И •

Ьеи։ алсизеХферругиисум тип кол 
промажут.

0 • я

Фе рру ги и су м X бе н га л е в з с 0 тип кол. 
промежут.

Н *

ФерругинсумХбенгллензе тип кол.
промежут.

0 ы •

Л е л ьф и X беи гл л ей а е 0 тип кол.
промежут.

• депрес.

Дельфи Хбеп галоп зе — — — —

Бен галензеХ Дельфи п тип иол.
беи г., опуш..

ост.. кр„ 
зерно красы.

Жнзнссп. депрес.

БенгалензеХЛельфн — — — —

Беигалензе Украинка тип кол. 
ферругин.

0 жизнеси. 0

Депрессивные растения в ₽„ по габитусу были сходны с деп
рессивными растениями Ь'1։ в этом отношении отклонения не наблю
далось.

Из семян, взятых с жизнеспособных растений Р։, во втором 
поколении получилось разное потомство. В одном случае из этих 
семян в Р։ получились только жизнеспособные растения. В другом 
же случае из этих семян получились не только жизнеспособные, но 
и депрессивные растения.

В И. наблюдалось сильное расщепление жизнеспособных расте
ний, вследствие чего получалось большое разнообразие гибридов 
(рис. 3).
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I ЖМ
Рис. 3 Разнокпрззнг (расщепление) ибрчдов в р...

Верхние колосья- V гу 6-меридионалсХ ' бепгьлензе 
Но шефом ряду: депр ссивные колосья 01 депрессивных растений Р2. 

Все колосья однотипны: опушенные, слабоосгнсгыс. красноватые, с 
красным зерном.

В третьем ряду: нормальные колосья от нормальных растений |-՜.. Здесь 
представлены разнотипные колосьч Приводим их описание в отдель

ности. Форма колота—но фотографии. Описание колосьев слева.
I. Остистый, опушенный, красный, серо-дымчатый. зерно красное.
2. Остистый, «нг шенный, красный, серо-дымчатый. зерно красное.
3. Остистый, опушенный, серо-дымчатый, зерно красное.
-1. Остистый, опушенный, коричнево՛красный, зерно красное.
5. Остистый, ппугпенный, серо-дымчатый, зерно красно՛- 
6 Полуосгист ыт՛, опушенный. красный, зерно красно։-.
7. Полуост1»с։ый. опушенный белый, зерно красное
3. Остистый, опушенный, серо красный, зерно кратное.
9. Остистый, опушенный, белый, зерно красное.
10. Полуостнстый, не опушенный. серо-коричневый. зёрно красное.
11. Остистый, пс опушенный, красный, зерно красное.
12, Остистый, не олстиснный. красный, черно красное.
13. Полуостнстый, не опущенный, красный, зерно красное (спельта). 
14. Остистый, не опучтенпый. черно-коричневый, зерно красное.
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Все депрессивные растения но втором поколении не только по 
своему габитусу, но и по своему развитию были сходны с депрес
сивными растениями.

Депрессивные растения во втором поколении по высоте, по 
мощности органов стебля, листьев, колоса, остей, опушенности, 
даже интенсивности окраски—уступали депрессивным растениям пер
вого поколения. Созревание этих растений протекало быстрее, на
поминая созревание растении, угнетенных из-за неблагоприятных ус
ловий внешней среды.

При дальнейших экспериментах выявился факт, который отве
чает на вопрос —что же происходит в последующих потомствах с 
жизнеспособными растениями? Ведь они получены при скрещивании 
с участием родителя, обусловливающего депрессивность и, следова
тельно, мы можем спросить: абсолютно ли исчезает депрессивность, 
или же она может при соответствующих условиях появляться в по
следующих поколениях?

В 1943 г. в нашем распоряжении имелось 9-ое поколение кон
стантного гибрида, полученного от скрещивания ферругннеума с бек- 
галензе. Эта гибридная пшеница (по внешним признакам ферругине- 
ум) была скрещена с разными пшеницами.

Скрещивание этой пшеницы было проведено двумя способами: 
свободным ветроопылением и принудительным опылением.

Пшеницы в год кастрации возделывались в одинаковых ус
ловиях.

Следует отметить, что пшеницы, пзятые нами для скрещивания 
с ферругннеум 1%, неоднократно были скрещены друг с другом и 
с разными пшеницами и всегда давали жизнеспособное потомство. 
Сами эти пшеницы растут и развиваются нормально, не проявляя 
признака депрессивности. Следовательно, можно быть уверенным, 
что состояние гибридов, полученных с участием линии ферругннеум 
И,„ связано именно с этой пшеницей.

Результаты об успешности скрещивания, т. е. данные о зерно- 
образовании в год скрещивания и о состоянии растений в Гд, приве
дены в таблицах 4 и 5.

Как показывают данные, приведенные в таблице I, гибридная 
пшеница ферругннеум К, успешно скрещивается с другими пшени
цами. Самый низкий результат был получен от скрещивания фер- 
ругинеум 9Х' Гостианум, гд< завязывание семян дошло лишь до 
Зб,4°/0. Наиболее высокий результат получился при свободном вет- 
роопылепни, при котором завязывание семян составило 71,4%.

Семена, полученные от кастрации, были посеяны в одинаковых 
почвенных условиях: обработка опытного участка, его полив и 
т. д. проводились в одни и те же сроки и одинаковым способом.

Данные о растениях Ь'։ приведены в таблице 5. В этой же таб
лице показаны данные о родителях установившегося гибрида фер
ру гинеум
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Из приведенных в таблице 5 данных видно, что гибридная ли
ния пшеницы ферругипеум И.„ полученная от родителей, дающих 
депрессивное потомство, при скрещивании с разными пшеницами, 
дает, наряду с жизнеспособными растениями, также и депрессивные 
растения, .репрессивность наблюдалась как при свободном, так и 
при принудительном опылении. Как видно из данных той же таб
лицы, родительские пшеницы ферругипеум и бенгалензе и получен
ный от них установившийся гибрид ферругипеум Е., проявили жиз
неспособность Проявление депрессивности у гибридов, полученных 
с участием ферругипеум Р9, в данном случае было вызвано расшаты
ванием путем гибридизации.

Таким образом, мы описали поведение гибридов взятых нами 
пшениц а разных поколениях и появление среди них жизнеспособ
ных л депрессивных растений.

Приводим схему, дающую более ясное представление о появ
лении жизнеспособных и депрессивных растений н разных поколе
ниях гибридов.

С X Е М А 

появления жизнеспособных и депрессивных растений

2 жизнеспособная X жизнеспособный
Г

4 ~ ~4
Е։ депрессивный жизнеспособный

• *4 4
4 4 4 I

жизнеспособный |
<4

1՝1 депрессивный жизнеспособный . |
Ря жизнеспособный депрессивный жизнеспособныйК
рв

В:

с՝разные пшеницы

4 
депрессивный жизнеспособный

Приведенные выше краткие сведения о результатах эксперимен
тов ряда исследователей показывают, что при гибридизации пшениц 
встречаются родительские пары, дающие нежизнеспособное или де
прессивное потомство.
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Полученные нами экспериментальные материалы подтверждают 
эти данные и. одновременно, освещают некоторые не отмеченные до 
сих пор стороны обсуждаемого здесь явления.

Все описанные факты, дополняя друг друга, дают сравнительно 
более полное представление о появлении нежизнеспособных или 
депрессивных гибридов при скрещивании некоторых пшениц.

На основании этих же данных видно, иго число всех родитель
ских пар пшениц, дающих нежизнеспособное или депрессивное по
томство. доход։։։ до 49. Нами установлены еще 4 подобные роди
тельские пары пшениц и, таким образом, в настоящее время их ко
личество доходи: до 53.

При этом следует обратить внимание на то, что такое количе
ство родительских пар пшениц, дающих нежизнеспособное или де
прессивное потомство, связано пока со следующими несколькими 
пшеницами: Гостианум 0237 (Т. Д. Лысенко, А. А. Авакян), велути- 
пум (Л. Л. Декапрелевич), монокок кум или маха (В. Л. Менабде), 
одна или некоторые из пшениц лутееценс, эритросперм ум, цезиум, 
ферругинеум и Гостианум (А. И. Костюченко), беигалензе (В. О. Гул- 
канян).

Однако должно быть отмечено, что упомянутые пшеницы обра
зую; нежизнеспособное или депрессивное потомство при скрещива
нии только с определенными пшеницами, со многими же другими 
пшеницами они дают вполне нормальное потомство. Это было хорошо 
показано исследованиями Л. Л. Декапрелевича. К таким результатам 
привели также наш.։ опыты.

Подытоживая все полученные данные по обсуждаемому вопросу, 
мы можем отметить следующие положения:

I. При гибридизации пшениц, дающих -ри скрещивании нежиз
неспособное или депрессивное потомство, в год скрещивания проис
ходи։ нормальное зернообразование.

2. Если полученные гибриды являются нежизнеспособными, то 
растения в первом поколении не доходят ю зернообразовапия, а 
погибают до этого н какой либо фазе развития.

3. По наблюдениям всех исследователей, изучавших данный воп
рос, вымирание нежизнеспособных и депрессивных растений проте
кает постепенно, начиная с листьев нижних зон стебля ։։ растения в 
целом.

4. Если же гибриды являются депрессивными, го растения в 
первом поколении доходят до зернообразовапия, хотя и развиваются 
ненормально, как бы болезненно, депрессивно, и образуют, как 
правило, сравнительно мелкие, щуплые семена. Депрессивные расте
ния в первом поколении по признакам колоса обычно бывают про
межуточными. В этом же поколении растения, полученные от не
которых пар пшениц, разнообразятся, однако, это разнообразие бы
вает ограниченным.
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5. Во вторэм поколении от жизнеспособных растений получается 
как жизнеспособное, так и депрессивное потомство. От жизнеспособ
ных растении иногда получается только жизнеспособное потомство.

6. От депрессивных растений во втором поколении получаются, 
с одной стороны, жизнеспособное, с другой стороны, депрессивное 
потомство. Все депрессивные растения во втором поколении по приз
накам колоса бывают промежуточными. Растения в этом поколений 
образуют большое разнообразие.

7. От родительских пар пшениц, образующих депрессивное по
томство, получаются вполне жизнеспособные линии, из поколения в 
поколение передающие свою жизненность. Однако через ряд лет 
эти растения при расшатывании (в нашем опыте путем гибридизации) 
дают потомство, у которого вновь появляются депрессивные рас
тения.

8. Формообразование (так называемое расщепление) у гибридов, 
полученных от пшениц, дающих депрессивное потомство, в Г2 бы
вает зачастую довольно пестрым и при этом появляется большое 
разнообразие пшениц. Это разнообразие по своему характеру напо
минает формообразование гибридов, полученных от скрещивания от
даленных форм.

Обсуждение результатов опыта
Факт нормального зернообразовэння при скрещивании взятых 

нами пар пшениц нас убеждает в нормальности процесса оплодотво
рения. Это еще больше подтверждается тем, что от скрещивания 
получаются здоровые семена, обладающие всхожестью, а затем в 
растения с нормальной вегетацией в первом этапе своей жизни. Де
прессивность растений обнаруживается в последних этапах их раз
вития. Таким образом мы имеем дело с депрессивными растениями, 
до гибели успевающими образовать семена.

Спрашивается, как происходит гибель растений, независимо от 
того, когда гибнут они, до зернообразования или же после?

На наш взгляд определенный ответ на поставленный вопрос мы 
можем найти, исходя из характера гибёли растений.

Нежизнеспособные или депрессивные растения, как уже отмеча
лось, гибнут постепенно. Это наиболее наглядно видно на основании 
усыхания листьев. Последние отмирают, усыхают снизу, строго оче
редно. На этом основании мы убеждаемся, что гибель растении яв 
ляется следствием прекращения притока питательных веществ из 
их корневой системы.

Чтобы проверить заключение о том, что гибель растений являет
ся следствием прекращения притока питательных веществ из кор
невой системы, нами был проведен следующий опыт. Мы срезали 
стебли растений пшеницы в фазе колошения и эти стебли воткнули 
в вазоны с обычной землей. Земля в этих вазонах держалась всегда 
во влажном состоянии.
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Наблюдения над этими срезанными стеблями показали, что ли
стья на них усыхают снизу, также строго очередно. Разница в ха
рактере усыхания заключается лишь в том, что на депрессивных 
растениях листья, усыхая, приобретают коричнево-зеленую окраску, 
но грезаины.х же стеблях—серовато-зеленую окраску, очередность же 
их усыхания точно одинаковая.

Это наблюдение показывает, что усыхание листьев у нежиз
неспособных или депрессивных растений связано с прекращением 
притока питательных веществ из корневой системы, т. е. корневая 
система преждевременно прекращает свою функцию и поэтому прек
ращает функционировать также надземная часть растения. Постепен
ное вымирание надземной части растения показывает, что корневая 
система также погибает, усыхает постепенно, однако, в целом поги
бает раньше, чем подземная часть растения.

Усыхание листьев при депрессивности организма в основном на
поминает их усыхание при завершении вегетации растения. При соз
ревании растения или завершении годового цикла развития его ли
стья усыхают постепенно. Листья, получающие в период созревания 
растительного организма больше пластических питательных веществ, 
созревают быстрее, чем листья, получающие меньше пластических 
питательных веществ. Процесс созревания листьев в основном схо
ден с созреванием плодов. Последние в период созревания, также по
лучая больше пластических питательных веществ, ускоряют свое 
созревание. Таким образом, нет принципиальной разницы между соз
реванием плодов и листьев.

Однако листья имеют эволюционно закрепленную, наследственно 
обусловленную другую функцию и поэтому способны получать и полу
чают водных растворов питательных веществ в более длительный пе
риод времени, поэтому и функционируют значительно дольше плодов, 

у которых функция, вытекающая из наследственности растения, иная. 
Тем не менее опадание листьев и плодов происходит по мере прек
ращения притока в них питательных веществ.

У растении, нормально завершающих свою вегетацию, опадание 
листьев происходит с нижней зоны и постепенно доходит то вер
хушки. Это объясняется тем, что верхушечная часть растения, если 
она находится в активно вегетирующем состоянии, снабжается пи
щей значительно дольше. Этим подтверждается правильность нашего 
заключения о том. что усыхание листьев у депрессивных растений 
напоминает усыхание и опадание листьев у здоровых, нормальных 
растений, будучи обусловленным прекращением притока питательных 
веществ из корневой системы.

Если усыхание листьев у депрессивных растений идентично соз
реванию листьев у здоровых растений, то тогда надо отметить преж
девременность этого созревания при депрессивности. В этом отно
шении гибель депрессивных растений сходна с гибелью обычных, 
нормальных растений, преждевременно лишенных влаги, г. е. лишен
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ных притока питательных веществ из корневой системы. Например, 
сильная засуха в период появления исходов или кущения растений 
пшеницы приводит к их гибели.

Однако возникает вопрос о характере появления депрессивных 
растений.

По характеру мы злее имеем дело с своеобразным формообра
зовательным процессом, вызываемым гибридизацией. Точно так, как 
мы наблюдаем у гибридов, формообразование в отношении ряда при
знаков—колоса, зерна, листьев, стебля, кущения, устойчивости к бо
лезням, биохимического состава, количества и форы хромосом и т. д. 
и т. п., точно так же мы наблюдаем формообразование в отношении 
жизненности гибрида.

Как показывают приведенные данные, формообразовательный 
процесс с выделением депрессивных растений набл юдается у гибри
дов, полученных только от некоторых родительских пар. Однако, 
как известно, в формообразовательных процессах у гибридов проис
ходит формирование спельтовидных пшениц, что наблюдается также 
не у всех родительских пар, а только у некоторых, преимущественно 
у отдаленных.

Таким образом, появление депрессивных форм при скрещивании 
ряда родительских пар пшениц является следствием формообразова
тельных процессов. Это подтверждается характером разнообразия 
(расщепления) в первом и во втором поколениях гибридов.

В нервом поколении гибридов разнообразие форм сравнительно 
небольшое, во втором же поколении оно большое.

Для понимания причин формообразования у гибридов мы можем 
и должны исходить из того положения, что „Причиной изменения 
природы живого тела является изменение типа ассимиляции, типа 
обмена веществ11*.  Отсюда мы видим, какое большое значение при
дается питанию, способному изменять природу живого тела.

Исходя из этого положения, мы можем констатировать, что из
менение типа питания вызывает формообразовательные процессы, 
создает новые формы, новые типы организмов. Чем сильнее, измене
ние типа питания, тем сильнее процесс возникновения новых форм, 
новых типов организмов.

Если тип питания живого организма, имеющего определенную 
природу, наследственность, способность известным образом реагиро
вать на условия внешней среды, известным образом ассимилировать 
условия внешней среды, долго сохраняется без изменения, то тогда 
организм также долго может сохранить своп тип, все больше и 
больше проявляя признаки старения, если конечно, не подвергается 
обновляющим, освежающим воздействиям (путем внутрисортового 
скрещивания, дополнительного опыления, перемени места возделы
вания и сезона возделывания и г. п.). Если же тип питания орга-

Т. 21. Л 14 сен к о—Агробиология. изд. 5, 1949. стр. 632. 
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низма меняется резко, то тогда резко .меняется и сам организм, об
разуя и из поколения в поколение развивая новые морфологические 
признаки. К таким изменениям приводит, например, резки усиленное 
питание.

Питание может быть изменено не только путем его резкого усиле
ния. Подобное изменение создается также, например, гибридизацией, 
вследствие чего образуются организмы, питающиеся в той или иной 
мере изменение. Чем резче изменение типа питания организма, гем 
сильнее формообразовательные процессы.

Формирование гибридных семян в год скрещивания происходи! 
под влиянием роди гелей, от кот >рых эти семена получаю т первый 
стимул для развития. Поэтому из этих семян развиваются растения, 
у которых,как правило, проявляются свойства родителей, с преобла
данием признаков того или иного из них, в соответствии с усло
виями внешней сре&ы.

Однако растения первого поколении являются ни материнскими, 
и ни отцовскими; они по своей природе, по своей наследственности 
являются в той или иной степени качественно новыми организмами, 
по новому ассимилирующими условия внешней среды. Расшатывание, 
имевшее место в первый год скрещивания, благодаря измененному 
типу питания у растений первого поколения, еще больше углубляется 
и поэтому в этих условиях формируются еще более измененные 
семена. От этих семян во втором поколении развиваются еще более 
разнообразные растения. Этот процесс продолжается и в последую
щих поколениях, пока не устанавливается однотипность и привыч
ность питания и на этом основании наследственная устойчивость 
типов растений, полученных вследствие разнообразия.

Депрессивные растения, как мы видим из приведенных данных, 
появляются в результат формообразования гибридного организма, 
расщепляющегося из-за нарушения типа обмена веществ, типа питания. 
Депрессивное потомство обладает своей наследственностью так же, как 
н жизнеспособное потомство. Депрессивные растения, вероятно, могли 
бы продолжать свое существование, если бы для них обеспечивался 
соответствующий уход, однако, в условиях обычного возделывания 
они вымирают. Жизнеспособное же потомство, приобретая констант
ность в норме, типе питания, ассимиляции и десси-мил я ци и, продол
жает нормальное развитие из поколения в поколение.

Чем же объяснить, что в гибридном потомстве, полученном от 
некоторых родительских пар пшениц, возникает процесс разнообра
зия, приводящий к появлению нежизнеспособных или депрессивных 
растений.

Причина этого явления связана с том новым качеством, которое 
создается в новом гибридном организме. Это новое качество созда
емся через половой процесс, с одной стороны, и с реализацией жиз
ненных возможностей гибридного организма в условиях внешней сре
ды, с другой стороны.
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Согласно положению зкуд. Г. .1. Лысенко. .... половой процео 
оплодотворение.'есть своеобразный процесс ассимиляции, процесс 
обмена веществ*.*  Явление депрессивности некоторых гибридов мо
жет быть понято только исходя из этого положения.

В связи с этим прежде всего возникает вопрос об избиратель
ности растений при их оплодотворении. Акад. А. А. Авакян устано
вил. что Гостианум 0237 при первой возможности предпочитает опы
ляться своей пыльцой, или же пыльцой других пшениц, выращивае
мых рядом, но не пыльцой г;ш ниц. при скрещивании > которыми 
дает нежизнеспособное потомство. По его же наблюдениям это 
цмес։ место не только в тех случаях, когда все пшеницы имеют 
равную возможное: ь отдачи своей пыльцы, но и в тех, когда преи
мущество предоставлено пшеницам» скрещиваясь с которыми Гостии- 
пум 0237 дает депрессивное или нежизнеспособное потомство. При 
этим акад. А. А. Авакян, исходя из положении акад.'Г. Д. Лысенко, 
подчеркивает большую биологическую полезность и пл одо творения 
для расширения приспособительных и оз мож к остей организмов к 
варьирующим условиям внешней среды Однако он эту полезность 
сташы в зависимость от отсутствия чрезмерности различий и тре
бованиях скрещиваемых расп ний к условиям внешней Среды.'"*

Сколько бы ни соответствовали условия внешней среды требо
ваниям растения, сколько бы нп были пригнаны к внешним условиям 
растения, последние успешнее могут ассимилировать эти условия в 
том случае, если они обладают биологической лктиннретью. диало
гическая активность растения закладывается в период его оплодо
творения, которая реализуется и продолжает развиваться при благо
приятности внешней среды.

Чем более оптимальны условия скрещивания, тем более жиз
ненны получаемые гибриды. Известно, ч- ■ жизненность гибрида бы
вает более высокая, если для скрещивания берутся хорошо разви
тые растения, колосья, цветки, пыльца. Чем больше количество пыль
цы при опылении, гем выше жизненное.։, получаемых семян и рас. 
гений. Изданий известно, «и - при благоприятных условиях цветения 
растений в посевах пшеницы, если, например, во время цветения дож
ди не выпадают, получаются семена с лучшими семенными качест
вами. В дождливую погоду опыление происходит не обильной пыль
цой, в опылении, следовательно и в оплодотворении, чужая пыльца 
участвует ограниченно или вовсе не участвуем, происходит только 
самоопыление, новый организм создается путем слияния недостаточ
но разнокачественных половых клеток, что и приводит к снижению 
жизненности семян и полученных о: них растений.

При ограниченном количес ве пыльцы и ее бедной разиокоче-

■ Т. Л. Л мСгп к о—Агробиологии, иэх -՝, !94',1, стр. 343.
А. А. А о л >. и и—Управлять развитием рлститсльмик организмов. Жури. 

Ярпонзоиия, № 0. Ю.
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ствениости создается новое потомство со всеми признаками, прису
щими организму, выращенному на скудном питании.

При скрещивании разных во природе, по наследственности ор
ганизмов „своеобразный процесс обмена веществ*  может протекать 
а направлении создания \ гибридов жизненности той или иной силы. 
В этом случае гибрид обладает жизненным импульсом, обусловлен
ным*  участием в оплодотворении разнокачественных половых клеток 
от наследственно разных родителей.

• И. В. Сталии— О диалектическом и историческом материализме. 1938
:в* Г. Д. Л ы с с и к о— И. В. С т а л и н и мичуринская агробиология. Жури.

Агробиология. Л:> 0, 1919.
В. И. Л е я и и—К вопросу о диалектике. Философские тетради, пр. 327. 1947.

При этом новый организм, как и любой другой организм, раз
вивается благодаря противоречивости своей сущности. Акад. Т. Д. 
Лысенко на основании диалектического материализма, поднятого на 
новую ступень в гениальном труде И. В. Сталина „О диалектиче
ском и историческом материализме-/' объясняет противоречивую при
роду гибридного организма. Он пишет: „жизненный импульс тела, 
степень его жизненности обусловливается противоречивостью живо
го тела. Живое тело только потому и обладает жизненным импуль
сом, что ем\ свойственны внутренние противоречия. При таком под
ходе к явлению жизненности организма становится ясной биологи
ческая роль процесса оплодотворения. Оплодотворение создаст жиз
ненность, жизненный импульс1*' 4.

В каждом живом организме гибридном или негибридпом—суще
ствуют противоположные силы, двигающие организм вперед, уничто
жающие Старое и создающие новое, совершенное, более жизненное. 
Каждый организм проявляет самодвижение благодаря своей проти
воречивости. иначе не было бы движения вперед, не было бы раз
вития,—,Развитие есть,борьба*  противоположностей-, учит В. И. 
Ленин?* * * * 8.

Развитие организма осуществляется в конкретных условиях. 
Для совершенствования организма, для повышения его жизненности 
нужны соответствующие внутренние и внешние условия, приводящие 
к его обновлению.

Перечислим некоторые из этих условий, связанных с половым 
процессом, с оплодотворением.

У негибридного растения, полученного от самоопыления, обнов
ление создается благодаря слиянию половых клеток, формировав
шихся из относительно разных по природе тканей одного и того же 
растения.

При внутрисортовом скрещивании обновление организма созда
ется путем слияния половых клеток, формировавшихся на разных ор
ганизмах, на разных растениях. В сравнении с самоопылением вну- 
трисортивое опыление необходимо должно привести и приводит к 
еще большему жизненному импульсу. Это обусловлено гем, что при 
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свободном ветроопылеиии оплодотворение происходит при участии 
обильной, разнокачественной пыльцы, полученной от собственного 
растения, а также от чужих растений. Чрезвычайно большое зна
чение имеет и то, что оплодотворение совершается в оптимальных 
условиях, благодаря тому, что пыльца попадает на рыльце в ют пе
риод, когда последнее достигло полной зрелости.

Л ибридов, полученных от скрещивания растений, нс принад
лежащих к одному сорту, к одной разновидности, а стоящих далеко 
друг от друга, но достаточно близких по природе, по наследствен
ности, создается еще больший жизненный импульс.

Однако при биологической, наследственной отдаленности роди
тельских пар, скрещивание не всегда приводит к благоприятным ре
зультатам, нс всегда создает импульс в гибридных организмах. В 
этих случаях скрещивание превращается к свою противоположность 
и вместо создания импульса вызывает депрессию. В процессе фор
мирования расшатанных организмов с подобной наследственностью 
появляются не только просто слабые растения, по и такие, ко
торые или нежизнеспособны и погибают до образования семян, или 
депрессивны и погибают преждевременно, едва успевая образовать 
щуплые семена.

Из организмов, полученных от по юбных скрещиваний, выживают 
только те, у которых в процессе формообразования возникает жиз
ненность, обеспечивающая его дальнейшее развитие.

Гаковы выводы, к которым мы приходим на основании наших 
опытных данных, а также по данным других исследователей, выявив
ших родительские пары пшениц, которые при скрещивании дают не
жизнеспособное пли депрессивное потомство.

Объектом нашего исследования является организм, в частности 
гибридный организм В философском понимании он является единст
вом, состоящим из множества противоречивых частей. Попытка „раз
двоения единого* ** нас приводит к выводу, что в организме дейст
вуют две силы сила старой наследственности и сила новой наследст
венности.

* В. И. .4 с н и и !< вопросу <> диалектике, Философские тетради, с । р. 327.1947.
♦•И. В. Сталин—О диалектическом к историческом материализме, стр. 

7—8. 1948.

„В противоположность метафизике. учит И. В. Сталин.— диа
лектика исходит из того, что предметам природы, явлениям природы 
свойственны внутренние противоречия, ибо все они имеют сною от
рицательную я положительную сторону, свое прошлое и будущее, 
свое отживающее и развивающееся, что борьба этих противополож
ностей, борьба между старым и новым, между отмирающим и на
рождающимся, между отживающим и развивающимся, составляет 
внутреннее содержание процесса развития, внутреннее содержание 
превращения количественных изменений в качественные-**.
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Исходя из этого положения мы приходим к выводу, что про
тивоположности в организме составляют старая наследственность, по
лученная от родителя или о г родителей (при гибридизации), и новая 
наследственность, образовавшаяся при слиянии разнокачественных 
половых клеток от одного, двух или больше родителей 'при гибри
дизации).

Стимулирующим жизненный импульс растения процессом явля
ются ассимиляция и диссимиляция, т. е. питание. Последнее проте
кает на основе противоречивой сущности организма, и в определен
ных внешних условиях среды Если эти процессы протекают нор
мально, то растение проявляет в той или иной мере высокую жиз
ненность, в противном случае —в гой или иной мере депрессивность.

Мичуринская агробиологическая наука, развиваемая в настоящее 
время акад. Т. Д. Лысенко и его учениками, разряба। ывает спосо
бы, дающие возможность устранить депрессивность гибридов. В опы
тах акад. А. \. Авакяна при скрещивании Гостианум 0237 X сорт 
пшеницы 1160 получилось жизнеспособное потомство, благодаря то
му, что яровая пшеница 1160 два года возделывалась в осеннем по
севе. „Иное выращивание растений пшеницы 1160 изменило ее по
ловые клетки, отсюда и иной результат гибридизации

К получению жизнеспособного потомства привело также скре
щивание ? Гостианум 0237X (И60Х Гостианум 0237). В результате 
этого скрещивания было получено жизнеспособное гибридное потом
ство.

Как показали наши опыты, в процессе формообразования де
прессивных гибридов возникают, наряду с депрессивными организ
мами, также и жизнеспособные, из которых при умелом отборе мож
но создать жизнеспособные линии.

Резюме

Установлено, что пшеницы Гостианум 0237 (Т. Д. Лысенко, А. 
Л. Авакян), монококк ум или маха (В. А. Менабде), велутинум (Л. Л. 
Декапрелевич), одна или некоторые из пшениц лутесценс. эрнтро- 
спермум, цезиум, ферругинеум, Гостианум (И. А. Костюченко), бен- 
галензе (В. О. Гулканян) при скрещивании с рядом других пше
ниц дают нежизнеспособное или депрессивное потомство.

