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С. А. Погосян

О формировании свойств раннеспелости и жизненности 
у сеянцев винограда

Одним из важных вопросов селекции винограда является выве
дение раннеспелых сортов с повышенной жизненностью, что имеет 
большое значение для развития этой культуры, особенно в новых 
районах виноградарства.

В этом направлении нами ведется работа с сеянцами раннеспе
лых сортов и гибридов с применением соответствующих методов 
воспитания.

Из основ мичуринского учения известно, что при выведении 
новых сортов сельскохозяйственных культур различного назначе
ния одинаково важное значение имеет правильный подбор как ис
ходного материала, так и условий воспитания. В наших эксперимен
тах по выведению скороспелых сортов винограда мы старались пс 
мере возможности сочетать происхождение полученных с этой 
целью сеянцев с условиями их воспитания. Для такого воспитания 
благоприятными оказались почвенно-климатические условия экспери
ментальной базы (в 15 км от Еревана), имеющей каменистую светло- 
бурую почву „киры“. В условиях Киров у старых установившихся сортов 
винограда созревание ягод наступает сравнительно раньше, чем в ос
тальных низменных районах виноградарства Армении, что и послу
жило основанием полагать, что путем воспитания молодых сеянцев 
раннеспелых сортов и гибридов в этих условиях возможно будет 
развить и закрепить в них свойства раннеспелости.

В 1949—50 гг., при посадке имеющегося селекционного мате
риала (примерно 5000 сеянцев различных сортов и гибридов вино
града), сеянцы раннеспелых сортов и гибридов от раннеспелых ро
дителей были посажены на значительно каменистом участке с маломощ
ным почвенным слоем с южным склоном. Учитывая, что скудные 
условия питания и недостаточный полив могут привести к искус
ственному сокращению вегетационного периода сеянцев, вместе с 
тем и к недостаточному развитию в них хозяйственно-ценных по
казателей, поэтому как до, так и после посадки сеянцев в почву 
вносились органические и минеральные удобрения. Полив давался 
по мере необходимости, при этом применялось для всех сеянцев 
одинаковое количество рыхлений за вегетацию. Таким уходом обес
печивались условия нормального развития с тем, чтобы сеянцы ис
кусственно не форсировали бы цикл годичного развития.

Выращенные в этих условиях сеянцы на третьем году посадки 
имели от 4 до 8 нормально развитых годовалых побегов, средний
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прирост которых в конце вегетации составлял от 115 до 185 см, 
одревеснение—85—90%, что указывает на достаточно нормальное 
их развитие. Значительная часть этих сеянцев вступила в плодоно
шение на 4-ом году жизни, имея общую тенденцию раннего созрева
ния ягод. Многие из них по раннему сроку созревания ягод превы
шали своих самых раннеспелых родителей. Этого не наблюдалось у 
сеянцев‘аналогичных сортов и гибридов, выращиваемых нами на бо
лее богатых почвах с северо-восточным склоном (правый берег Зан- 
ги, близ Еревана), где сеянцы вступили в пору плодоношения на 
шестом—восьмом году жизни, в основном со средним или поздним 
сроком созревания. В условиях же киров тенденция раннего вступ
ления в плодоношение наблюдалась у сеянцев многих сортов и гиб
ридов независимо от их происхождения. Наблюдалось также, что 
среди сеянцев раннеспелых сортов и гибридов отдельные сеянцы 
отличаются сверхранним сроком созревания. Известно, что в усло
виях Араратской долины раннеспелыми сортами обычно считаются 
те, у которых ягоды становятся пригодными к употреблению при
мерно к 5—15 августа. В условиях же западных киров среди под
опытных сеянцев были такие, у которых начало созревания ягод 
отмечалось 27 июня—18 июля, с достаточным содержанием са
хара. Кроме того, раннеспелые сеянцы наблюдались как среди сеян
цев раннеспелых сортов и гибридов, так и среди сеянцев сортов со 
средними и поздними сроками созревания и гибридных сеянцев, по
лученных от скрещивания среднеспелых и позднеспелых, а также 
только позднеспелых родительских пар (таблицы 1 и 2).

Данные таблиц говорят о ранних сроках созревания ягод у 
указанных сеянцев, выращенных из семян раннеспелых, среднеспе
лых и позднеспелых сортов винограда и их гибридов. Самые ранне
спелые сеянцы в большинстве случаев по содержанию сахара на 
31/VII намного превышают выращенные в тех же условиях одновоз
растные растения раннеспелого родителя сорта сеянец Маленгра и 
самого раннеспелого местного сорта Спитак Сатени. Гибридные же 
сеянцы, полученные - как от раннеспелых, так и среднеспелых и 
позднеспелых родителей, по накоплению сахара на 31/УШ намного 
превышают свои родительские формы. Об этом свидетельствуют дан
ные Ампелографии Арм. ССР, согласно которым сорта, являющиеся 
родительскими парами для указанных гибридов, при выращивании в 
различных районах Армении, в том числе и в условиях киров (район 
им. Берия), на этот срок имеют сравнительно меньшее накопление 
сахара в ягодах.

Известно, что в пределах каждого установившегося старого 
сорта сравнительно раньше созревают ягоды у кустов с меньшей 
нагрузкой урожая, следовательно, раннее созревание ягод у сеянцев 
в первом году плодоношения также можно приписать этому. Одна
ко надо отметить, что указанные сеянцы, несмотря на то, что пло
доносили впервые, в основном имели намного больше урожая, чем
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Созревание ягод у раннеспелых сеянцев винограда в условиях киров
Таблица 7

Наименование 
материала

Тип 
цветка

Окраска 
ягод

Начало 
созрева

ния 
ягод

Сахар в о/о °/0

на 
23/VII

на
31/VII

на
31/У1П

Раннеспелые сеянцы, 
выращенные из семян 
раннеспелого сорта 
Сеянец Маленгра

Сеянец № 65/1 Обоеполый Белая

1

9/У11 18,3 20,8
в № 65/2 у я З/УП 18,6 21,0 —
„ № 65/7 V п 12/У11 16,2 18,6 —
„ № 65/9 Функцио- п 7/УП 18,2 20,9 —

„ № 65/10

нально 
женский

Обоеполый Черная 18/УП 16,0 17,6 —
, № 65/12 Функцио

нально 
женский Белая 7/УП 19,1 20,7

, № 65/14 Обоеполый п 12/УП 14,5 19,8 —
„ № 65/15 » Черная 4/VII 20,3 22,4 —
„ № 65/16 V V 27/VI 19,1 20,8 —
„ № 65/17 V V З/УП 19,2 20,9 —
. № 65/18 V Белая 4/У11 19,3 21,6 —

Контроль—сеянец Ма- Функцио- 13/УП 15,8 17,8 —
ленгра

Спитак Сатени (самый

нально 
женский

Обоеполый V 17/VII 14,2 17,2 _
ранний местный сорт) 

Раннеспелые сеянцы, 
выращенные из семян 
среднеспелых и позд
неспелых сортов

Пухляковский сеянец Обоеполый Белая 15/УП 17,6 21,7

1

№ 96/29
Кахет сеянец № 9/3 М Черная 10/УИ1 — — 25,7
Лксни сеянец № 64/1 V 1 » 11/У1П — — 23,9
Гаран-дмак сеянец Функцио- п 29/VII — — 27,8

№ 13/1

Мускат черный сеянец

нально 
женский

Обоеполый 25/УП _ — 25,4
№ 75/19

растения исходных форм в первом году плодоношения. Отдельные 
сеянцы имели до 3,5 килограмма урожая.

Такое поведение сеянцев винограда—как раннее вступление в 
плодоношение, так и раннее созревание их ягод, является резуль
татом воспитания в благоприятных для развития этих свойств усло
виях, какими являются почвенно-климатические условия западных 
киров с южным склоном.

Видимо в этих условиях сеянцы в своем развитии направленно



Таблица 2
Созревание ягод у раннеспелых гибридных сеянцев винограда

.. П
огосян

№ № 
сеянцев Наименование материала Тип 

цветка
Окраска 

ягод
Начало 

созревания 
ягод

Общее количество 
сахара в %%

на 31^11 на 31^111

517/21

Сеянцы, полученные от скрещивания раннеспелых 
родительских форм, со среднеспелыми и позднеспе
лыми формами

12 ИцаптукХСев Сатени Обоеполый Белая 8/VII 23,2
722/6 1՜ 1 ИцаптукХСев СатениХСпитак Араксени ц 31/УП — 25,1
754/1 11 ВоскеатХ^еляки V 11/У11 — 24,3
796/4 11 ВоскеатХМичурина № 135 . » Черная 15/У11 ■ 21,3 —
774/13 11 сеянец Кахет 9/9 X Саперави » и ЗО/УП — 22,1

720/18

Сеянцы, полученные от скрещивания среднеспелых 
родительских форм,со среднеспелыми и позднеспе
лыми формами

11 „Ицаптук Сев Сатени“ХЕревани желтый Обоеполый Розовая 24, VII 26,8720/20 V Белая 19/VII — 24,8721/3 . » ХАстамашк и Черная 22/VII 24,2724/10 Кармир КаханиХЕревани желтый Функцио- Черная 14^11 — 27,9

707/20 ВоскеатХЕревани желтый

нально 
женский 

Обоеполый Белая 26^11 19,5 23,5707/47 п ' 26/VII — 24,3707/63 » и и V » 16^11 19,6 23,2

705/12
Сеянцы, полученные от скрещивания позднеспелых 

родительских пар
ВоскеатХСемильон V Белая 23/VII 19,5 22,6705/26 20/VII 21,8 _

706/17 ВоскеатХСаперави » Черная 19/\'П 20,7 —
706 29
840/21 » 26/VII 19,4 22,6

МсхалиХ^илар п Белая 14 VII 18,1 23,4732/9 А мбариХ Каберне » V 30/VII — 25,4732/Ю М V Функцио- V 30,^11 — 29,9

735/12 АмбариХИцаптук
нально 

женский
и 30/VII — 27,5
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переделываются в сторону раннеспелости. Различие в сроках созре
вания в зависимости от условий развития наблюдается и в пределах 
старых сортов винограда, но эти различия, вызванные условиями 
возделывания, колеблются в пределах определенных сроков, так 
как свойство раннего, среднего или позднего созревания в них на
следственно формировано и закреплено давно.

Совершенно иное явление, когда молодой сеянец начинает фор
мирование своей наследственности в условиях, способствующих разви
тию свойства раннеспелости. В этом случае для них, как организ
мов с расшатанной, неустановившейся наследственностью, при выра
щивании из года в год в этих условиях, эти условия уже становят
ся их потребностью, природной особенностью. „Пластичные, неуста- 
новившиеся растительные формы, полученные тем или иным путем,֊ 
пишет Т. Д. Лысенко [1],—следует из поколения в поколение вы
севать только в тех условиях, потребность или устойчивость, вынос
ливость к которым.нужно выработать у данных растений".

Подобно тому, как суровые условия климата являются благо
приятными для развития свойства зимостойкости в сеянцах плодо
вых, винограда и т. д., так и можно сказать, что почвенные усло
вия киров с хорошим солнечным нагревом способствуют развитию 
свойства раннеспелости у сеянцев винограда.

Установившиеся в этих условиях раннеспелые сеянцы, в даль
нейшем, при размножении черенками как в условиях низменной зо
ны, так и предгорных и горных районов будут более раннеспелы
ми, чем выращенные с ними растения их раннеспелых родителей и 
других местных раннеспелых сортов.

Из указанных выше сеянцев нами отобраны 19 сеянцев, кото
рые отличаются самыми ранними сроками созревания, урожайностью, 
вкусовыми достоинствами и высоким содержанием сахара: с 23 по 
31 июля имеют от 17,6 до 23,2% сахара в ягодах.

Часть этих сеянцев является потомством сорта сеянец Мален- 
гра, в наших условиях обладающим достаточной зимостойкостью. 
Полагаем, что и сеянцы этого сорта будут зимостойкими, о чем 
свидетельствуют данные одревеснения их однолетних побегов, что 
у многих сеянцев на 15/Х составляет от 90 до 95%. Раннеспелые 
сеянцы этого сорта, которые отличаются высоким одревеснением, в 
процессе дальнейшего становления наследственности должны быть 
путем черенкования переведены в более холодные зоны республи
ки для дополнительного развития в них свойства зимостойкости. 
Этому будет способствовать вторичное расшатывание неустановив
шейся наследственности черенкованных растений молодых сеянцев 
путем резкой перемены условий жизни и систематическое действие 
пониженных температур в новых условиях развития. Надо отметить, 
что работа по выведению раннеспелых зимостойких сортов виногра
да нами проводится также путем непосредственного воспитания се
янцев раннеспелых сортов и гибридов в конкретных условиях пред
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горных и горных районов с самого же начала их жизни. ՝С этой 
целью сеянцы выращиваются в таких местностях предгорных и гор
ных районов, которые расположены на высоте 1560— 1790метров над 
уровнем моря, где морозы в отдельные годы доходят до —39°. Но 
в этих местах сумма полезной температуры на вегетацию по много
летним данным в среднем составляет от 2332 до 2442°, что вполне 
обеспечивает возделывание винограда в этих районах. Предваритель
ные данные поведения сеянцев в этих условиях говорят о возмож
ностях выведения из них скороспелых клонов, воспитанных в достаточ
но суровых условиях климата, так как сильное одревеснение их одно
летних побегов к концу вегетации в указанных условиях является 
показателем как зимостойкости, так и раннеспелости.