В настоящее время известно, что количество родительских пар 
пшениц, дающих нежизнеспособное или депрессивное потомство, до
ходит до 53.

Завязывание семян при скрещивании родительских пар пшениц, 
дающих депрессивное потомство, происходит нормально. В этом от
ношении скрещивание таких родительских пар не отличается от 
скрещивания пшениц, дающих жизнеспособное потомство.

* Т. Я. Лысенко -Агробиология, изд. 5, 19-19, стр. 342.
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Гибридные семена, полученные в год скрещивания, имеют впол 
не здоровый вид *и  обладают нормальной прорастаемостью.

Депрессивные растения а фазе кущения ведут себя нормальна 
если не считать отдельных преждевременно желтеющих листьев. Их 
вымирание начинается после образования стеблей и листьев на пос 
лодних.

Нежизнеспособные растения вымирают до образования семян. Де
прессивные растения также вымирают, однако, успевают образовать 
колосья и семей.I, хотя и последние бывают плохо развитыми, угне
тенными и щуплыми.

Вымирание нежизнеспособных или депрессивных растений вы^ 
ражается в том, что усыхают их стебли и листья.

Усыхание стеблей и листьев происходит с нижней зовы и п*  
тепенно: листья, например, усыхают строго очередно, г. е. усыхает 
сначала самый нижний лист, потом второй и так (алее, до самой 
верхнего листа.

В первом поколении гибриды дают небольшое разнообрази։ 
(расщепление)—наряду с нежизнеспособными и депрессивными рас 
тениями образуются также жизнеспособные растения.

От депрессивных растений первого поколения получаются щуп 
лые семена, которые, однако, обладают прорастаемостью. От здс 
ровых же растений получаются вполне нормальные семена.

От депрессивных растений первого поколения во втором поко 
лснии получаются как депрессивные, так и жизнеспособные растения

Жизнеспособные растения первого поколения во втором поко 
ленпи гают потомство в тух направлениях: первое, когда получа 
ются только жизнеспособные растения, и второе, когда получаются, 
как депрессивные, так и жизнеспособные.

Ви вором поколении гибридов наблюдается сильное разнооЙ 
разис (расщепление).

Разнообразие гибридов (расщепление) заключается в том, что, 
с одной стороны, появляются нежизнеспособные или депрессивные 
растения, с другой стороны, жизнеспособные растения. Таким обра
зом, появление нежизнеспособных или депрессивных растений яв
ляется результатом формообразования, вызванного гибридизацией. |

Все депрессивные растения во втором поколении ЛО своим мор*  
фологическим признакам имеют промежуточный гни н отношении к 
родителям. Их развитие то же, что и развитие депрессивных расте
ний первого поколения.

Все жизнеспособные растения второго поколения образуют силь
ное разнообразие, напоминающее разнообразие гибридов, получен
ных от скрещивания отдаленных по своей природе пшениц.

От жизнеспособных растений путем отбора можно выделить 
вполне жизнеспособные, установившиеся линии, передающие свою 
жизнеспособность из поколения в поколение и не проявляющие де
прессивности в обычных условиях возделывания.
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Установившиеся жизнеспособные линии при их расшатывании 
Путем гибридизации дают разнообразие (расщепление), среди кото
рых вновь проявляются депрессивные растения.

Наблюдения показывают, что усыхание стеблей и листьев про
исходит вследствие прекращения притока питательных веществ из 
корневой системы в надземную часть растения. Это показывает, что 
корневая система подвергается тем же процессам вымирания, одна
ко, она вымирает раньше надземной части растения.

Скрещивание является одним из средств обновления организмов. 
При скрещивании обновление организма обусловливается слиянием 
разнокачественных половых клеток.

Организм является единством, состоящим из множества проти
воположностей. В каждом организме имеется старая наследственность 
и новая наследственность; Нормальный процесс ассимиляции и дес
ен ми ляшш зависит от этой наследственности организма. Наследст
венная активность организма бывает более высокая, если он прои
зошел путем слияния разнокачественных половых клеток. В этом слу
чае жизненные процессы организма протекают активно.

При наследственной отдаленности родительских пар скрещива
ние не всегда приводит к благоприятным результатам, не всегда соз
дает импульс в гибридных организмах. В этих случаях скрещивание 
превращается в свою противоположность и вместо того, чтобы выз
вать импульс, вызывает депрессию.

Депрессивные гибридные организмы погибают в условиях обыч
ного возделывания, хотя и выделяют жизнеспособные растения, из 
которых путем отбора могут быть созданы линии, сохраняющие жиз
ненность в соответствующих условиях возделывания.
Институт гсиетмкн и селекции Поступило 10 XI 5931
растений АН Армянской ССР

>1։- Հ. *հու  | fiiiGjinli
Հս,յկ» HUH- Գիսււււ թյու՚եների սւկաղևմիայի խւկսւկսւն անւյաւք

ՃԱՍԱԿԱՅՒՆ ԴեՊՐեՍՒԱ ՍՒ ՔԱՆՒ ՑՈՐեՆՆեՐՒ £ՒԲՐՒԴՆեՐՒ ՄՈՏ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հաստատված է, որ մի քանի Հոուոիանtn մ 0237 { .V. 7՚. Լի֊
սենկո, Ա. Ա- Ավագյանյ, մււնոկրւկամ կամ մւո/սա ('Լ- Լ- Ա են in րղ ե}, վե֊ 
լատին։։։ մ (Լ. Լ. Գեկտո/րեյեվիչ), / ու տեսց ենս. Լ ր ի ա րոսպ I. րմ ո։ մ , ։լ եղ իո, մ , 
ֆերա ղինեու մ, հոս in իտնու մ ց ո րեննե ր ից մեկը կամ մ ի ,րանի սը ( /’. //.. նա֊ 
տյաԱւնկո], ըենդւպենզե (‘Լ. Լ- Գա [.րւսնյանի—ի։ in չ ա ձևե / ո վ if ի ոարյ» այլ 
ցորենների հետ, անկենսունակ կամ ղ եւղ րես իվ սերունդ են տալիս:

Այժմ հայտնի Լ, որ անկեն tillւնուկ կամ դեպրեսիվ սե լւււէնղ տվող Hn'՜ 
ըենների ծնողական դույդերի թիվը 33֊ ի Լ հասնում։

Գեւղրեսիվ սերունդ տվող (/որենների ի: ա» mill if ւոն ղեպր nt մ հաւոիկտ֊ 
կարււմր նորմալ է կատարվում։ Այղ տեսակետից ղեպրեսիվ ււերւււնղ տվող



Տղղւ1if Ժղա1 и ւ1>]ղ1ւաղՀղւ.՝ւսւււ dq^li զ т I! ու ղ ւ и ք in կ if կա ղ in мп,’/// ղէ'ա pm !ւղա tf p '/ у/’/|/м»/у ftnlitl^lfp ղէէ1 ! ff, nd աղէ) litf dqilf Hill էհէք f III lllf ll ll if l կաւհ IU Ո1Լ4
ijt ՚սղ1>'1^'/քյ ՝f ղւհ tuf ff tuq tiihm phnid It и It nt f in it ա jt i n tl In q It tint /»։/ym Հ nt м/ if d -ղղղղւհւհ duftminft fin pffiittipl d if ildu 1 ( ji hi dи fi md'h qy ) ղր 11 f ff 1 ո ղանա jd, tud hqp ղ՚ք յւ է и ц.!; in {mum ddqnf Hid կւողւււողղկ dulud if h ղմ qll luhnllplq

‘dvfdqnfI nt! /,,/ nqd hi 4 h if hit'll 411 ղւ/f in um ttql։i\t^f 'յոաԼ
-՚]ղէււ tfhqui у м»//мцГм» ,ц, -tit Um lulu,It liri.tndq •’""/V '/'/7 '(J *" Ղ Չ i?m шт pq pun. ղ՚ք՚Լ'11 Int/tn 1աքկղաք,ւք jt p tuJ^dqn hd n d կ d q if d 4 ղ!:f ղա կ шт ՛. ղակաւ/ Itiiliujii! и p ւսհէրհք utnil ‘ ddqnf tud fuf 11 qtl In 4 h d 11 ]и .j i p 1 иղււ tn dhifltu у ք..խ1lltl'i 1Է1Ո Jilfvttty -nut/ ddn < ’] nq/iiidht if ft ղա ft li 1111՝uh tn qy it p 1 и It tn է՛ու 11 in i/dqtif ind fiifliqdh.ql, ո կաղ աււղղկղա ' fi и и if In ttf'jf idqnfiud կաղէււողղկ ^/՞/ էււքյւհոկ titufjt •յււսղ •էՈքՈւստ 1Լ4 dqrif lud [tif tlIf dIt, ff II 1'"'^ կ՚՚՚ղէսողղկղա litf fthitl/ if/I du • ր՚ւււղ -niftnlf у յւ էսղաւ1ղ ( d p 1 и d и ft tud h րյ՚յ'| d ղ 111fff in ttitihiti ji h m d tf d4 ղ!ււք ddtf Հ

; ji hiղ/iiri f m it m ։լ»/ ( paid
-и ft m till '/у J ղ tttfլք ուղա1ւայէնոէւ1 utiti/nf ft 111 It чр! q n Itdttdljd 4 d d ղղհ if d d if Հ

i/nf tl qdlitqlt i'j nqlnnfm ‘^Ihiihu

«hj/սՇհ»/ dttittfji ‘fhuurn ղք m if /1 di] q p ՝ յւ՜էււ filial ա 11 dqtif tud ղ։/ d jtttif լք i и h -h tu lulfdq pin linplqtt 1ո1ռւ1կւ1.յ litf dqnf tud կաղւսողղկ if 1ւղւԼ՚]րւ ղւք^աս'յլ
iji iiifiliututn ղղ dqnfiud կ 1111Լ hiu t^q կ г/ ո •] In ղք 111 ւկ ‘ ft tf n 41I In 4 h ոքյ1ո\ղէք li if il .4ц fl nd /1 rf n 4 d In 4 h ւքհղւ14Ո ղւք^ասա յւ 1 и h ղւ1 յ " hdiidl/d 4 if d էքղհ if d d if

г ji lit fill trtinn ղէյ d յղկէք աւոԿ linjtdui^ ղք tu jtmh ղա if J! li if d 411 fill d fhnutn կ՚էվ i^nifunji’i Վ՛/ d fitnf ff ւււկու րլ in I զ 1 ղքուկրրրո id'n>ndu 1 (i t и ft il ш ■■ n ղ.4 JlJJiti'I't ք"]'կ *յ՚Հ H tf d j.if utd ft if nf/d In 4 ն ւքհղւհւո ղւք^ւոսա .fd.it^/dd.f.
1 jt in ղա tn սա ղէ/ d'/nf tud կ tn ղ in ո 1Լ4 կ ljnr</ ւղւքսաւ/յւ "''[b ifdi/ttfiud քոք n 4 d hi 4 h յ՚Աէկ կ ա ղէ ll ft ղւ] կ ղա •/ ո ff I ա ա ղքյ (jttndii ftittdhtjy ք ղւսք ff ա ղա հա յւ հա tl քււււ!ւղւ1ւքՈ էհէք^ասա tl d յ ղ՜հ if d d if Հ

I dd 4 ղւյւ1 '/UI if t/d 4 քւ՚սղյ Jtm l/findfi ւքղւս1ւս11 րրղւքյւ 'u'lhinfiit 4 dtl'l'1,4‘1 '1,ո Itdiidljd 4 ճսս,,1Հ Hif 11ղուէհ1' •аМ’щуАцш if if dd 4111111^4 J*"1 4Հ1 յւ՜էսղաւ1 .ill Հասու •ղւհւքւքոքա ՚ յււսղաւհւՀ ղ՚ք d ft lit f f.j m ղու կ ա ff 1] ղւ. ղք in if րւք jt tl d q ղէ/d 4 Ut կուղւքւ1քք ւյւէսղյյղա tfbqin ՝f d tn tl ա ղրո ytj ա ո ա djtiuUmdui i/dq^fdqin tffmdfi "։l d 4'l^'l/f d tf ft if 1/ d4։։,n^ lull" H ’/ I qnf nid ftifitqdhiqh Jtitilf կ tn վ hi ո ղրյ կ՚է,'// ddqti'ifdqui if dd ղղղ ttthu li ifnfind ղէք յրւււղամսՀ du • p in fi inf ин. .rniitdrn у քւււղւու1ղ d/I hi li m ьт p if d qnf Hid fi if it q d In 4 h if կ ա ղ-ւււււղքք կ ч^ц
ւյւաղւքւ 1Լ4 fjtiifllf’jis էք (ftuft^y 1 ^niliinlid ահ шт ft ւղքակաո t.dt^udu 1 յււււղ1ւ ա ^mum ղղ dqpdqti կաղէո pmpniif jt uiqi, nil ու ղուղու յւ ւ1ւԼէէււ!էհ ղ1 ւոկաս '>Հ’/ J' HHi'itH.in р nif i('dquf hhI /tif n qd hi q.f^ I il 14 ՛!,՛•1,1 ^ ՛" и1,1 dqjtdqil ,l^4,,lj> ՛Լ՛է յէ ւււ>Լ1ոէ.է11 Jt ddqnf Hill կաւԼաւււԼ՚ւկէՀլք

ijrilirt'lim^tnurrt ‘f dqi^qdqut md/i if ղւէւհււ11 if '/ ղւսևււէՏ dnftud
ddq < է1ւ/կա՚ւՀււjitttp ղք m '/ p ւսքւոկո dp 1111'ititi.ui p էէղաւ]դ idd qtipjdqui ղւքvtpn иա նսղևքքե риши li ւքկրողտ jtntj> ժղաղղւ!' ւււՀ ւքաուկղ 4 pf 4 •dnijni հ'ոյււ1սղ ղղւ^ւս ։ղղ igi^ufmhnirjt tttit jtl in կ tn փ ff Ժղւսմղ it'fh ւքղուժ ‘ildqiifiud ft if tiq d hi 4

:'f Imjtduri' ոէքհւղք ւող ihjiuffjiidjtni^
-iuIq lrt^mdt{ 'y 1էէւյւէհւղ ղք ա p ա հղսււ/ յւ dtfuqin i^fdmitidtn if d ’յղկէք •" m c <f"ift -Ёттп jiiudmui ղա յւ qpiiiim nf li •/d 4 ղղղ du li htiftui հղindqn ft tf n qd !tt 4.Լ

ijiHi/ifimitiii ղքք d q ղ<Ւ ղ hi Г-lnJm ղայւղաւքյւ /у ղ6էքո'1ււկ
-dq if Ihf d qtt'h ufi ա հղ-ind qn fliuum jiiufidqddmut if s d p HHfymJuHtf tf d q'lt4rqdii li

HKHBJiv/.j о Ягои ւ



Возозсткзя депрессия у гибридов некоторых пшениц 1003

1/1 ру հաւոկու թյոլնր սերնդիէդ սերունդ են էիէւիէանրյ ու մ, և որոնր սովորա
կան ագրոտեխնիկայի պայմաններում էք եւդ ր ե՛ս ի ւքսւ իք ք ոմն չեն դուր արերում:

եա յա նաւ/ ած կենսունակ էքծերր իւաչաձեմ ս/ն մ /< 9ո դ и ւք քո ա խտ ւք ե ք ш 
դեււըուէւ մ կրկին բա ղւէ ա ղան ո ւ իք յ и ւն ք ճեդրաւք որում շ են աո ա9ադն ու մ, որոնդ 
մեք նորիդ դեպրեսիւք րույոեր են հանդես դաքիռ։

4‘իւէէււդւո.թ յա ննե րր դ ա Աք են աաքիէէ, որ I/ ողս ւ ՛հ՛հ ե ր ի ե տերենե րի \որա- 
էքԱէ մր րույոի ա րւ1 ա ա ա յ քւն ո ի ստե՛մ քւ էյ դեպի նրա ւքերհոդյա էք ասը սննդի 
հաւանյւի դադարեէքման պաա Հասաք է տեղի ունենա մ; Այդ էյույւյ Լ սէւււ[ի։ւ> որ 
րւս յոի արմատային и քւ и ա ե' մ ր մ ահա դ մ սէն նու Հհ պրայեսներին Լ ե՚էէիքարքլ- 
վւոււ, սակայն րսւյսքւ ա րմ ա ա այ ին սիստեմի մահաքք ու մր նաիէորդա մ կ նրա 
ւ/երհոէք յա մաււի մ ահա ր մ ան ր <

հայաձեոէ էք ր օրդ ւմնիդ 11եերի ՛էր ո ր ո էյ էք ա՛հ մի ւքիքսդ I;; !и ու յ աձե մ ա՛հ դեպ֊ 
ըոէ-մ օրդանիէքէ! ի Ն ո ր ո դ ում ը պ այ ւ1 ան էս ւք ո ր ւք ո է մ I; տարրեր սրուկի սեոական 
ր у ի քներ ի մ ի աւքմամրւ

0 րդ ան ի ւլւ1 ր հանդիսանում ՛է. մ քւ միասնություն, ո[՚ր րադկաւյած ք; 
րազմ ա ի1 ի վ հակադրոէիքյւււններիքյէ Տէէ ւ ր ա քււււն \ յ и ւ ր օր դ ան ի դւ1 ո ւ ւք դոյա- 
իէյւււն ո է նի հին մ աս անդական ա իք յու.ն ե նււր մ տ էէ ա՛հդ ակ անւււ ի} յո ւն ։ Ա,սի- 
միքէւււ/ քաւյի և դիհ իմ ի լա դ ի ա յ ի նորմալ ր՚!է ք/ա դ րր կաքա/ած Լ "Ա'} մաոան~ 
դւեկէ1ւնէււ.թ յունիդ։ Օրէլանիզմի // աս ան դսւկսւն էսկտի էքս։ թ յէէէնր ւաքե/ի րտր- 
’^1'1' ւ1'նէէւ •) । երր ՛հա ա սա ք էսն ո է մ Լ տարրեր որակի ււեոակա՚հ (էք իքնե ր քւ 
միադւքան չնսր՚էիվ։ Այդ դեպրսւ մ օրդտնիղմի կենսական պրսէյեսներր ակ֊ 
ախք են աեդի ոէնենումէ

Օ՚նուլտկոՀհ դույդերի <! տ ո անդա կան հեոաւք որու ի) յան ւլեսլրւէէմ քոա֊ 
չաձևումր էք իշէո \Լ, и ր ր ա ր ե հ ա ՛քող ա ր դ ք ո լնրն ե ր ի Լ ՜ւ աս դ՚էւ ո է մ, մ իչսէ 
որ հքրրիդի մեջ իմպոէքս կ ոտ ե դծ tti.il ։ Այդ դ.եւդյ>երսւմ իէւոշաճևո։ մ ը ւիոքս-

է իր հ ա կ ա էք ր ու իք յ ա՛հ ե ւի ո ի։ ււ/^ւ ա կ իւքպսւքս ա и ա 9 ա րն ե քէււ> դեպրեհիա 
Լ էէէՈէէէ ա ւ/՚հու ւ)՝;

է1,եւդքէեսիւք հիրրիղային որդանիւլւքները սաք օրական էք ՞ակէէէ ի/յան դեպ֊ 
րէէէէք էւյն^անոէ մ են, իքեև ա էէ ան ձն ա դն ո է մ ե՛հ նաե 1լ ե՛հ ո и է.ն ա կ րու յսեր > 

րնտրսւ իք յան միջոդէէվ կարոդ են ռււէեդծէ/եք ւլծեր, որււ՚հր հտւ!ա- 
պէոտասխան մչտկու իքյան ւդտյ մ աններում կենսունակու ի1.յէււ.ն են էքՈԼքյա- 
րերււէ մ։
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Г. О. Мелкумян

Влияние весенней обработки на продуктивность 
семенной люцерны

В числе агротехнических мероприятии, позволяющих получить 
высокие устойчивые урожаи семян люцерны, большое значение 
имеет весенняя обработка семенников люцерны, выделенных из тра- 
постоев прошлых лет. К ним относятся: боронование, дискование, 
чизелование. культивация, бороздование плугом, перепашка, прове
дение прокосов и прочее.

Некоторые авторы, признавая бесспорность осенних пли весен
них боронований люцерны прошлых лет посева, ограничиваются 
перечислением целей и задач такого мероприятия, или предлагают 
уточнить условия проведения их соответственно возрасту и геогра
фическим зонам возделывания люцерны. Другие авторы просто ре
комендуют определенное число обработок соответственно возрасту 
травостоя или это мероприятие считают обязательным приемом для 
заделки удобрений, вносимых в виде подкормок в условиях полива, 
или, наконец, признавая полезность боронования, отрицают диско
вание и наоборот [1,4,11,14].

Многие авторы придают большое значение боронованию и дис
кованию в омолаживании старых люцерников. лучшему сохранению 
пяагн в почве и борьбе с сорной растительностью [6,7,10].

В ряде работ как специального, так и неспециального харэкте- 
, ра боронование и дискование люцерников посева прошлых лет счи- 
1՛ таются мерой борьбы с вредителями н защиты как фуражной, гак и 
' семенной люцерны от вредных насекомых [12,17,18].

Есть и авторы, утверждающие, что данное мероприятие, хотя и 
способствует уничтожению некоторых вредных насекомых, но, в то 

, же время повреждая корни, в частности коронку корней, открывает 
ИХ для проникновения ряда других-вредителей [9,16].

Большинство исследователей приходят к выводу о необходи
мости весеннего боронования люцерников посева прошлых лет. Не
которые нт них даже реком.ен 1уют проводить многократное боро
нование и дискование люцернового поля, культивацию, чизелование, 
прореживание путем перепашек, проведение прокосов на травостоях 

( н т. д. [5,19].
Кроме боронования и дискования весьма положительное нлпя- 

। вне на урожай семян люцерны оказывают позднебсснйие и ранне- 
н-сенние перепашки загущенных сплошных посевов люцерны прош- 

! лых лет. Можно привести работы ряда исследователей, доказавших 
| Известия IV. № 11—3
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не только целесообразность, но и большую выгодность такого при
ема люцерноёеяния в разных зонах Советского Союза [8,13,15,181..

В. И. Евсеев [8), как меру повышения урожайности семян для 
Чкаловской области, предлагает густые сплошные посевы люцерны 
четырех лет жизни и старше омолодить путем мелкой перепашки 
ранней весной, до отрастания, или проредить путем пропашки плу
гом через один корпус.

М. Н. Кандалов |13|. говоря о мероприятиях по повыше
нию урожайности семян многолетних трав, в том числе и люцерны, 
в условиях Киргизской ССР, рекомендует колхозам произвести 
нзреживание старых люцерннков. оставляемых на семена путем 
межполосной и неглубокой сплошной перепашки в год оставления 
их на семена.

Н. П. Обыденов [15] считает, что в условиях Куйбышевской 
области прореживание загущенных посевов люцерны прошлых лет 
путем перепашки тракторным плугом является эффективным меро
приятием повышенпя урожайности семян люцерны.

А. Ф. Пустовойт [18-, применяя черепашку старовозрастной 
люцерны в южных засушливых условиях 6С( Р с генная часть Кры
ма). как прием борьбы . вредителями, пришел к выводу что: 1) пел 
репашка отодвигает па 4—5 недель появление всходов в создает 
разрыв в развитии вредителей и люцерны и тем самым повышает 
урожай семян; 2) перепашка на глубину 18 с.и. проведенная осенью 
пли рано В1.ШНОЙ, уничт-.-жн -т большинство вредителей (на 90!% по 
сравнению с контролем), улучшает травостои, увеличивает урожай 
и улучшает качество семян.

Акад. В. Р. Вильямс [3[ указывал* иБоронование же травяного 
поля обязательно после каждого укоса или в кормовых севооборот 
гах после всякого окончания пастьбы. После укоса н пастьбы начи
нается усиленное образование новых побегов многолетних злаков и 
накопление питательных веществ и корневых шейках бобовых. И 
как раз в эго время многолетние травянистые растения предъявляют 
усиленные требования как к воде, так и к элементам пищи Силь
ное боронование в это время открывает полный тостуя воды летних 
дождей в почву и разрыхленная поверхность вполне защищает поч
ву от потеря воды испарением с ее поверхности. Вместе с тем и 
аэробный процесс снабжает вновь образующиеся побеги массой ус
вояемой пищи. 11а этом основании поелеу косная бороньба представ
ляет обязательный прием ухода за травяным полем" (подчерк
нуто автором).

Возражая против ранне-весеннего боронования, В. Р. Вильямс 
[2) писал: ....у многолетних травянистых растений стадия кущения 
для злаков и накопление запасных питательных веществ в корневой 
шейке бобовых целиком происходит в период от цветения до глу
бокой осени предыдущего года. Поэтому многолетние травянистые 
весной не нуждаются в усиленно большом количестве воды, ни гем 
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боле-.- в элементах пищи. С этой точки зрения весеннее боронова
ние травяного поля представляется излишним. Но, кроме того, этот 
прием оказывается и вредным, так как нередко способствует повы
шению засоренности травостоя Что же касается того, что часто в 
практике прибегают к боронованию с целью удаления растительных 
остатков, то В. Р. Вильямс считал, что для этого следует применять 
только конные грабли, гак как их зубья почву не рыхлят, а сколь
зят по ее поверхности, собирая растительные остатки.

Таким образом, акад. В. Р. Вильямс, принимая лослеукосное 
боронование как обязательный прием по уходу за травяным полем, 
в то лее время в резкой форме выступал против их весеннего бо
ронования и всяких прореживаний травяного поля, как мероприятий, 
способствующих засорению грав и более интенсивному разложению 
органического вещества в почве, накопленных в результате куль
туры трзв.

В инструкции МСХ Союза ССР „Основные предложения по 
чшению агротехники возделывания многолетних трав в колхозах 

и совхозахпринят ой на совещании по освоению травопольных се- 
вообо отов, травосеянию и семеноводству многолетних грав в на
чале 1949 г., говорится: „На старых посевах люцерны и житняка при 
оставлении их на семена производить рыхление дисковыми орудия
ми и культиваторами ( жесткими лапами поперек рядков осенью 
или рано весной-. И далее: „На старых сплошных посевах люцерны 
производить с осени перепашку плугом через корпус на глубину 
15—20 см*.

С целью изучения влияния весенних обработок на семенную 
продуктивность люцерны в условиях хлопковых районов, Армении, 
мы провели опыты. Опыты проводились в 1948 и 1949 гг. в Армянском 
научно-исследоши ельском институте технических культур на хозяй
ственных сплошных посевах трехлетней люцерны, на делянках в 
10'՜՝ кв. .метров, в четырехкратной повторности.

Опыты заложены пи схеме, приведенной в таблице 1.
Удобрение вносилось весной, до отрастания, перед обработкой 

под первый укос из расчета 100 кг Р2О5 и 50 кг К,0 на га. На се
мена оставлен второй укос, а остальные два скошены на сено. Об
щий урожай сена от двух фуражных укосов составлял 98,6 ц'га в 
первом году н 76,0 ца га во втором году опыта.

В периоды бутонизации, цветения и созревания проводились 
измерения роста растений и велись фенологические наблюдения.

Семенная люцерна получила четыре 'полива ио схеме 2—1 — 1, 
т. е. ава полива в период отрастания и до бутонизации и по одно
му поливу в периоды бутонизации и цветения. На делянках проведены 
две прополки. Проведено опыление гексахлораном из расчета 20 кг 
на га п начале завязывания плодов —против семесдов и других вре
дителей.

Уборка урожая производилась в момент побурения 75—80% 
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бобиков, когда семена в них приобрели желтый цвет. Учет урожая 
производился на всей площади делянки со всех повторностей.

Своевременный и агротехнически правильный уход за семенни
ками люцерны, особенно старовозрастными, имеет большое, значение 
в получении высокого урожая семян. Известно, что с возрастом 
люцерны почва под ней уплотняется. Этот процесс особенно сильно 
происходит в поливных районах—полив уплотняет почву. Отрицатель
ные же последствия уплотнения почвы общеизвестны.

Главное назначение указанных в методике настоящей работы 
мероприятий—нэреживанне травостоя, обусловливающее лучшее раз
витие люцернового семенного растения и поднятие их урожайности.

В таблице I приводятся данные, показывающие рост растений 
семенной люцерны в зависимости от различных приемов весенней 
обработки.

Таблица I

Влияние способов ухода на рост растений семенной люцерны п

Варианты опыта

11 ри буюннзацни 
среди. 1.01 гл. от 

за 2 года контроля

При цветении При созревший

сред, за 
2 года

ИГКЛ. <11 
контр.

сред зл
2 года

О Г К.1
ОТ К'.чпр;

Нетронутый травостой 
(коктроль)

65,4 — 76.6 — 81.2 —

Боронованье я два сле
да (бороной знг-зэг)

69,2 4-3,8 81,2 4-4,6 84,7 + 3,5

Культивация (грактор- 
ная)

69,0 + 3,6 80,0 4-3,4 88,1 4-6,9

Чизелованнс (трактор- 
нос)

66,6 +1,2 76,4 - 0,2 85,1 +3,9

Г1ерепашка( 1 ракторвая, 
па глубину 12—15 С.։/)

67,8 +2,4 82,2 +5,6 85,2 +4,0

Из таблицы I видно, что почти все способы обработки стиму
лируют рост люцерны. Кроме того, во всех вариантах обработки 
отличалось активное ветвление кустов, в особенности в варианте с 
перепашкой. В результате изучения влияния на урожаи семенной 
люцерны различных приемов весеннего ухода получены следующие 
данные (таблица 2).

Полученные данные показывают, что испытанные в опыте все 
приемы весеннего ухода дали прибавку урожая по сравнению с конт
ролем. Наилучшие результаты получились на вариантах с бороно
ванием и перепашкой. Хотя количество сорняков на единицу пло
щади на варианте с перепашкой больш , чем на других вариантах, 
однако, сорняки не выходили на поверхность травостоя, развивались 
слабо, оставались в тени, и поэтому не могли отрицательно повлиять 
па урожай семенной люцерны.

Следует заметить, что если поверхностное и глубокое рыхление, 
мелкая перепашка, бороздование, вспашка плугом через один кор
пус в неполивных районах люцерносеян ия практикуются, главным
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Таблица 2
Влияние различных приемов весеннего ухода на семенную 

продуктивность люцерны

Варианты oni.ir.-i
Количес։ но 
сорняков 

на 1

Урожай в ц[га

среднее 
за 2 года

прибавка
абс. » °/о".о

Нетронутый травостой 
(контроль)

41,0 6,2

Боронование в два сле
да .(боррнги'1 зиг-заг)

46,0 7,6 -г 1,4 +22,6

Культнвация (трактор- 
на К)

53,6 6,9 +0,7 +11,3

Чизелбваниё (грактор- 
НОе)

78,3 6/5 +0,3 ֊ 1,$

Перепашка (тракторная, 
на глубину 12—15 с.ч)

121,6 7,7 +1,5 +24,2

образом, для накопления в почве влаги, го в условиях полива эти 
мероприятия служат приемами изрежнвания густых травостоев, что 
необходимо для обеспечения получения высокой семенной продук
ции. Кроме того проведение на люцерне посева прошлых лет боро
нования, дискования, чизеловання, культивации и проч, нарушают 
боле» с.арые в стадийном от ношении ткани, что приводит к омола
живанию люцерны. При таком уходе за семенниками, как известно, 
улучшаются аэрация, водопроницаемость почвы, жизнедеятельность 
клубеньковых бактерий, солнечная инсоляция, воздухопроницае
мое! ь. Все это благоприятно влияет на развитие семенной люцерны, 
но ее лучшее плодоношение.

Нарезка борозд по сплошному загущенному посеву люцерны 
прошлых лет в наших условиях заметно повышает урожай семян. 
Заложенный в 1950 году с этой целью опыт дал следующие резуль
таты (таблица 3).

Таблица 3
Влияние нарезки борозд на урожай семенной люцерны

Варианты опытов
Количество 
растений 

на 1 кв. м

Количество 
стеблей 

на кв. м
Урожай 
в ц гп

Г1 рибавка

абс. В и/о°/о.

Нетронутый травостой 
(контроль)

66,6 413,0 3,4 — —

Нарезка борозд 27,1 254,6 4,2 -г-0,8 ■
Проведение прокосов* 24,5 236,6 2.5 -0,9 -26,5

Приведенные в таблице 3 данные по урожайности позволяют 
сделать предварительные выводы о том, что при густых травостоях 
нарезка борозд является эффективным приемом, повышающим уро
жай семян люцерны.

‘ Через каждые 60 см травостой люцерны скашивался шириной и 30 см. 
Все лею это пространство держалось чистым от растений люцерны.
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Третий вариант опыта в наших жарких условиях лета не оправ
дал себя. На этом варианте обнажается часть поверхности участка, 
почва оказывается под сильным влиянием солнечных лучей, испа
ряется влага и иссушается почва. Приходится производить учащен
ные поливы, чтобы предотвратить сильное опадение бутонов, цветов 
и завязей, имевших место на данном варианте опыта.

Выводы

1. Различные приемы весеннего ухода ֊ боронование, культи
вация, чизелование. перепашка люцернового ноля на глубину 
12 15 С.и; нарезка борозд по сплошному загущенному посеву люцер
ны и проч, создают лучшие условия для индивидуального развития 
растения люцерны, для ее нормального опыления и плодоношения и 
повышают урожай семян до 1,5 ц;га.

2. Среди испытанных вариантов по весеннему уходу семенников 
люцерны наилучшим является боронование в два следа бороной зиг
заг. Этот прием по сравнению с контролем повышает урожай семян 
люцерны на 1,4 цга.

3. Перепашка люцернового поля, хотя и положительно влияет 
на повышение урожая семян, повышая его на 1,5 ц га по сравнению 
с контролем, но в то же время является нерентабельной и способ- 
ствуе> засорению посевов люцерны сорняками.
Арм. научно-исследовательский
институт технических культур Поступило 2(5 IX 195.1
Министерства хлопководства СССР
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*Ն. X (1*}ւլքւււ ւ1'յսւ1ւ
ԱՈ-ՎՈհՅՏՒ ԳԱՐՆԱՆ ՄՇԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄՋԴեՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՆՐԱ ՍԵՐՄԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՍ. Մ Փ Ո Փ Ո Ի Մ
Արարատյան դաշտավայրում ււերմադու ա ո վ и ւ յ ու ի ր ե ր ո ա ա վ Ու ք) / ո է Ն ր 

րարձրաւ/ներւէ տդ րսմ /< ույ ու ч ու էէհե ր ի թվում կարևոր ունդ / գրավում աո֊ 
վայսէի նախորդ ատրվա ւյանյւե ր ի դ առանձնացված ռ հ ր Յհ ա դա • տ հ ր ի դար֊ նաֆ խնամրըւ Այղ հարդերի են պատկանում и ե ր Աե ա դա • ա հր ի վադ
դարնան վէւրդխու մր, կսլլա իվադիան, չ ի դե յ ա դ ո ւ մ ր ե էոյ/ն>

Տեխնիկական կա լա ու ր ա՛հ I, ր ի Հայկական դիա ա ֊ հ ե ւո ա դ ոտակա՚հ ի՚հէէտի֊ 
տա ուու մ 1948—1949 РР’ •> հր կողմիդ դրված վարձերդ Ц',1Л1 ավերին 
հետև յու/ր.

1. Ս 1ւ ր1քէւ ւոդաչտե ր ի դարնան տարրեր մ չ ու կււ ւ Յե ե րն , ին չ պ ի и ի ր են՝ 
ւիւէւ/իւոէ մ ր, կււ ւ լո։ ի վո>ր Д ան. ի էք I, յ ա ր ու ւէե , ակոո մտնելը և и ե ր է/ե ու դ т'Ш ր 
12—15 щГ խոր ա խ յոււ>՛ր •(ս>[ւ1՚1Ըւ էդայմաններ 1,"1ւ ոաե դծ nt.il' րա յււի ավեվւ 
նէւրւքւոչ ահէքոււդա/I/յան հ Л ադիկնհրД փււշււամա'հ համար' ր ուրձրաւյնու.մ 
են նրա ււերմի րերրաու >ք ա р յու‘հր մինչև 1,5 ւ/1ւ՚հւո, մհկ հեկու արիդ։

2. Փորձար կված վ ու ր ի ւոնււՀհ հ ր ի ր ամ ենւս լ ավ ա դ ո ւ յն ր ՞։ ան դ ի и ան lil.it I, 
դարնանր ոհր!ք1ւ ադաշւոև րր երկու երեո /'ր'"[՚ հակառակ ո ւ դ դո է.խ յա մ ր ղիդ- 
Ч՝"4 վւր*րխ1։րրւ։1 'ք",րխևւ՝հ, որն կոնարւււ1ւ հետ \ւու1'եւ1 ւոաած ոերւ1քւ 
ւէեկ հեկտարի վրա րուրձրւոդ՚հու ւ1' Լ 1,4 ւյենւոներովէ

3. Ա ե րւ!ե ա դ ուշւո ր դ/որնանր .12-֊ 15 Ա»ք քո ո ր ո ւ խ յ ա ւ1 ր ւ/արելյւ խեե 
րարձրաւՀհու ւ1 Լ սերմ ադա աովա յա ի ր ե ր րտ ու վ ո ։ ք-1 յ ո ւնր մինչև 1,5 դենա. 
ւ!'եկ հեկաարիդ , ոուկույ՚հ այդ ւ1' ի հո դ աոա ւ)՝ ր ոՀհւո եո ու ւդ ե ո ւո՚հօդու ա կ, ավե
լի ւ1՝եծ ծ ու քո и I; ւդւււհանհում ւ 1'ւույքւ ույդ, վարի շծւորհիվ հոդում եդւոծ ւ1՚ո- 
ւախէսոերի ււերմերն րնկնհլռվ 1, ւդոաւո ավ ո ր պա/մ տնն /. ր ի մեհ, Ду/»։ «/’ են, 
աճում ե աղաոաա մ и ե ր՚մհ ու դ աչ ա ր ։
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А. М Ад жаб ян
Приживаемость многолетних трав при различных 

сроках посеваИзвестно, что полноценная бобово-злаковая травосмесь, п которой бобовые и злаковые травы имеют примерно равное Соотношение, обеспечивает максимальный урожай сена, наибольшее накопление органических веществ в почве, создает прочную комковатую структуру почвы.В хлопковых районах Армении в основном преобладают чистые посевы люцерны. Недостаточная изученность приемов возделывания злаковых грав затрудняет внедрение посевов травосмесей.Быстрейшее освоение колхозами хлопковой зоны республики посевов бобово-злаковых травосмесей, настоятельно требует правильных приемов их возделывания, в числе которых сроки посева имеют решающее значение.В. Р. Вильямс (11, исходя из биологических особенностей злаковых трав, рекомендовал, при посеве трав с озимыми, злаки высевать осенью, а бобовые—весной следующего года. При этом создаются нормальные условия для одинаково мощного развития обоих компонентов в первый год пользования.Преимущества осеннего посева житняка на юго-востоке СССР отмечаются у акад. П. И. Константинова |3|, у М. I'. Косарева [4] •1 других.В. 3. Сергеев [5], изучая этот вопрос в Ростовской области, приводит данные, показывающие явное преимущество осеннего посева злаковых трав и выпадения их при весенних посевах. Причину выпадения автор объясняет высокой температурой весны, сухостью почвы, а также биологическими особенностями трав.Э. С. Варунами |2], основываясь на опыте Муганской опытно-мелиоративной станции, предлагает ранне-весенние посевы грав.В условиях Мугани с ее чрезвычайно водопроницаемыми почвами, при осеннем посеве, по утверждениям автора, всходы трав не получают достаточной влаги, плохо расту! и поражаются вредителями.Для разрешения вопроса выживаемости трав в условиях хлоп- ь ч-ющих районов Армянской ССР, в 1949 году на экспериментальной базе Армянского научно-исследовательского института технических культур были заложены опыты по схеме:I. Чистая люцерна при норме высева 12 кг га.



1014 А. М. Ахйкабян2. Озимая пшеница с подсеном люцерны.3. Посев злаков совместно с люцерной в соотношении 1:1 по • количеству всхожих семян, под покровом озимой пшеницы. IОпыты были заложены в сроки: 4.1У, 25. VIII. 25.IX, 25. X.Па осенних посевах люцерна подсеяна весной (30.111) следую* 1 те го года. Повторность опыта трехкратная, площадь д-лянки 100 .«ЛУход за травами первого года сводился к полкам сорняков п поливам, в остальные годы—только к поливам. ■Для определения выживаемости грав были установлены постоянные метровки, на площади которых определилось количество р|* стений после исходов и в конце первого года вегетации. Ввиду снль* нога кущения злаковых трав последний подсчет проводился снятием злаков с корнями и подсчетом растений по узлам кущений. Вы- жиздемость различных травосмесей, а также количество испытай ных злаковых трав но данным опыта 1949 года приводятся в таб: лице 1. Количество растений на '֊ ч- в ■■•■«чип нгннн 1:1 и разрезе сроков посева
Т р а и о с м с с и 4 IV 25 VIII . 25 1Х 25 X

нисяс всходо
в

н конце 1-к) го- ____1 Висле исходо
в

и конце 1 -к> го-, ла_____
___1 после всходо
в -0.1 ХМ-1 линии Н после всходо
в

етг 
1 

О 1 О1-| 
1 

.ЯУним п

Люцерна 1- ежа сбор- 193 159 1.56 70 217 161 272 250пая 315 100 551 452 124 292 148 56 <Люцерии -г райграс 201 170 Го 132 209 180 370 285высокий 310 138 304 261 >07 16 241 8$Люцерна райграс 207 115 168 34 250 227 312 26'1мнпгпукосный 215 110 161 457 392 310 320 72Люцерна Д житняк 211 111 ."1 201 316 268 250 20!)86 11 217 7 ՛ 370 78 205 20Люцерна д- овеннина Ю8 137 256 ՛>_' 304 188 300 211луговая 100 20 436 440 192 320 480 96 |Люцерна + пырей бес- 215 201 128 52 ЙО 190 280 245 1корневищный 63 6 392 32-8 ■217 145 180 (.1Люцерна костер 235 179 114 65 31н 228 290 219 Ибезос! |.|й 102 37 501 480 360 190 МО ИДанные таблицы 1 показывают, что посеянные в начале апреля злаковые травы дают низкий процент полевой всхожести. Среди грав выделялись только ежа сборная, райграс высокий и райграс много*՛ укосный, которые имели 315, 310 и 215 всходов на .и2. Дальнейшие наблюдения над жизнью злаковых трав на этих посевах выявили плохую выживаемость взошедших растений. Молодые нежные растем ния, не успевая развить корневую систему и укорениться, до наступления весенне-летних высоких температур, погибали.



Приживаемость многолетних траз 1015
——— _ - - ■ - —----- - — -  --•----- ■%Сравнительно лучшую выживаемость имели райграс высокий в ежа сборная. Остальные злаки подве} тлись нзреживанию более сильно.I 'Семена злаковых трав, имея длительный период прорастания, требуют большое количество влаги н низкую температуру. Однако, залегая в почве на глубине в 2-3 см, семена бывают лишены этих УСЛОВИЙ и дают низкий процент исходив.НегфОДОЛЖИТельная весна и резкий переход к ле։у, с его высокими, в условиях Храратской низменности. температурами, вызывают дальнейшее выпадение проросших растений.Лучшая всхожесть и выживаемость ызковых трав наблюдается на осенних посевах. У злаковых трав, посеянных 25 августа совместно с озимой пшеницей, прорастание началось в начале сентября с его благоприятными условиями. Вследствие угого они дали полные исходы, которые при осенних погодных условиях хороши разминались, запустились и укоренились. С наступлением весны они раньше тронулись в рост и подсеянная к ним люцерна (3^.111), хотя и дала нормальные всходы, но стала угнетаться ими и из|■сживаться о։ затенения. Под покровом озимой пшеницы злаковые травы образовали Плотный сомкнутый травостой, который достигал в некоторых случаях до высоты покровной культуры.Злаковые травы, посеянные 25 октября, начали прорастать в ноябре н дали хорошие всходы,однак* не успели до морозов окрепнуть, вследствие чего в значительной части выпали. Подсеянная люцерна весной (30.111) дала нормальные всходы, меньше угнеталась злаками и меньше изреживалась.I Промежуточное положение занял сентябрьский посев, злаковые травы в этих посевах имели нормальные всходы, дошли до фазы кущения и окрепли, но у них не было такого мощного развития, как а августовском посеве. Подсеянная весной (30.111) люиерил также дала хорошие всходы, мало угнеталась и мало изрежнвалась.Из испытуемых злаковых трав только житняк, в » всех трех сроках осеннего посева, был сравнительно больше изрежен п люцерна преобладала над житняком.Хорошей выживаемостью отличались: ежа сборная, ‘овсяница луговая, райграс многоукосиый и костер безостый.Данные урожайности говорят в пользу сентябрьского посева. Методика учета урожая заключалась в следующем: необмолоченные снопы покровной культуры (пшеницы) взвешивались со всей площади делянки и пи всем повторностям. Для учета зерна с каждой делянки брались по 3 пробных снопа и после обмолота и определения веса зерна исчислялся урожай со всей делянки.Траны косились в начале цветения люцерны. Учет урожая производился со всей площади делянки и по всем повторностям путем ЯВВешяванин Дли определения ботанического состава травосгия н процент выхода сена перед укосами брались с каждой делянки



1016 А. М. Аджабянпробные снопы, после тщательной, ранномерной сушки которых не числилось процентное соотношение компонентов по весу.В опыте весеннего посева озимая пшеница дала 29 ц!га зерШ причем заметной разницы между вариантами не было устнновленсПосле уборки озимой пшеницы с этого участка было снято ди укоса сени. Данные таблицы 2 показывают, что наибольший урожа сена в год посева получен в травосмеси люцерна 4- райграс мно1 укосный (28,4# и в травосмеси люцерна 4՜ ежа сборная (27,2 ц-гаВо второй гол жизни трав с этого участка получено пять укосов сена. Наивысший урожаи (таблица 2) получен в травосмеси люцерна 4- ежа сборная (181.7 ц га) и люцерна л- райграс многоукосный (182.» ц га). У рожай этих травосмесей превышает урожай чн՛ стого посева люцерны на 13,5 ц га. Второе место занимает ։рани- смесь люцерна 4֊ овсяница луговая (172,1 ц га).

Габлнцп 2УролаЛ н бот«.мнчсский состав сема пссенисго поста 1949 г.
В приант ы С с и о а ч/гц Состав сена в м/„ к т-су՜ всего траппе тон 1950 г. |1949 год 1950 ГОД сум- мл Лин церна злаки соринки

Люцерна (нт, ровная- 20,0 141.2 161,2 — — — 1. 4՜ ежа сборная 27,2 1М.7 211,9 77.1 18,9 4,0. + райграс высокий 23,8 168,7 192,5 82,9 11,5 2,6, 4- . многоу косный 28,4 182,8 211.2 73,0 20,8 6,2. 4- житник 20.2 66,8 187.0 93,4 б, б. -г овсяница луговая 2077 1/2,1 192,8 85,/ 10,1 4.2. -г Пырей бескорневншн. 20,9 164,5 185,4 93,3 1,0 5,7, 4՜ костер безостый 20,1 163,9 184,0 89,6 1,0 8.8
В сумме за два года жизни трав наибольший урожай сена получен в травосмеси с участием ежи сборной (211,9 ц га) и райгра< многоукосного (211,2 ц га) и наименьший—в чистом посеве люцерн (161,2 ц га).Из ботанического состава сена первых укосов урожая 1950 и да видно, что участие райграса многоукосного и ежи сборной и травосмесях больше остальных злаковых трав. Житняк, пырей бес- корневищный и костер безостый почти отсутствовали в укосной массе. Овсяница луговая составляла 10.1%. я райграс высокий 11,5%.В опыте осеннего посева урожай озимой пшеницы равнялся (и среднем по всем вариантам)- по августовскому сроку посева—20,1 /р'гп, по сентябрьскому—29,9 ц га, по октябрьскому—21,7 ц/га. Как видно, сентябрьский срок по урожаю зерна озимой пшеницы превы* 



Приживаемость многолетних трав 1017сил урожай посева предыдущего срока на 48.7”. 0. а последующего— па 37.8%.После снятия озимой пшеницы на участках осеннего срока посевов было получено по два укоса сена, в то время как делянки с посевом люцерны беспокровной культуры дали во три укоса.Урожай сена и ботанический состав травосмесей но срокам посева приводятся в таблице 3.
Таблица ■>’Урожаи и ботанический состав сена 1 участке осеннего срока посевовАвгустовский Сентябрьский Октябрьс кий

Вариан I ы за 2 состав сена и % от веса травостоя за 2 состав сена в от вес.։травостоя за 2 1 1 состав сена в 1 ■„ от веса травостоя
урожай

 
՛. коса люцер

 на__ злаки сорня ки урожай
 

укоса 2 я г՜. и

I сорня ки урожай
 

укоса люцер


на я я им
■ИКбоЛ

Люцерна без покрова 53,1 — — — 54,7 — — 56,7 —Люцерна под покровом оэнмпй пшеницы 25,6 — — — 24.1 — — — 28,3 — - —Люцерна 4- ежа сборная 31,4 44.1 51.9 4,0 56,1 42,8 1,1 31,8 75,6 14,5 9.9.-{-райграс высокий 27,7 59,4 "■> 5,2 43.2 65,2 31,0 3.8 29,8 70,5 20.1 9.4,+рзйгрзс МНОГО) КОСНЫЙ И. 5 31.7 61,6 53,7 56,8 11,2 2,028,5 73,7 17,6 8,7.-{■ЖИТНЯК 28,0 79.7 10/5 9,8 28,9 86,7 5,8 7.524,4 84,7 4.0 11,3.+оасяннпа чуюиан 33.7 37.5 58,0 1.5 49,0 50/8 17,5 1,7 31,0 75.6 19.0 5,4.упырей бескорневниии.Ь1 32,7 54.2 31,8 10.0 32,0 78,0 17,0 5,0 29,0 79,8 10.4 9,8.4>кос 1 ер безостый 27,9 52,7 40,0 7.3 35,8 70,7 23,3 6,0 21,6 69,9 21,0 9.,Приведенные показатели подтверждают преимущество в сентябрьском сроке посева грав. Если в августовском сроке посева злаковые травы составляют большой процент в некоторых вариантах (райграс многоукосный и овсяница луговая 61,6 - 58,0° 0). то в октябрьском сроке, наоборот, во всех вариантах по проценту люцерна превышает злаки.Длт большинства травосмесей урожай сена в сентябрьском посеве выше остальных сроков и по составу люцерна превышает зла- Iконые травы.Из испытуемых травосмесей наибольшее количество сена дала смесь люцерна райграс .многоукосный—53.7 ц га, где люцерна составляли-56,8%. а райграс-41,2'% и травосмесь люцерна -4- ежа I сборная—53,0 ц га, где люцерна составляла—56,1%, а ежа сборная— I 42.1%.Наименьший урожай в опытах по всем срокам посева получен | с подпокровной люцерны и травосмеси с житняком.



1018 л. м. АджабяиВывод ы1. В условиях Араратской низменности апрельский подсев зл; новых трав по всходам озимой пшеницы привел к выпадению зл։ ковых трап в начале их прорастания. Из всех испытанных злаков^ трав сравнительно более устойчивыми оказались ежа сборная, ра< । рас высокий и райграс мноюукоснын.2. Лучшим сроком посева злаковых трав является сентябре скип, при совместном посеве злаковых грав с озимой пшеницей и ранне-весеннем подсеве люцерны.3. Августовский посев злаковых трав совместно с озимой пше* ницей обусловливает чрезмерное развитие злаковых трав, кого} угнетающе влияет па всходы подсеянной весной люцерны.•1. При октябрьском посеве злаковых трав совместно с ози:пшеницей злаковые трины развиваются слабо и и проживаютсямою. вследствие чего подсеянная весной люцерна мощно разйи
кается.5 Наибольший урожай покровной культуры получается пр1 сентябрьском сроке посева.6 . Из испытуемых злаковых грав при сентябрьском посеве О пи урожаю, так и но устойчивости наиболее полноценными ко.мпо центами люцерны являются ежа сборная и райграс многоукосныйАрмянский на_.чнс-ис€.~<!дова юльсхян институт технических культурМинистерства хлопководства СССР Поступило 26 IX Ю
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ЗЬШПЛЬГ ВИП- %Ь$Л1'Р-ЗП1«ЪЪЬ(Ф ll.lill.nWbU.3b
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

Р||П|. к <}р|цши1Г11п. (|]нптр;п1 ЬбЬг IV, ,\о |), 1951 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. Пауки

Г. К. ГригорянК вопросу об эффективности гранулированного суперфосфатаЗа последнее время по инициативе и предложению акад. ’Г. Д. Лысенко научно-исследовательскими учреждениями исследован и разработан эффективный способ внесения суперфосфата в гранулированном виде.Этими вопросами в 1932 г. занимались сотрудники Института удобрении нясектофунгисидов И. А. Поспелов на подзолистом суглинке Долгопрудного опытного поля и В. М. Власова—на подзолистой супеси Люберецкого опытного поля.В 1934 г. исследования проводились на мощном черноземе Грановского опытного поля М. К. Ивановым и на сероземе совхоза Пах- та-Арал Г С. Дружининым.Проведенными исследованиями установлена полная возможность применения под пропашные культуры азотно-кислого аммония с величиной гранул до 3—5 мм.А. В. Соколов |1| отмечает, что „Наибольшая пестрота в развитии растении наблюдается тогда, когда многим растениям придется искать питательные вещества удобрений даже не под соседними рас- теияямн. а через них под следующими. В этом случае (если только мы не имеем дело с многолетними травами) снабжение растения элементами питания будет находиться в безнадежном положении. \аким образом, верхним пределом размера гранул удобрений является такой размер их, который наиболее полно обеспечит каждое растение питательными веществами удобрений-.В 1934 г. А. М Лазаревым были проведены вегетационные опыты с простым и аммонизированным суперфосфатом, имевшие гранулы различного размера. В результате установлено определенное положительное влияние гранул размером I —3 мм суперфосфата на урожай овса.И. А. Поспелов (2| указывает, что максимум эффекта от суперфосфата возможно получить при применении его в мелкограну- । ляроваяиом виде (1—2 мм).Л. С. Коржуев [3] находит, что только при применении суперфосфата с частицами размером около 1 ми получается сравнительно | высокий урожай.'•■Обобщение результатов исследований ряда нзучно-исследователь- | ских учреждений Союза приведено в работе II. В. Попова 11). Даи- I ные показывают, что изготовление гранулированного суперфосфата I Известия IV. № II—1



1022 Г. К. Григорянна овечьем помете н внесение его под сельскохозяйственные культуры должно найти широкое применение в практике колхозов.Несмотря на то. что эффективность гранулированного удобрения нс вызывала сомнения и имеет большое значение в поднятии урожайности сельскохозяйственных культур, гем ие .менее до последнего времени в колхозном производстве оно не практиковалось, вследствие недостаточной проработанности и обоснованности.Акад. Т. Д. Лысенко дал правильное обоснование и .методы практического применения гранулированного удобрения.Т. Д. Лысенко |5| отмечает, что .При перемешивании суперфосфата в распыленном виде с почвой не говоря уже о поверхностном внесении на лугах, не менее 70 80% фосфорной кислоты, благодаря почвенным реакциям связывается- поглощается почвой и становится совершенно недоступной .тля полезной микрофлоры и растений. Исходя и ’того, само собою напрашивается способ внесения в почву суперфосфата в виде । ранул (зерен) разной величины". Автор пришел к этому выводу н<1 основании семнлетней работы, руководимой им в Сибирском научно-исследовательским институте зернового хозяйства. Эти данные обобщены в работе проф. П. С. Авдонин.!. Л. А. Тертычной [6|, в которой продемонстрирована высокая эффективность гранулированного суперфосфата под зерновые культуры.Армянский научно-исследов гельскн.։ институт технических культур впервые в 1950 году провел исследование по определению влияния гранулированного суперфосфата на урожай хлопчатника в условиях хлопкосеющих районов республики.Изучение гранулированного суперфосфата преследовало цель выяснить его эффективность я зависимости о: величины гранул, способа и дозы внесения.Изучение проводилось на базе института на двух опытах.Опыты были заложены в трех повторностях, при густоте стояния растений 70X25X2- Сорт хлопчатника 1298.За вегетационный период проведена культивация 5 раз, мотыжение—4 раза, полив-9 раз.Результаты фенологических наблюдений показывают, что как способы внесения, так и различные дозировки гранулированного суперфосфата и их размеры не оказывают влияния ни продолжительность фаз развития хлопчатника (всходы, цветение и созревание). Что же касается роста хлопчатника, то, как видно из таблицы I, забег в росте хлопчатника наблюдается на вариантах с удобрениями. Например, при контроле (без фосфорного удобрения) высот куста доходит до 66,4 см. а при внесении на га из расчета 90 кг Р.ОГ( гранулированного суперфосфата вразброс под плуг 70,7 с.и.На отдельных вариантах с удобрениями в первый период развития растений почт не выявляется влияние удобрений на рост растений, ио ко времени созревания это влияние проявляется.