❖

В селекции виноградной лозы, наряду с выведением новых сор
тов, немаловажное значение имеет обновление старых высококаче
ственных сортов местного винограда, одряхлевших в результате 
длительного вегетативного размножения.

Этот вопрос нами также разрешается путем выращивания сеян
цев из семян естественного опыления местных сортов и отбора из 
них таких, которые воспроизвели тип исходного сорта и отличаются 
повышенной жизненностью.

При изучении природы сеянцев различных сортов винограда 
нами была установлена их повышенная жизненность [2], что сохра
няется в их вегетативном потомстве. Речь идет не о новообразова
ниях в потомстве сорта, которые имеют самостоятельное поведение 
по многим свойствам, в том числе и жизненности. Здесь интерес
но отметить жизненность вегетативного потомства тех сеянцев, ко
торые в известной мере воспроизвели исходные формы. Для приме
ра остановимся на поведении сеянцев сорта Воскеат, являющегося 
одним из давних сортов винограда в Армении.

Сеянцы этого сорта в основном воспроизвели тип исходного 
растения и отличились повышенной жизненностью. В дальнейшем, 
в равных условиях размножения, вегетативное потомство сеянцев, 
выращенное из одноглазковых черенков, своей жизненностью также 
выгодно отличалось от растений вегетативного потомства исходного 
сорта. У черенков сеянцев наблюдалось сравнительно раннее про
буждение почек, большее количество корешков на черенке. В даль
нейшем развитии растения вегетативного потомства сеянцев отли
чались мощным ростом, ранним вступлением в плодоношение и име
ли больше урожая, чем растения вегетативного потомства исходного 
сорта, сохраняя при этом высокие вкусовые достоинства (таблица 3).

Данные таблицы показывают, что растения вегетативного по
томства сеянцев сорта Воскеат по основным показателям жизненно
сти намного превышают растения вегетативного потомства исходного 
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сорта. Потомство же сеянца № 7/28, по всем признакам, воспроиз
ведшего тип сорта Воскеат, особо отличается повышенной жизнен
ностью. Аналогичное поведение было установлено и у вегетативного 
потомства других сеянцев этого сорта, а также сеянца № 7/28 в 
другом опыте, при их выращивании в более скудных почвенных 
условиях киров (таблица 4).

Таблица 3
Средний прирост и урожайность растений вегетативного потомства сорта 

Воскеат и его сеянцев 
(на 5-ом году выращивания)
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Воскеат: вегетативное 
потомство исходного 
растения (контроль) 5 147,0 1300,0 2600 140,0 194,0 21,0 4,1

Вегетативное потомство 
сеянцев: 
сеянец № 7/29 7 153,0 1440,0 5400 186,0 242,0 21,7 4,2

, № 7/28 6 155,0 2412,0 8700 202,0 294,0 22,3 3,8

Таблица 4
Средний прирост и урожайность вегетативного потомства сорта Воскеат 

и его сеянцев в условиях киров
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'
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£.5 О. . Г-»
сз
ОЗ 5х Ни о-СХи и X Е О со О о

Вегетативное по-
томство сорта 
Воскеат—(кон
троль) 27 133,2 380,0 37,0 268,0 118,0 300,0 22,5 5,6

Вегетативное по-
томство сеян
цев:

сеянец № 7/16 30 146,0 420,0 40,0 994,0 202,4 364,0 21,9 4,8

„ № 7/28 29 150,3 455,0 51,6 1236,0 248,7 328,0 21,9 5,7

№ 7/43 30 177,2 395,0 100,0 2876,0 269,6 300,0 20,8 4,8

Данные таблицы 4 показывают, что и в условиях киров расте
ния вегетативного потомства сеянцев сорта Воскеат как мощностью 
развития, так и урожайностью уже в первом году плодоношения 
намного превышают контрольные растения. Незначительно меньшее 
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же содержание сахара в ягодах на 15 сентября объясняется их боль
шим урожаем по сравнению с контролем.

Из сеянцев сорта Воскеат, воспроизведших тип исходного ра
стения, отобраны четыре ценных клона, отличающиеся большей жиз
ненностью, урожайностью, с сохранением хозяйственно-ценных до
стоинств исходного сорта. Эти сеянцы размножаются для передачи 
на сортоиспытание. На рис. 1 и 2 приводится один из этих сеянцев, 
с контролем вместе.

Повышение жизненности у вегетативного потомства сеянцев 
наблюдалось и у других сортов местного винограда, как, например, 
Спитак Араксени, Арарати, Кармир Кахани, Ицаптук. Из сеянцев 
указанных сортов нами также отобраны ценные клоны, из которых 
некоторые хотя и не воспроизвели исходные формы, но также от
личаются высокой жизненностью и хозяйственно-ценными достоин
ствами. Некоторые из них приводятся на рис. 3, 4, 5 и 6.

Чем же объясняется повышенная жизненность вегетативного 
потомства сеянцев старых сортов местного винограда? Видимо, у 
растений старых сортов в длинном ряду вегетативных поколений 
имеет место постепенное сглаживание противоречий, созданных пер
воначальным актом оплодотворения, что приводит к старению орга
низма. „С постепенным изжитием противоречивости тела, —пишет 
Т. Д. Лысенко, —затуханием процесса ассимиляции—диссимиляции, 
нормально угасает жизнь тела, оно стареет" [3].

В процессе индивидуального развития организма, в связи со 
старением в собственном возрасте, стадийно развитые ткани расте
ний старых сортов включают в себя необратимую биологическую 
старость, при последующем многократном вегетативном размноже
нии в потомстве нарастает естественный ход старения и потери 
жизненности. Из теории же стадийного развития растений известно, 
что при вегетативном размножении жизнь индивидуума начинается 
не сызнова, как это свойственно семенным растениям, а продолжает
ся с того биологического состояния, с какого она была прервана 
при отделении черенка от материнского растения. Следовательно, 
вегетативное потомство старых сортов должно обладать меньшей 
жизненностью, так как жизнь индивидуума в этом случае продол
жается от менее жизненного начала, в то время как у вегетативного 
потомства сеянцев этих сортов, при черенковании, жизнь продол
жается от более жизненного индивидуума, полученного от недавне
го полового размножения. Возникает вопрос—каким образом при ве
гетативном размножении старых сортов винограда, плодовых и т. д. 
растения, выращенные из стадийно развитых тканей (однолетних 
побегов), каждый раз при черенковании или прививке, развиваются 
как бы с первоначальной жизненностью, что наблюдается в практике 
сельского хозяйства. Ведь совершенно очевидно, что в связи с на
растанием возраста особи ухудшаются и условия питания, ввиду
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Рис. I. Трехлетнее растение вегетативного потомства сеянца № 7'43
сорта „Воскеат". Урожай 1-го года плодоношения.

Рис. 2. Контроль: трехлетнее растение вегетативного потомства сорта 
Воскеаг. Урожай 1-го гида плодоношения.
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одряхления проводящих тканей, как корневой системы, так и над
земных органов, которые уже не могут обладать той жизнеспособ
ностью и активностью извлекать из почвы питательные вещества, 
той активностью обмена веществ, как это присуще молодым орга
низмам.

Это, видимо, является результатом того, что возрастно моло
дые черенки при прививке или корнесобственном разведении осво
бождаются от одряхлевших тканей материнского растения, затрудня-

Рис. 3. Сеянец 15/4 сорта Ицаптук. 
воспроизведший тип исходного сорта. Средний 

вес грозди 391 г. Урожай куста 14,3 кг.
Общее количество сахара 20,5%.
Титруемая кислотность 3,4°/оо.

ющих нормальный доступ питательных веществ. У таких организ
мов связанные с питанием жизненные процессы регулируются, в 
результате чего они выглядят омоложенными. У сортов же, размно
жающихся прививкой, процесс старения замедляется в результате то
го, что корневая система молодого дичка —подвоя—улучшает условия 
питания при каждом случае прививки, в то время как при корне
собственном размножении это не имеет места.



Раннеспелость и Жизненность сеянцев винограда 13

Рис. 4. Сеянец 2/13 сорта Ицаптук, не воспроизведший тип 
исходного сорта

Средний вес грозди 331 г.
Общее количество сахара 21,4%.
Титруемая кислотность 3,2°/оо

Рис. 5. Сеянец 1/27 сорта Кармир Кахани, не воспроизведший тип 
исходного сорта.

Средний вес грозди 410 г.
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Рис. б. Сеянец 15/8 а сорта Кармир Кахани, не воспроизведший тип 
исходного сорта.

Урожай куста 15,2 кг.
Средний вес грозди 512 г.
Общее количество сахара ’9,5%.
Титруемая кислотность 5,5°/оо.

Рис. 7. Трехлетнее растение вегетативного потомства сеянца 8/12 
сорта Спитак Араксени, не воспроизведший тип исходного сорта. 

1-ый год плодоношения.
Урожай куста 8,2 кг.
Средний вес грозди 304 г.
Общее количество сахара 24,8%.
Титруемая кислотность 5,4°/ОО.
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Об этом явлении И. В. Мичурин пишет: „...сведение на свои 
корни старых культурных сортов не только не прибавит деревцам 
длину жизни, но неизбежно убавит ее. Посудите сами, подставкой 
подвоев из молодых сеянцев, хотя и диких видов, мы даем все-таки 
молодую корневую систему для старого культурного сорта и этим 
хоть отчасти удлиняем его жизнь, а если при хилом сложении над
земных частей устаревшего сорта и корневая система будет старого 
сложения, то что же хорошего можно ожидать в удлинении жизни 
дерева от этого?“[4].

Но возникает вопрос —все ли обновляется? Ведь в длинном 
ряду вегетативных потомств, каждый раз начиная с какого-то мо
мента развития, возрастно молодой черенок, находясь на исходном 
растении, в какой-то мере испытывает вредное влияние его одрях
левших тканей и ослабленного режима питания.

Академик Т. Д. Лысенко неоднократно указывал, что условия 
жизни могут улучшить или ухудшить породные свойства организма 
в собственном возрасте и в потомстве как семенном, так и вегета
тивном.

„При плохой агротехнике,—пишет академик Т. Д. Лысенко,— 
не только из плохих сортов никогда нельзя получить хорошие, но 
во многих случаях даже хорошие, культурные сорта через несколь
ко поколений в этих условиях станут плохими“[5]. Плохие условия 
жизни организм может испытывать как от недостаточного агротех
нического ухода, так и от старости в собственном возрасте, что 
может иметь место в каждом потомстве при последовательном ве
гетативном размножении.

Как указывает Ч. Дарвин: „...не может быть сомнения в том, 
что потомку иногда передаются дурные последствия вредных усло
вий жизни, которым долгое время подвергался родитель" [6]. Ведь 
в длинном ряду вегетативных потомств имеет место повторение худ
ших условий жизни, вызванное естественным ходом старения, следо
вательно, как указывает Т. П. Кренке, „...неизбежно питание оказы
вает влияние на свойства, которыми определяются молодость или 
старость организма“[7].

По этому вопросу имеются факты из жизни низших организ
мов. Например, известно, что инфузория размножается простым де
лением клеток, что через определенный промежуток времени при
водит к ослаблению жизнедеятельности этих организмов и, очевид
но, дальнейшее их существование становится невозможным. У таких 
микроорганизмов для сохранения типа исторически выработалась 
периодическая перестройка в цикле обычного вегетативного размно
жения: через определенный промежуток времени перед делением 
клеток совершается копуляция.

Этот простейший акт, напоминающий половой процесс, обнов
ляет организм и обеспечивает его дальнейшее вегетативное размно
жение.
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Однако эти микроорганизмы при богатой питательной среде 
могут на долгие поколения не прибегать к акту копуляции.

Приведенный пример говорит о том, что организмы, способные 
размножаться и вегетативным и половым путем, после длительного 
вегетативного размножения приступают к половому размножению, 
как средству обновления, и, что условия жизни могут продлить и 
сократить продолжительность жизнедеятельности вегетативно раз
множаемых организмов, но нацело не могут искоренить старость.

Наши эксперименты по изучению жизненности растений вино
града, выращенных из одноглазковых черенков сеянцев и веками 
вегетативно размноженных их исходных кустов, также показывают 
лучшую регенерирующую способность, мощный рост, густую систему 
проводящих тканей, повышенную плодовитость в пользу потомства 
сеянцев сортов, обновленных половым путем.

Эти факты указывают на то, что для растений, всецело не при- , 
способленных к вегетативному размножению, для восстановления 
жизненности после длительного вегетативного размножения, в зави
симости от природы организма, также необходимо половое размно
жение.

Однако в изучении жизненности семенных растений винограда 
наиболее важным и ценным является установление повышенной жиз
ненности сеянцев воспроизведших тип исходного сорта. Ведь когда 
мы имеем дело с прославленными старыми стандартными сортами 
винограда и желаем получить из них новые, превосходящие их, что— 
весьма трудная задача, установление повышения их жизненности 
путем семенного воспроизведения дает нам право путем отбора вы
делить из них такие, которые, сохраняя хозяйственно-ценные при
знаки исходного сорта, своей жизненностью и плодовитостью будут 
превосходить их, не говоря уже о возможностях их большего улуч
шения путем применения дополнительных методов воспитания в про
цессе становления их наследственности.
Институт виноделия и виноградарства Поступило 25 X 1951
Министерства пищевой промышленности
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Ս. А. ՊորլոսյւսՕ

ՎԱՀԼԱՃԱՍՈհԹՅԱՆ եՎ. ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈհՌՅԱՆ 211ՏԿՈհԹՅՈհՆՆեՐՒ 
Ջե<ԱՎ_ՈՐՄԱՆ ՍԱՍԻՆ հՍՊՈՂԻ ՍեՐՄՆԱԲՈհՅՍեՐՒ ՄՈՏ

ԱՄՓՈՓՈԻՄ

III աղող ի վազի սե լե քլց ի ա յ ի կարևոր իւն ղ ի րն ե լ։ ի ց է հան դ ի и ան ո ւմ վա֊
ղտհաս սորտերի առաջացնելը, որը հատկապես il հհ ն շան ա կո լիք / ո ւն ունի 
այգ կուլտուրայի զարգացման հ ա մ' ա ր ն ա իւ ա ք ե ռն ա լ ին // լեռնային շրջան֊ 
ներում ։

Այ՛լ ուղղուիք յամ ր մեր կողմից աշիւա ա անքն երր տարվում են իէա ղո
ղի ւ/ագահաս սորտերի ե նրանցից ստացված հիրրիդային սե րմ ա րույսե ր ի
աճեցման և ընտրության միջոցով, կի րաոելով նաև դա ո տի ա ր ա կմ ան հա֊
մ ա ւզ ա ա ա и իւ ա ն մեթոդ ները։

Միչուրինյան ուսմ՛ունքից հայտնի է, որ գյուղատնտեսական կուլ֊ 
տու րաների նոր սորտեր ստանալու համար մ իատեսակ կարևոր նշանակու֊ 
թյուն ունի իք ե ելանյութի և թե' նրա դաստիարակման սլա հ մ աննե՜ ր ի ճիշտ 
րն տրութ յՈւնբ։

'Էեկավա րվե լով այղ սկզբունքով, մենք ես մեր փորձերում աշխատեք 
ե նք հնարավորության սահմաններում իւս։ղողի. վաղահաս սորտեր աոա^աց֊ 
նելու նպատակով ստացված ս ե ր ifii ա ր ո ւ յ ս ե ր ր դաստ իարակել վաղահասս։ ֊ 
թ յուն հատկության զարգացմանը նպաստող պայմաններում։

1հյւլ. տեսակետից շատ բաբեն պաստ հանդիսացան էքսպերիմենտալ 
րազայի (1.5 կմ. Երևանից հեռու) հ Ո ղ ա կ/ ի մ ա յ ա կան պայմանները} այն է' 
աոապաոային կազմություն ունեցող հողերը, ավելի տաք կլիմ այով։ Այն 
հանգամանքը, որ ընդհանրապես աոապաոային հողերում իւաղողի տարրեր 
սորտերը համեմատաբար ավելի շուտ են հասունանում, քան Արարատյան 
ղ աշտավայրի այլ այգեգործական շրջաններում, հիմք ծառայեց են թ ա֊ 
դըրելու, որ վաղահաս սորտերից և ն ր ան ց իւ ա չաձև ո ւմ ի ց Ստացված սերմ֊ 
նարույսերը դաստիարակելով այդ պայմաններում, հնարավոր կլինի ն ր ան ց 
մե9 դուրգալ/նեյ և կայունացնեք վաղահասության հատկությունը։

Այգ նպատակով 7.94.9— 10.50 թթ., էքսպերիմենտալ ըազայում մեր կող֊ 
մից ստացված խաղողի ամ րող9 սելեկցիոն մատերիալը (մոտ .5000 սերմ֊ 
նարույս) տնկելիս, վաղահաս սորտերի և նրանց հիբրիդային սերւէն աըույ֊ 
սերբ տնկեցինք ավելիւ քարոտ, հումուսով աղքատ և հարավային թ եքու֊ 
թյուն ունեցող հողերում. Հաշվի առն ելով, որ աղքատ սննդի պայմ ան֊ 
ներբ և ջրի անբավարար քան ակր կարող են հանգեցնել բույսերի վեգե
տացիան շրջանի ա րհե ս տ ա կ ան ո ր են կա րճե ց մ ան բ , դրա հետ մ իաս ին և 
տնտեսապես աբմեքավոր հատկությունների անրավարար զարդաց մ'անր, 
ու ստի րույսերբ թե՛ inնկում ից առաջ և թե հես։ադա զարդաց մ ան ընթացքում 
պա րա րւոաց վում էին օբդանական և հանքա յ ին պարարտանյութերով, իսկ 
ջուրը և փիէրեցումը տրվում էր ըստ կարիքի։

Այգ պիսի պայմաններում աճեցրած սերմաբույսերը տնկման Յ֊րգ 
տարում ունեի՚էւ 4---8 նորմ՛ալ զարգացած մ'ի ա լք յա շվ ե ր, Ilf)--- 18.5 սմ եր֊

Известия V, № 1—2
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կարությամբ ե 85 95 տոկոս փ ա յ տուրք ում ով վեգետացիայի վերջում, որը
վկա/ում է նրանց նորմա/ զարգացման մասին։

Ալդ սերմնաբույսերի զգայի 11 ա ս ր րերքի եկան իրենց կյանք ի 
տարում, զարգացնելով վաղահասության հատկությունը։ Այդ նույն սոր֊ 
տերի և այլ հիբրիդային այլ սերմնաբույսեր ավելի հարուստ և հյուսիսա
յին թեքություն ունեցող հողերում աճեցնելու դեպքում [‘երքի եկան 
իրենց կյանքի 0---8 տարում և հանդիսանում էին միջահաս, կամ ուշահաս:

Առապաոային հողերի պայմաններում վաղ [’^‘1'1^1' ԳաԼ1' բնորոշ էր 
ընդհանրապես բոլոր սերմնաբույսերի համար, անկտի։ նրանց ծագումից; ՝ 
Է֊ացի այդ , վաղահաս սորտերի ու հիբրիդային կոմբինացիաների սերՏեա- 
բույսերի մեջ կային ա յն պիսիներր, որոնք ։սչքի էին ընկնում իրենց դեր֊ 
վաղահասությամբ։ Հունիսի 27-ից հուլիսի 18֊ը նրանց հասունացած 
պտուղները ունեին 19,1-- 20,3 տոկոս շաքար իսկ 31 \ի[\-ին նրանք իրենց
շաքարայնությամբ շատ ավելի բարձր էին, քան։ նույն սլայմաններու մ 
աճեցրած ամենտվաղահաս ծնողական ձևերի և այլ տեղական վաղահաս 
սորտերի նույնահասակ բույսերը։

ե արելի է ասել, որ ինչպես սերմն արու /սերի մ ո տ ցրտադիմացկունում 
թյան հատկության զարգացման համար ր ա ր են պ ա Ա տ /«Ն հանդիսանում 
ցուրտ կլիմայական պայմանները, այնպես էլ աոասլաոային հողերի պայ֊ 
մաններր տաք կլիմայով ն պաստում են վ ա ղ ահ ա ։։ ո ւթ յ ան հտւոկութ /ան 
զ ա րգա ց մանբ։

Այդ պայմաններում դաստիարակված սերմնաբույսերից մենք 
ենք 19 սերմնաբույս, որոնք դերվաղահսւս են, ունեն արժեքավոր հատկու
թյուններ, բերքատու են և հուլիս ամսի վերջում ունեն բարձր շտքարայ֊ 
նութ/ուն։ Ընտրված սերմնաբույսերը 1952 թ. դա րն ան ի ց պետք է բաղ֊ 
մացվեն կտրոններով նախալեռնային և լեռնային շրջաններում փորձարկե
լու և վաղահաս սորտեր ստանալու նպատակով։

('ացի նոր սորտեր աո աջ ս։ ցն ե լուց, խաղողի վուզի սելեկցիայի կսւրե- 
վոր խնդիրներից է նաև տեղական տյն արժեքավոր սորտերի թարմա- 
զումը, որոնք ե՜րկարատև վեգետատ իվ ճանապարհով ըազմանաքու հետե֊ 
վ ան քով ծերացել են և ընկել է նրանց կենսունակությունը։

Ալդ ^’"րղը մեր կողմից նույնպես ուս ումն աս ի ր վ ած է տեղական սոր
տերի սե րմե ա րույսե ր ի աճեցման միջոցով, ընտրելով նրանցից այնպիսի֊ 
ները, որոնք վերարտադրել են իրենց ժ այրական սորտերի հատկություն
ները և ա վ ել ի կ են սո ւն ա կ են։

եախորդ տարիներում մեր կողմից տարված խաղողի սերմնարու /սերի 
բնույթի ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին նրանց բարձր կենսու
նակությունը, որբ պահպանվում է նաև վեգետատիվ սերնդում:

Խաղողի սերմնաբույսերի ա յդ հատկությունը շատ ա րժեքավոր է 
հատկապես այն սորտերի թարմացման համար որոնք սերմնա/ին սերբն- 
դում վե րա րտ ադրում /յՆ իրենց։ Օրինակի համար վե րցնենք Ոսկեհատ 
սորտր, "րը տեղական խտղողի ամենահին սորտերից մեկն է և սերմնային 
սե րնգ ում, հիմնականում վերարտադրում է իրեն։

Մեր ուսւււմնաս ի րություննե րը ցույց տվեցին, որ 1‘ւյւ/ սորտերի 
սե րմն ա բույս ե ր ը, որոնք բոլոր հատկություններով նման են Ոսկեհատին, 
իրենց վեգետատ ի։ սերն ղում ավելի կենսունակ են, քան թե նույն պայ 
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մ անն երում աճեցրած Ոսկեհատ սորտի վեգետատիվ սերնդի րու /սերը։ 
Նրանց րարձր կենսունակությունր արտահայտվու մ է բույսերի փարթամ 
•"ճի, վաղ բերք տալու, բարձր րե ըքատվութ յան , ողկույզն երի և պտուղ
ների մեծության մեջ, պահպանելով սորտին հատուկ տնտեսապես արմե- 
քավ ո ր հ ա տ կ ։։ ւ թ յ ո ւնն ե ր ը ։

Այսպես օրինակ' Ո սկեհատ սորտի սե րմն ա ր ո ւյ սե ր ի ց մեկ աչքան ի 
կարսններով աճեցրած սերնդում մեկ բույսի մ իջին բերքը տնկման հինգե
րորդ տարում կազմում էր 5400—8700 դրամ, ողկույզների միջին 
բաշը 180 202 դրամ, հարյուր պտղի քաշը 342--- 294 դրամ, /"‘կ նույն
պայմ անն երո։ մ Ոսկեհատ սորտի բույսերից մեկ աչքանի կտրոններով աճեց
րած սերնդում մեկ թփի ի^ի^* /'/*/' կազմ ում էր 2600 դրամ, ողկույզի
միջին մեծ ։։լթյունր' 140 դրամ, հարյուր պտղի քսւչբ 194 դրամ, չնայած 
րերքի այդպ ի։։ ի տ ա ր րե րութ յան ը, սերմնաբույսերի սերունդը պտղի շա
քարայնությամբ նույնպես բարձր էր։ կենսունակության նման տարրե֊ 
րութ լուն էր նկատվում նաև այդ ս ։։ ր տ ի մյուս սե ր մ/։ ա րսւյսե րի վեգետա
տիվ սերնդում աո ապաւ։ ա ք ին հողերում աճեցնելս։ դեպքում։

Այդ սե րմևաբոլյսեր ր արադ կերպով բազմացվում են պետական սոր
տափորձարկման հանձնելու համար որպես Ոսկեհատ սորաք։ թարմացած 
ձևեր արտադրությանը հանձ՛նելու ն սլաս։ ակով'։

Ոարձր կեն ււուն ակութ յուն ունեն նաև տեղական այլ սորտերի, ինչպես, 
օրինակ, սպիտակ Արա քսեն ի, Արարատ/։, կարմիր կախան ի, իծապտուկ 
սորտերի սերմնաբույսերը, որոնցից նույնպես ըն տրվ՛ած են արմեքավոբ 
կլոններ և այմմս րազմացվում են նույն նպատակով։ ՛իրանցից մի քա
նիսը, չնայած չեն վերարտադրել իրենց սորտի բոլոր հ ա տ կու թ յ ունն ե ր ր , 
սակայն, արժեքավոր հատկությունների հետ միասին, ունեն րարձր կեն
սունակություն (տե՛ս նկար 1, 3, 4, 5, 6 և 7 )։

կարող ենք ասել, որ խաղողի ս ե ր մն ա ր ո ւյ ս ե ր ի 
թ յունը, որը պահպանվում է և նրանց վեգետատիվ 
ր ավոր ությունն եր /, տալիս մեզ նրանցից ընտրելու 
պահպանէ/ ով իրենց սորտին հատուկ տնտեսապես 

բարձր կենиուն ։։։ կո։.֊ 
սերնդում, լայն հնւս- 
այնպիսիները, ։։ր ոն . 
արմ եքավ որ հաւոկու֊

թյունները, կենսունակո։ թյամր գերազանցեն նրանց, Ո[,Ը շատ կարևոր 
նշանակություն ունի տեղական հին սորտերի թարմացման համար սեր
մերով րազմացնելու և ընտրության մ իջոցով։
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С. Л. Агулян

Самоопыление и перекрестное опыление мичуринских 
сортов яблони в условиях Ленинаканского плато

„Любой процесс в организме 
обладает относительной избиратель
ностью к условиям”.