Эффективность гранулированного суперфосфата 1023Анализ полученных данных приводит к выводу, что суперфосфат, примененный в виде гранул, способствует развитию хлопчатника по сравнению с применением его в обыкновенном виде.
Влияние грануляции и рядкового внесения суперфосфата 

на рост растений хлопчатника в е.«

Таблица 1

Варианты опыта
Время измерения

17. VII 28. VIII

Без фосфорного удобрения 46,3 66,4
Обыкновенный суперфосфат вразброс но£ 

плут (60 кг', га Р։05) .... 46,8 66,8
Гранулированный суперфосфат вразброс 

под плуг (60 кг';га Р3О5) 47,6 70,7
Обыкновенный суперфосфат рядки при 

посеве (15 Р3О.,) . . . . 46,3 68,0
Гранулированный суперфосфат в рядки 

при посеве (15 кг'.га Р2ОЬ) 45,2 68,5
Обыкновенный суперфосфат вразброс под 

плуг (45 кг՝га Р2О-.) и 4- в рядки (15 /сг/гп 
1 '.՛■'>■,) •................................................ ' . 47,6 68,9

Гранулированный суперфосфат вразброс 
под плуг (45 кг-га Р5О5) и + в рядки 
05 кг;'га Р2ОГ.) ..... 47,3 71,3

Максимальное действие на рост осевого моноподия наблюдается при варианте с внесением 45 кг Р-.О- в гранулированном виде вразброс под плуг и 15 кг в рядки—при посеве.Отдельные варианты удобрений не оказали существенного влияния на технологические свойства волокна* (таблица 2). Однако это отсутствие влияния ни в коей мере не может рассматриваться как определенное, за кон че иное.В данном случае применение гранулированного удобрения в течение одного вегетационного периода хлопчатника, очевидно, не смогло оказать столь сильного влияния на качество волокна, как это имеет место по отношению урожая.Дальнейшее внедрение этого метода, как мероприятие, способствующее повышению урожая хлопчатника, а в связи с этим и изменению природы самого организма, дает основание считать, что повлечет изменение и качества волокна.Результаты сбора урожая хлопка-сырца приведены в таблицах 3 и 4.Из таблицы видно, что внесение гранулированного суперфосфата
'*Анализы проводились в лаборатории технологии волокна АРМНИИК м.тад- 

шлм научным сотрудником И. Мурза.
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Влияние способов внесения удобрения на качество волокна
Таблица 2

Варианты
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1. Контроль Н—90 4.95 25,6 37,3 0,27 2,1! 4,55 №79 22,20
2. К -<*». Р-60. простой 
под плуг ......................... 5/20 25.1 37,3 0,25 '2.07 4,32 .5087 21,98

3. № 90. Р -60 грянул под 
плуг................................3,<Х» •25.2 37.6 0,37 1,99 4,4 4 4963 22,04

4. ЬГ -90. Р 15 простой п 
рядки при посеве .... 4,83 25,7 37,8 0,25 2,06 4966 22,60

5. К' -90, Р—15 гранул п 
рядки при посеве . . 4,93 21.7 38,5 о.31 2.15 4.20 5063 21,26

б. 14’ IX». р 60 пропой (45 
под илу։, 15 и рмлки при 
посеве)............. - ... 4.95 24,5 38,5 0/20 2.19 4,3։ •1913 21,30

7. К -90, ё 60 граптл (45 
под плуг. 15 и рнлки при 
посеве) ............................. 4.М 25.1 37.3 0.33 2.10 4,10 5075 20,81

Таблица .У
Влияние грануляции и рядкового внесении суперфосфата 

па урожай хлопка-сырпа

Схема опыта
Урожай 

хлопка сыр
ца в ц(га

Прибавка
абсолют

ная в %%

Без фосфорного удобрения ....................... 34,2 — —
Обыкновенный суперфосфат вразброс пс.д 

плуг (ГЛ) кг‘га Р2О;) ... ....................... 36,3 4*2*1 4-6,1
Гранулированный суперфосфат прзтбрсс 

под плуг (60 кг га Р;О ।....................... 37,7 4-3,5 + 10/2
Обыкновенный суперфосфат в рядки при 

посеве (15 гг/гп Р5ОЬ).............. • . . . 34,9 +0,7 +2,0
Гранулированный суперфосфат в рядки 

при ппсспс (15 кг/га Р*О։.) ....... 33. > 4-1.6 4--Ъ7
Обыкновенный гуПсрфосфат вразброс под 

плуг (15 к: га р.СР)։։- и рядки (15 « га
........................... - *..............................34,5 +0,3 -0,9

Гранулированный суперфосфат вр.иброс ։։»•.; 
плуг (45 кг'га Р.О .) и {- в рядки (15 кг га 
РА) .... .. .......................................... 36.7 +2,5 +7.3заметно повышает урожая хлопка-сырца по сравнению с суп рфос- фатом в порошке. Так. если при внесении обыкновенного суперфосфате получен 36.3 ц га урожая хлопка, то при янесении того же количества гранулированного суперфосфата 37,7 ц ги.Из результатов полевых опытов устав л вливается, что гранулированный суперфосфат повышает урожай хлопчатника на I 2 ц га.



Эффективность гранулированного суперфосфата 1025Приведенные данные показывают, что гранулированный суперфосфат значительно увеличивает коэфициент использования фосфорной кислоты.При сравнении различных способов внесения удобрений, наибольший эффект получается от гранулированного суперфосфата, внесенного под плуг.Сравнительно низкая эффективность от внесения гранулированного суперфосфата в рядки при посеве объясняется невидимому тем, что при рядковом внесении растение полностью не может использовать удобрения, ввиду его неглубокой заделки.Внесение удобрения в рядки невидимому окажется эффективным при возделывании тех культур, у которых основная масса корней находится в верхнем слое почвы.Промежуточное положение занимает способ внесения, по которому 3/4 предусмотренной нормы суперфосфата дается под плуг, а ! I в рядки при посеве.
Влияние размера грану;; на урожай хлопчатника

Таблица I

Варианты опыта
Урожай 

хлопка-сыр
ца в ц'.га

Прибавка

абсолют
ная в Wo

Без фосфорного удобрения . . • • . . . 36,7 — —
Обыкновенный суперфосфат вразброс пол.

i илуг (60 кг!га Р2О-.)...................................... 37,4 40,7 + 1,9
Гранулированный суперфосфат вразброс под 

йдуг (50 «г/га Р2О4) размером 1—3 .</.v . 40,6 +3,9 4-10,6
Гранулированный суперфосфат вразброс 

под плуг (60 кг-га РД).,) размером 10-15.яж 39,7 +3,0 48,2
Обыкновенный суперфосфат вразброс под 

плуг (180 РоО-.) ............................... 37,5 40.8 +2,2
Гранулированный суперфосфат вразброс 

под плуг (180 кг!га Р..О-.) размером 38,7 +2,0 +5,1
Гранулированный суперфосфат вразброс под 

плуг (180 кг՝,га Р?О-.) размером 10—15 мм 40,5 +3,8 + 10,4

Как видно из таблицы, при внесении 60 кг}га Р։О5 наилучшими размерами гранул являются I —3 мм, обеспечивающие резкое повышение урожая. Так, при внесении суперфосфата в порошке, урожай равен 37,4 ц!га, а в гранулированном виде размером 1— Змм 40.6 ц/га. Как видно из таблицы, при высоких дозах (180 «г/га Р2О5) и увеличенных размерах гранул эффективность удобрения соответственно повышается.



1026 Г. К. ГригорянВыводы1. Гранулированный суперфосфат заметно повышает урож хлопка-сырца (1—2 ц га) по сравнению с обыкновенным суперфс фатом.2. Наивысшая урожайность от гранулированного суперфосфл обеспечивается при внесении ею под плуг.3. Наиболее эффективной дозой гранулированного суперфосфа в условиях хлопковых районов Армении является (Ю кг<га при р1 мере гранул в 1—3 мм.

Армянский нпучно-исслсдовлтсльский инстин : 
технических культур Министерства 

хлопкополстиа СССР
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՛Լերդին titutf տնակներս սովետական ադրորիսլււղի ակւսն ւյիտու /.Ij.A 
մշակել /,- unt սլերէիււսէիատի կիրաո ման մի նոր, Էֆեկտիւվ միքւււ/—աւր. ււյևլւ՚իէէ 
քիատի րլրանւրւ լալքվւսծ (հւււտիկաւքոր) ձևով հոդր մ ււււյնե լր. համեմ iiiuiuii
նրա ւէուիւրական ձե։ո[ (փոշի է]իճակում । '‘nrH’ մէոլյներւէ.ն ։լ i| ու / ի ւ»|ւէ
րտրձրացնէէւ մ Հ tfjnt ղաանտեսսէկան մի -արր կու լտւէէ րաների, նայ 
իւիւււք րամ րակեԿէՈէ ր1։/ւլ։ւււտփէք1 յունրւ

Այղ հարձի nt tun Hit tnn ի րուքմ յ-ւն ր Տ հ խ՚հ ի կ ա կ ւււն կ m /111 ու. ր ան եր ի 
կական էլ ի »ւ ա-հ ե in աւլէէ ւււ սւ կանւ ինաոի ։։>>•« տու մ թո1.յք Հ տալիս անելէէէ- • । 
էէւե յալ եէւրակաւրս իյունրւ
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

1՝(1П|- I. ^|ипп1|^о11;СЬг IV, № 11. 1951 БйОД. И СбЛЬХОЗ. науки

И Ф. Григорян

Проникновение возбудителя увядания в хлопчатник 
в связи с устойчивостью сортов

В вопросе природы устойчивости растений к паразитным забо
леваниям, наряду с физиологическими и биохимическими особенностями 
отдельных сортов сельскохозяйственных культур, важную роль играют 
также анатомическое строение и морфологические признаки. Они 
имеют определенное значение в особенности при проникновении воз
будителя болезни и для его дальнейшего распространения в тканях 
больного растения.

В связи с этим перед нами стояла задача провести изучение 
путей проникновения возбудителя увядания хлопчатника гриба Уег- 
(к'НПишийЬНае из почвы в корневую систему и его распространения 
в различных тканях, а также установить те препятствия, которые 
гриб встречает в анатомическом строении устойчивого сорта.

Работа провидена под общим руководством кандидата сельско
хозяйственных паук А. А. Бабаяна, а в части анатомического исследо
вания-под руководством профессора А. А. Яценко-Хмелевского.

Для получения необходимого материала на зараженном вилтом 
фоне были высеяны՛ 6 сортов хлопчатника с разной степенью пора- 
1-каемостп (устойчивые из тонковолокнистых: А Об, Ашмупи; средне 
поражаемые 915. 1298 и сильно поражаемые—0216, К 61 Г), С мо
мента образования первых двух-трех листьев и при появлении пер
вых признаков болезни через каждые 10 дней производился сбор 
образцов растений с корнями как для исследования в свежем виде, 
так и для фиксации.

Пути проникновения возбудителя болезни в растении 
R связи с устойчивостью

Для выяснения данного вопроса, помимо вышеупомянутого за- 
.՛эженкого полевого опыта, т. е. естественного заражения хлопчат
ника возбудителем увядания, было произведено также лабораторное 
искусственное заражение растений, для чего семена сорта хлопчат
ника 1298 выращивались в условиях водной культуры в питательной 
среде Кнопа, в колбах Эрленмейера. При появлении на растениях 
5-6 листьев в колбы вносился гриб, выращенный на жидкой пита
тельной среде. Часть растений была заражена непосредственно сус
пензией (растения были помещены прямо в жидкость с чистой куль
турой), для инфекции другой же части, перед внесением, суспензия 
была разбавлена раствором Квона. Исследования проводились также 

[на песчаных культурах хлопчатника. Высеянные на поле семена сор-
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тов 02-16 и А 06, после всходов с появлением 2-х настоящих листьев, 
выкапывались с большим комом земли, без повреждения корневой 
системы. После тщательной и осторожной промывки корней в воде, 
сеянцы помещались в стеклянные сосуды с речным песком, заранее 
промытым и прокаленным. В опы те имелось по два сосу да для каж
дого сорта и по 6 растений в каждом сосуде. Из них 2 сосуда были 
оставлены, а в 2 вносилась инфекция. Полив производился раствором 
Кнопа по весу. Когда растения пошли в рост и появилось 6 настоя
щих листьев, была внесена инфекция в виде культуры с микроскле- 
роциями. После появления признаков болезни растения выкапывались 
для анатомического исследования.

Но поводу поражаемоетн водных и песчаных культур хлопчат
ника можно отмстить, что в первом опыте (водны;, культуры) приз
наки заболевания появились на 5-я л 6-й тень, причем растения, 
посредственно зараженные суспензией, очень быстро подверглись 
действии» инфекции и за несколько дней листья их засохли и опили;

Рис 1. Водные культуры хлопчатника при искусственном заражении 
возбудителем вилта а инфекции пнсссв'а в виде суспензии без раз
бавления раствором Киппа, б н в— инфекция перед впессинем была 

разбавлена расгипром Кнопа; г—контра.։։..

рост также приостановился (рис. 1). В то же время у растений^ за-՛ 
раженных суспензией с разбавлением ее раствором Кнопа. ход забоЧ 
левания напоминал ход заражения в естественных условиях, листья 
постепенно принимали характерную желтую окраску и растения про
должали вегетировать. Рост зараженных растении во всех случаям 
как в искусственных, гак и в естественных условиях, сильно замсд*.։ 
ляется. В песчаных культурах признаки заражения у сорта 0'246 ио-։ 
казались на 15-п день, а у устойчивого сорта А 06—на 25-й день. !
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Было-исследовано значительное количество растении (более 500) 
с разной степенью заболевания и в разных фазах развития, начиная 

. от момента образования 3-х листьев и до конца вегетации. Центром 
внимания наших исследований являлся корень, изучавшийся в це
лом. начиная со здорового участка до места заражения и выше к 
корневой шейке: изучались также все боковые корни и корешки 
первого, второго и последующего порядков. Как указывалось выше, 
анатомические исследования производились исключительно па свежем 
материале, срезы, как поперечные, так и радиальные, делались в ос
новном от руки бритвой и о г части микротомом.

После тщательного анатомического изучения корневой системы 
естественно и искусственно зараженных растений выяснилось, что 
для всех сортов, независимо от устойчивости и фазы развития, за
ражение корней происходит во время образования боковых корней, 
т. е. в то время, когда прорывается кора главного корня (рис. 2).

Рис. 2. Поперечный срез главного стержня члокчлтннка.
Потемневшие участки изображают пораженную ткан։, 
при образовании боковых корней (микрофотография).

Боковой корень образуется из клеток перицикла, лежащих под 
участками протоксилемы. Деление клеток начинается танг витальными 
перегородками. Позднее в центральном цилиндре появляются про- 
камбиальные пучки, в которых возникают проводящие элементы. 
Последние лежат очень близко от эпидермиса, весьма нежного и 
состоящего всего из 2 ֊3 рядов клеток (рис. 3). Заражение происхо
дит во время прорывания коры, где гифа гриба сразу находит па
ренхимные клетки, богатые питательными веществами (рис. 4). Раз- 
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пинаясь здесь, гифы легко входя։ в проводящие пучки, откуда и 
находят путь к сосудам главного стержня (рис. 5).

Отметим, что М. С. Дармароюлу |4| находил прохождение гиф . 
1՝и$агшт'а сквозь коровую паренхиму, но о пути прохождения их в 
древесин) не указал.

Заражение происходит также и при глубоком ранении корня 
хлопчатника (во время обработки). Обычно при ранении происходит 
образование, каллюса, который состоит из паренхимных клеток со 
свойственными им порами и живой протоплазмой. Гифы гриба, на
ходя здесь благоприятные условия, развиваются и проникают также 
и в древесину.

Распространение гиф гриба в тканях хлопчатника
I ^которые исследователи (О. 11. Радкевич [|0] и другие) считают, 

что гифы гриба V. байНае локализированы только в сосудах, а близ
лежащие паренхимные клетки пусты и мертвы.

А. II. Соловьева |13] указывает, что гриб кроме сосудов встре
чается также в соседних паренхимных клетках.

Исследованиями К. Г. Сухорукова [11, 12], Е. Г. Клинг [5] и 
нашими [3] установлено, что устойчивые к вилту сорта хлопчатника, 
в противоположность сильно пораженным сортам, имеют плотную 
структуру древесины и толстостенные клетки либриформа.

Для выяснения значения этой характерной структуры в распро
странении гиф гриба с зараженного нилтом участка ежедневно бра
лись свежие кусты хлопчатника для анатомических исследований. 
Последние производились на тех же шести сортах с разной устой
чивостью в разных фазах развития (от 2—3 настоящих листьев до 
полной зрелости) и при разной степени поражаемое™. Здесь также 
н основном изучался корень, а затем и стебель.

Древесина окрашивалась сафранином, а для обнаружения гриба 
применялось несколько .'способов окрашивания: Картрайта, Хуберта, 
(Н. А. Наумов [9]), Л. И. Курсанова [7|. а также метил-виолетом. Из 
них наилучший эффект показал последний способ. Помимо окраши
вания гифы гриба хорошо замечались при приобретении навыка и 
без всякой дифференцированной окраски.

Наши исследования показали, что прохождение гиф из сосуда в 
сосуд осуществляется двояким способом. Там, где сосуды соприка
саются, гифы проходят через окаймленные поры. Но в тех случаях, 
когда сосуды расположены далеко друг от друга, им приходится 
проходить через клетки либриформа и паренхимы. Кроме того они 
проходят также и по межклетникам. Миграция по механической 
ткани бывает небольшой, гифы обычно тянутся к живым клеткам, 
где гриб находит все условия, необходимые для своего существова
ния. Такое прохождение гиф очень хоре*п.о видно в неустойчивых 
сортах (особенно у 0246), в которых они ^ощно развиты (рис. 6). 
В среднеустойчивых и устойчивых сортах*.гриб чувствует себя иначе.
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Здесь, проникая в сосуд и близлежащие паренхимные клетки, он 
«легко находит себе доступ для дальнейшего распространения. Про
хождение через оболочки клеток, хотя и имеет здесь место, но 
гифы заметно утончаются, слабо развиваются и^очень часто сосредото
чиваются на небольших участках (рис. 7. 8). У устойчивых сортов 
тштостейныё клетки либриформа и вообще плотное строение дре
весины служат как бы барьером для беспрепятственного распростра
нения гиф. В противоположность этому, в неустойчивых сортах с 
рыхлым строением древесины и с тонкостенным либриформом, гифы 
гриба относительно легко распространяются по древесине.

Гифы гриба питательную среду, кроме сосудов, находят и в 
паренхимных клетках, богатых крахмалом, и в тех клетках, где ог- 
Йчается их присутствие, крахмальные зерна иод влиянием фермен
тативного воздействия гриба разлагаются на маленькие зернышки 
или, совсем деформируясь, постепенно исчезают (рис. 9). В связи с 
ним в больных растениях неустойчивых сортов крахмала вообще 
мало. В устойчивых же сортах, где гриб распространяется с трудом, 
паренхима богата зернами крахмала, кроме тех участков, где лока
лизированы гифы. У неустойчивых сортов гифы гриба из сосудов прохо
дят в древесную паренхиму и. используя у последних питательные ве
щества, переходят иногда в паренхимные клетки сердцевины, сердце- 
зднные лучи, а через последние -даже в паренхимные клетки коры.

Паталого-анатомическни анализ показал также, что гриб \ erti- 
«Шшп ЦаИПае, проникая в древесину хлопчатника, в естественных 
условиях проходит все сталии развития в зависимости от фаз веге
тация растения и от степени поражения. В период вегетации хлоп- 
*шиика у зараженных на балл 2 « 3 растений, на поперечных и ра
диальных срезах корней и стеблей в сосудах (рис. 11), а иногда и 
в паренхимных клетках замечаются# хорошо развитые гифы с кони- 
диепаспами, а на последних часто и конидии. Эго явление хорошо 
мм^гно В водной культуре хлопчатника на поперечном, срезе кор- 
невоЛ шейки, где произошло разрушение сердцевины, и гифы, про
растая туда, дали развитые конидиеносцы с конидиями. 13 растениях, 
выращенных в естественных полевых условиях, также замечается 

[Ло явление, но при этом конидиеносцы, более или менее деформн- 
[’^данные, укорочены, утолщены, а часто и кривые. При всех случаях 

сан сохраняют свою характерную мутовчатую форм} (рис. 10, И)а). 
■ Кроме* конндиеносцев, в древесной ткани растения замечаются 

’ И злЛмидосиоры (рис. 12), опи часто бывают в сосудах, и не.опыт- 
вэ.՜- глаз может их спутать с тнллами, которые очень характерны 

■и хлопчатника, болеющего нилтом, особенно у устойчивых сортов. 
Хламидоспоры имеют округлую форму с серовато-бурой оболочкой, 
ыг.'Ткактиллы бывают бесцветные, разного размера и от овально;*.

I Д'- округлой формы.
ИКламндоспоры кроме сосудов встречаются и в близлежащих па- 

ренхямиых клетках. Повидимому, при успешном развитии гриба в 
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органах растения хозяина, имеет место не,[остаток питательных ве
ществ и, в таких случаях, образуются хламидоспоры. Замечается 
также прорастание последних.

В растениях, особенно со степенью поражения на высоки։։ балл 
о, в слезах корней и стеблей найдены и микросклероции (рис. 13).

Таким образом, в тканях больного растения гриб УегНсПНшп 
йаЫ։ае может дать все стадии развития конидии на кони тиеносцах, 
хламидоспоры и микросклероции. Очевидно продвижение гриба к 
верхушке стебля, к ветвям, черешкам, листьям и даже иногда к 
плодоножкам и к коробочкам, происходит также и посредством 
конидий, через проводящую систему древесины.

Отметим, что в отношении фузариозного увядания хлопчатника 
в условиях Египта Фами [19] считает, что при жизни растения воз
будитель болезни н его тканях конидий не образует, что, по нашему 
мнению, требует проверки.

Характер поражения корней хлопчатника увяданием 
в связи с устойчивостью

С целью изучения этого вопроса из сильно зараженного бо
лезнью участка выкапывались в фазе начала созревания кусты хлоп
чатника с корнями. Растения выбирались с разной степенью пораже
ния болезнью и разной устойчивостью к увяданию: из сильно пора
жаемых сортов—0216, К 611, Л 084: средне поражаемых 915, 1298, 
304 ф и устойчивых—Л Об, Ашмуни, Загора.

Р1К- 14. Сильно поражаемый сорт 0246. Линиями обозначены ярусы 
на корнях.

Изучение корневой системы хлопчатника по сортам затрагивало 
следующие вопросы: характер заражения главного корня, количество 
ярусов боковых корней (ярусами условно нами названо расположение 
боковых корней ио главному стержню сверху вниз, на определенном 
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(Йсстоянин дру1 01 друга, рис. II), количество боковых корней, из 
•пл зараженных, а также расстояние от места заражения бокового 
корня к главному корню в си. Производились ;акжс зарисовки кор- 

-։н։> по всем сортам.
6'Исследования показали, что процент зараженных боковых корней 

Усильно поражаемых сортов в три раза больше, чем у устойчивых 
(таблица 1). Средне поражаемые сорта, как во всех отношениях, гак 
и здесь, заняли среднее место.

Г Поражаемое.-п. у заданием корневой сисгемы сортов хлопчатника в 
связи с их устойчивостью
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-1ГДЫИ< поражаемые 0246 30 •111 96 23 13 50
• '•» К 611 30 337 108 32 15 .50
г ■ А 08-1 20 325 128 39 15 75

— 80 1073 332 31 45 56
.ррдне поражаемые 15 30 321 42 13 15 50
! » • 1298 30 329 57 17 8 17
п* 301 >1» 15 217 52 21 10 67

— 75 897 151 17 33 44

Устойчивые А 06 :< 498 С6 7 13 43
к ՛_• Ашмупп 11 203 23 11 • G 55

За гора 12 328 43 13 3 25

֊ 53 1029 102 10 22 и

Сорт-0216 показал сравнительно мен пай процент сраженных боковых
>|։неП.'несмогря на то. ч;о пот сорт своей (Отражаемостью превосходит нее сильно 
хпрмнмчнвыс сорта.Эт.» объясняется ։ем что корневая система сорта 0246. пора- 
а.н। быстро, подвергаете։; .ннсни!-> и число пораженных корней уменьшается.

В отношении зараженности главного корня выяснилось, 
го порзжаемость для всех сортов почти одинакова. Объяс
нится это тем, что, как нами установлено, инфекция прони- 
!ет в растение посредством корневой системы при появлении боко- 
1х корней. Главный корень в молодом возрасте обычно дает больше 
жовых корней и, поскольку пути проникновения гриба для всех 
фтов, независимо от характера устойчивости, одинаковы, то рас- 
яне может почти всегда одинаково заражаться. Дальнейшее же 
'спространение инфекции внутри растения связано с иммунитетом 
!нпого сорта, обусловливающимся структурными, физиолого-оиохи- 
1ческн.чи свойствами и условиями литания.
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В общем же поражаемость главного корня но всех случаях 
больше, чем у боковых корней.

Изучением порлжаемости боковых корней по ярусам установ
лено, что у всех сортов, независимо от устойчивости, в большинстве 
случаев заражаются верхние 2 яруса (таблица 2. рис. 15). Поражаемость 
же остальных нижних ярусов как будто коррелятивно увязывается со 
степенью иоражаемости отдельных сортов. например сорт । >246, пора
жаясь сильнее, имеет поражение почти всех ярусов боковых коп
ией. Однако для всех сортов по группам устойчивоеги можно отметить, 
что чем больше степень поражения, тем глубже распространяется 
поражаемость корневой системы.

В отношении распространения инфекции в горизонтальном нап
равлении у сильно восприимчивых сортов замечается, что поражае
мость боковых корней начинается от главного стержня и распро
страняется в основном на протяжении 19 см, а на большем расстоя
нии число поражаемых мест заметно уменьшается (таблица 3). У 
средне восприимчивых сортов поражение начинается в основном на 
расстоянии 2-х см от главного корня и распространяется па протя
жении 15 сл'. У устойчивых сортов наибольшая поражаемость начинает
ся с 3 с.и от главного корня и продолжается до 17 см и дальше. 

| Отсюда видно, что интенсивная поражаемость боковых корней у 
I устойчивых и средне поражаемых сортов выражена несколько дальше 

от главного корня, тогда как у сильно поражаемых сортов опа на
чинается от самого главного корня.

При этом надо учитывать, что у сильно поражаемых сортов, 
в результате быстрого гниения тканей, создается очень интенсивное 
заражение вертициллумом всей ризосферы растения, что в свою 
очередь усиливает опасность инфекции.

Выводы
1. Заражение хлопчатника УегНсППшп иаЬ.Кае для всех сортов, 

независимо от устойчивости, происходит через корневую систему 
| во время образования боковых корней, когда прорывается кора глав

ного стержня.
Заражение происходит также при глубоком ранении корневой 

। системы.*
2. Гифы гриба V. баЬНае распространяются не только по сосу- 

1дам, но и в паренхимных клетках древесины, сердцевины, в ради- 
| альных лучах древесины и даже коры, а также и в волокнах либри- 
I форма. Гифы распространяются и по межклетникам.

3. Рыхлое строение древесины и тонкостенные клетки либри- 
| форма неустойчивых сортов способствуют беспрепятственному распро- 
I страиеиию гиф. Плотная структура и толстостенные, клетки либри- 
I форма устойчивых сортов служат барьером для свободного распро- 
I хранения гиф по клеткам.

4. В тканях растения гриб V. йайИае проходит все стадии раз- 
I Известия IV. № II—5
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вития (образует конидии, хламидоспоры и микросклероции) в связи 
с ходом вегетации и со степенью поражаемости хлопчатника.

о. Продвижение инфекции внутри растения происходит также и 
посредством конидий но проводящей системе древесины.

6. Заражение боковых корней происходит в основном в первом 
и втором ярусах корневой системы, независимо от степени устойчи
вости сортов хлопчатника.

7. Для всех сортов хлопчатника по группам устойчивости можно 
отметить, что чем больше степень поражения, тем глубже распро
страняется поражаемоегь корневой системы.

8. Пути проникновения гриба V. байНае для всех сортов, неза
висимо от характера устойчивости, одинаковы, но дальнейшее рас
пространение инфекции внутри растения зависит от анатомического 
строения, физиологических и биохимических свойств отдельных сортов 
в связи с условиями питания.
Армянский научно-исследовательский Поступило 26 IX 1951
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■kjr./-'лЛ/пу—The Fusarluni (will) of cotton ami its control. Phytopathology, 17, 1927.
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Л. Д. Австксяи. А. А Бабаян

Окислительно-восстановительные процессы хлопчатника 
в связи с устойчивостью к увяданию.

Успех вывеления устойчивых против увядания сортов хлопчат
ника и управления им в значительной степени зависит от знания 
свойств растений, определяющих в конкретных условиях различную 
степень поражаемое™ отдельных сортов болезнью. Кроме того, зна
ние этих свойств и учн условий выращивания хлопчатника, влияю
щих па них и ту или иную сторону, поможет разработать методику 
оценки влияний агротехнических и других приемов на усиление при
знаков устойчивости сортов на посевах.

Окислительно-восстанови тельные процессы занимают определен
но։- место в комплексе свойств, обусловливающих устойчивость к 
заболеваниям.

В наших исследованиях, результаты которых изложены ниже, 
мы касались вопросов интенсивности дыхания, активности перокси
дазы, каталазы и восстановительной способности клеточного сока в 
связи с устойчивостью к увяданию хлопчатника.

Интенсивность дыхания. Интенсивность дыхания изменяется 
в зависимости от фазы развития растения и под влиянием различ
ных факторов, в том числе от воздействия возбудителя внедренно
го в растение болезнетворного начала, вследствие чего изменяются 
условия синтеза и распада продуктов п рентного и вт <ричного про
исхождения. В ряде случаев, как продукт неполного распада придыха
нии. образуются такие вещества, как полифенолы, обусловливающие, 
по исследованиям В. А. Рубина и Е. В. Арциховской. фнгофтороу- 
стойчивость картофеля [7,8] или. по данным I I. Н. Каргаполовой, ржав- 
чнноустойчивость сортов пшеницы [4| и т. д.

В качестве объекта для изучения данного вопроса были взяты 
сорта хлопчатника е разной устойчивостью к увяданию и принадле
жащие к двум видам И. 1мг5и1итп и С։. ЬагЬа«1еп$е.

Определение интенсивности дыхания проводилось по способу, 
описанному В. Ф. Купревичем |6]. Для анализа листья брались оди
накового возраста, расположенные между средним и верхним яру
сами.

Полученные данные показывают (таблица I), что сильно вос
приимчивые сорта (АО84, 0246, К61!) в пределах дней анализа ха
рактеризуются сравнительно повышенной энергией дыхания. Сорта 
1863, 915, 1298, как слабо и средне поражаемые, занимают проме
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жуточное положение между означенными и устойчивыми (А06 и 
Ашмуни—из группы тонковолокнистых) сортами.