Т. Д. Лысенко

Подбор лучших опылителей для 
районированных мичуринских сортов

Изучение вопросов самоопылениям перекрестного опыления расте
ний имеет большое научное и практическое значение. Эти вопросы с дав
них пор привлекали внимание ученых. Крупными учеными—Ч.Дарвином, 
К. А. Тимирязевым, И. В. Мичуриным—было уделено исключительно 
большое внимание вопросам самоопыления и перекрестного опыления.

В данное время эти вопросы все еще остаются в центре внима
ния и работы по изучению самоопыления и перекрестного опыления 
продолжаются.

Изучение перекрестного опыления сортов в плодоводстве имеет 
большое значение в деле повышения урожайности.

Целью нашей работы являлось изучение степени самоопыляемо- 
сти и перекрестноопыляемости мичуринских сортов яблони в условиях 
Ленинаканского плато для выделения лучших опылителей к райони
рованным сортам.

Прежде чем приступить к анализу нашего экспериментального 
материала, находим необходимым дать обзор литературы по этим во
просам вообще и, в частности, по культуре яблони.

Ч. Дарвин [3], обобщая итоги многочисленных опытов, прихо
дит к заключению, что чужая пыльца, то-есть пыльца другого сорта 
идаже другого вида, обладает более высокой оплодотворяющей способ
ностью, чем собственная пыльца растения. Им установлено, что поль
за от перекрестного опыления происходит благодаря дифференциации 
половых клеток, зависящей от тех изменений, которым подвергаются 
растения в разные периоды их жизни, и чем эти изменения сильнее, 
тем глубже изменения и в половых клетках.

Процесс оплодотворения И. В. Мичуриным [6, 7, 8] рассматри
вается как одна из основных жизненных функций живого организма, 
которая тесным образом связана с общим развитием организма, явля
ясь одним из звеньев этого развития. Как и все процессы, происхо-
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дящие в живом организме, так и оплодотворение подвержено влия
нию внешней среды.

Т. Д. Лысенко [5] в теории стадийного развития указал, что в 
процессе развития растительного организма в отдельных стадиях 
проявляются равные требования к внешней среде, и из этих внеш
них условий избирательно усваиваются те условия, которые соот
ветствуют лучшему обеспечению их развития.

Т. Д. Лысенко также рассматривает процесс оплодотворения 
как один из циклов развития организма, следовательно, и этот про
цесс к внешней среде относится избирательно. В данном случае и 
чужая пыльца относится к внешней среде, которую яйцеклетка асси
милирует избирательно.

В свете учения агробиологической науки, которая рассматривает 
процесс оплодотворения, как биологически целесообразный процесс 
(Г. А. Бабаджанян [1]), вопросы изучения процесса оплодотворения 
сельскохозяйственных растений должны оставаться в центре внима
ния научно-исследовательских учреждений для повышения урожай
ности и продуктивности сельскохозяйственных растений.

Несмотря на то, что плодовые культуры размножаются вегета
тивным путем, однако, процесс воспроизводства половым путем являет
ся для них важным биологическим процессом, и по этому приз
наку так же, как и однолетние семенные растения по их филогенезу 
должны подвергаться целесообразному изменению.

Экспериментальные данные по изучению вопросов самоопыляе- 
мости и перекрестноопыляемости яблони говорят за то, что в боль
шинстве случаев она является самостерильной.

Ряд авторов—В. В. Пашкевич [9], Шитт и Метлицкий [13], Г. Г. 
Фетисов [11], Гарднер и др. [2], С. Ф. Черненко [13]—отмечают, что 
яблоня в большинстве случаев самостерильна, и если имеются само
плодные сорта, то во всех случаях перекрестноопыляемость более 
эффективна. В отношении значения агротехники, географического 
местоположения и изменения поведения яблони по самоопылению и 
перекрестному опылению они пишут, что приемы агротехники, изме
нение метеорологических моментов по годам, географического место
положения сильно влияют как на самоопыляемость, так и на эффек
тивность перекрестноопыляемости. По мнению Г. Г. Тарасенко [10], 
все сорта яблони, имеющие жизнеспособную пыльцу, могут быть 
взаимно хорошо опыляемыми, и, что плохие результаты получаются 
только тогда, когда рядом сажаются близкородственные сорта.

С. Ф. Черненко [13], В. В. Пашкевич [9] и др. отмечают боль
шое значение взаимоопыляемости, коррелятивную связь хороших ре
зультатов опыляемости с большим содержанием семени в плодах, а 
также эффективность отдельных опылителей.

Относительно невозможности установления взаимосвязи про
цента прорастаемости пыльцы и процента полезной завязи отмеча
ют Пашкевич [9], Черненко [13], Г. X. Диланян [4]. Имеются сор
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та, которые дают высокий процент всхожести пыльцы в лабора
торных условиях и малый процент завязывания плодов, и на
оборот, невысохшая пыльца дает высокий процент полезной завязи.

Новые экспериментальные данные по вишне, как выявила Хари
тонова [12], говорят о взаимосвязи жизнеспособности пыльцы с за
вязыванием плодов.

В. В. Пашкевич [9] отмечает, что удача процента полезной за
вязи имеет относительное понятие, так как урожайность связана с 
абсолютным количеством цветов. При большом количестве цветов 5% 
завязывания плодов обеспечивает полный урожай.

Опыты по перекрестному опылению и выявлению степени само- 
бесплодности мичуринских сортов яблони нами заложены в два 
срока в условиях Ленинаканского плато.

Первый раз опыты были заложены в 1941 году и продолжались 
по 1943 год. В этот период было охвачено четыре мичуринских сор
та: Бельфлер-китайка, Шафран-китайка, Пепин шафранный, Аркад 
зимний, которые только вошли в пору плодоношения.

В качестве опылителей были взяты те же сорта и из среднерус
ских сортов: Боровинка, Титовка, Антоновка, Ренет лимонный.

Во второй раз опыты начаты с 1948 года и закончены в 1951 г., 
охвачено 12 сортов: Славянка, Бессемянка Мичурина, Ренет берга
мотный, Кальвиль анисовый. Большак, Кулон-китайка, Кандиль-китай
ка, Бельфлер рекорд, Советское, Борсдорф-китайка, Трувор, Синап 
Мичурина.

Методика опыта

Для опыления по всем вариантам бралось по 100 цветов, в ис
ключительных случаях—по 50.

Для перекрестного опыления брались одновременно цветущие 
сорта. Цветки для опытов брались с юго-восточной части, на первом 
ярусе кроны. Изоляция цветков производилась в стадии бутона. Бу
тоны для извлечения пыльцы собирались в стадии „готовых к рас
пусканию" с различных деревьев одного и того же сорта.

Для созревания пыльца выщипывалась из цветков, расстилалась 
на бумажные тарелочки и сохранялась на рассеянном свете при тем
пературе 18—20°. После растрескивания пыльцевых мешочков пыль
ца пересыпалась в стеклянные баночки.

Опыление производилось в утренние часы при полном цветении 
дерева, на котором были изолированы подопытные цветки. Пыльца 
наносилась резиновой пылилкой в большом количестве так, чтобы 
простым глазом была хорошо заметна.

Опыление производилось один раз.
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Варианты опыта

Вариантами опыта служили все сорта, участвующие для данного 
сорта в качестве опылителя. Искусственное опыление каждого сорта 
проводилось своей пыльцой.

В последние годы опыт был пополнен новым вариантом „смесь 
пыльцы". В равном количестве смешивалась пыльца, взятая со всех 
сортов, которые участвовали в качестве опылителей. Контролем слу
жили изолированные цветы и естественное опыление.

В первые годы (1941 — 1943) нами изучалась всхожесть пыльцы 
сортов опылителей в искусственной среде (10% сахарный раствор), 
но в дальнейшем эта часть опыта была нами выключена, так как 
сопоставление данных искусственного проращивания с естественными 
условиями, где происходят биологические живые процессы, считалось 
неправильным.

Учеты по опытам проводились после первой и второй волны 
осыпания завязи и по проценту полезной завязи. Обобщение данных 
проводится по проценту „полезной завязи".

Для выяснения жизнеспособности семян разных вариантов опы
тов весь семенной материал в 1950 г. был нами посеян. Посев семян 
был произведен в бумажных стаканчиках. Для всех вариантов земля 
была взята однородной. Семена были высеяны зимой. После месяч
ного хранения в теплом помещении они были поставлены в снег, а 
затем поздней весной занесены в теплицу, где и произошло их про
растание. Учет результатов всхожести производился через месяц.

Результаты опытов нами анализируются по годам в разрезе сортов.
По сорту Аркад зимний.—Опыты ставились в 1941 —1943 гг. и 

1949-1951 гг.
По данным 1941 г. по вариантам изоляции плоды не завязались. 

По варианту искусственное самоопыление процент полезной завязи 
составляет 0,9, по контролю—1,5. Самый высокий процент полезной 
завязи получен по сорту Ренет лимонный (12,1). По опылителям 
Шафран-китайка, Пепин шафранный, Бельфлер-китайка процент по
лезной завязи составлял от 7,1 до 9,7.

По данным 1942 г. с опылителями Боровинка, Ренет лимонный, 
Пепин шафранный плоды не завязались, не было плодов и по ва
риантам самоопыления и искусственного самоопыления.

Высокий процент полезной завязи имеется с опылителем Шафран- 
китайка (8,9). По сортам Бельфлер-китайка, Антоновка, Титовка про
цент полезной завязи составлял от 1,4 до 3,5.

По данным 1943 г. по варианту естественное опыление с опы
лителями Ренет лимонный плоды не завязались. При искусственном 
опылении процент полезной завязи составил 4,8. Высокий процент 
завязывания плодов получился по сортам-опылителям: Шафран-ки
тайка, Бельфлер-китайка, Пепин шафранный,Титовка, Боровинка—от 
6,6 до 9.
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В 1949 г. по искусственному опылению процент полезной завязи 
составил 10. По вариантам самоопыления и изолирования плоды не 
завязались.

При смеси пыльцы процент полезной завязи составил 12. Высо
кий процент завязи наблюдался по сортам Кандиль-китайка, Боро
винка новая, Большак, Синап Мичурина, Трувор, Советское—от 5,5 
до 15.

В 1950 г. плоды завязались по сортам Кулон-китайка, Кальвиль 
анисовый в пределах 5% смеси пыльцы.

По данным 1951 г. процент полезной завязи получен высокий — 
от 7 до 15 в комбинациях с сортами: Большак, Боровинка новая. 
Борсдорф-китайка, Славянка, Бессемянка Мичурина, Шафран-китайка, 
Комсомолец. Хороший процент полезной завязи получен по сортам: 
Трувор, Кулон-китайка, Пепин-китайка.

При просмотре данных по сорту Аркад зимний приходим к заклю
чению, что для этого сорта многие сорта являются хорошими опы
лителями. Исходя из этого, можно предположить, что пестик и се
мяпочка сорта жизнеспособны и приспособлены для оплодотворения 
многими сортами.

При использовании в селекции сорта Аркад зимний в качестве 
материнской формы получаются жизнеспособные гибриды.

В комбинациях с сортами Ренет Семиренко, Ренет Орлеанский, 
Джир гаджи получается высокий процент полезной завязи.

По сорту Шафран-китайка,— Опыты для выявления взаимо- 
опыляемости с другими мичуринскими сортами ставились в 1941 — 1943 
и 1951 гг. '

По данным 1941 г. по всем сортам, кроме Пепина шафранного, 
имеем высокие показатели: в пределах от 12,6 до 26,9, В 1942 г. 
по сортам Аркад зимний, Бельфлер-китайка, Антоновка имеем низ
кий процент—1,2—2,5 полезной завязи, а по сортам: Пепин шафран
ный, Ренет лимонный, Титовка от 7,8 до 14,2 при искусственном 
опылении процент полезной завязи составил 8,4.

По данным 1943 г. высокий процент полезной завязи получился 
по сортам: Аркад зимний, Бельфлер-китайка, Пепин шафранный, 
Антоновка (6,6—9,8). Плоды не завязались по вариантам: искус
ственное опыление и самоопыление.

По сорту Пепин шафранный.—Опыты ставились в 1941--1943 и 
1950 гг.

В 1941 г. лучшими опылителями явились сорта: Шафран-китайка, 
Аркад зимний, Бельфлер-китайка по которым процент полезной завязи 
составил от 9 до 18,4. По остальным вариантам плоды не завязались.

По данным 1942 г. высокий процент полезной завязи получен 
по сортам: Аркад зимний, Бельфлер-китайка, Антоновка, Ренет ли
монный, Титовка—от 5,5 до 9,9.

По варианту искусственное самоопыление — 1 % завязи, по конт
ролю—1,2%.
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По данным 1943 г. высокий процент полезной завязи получен 
по сортам: Аркад зимний, Бельфлер-китайка, Антоновка, Титовка, Ре
нет лимонный—от 11,1 'до 25,8. По искусственному опылению 
имелось 3,4% полезной завязи.

По трехлетним данным лучшими опылителями, в течение трех лет 
ежегодно давшими высокий процент полезной завязи, явились сорта: 
Аркад зимний, Бельфлер-китайка. По сортам Шафран-китайка, Анто
новка, Титовка, Ренет лимонный по двум годам имелись высокие 
показатели, и по одному году (1941) плоды совершенно не завязались.

По однолетним данным 1950г. по сортам Кулон-китайка, Сла
вянка, Кальвиль анисовый, Синап Мичурина, Ренет бергамотный, 
Большак имелся высокий процент полезной завязи—от 10 до 25.

По сорту Бельфлер-китайка. — Опыты ставились в 1941 —1943 и 
1950—1951 гг.

По данным 1941 г. по всем комбинациям получился низкий про
цент завязывания плодов —от 1,8 до 3,8. По комбинациям Аркад 
зимний, Шафран-китайка и по вариантам естественное самоопыление 
и контроль плоды не завязались.

По данным 1942 г. по всем вариантам также получились низкие 
проценты полезной завязи. С Шафран-китайкой и по естественному 
самоопылению плоды совершенно не завязались.

В 1943 г. по комбинациям Пепин шафранный, Антоновка, Ти
товка получился высокий процент полезной завязи—от 6,1 до 9,7.

По данным 1950 г. высокий процент завязывания плодов имелся 
по сортам: Пепин шафранный, Кальвиль анисовый, Синап Мичурина, 
по контролю—средний процент, по сорту Аркад зимний—от 6 до 
12. По остальным сортам процент завязывания плодов был низкий.

В 1951 г. завязывание плодов было слабое, в пределах 1—3%.
По сорту Большак. — Опыты ставились с 1949 по 1951 гг.
По всем трем годам изучения перекрестной опыляемости с дру

гими мичуринскими сортами имелся невысокий процент полезной 
завязи. Самый высокий процент полезной завязи получился в ком
бинации с Кулон-китайкой—12.

При свободном опылении у сорта Большак урожай бывает как 
бы нормированный, а процент полезной завязи не превышает четырех.

По сорту Советское. — Опыты ставились с 1949 по 1951 гг.
По всем трем годам по перекрестной опыляемости, кроме сор

та Большак, и по свободному опылению наблюдается невысокий 
процент завязывания плодов.

Лучшими опылителями для сорта Советское можно считать сор
та Большак, Пепин-китайка.

По сорту Трувор. — Опыты ставились в 1949 и 1951 гг.
В 1949 г. процент полезной завязи получен по сортам Аркад 

зимний, Кандиль-китайка, Бессемянка Мичурина. По этим сортам 
процент полезной завязи составлял от 12 до 15,6. Большой процент 



Самоопыление и перекрестное опыление мичуринских яблонь 27

полезной завязи получен и по варианту смесь пыльцы (20). По дан
ным 1951 г. большой процент полезной завязи получен по сортам- 
опылителям Борсдорф-китайка, Славянка, Комсомолец, Боровинка но
вая (10—15) и по варианту свободное опыление—14.

По сорту Славянка.—Опыты по выявлению степени взаимоопы- 
ляемости с другими мичуринскими сортами ставились с 1948 по 
1951 г. Большой процент полезной завязи получен в 1948 г. по сор
там Бельфлер-китайка, Кандиль-китайка, Аркад зимний—от 8,5 до И.

В 1949 г. высокий процент полезной завязи получен по сорту- 
опылителю Большак (7) и по варианту смесь пыльцы —18. В 
1950 г. высокий процент полезной завязи получен в комбинации с 
сортами Синап Мичурина, Пепин шафранный (от 20 до 27), а в 
1951 г. по сортам Бессемянка Мичурина и Аркад зимний (9).

По сорту Бессемянка. Мичурина.—Опыты ставились в 1949 и 
1950 гг.

По двухлетним данным процент полезной завязи не превышает 
6. Сорт Бессемянка Мичурина не приспособлен к перекрестному 
опылению и только с некоторыми сортами завязывает семена.

Лучшими опылителями явились сорта Синап Мичурина, Борс- 
дорф-китайка.

По сорту Синап Мичурина. — Опыты ставились в 1950 и 1951 гг.
По двум годам получается большой процент полезной завязи 

по сортам Кулон-китайка, Синап Мичурина и Бельфлер-китайка.
По сорту Кандиль-китайка.—Опыты ставились в 1948 и 1949 гг.
По двухлетним данным лучшими опылителями нужно считать 

сорта: Трувор, Синап Мичурина, Бельфлер рекорд, Шафран-китайка, 
Славянка.

По сорту Ренет бергамотный. — Опыты ставились в 1950 г. По 
однолетним данным видно, что у этого сорта способность к перекрест
ному опылению высокая. В комбинациях с 9 сортами-опылителями 
плоды не завязались, завязались только с сортом Кальвиль анисовый.

При смеси пыльцы получается самый большой процент полезной 
завязи (24).

По однолетним данным лучшими опылителями для Ренета бер
гамотного являются сорта: Синап Мичурина, Аркад зимний, Бель
флер-китайка, Славянка, Большак, Кулон-китайка, Пепин шафранный.

Сорт Ренет бергамотный имеет активную жизнеспособную яйце
клетку и широкую приспособляемость к перекрестному опылению.

По сорту Кальвиль 'анисовый.—Г\о этому сорту опыты стави
лись в 1950 г.

Плоды не завязались только с сортами Ренет бергамотный и 
Кулон-китайка. Высокий процент полезной завязи получается по 
сортам: Пепин шафранный, Аркад зимний, Бельфлер-китайка, Синап 
Мичурина, Большак, Славянка (12—14), которые и нужно считать 
лучшими опылителями для сорта Кальвиль анисовый.
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По сорту Кулон-китайка.—Опыты ставились в 1950 и 1951 гг. 
Здесь процент полезной завязи ограничен и не превышает 7 даже 
при свободном опылении.

Лучшими опылителями для сорта Кулон-китайка нужно считать 
сорта: Славянка, Пепин шафранный, Большак, Кальвиль анисовый.

По сорту Борсдорф-китайка.— Опыты ставились в 1949 г. Высо
кий процент полезной завязи получен по сортам-опылителям: Боро
винка новая, Советское, Славянка, Большак, Трувор—от 6 до 18. Боль
шой процент полезной завязи получен по варианту смесь пыльцы, до
ходящий до 18. По однолетним данным для сорта Борсдорф-китайка 
лучшими опылителями нужно считать сорта: Боровинка новая, Сла
вянка, Большак, Трувор, Советское, Кандиль-китайка.

По сорту Бельфлер-рекорд.—Опыты ставились в 1948 г. По одно
летним данным лучшими опылителями для сорта Бельфлер-рекорд 
нужно считать сорта Славянка, Шафран-китайка.

Вариант—смесь пыльцы
По варианту смесь пыльцы. — Опыты ставились в 1949, 1950 и 

1951 гг. не по всем сортам. По большинству сортов смесь пыльцы 
дает высокий процент полезной завязи по данному году результатов 
опыления по сравнению со всеми вариантами. Так, например, по сор
там: Ренет бергамотный—24, Кальвиль анисовый—14, Кулон-китай
ка—7, Кандиль-китайка—6, Советское—6, Борсдорф-китайка— 11, Сла
вянка—18, Трувор —20.

Наряду с этим имеются сорта, по которым вариант „смесь пыль
цы" дает средний и низкий процент полезной завязи по сравнению 
с результатами других вариантов по данному году, как, например, 
сорта: Синап Мичурина, Аркад зимний, Шафран-китайка, Пепин шаф
ранный.

Контроль—свободное опыление

Контроль—свободное опыление подходит к варианту смеси пыль
цы, но здесь надо полагать, что набор смеси должен быть более 
разнообразным. По этому варианту цифры подходят к варианту сме
си пыльцы или к наивысшим процентам полезной завязи, как, напри
мер, сорта Ренет бергамотный—22, Кальвиль анисовый —15, Кулон- 
китайка—7, Шафран-китайка —17, Трувор—14. По отдельным годам по 
варианту свободное опыление процент полезной завязи составлял 
нуль или был очень низкий, что мы объясняем просто неудачным 
выбором ветки для контроля.

Вариант—искусственное опыление и изоляция
По варианту искусственное опыление и изоляция.—Эти вариан

ты опытов ставились для выяснения степени самоопыляемости мичу
ринских сортов яблони и случая партенокарпии.
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Как при перекрестном опылении, так и при самоопылении про
цент полезной завязи варьирует по годам в связи с изменением сос
тояния дерева по причине изменения агротехнических условий и 
метеорологических факторов.

По варианту изоляции только по сорту Синап Мичурина по 
одному году был случай двухпроцентного завязывания плодов.

Просмотр данных по варианту՛ искусственное опыление говорит 
за то, что мичуринские сорта проявляют самоопыляемость, как, на
пример, сорта: Большак—1, Ренет бергамотный—2, Кальвиль ани
совый—7, Бельфлер-китайка—2, Пепин шафранный —1—4, Кулон-ки
тайка—1, Шафран-китайка—4—8, Советское—1, Славянка—2—3, Тру
вор—3—4, Сипап Мичурина—14, Аркад зимний—1 — 10.

Мичуринские сорта в качестве опылителей

Мичуринские сорта в качестве опылителей по годам проявля
ются различно, в связи с изменением жизненных условий и состояния 
как опыляемого сорта, так и опылителя. Варьирование процента по
лезной завязи по различным годам Аркада зимнего, Бельфлера-ки
тайки в течение трех лет составляет от 1,4 до 9,7, по сорту Бель
флер-китайка-опылитель Антоновка колеблется в пределах от 0,9 
до 7,8. Хорошим результатом опыления мы считаем свыше 5% 
полезной завязи.

Хорошими опылителями для мичуринских сортов являются 
свои же сорта: 1. Аркад зимний для сортов Шафран-китайка, Пепин 
шафранный, Бельфлер-китайка, Большак, Трувор, Славянка, Ренет 
бергамотный, Кальвиль анисовый; 2. Бельфлер-китайка—для сортов: 
Аркад зимний, Шафран-китайка, Пепин шафранный, Синап Мичурина, 
Ренет бергамотный, Кальвиль анисовый; 3. Пепин шафранный—для 
сортов: Аркад зимний, Шафран-китайка, Бельфлер-китайка, Большак, 
Ренет бергамотный, Кулон-китайка, Славянка, Кальвиль анисовый; 
4- Шафран-китайка—для сортов: Аркад зимний, Пепин шафранный, 
Большак; 5. Кулон-китайка—для сортов: Шафран-китайка, Пепин 
шафранный, Большак, Синап Мичурина, Ренет бергамотный. Хороши
ми опылителями являются также сорта Кальвиль анисовый, Борс- 
дорф-китайка, Комсомолец, Сипап Мичурина, Славянка.

Взаимосвязь между процентом полезной завязи, средним 
количеством семян в плоде и жизнеспособностью сеянцев

Для более глубокого изучения значения опылителя, выяснения 
взаимосвязи сорта опыляемого с опылителем в 1950—1951 гг. нами 
был проведен просмотр количества семян по комбинациям опыления 
и их высев.

Как видно из таблицы 2, по количеству семян имеется боль
шое варьирование как по сортам-опылителям, так и по сортам опы
ляемым.
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Таблица I
Лучшие опылители для мичуринских сортов яблони

Опыляемый сорт

Аркад зимний . . .

Шафран-китайка . . .

Пепин шафранный . .

Бельфлер-китайка . .

Большак ......................

Советское ..................
Трувор ..........................

Славянка ..................

Бессемянка Мичурина 

Синап Мичурина . . . 
Кальвиль-китайка . .

Ренет бергамотный

Кальвиль анисовый .

Кулон-китайка . . . .

Бельфлер-рекорд . . .
Борсдорф-китайка . .

Лучшие опылители

Кулон-китайка, Кальвиль анисовый, Шафран-ки՝ 
тайка, Бельфлер-китайка, Пепин шафранный, Ти
товка, Большак, Боровинка новая, Борсдорф-кигай- 
ка, Славянка, Бессемянка Мичурина, Комсомолец, 
Трувор, Синап Мичурина, Советское.

Аркад зимний, Бельфлер-китайка, Антоновка 
обыкновенная, Пепин шафранный, Ренет лимон
ный, Кулон-китайка, Пепин-китайка, Большак, Сла
вянка, Борсдорф-китайка, Синап Мичурина, Комсо
молец, Кальвиль-китайка.

Аркад зимний, Бельфлер-китайка, Шафран-ки
тайка, Антоновка, Титовка, Ренет лимонный, Ку
лон-китайка. Славянка, Кальвиль анисовый, Синап 
Мичурина, Ренет бергамотный, Большак.

Пепин шафранный, Кальвиль анисовый. Аркад 
зимний, Антоновка обыкновенная, Титовка, Синап 
Мичурина.

Аркад зимний, Советское, Синап Мичурина, Борс
дорф-китайка, Кулон-китайка, Пепин шафранный, 
Кальвиль анисовый, Шафран-китайка.

Пепин-китайка, Большак.
Аркад зимний, Славянка, 

сомолец. Боровинка новая. 
Кальвиль-китайка.

Борсдорф-китайка, Ком- 
Бессемянка Мичурина,

Бельфлер-китайка, Аркад зимний, Борсдорф-ки
тайка, Синап Мичурина, Бессемянка Мичурина, 
Большак, Пепин шафранный.

Синап Мичурина, Борсдорф-китайка.
Кулон-китайка, Бельфлер-китайка, Большак.
Трувор, Синап Мичурина, Бельфлер рекорд, Шаф

ран-китайка, Славянка.

Синап Мичурина, Аркад зимний, Большак, Ку
лон-китайка, Пепин шафранный, Славянка, Бель
флер-китайка.