Таблица 1 
Интенсивность дыхания листьев хлопчатика

(mi СО9 на КМ) г массы)

Дэта 
взятия 
образ

цов

Сорта к степень 
устойчивости

Со здоро
вых рас

тений

С больных рас
тений

на вид 
здоро

вые
больные

11. VIII А'нмунн устойчивый 18.8 24,5 26,5
1363 слабо поражаемый 22,1 25,3 24,8
А084 сильно 27,4 31,5 37,6

14 VIII 915 средне 19,9 34,8 '28,8
0216 сильно 35,1 41,4 39,4

18 VIII АО 6 устойчивы 27,7 30,5 34,1
1298 средне поража- 31,5 •11,5 —

смый
К511 сильно порах •13,6 45,3 •13.2

Как общее явление, замечается, что интенсивность дыхания у 
больных растений повышена, при этом соотношение между устойчи
выми и восприимчивыми сортами сохраняется. Характерен тот факт, 
что листья больных растений, не имея внешних симптомов (на вид 
здоровые), также отличаются повышенной интенсивностью дыхания. 
Это показывает, что патологическим процессом охвачены все орга
ны растений, независимо от того, носят они симптомы увядания или 
нет. В таблице I приведены результаты анализов таких больных 
листьев, на которых симптомы увядания выражены в первоначальной 
форме—в виде светлозслеиых, побледневших пятен. В случае появ
ления симптомов болезни па листьях в более сильной степени в ви
де некротических пятен, происходит ослабление интенсивности ды
хания.

Активность пероксидазы, и каталазы. В явлении устойчивости 
к заболеваниям значительное место отводится активности ферментов 
пероксидазы и каталазы. В окислительных процессах растений, под 
воздействием внедренных в них паразитных организмов, образуются 
токсические для протоплазмы соединения, которые разлагаются фер
ментами пероксидазы и каталазы и, таким образом, нейтрализуется 
их вредное действие.

Выяснением роли активности окислительных ферментов зани
мался ряд авторов на разных объектах. 'Гак, например. К. Т. Сухо
руков |!0), изучая активность пероксидазы в корнях устойчивых н 
восприимчивых сортов хлопчатника, установил, что устойчивые к 
болезни сорта, принадлежащие к виду барбадензе (группа тонково
локнистых), характеризуются пониженной активностью пероксидазы. В 
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отношении же сортов, принадлежащих к виду гирзутум, полученные 
К. Т. Сухоруковым данные недостаточно характерны, так как в ря
де случаев высокая активность пероксидазы наблюдалась как у силь
но восприимчивых, гак и слабо поражаемых (но автору устойчивых) 
сортов*.

А. С. Ионесова [3] исследовала листья устойчивых и восприим
чивых сортов хлопчатника к увяданию и пришла к заключению, что 
в пределах длинноволокнистых сортов устойчивые характеризуются 
повышенной активностью пероксидазы и каталазы.

Аналогичным образом в исследованиях Б. А. Рубина, Е. А. Ар- 
циховекой, Т. Проску'рниковрй [7] получилась более высокая актив
ность пероксидазы и вообще всей окислительной системы у устойчивых 
против фитофторы сортов картофеля. Повышение активности перок
сидазы у устойчивых сортов отмечалось и в работе \. И. Гречуш- 
никова и И. Н. Яковлевой |1| с ростками картофеля, пораженными 
раком.

Из приведенных выше литературных данных видно,, что взаи
мосвязь между активностью ферментов и устойчивостью может быть 
различной в зависимости от того, с каким растением и с какими его 
органами и состоянием мы имеем дело. Несомненно она зависит йот 
характера взаимоотношений между растением и данным паразитом 
и, в частности, от степени облигатиостн паразита, от приуроченно
сти его к данному питающему растению и пр.

Результаты наших исследований активности пероксидазы у 
устойчивых и восприимчивых сортов приведены в таблице 2. Анализы 
проводились н зеленых листьях по методу Баха и Збарского (опи
сание Н. II. Иванова [2]).

Листья для анализов брались одинакового возраста,расположенные 
между средним и верхним ярусами, но 20 штук с каждого сорта 
|по одному листу с каждого растения), с которых высечкой выреза
лись кусочки и растирались в ступке для получения средней пробы.

Данные таблицы показывают, что активность пероксидазы по
вышена у слабо поражаемого (1363) и средне поражаемых (915. 1293) 
Сортов по сравнению с сильно восприимчивыми сортами (А084. 
Кб 11. 0246). Соответственным образом активность пероксидазы повы
шается в больных листьях. У тонковолокнистых сортов (А06, \ш- 
муни, Загора) их устойчивость не увязывается с повышением актив
ности пероксидазы и. очевидно, обусловлена другим сочетанием фак
торов физиологического, биохимического и анатомического порядка.

Дли денет нчгсл1>ного отображения сраппительной устойчивости сортов 
хлопчатника к увяданию мы их делим на четыре группы, причем и группу устой
чивых (практически иммунных) мы включаем тонковолокнистые сорта из вида 
барбадензе. Сорта, принадлежащие к длиннополокнигтому хлопчатнику (вида гир
зутум I. делим па 1ри группы: слабо, средне и сильно поражаемые (как. например, 
соответственно сорта: 1363, 915 или 1298. 0246 или К 61!).
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Активность перокси,>.г<ы з ж;ып хлопчатника 
но пирога л лольпому методу

Таблица 2

Дат а 
взятия 
образ

цов

Сорта и степень 
устойчивости

Мл 0,1н KMii О, 
на I г массы

здоро
вые больные

23. VIII 1363 слабо поражаемый 26,3 40,8
А084 сильно 19.0 27,2
Лшмупи устойчивый 16.6 33,3

24. VIII 1298 средне яоража-
50,9емыЙ 55,5

КбИ сильно 30,7 41,1
Затора устойчивый 41,4 44,4

28. VIII 915 слабо поражаемый 42,8 73,1
0216 сильно 33,0 61,8
Л06 устойчивый 30,6 46,9

Аналогичного порядка данные получены также в исследована։ 
Ионесовой [3], Сухорукова 110] и др.

Активность каталазы мы изучали в семенах, в проростках,, а 
также-в зеленых листьях хлопчатника, вступившего в фазу цвете
ния (20. VII). Определение проводилось газометрическнм методом по 
описанию Н. Н. Иванова [2]. Результаты анализов приведены в таб
лицах 3, 4 и 5.

Активность каталазы в семенах хлопчатника
Таблица 3

Copra и степень устойчивости Мл О., 
через 2 минуты

02-16 сильно поражаемый 51,2
К611 51,2
А084 55,2
1298 средне СИ’,3
3173 61,0
1363 слабо 53,3
ЗО4ф (50.0
131 ф • 61,1
108ф 60,3
ЛОб устойчивый 67,о

П ри ме и а н не: Навеска 0.25 г из средней пробы в 30 г семян, Н2Оа ■><., 5 чл 
4- 100 .иг мела н 10 мл воды.
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Таблица !
Активна» ть каталазы к проростках есмнн хлопчатника

Сорта и степень устойчивости Мл Ол 
через 2 минуты

0246 сильно поражаемый 46,9
А084 •19,2
1298 средне 49,4
1363 слабо 49,8
108ф 49,4

г меч ан и с: На песка 
[ меда ИЮ Анализ

0,5 из средней пробы, 
проростков на четвертый

Н2О: 3'5 хл. воды 15 «л‘ 
дсп:, после посева семян.

Активность каталазы в листьях хлопчатника
Таблица 5

Мл О3
Сорта и степень устойчивости первый анализ (повторный анализ

I х 2 х 1 X 1 2 X

0246 сильно поражаемый 37,0 46,0 31,0 40,0
915 средне 41,8 46,4 38,0 42,0

1363, слабо 40,5 4С,0 36,0 42,0
А06 устойчивый 38,2 41.2 36,0 42,0

Примечание: Навеска 0,5 г на средней пробы. Н..О_. 3'<> 5 .ил, воды 15 .ил и 
Мела ЦЮ дтг. Способ взятия проб листьев сходен с таковым дли анализа на 
активноеII. перок»՛ идады.

■р отношении анализа семян (таблица ■>) мы замечаем, что у 
<пльцо поражаемых сортов (0216, 1(61’. и ЛОМ) активность каталазы 
несколько меньше, чем у средне, слабо поражаемых и устойчивых 
сортов. Некоторое отклонение получено пи слабо поражаемому сор
го 1363. Анализ проростков (таблица 4) не дал показательных ре
зультатов. По активности каталазы в листьях (таблица 5) особой 
разницы у сильно восприимчивых и устойчивых сортов не наблю- 
ие«я,но все же у средне и слабо поражаемых эта активность нес
колько, больше, чем у сильно восприимчивого сорта 0216. Во всяком 
случае, во всех трех таблицах замечается общая тенденция понижения 
активности каталазы у сильно восприимчивых сортов.

Восстановительная способность клеточного сока. Из приве
шенных в предыдущих разделах данных видно, что различные сор
та хлопчатника отличаются между собой разной активностью окис- 
ВтельноЙ системы и, следовательно, неодинаковой восстановитель

ной способностью, поскольку они имеют место единовременно и взаи- 
Ьбсиязаны. Проведенные нами анализы имеют целью выявить, в какой 
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взаимосвязи находится активность восстановительной способности кл 
точного сока с устойчивостью к увяданию.

Анализы проводились йодометрическим методом в 2,5® 0 < epi 
кислоте, количеством связанного иода оценивалась степень i 
становитсяиной способности клеточного сока. Способ взятия об| 
цов и составления пробы сходен с описанным выше методом для 
ределения активности пероксидазы. Полученные данные показь 
ют (таблица 6). что средне и слабо поражаемые copra (1298. ! 
1363, ЗО4ф) отличаются несколько большей восстановительной сп 

собностыо, чем сильно поражаемые сорта (0246, К611, А084). Гл 
при анализах I и 2 августа, показатель величины связанного ио, 
на 1 г сока свежих листьев колеблется у сильно поражаемых сорт՛ 
от 1.45 до 1,66, а у средне и слабо поражаемых сортов, в завис

Таблица б
Восстанови гелыия способность клеточного сока Листьев 

хлопчатника

Copj.i и стелен: поражаемое։ и
Мл 0,01 п Нола на I свежих листьев

LVUI --Will 6.IX 6.1л 
больные

O24G сильно поражаемый 1,50 — —
K6J1 1,61 2,13 1,98
АО84 1,45 1,66 2,17 2,12
915 средне 1,65 2,44 2,18

1294 1,75- 2,51 2,15
1363 слабо — 2,60 — —
ЯП! ф • 1,6? 2,34 2,0В

' мости от даты учета и места участка посева (образцы анализа от 
августа были взяты из другого участка՛. 01 1,62 до 2,60.

При последующем анализе от 6-го сентября эта разни 
почти затушевывается, что объясняется общим падением жизнен
ных процессов растений в связи с приближением конца вегетации. 
В последнем сроке анализ больных увяданием листьев не показ 
разницы межд\ указанными группами сортов, за исключением иск 
торой тенденции ослабления степени восстановительной способное 
отдельных сортов (1(611,1298, 304 ф) в этом периоде в связи с б 
лезныо.

Выводы

1. Сорта хлопчатника, обладающие разной устойчивостью к увя 
Данию (V. <1аЬНае), отличаются между собой интенсивностью дых! 
ния. Устойчивые и слабо поражаемые сорта имеют наименьшую 1 
тенсявность дыхания. Это положение в одинаковой мере относя
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К ДЛИННОВОЛОКНИСТЫМ (С. 1ПГ5иЪ1ГП) И ТОНКОВОЛОКНИСТЫМ (6. Ь«ТГ.Ь;1- 
’-■?п8е) видам.

2. Среди длинноволокнистых сортов хлопчатника более устой- 
чявые к увяданию характеризуются повышенной активностью перо- 
хацазы и в меньшей степени каталазы и восстановительной спо
собности клеточного сока.

3. Интенсивность дыхания и активность пероксидазы у больных 
растений резко повышается, причем это наблюдается н во-внешне 
поровых листьях.

Армянский научно-исс ледова тельский
■КИпститут технических культур Поступило 2<> X 1951
■Министерства хлопководства СССР
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Опенка устойчивости сортов хлопчатника 
к увяданию серологическим методом

Увядание хлопчатника наноси г серьезный ущерб хлопководству 
Советского Союза, особенно в районах орошаемой зоны. Возбудитель 
болезни УегЦсПКит йаИйае. обитая в зараженной почве, проникает 
в растение через корни, распространяется, главным образом, в сосу
дистой системе и вызывает частичное или полное увядание всего 
иста. •

I Эти особенности биологии паразита затрудняют меры борьбы 
с ним, а лечебные меры в настоящее время вообще отсутствуют; наи
более эффективным мероприятием против него является применение 
севооборота с включением невосприимчивых к болезни травосмесей 
ршерны и рыхлокустовых злаков), а также использование устой
чивых сортов. Благодаря способности вертициллиума питаться за 
счет растительных оста псов в почве, образовывать микросклероции 
при вступлении неблагоприятных условий среды, применение сево

оборота вызывает лишь частичное, но не полное оздоровление почвы 
оа инфекции. Поэтому значение болезнеустойчивых сортов особенно 
повышается.

Оценка сравнительной устойчивости сортов при селекционных 
работах н дальнейшее их испытание обычно проводятся на провока
ционном фоне, требуют целого вегетационного периода и связаны с 
рядом затруднений.

՛ Некоторыми исследователями делались попытки разработать 
другие методы, не требующие длительного периода и провокацион
ного фона для оценки устойчивости сортов к отдельным заболева
ниям сельскохозяйственных растений. К числу таких исследований 
относятся многочисленные работы Т. И Федотовой [4, 5, 6, 7], ис
следования В. Э. Земит [2], Л. Е. Крамаренко [3] и I . Я- I уба- 
нова {I].

Из этих работ наиболее разносторонне изученным является ме
тод, предложенный Т. И. Федотовой, основанный на образовании 
серологической реакции получения осадка в виде кольца, которое 
есть результат прибавления раствора белка из семян восприимчивою 
сорта к антивозбуднтельной сыворотке.

Получение положительной реакции объясняется родством <»ел- 
ко& восприимчивого сорта с белками возбудителя болезни, чю яв
ляется результатом взаимовлияния питающего растения и паразита. 
Белки семян устойчивых сортов такой реакции не вызывают. 1аким
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образом, Т. И. Федотова доказала, что белки устойчивых и воспри
имчивых сортов качественно различны, причем между ними имеются 
промежуточные формы, которые обнаруживаются при серологическом 
методе определения, аналогично полевому методу выявления устой
чивости сортов

'Г. И. Федотова и ее сотрудники провели большую работу по 
определению устойчивости сортов в отношении некоторых болезней 
таких культур, как хлопчатник, пшеница, лен, картофель, табак, 
фасоль и ряд овощных растении серологическим методом. Однако, 
за редким исключением, эта работа, несмотря на ее теоретическую 
обоснованность, не нашла широкого отклика и не была апробиро
вана отраслевыми и другими научно-исследовательскими и селекцион
ными учреждениями, стоящими близко к производству. Причины 
этого явления, очевидно, надо искать в некоторой сложности техники 
работы предложенной методики. При широкой проверке и принци
пиальном разрешении целесообразности применения такой оценки 
сравнительноп болезнеустойчивости сортов, вопрос упрощения мето
дики разрешим при централизации получения соответствующих ан- 
тивозбудительных сывороток, о чем неоднократно в литературе 
указывалось автором серологического метода.

Целью нашего исследования, проведенного под руководством 
кандидата сельхоз. наук А. А. Бабаяна, являются проверка названного 
метода на местном наборе сортов хлопчатника в отношении верти- 
циллиозного увядания и выяснение влияния различных агротехниче
ских и других факторов, связанных с условиями выращивания хлоп
чатника на результативность серологического метода для внесения 
соотнетствующих поправок.

По исследованиям Г. И. Федотовой наиболее правильно харак
теризуют устойчивость сорта солерастворимые белки-глобулипы.

Для извлечения названных бедкой из семян хлопчатника пос
ледние очищались от шелухи, растирались в муку и обезжиривались 
серным эфиром в аппарате Сокслета. Обезжиренная мука заливалась 
10% раствором Х.чс1. полученная жидкость фильтровалась при помощи 
масляного насоса ломовского и ставилась на диализ. По окончании 
последнего, жидкость из цилиндра сливалась, а осадок (белок) цент
рифугировался для полного удаления жидкости, переносился в чашки 
Петри, в течение двух часов высушивался в термостате при темпера
туре 35°, превращался в порошок и хранился для дальнейшего упо
требления.

Приготовление сыворотки к возбудителю увядания хлопчатника 
проводилось путем иммунизации кроликов грибницей V. баЬНае.

Иммунизация проводилась путем впрыскивания взвеси указан
ного порошка гриба в физиологическом растворе в ушную вену. За 
время иммунизации проводилось 4 ֊5 инъекций, с промежутками в 
1—2 дня в зависимости от состояния животных. Дозировки антигена 

при иммунизации животных приведены в таблице I.
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Таблица I
Схема иммунизации кроликов грибным антигеном

Инъ
екции

Дозировка антигена в граммах в 2 куб. см 
физиологического рае।нора

кролпк
X- 1

кролик 
№ 2

кролик 
№ 3

кролик 
№ 4

1 0,005 0,005 0,005 0,01
0,015•> 0,005 0.007 6,01

3 0,007 0,000 0,015 0.015
4 0,007 0,01 0,015 —
5 0,007 0,015 — —

Кровь бралась из ушной вены
ь в термостат при температуре

кроликов и на один час стави- 
37° для осаждения клеточных

тентов, а затем центрифугировалась до полной прозрачности.
Для постановки серологической реакции в микропробирки нали- 

1ись пипеткой пи 2 капли антивозбудительной сыворотки, как наи
более тяжелой по удельному весу жидкости, а затем на них осго- 

ЖЙО пипеткой наливался раствор белка, с таким расчетом, чтобы 
ЙрСти не перемешивались и между ними была бы грань, где по
ется осадок н виде кольца. По времени появления кольца и
юлжительности его наличия и пи интенсивности реакции опре- 

ялзсь характеристика степени поражаемое™ сортов (таблица 2).
Таблица 2 

гльтагы серологический реакции антнпертпиллнумноп сыворотки с белками 
различных сортов хлопчатника

Степень развсдс- 
ния бедка и сыво- 
_____ро;кя ____

Назва- 
11|есор- 
п та

сыворотки
10 | 20

б е л к п
0 ( '

02К

611-6

++

Н)8ф
1298
3210

1 915
01363
А-Об

■Ы—гЧ- 
+

■Г.ремл появления 
кольца

Длчтель* 
ккть сох

ранения 
кольца Оценка и б реакции 

кольца

часы У.ИНЧ-

моментально 4 40 ։ н.'н.ио поражаемый
через 5 минут 4 30 • •

. 5 .. з 30 и И
н ю 3 30 V •
. 5 40 н •»

моментально 4 0
через 20 минут 1 0 средне поражаемый

. 15 . 1 15 и и

. 20 . 0 >
в 30 . •15 слабо поражаемый
и 30 . 30 устойчивый

Сорт (1246, который очень сильно поражается увяданием, в при
данной таблице по серологической оценке занимает первое место, 

затем последовательно идут сорта А 084. КН )2 и другие.



I 052 Е. А. ХодЖаля

По этим данным из испытанных И сортов самым слабопора- 
жаемым сортом является 01363. а устойчивым А06. Серологическая 
оценка сортов, занимающих промежуточное положение по поража- 
ем ости, не совсем точно совпадает с результатами полевого учета 
(таблица 3).

Таблица 3
Сравнительной оценка поражаем՛»с гн торгов увяданием серологическим и 

нолевым методами

Назва
ние сор

та

Метод
полевой серологический

024(5 сильно поражаем ый сильно поражаемый
A0S1I • ՝• я и

К3102 * я м м
611 и м •

AQ274 и •» *
1298 средне поражаемый средне поражаем ый
32 И) и • • »
915 • • • N

108ф слабо поражаемый сильно поражаемый
01.Ж » Я слабо поражаемый

А Об устойчивый »

Особенно резко в этом отношении выделяется сорт 1Г)8ф, ко
торый относится к слабо поражающимся сортам, а по серологиче
ской реакции он оказался в группе сильно поражающихся. Сорт 1298. 
который в действительности меньше поражается, чем 5210, по серо
логической реакции уступил место последнему сорту.

Таким образом, сорта, резко отличающиеся по устойчивости 
к болезни, получили аналогичную оценку по серологической реакции. 
Оценка же сортов, занимающих промежуточное положение, не во 
всех случаях точно отображала их действительную поражаемость. 
Очевидно здесь особенно резко сказываются условия развития этих 
сортов, из которых получен семенной материал, так как он был 
собран из различных мест и опытов, заложенных в разное время.

Выводы

Исследования, проведенные на II сортах хлопчатника по приме
нению серологического метода определения устойчивости сортов по 
семенам к нертициллиозному увяданию хлопчатника, показали, в 
основном, совпадаемость с полевым методом оценки. Из перечислен
ного количества сортов лишь одни (11)8 ф) из группы слабо пора
жаемых при серологической оценке перешел в группу сильно вос
приимчивых.

Сорта, занимающие при полевой оценке промежуточное поло- 
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женис между устойчивыми и сильно восприимчивыми, по серологи
ческим реакциям дали не во всех случаях совпадение с полевой 
оценкой. Это явление, очевидно, связано с условиями выращивания 
сортов, семена которых подверглись испытаниям.

Выяснение влияний условий выращивания на результативность 
серологического метода и внесение в соответствии с ними поправок 
ври использовании методики, еще больше повысит точность его 
определения и будет широко применяться на производстве.
Армянский науч во-исследовательский
институт технических культур Мийи- Поступило 26 IX 1951

стерства хлопководства СССР
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հիվանդ ադ եւ1’ացգ^ւն սորւոեր ստանարւլ գործին և աարրեր ագրսքիսնի 
սյայմա՚հ՚հերա մ րա րէերի հիվանդա դի մ ա ր կ ո էնությ и > ն ր ա ր Л ր ա ր /Г ա ն ա դ֊ 
դւււթյամր տարվող ու иոէ^մեաոիրությու֊ններինւ 
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Тли хлопчатника

Листовые тли хлопчатника являются довольно серьезными вре
дителями этой культуры, в особенности в первой фазе развития ра
стения.

Комплекс их в условиях Закавказья и Средней Азии изучали 
֊В. Н. Рекач, Т. Л. Добрецова [4]. В. 11. Невский 111, В. В. Яхонтов 
|7|, А. Г. Туманян |6].

Целью наших исследований было определение видового состава 
тлей на хлопчатнике, установление количественного баланса отдель
ных видов, выяснение сезонной динамики всего комплекса тлей и 
Количества поколений по отдельным видам.

Исследования проводились в 1947 и 1948 гг. на опытной экспе
риментальной базе Армянского научно-исследовательского института 
технических культур, а также на отдельных участках колхозов Эч- 
мнадзинскоге, Лрташатского и Октемберянского районов. Наблюде
ния по выяснению вышеуказанных вопросов велись на специально 
выделенных стационарных участках, сильно пораженных тлями.

Видовой состав тлей, на хлопчатнике. До 1929 года все вегре- 
ч /отнеся листовые тли на хлопчатнике принимались за один вид, 

(Врд общим названием „Aphis gossypii Glov*. Лишь с 1929 года у В. П. 
Невского |1| впервые встречаются более точные указания о видо
вом составе их для Средней Азии.

В. Н. Рекач [5| для Европейской части РСФСР отмечает 4 ви
да листовых тлей, а именно: акациевая, хлопковая или бахчевая, 
.келтая люцерновая, персиковая или табачная тля. В условиях же 
Армении по указанию А. Г. Туманяна [6] на хлопчатнике распро
странены следующие пять видов листовых тлей: Aphis gossypii Glo
ver. Aphis flava Wevsk, Aphis laburn։ Kalt, Myzodes persicae Sulr, 
Acyrthosiphon gossypii Mord.

По собранным нами материалам профессор В. И. Русанова оп
ределила, что в состав комплекса входят 3 вида тлей:

1. Aphis laburni Kalt —акациевая тля.
2- Aphis gossypii Glov —хлопковая или бахчевая тля.
3. Acyrthosiphon gossypu Mprd большая хлопковая или желтая 

люцерновая тля.
Помимо перечисленных выше листовых тлей, в конце июля на 

хлопчатнике обнаружен вид Myzodes circumflexus Buct.
В существующей литературе этот вид листовых тлей не отме

чен в составе комплекса. По В. II. Невскому [1] он отмечен на пше-
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лицах, садовых хризантемах, циниях, ноготках. По указанию же К. С. 
Сухова [3] вид Мухобев сиситПехш» Вис։, является переносчиком ви
русных заболеваний с табака на томат.

Количественный баланс отдельных видов тлей с хлопчатника. 
Для определения динамики видового состава тлей на хлопчатнике 
выделены модельные кусты хлопчатника, взятые по диагонали уча
стка. Листья выделенных модельных кустов периодически просмат
ривались, учитывалось общее количество тлен, а также их соотно
шение по видам. Дополнительные наблюдения проводились на дру
гих участках колхозов Эч.миадзинского и других районов. Количе
ственное соотношение видового состава тлей па хлопчатнике пред
ставлено в таблице I.

Таблица /
Процентное соотношение отдельных видов листовых тлей 

на хлопчатнике но полевым наблюдениям 1948 года

Дата 
анализов

Виды тлей
акацие
вая тля

бахчевая 
или хлоп 
новая тли

большая 
хлопковая 

тля

Myzodcs 
clrCuuiflexus 

Bud.

20. V 91,8 8,2 _ _
25-V 85,9 14,1 — —*
31-V 70,9 29,1 —
4.VI 53,7 46,1 —

15-VI 63,3 34,1 2/6 —
23. VI 9,6 90,0 0,4 —
26. VI — 99,3 0,7
6. VII — 99,0 1,0 _

14. VII 2.7 88,6 8,7 —
19. VI1 12/2 82,2 5,6
25. VII — — 17,9 82,'.
5. VIII _ — 7,6 92,4

28. VIII — 14,8 85,2
25. IX — ֊ —

Доминирующим видом в мае и до первой половины июня яв
ляется акациевая тля; из общего количества афидофауны этот вид 
составляет от 53,7 до 91,8"... В начале сезона одновременно с ака
циевой тлей появляется также бахчевая тля. однако она встречает
ся в виде отдельных особей в колониях акациевой тли. Лишь с 
первой декады июня появляются колонии бахчевой тли и до второй 
половины июля преобладающим видом становится бахчевая тля, про
цент которой возрастает от 46,3 до 99,3. Гораздо позже, в сезоне, 
в незначительном количестве появляется большая хлопковая тля, 
процент которой не превышает 17,9. Она держится, главным обра
зом, на листьях уже окрепших растений, не образует колоний, ко
личественно представлена на листьях 2—3 особями и единичными 
личинками. Заметного вреда растению не наносит. В конце июля по
является вид Мугойев сисшпПехиз Вис։., процент его заселенности на 
листьях хлопчатника составляет от 82.1 до 92,4 Однако вид встре
чается в виде единичных особей, не образуя больших колоний.

Таким образом, акациевая и бахчевая тля занимают доминиру
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ющее положение по сравнению с другими видами. Заселяя в массе 
молодые растеньица хлопчатника, они сильно задерживают его 
развитие, уничтожая тем самым все преимущества раннего сева.

Сезонная динамикаразвития листьевых тлей, на хлопчатнике. 
Установление сезонной динамики комплекса листовых тлей на хлоп
чатнике представляется вопросом большой практической важности, 
поскольку с ней неразрывно связаны сроки проведения истребитель
ных мероприятий. С начала каждого сезона на стационарном участ
ке ежепендатно проводился осмотр 320 растений хлопчатника, взя
тых из 16 постоянных отрезков, равномерно расположенных по уча
стку. .Учетами определялась общая зараженность, под которой ра
зумелось наличие на кусте хотя бы единичных тлей, а также зара
женность колониями. За колонию принимались скопления 20 -25 
тлей на кусте и выше. Приведенная таблица 2 составлена в резуль
тате наблюдений, характеризующих сезонную динамику листовых 
тлей на стационарном участке. Появление первых тлей на хлопчат
нике в 1948 г. отмечено 21 мая, однако не исключается возмож
ность, что заражены были еще свернутые нерасправившиеся семя
доли. Через декаду после первого появления тлей на хлопчатнике, 
т. е. в первых числах июня, зараженность определялась в 15,6%, со 
второй декады июня она усилилась, —максимум заселения хлопчатни
ка тлями пришелся на 26 июня, а зараженность растений—до 75,0%

Сезонная динамика листовой тли па хлопчатнике в 1948 г.
Таблица 2

Общий % Из них зараженных Плотность
заражение- тлей научетов сти расте- единичными колониями
вий тлями особями листе

2Л’ 1,0 1,0
25. V 1,4 1,4 — —
31-V 7,6 7,6 — 1.5
5. VI 16,2 15,6 0,6 1.0

К).VI 32,7 30,9 1.8 3,0
15.У1 34,2 27,1 7,1 4,0
21. VI • 53,0 34,0 19,0 5.5
26. VI 75,0 42,5 32,5 1,5
2. VII 60,8 51,8 9.0 1,0
7-VII 67,1 52,1 15,0 —

13. VII 19,0 19,0 — —
19. VII 11.0 14.0 — —
25. VII 11,6 14,6 — —
30. VII 1.5 1,5 — —
5. VIII 0.6 0,6 — —

10. VIII 0,9 0,9 — —
16. VI11 18,7 18,7 — —
23. VIII 22,1 22,1 —
31. VIII 28,4 28,4 — —

О.IX 30,6 30,6 —. —-
13. IX 39,0 39,0 — —
17.IX 61,5 61,5 — —
25.IX 8,7 8,7 — —
7.Х 4,6 4,6 —

18.Х 0.6 0,6 —
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при наличии 32,о®/0 колоний. Со второй декады июля наступает в 
их развитии депрессия, а с конца июля, в августе наблюдается ис
чезновение основной массы тлей с хлопчатника.