Пепин шафранный. Аркад зимний, Бельфлер-ки
тайка, Синап Мичурина, Большак, Славянка.

Кальвиль анисовый, Славянка, Пепин шафранный, 
Большак.

Славянка, Шафран-китайка.
Советское, Трувор, Большак, Кальвиль-китайка, 

Славянка, Боровинка новая.

По опыляемым сортам, варьирование выражается в сортовом 
разрезе следующим образом: Бельфлер-китайка—3—10, Пепин ша
франный—2—8, Большак—5—10, Кулон-китайка—6—10, Славян
ка 1—5, Аркад зимний—5—8, Синап Мичурина—4—6, Кальвиль анисо
вый—4—8, Ренет бергамотный—5—9.

Варьирование по среднему количеству семян в одном плоде
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по сортам-опылителям выражается так: по сорту Ренет бергамотный — 
1-10, Славянка—2—10, Синап Мичурина—4—10, Кулон-китайка, Пепин 
шафранный—5—9, Большак, Бельфлер-китайка—5 — 8, Аркад зимний — 
4—9. По вариантам смесь пыльцы—2—8, свободное опыление—4—8. 

! По проценту жизнеспособности сеянцев по различным комби
нациям опыления получается большая вариация.

Самый большой процент жизнеспособных сеянцев 80— 86, полу
чен по комбинациям: Пепин-шафранный с Кулон-китайкой, Бель
флер-китайка с Кальвилем анисовым, Бельфлер-китайка с Пепином 
шафранным, Бельфлер-китайка с Кулон-китайкой.

Данные таблицы 2 наглядно показывают, что как по среднему 
количеству семян, так и по проценту жизнеспособных сеянцев вы
деляются по опыляемым сортам Бельфлер-китайка, Ренет бергамот
ный. По большому проценту жизнеспособных сеянцев выделяется и 
сорт Кальвиль анисовый.

По состоянию сеянцев также наглядно группирование по сор
там опыляемым. Сорта Бельфлер-китайка, Кальвиль анисовый, Ренет 
бергамотный по большинству комбинаций дают жизнеспособные, хо
рошие сеянцы, что наглядно по рис. 1, 2 и 3. Хорошие сеянцы полу
чаются и по группе Пепин шафранный (рис. 4), в частности по кор
невой системе, что также говорит за силу сеянцев. Дальше идут 
сорта Кулон-китайка (рис. 5), Большак (рис. 6), Синап Мичурина (рис. 7).

Взаимосвязь сортов-опылителей с количеством 
жизнеспособных сеянцев

При сравнении отдельных опылителей по комбинациям (таблица 1) 
выявилось, что отдельные сорта-опылители дают почти одинаковые 
результаты процента жизнеспособных сеянцев по многим комби
нациям. К таким сортам относятся: Аркад зимний, Славянка, Синап 
Мичурина, остальные сорта- Бельфлер-китайка, Пепин шафранный, 
Большак, Ренет бергамотный, Кальвиль анисовый—варьируют.

Рис. 1—Сеянцы, полученные от опыления Бельфлер-китайки сортами 
(слева направо): Бельфлер-китайка, Славянка, Кальвиль анисовый, Ку
лон-китайка, смесь пыльцы. Синап Мичурина, Большак, Ренет берга

мотный, Аркад зимний.
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Рис. 2—Сеянцы, полученные от опыления Кальвиль анисового сортами 
(слева направо): Кальвиль анисовый, смесь пыльцы, Пепин шафранный. 
Аркад зимний, Большак, Славянка, Синап Мичурина, Бельфлер-китайка.

Рис. 3—Сеянцы, полученные от опыления Ренета бергамотного сортами 
(слева направо): Кулон-китайка, Пепин шафранный, Большак, Синап Ми
чурина, Аркад зимний, смесь пыльцы, Ренет бергамотный, Бельфлер- 

китайка, Славянка

Рис. 4—Сеянцы, полученные от опыления Пепин шафранного 
сортами (слева направо): Ренет бергамотный, Кальвиль анисо
вый, Большак, Славянка, Кулон-китайка, Бельфлер-китайка,'՜ Пе

пин шафранный, Синап Мичурина,
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Рис. 5—Сеянцы, полученные от опыления Кулон-ки- 
тайки сортами (слева направо): Славянка, Кальвиль 

анисовый, Смесь пыльцы, Синап Мичурина, Аркад зимний.

Рис. 6—Сеянцы, полученные от опыления Боль
шака сортами (слева направо): Бельфлер-ки
тайка, Пепин-шафранный, Кальвиль анисовый, 

Ренет бергамотный, Аркад зимний.

Рис. 7—Сеянцы, полученные от опыления Синап 
Мичурина сортами (слева направо): Большак, 
Ренет бергамотный, Кулон-китайка, Пепин шаф

ранный, Аркад зимний.
Известия V, № 1—3
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В отношении взаимосвязи процента полезной завязи, количества 
семян и процента жизнеспособных сеянцев можно отметить, что по 
нашим данным коррелятивной связи нельзя было установить. Правда, 
имеются сорта, как, например, Синап Мичурина, Аркад зимний, Сла
вянка, которые при опылении с сортом Ренет бергамотный выявляют 
указанную взаимосвязь, по по большинству комбинаций такая взаи
мосвязь не установлена. I

Таблица 2
Среднее количество семян в одном плоде, процент жизнеспособных 

сеянцев и состояние сеянцев по комбинациям перекрестного опыления
Мичуринских сортов яблонь по данным 1950—1951 гг.

о 2 зю О ® = X я и
Наименование комбинаций о £0 о<и о *4

ю « о ® Состояние
֊5 =Г X а £ с х сеянцевх X -֊ X х X® ч г 5 у К О°-О си о о си ф О.О И X — х и х

1 2 3 4
Сорт опыляемый Сорт-опылитель
Пепин шафранный Кулон-китайка .................. 8 80,8 Среднее

Славянка . . • ................... 6 46.6 Среднее
Кальвиль анисовый .... 5 41,3 Хорошее
Синап Мичурина . • . . . 6 57,3 Среднее
Ренет бергамотный .... 3 61,1 Оч. хорошее
Большак.............................. 8 41,0 Хорошее
Бельфлер-китайка ............... 7 42,8 Среднее
Пепин шафранный .... 6 75,0 Среднее
Смесь пыльцы ................... 2 — —
Свободное опыление .... 5 — —

Варьирование по комбинациям ............................. 2-8 — —
Славянка Ренет бергамотный............... 1 66,6 —

Лркад зимний...................... 4 — —֊
Синап Мичурина............... 4 75,0 Среднее
Пепин шафранный .... 5 62,9 Хорошее
Славянка .............................. 2 _ —
Свободное опыление .... 4 — —

Варьирование по комбинациям.............................. 1—9 — —
Аркад зимний Пепин шафранный .... 5 _ —

Кулон-китайка .................. 5 51,1 —
Кальвиль анисовый . . . • 6 23,5 Слабое
Смесь пыльцы...................... 8 40,0 —
Свободное опыление. . . . 7 _

Варьирование по комбинациям............................. • 5-8 —. —
Большак Кулон-китайка .................. 8 23,5 _

Ренет бергамотный .... 10 40,() Среднее
Пепин шафранный .... 9 60,0 Хорошее
Кальвиль анисовый .... 6 41,3 Слабое
Славянка ............................. 9 34,5 Среднее
Бельфлер-китайка ............... 8 41,1 Хорошее
Синап Мичурина............... 5 45,4 _
Большак ............................. 5 40,0 Слабое
Смесь пыльцы...................... 7 36,3 Слабое
Свободное опыление. . . . 8

Варьирование по комбинациям............................. • 5-Ю — —
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* Продол, таблицы 2

1 1 2 3 4

Бельфлер китайка Кальвиль анисовый . . . . . 6 82,0 Хорошее
Пепин шафранный . . . . . 8 80,8 Хорошее
Синап Мичурина . . . . . 8 78,8 Хорошее
Славянка ............... 10 60,0 Слабое
Аркад зимний . . . . . • . 7 81,4 Хорошее
Ренет бергамотный 6 76,9 Хорошее
Бельфлер-китайка . 3 28,5 Среднее
Большак . . • . . 8 62,5 Хорошее
Кулон-китайка . • 8 86,6 Хорошее
Смесь пыльцы . - . 6 53,8 —
Свободное опыление 7 — —

Варьирование по комбинациям............... З—Ю — —

Синап Мичурина Ренет бергамотный . . . . 5 — Хорошее
Кальвиль анисовый . . . . 5 20,0 Слабое
Пепан шафранный .... 5 — Слабое
Большак ............... . . . . 4 52,9 Среднее
Кулон-китайка . . . . . . 5 37,0 Слабое
Аркад зимний . . . — Хорошее
Смесь пыльцы . . . . . . . 6 — —

Варьирование по комбинациям............... .... 4-6 —
Кальвиль анисовый Славянка............... . . • . 5 61,5 Хорошее

Синап Мичурина .... 10 80,0 Хорошее
Аркад зимний . . . • . . . 6 81,4 Хорошее
Бельфлер-китайка . .... 5 73,6 Хорошее
Пепин шафранный .... 6 79,2 Хорошее
Большак ............... .... 6 52,9 Хорошее
Кальвиль анисовый .... 4 6,0 Хорошее
Смесь пыльцы . . .... 8 60,9 Хорошее

Варьирование по комбинациям............... .... 4-8 — —
Ренет бергамотный Синап Мичурина . .... 7 84,3 Хорошее

Аркад зимний . . .... 8 81,0 Хорошее
Бельфлер-китайка . .... 5 35,0 Слабое
Славянка ............... .... 6 63,8 Слабое
Большак............... .... 6 82,8 Хорошее
Кулон-китайка . . .... 9 59,5 Хорошее
Пепин шафранный .... 5 16,6 Хорошее
Ренет бергамотный .... 7 — Слабое
Смесь пыльцы . . ... 7 60.5 Хорошее

Варьирование по комбинациям............... .... 5—9 — Хорошее
Кулон-китайка Кальвиль анисовый .... 6 — Хорошее

Славянка ............... . . . . 6 — Хорошее
Пепин шафранный . . . . 6 — Хорошее
Аркад зимний . . . . . . 1 7 — Среднее
Большак............... . . . . 6 57,1 Хорошее
Синап Мичурина . . . . . 10 80.0 Среднее
Смесь пыльцы . . . . . . 6 43,1 Среднее
Свободное опыление ... 7 — Среднее

Варьирование по комбинациям............... . . . . 6—10 | — Среднее

Выводы

1. В условиях Ленинаканского плато по годам в связи с изме
нением агротехнических условий, метеорологических факторов наблю. 
дается варьирование процента полезной завязи, как по самоопылению, 
так и перекрестному опылению.

2. Из 25 мичуринских сортов 12 сортов выявили способность 
самоопыляемости, из которых по сортам: Синап Мичурина, Аркад 
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зимний, Шафран-китайка, Кальвиль анисовый процент полезной за
вязи достигает от 7 до 14.

3. Несмотря на то, что мичуринские сорта являются близко 
родственными по условиям формообразования, по многим сортам и 
по материнской форме (китайка) они все же являются хорошими 
взаимоопыляющимися сортами (что отрицает суждения Г. Г. Тара
сенко [10]).

4. Перекрестное опыление играет большую роль в деле под
нятия урожайности сортов яблони, но основную роль нельзя приписы
вать только одному сорту опылителя. Большую роль играет жизне
способность материнского растения, яйцеклетка, которые проявляют 
активную приспособляемость к оплодотворению большого набора 
сортов.

Как показывают результаты опытов, молодые мичуринские 
сорта Аркад зимний, Шафран-китайка, Пепин шафранный, Бельфлер- 
китайка, Ренет бергамотный, Кальвиль анисовый имеют большую 
приспособленность к чужеопылению, чем можно и объяснить их боль
шую урожайность.

5. Смесь пыльцы в большинстве случаев дает большой процент 
полезной завязи.

6. Мичуринские сорта в большинстве дают жизнеспособные сеянцы, 
особенно выделяются по предварительным данным сорта: Бельфлер- 
китайка, Кальвиль анисовый, Ренет бергамотный, по которым процент 
жизнеспособных сеянцев высокий.

7. Для получения высоких урожаев по мичуринским сортам в 
условиях высокогорий Армянской ССР необходимо для основных 
сортов в качестве опылителей сажать 3—4 сорта, исходя из того, 
что в различные годы процент полезной зявязи по комбинациям, 
вследствие изменчивости состояния сорта-опылителя и сорта опыляе
мого, изменяется.

Институт плодоводства
Академии наук Армянской ССР Поступило 10 XII 1951
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ԼԹՋՈՒՐԻՆՅԱՆ ՒՆՋՈՐՒ ՍՈՐՏԵՐՒ ԻՆՔՆԱՓՈՇՈՏՈՒՄԸ եՎ. 

խԱՋԱՋեՎ. ՓՈՇՈՏՈՒՄԸ ԼեՆՒՆՄԿԱՆՒ ԲԱՐՋՐՄ4-ՄՆԴՄԿՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄ
1) Լենինականի րա րձ րա վանդակի պա յմանն ե ր ում ք ըստ տ ա ր ին ե ր ի 

կաււրԼած ա դր ս տ ե քսն ի կա կան սլսւյւէ անների ե. ւհ եաե րե ո լսդի ական ւք ուքենւոներ/. 
հետ, դխով ում Է օդտ ա կա ր սլտւլակալմ ան տոկոսի ւոաւոանա մ, թ I, ինքնա֊ 
փոշոտման I։ թե քսաշաձև փոշոտս ան դեպքում ։

2) Ո ւսո ււ/Լ ա ս ի րվոդ 25 միչուրինյան խնձորի սորտերից 12 սորտ 
դրսևորել են ինքն ա փոշոտ ւք ան ուն ակութ յունք որոնցից Մ իշուրին ի Սի~ 
նապը, Արկադ ձմեոայինը, Շ ա ֆ ր ան֊ կի տ ա յկան , Եար/իլ անիսոէք ին ու֊ 
նեցել են օգտակար սլտդակալւ1 ան տոկոս 7---14 շափով։

3) Չնայած՛ նրան, որ միչուրինյան սորտերը ա դ դա կ ց ա կ ան տեսա֊ 
կետիդ շատ ։1 ոտ են րստ իրենց ձևակաղւք ակերսլմ ան պայմւսնների 
և շատ ոորտերի մ ոտ նաև մայրական և հայրական ձևի խէիտայկաի նրանր 
փոխադարձ լսւվ փոշոտւքոււք են , որոէք մխտվում Է Տարասենկոի տեսակէտը 
այն մասին, որ ազդակդ ա կան ո ր են մ ոտ ոորտերի միթւ խաշաձե ւիոշոտում ր 
ցածր դ ո լց ան ի շն ե ր Է տալքէս։

4) հ1ա\աձհ փոշոտսւմր խնձորի րե ր քա տ վու թ յան բարձրացման դոր֊ 
ծում խաղում Է մեծ դեր, ս ակայն այդ խնդրում հիօսական դերը շի կա֊ 
րելի վերադրել միայն փոշոտի շ սորտին։ Մեծ դեր է խաղում մայր բույսի 
կենսունակությունը, ձվաբհիհբ, "բր հանդես I՜ բերում սորտերի մեծ րա֊ 
նակով րեղ։ք1ւ ա վււ րվ ե լու ակտիվ ունակություն։

Ւնշսլես ցույց էն տալիս փորձերի արդյունքները, երիտասարդ մի֊ 
\ ուր ին ւ ան սորտերը' Ս,րկադ ձէ) եոա յ ին բ , (։ ա քիր ան֊կի տ ա յկան, Պեպին֊շաֆ֊ 
րանին, ք*ելֆլոր֊կիտայկան, /Ւենետ րե րդաէ! ո անին, եալւքիլ անիսո,լին 
ունեն մեծ հակում դեպի քսաշաձև փոշոտումը սորտերի մեծ քանակի հետ, 
"րով և պետք է բացատ րել այդ սորտերի բարձր րե րքասւ վութ յան պատ֊ 
ճաոներից մեկը։

•յ Տարբեր սորտերի փոշու խառնուրդը մեծ մասաւէբ տալիս է օդտա֊ 
կար ոլտ դա կ ա խ ան բարձր տ ռկոս։

6 ) Միչուրինյան սորտերը մեծ մասամր տալիս են կենսունակ բու֊ 
սակներ. ըստ այդ հատկանիշի աշքի են ընկնում սորսէեր /' ելֆլսր֊ կիտայ֊ 
կան, եարք իլ ան ի սով ին, Ռենետ բերգամ ստնին։
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' ) Հայաստանի լեռնային շր ջ>սնն Լ բու մ բարձր բեբբ ստանարււ Հա» 
մար հի մե ա կան սորտերի կույրին պետյ> է տնկել 3--- 4 սորա փոշոտիչներ,
ելնելով ^'/’*"^/',7 > ՞Ր տարբեր աարիների^։ փոշոտիչների կո մ ր ին ու ւյ ի աները 
օդաակա ր պտղակալման տոկոսի զգալի տատանում են տալիս, որը <«£»[/' 
է ունենում կոմպոնենտ բույսերի վիճակի փոփոխման պաաճաոով։
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I*. Խ. Ռաթաօաէւյսւ (ւ

ԱԶՈՏԻ, ՖՈՍՖՈՐԻ եՎ ԿԱԼԻՈՒՄԻ ՃԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
եՎ ՆՐԱՆՑ ԴՈԶԱՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՒԱՒՈՏԻ ԲԵՐՔԻ

ՔԱՆԱԿԻ եՎ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ

Ծխախոտի ր ե րքա տ վո ւթ յ ան բարձրացման կարևոր դո րծ ոնն ե ր ի ց մ ե'֊ 
կը > ան ւ) ի ււ ան ո լ մ՛ Լ հողի ճիշտ պարարտացումը։

Օ՚խախռտի րևրքի քանակը և որ ակր խոշոր չափով կախված են պա
րարտանյութերի հարաբերությունից և դ րւզւոն ե ր ի ց ։ Հայտնի է, որ միա
կողմ՛անի ազոտ ական պարարտանյութերը բարձր դոզայով կի րաոելիո է իջեց
նում են ծխախոտի որակը։ 1'ազմաթիվ փս րձե րով հաստատված է, որ ազո
տական պարարտանյութերի ծխախոտի որակի վր ա թողած բացասական 
ազդեց ութ յունը թուլանում է, ե՛րբ ույն կիրառվում է փոսփորական և կա֊ 
լիււււ! ական պարարտանյութերի հետ մ իամ ամանակ։

Մեր փորձով նպատակ ենք ու նեցել ու էէոււ/ե ա ս ի ր ե լ պա ր ա ր տ ան լա
թերի հարաբերության ե նրանց դոզաների ազդեցությունը ծխախրւտի բեր
րի քանակի և որակի վրա Աեանի ավազանի հողակլիմայական պայման֊ 
ն ե բու մ:

ԱՇԽԱՏԱՆ!Գ ՄԵԹՈԳԻԿԱՆ

Այս խնդիրները էքսպերիմենտալ ճանտսլա րհով ո ւս ո ւէ/ն ա ո ի ր ե լո ւ հա
մար կիրառել ենք դաշտային պարարտացման փորձի մեթոդը։ Ատցիայդ, 
կաւոտ բվել ե՜ն հողի ե րեբքի քիմիական անալիզներ։

'իաշտային փորձերը տարվել են ՀԱՍ էէ-ի 9'իտէւէթյոլնն երի ակադե
միայի նախկին Երկրագործության ինստիտուտի Մարաունու փորձադաշ- 
1/1111 մ հետև/ալ սիւեմ ա (ով'

1 — առան ո ււ։ ար ա ո տ ա ո մ ա ն.
г֊N46P45K4r,

$՜՜№45ր3 60^45
--- ^60^ 75^75

Տ֊1ՆԲ751<75

7֊N75P!l0K75

- 8 ^5?751Հ100

Փորձերը դրվել են 19-16 թվին երեք ե 1947 թ վին չորս կրկնողու
թյամբ ոՕ լյմ տարած ութ յռւն ունեցող փ որձ ա մ ա ր դե ր ո ւմ , ծխախոտի <րՍամ֊ 
էւոն 57» սորտի հետ: ՈռւյսերI՛ թ/’վը հե կւոարին կաղմե/ է մոտ 100 ՕՕՕ հատ :



40 Ա. է'արապան յան

Պ ԱՐ ԱՐՏ ԱՆՅՈԻ ԹԵՐԻ Հ ԱՐ ԱԲԵՐՈԻ ԹՅՈԻ Ն ՆԵՐԻ
ԵՀ ԳՈԶԱՆԵՐԻ ԱԶԳԵ8ՈԻԹՅՈԻՆԸ ԾԽԱԽՈՏԻ ԱՃԻ ՀՐԱ.

Սննդարար էլեմենտների, հատկապես Р և 1Հ՝ ի տ ա ր րե ր հարաբերոլ- 
թյո։նները հ դոզաները մ իևնոլյն էֆեկտր չեն ունենոււք ծխախոտի րոլ.յսե 
աճեցողութ յան ու. զարգացման վրա։ Այս հարցի ուսոււՈ։ո։։։իրուի) լան նպա
տակով մեր փորձերում ծխախոտի զարգացման տարրեր ֆուգաներում կա
տարվել են մի շարք ֆենոլոգիական դիտողություններ ու չափումներ, 
որոնց տվյալները բերվում են Лк'Л" 1, 2 հ 3 աղյռւսակնե բում:

Ինչպես կարեյի է տեսնել աղյուսակի տվյալներից, ամենից /ավ աճ 
ստացվել է հուլիսի 20֊ից սկսած մինչև օգոստոսի 10-ը, այդ երևույթը, 
կարելի Լ բացատրել նրանով, որ Մարտունու պայմաններում ամենից տաք 
օրեր լինոււ) են հուլիս-օդոստ ոս ամիսներին, "[՛Է՛ համընկնում է ծխախո
տի բույսի ձևավոբմ ան չւվանի հետ, սրի ընթաց,բում բու յսերն արագ թա- 
'իսվ աճում են ու զարգանում և չափազանց մեծ պահանջ են զգում՝ խո
նավության, սննդանյութերի և ջերմ ութ յան։

Այնուհետև աղյուսակի ւով լայներից երևում է, որ բոլոր պարաբտաց- 
բած փ ։։ րձա մ ա րգե ր ի բո։ յսերն ավելի բարձր են, բան տպաբարտացրած 
փ ո րձամ ա րդե ր ի բույսերր։ ՛իա հատկապես աչքի է ընկն ում ազոտի բարձը 
դոզաների դեպքում։ Հետևապես Ս տրտուն ու հողերր պարարտացման խիստ 
կարիք ունեն, առանձնապես ազոտ ական պարարտանյութերի։ Եթե ւովյսդ- 
ներր վերլուծենք րստ փ որձարկված սխեմայի, ապա ստացվո։ մ է, որ ամե

նից րարձր բույսեր տվել է ‘ Н90Р75К75 վարիանտը, որից ստացվել են 112,2 նձ 
բարձրս։.թ լան բույսեր, կոնտրոլի 70,է) սժ դիմաց (աճի հավելում 41,3 սմՀ
ամենից փոքր րույսեր ստացվեյ են ^պարարտացրած փորձամարգերում։

Մեր փորձերում կատարվել էՆ նաև դիտողություններ տերևագոյաց
ման վերարերլայ, որոնց տվյալները ցույց են տվեք հետևյալ պատկերը 
(աղյուսակ .1» 2վ։

Աղյուսակի տվյալներից հետևում է, որ բոլոր պարարտացրած վա
րի ա^ւ տն ե ր ում ստաց վում են ավելի մեծ թվով տերևներ, քան չպաբար- 
տա ցրած փորձամ արդերո։ մ։ Ամենից շատ տերևներ ստացվել են րՆ0₽751<7.-, 
վարիանտից, որտեղ տերևների թիվը 30ZVl.II ^7^/ է 81,2, կոնտրոլի 20,5-ի 
դիմաց։ Այսպիսով տերևների թվի աճը կազմում է 10,7 հատ մեկ բույսին-' 

Փորձերում կատարված են նաև ծաղկման արս։ գութ յան վերաբերյալ 
դիտողություններ։ Այդ տվյալներ/։ բերվում են .1" 3 աղյուսակում (դի
տողությունները կատարված ենւ մասսայական ծաղկմ ան ժամանակ՝ օգոս
տոսի 12-ին)։

Աղյուսակի տվյալներից երևում է պարարտանյութերի մեծ էֆեկտը 
ծաղկմ ան ա ր ա դո ւթ լ ան վրա: Ալսպեւ։ օրինակ' րոլոր պարարտացրած վա
րիանտներում ծաղկած բույսերի տոկոսը 50-ից բարձր է, կոնտրոլի 13,3%ի 
դիմաց։ Հետևապես, երբ փոխվում և բարելավվում է բույսերի սննդային ոե~ 
մ իմը, զգալի փոփոխության է ենթարկվում նաև նրանց ղարգացումր։ Եթե 
տվյալները դիտելու /ինենք ըստ առանձին վ ա ր ի ռ։ն ս։ն ե ր ի , ապա ծւսզկ- 
մ՛ան ամենա ր ա րձ ր տոկոս (ազռտով աղքատ հողի վրա) ս։ո ացվում է ազո
տական սլա ր ա ր տ ան լ ռլթ ե բ ի ց ) հատկապես նրա բարձր դոզաների կիրառ
ման դեպքում, որ[՛ տալիս է 03,3^, կոնտրոլի 13,3-ի դիմաց։



Ազոտի, ֆոսֆորի և կա չիում ի ազդևյյությունր ծխախոտի բերրի վրա

Աղյուսակ 1
Ծխախոտի բույսերի բ ա ր ձ ր ո ւի1 յ ո <Ն ր ԱԱ-ով (100 բույսի ^ի^ի^ը) 