Большая хлопковая тля и Мугобев сисшпПехиь Вис1. из-за их 
крайне ограниченного распространения на хлопчатнике не Вызывают 
необходимость прибегнуть к оперативным мероприятиям, так как 
хозяйственное значение имеет лишь зараженность колониями. Высо
кие Показатели зараженности единичными особями в осенний пери
од, приведенные в таблице 2, лишены практического интереса. Ди
намика листовых тлей в 1948 году в основном совпала с предыду
щим сезоном, за исключением того, что в 1947 году интенсивность 
развития тлей была низка, во второй декаде июня процент заражен
ности колониями не превышал пяти. Это объясняется тем, что в те
чение июня температура воздуха держалась высокой (от 23,8 до 
26,6°), а оптимальная температура для развития акациевой и бахче
вой тли по работам Степанцева [3] лежит в пределах от 18 до 20®. 
Дополнительными наблюдениями установлено, что на смежных уча
стках кривые численности глей всегда совпадают друг с другом и, 
поскольку динамика тлей на хлопчатнике в Эчмиадзинском и в дру
гих хлопковых районах Армении является схоже։։, это дает нам воз
можность сделать вывод, что развитие тлен в Армении характери
зуется одним максимумом с резкой депрессией в середине лета. По 
времени последняя наступает со второй декады июля. Что касается 
максимума, то он характеризует собой заселение хлопчатника коло
ниями, начало образования которых бывает приурочено ко второй 
половине июня до начала июля. Зараженность кустов колониями 
оказывается наивысшей, после чего число колоний идет на убыль и 
наступает депрессия. Зараженность в августе за счет большой хлоп
ковой тли лишена практического значения, так как тля в это время 
держится главным образом па листьях уже окрепших растений. 
Вспышка тлей в Армении осенью не наблюдается. Таким образом, 
хлопчатник оказался зараженным тлями в первой половине лета, в 
течение полутора месяцев, со второй декады мая до первой поло
вины июля. Оперативные мероприятия необходимо в основном про
водить в вышеприведенные сроки.

Депрессия в развитии тлей, наступающая со второй половины 
июля, выявляется к наиболее жаркому и сухому периоду. При со
поставлении колебания численности тлей со средне-суточной темпе
ратурой воздуха усматривается, что весенне-петний максимум раз
множения тлей лежит в пределах температуры 16,6—22,7° с влаж
ностью 65—54%. Более высокая температура и низкая относительная 
влажность действуют на тлей депрессивно.

Число поколений тлей по отдельным видам на хлопчатнике. 
При появлении на хлопчатнике отдельных видов листовых тлей на
ми проводились наблюдения непосредственно на хлопковом поле, где 
для этой цели были изолированы растения, на листьях которых от.
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снживалось определенное количество взрослых тлей. После стрем
ления личинок все взрослые особи тлей удалялись с листьев, и от
мечалась дата превращения этих личинок в имаго, т. е. дата их от- 
рождення. Для наблюдений над следующей генерацией все взрос
лые снова снимались и оставлялись только личинки первого дня от- 
рождения. Таким образом, за начало каждой генерации принимались 
личинки, отрожденные в первый день живорождения Результаты по 
количеству и продолжительности поколений отдельных видов тлей 
на хлопчатнике за сезон I94S года по наблюдениям в Эчмнадзине 
приводятся в таблице 3. Акациевая тля в период с 5.V по 4.VII дала 
В поколений на хлопчатнике, бахчевая тля в период с 4.VI по 12.VII 
развилась в 5 поколениях, большая хлопковая тля в период с 
10.VII no 5.Х дала II поколений. Myzodes circumflexus Buct. в период 
I8.VI1 по 12. X развилась в 10 поколениях. Продолжительность разви
тия каждого поколения составила 6—13 дней.

Следует отметить, что в связи с растянутым периодом живо
рождения тлей каждого поколения в природе имеет место наслаи
вание поколений.

Выводы

I. В состав комплекса хлопковых тлей в пределах Армении 
входят 4 вида листовых тлей: Aphis laburni Kalt—акациевая тля, Ар- 
hisgossypii Giov — хлопковая или бахчевая тля, Acyrthosiphon gossypii 
Mor dv—-большая хлопковая тля и впервые отмечаемый Myzodes cir
cumflexes Bud.

2. В условиях Армении в начале вегетации, хлопчатника прева
лируют акациевая и бахчевая тли. наносящие значительный вред.

Из других видов, входящих в комплекс листовых тлей, встре
чаются большая хлопковая тля и Myzodes circumiiexus Buct., кото
рые держатся главным образом на листьях уже окрепших растений 
и заметного вреда не наносят.

3. Развитие тлей в Армении характеризуется одним максиму
мом. с резкой депрессией в середине лета. Основным сроком борь
бы с тлями является период конца мая до середины июля.

Армянский пзучно-исслсдовлтс.искнй
институт технических культур Пост к им,то 26 IX 1951
Министерства хлопконодствл СССР
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•Լ. X. 2իլիԱ<յ։։ւրյան

ՌԱՄԲԱԿեՆՈհ ԼՎ.ՒՃՆեՐԸ

Ա Մ Փ 0 Փ Ո I' Մ

համ րակենու լվիճներ ր Հա յ աս տան ի պայմ աննե րւււ մ հանդ ի и ան ում 
նն վւոանզավոր վհա и ա տ սւն Լ ր, հատկապես բույսի զա րզ ա ւյ մ ա՛հ աս ահ ին 
չքհանու մ.- /քւսա Пиши ի բու ի} յուննե րի նպատակն էր պարզաբանել լվիճների 

տնձքւն տեսակների քանակական կազմր, նրանզ սեզոնա յին զ ին ա if ի կան, 
и սերունդներ ի քանսւկրւ (71 и it t.ffli աս քւ ри i ff՜ j հւնն ե ր ի զ պարզված է, որ րսւմ- 
րակենու վրա տա րած վ ած են հետևյալ Հ՚՚ք՚Ս տես ակի in ե ր հա ք քւն լվիճները. 
Aphis laburn։ Kalt, Aphis gossypii (ilov, Xcyrthosiphon gossypii Mordv, 
Myzodes circumflexus Buct:

'Լեղեւո աւյ քւ տ յ ft սկդբոէ մ ր иг մ բա կեն ուն վնասում են ուկազ իա յի և րան- 
{ւսրանսէքա յքէն էէքքէճներրւ Մնաւլւսծ՛ ւոեսակներքւզ սւերևա յքւն քվքւճներքւ կու!՝- 
“ււ^ք՚Ւ 'Ո1} հանէքքւպոււք են բա if րա կեն и ւ մեծ լվքւձր հ նոր հայտնաբերած 
1>1[ւճր- -Myzodes Circumflexus Buct., որոնք հանդես են զալիս սւՀ և նկա֊ 
տելքէ ffhuiii չեն հասւյնա մւ

համբակեն ու լվիճների զար դսււյ ման դինամիկան Հայաստանի ւզւսյ֊ 
մաննևրսւմ որսշւքում է մեկ մաքսիմումով, որբ տեղի կ ունենա մ ամոան 
աոս/ջին կեսքւնւ

Պայքարի հ քւէքեսւկսւն J ա մ ան ա կա շ րհ ան ր լվ իճներ ի դեմ հ ան զ ի и ան it i.if 

է էէայիսի վերջիւյ մինչև հուլքւսքւ կեււր։



ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԴԻՏՈԻՒՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССРՕ|ւրղ. և 4յոպասւ6էօ. դիաո«թյո<ССЬг IV, № 11, 1951 Биол. и сельхоз. науки

Р. Н. ЛнаянО применении ДДТ и гексахлорана в борьбе с вредителями хлопчатникаДйхлорднфенилтрихлорэтан—ДДТ и гексахлорциклогексан— ГЦХГ за последние годы стали широко применяться в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур, в том числе и с некоторыми вредителями хлопчатника (карадрина, подгрызающие совки, хлопковая совка и др.).В ходе практического применения этих препаратов в борьбе с вредителями хлопчатника в условиях Армянской ССР возникла необходимость в проведении исследований по выяснению вопросов, связанных с выявлением эффективности действия ДДТ и ГХЦГ против хлопкового паутинного клещика—Tetranychus urticae Koch., установления их действия в отношении полезных насекомых (хищников) и выяснения ожигающих свойств на хлопчатник.Высокие токсические свойства указанных препаратов против полезных насекомых требуют особого внимания в отношении способов и условий их использования па хлопчатнике, тем более, что хлопководческие районы Арм. ССР характеризуются интенсивным развитием паутинного клещика.Исследования по выяснению вышеуказанных вопросов были проведены в 1950 г. в полевых условиях на опытно-экспериментальной базе Армянского научно-исследовательского института техни- ческих культур в Эчмиадзине. Испытания проводились в условиях мелкоделяночных опытов в трехкратной повторности.
Эффективность ДДТ и ГХЦГ против хлопкового паутинного 

клещика. В полевых условиях испытывались дусты ДДТ (5° 0) и ГХЦГ (12%) и минерально-масляные эмульсии с 20% содержанием ?ЛДТ пли ГХЦГ в концентрациях 0.5. I и 1,5°0 по препарату. Эффективность действия испытуемых препаратов определялась по проценту смертности клещика.Схема и результаты опытов представлены в таблицах 1 и 2.Как видно из таблицы 1, дусты ДДТ и ГХЦГ показывают слабую ^эффективность в отношении паутинного клещика, до 24,1—36,6% смертности клещика на 6-ой день после опыления дустом ДД Г. соответственно из нормы расхода в 50—100 кг га и до 20,5—21,7% смертности клещика от опыления дустом ГХЦГ из того же расчета.Из результатов испытаний минерально-масляных эмульсий ДДТ. ci также ГХЦГ, приведенных в таблице 2, устанавливается, что эти эмульсии, при опрыскивании по норме 2500 л>га, слабо эффективны в отношении паутинного клещика.



1064 Р. Н. АвалиТак, смертность клещика на 5-й день после опрыскивания от 1,5° 0 эмульсии ДДТ составляет 41,5%, от 1,5% эмульсии ГХЦГ 50,6%, тогда как от 0,5° раствора ИСО -82,2%.
Таблица 1 

Эффективность дустсп ДДТ и ГХЦГ против 
хлопкового паутинного клещика

• (но данным опыта от 19'711-1950 г.)

Варианты
Норма 
расхода 
в кг га

Смертность кле
щика в

на 3-й 
день

на 6-ой 
день

5" о дуст ДДТ 50 22,0 24,2
ИХ) 24,1 36,6

12% -уст ГХШ 50 27,3 20,5
■■ м — 100 26,5 21,7

Сера 50 49,8 58,«
К о н т р о л ь 13,9 18,1

Эффективность минерально-масляных эмульсий ДДТ и ГХЦГ 
против хлопкового паутинного клещика 

(поданным опыта от 27/711-1950 г.)

Таблица 2

Варна н т ы
Концентра
ции эмуль
сии в %% 
по препарату

Смертность 
клещика в%%

на 3-й 
день

на 
5-й 

день

Мннсрально-масляные эм. с 20% ДДТ 0,5 45,5 38,8
■а — 1 46,8 37,0

•> 1,5 54,5 41,5
Минерально-мае тяныг эм. с 20% ГХЦГ 0,5 46,0 37,0

* 1 ■16,0 39,4
1,5 51,7 50,6

И С О 0,5° по Бом?, 6-1,7 82,2
Контроль 5,7 18,1По исследованиям Г. М. Марджаняна |3| и других авторов также отмечается слабая токсичность ДДТ и ГХЦГ в отношении ра с т и те л ь и ы х кл еще й.
Действие ДДТ и ГХЦГ на растения. Испытанию подвергались дусты ДДТ и ГХЦГ при опылении различными нормами расхода и 0,5,1 и 1,5% масляные эмульсии этих препаратов. Дусты ДДТ и ГХЦГ применялись при опылении в чистом виде и после опрыскивания хлопчатника 0,5° раствором ИСО.Учет ожигаемости листьев на опытах проводился по методике, н основном мало отличающейся от методики, принятой в системе ВИЗР (Инструкция, 3. М. Эйдельман и А. А. Богдарина).Учет ожогов производился до отработки опытных делянок и затем на 2-ой, 5-ый и 10-ый день после отработки. 11а 30 учетных растениях с каждого варианта опыта определялась степень ожога 



О применении ДДТ и ГХЦГ в борьбе с вредителями хлопчатника Н)65листьев по пятибальной шкале, глазомерно, в процентах от общей их площади листовой пластинки и количество листьев с данной степенью ожога.Средняя характеристика степени повреждаемости растений устанавливалась делением общей суммы площадей ожогов (в процентах) на число всех учетных листьев.Схема и результаты опытов по испытанию дустов приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3

Влияние дустов ДДТ и ГХЦГ на ожигасмость листьев хлопчатника

Дата поста
новки опыта В а р к а н ։ и

Н
ор

ма
 р

ас


хо
да

 в 
л'г

'й
ч Средняя степень по

вреждаемости
до 

отра
ботки

на 2-й 
день

па 5-й 
день

пв 
10-й 
день

8;У!1֊50 г 5'7о дуст ДДТ 40 1,33 1.11 1,10 1,15
80 1,70 1.32 1.17 0,72

12% дуст ГХЦГ 40 1.70 1.18 1,20 0,98
80 1.90 2,70 1.90 1.70

Сера 
Контрол ь

40 1.60
1.26

1.50
0,94

1,20
0,99

1,10
1,60

19/5/11-50 г. 7՛;., дуст ДДТ 50 1.15 0,73 0,60 0,57
100 0.72 0,55 0,69 0,76

12°/о дуст гхцг 50 0,98 0,99 0.61 0,51
100 1,70. 0,81 0,68 0,85

Сера 
Контроль

50 1,10
1,60

0,44 
0.68

0,59 
0.41

0,65
0,97

Таблица / 
Влияние опыливания дустами ДДТ и ГХ11Г. произведенное 
после опрыскивания хлопчатника раствором ИС О. из ожи

гаемое п. листьев
(ио данным опыта о։ 4,Л'1П-195О г )

Варианты

Н
ор

ма
 ра

с
хо

да
 в 

кг
 га Средняя степень повреж

даемости
до от
работ

ку
на 2-й 
день

на 5-й 
день

на
10-й 
лень

5% дуст ДДТ 100 0,57 0.79 1.7 1,9
_ 50 0,61 0,8и 1.5 1,7

120', дуст ГХЦГ 100 0,85 0,85 Ь9 1.9
50 0,59 0,98 1,7 2,0

С с р я 0,93 1.22 2,3 1,6
ИСО 0.5» (2500 л:га) 0.60 0.67 1,6 1,9'
К о и г р о л ь 1,20 1.20 Ь8 2,0

Как видно из данных таблиц 3 и 4, дусты ДДТ и ГХЦГ при наливании из нормы расхода до 100 кг! га не вызывают ожогов на юпчатнике.Не были отмечены ожоги от этих дустов и в опыте, где до тлении применялось предварительное опрыскивание хлопчатника 0,5° раствором ИС О.



1066 Р. Н. АнаянПо исследованиям С. А. Журавской [2], проведенным в Средней Азии, опыление хлопчатника дустами ДДТ и ГХЦГ, в дозировках 50֊ 75 кг'га, также не вызывает ожигаемости листьев. По этому вопросу имеются в литературе и иные указания, так, например, Г. М. Марджаняп [4] отмечает об ожигающих свойствах ГХЦГ на хлопчатнике.
Таблица б

Влияние минсрально-масляных эмульсий ДДТ и ГХЦГ 
на ожигасмость хлопчатника

(по данным опыта от 30 VI-1950 г.)

Варианты

я • ^3 Средняя степень 
повреждаемости

Ко
пн

ен
 г 

ци
н э

м 
ул

 
си

й в 
ок

по
пр

еп
ар

на 2-й 
день

на 5-й 
день

па
10 И 
день

Мвнерэльно-масляныс эмульсии с 20 , ДДТ 0/5 6,6 8,3 5,8
I 16,7 18,8 12,8
1,5 18,2 25,5 13,9

Минерлльно-масляи. эм'-льс. с 20 . ГХЦГ 0,5 11,8 13,0 6,3
1 23,3 22,3 1,
1,5 23,9 31,5 13.3

ИСО 0,5** по Г>омэ 2,9 2,2 2.7
Кон 1 р о л ь 1,6 2,0 1.7Результаты учетов по средней степени повреждаемости листьев хлопчатника от опрыскивания минерально-масляными эмульсиями ДДТ, а также ГХЦГ из нормы расхода 2000 л га, приведенные а таблице 5, показывают, что опрыскивание этими эмульсиями в концентрации 1 и 1,5% вызывают сильные ожоги листьев. К таким же результатам приводят опыты С. А. Журавской [2].
Действие ДДТ и ГЦХГ на интенсивность поражения хлоп

чатника паутинным клещиком и изменение его численности. О некоторых свойствах синтетических органических препаратов—ДДТ и ГХЦГ, вызывать при их применении возрастание численности паутинного клещика, существуют указания И. И. Евстропова (1]. Д. Ф. Руднева [ I) и др. Однако этот вопрос требует более детального изучения, тем более в условиях Армянской ССР, где их неумелое применение, при наличии интенсивного развития паутинного клещика во всех хлопководческих районах, может привести к отрицательным последствиям.В наших исследованиях ставилась цель—выяснить действие ДДТ и ГХЦГ при различных способах и условиях их применения, на интенсивность поражения хлопчатника паутинным клещиком, изменением его численности, а также степени действия ыа хищников.Испытывались дусты ДДТ и ГХЦГ при двукратном опылении их в чистом виде, в смеси с серой и в условиях предварительной отработки хлопчатника серными препаратами (сера и ИСО), применяемых в практике борьбы с паутинным клещиком. Испытано было 



О применении ДДТ и ГХЦГ и борьбе с вреди гелями хлопчатника 1067также действие однократного опрыскивания минерадьно-масляных эмульсий ДДТ и ГХЦГ.Учет общего процента и степени пораженности растений хлопчатника паутинным клещиком на опытах производился по всей длине двух средних рядков делянок.Степень поражения определялась ио нижеследующей четырехбальной шкале: в первую степень входили кусты с наличием редких единичных пятен на листьях, во вторую степень—кусты с наличием красномраморных листьев, в третью степень—кусты с частичным опадением листьев и в четвертую степень входили кусты с резко выраженным опадением листьев (потерявшие свыше 50% пораженных листьев) и оголенные.Наблюдения над динамикой численности паутинного клещика проводились балловой оценкой зараженности растений. На опытных делянках было выделено по 10 учетных модельных кустов, на которых до и после отработки опытного участка определялась зараженность листьев клещиком по следующей грехбальной шкале.1 балл до 10 клещиков па лист2 „ - . 50 „ „ „3 — .. 100 и свышеСтепень воздействия препаратов в отношении хищников паутинного клещика устанавливалась по проценту гибели хищников и по изменению численности живых хищников, путем подсчета абсолютного их количества, до и после отработки, на всех листьях тех же модельных кустов.Схема и результаты проведенных опытов представлены в таблицах 6 9.Как показывают результаты опытов, после однократного опрыскивания хлопчатника эмульсиями ДДТ и ГХЦГ, произведенного 27 июля, при очень слабом поражении паутинным клещиком опытного участка (наличие единичных кустов, пораженных первой степенью) по истечении месяца после опрыскивания на опытных делянках с применением эмульсий ДДТ наблюдается сильная пораженность клещиком.Так, из приведенных в таблице 6 данных видно, что от опрыскивания 0,5,1 и 1,5% эмульсиями ДДТ, процент кустов, поврежденных паутинным клещиком в четвертой степени, составляет соответственно 66,4—70,0 95,3, тогда как на делянках, опрыснутых 0,5° раствором ИСО, четвертая степень отсутствует, а первая и вторая֊ не превышают 26,1% кустов, при показателях на контроле 4,9% кустов, поврежденных третьей степенью.Опыты, проведенные с применением двукратного опыления дустами ДДТ и ГХЦГ, показали, что эти дусты и чистом виде, без примеси серы, вызывают интенсивное развитие клещика на хлопчатнике. Соответствующие данные приведены в таблице 7
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Таблица 6
Действие минерально-масляных эмульсий ДДТ и ГХЦГ на интенсивность 

поражения хлопчатника паутинным клещиком
(во данным опыта от 27/711-1950 года) учет 2 IX

Вариан г ы

« о . ||М = = -I « О = - а. гт =1 а =

Процент пораженное։я 
растений по степеням

1 2 3 4

Мннерально-маслян. эмульс. с 20*>/в ДДТ 0,5 _ _ 33,5 66,4
■ . и и _ 1 21,4 2,0 6.6 70,0

1,5 — 4,6 95,3
Минерально-часлян. >мульс. с 20' „ I ХЦГ 0,5 14,9 54,9 15,5 4/2

1.5 29,(1 14/2 9,5 5,9
ИСО 0,5? по Боме 23,2 2,9
Контрол։. 16/2 20,4 4,9 —

Таблица 7
Действие двукратного опыления дустами ДДТ и ГХЦГ на интенсив

ность поражения хлопчатника паутинным клещиком

Варианты
Норма 

расхода 
в кг: га

Учет 6'71 II
Потери 
урожаяПораженность растений 

по степеням

1 1 2 3 4

5°,,. дуст ДДТ 40-50 1,1 5,7 40,9 52,2 28,4
«мм. 80—100 3,9 58,3 37.8 48,5

12'.'|1 дуст ГХЦГ 40-50 — 1,8 37,0 61,1 34,4
80—130 _ 2.3 37,3 60,3 33,8

Сера 10—50 45,6 22,8 1,7 0,4 -14.1
К о н т р о .1 ь 60,2 19,7 12,5 0,9

Примечание. Первое опыление опытного участка дано 8,7П, второе—19/711.Как видно после двукратного опыления хлопчатника дустами ДДТ и ГХЦГ, из нормы расхода 40—59 кг'га, процен. кустов, пораженных паутинным клещиком четвертой степенью, с резко выраженным опадением оголенных листьев, достигает 52,2—61.1, тогда как на делянках, опыленных серой, и на контроле такого оголения пе наблюдается.Следует отметить, что до постановки опыта на опытных делянках было отмечено наличие лишь единичных кустов хлопчатника, пораженных клещиком первой степенью. Вышеизложенное же положение наблюдалось по истечении месяца после первой отработки опытного участка.Такая пораженность паутинным клещиком неизбежно влечет значительные потери урожая. По проведенным на опытных делянках подсчетам урожая мы имели от двукратного опыления дустом ДДТ в чистом виде по сравнению с контролем потерю урожая от 28,-1 до 48,5°/0, в зависимости от применяемых норм расхода.
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Рис. 1—Кусты хлопчатника: I. От опыления 5"/.- дустом ДДТ. интен
сивно поврежденный паутинным клещиком до полного листопада. 2—От 
опыления 12°', дустом ГХЦГ, интенсивно поврежденный паутинным 
клещиком до полного листопад,’։. 3.—Контрольный—неотрабо-танный, 
первой степени повреждения паутинным клещиком, т. е. с наличием 

редких единичных пятен на листьях.На рисунке 1 представлен один из примеров растений с резко- выраженным опадением листьев от интенсивного развития на них паутинного клещика от опыления дустами ДДТ и ГХЦГ в чистом виде. Результаты проведенных опытов показали также интенсивное развитие клещика от двукратного опыления дустами ДДТ и ГХЦГ, произведенное вслед за предварительным опрыскиванием опытного участка 0,5° раствором ИСО, обычно применяемого в производственных условиях для борьбы с паутинным клещиком на хлопчатнике (таблица 8).Из данных таблицы 8 следует, что в то время, как па делянках, опыленных этими дустами, процент растений, пораженных третьей степенью, составлял 81,9—93,0, на контрольных делянках, опрыснутых только 0,5° ИСО, он был равен 19,3.Все три повторности данного опыта были расположены в одной полосе хлопкового участка, вдоль ее длины. При первой отработке общий процент пораженности растений на опытных делянках не превышал 17—20%. После же двукратной отработки опытного участка, на всех грех повторностях опыта, делянки, опыленные
Известия IV, № 11—7
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Таблица 8 
Действие двукратного опыления дустами ДДТ и ГХЦГ. 
произведенное после опрыскивания раствором ИСО па 

интенсивность поражения хлопчатника клещиком

Варианты

Н
ор

ма
 ра

с
хо

да
 в 

кг
-г

а Учет 8.IX

Пораженность растений 
по степеням

1 2 3 4

5% дуст ДДТ 100 0,4 4,5 81,9 13,0
50 — 6,7 85,8 7,3

12% дуст ГХЦГ 100 — 4,7 88,3 7,0
— ■ ■ * 50 — 4,1 93,0 2,5

Сера 50 47,6 38,9 13,3 —■
Контрол ь —ИСО 0,3° 33,2 42,9 19,3 0,5

Примечание: Первая отработка опытного участка дустами и ИСО дана 4/7111, 
вторая—-24/7111.дустами ДДТ и ГХЦГ, резко разграничивались от делянок, опрыснутых ИСО и опыленных серой. Последние выделялись яркозеленой листвой, тогда как первые отличались отсутствием листьев на растениях, оголением кустов.Проведенные дальнейшие исследования показали некоторое возрастание численности клещика от опыления 5°/0 дустом в смеси с серой, что усматривается из данных опыта, результаты которого представлены в таблице 9.

Таблица 9
Действие 5% дуста ДДТ при различных условиях его применения на изменение 

численности паутинного клещика

До отработки— 
21/7111

После двукратного 
опыления—21 IX

на
 1-

го
 хи

щ
ни

ка

В з р и а н т ы

пл
от

но
ст

ь 
кл

ещ
ик

а н
а 

од
ин

 ли
ст .3 г- и с

с

хи
щ

ни
ка

 н
а 

од
ин

 ли
ст

об
щ

ий
 % 

ли
ст

ье
в,

 за


ра
ж

ен
ны

х 
хи

щ
ни

ка
ми

пл
от

но
ст

ь 
кл

ещ
ик

а н
а 

О
Л

И
Н

 ли
ст

пл
от

но
ст

ь 
хи

щ
ни

ка
 н

а 
од

ин
 ли

ст

3

>5

дн
и։ы

'и
, з

а
ра

ж
ен

ны
х 

хи
щ

ни
ка

ми

пр
их

од
ит

ел
 

кл
ещ

ик
а

5% дуст ДДТ 60 кг-га 
. 40 .

Смесь 5% дуста ДДТ с серой 
(1:Г;80 хг/га

5% дуст ДДТ 40 кг га. при
менённый за опылением 
серой

Сера чистая 40хг,/п 
Контроль

2,5
3,8

2,6

2,8
1,5
2,2

1,2
1,1

1,2

1,2
1,0
1,4

4,8
4,1

4,2

4,4
2.3
4,9

57,1
61,3

17,8

17,0
3,8
6,7

2,7
3,2

1,6

!,!•
1,3
1,1

49,7
57,8

21,4

20,1
9,9

12,0

21
19

11

9
3
6

Примечание: Первое опыление опытного участка дано 22/7111, второе—30.'VIII.Как показывают приведенные данные до опыления опытных делянок дустом ДДТ из нормы расхода 40 кг 1га, средняя плотность



О применении ДДТ и ГХЦГ в борьбе с вредителями хлопчатника Ю71клещика на один лист хлопчатника составляла от 3 до 4 особей.после же плотность двухкратного опыления хлопчатника этим препаратом клещика достигала 61—62 особей на лист, т. с. от опыления ДДТ численность клещика возрастает в 15—20 раз, тогда какна контрольных делянках, совершенно неподвергнутых химической отработке, отмечается возрастание их численности только в 3 раза.Из приведенных в таблице 9 данных устанавливается, что при опылении хлопчатника 5°/0 дустом ДДТ в смеси с серой 1:1, а также при опылении этим препаратом в условиях предварительногоопыления опытных делянок чистой серой, не наблюдается такого значительного увеличения численности клещика, которое отмечается от применения ДДТ в чистом виде.Указанное возрастание численности клещика на опыленном ДДТ хлопчатнике приводит к выводу о некотором стимулирующем воздействии этого препарата па размножение паутинного клещика; тем более, что опыт был заложен в условиях депрессивного развития клещика на данном участке.По результатам этого опыта отмечается возрастание численности клещика даже в случаях опыления ДДТ с серой, что указывает на необходимость ограничения норм его расхода при этом способе его применения.Испытанная в опыте норма расхода ДДТ в 40 кг/га является нормой, рекомендуемой для применения в целях борьбы с некоторыми вредителями хлопчатника в условиях Армянской ССР. Проведенные опыты указывают на необходимость уточнения норм расхода ДДТ в борьбе с вредителями хлопчатника и необходимость применения для этих целей более пониженных норм, за счет увеличения количества серы в смеси.С другой стороны, это еще не является достаточной мерой для предотвращения интенсивного размножения паутинного клещика на опыленных ДДТ участках, а потому одновременно с этим возникает необходимость в применении особенно усиленной борьбы против паутинного клещика. Опыление серой и опрыскивание ИСО следует производить в твердо установленные сроки их применения, для серы с интервалами между повторными отработками в 9- 10 дней раз и для ИСО в 7-8 дней раз.Как указывалось выше, возрастание численности паутинного клещика от применения ДДТ и ГХЦГ по имеющимся в литературе данным связывается с их высокотоксическим, длительным действием на полезных насекомых (хищников и паразитов).В наших исследованиях, проведенных с целью выяснения степени воздействия опыления ДДТ на хищников паутинного клещика, из последних был отмечен в основном трипс клещевидный — $со1о11шр§ асапрЬайиз 1сЬ.



1072 Р. Н. АнаянПо указаниям И. И. Евстропова [1] на участках хлопчатника, опыленных 5% дустом ДДТ и 7% дустом ГХЦГ устанавливается гибель до 50% и более хищников и паразитов. С. А. Журавская [2] отмечает о высокой эффективности ДДТ и ГХЦГ в отношении хищников паутинного клещика и тлей нескольких видов в тех концентрациях, которые обеспечивают более 50% смертности данных вредителей.Наши наблюдения подтвердили, что применение ДДТ вызывает значительную гибель хищников. Так, по учету, на 5-й день после опыления опытного участка (от 22/7111) установлен нижеследующий процент их гибели:От опыления 5% дустом ДДТ 40 кг[га.........................................66,6, . . . , 60 „ ....................................... 73,3• „ „ серой ,................................................................. 27На контроле...............................................................................................................0Как усматривается из приведенных цифровых показателей, сера также обладает в некоторой степени токсичностью по отношению к хищникам паутинного клещика (трипсам). Однако следует учесть то обстоятельство, что сера обеспечивает достаточную эффективность в отношении клещика, тогда как ДДТ, по всем имеющимся данным, против этого вредителя является слабо эффективным препаратом.С другой стороны, наблюдения, проведенные на том же опыте с целью установления степени воздействия дуста ДДТ на хищников паутинного клещика по изменению общей численности живых хищников, показали на возрастание их абсолютного количества после отработки опытных делянок по сравнению с численностью до отработки (таблица 9). Отмечается оно также по частоте зараженности листьев хищниками.Однако судить о степени воздействия препарата только по изменению абсолютного количества хищников не представляется возможным, так как известно, что существует определенная взаимосвязь между численностью хищника и его добычей. При этом это соотношение не является постоянной величиной и может изменяться под воздействием различных внешних факторов.При рассмотрении приведенных в таблице 9 цифровых данных устанавливается определенное относительное понижение численности хищников от применения дуста ДДТ в чистом виде без серы, по сравнению с контролем и серой.Так, от двукратного опыления дустом ДДТ, из нормы расхода 40—60 кг;га числовое соотношение хищника к клещику составляет соответственно 1:19 и 1:21, тогда как на контроле—1:6, т. е. при последнем соотношении, обусловливается возможность уничтожения большего числа клещиков, чем при первом.



О применении ДДТ и ГХЦГ в борьбе с вредителями хлопчатника 10/ 3Выводы1. Применение ДДТ и ГХЦГ в виде дустов и миперально-мас- ляных эмульсий на хлопчатнике резко повышает вредоносное развитие паутннн >го клещика—Tetranychus urticae Koch., что обусловливается их весьма высокой токсичностью в отношении хищников паутинного клещика—Scoiothrips acariphagus Ich. Небольшая токсичность ДДТ и ГХЦГ против хлопкового паутинного клещика не предотвращает его развития на хлопчатнике, вследствие более сильного воздействия на полезную деятельность хищников.2. Результаты испытаний ДДТ и ГХЦГ при различных условиях и способах их применения приводят к выводу, что для практического применения дустов этих препаратов в борьбе с вреди гелями хлопчатника (карадрина, подгрызающие совки, хлопковая совка и др.) опыление ими следует производить только в смеси с серой, причем сера в смеси должна составлять не менее половины ее. Па тех же участках для предотвращения размножения паутинного клещика необходимо вести борьбу опылением серой пли опрыскиванием ИСО с интервалами между повторными отработками, соответственно для серы в 9—10 дней и ИСО в 7—8 дней.3. Опыление хлопчатника 5% дустом ДДТ и 12% дустом ГХЦГ, из нормы расхода до 100 кг га не вызывает ожигаемости листьев.Опрыскивание хлопчатника 1 и 1,5% эмульсиями ДДТ, а также с ГХЦГ вызывает сильные ожоги листьев.
Армянский научно-исследовательский Поступило 26 X 1951

институт технических культур
Министерства хлопководства СССР
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(b. Ղ».

ԴԴՏ եՀ 2ԷՔՍՍՔԼՈՐԱՆ ՊՐեՊԱՐԱՏՆեՐհ ԲԱՍՔԱԿեՆԹ 
ՎՆԱՍԱՏՈՏՆեՐՒ Դեմ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍՒՆԱ Մ Փ Ո Փ Ո I' IT

ԳԳ$ և հերսարլորան պրեպարատները վերջին տալ՛ ին երու մ րււյն չտ- 
•ի"վ օգտագործվում են գ յ ո ։ ղ ա տն տ ե ս ա կ ան մի շարր կոէ/Ulin րանե րի l/tlUf 

սասւttւ ն հրի գ ե մ պ ա յ լւա ր ի գործում, այգ fJifnttf նահ րամրակենւււ որսշվնա֊ 
II ու lit III ՛հհ րի (կարագրինտյի . կն գ »ւ գ ս> կ և ր ի . տդրոտիէէի հ ուրիշների) դեմւ 
Հքնորհիվ այն հանգում անրի, որ պրեպարատները մ ի mil ա մ տն ակ

P ու՚հավո ր են նաե օգւոակար մ ի չ ա ա՛հ ե ր ի ( գ իշա in ի չն ե ր ի ե պ ա ր ու գ ի տն ե ր ի ) 
նկատմւսմր, այգ պաւււհտրւով նրանց օգտագործումը մեծ դգւււշոէ [J յուն Է 
պա հան Հու մ,

Hւսա Աևասիրո» pյունների նպատակն կ եղեք պսւրգել՝ p II Հայաոտանի 
պայմաններում և հե րսսւր/որան պրեպարատները րամրւսկենա վրտ

վհ ա ս ա in ոէ"հե ր ի դեմ ո գ տ ա գ որձ ե լ ի <ւ ինչպիսի ագւլ եց m p Jul ն են pnt/նում չաէ 
սւէէ տ Հ տ i/'hn գ ոո տա յնա ու (էգի գարգսւցման վրաւ Ստացված ա րգյւււնրներր 
ւ/ու յւյ են տվել, որ վերոհիշյալ պրեպարատները pt. փոշք» վիճակում և P 1ւ 
հանրային Լմուչսիաների վերածված ձեով օգտագործելիս ու մ ե գ ա ւ/ն ու մ են 
րաւ1 րակենու ոսւոա յնատիգի գարգաչլ ա մ ր,

ԳԳՏ ե •ւեքոարլորան պր ե սլա ր ա ւոն ե ր ր ոստայնատիզի նկաամամր էէւ - 
նևցած P^'^Jl pniSnuip>p հատկու p յուն ր \ի կանխում այգ ւիւասատու ի ու - 
մեգ և վեասակա ր ւլ ա րգ ա ր ո ւ մ ը, որովհետև տիգի գ ի չա ա ի չն ե րն ույդ պրե~ 
ոլարասւն երի ւյ շատ ավելի մեծ չաւիսվ են վևասվու մ, րան աիգր:

/'ամրակենոլ մի շուրր վնասատուների (կար ագ ր ին էս յ ի , կն դ ուղ ակ ե ր ի, 
ագրոսւիսի և արիչհերի) դեմ 'Ւ՚Ւծ և հե ր սա ր լո րան պրեպարատներով պայ~ 
քարելիս, ո րպեսգի nu տայնա տ ի գի ումեղ ղարդագու մ տեգի չունենա, ան֊ 
հրաժեշտ է ‘"J'J պրևսյա րա տներին իւաոնել ծծումր, րսսւ որում վերջինի 
րտնակը իւառնէո րգի մև9 սլետր կ 4^’’/’^ ՈՀ սլակաս։

՛Նույն հոգա մ ա ս ե ր ի վ[’ա ոստայնասւիգի րագմաւյէւէէքե արգելակելու 
համար անհրաժեշտ կ պայրար մղեք ծծմրով կամ լիսttt լ՝իիգ կալգիումով,

րստ որում ծծմրի գեպրօւմ կրկնողական րումոլմը կատարել 9 —10 <ւր, 
իօկ ոլոլ ի սու լ!ի ի գ կալցիումի գեպրում 7 Տ օր ընդ.if ի մ ու ‘մե ե ր ո վւ

Գ'ՒՏ և հեքսարլորան օլ ր ե պ ա ր ա տն ե ր ր ւիւրշի վ իճա կու մ րտ մ րտ կենու 
վրա այրված՛քներ չեն աոածայն՚ււ մ■ Ս,յրվածրներ աոա՚ձացնու-մ են նույն 
ոլրե սլա րատնե ր ի ։յ պա տ ր ։ոս տ վ ած 1 և է ,■> տոկոս յուղային կ մ n է լս ի Ill'll ե ր ր I



Տեղեկագիր հայկական Օսռ գիտությունների ակագեմիայ!’ _ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 
|։|ւ։ղ. և <լյոպսւտ&էո. դ]ւսաւք>յուննԼր ]\՜ Д", 1951 БИОЛ. И ССЛЬХОЗ. Пауки

'ЫЧМиПиОЬРьВПЬЧ,

ԱՌԱՋԱՎՈՐ ԲՒՈԼՈԳՒԱՆ ՌեԱԿՑՒՈՆ 
ՄԱՆԴեԼՒՋԱՒ֊ՄՈՐԳԱՆՒՋՄհ ԴԵՍ’

վ. էհՆիՆքէ անվան դյուգատնւսեսական գիաությունների Համամիութենական Ակադե

միայի Լ948 թվականի օգոստոսյան սեսիան չախչախից մեր երկրում ոեակցիոն մենդելիղմր- 
մորցանիղմը, մերկացրեց այգ Ոլսմունիի դրույթներով կասւարվսւծ ւսյ/սաւոսւհ բների սնւսն- 
կությոլնր, Նրանց սլրլլելակող դերը մեր երկրի սոցիալիստական քինա րա բու թ՛յան ը նպաստող 
պրոբլեւքների արագ զարգարս ան դործռւմէ

նույն սեսիայում հրապարակվեցին այն խոշոր նվաճումներն ու. հաչռղությսւններր, որոնց 
հասեյ Լին սովետական ւսուսչավոր բիոլոգիայի՝ միչուրինյան գիտության հեէոևոբդնեբրլ Մի

չուրինյան բիոլոգիան, զարգացնելով դարվինիզմի մասւերիայիսաակուն կողմերը, դեն նետել֊ 
րւվ նրա որոշ սխալները, նոր հիմքերի վրա դրեց նրան, և նա դարձավ մի այնպիսի ոսէմունբ, 
որ ոչ միայն բացատրում Լ օրգանիզմների Լվորււցիան, այլև ակտիվ միյոց դաոնէւլմ բնության 
վրա ազդելու., օբգանիգմներն ակտիվորեն ւիովւոխելոլ ցանկացած ուգղութ յամբ , մարդու պա֊ 
հանքների, շահերի համաձայնէ

1Гենգիլիղմի-ւքորդ անիղմի չախջախումր մեր երկրռւմ ունի խոշոր նշանակություն և առ֊ 
հասարակ աոաչավոր գիտության համսւր նաև մեր երկրից դուրս, ուր աոալմմ սակավաթիվ, 
բայց աճող աոաչավոր գիտնականները նույնպես պայքար են մղում կասյիսււս լիղմը հիմնա

վորող րւսզմատեսակ իզեւսլիստակւսե ո եսւկցիոն ուսման բների գեմւ

Սեսիայում ելույթ ունեցան բիոյոգ իայի տարրեր բնագավառների գիտնականներ, որոնց 
վեր հանեցին Աէվյէսյ բնագավառում եղած մենգեչիստական֊մորգանիստւսկսւն աշխատանքների 
ււնանկոլթյռւնբ, ապա և միչուրինյան ուսմունքի, գրույթներով կատարած աշխատանքների դրա

կան, Լֆևկսւիվ արդյոլնբներրէ
Սեսիայից հետո Լույս տեսան բազմաթիվ հոդվածներ, ակնարկներ, աոանձին սւովսւր աչ֊ 

խա ւոոլթ՛յունին ր, որոեր դրսևորեցին միչուրինյան րիոլոգիայում ձեոր բերած հաչոդությռւն- 
ներրլ Սանի որ վեյսմանիղմը-մևնդեյիղմր֊ էհլրդանրղմն իր ռեակցիան դրույթները տարածել 
{/' '4 միայն մւսոսւնդականոլթյան պրոբլեմիւ բնագավառում, այլ ներթափանցել Լր и այլ 
բնագավառներ, ինչպես ցիտոյոգիա , հիստոլոգիա, միկրոբիոլոգիս։, բիոքիմիա, պալևոնտոլո֊ 
??’"> րացաոական ներգործություն Լը ունեցել ե րմ շկսէ կանո էթյան վր’Ա, բնականաբար նրա դեմ 
պայ բարը մղվում Լր ամրովք ֆրոնտով, բիոլոգ իայի բոլոր բնագավառներում լ Ահա այս տե

սակետից էլ տեգին <ւ խիստ ւսրմե բավոբ Լ ՍՍՌՄ Գիտուի. Ակադեմիայի հրատարակած մոգո- 
վածուն (..Против реакционного мсядеяизма-морганизми"): Վերոհիչ1ալր նկտ. 
ուի ւսոնելով, մողովածռլի ււ/՚ւ աչաբանում նշվում կ. ոեւմրադբությունր հաշվի առնելով, նպա

տակահարմար դտւէւվ աալ ոյ թե մորւլանիզմիւ ընդհանուր րննադասէությունը, որի սեակցիոն 
(ինեյչ- և իդեալիզմն այնրւռն փայլուն կերպով մերկացված Լին ակադեմիկոս У. Դ, Լիսենկէէյի 
զեկուցման մեւ, այլ Նրւս բննագատոքթյոլնր բիր՚բւդիակսէն դիւօությււէն կւէնկր1է11> հաէովւսծնհ’ 
րսւմւ Վերչինր թելադրվում Լր նաև ալն բանով, որ մինչև այմմ գոյություն ունի ոչ :'իշ՝" 
պւսւրկերացուս, ։,րր վեբռւգրռւմ Լ մորգանիղմր միայն գ ենեւո իկտյ ին Ալ ւէելհկցիալին, իսկ բիո- 
րպիական գիտության մնացյս/ք հատվածներն ագասէ Լ համարոսէ մորգանիղմի ոեակցիոն 
աղավաղոսՈւերիցս (Լչ Տ)է

Ժողովածուն սկսվում Լ ՛Լ . Ն. Սւոոլևւոէւէիյւ ընդհանուր բնույթի հսղվածով •-111.նւ|։нЬ|» 
քՏությւսս զարգացման մասիս մատերիալիստական ուսմունքը ոեակցիոն վեյսման]պ։քի-մսրգա- 
նիէյմի ղեմ մքլած սյայքարո։մ- վհրնւսգրովւ Հեղինակը բավական մանրամասն կանդ Լ ւսէւնում 
բիոլոդիւսկան դիսկուսիայի փիլիսոփայական կողմի վրա; Հիմնւսկան պրոբթւմը — կենդանի

։ ^Против реакционного менделизма—морганизма", Сборник статей иол 
релакнисй М. Митина. Н. Нуждина, А. II. Опарина, II М. Сисакяна, 15. II. Столе
това. Издание А к. наук СССР, 1950.
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բնության զարգացումն Լ, դրա պատճաոները, օրինաչափությունները, այդ հարցերի շույւջն 
առաջ եկած իդեալիստական հ մ ատերիալիւււոակտն աշխարհայացքների պայքարը, Նախ' ընդհա

նուր գծերով հեղինակը բնութագրում < կենդանի բնության զարդարման գաղափարը ,։րո2 
էտապներում, ինչպես մինչ դարվինյան դարաշրջանում, Դարվինի պատկերացումներն այդ 
պրորյեմի մասին, ապա ե հե ադարվինլան դտրւսշրջանր , երր նեոգ արւքինիստներ-վելռմա • 
նիստներր , օգտագործելով Դարվինի ուսմււլնրի թերի, թույլ կողմերը, պայբար սկսեցին դար

վինիզմի մատեր իա լիսաա կան հիմքերի դեմ։ կանգ կ տոնում բիոլոգիական գիտության ոեւսկ- 
րիէէն, իդեա/իստական ուղղությունների վրա, որոնք ճգնում Լին վերացնել, Հլրսէցնե լւ> , նույնիսկ 
՚ւիոիէարքւնելր դարվինիզմը իդեալիսս։ական աևււություններով իՄենգելփ', Վեյսմանի, Դե-ֆրիզի, 
Մսրդանի, Յոհանսենի և ուրիշների տեսությունները կվորււցիայի, ժաո անդւսկանռւթյան ե փո

փոխականության պրոբլեմների մասին)։ Հեղինակը նշում Լ, որ' ոթիոլւպնե րին, որոնք զար

գացման գաղափարն րնգունեցին այնպես, ինչպես ձևակերպեց ինքը Դարվինր, դարվինյան 
մեթոդոլոգիայի թուլյ կււդմերր խանգարեցին ջախջախեք հակսւդարվինյան էողղութքունը բիւ։- 
յոդիայում ե թ՚ււյյ չտվեցին Աէոաջ զաըդուցնեյ Դարվինի ուսմէոնրր տեսակի, տեսակագոյաց

ման և մ աո ան գա կան ութ յան մ աս ին ո ( {ջ 75)։
Այդ խնդիրը, ինչպես նշվում Լ նույն տեղում' «յուծեը միչուրինյան ուղղությունը բիո- 

րւդիական գ իտութ յան մեջ, որր ղեկավարվում Լ բնության և հասարակության զարգացման 
մասին Ա՚արբօի, կնգերւի, Էենինի, Ս տալին ի սւսմունբի ւքբա հենվող դիալեկտիկական մատե- 
րիայիդմի աշխարհւսյէսցբուԼս ւ

Այնուհետև. հեդինտկր բավական րնդարձակ կանգ Լ աոնում վելսմանիղմի-մորդանիզմի 
մևտաիիգիկւոկան Լոէթյան վրա, նրա ոեակցիոն, հակս, մատերիալիստական գրույթների ւքրա' 
կգոչոէցիէսլի ե մուտացիայի, ժ աո անգ սէկւսնության, փոփոխականության, արսւարին միջավայրի 
և օրգանիզմի փոխ՜-արարեբության, միասնական կապի հարցերում, վեր հանելով վեյոմանիս. 
ս։ա կան-մո րդւսն քւսսւտ կան մեկն ա ր ան ությո ւննե ր ի իդեսւյիստտկսւն Լոէթյոսէըէ Բազմաթիվ 
օրինակներով անհիմն են դուրս բերվում վեյսմաեխւտակւււն֊մււրգանխւ։ոական հայացքները 
վերոհիշյալ պրոբլեմների շուրջը (Ա- Ա- արամոնովի, V մալհւոուղենի, Лո՚-էոնսենի, (ոտսիի և 
ուրիշների )։ Ա սւոլետուքը հետարրբիր մեջբերումներ է անում Լենինի' (Մատերիալիզմ ե (մ- 
սյիբի»կրիտիցիզմ >' աշխատությունից, Ուղղված իդեալիստ բնագետների դեմ։

Վեյսմանիզմի-մորդէսնիզմի ոեակցիոն ուսմունքի ժամանակակից ներկա յացուցիչներր 
կրկնում են արդեն սնանկացած դրույթներն այն մասին, թե րնությսւնն անփոփոխ Լ, մաոան- 
դ ա կանությո լնր կայուն, իսկ եթե հազվադեպ փոփոխվում է,, այն Լլ օրւյւսնիզմի ներքին, մար

դու համար անհասկանալի, անճանաչելի գործոններից րխե/ով։ Մարդն ւսնկւսրէւղ ք ճանաչել 
սւլդ պատճառները, հետևաբար, օրգ տնական աշխարհի զարդս/ցման գործոնների լուսարտնու- 
մր մարգ կա լին ուժերից վեր I;, ապա ուրեմն անիմաստ կ խոսել մարդու կողմից բնության 
վբա ազդելու, նրան վերափոխեչու մասինւ Այս ոեակցիոն դրույթների դեւք Լ ուղղված Ստո- 
լեւոուէի լւովէսնդակալից հոդվածը։

Ա, է՛, Սպարինը րննտրէյոս) Լ մենդելրււտ-մււրգանխ>ս>նևրի սխալ դրույթները կյանքի ծագ

ման պրոբլեմում („ \!ссосгоятс.1 Ы10СЧ ь прсдс՛. ժвлепий мёйделнстОв - морганистов 
ПО ВОПрОсу (I ПрОПСХОЖДСНИИ ЖИЗНИ*): նսւրէւոր պրոբլեւէ Լ այդ, որի մատերիալիստա- 
կան լոէսարանոէմն ւււնի խոշոր նշանակություն բազմաթիվ բիոլոգիական հարցերի ճիշտ լուծ

ման համար, ապա նա հարվածում I, մեն դե յիս աների-մորդ անխլաների հիմնւսկան դը^^յթի^' 
դեների, ւսյսպես կոչված մ աո անդ ա կանոլթյան կոնկրետ նյութի մասինւ Դյանբը' նյութի դո- 
յության հատուկ ձե Լ, բայց այդ չի նշանակում, թև նա միչա եղել Լ, աշխարհի կվսչ՚՚ւցիայի 
պրոցեսոէւք կենդանի նյութը, որպես նոր սրակ առաջացել է անկենդան նյութից! Մենգելիստ- 
ները-մ որդ ան իստները, ինչպես նշում Լ Ա. Օպարինր, պնդում են, թե ւլօրգանական նյութերի 
մասնիկների բախտավոր պատահական միւսկցոլթյան շնորհիվ նախածին ւ>վկիունէւսի էրերում 
գոյացան • դենային մոյհկււ ւլնէւրս, որոնց իրենց կլսղմւլլթյամր միանգամայն նույնանման են 
մ աո անգ ս,կան ն յու թ - բրոմ ււսոմաներ ի ժամանակակից կենդանի մոլե կոլյներին 0 (կջ հսխ

է՚նլւզես տեսնում ենբ, կյանքի սկիղրր րխեցնոսք են չարսւրասսւիկ դենե՛րից, сմշւոապ1>ւ>է! 
գոյություն ունեցսդ կենդանի նյութի (սկզբնական մասնիկներիցս, ապա ուրեմն, րաո մեն- 
գեյիստների-մորգտնիսսէների այլ/ աեսակետի, կյանրը սկսվում կ դեներից, նրանբ են կենդտ- 
նուքէյուն ներշնչում աոաջին որդ անիդս ին, նրանը են կենսունակության դրւյիչնհրո, նրանց 
տարրեր հ ամա կցուի յամյւ կսմբինացմտմր Լ պայմանավորված ամեն մի ապագա բարդա

ցումը կյանքի Լվոլուցիայի պրոցեսում։ Ալսպիսով անտեսվում կ երկարատև պատմական այն 
պրոցեսը, որի ընթացքում ան որդ ան ական նյութերից նւյլխ' կազմուվորվել կ օրգանական նյութը, 

Հ
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սկզբում ան էք են զ ան, ապա I։ կենդանի, A ա]'ք սկզբնական կենդանի նյութն ամրողջությամր 
ուներ կենդան ութ յան հատկությունը It ոչ թե նրա մեր եղած միայն որևէ կոնկրետ մասնիկնե
րը, ինչ որ գենային մոլեկուլները, որոնց շնորհիվ իրրև թև կենդանության ( ներշնչվում 
րարդ օրգանական նյութին։ Ա. Օպարինը մերկացնում է այդ սխալ դրույթը, ապա կանգ է UZU- 
նում կյանքի ծագ ման իր տեսության վրա, նշելով այն էտապները, երր աստիճանաբար ֆիզի

կս- քիմիական <։րինաչափությոմւննրի բ՛ազայի վրա աոայ են զաքիս նոր որակի օրինաչա՚փ՚ու- 
թյուններ, ապա և դրանց շնորհիվ գոյանում են աոաջին պարզագույն օրդանիգմներր։

թանի որ այդ հարցի հետ կապված են նաև սովետական բիոքոգիալի նորագույն նվաճում

ները՝ 0. Հ'. Լեպեշինսկայայի հհ տա բր p/՛ակ ան աշխատանքները, որոնց ամ վափս՚մ ր տրված էր 
ղեւլ 1945 թվին, ապա, կարծ ում ենք, ավելորդ չէր լինի թեկուզ հւռմաոոտակի արձանագրել 
և այդ նվաճումները, որոնք, ամ րոդրովին ուղղված են մենդելիդմի-մորգանիզմի դքւմւ

Ս ենդելիզմի-մորգանիզմի հիմնաբար՝ կոնկրետ ժառանգական ն{Ոէթ-դ!։նի իդեալիստա

կան տեսության քննագատությունր տա/իս Լ Ն. 1>. Նու<յ«յ|ւնլւ .KpWTHK.1 HJC3JIHCTH'lCCKOfi 
TCOpWH rCKil' Դարվինիզմի շուրջն աււաջ եկած պայք՛արի մասին թեթև ակնարկ տաքով, նա 
դրսևորում Լ այդ պայրսրրի դասակարգային էությունը, նշում Վեյսմանի, Վիրխովփ, ապա ե 
Նրանց գաղափարները շարունակող մհնդելիստնեբի-մորգանիստնէբի հակա դ ա բվին խ/աա կան 
այն պւսյբարր, որը մինչև այժմ էլ շարունակվում է մեր երկրից դոլրււ։ Ռևակցիոն բիոլոգիայի 
ա/'/ ուղղությունը,— ասում է Ն. Նումդինր,-— ապարդ յան «ճգնում է հիմնավորել դենևտի- 
կւսյում սա դմնասյ/աղմ ա յ ի անփոփոխելիով}քունը, կենսապայմաններից է։ զարգացումից օլ ■ 
գանիդմի անկախ լինելու. գաղափարը, և այդպիսով դուրս նետել փոփոխականով}յան ոկըդ- 
րունրը բիոլոգիայից։՛ (Էջ 72 )ւ Այղ են թելադրում մ ենդևյիոսւներ ին - մորդ ան խլաներին կա
պիտալիզմի իդեոլոգները։ Վեր հանեչով էւեւսկցիսն գենետիկայի' մենդ՚ելիղմի-մորդւսնիղմ ի 
րաղարական աստաոը, հեղինակը դրում Լ. «Ս տարիլիզացիա և անփոփււխելիություն հասս- 
րակության մեք, ւլւոարիլիգացիա և անփո փոխե լիություն բնության մեջ— այդպիսին Լ ոեակ- 
՛շիայի պահանշր,,. իմ՚պե րիա լ ի ղմի իդեոլոգների այղ գաղափարը մորգանիգմը հիմնավո

րում Լ, և, ինչպես Նշում Լ Ն. Նումդինը' '՛Այգ' պատճառներից մեկն է հանդիսանում մորգա- 
նիզմի յայն պաշտպանությունը տիրող շրջանների կողմից իմպերիալիզմի երկրներ ում, և մա

նավանդ Ամերիկա յում, որը գլխավորում է համաշխարհային ռեակցիայի ֆրոնտը րաղա բակս՛- 
նության, գիտության, արվեստի և այլնի մեջս (Էջ 72իւ

Սկսած Վեյսմանի «անմահ սսւղմնապլազմայիւ» ռևակցիոն ուսմունքի քննադատությունից, 
հեղինակը դատապարտում Լ նաև մեր երկրռւմ այդ տեսության ձայնակիցներին ՀP. Ա. !խո- 
վադովսկուն, Ա. Սերերրովսկուն էլ ուրիշների  ի և տեղին նշում, թև' «Ռուսական զ իտությունը, 
որ տվեք է այնպիսի կորիֆեյների, ինչպես Սելենով, Պավ/ով, Տիմիրյուղև, Մենդեչեև, Մեչնի֊ 
կով, Կռվալևռ կիները, չէր կարոդ ընդունել ոեակցիոն մորգանիգմը։ Սովետական գիտության 
մեք գր՛՛ից պատվաստած, մռրդանիզմր բնականաբար դիմադրության հանդիպեց, մանավանդ 
նոր աոաջ եկած սով Inn ակ ան ինտելիգենցիայի կողմից։ Հենվելով մարքսիզմի կլասիկների ա՚- 
խաաանրների վրա, նա պայյւար է մղում Ֆիքիպչենկոյի, Կոլցռվի I. ուրիշների տիպի կէ > 
գ ետնա կան-մորդ անիստների դեմ, որոնց աշխատում կին արմատացնել նրանց կողմից Արև- 
մոլտրում փոխառած ոեակցիոն աեւ՚ոլթյոճւըտ (կջ 79 )ւ

Հեղինակը մանրամասն քննարկում ե դեների տհւրության վերարերյաւ մի շարը մենդե- 
լիստնեըի-մորգանիստների իՌրիջես, ^{"Աեր, Գուբինին, Ալիխանյան ե ուրիշներ) անհիմն 
պասւճաոաբանությւււննհրր։ Խոսում Լ նաև մոլւոացիոն փոփոխսւթյան ուսմունբի իդեալիստա

կան բնույթի մասին։ Սկզբում Գ. Ա. Տւիլիպպովի ք192Տ թիվ, սնկերի վրա կաւոտրած), ապա 
Մյոյլևրի (1927 թ. դր՚րղոֆիլի վրա) փորձերը ոենտղենյան ճառագայթների ներգործոլթյամ ր 
մաոանգական փոփոխություն աոաջ բերելու ուղղությամբ, կարծես ստիպեցին մորգանիստ- 
ներին, իրենց հիմնական դրրււյթից <ւ շ,՚ւ զվե լռ վ։<, ՏէԼրնսրչեըս նաև արտաբին մի՛ջավայրի, ազ

դակների ներգործող զերր, այդ փորձերով ցողարկելու մորզանիդմի իդ եա յի ս՛ուս կան էու

թյունը։ Կարծես նրանը •՛ ընդունեցին ՚ դեների փ’։փ։։խականոլթյունր, նոր դեների ւսասջսւ- 
ցումն արտաբին գործոնների աղղեցո։թյամբ։ Ն. Նոլմդինր վեր է հանում մորդաԱիզմի «նորս 
դիրբավռրման միենույն, նախկին ավտռգենետիկ էությունը։ Մանցամասն քննարկվո՛ւմ են 
Այիխանյանի, Ս երե բրււվսկո լ, Շտերնի, Դուբինինի, Աոլցովի ււնորՕ, րույց ըստ էության էլի 
նույն ավտոգենետիկ մեկնարանությրւլնները։ Կոլց՚ւվր խոսում է րրոմոսսմանևրի' մուտացիաներ 
աււաքացնեը։։ ինչ որ «էնդոգեն տրամադրված ության ■՛. մասին, ր«1"/'ի հիւ7նսրկ։սն դրույթն 
սւյն է, որ արտաբին մ իջավայրի ներգործությունը միայն խթանող դեր է կատարում, դրդում 
ներքին պայմաններին դրսևորելու արդեն նախադրվածը, ՛Այլ կերպ ասած, անց են կացնում 
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այն միտբը, թե արսլաբին գործոնները միայն արագացնում են աւէտոգևնեւոիկ ընթացող փո

փոխականության պրոցեսը, նրանը լեն կարող նոր փււփոխություններ աո աջ րհրեյ, ։ujj միայն 
դրսևորում են եղածը, ՖիլիպչեՆկոյի մեկնաբանությամբ, ինչպես նշում Լ Նուժդինր, արտա

փին պայմանները «միայն ուժեղացնում կամ թուլացնում են արդեն եղած մուսւացիոն փոփո

խականությունը, իսկ մուտացիաներին կյանքի կոչելու գլխավոր դերը պատկանում Լ անպայ

ման, օրղւսնիղմների մեջ թւս րհված Ներքին պայմաններին։))

Նումւյինի արժեբավոր հողվածը լիովին մերկացնում է մենդ եքիզմի-մորդ անքպմի իդեա

լիստական էությունը, ոեակցիոն րնոլյթր, նրա հակասությունները, անկարողությունը լ/ււծե- 
ԼՈլ մ աո անղ ականուի)յան իսկա կան պատճառները)

Ն. Աիսակյանն իր հողվածում | . ИДСЙЛИС ТИЧССКЛЯ СУЩНОСТЬ биОХИМНЧССКНХ КОНЦСН- 
ЦИЙ МенДбЛЛС ТОВ-МЬрГЗНИС I OB') խոսում Լ այն կոնցեպցիաների մասին, որոնր փորձում են 
մենղելիղմի-մորգւսնիզմի դիրքերից մեկնաբանել րիոբիմիական պրոցեսները, մանավանդ կեն

դանի նյութի աւէենաԼական պրոցես' նյութերի փոխանակությունը, թնաքլանւսրտր, այս րնա- 
գավաոռլմ առանձնապես սուր պայբայ, Լր մղվում և մղվում Լ մաւոևըիւսլիստւււկւսն և իղևա- 
յիօւոակտն այխարհայսւց բների միջև, Uրսակյանը թվում Լ այն խոշոյւ աշխատան բները, որ 
կատարեք են նշանավոր Ուսս րիորիմիկոսներր օրգանական նյութերի սինթեզի բնագավառում, 
ա պա շեշտում կ բիոքիմիայի զարգացման մեջ ոուս գիտնականների ՀԱ, Գտնիյեոկոլ, թւսխի, 
If. Նենցկու, I. Իվանովի, Պալլաղինի և ուրիշների) կատարած խոշոր գերը,

4'են դելիս տ-մ որդ ան իսւոնև ր ր ներթափանցում են և այս րնադավւոոը, ուր ւււյնրան ուժեղ 
հարվածներ են ստացել իղեայիւէւոական բաղմատևսւսկ կոնցեպցիաները, ւսպա և մեսգիլիզմ- 
մորդանիղսըւ Վերջինները, նսեմացնելով նյութափոխանակության դերը, առաջատար, ղեկա

վար տեղը տայիս են դեներին, որոնց գործողությանն են վերադրում նաև իրրև թե երկրորդա

բար ուոաջ եկած դեներից րխող նյութափոխանակությունը) Սիսակյանը բերում Լ կնզերւի, 
Տիմիր յաղկի կարծիքները նյութափոխանակության Լութ յան (լ նշանակության մասին, ապա 
նշում Տ, էիսենկոյի աշխատանքներում անցկացրած միտբը այդ պրոցեսի հիմնական, վճռական 
դերի մասին օրգանիզմների Ժառանգական հատկանիշների առաջացման պրոցեսում,

Բազմաթիվ Օրինակներով հոդվածում անհիմն է դուրս բերվում մևնւյելիսաների-մսբդա- 
նիստների ղրռւյթր' դեներին վերադբեյոլ ղեկավար դեր բ՚>րւր կենսական պրոցեսներում, ապա 
ե նյութափոխանակության մեջ. Շատ տեղին Աիսսւկյանր նշում է, որ վէւրոհիշյւպ մոտեցում լ, 
ոչնչով չի, սւայ,րերվոսՀ նախկին վիտալիստների դրույթից, ուրիշ անվան ւոակ վերածնվում են' 
«կենսուժը», րւէնաեյեխիան», չհոդին ւ՝, փոխարինվելով նույնպես երևակայական ֊դենով»)

Աիսակյանի հողվածը մերկացնոլ/ք Լ րիորիմիական պրոցեսները դեների հսկողության 
տակ առնելու և նրանցից րխևցնեյոլ մենդե լիստների-մոըդանիսսւների անհեթեթ ոլ անհիմն 
փորձերը/

Հ ֊•֊*>• հետո/ բր р(,ш կան ու .որմե րավոր են այն աշխատանքները, խտրխրրք) Լ/Ն

յլրոմո սոմաներ ի ուսմւււնբը, ապա ուրեմն, ուժեղ հարված հասցնում մ աո անցականս, թ յան
րրոմոսոմային տեսության) Այղ պրորյևմին կ նվիրված Պ. 'Լ. ՄակարուԼի հոդվածը .КрИТИКЗ 
ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ хромосомной теория наследственности’): Վեյսմանի, Մռրդանի 
իդևայիււտտկան կոնցեպցիայի համածայն քրոմոսոմանև րն անմահ են, այվ Հւ/աուսն- 
ղական Նյոլթրս անընդհատ անցնում կ Pili*!! օրգանիզմից իյ։ հևւոնսրդնի-

քւին, Այգ 'ւՐ՚՚պթի համաձայն, բանի օր օրգանիզմի կենսունակության ր'4որ երևույթները կապ
վեցին օանմահլ, մաս ան դա կան նյութ րրոմււսոմաների հետ, իսկ վերջիններս Էյ քջջւււկ՚ւէ՚իղի 
ս՚եջ Լին կուտակված, աւդւս րջջաբւսնրւթյունը իցիտոյոգիա) փաստորեն վերածվեց կոըիղւս- 
րանությւսն (կւսյւիսյււդիա)։ Բազմաթիվ նոր ուււոսՈւսւսիրությո/նների, սւրդա ե իր անձնական 
աշի։ա>ո,սնբների հիման վրա, Պ. If ակւսրուքյւ ղրսեորոլմ Լ «>!աո անդականության բրոմոսոմս,- 
յին ան и ութ յան:/ անհիմն (ինեյր, րւջտ րանա կսւն հւոկասոլթյոլննե  րըլ մ ոլրս/հ աւոոլկ ֆիբւ/ս/ցիա- 
յի նոր այնպիսի մեթոդ մշակելւլվ, որ շիււսխւււվի /'»»/։ կենսունակությանը, Մ ակարովը կտրո- 
ղացավ ապացուցե{, որ րՏ*ակորիզը շունի կայուն, մշտական կազմություն, ապա, հետևաբար, 
կայուն չէ տվյալ բջջի բրոմոսոմանևըի կաղմոլթյոէնր, բանակը, Գիտողոլթյ ուններր նշում են, որ 
կորիզային ստրուկտուրաներր փոփոխակո-ն են, ո ա ո ա ջան ո ււք կամ անհետանում են կախված 
Р!?!' ֆիղիօլոգիակլսն վիճակիցո իԼջ I33jt Մւ/ւկարովի ցիտպոգիսւկսէն դիւոողությսւնները Հեր
քում են բրոմոսււմլսների անընդհատության տեսաթւունրւ Ինչպես նտ նկատել Լ, ինտերկինե- 
ղում, ալսինըն, բջջի երկու բաժանումների միջև ընկած մամանակաշրջւոնոսՀ, բրոմէւսոմւսսևրի 
ստրուկտուրան րնդհտտվում է. «ինւոերկինեւոիկ կորիզում,— ասում Լ նա,— բրոմոսոմւս- 
ները գոյություն չունեն ոչ բացահայտ և ո՛չ թողարկված դրոլթյւսմրօ իԼջ 1Ձ8)ւ
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Ուրեմն, բրօմււսոմաներր հանդես են գաքիս որպե it ժամանակավոր, անցողիկ, ոչ կայուն 
բջջային ս՚որուկտւււրաներ։ Եթե չկա (քրոմոսոմաների անընդհատություն, ապա ուրեմն չկա '։ 
անընդհատ, կայուն ժառանգականության նյութ, ւսյսպիսով, ինչպես նշում Լ Մ ակարովը' «դր՚ս 
Հետ մեկտեղ ղրկվում Լ որևէ ց իաոլոգ իա կան հիմքից հԺ ավանդականության անմահ նյօէթիո 
վեյսմ ան ի и լո ակ ան - մt։ րգ ան իս տա կան կոնցեպցիան»։

Ապա Մ ակարովը խոսում է րրոմոսոմանէւրի նորագոյացման մասին, րրոմոսոմաների 
կազմության և հատկությունների մասին։ Հետարրրրական են այն տվյտյները, որոեր նշում են 
բջջի բրոմոսոմաների ձևի և բանակի հարաբերական կայունությունը։ Մի շաբբ գիտնականների 
(Մակարո՚Լի, Պոյյակովի, Ս եդվեգևի և ուրիշների) ցիտոչոդիական դիտողությունները նշում 
են այն, որ տվյւսք օրգանիզմի րրոմոսոմա՛՛ւերի բանակը էլ ձեր, որոշ պայմաններում, կարող Հ 

ե Հեղվել ընդունված «նորմա լիցս, նույնիսկ' ■: րրոմոսոմաների ձեր կարող Լ զգայի 
լափով փոխվեք միևնույն բջջի տարրեր ստադիաներում л (Էջ 209)։

Ընդունված Լր մարդու բրոմոէւոմանե րը հաշվել IS, մինչդեո դիտողություններից պարզ֊ 
վեց, որ' tմարդու տարրեր բաժանվող րջիչներււլմ կարելի Լ հայտնաբերել ՅՕ֊ից մինչև 70 
րրոմոսոմա, իսկ չարորակ նորագոյացումներում' աոավեք չատէ Նույն երևույթը հայտնաբեր

ված Լ թռչունների, ամֆիբիաների և ոէրիշ օրգանիզմների մոտ-л (Լջ 211 )t
!'ր տվյալները Մ ակարո։(յլ հիմնավորում !, •$՛. Դ, Լիսենկոյի հե՚ոևյալ խոս բերով, «Աբսւա- 

րին միջավայրի փոփոխվող պայմանները կ՛որող են փոխեք մարմնի կառուցման պրոցեօր, 
նույն թվում էլ բրոմսսռմաների կաո ոլցումներրձ . _1 JlhlCCHKQ — АгрОбИОЛОГИЯ, СбЛЬХОЗ- 
гиз. I94S, стр. 427) (Լջ 2ii)t

Հողվածն ամփոփվում է հեսրևյքսյ խոսբերով. «70 տարվա րնթացբում ցխոոլոգիան գտնր- 
վում Լր վե յսմ՛ան իս տ տ կան ֊մոբղան ի и տ ա կան հիպնոզի տակ։ Նրան վտանգ Լր սպաոնում 
ամբողջովին վերածվելու կեղծ ղիաո լթ յան — բրոմոսոմատ ի էրս յի, սեակցիոն գենետիկայի սպւս- 
օավսրոլհոէ» (Լջ 2 12)։

Մ ակարովի հոդվածում բերված հեէոարբբրական և նշանակալից աշխատանքները նոր 
հեռանկարներ են բաց անում բջջաբանության աոաջ, սուր գրվում Է հին դրույթների վերա
նայման հարցը։ Ինչըւսն Լլ բրոմոսոմաներր չունենան որոշ նշանա կություն. բայց, ինչպես 
տեսնում ենր, ցիտոյոգիական նոր տվյաքնհրր նույնպես հերցում են րրոմոսոմաների ձևի ե 
թվի կայունության «օրեն բները», քւյդպիսււվ, հերբվում Լ մենդե յիստնե րի-մոըղանիստների 
հիմնական դրույթը' բրոմոսոմաների' ժառանգական նյութ քինևքոլ մասին։ Ինչպես թելադրում 
են Նաև վերոհիշյալ փաստերը, րիոր՚գիան իյէ ուշադրությունը պետը Լ դարձնի բջջի րոքոր 
Լքեմենտների վրա, րոքորն էլ, ինչպես և բրոմ սսոմաներր, կարևոր են օրգանիզմի կենսական 
պրոցեսներում, ապա և ժառանգականության մեջ։

էհ՛ս կարովի հոդվածը հիմնավորվում Լ բազմաթիվ ցիաոլոգիական ցայտուն, համողիչ 
պըեպարատներրէվէ Տ իտո (ոգի ա յի աոաջ դրված են նոր խնդիրներ։ Մենդելիստական-մորգա- 
նիստական դրույթները րրոմոսոմաների ՛ռեսության վերաբերյալ ցիւոոլոգիայի բնագավառ ում 
Լյ դուրս եկան հակասական Ու անհեթեթ։

ժաո անդական են արղյո՜ր օրգանիզմի կյւսնրում, արտաբին պայմանների ներգործու

թյամբ ա/՚աջ եկած, այսպես կոչված' ստացական (ձել։ բրերովփ) հատկանիշները։ Այ՛լ հարցն 
Լ քննարկում IJ. Ավազյանը հետարրրրական փաստերով հագեցած իր հոգ վածում (_ НЗСЛ СДО- 
ВЗНИС СВОЙСТВ, 11[)ИОбрСГСННЫХ организмом * |յ Ակղրոլհւբային այգ պրոբլեմն ունի գործնա
կան մեծ նշանակություն, բանի Որ խոսվում է ժաուսնդական փոփոխականության գործոննե

րի մասին։ Այգ հարցի շուրջր սոլյ։ պայբար է գնոէմլ Վէ։ յսման իռանե րր-մորգ ան իսանե ր ը ։սր- 
սւարին միջավայրի հետ մարմնի ունեցած սերտ կապը մխտեյով, նրա Ժառանգական փոփո

խությունները վհր՚սգրևլով միայն ներբին աղգա կներին, Ժխտում են ստացական հատկանիշ

ների ժաոանգումր։ Հակաոակ այգ ոեակցիոն գրույթի, բազմաթիվ գիտնականներ, ինչպե" 
Սելենով, ՛Լ, Կովալևսկի, Տիմիրյազև, Պավէով, Միչոլրին, Րերրւսնկ, Աամհբեը և ուրիշներ, 
ինչպես նշում Է Ա. Ավազյանը, Լամսւյւկի, Գարվինի հետբերով օհետևողականորեն պաշւոպա- 
նում Լին օրգանիզմի ժառանգականության վրա տրտաըին պայմանների ազդեցության տեսա

կետը--ընդունում Լին օտարական հատկանիշների ժառանգականությունը.- (Լշ 21ժ)լ Ա. Ավա- 
գյտնը մանրամասն բննարկւսմ Լ այգ կարևօր հարցը, բերելով սաաջագեմ մատերիալիս֊ 
տա կան ուղղությունը հիմնավորող րաղմաթիվ փաստեր, ինչպես կենդանաբանության, աո ավել 
ևս շա՚ո րուս՚սրանոլթյան րնագսւվւսէ։ից։ Կենդանաբանության գծով թվում Լ Տոուերի (կոլորա- 
ւք/ան բզեզի վրա), Վոլտերեկի (դաֆնիաների վրա), Հարրիսոնի և Հարբևտի (թրթուրների վրա), 
Կամերերի (դոդոշի, սալամանդրի վրա) հեւուսբրբրւսկան փորձերը (մանրամասն նկարագրելով 
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միայն Հարրիսոնի հ Հարրետի փորձը)։ *?. Պավլովխ մասին ասում է. ^Պայմանական ռեֆ- 
լերսների գոյացման մեջ նա տեսնում էյ։ օրգանիզմ ի փոխադարձ կապը փոփոխվող արտաբին 
պայմանների հետ, նոր ձնո р բերած հատկությունների, սովորույթների ե այյի ժառանգական 
ամրապնդման հնարավորություն» (Էջ 211)։ Նշվում են 1Ձ23 թվականին Պ ււէվլովվ։ լաբորտտո- 
րիայում սկսված և հետագայում հաստատված փորձերը սպիտակ մկների վրա, փորձեր, որսն;, 
հաստատեցին Պաւվչովի զ ա դա ‘ի արն ևր ը' ժ առէԱնգ քսկանությւսմր պա յմանական ոևֆյհ բսՆեըի' 
ան պայ մ տնականների վերածվելու մասին»

Ավագյանը Պավյովի աշխատությունից („ Л ВОДЦЗТИЛеТНИЙ ОПЫТ ՚ . 1938. БИОМСДГИЗ. ИЗД. 
6-0.СТр 2/0, ր1.րո։մ է նրա հեւոէւյսւլ իասրերը. ոՆարելի է ընդունել, որ նոր գոյացած որոշ 
պայմանական ոեփքերսներ հետագայում մ աո անդականու թյամբ վերածվում են անպայմանս!- 
կաննԼրի» (ԷԼվաղյսւն, Էջ 215)։ հոսելով 5. Լիսէւնկոյի աշխատանբների մասին, Ավէսգյսմւր 
բերում է կոնկրետ օրինակներ, թե ինչպես միջավայրի փոփոխված պայմաններում փոխվում 
են օրգանիզմի ժառանգական հատկությունները (օրինակ' ճյուղավոր բորենի վերաբերէաք յւ 
Վերջում կանգ առնելով վեգետատիվ հիբրիդիղացիայի վրա, նշում է նրա խոշոր նշանակու

թյունը։ Այգ մասին գրում է. -Վեգետատիվ հիբրիդիղացիայի Աք մենակէս բեռը Նշանակությու

նը տեէւակտն բիոլոգիայում կայանում է նրանում, որ միայն վեգետատիվ հիբրիդներն են 
ցույց տալիս, բացատրում ուղիները ե եղանակները, որով հետնորդները ժառանգում են կյան

քի պայմանների ազդեցությամբ հասուն օրգանիզմների վրա առաջացած նոր հատկոչյուն
ները I, հատկանիշները» (Էջ 327)։

Հողվածի վերջում ամփոփելով միչուրինյան ուսմունքի գրույթները ժառանգ ա կան Ութ յան 
վերաբերյալ, շեշէովոլմ է, որ միայն այգ ուսմունքը, որ զարգացվում է ակադեմիկոս 5. էր- 
սենկռյի կողմից, մեր երկրի բիոլոգների ս/ոաջ րաց է անում (այն հորիզոններ ստեղծագոր

ծական աշխատանրի համարէ
էի էք ո ան գա կան ութ յան պրոբլեմն է քննարկում նաև Կ. ՛Է. Կռսիկովի հոդված ը (.НЗСЛСДО- 

ВЗНИС ПрИОбрСТвННЫХ ПрИЗНИКОИ V микроорганизмов՛): Միկրոբիոլոգիայի բնագավառում 
բազմաթիվ նոր ուսումնասիրությունները դալիս են ապացոէցեյու նշանավոր սուս միկրոբիո

լոգ 4 ամալեյի գաղափարները, փորձերը միկրորների ժառ ւսՆդական փոփոխականության

վերաբեր յալ (արտաքին պայմանների ա գղե ցոէթյամյ, աէւաջ բերված)։ Նորագույն փաստերն 
առավել ես հիմնավորում են միչուրինյան դրույթը նաև միկրորիո՚լէէգիայումէ ?Մ իջավայրի

պայմանների և սննդառության աղբյուրների փոփոխման հետ կապված փոփոխականոլթյսլնл 
հատվածում Կէէսիկովր մանրամասն խոսում է ռոէււ բազմաթիվ միկրոբիոլոգների աշխաւոանբ- 
Նեըի մասին, ապա բերում I; նշանավոր միկրււրիոբէդ ակադեմիկոս Р. Է. Ւսաչենկոյի Հետևյալ 
խոսքերը. •: Արտաբին միջավայրի գործոնների ազղեցոլթյամբ կյանբի պայմանների փոփոխու

թյունները ինչպես բնական, այնպես I, էքսպերիմենտալ պայմաններում, ան դ բադ առնու մ են 
միկրոօրգանիզմների վրա և արտահայտվում են նրանով, որ նրանը ձկո ք են բերում նոր հատ

կություններ, որոնց ամրապնդվում են նրանց վրա և հետագա գեներացիաներում. (Էջ 211 լ

Նույն մանրամասնությամբ, ինչպես Կոսիկովը միկրռբնեբի նկատմամբ, հ, 3>. Նույները 
վեր է հանում մորզանիստական գրույթների անհիմն քինեյր կեն ղանա բուծ ու թյ ան րնաղտվա- 
ոումւ Փաստալից ւգատճաոարանությոլններով դրսևորում Է դյւէւղսւտնլոեսական կենղէսնիների 
Անլեկցիայի մորդանիստական օտեսությունների» սնան կությունր։

Ժողոված ան եդրափակվոլմ է Ա. Ստուղիցկու րնդհտնսւր բնույթ կր՚"1 հողվածով' ակ
տուալ, ւէույ, ըաղաբական նշանակություն էւէնևցսղ պրորւեմի մասին է . МбНДСЛ ИЗМ - МОр! ЛВИХМ 
на защите расовой дискриминации՛): Ա. Ն. Ստուդիցկին բննադտտում է կեղծ գիտական 
Ոէսմոլնբի ղրէէւյթներյւ մարդկա յին տարրեյլ ռասաների անհամարւ1ևք,ության մասին։ Սկսելով 
էւասիզմի անցյալի տեսարաններից (Դոբինռ, էւսպոլմ, կամպեր, Նչևմմ, Նոտտ, Գյիդղոն ե 
րիչների անցնոսէ է մամանակակրց, մանավանդ, ամեբիկլան ոասիստներին։ Նշւէ՚լմ է, ինյսյես 
վեյռմանիդմ ի - մենդ ե լիզմի-մ/ւրդանիգմ ի դրույթները մ աո անդ ականոլթյան մլււսին համընկ

նում են Ոէսսէսյւսկան տեսության դրույթներին, այգ պաաճւսս ով էլ ռասիստնեըր իրենը կեղծ 
զրտւսկան ուսմունքի բազա րնդէէւնեցին նաև մենդ ե/իղմը-մորդ ան իզմըւ ■թննարկվոէմ են ւէա- 
մանակտկից ո ասիսաների գենև տ ի կա կան մի շարը ա շխատութ յո ւննե րր, որոեր կտտաըեւով իմ- 
պևբիայիււաական կապիտայիզմի պատվերը, я զ իտա կանորեն» ճզնում են ապացուցել բարձրա

կարգ» և տսէոորակարգ» иասաների առկայությունը մարդկության մեջ։ ՛Լեր հանելով վԼբոհի- 
շյալ դրույթի բա դա ըա կան էէէւթքսւնր, Ստուդիցկին. ասում է. «Մ ենդեյիւէտական-մորդանիս- 
տակաԱ գիտությունը մառանդականոէթյան մասին ցայտոմ։ կերպով ցուցադրում է կաւդիուսէ- 
ւիզմի ժամանակ դիտոէթյունների կախէէէմր բուրմուական հասարակության ամբողջ ապական

ված իդեոլոգիայից- (Էջ 325)։ Հետաըրրրական են այն տվյալները, որոնց դրսևորում են 
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մորդւսնիււտնհրի հուսահատ բարբաջանքները դեմոկրատիայի դեմւ հոսելով ԴարՎինի մաչթու- 
սական սխալների մասին, հեղինակը կանդ Լ տոնում ժամանակակից մալթուսականների ‘[բա, 
որոնր էէենդե չիզմի - մ որդ ան իղմի, սոցիալ-ղ ա բվինիղմի ոեակցիռն սւեսոլթ յուննևբի հովանու 
Աւակ, վայնասուն են բարձրացրել մարդկությանը օս պ ա ռն ա ց ո դ գերբնակչության» մասին, 
որից ելնելով «գիտակւսնորեն» մենդելիստների-մորդանիստների հետ արդարացնում են իմ

պերիալիզմի բոլոր այն «միջոցաոումնևրր», որոնց գործադրվում են էգերրնակչութրսն» առաջն 
առնելու նպատակով, որոնր ուղղված են մարդկության «թերարժերս, «ստորակւրւրգօ մասսա
ների ոչնչացման կողմրլ Բնական էր մորգանիստւսկան գենետիկայի թերումր դեպի ֆաշիղմր, 
ինչպես այդ կատարվեր հիտլերյան Դերմանիայոլմ, ինչպես այժմ կատարվում Լ Ամեբիկւս- 
յում, ուր բուն են դրել նաև Գերմանիայից փախած փւսշիււտներր, ււասիզմի վայրագ իդեսչող- 
ներր, որոնց մի մասր (Էենց, Ֆիշեր, Ֆերդիդեր և ուրիշներ) ապաստան է գտել նաև Գերմա

նիայի ամերիկյան զոնայում։

Ահա ժողովածուի հիմնական այն հոդվածները, որոնր բոլորն էլ մերկացնում են մենդե- 
լիղմի-մորգանիդմի, «գիտական» դրույթների սնանկությունը, ււեակցիոն րնույթրւ Բոլոր նյու

թերն էյ դրված 1։Ն հասկանայի, Ալարդ և մատչելի յեգվով և, ման ավանդ, հագեցած են բազ

մաթիվ ցայտուն ւդատճւսո տրանություններով, փաստերովւ
ճիչս։ Է նշվում աոաջարանոլմ, որ ժողովածուն ավելի լրիվ կլուծեր աուսջաղրած նպա- 

ւուսկր, եթե տար նաև նյութեր բույսերի սելեկցիայի վերաբերյալ, ապա Լվոլուցիոն ուսմունքի 
րնադաւվաոում մորդանիստների ոեակցիոն աղավաղումների մասին։

Կարծում ենք, հարկավոր էր խոսել նաև 0. Բ. Էևպեշինսկայայի աշխատանքների մասին, 
որոնր նույնպես հարվածում են մենդեյիդմին-մորգանիդմինւ Այդ մասին կարեյի էր ակնարկել 
ՕպարիՆի հողվածոլմ, առավել լաւք կլիներ, եթե հանձնարարվեր հենց 0. Լեպեչինսկայային 
դրել իր աշխատանքների մասին, թվում Լ, թև այդ բացը կլրացվի ժողովածուի 2-րդ հրատա
րակության մեջւ Անհրաժեշտ ենբ համարոսե նաև ստացական հատկանիշների ժառանգ ման վե- 
րարերյալ մի ըիչ ավելի մանրամասն նկարագրել կենդանսւրանության րնագաւվաոում կատա

րած վւորձերըլ Բրոշ վւաստեր, մանավանդ րւլսէա բանական, բավական մանրամասն նկաբա- 
դբվում են, իսկ թե ինլումն էր կայանում Տոուերի փորձը կ՚ւլորադյան բզեզի վյ՚ա< Վսշտերն- 
կի՝ դավւնիլլւների վրա, Կւսմերերի' սալամանդրի և դ ււդո շ-ղ ա յա կի վրա, անհսւյտ մնաց ոչ 
րի՚՚լ^գ ընթերցողի համար, ավելորդ չէր լինի նւսե նշել ակադեմիկոս Պավյովսկոլ և Պերվո- 
մայսկու փորձերը վ19էՁ թ. հրառլարակվտծ ■ հագարների վրաւ Աոավեյ լավ կլիներ, եթե 
'"1՚գ ՜՚րտտարւււկության մեջ մտցվեր առ անձին ամփոփ հոդված ստացական հ ատկւսնիշՆերի 
ժառ անգման վերէլլրեբյսւլ կենդանարանւււթյան րնադավւււոում։

թ. P. ԳԱԲԲՒԵԷՅԱՆ



1ւ>ւքրւս<|րսւ1]Ա1ն կոլեպքւա' Զ- Ա- Ասա^шЛши.րյան, Հայկական ԱՍՌ ԳԱ իսկական անւյամ 
Գ. Հ. Րարաքանյան (պաա. թմրա4իր), Հայկական ՍԱՌ ԳԱ 
իսկական անւյամ1 Հ. Հ . ԲոՀՆյաթ յան, Հ. Ա. Գյւ. դակյան, 
Հայկական ՍՍՌ ԳԱ իսկական ան4ամ' Գ. Ա. Գայթ յան. 
Գ- Մ. Մ ար հան յան, Ա. Ա. Ա-ո^թկյան, Ա. ք՛. Л՛ ա լան թ ա ր յան 
(պաա. ք.արաու.ղարի
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