Մարտոլեի—1947 թի վ

Փորձ ]ւ ։ւ խ ե մ ան 10.7 20/7 30/7 10/8 20/8 30/8

կոնտրոլ
10 օրվա ա ճ ր

16,3 29,7
13,4

44,9
15,2

58,0
13,1

66,5
8,5

70,9
4,4

ք^ւԼ-,
10 օր վ ա աճր

18,4 35,1
16,7

53,8
18,7

71,7
17,9

82,4
10,7

88,3
5,9

10 օրվա աճը
18,5 34,8

16,3
54,1
19,3

70,2
16,1

81,2
11,0

88,6
7,4

10 օրվա աճը
20,3 38,2

17,9
59,6
21,4

78,3
18,7

88,1
9,8

93,6
5,5

ի։75₽«1Գ.֊.
10 օ ր վ ա ա ե ր

22,5 42,8
20,3

66,9
24,1

84,4
17,5

94,6
10,2

99,3
4,7

10 օրվա ա ճր
24,0 48,5

24,5
68,8
20,3

89,10
21,0

103,3
13,5

112,2
8,9

^75?75^100
10 օրվա աճը

22,3 45,0
22,7

65,0
20,0

80,3
15,3

92,6
12,3

99,0
6,4

10 օրվա աճը
23,0 42,8

19,8
67,4
24,6

83,7
16,3

94,3
10,6

99,1
4,8

Աղյուսւսկ 2
Տերևների թի վր ։Հեկ բույսի վրա րստ վարիանտների 

(100 բույսի տերևների թվի միջինըյ

ւվււեւքան 20/7 10/8 30/8

8,4 13,6 20,5
20 օրվա աճ ր — 5,2 6,9

10,1 18,1 23,9
20 օրվա աճը — 8,0 5,8

9,8 19,3 24,8
20 օրվա աճ ր — 9,5 5,5

10,2 20,3 26,5
75^֊ 75 20 օր վ ա աճը — 10,1 6,2

10,8 22,3 28,5
^75^75^5 20 օրվա աճը — 11,5 6,2

12,9 25,1 31,2
75^75 20 օր վա աճր 12,2 6,1

11,5 24,2 29,2
^75^^75^100 20 օրվա աճը 12,7 5,0

10,9 20,0 35,9
’^90^-75 20 օրվա աճը 9,10 5,9
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Եզակի չեն այն դեպքերը, երբ չ պա ր ար տ ա ց ր ած փորձամարդի րույ֊ 
"երբ այնքան ի՚՚ւ յւ են աճում, որ բերքահավաքի ավարտման մամանակ 
անդամ, այդ բույսերը դեռևս ԷԼ՚իվ ծաղկած չեն լինում։

Օիւաիւոտի և մախորկայի Համամիութենական ինստիտուտի կողմիդ 
կատարված ։) ի շարք փորձերում ևս ստացվել են նման օրինաչ ա փ ու թյունն եր։

հետաքրքրական է նաև պարարտանյութերի տարբեր դոզաների ։սզ~ 
զեցո։թ յունը տեբևների լայնության և երկարության վրա։ .'Ն' ֊/ աղյուսա֊ 
կում բերում ենք այդ հարցի մեր կատարած դիտ ո ղութ յունն ե ր ի
տվյալները։

Ն՝խ ա խ սս։ի ծաղկման արա ղությունն բոտ 
(1ծ0 բույսից)

Ապյուսակ 3 
վ արիանտնևրի

Փորձքք սխեման
Ծ ա ղ կ տ ծ 
բու. յսե բ ի 

թիվը'12 .VIII
Ծաղկւք ան

կոնտ բոլ 20 13,3
1*«Բ451Գ 80 53,3

80 53,3
7?>1Հ-5 82 55,3

^6Բ751Գ5 84 56,0
^օբ7^75 95 63,3
^75^75^100 86 56,6
^75^00^75 84 56,0

Տերևների լայնությունն ու ե ր կա րո ւթ յուն ը Աէք֊րր'/ և նրանց հարաբերությունը 
(Լայնությունը երկարության նկատմամբ %~ով)։ Մարտունի---1947 թ*

Աղյոլոաէ 4

~֊է՚ղ ք™ղ 3՝['11 քաղ ■է՝֊բդ լաւււ

Փորձի ււիւեման
Հ

տ
3

Հ յ ՜է 3

Հ 
է 
տ

Հ
ք 6

3
=Լ 

տ է
■Ծ ^3՜ Տ •Ծ 3 հՏ՜ ^3՜ 4֊

հոնսւ րոք
աոանրյ սլա բա րաացման 20,1 11,2 70,6 21,9 14,4 65,7 20,2 11,9 58,9

....................... 21,0 14,9 70,9 22,4 15,0 66,9 22,5 12,5 56,8
^Բ^..................... 21,0 15,0 71,4 22,5 15,1 62,2 22,4 12,7 56,6
^Բ^..................... 21,5 15,2 70,6 23,0 15,0 65,1 22,9 13,0 56,7
Ա75Բ75յ<75..................... 22,5 15,6 68,4 23,8 15,4 64,7 23,1 13,3 57,5
*ԿԲ751<75 ♦................................ 23,8 17,1 71,8 24,7 15,5 62,8 24,1 13,8 57,2
^75Բ7^100 • * . . . 22,0 15,2 69,5 24,1 15,3 63,4 23,0 13,2 53,3
*Ա«76..................... 22,0 15,0 68,2 23,9 14,8 61,9 22,5 12,9 57,1-

Աղյուսակի տվյալներից հետևում Է է որ պարարտանյութերի բոլոր 
դոզա՛ների դեպքում, բույսերից ստացվել են ավելի լայն և երկար տերև~ 
ներ։ Ամենից լայն և երկար տերևներ ստացվել են վարիանտից,
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որտեղ տերևների երկարությունը եղել է 23,8 սմ կոնտրոլի 20,1 Աէ1֊ ի դի
մաց, 111,կ լայնությունը կազմել է 17,1 սմ կոնտրոլի 14,2 սմ֊ի դիմաց։ 
Հետևապես պարարտանյութերի րարձր պոզաների դեպքու մ, հատկսւսլեւ։ 
աղււտական) ռտացվւււմ են մեծ մակերեսով տերևներ։ Եթե տվյա/ները դի
տելու լինենք ըստ քաղերի, ապա կւոեսնենք, որ ամենից լայն և կլորա
վուն տերևներ ստացվում են 2-րդ քաղից, ապա 3-րդ քաղից, իսկ ամենից 
նեղ և փոքր տերևներ ստացվսւէ) են 4-րդ քաղից: Հետևապես մ իևնույն 
րուրւի '/րս՛ տերևները լինում են ոչ հավասար մեծության, նրանք ա ս տ ի - 
ճանարար ցածրից ցեպի վեր նեդանմւմ և երկարում են։

ԷԱՆԲԱՑԻՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԴՈԶԱՆԵՐԻ ԵՀ ՆՐԱՆՑ
Հ ԱՐ ԱՐԵՐ Ո Ի ԹՅՈՒՆՆ ԵՐԻ է ՖԵԿՏԻ ՀՈՒ ԹՅՈՒ Ն Ր ՝0՝ /« ԱԽ Ո ՏԻ ԲԵՐ ՐԻ 

ԲԱՆԱԿԻ ԵՀ ՈՐԱԿԻ ՀՐԱ

Օ'իւաի։ոտի կուլտուրայի բերքատվության բարձրացման և կայուն րերք 
ււտանւսլոէ գործուէ) ադր ոտ ե իւն ի կա կան ։) ի 9 ո ց ա ո ո ււեւ ե ր ի կատարելագործման 
հետ միասին կարևոր տեղ է հատկացվում նաև օրդանա կան և հանքային 
պարարտանյութերի ճիշտ կիրառմանը։

Մեր նպատակն է եղել ընդունված ագրոտեխնիկայի ֆոնի վրա ու
սումնասիրել պարարտանյութերի տարբեր դոզաներ և հայտնաբերել պա
րարտացման ամենալավ կոմբինացիան, ո['ի կիրառումով կարելի [ ին ի 
ստանալ րարձր րերք և որակէ Ստորև .4»՞ «7 աղյուսակում բերում ենք
մեր փորձերից ստացված բերքի տվյալները։

Աղյուսակ 5
Հանքային պարարտանյութերի դոզաների ազզե՛յո։ թ յուն ր ծխախոտի 

րերյչի վրա ց 1։ Մ ա րտու-նի— 1946—47 թթ .։

Փորձի սխեման

1946 թ. 1947 թ. //րկս է տարէ! ա
Հա

վե
՜լո

ւմ
ր 

՚

Օ
եր

ր

ր՜։
 սեդիտ

ք Հա
վ ե

լո
 ւմ

 ը 
%

֊ո
վ 

__
__

__
__

__
_

Բ
եր

ք 1
ձ Հա

վե
լո

ւմ
 ր 

%
 ֊ ո

 վ մմղց

յյ ւսւո
իէո

 Տ

Կոնտրոլ
•

7,03
9,67 2,64 37,5

9,73
12,97 3,24 33,2

8,33
11,32 2,94 35,3

....................... 10,00 2,97 42,2 13,04 3,31 34,0 11,52 3,14 38,1
^’ճօ? 75^73 ...... 11,0 3,97 56,4 13,31 3,58 36,8 12,15 3,77 46,6

....................... 12,03 5,00 71,7 15,12 5,39 55,3 13,57 5, !9 63,2
^90? 75^75 ....................... 13,33 6,30 89,6 16,88 7,15 73,4 15,10 6,72 80,2
^75^73^100 ....................... 12,64 5,61 79,8 15,48 5,75 59,0 14,04 5,68 76,6

Բերված աղյուսակի տ վ յ ա/նե ր ի ց կարելի է տեսնել, որ փորձարկված դո֊ 
զաների և հարաբերությունների րոլոր վ արիանտներից ամենից / ա վ էֆեկտ 
ստացվել է N9op75K7՜> կտւ) նրանց 1,2 1 ՝. 1 հարաբերու
թյունից, որը ,ր,վե[ է 15,10 ց ենտներ րերք կոնտրո/ի 8,38 ցենտների դի~ 
մսւց, հավելում 0,72 ցենտներ կաւ) 80,2%։

Պարարտանյութերի էֆեկտը ծխախոտի բերքի վրա ավելի լտվ պատ- 
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կերադնելու համար մեջ ենք բերում երկու տարվա միջին բերքատվու- 
թյունը պատկերող .4? 1 դիագրամ ան։

Մեր փորձերում պարարտանյութերի, հատկապես աղււտական պարար֊ 
։ո ան լութ ե ր ի, ավելի րարձր դոզաներ չեն փորձարկվել հաշվի առնելու 
այն, որ ծխախոտի որակը դրանիդ կարող էր ընկնել, քանի որ նրա որա
կը մեծ չափով կախված է ազոտի և մյուս սննդանյութերի քանակական հա- 
ր ա րե ր ու թ յ ուն ի դ , ինտսլես նաև ագրոտեխնիկայի մակարդակիդ։ ներկա- 
րււմս դո յություն ունեդող ագրոտեխնիկայի պա յմ անն ե ր ում պարարտաց
էք ան փորձարկված դոզաները կիրաոեյով, մ իանգամ այն հնարավոր է ստա

նալ բարձր բերք' դանկալի որակով։

Ծխախոտի պարարտադման հարդը մեր կողմիդ ո լս ո լւքե ա ո ի ր վե լ է նաև 
եոտայքի հողակլիմայական պայմաններում- փորձերը դրվել են 1940 թվին' 
նախկին ո եսպուբւիկական դաշտավա րական կայանի Ելղովանի փորձահե֊ 
նակեաում։ Ստորև բերվում է ույդ ւիորձի բերքատվության տվյալները.

գ Աղյուսակ 6
Պարարտանյո։ թերի ա դ դե ը ո ւթ յ ուն ը ծխախոտի Տիկ֊եուլակ սորտի 

րեըրի վրա (| lit Ելղովան 1940 թ.

Փ ո ր ձ է էւ խ և if ան ևերր Հա վե րււ-մ հավելու
մը %-ով

Կոնտրոլ 17,09
n«pT5kT5 ... * 24,62 7,53 44,0

N6oP75K75 .... 27,05 9,96 58,2
N00P90K75. .... 26,41 9,32 54,5
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ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալներից, պարարտացում ից զդա֊ 
ւի բերքի հավելում է ստացվել. այսպես, օրինակ, վարիանտից հա
վելումը կազմում է 9,96 ցենտն եր կամ 58,2%։ Այնուհետև նկատվում է, 
որ ֆոսֆորի լրացուցիչ դոզայից [մ՛րրի հավելում չի ստացվե ր

Սւ ււոլ։ե։ասիրե/սվ պարարտացման դոզանե ր ի ազդեցությունը ծխախո
տի բերքի քանակի վրա, չի կարելի աչքաթող անել նրա որակի հարցը, 
որը խիստ կերպով կախված է պարարտացման դոզաների և հարաբերու- 
թ/ունների ճիշտ ընտրությունից։ Մեր փորձերում որակի գնահատումը 
կատարված է երկու ձևով, նախ՝ քիմիական եղանակով որոշված են տերևի
մե9 պարունակած ծխախոտի որակը պայմանավորող հիւ/եական միա
ցությունները և ապա Համամիու թենական ստանդարտի (ՕՍՏ 5113) մի
զողով որււշված է ծխախոտի ապրանքային ելը։ Ստորև .Ն 7 և 8 աղյու
սակներում բերվում են այդ տ ղ

Աղյուսակ 7
Ծխախոտի տերևի ր ի մ իա կ ան կաղմ ութ յուն ր (չոր նյութ ից %-ով) Մարւոունի 1947 թ ի ։/

Փորձի 
սխեման

Հիգրոսկոպ. 
խոնավ.

// պխտա կուց՜ 
նե ր Նիկոտին Ածխաջրե ր 1Լծխաջր, հարաթ՝ 

ս պի տակուցն հր

2 3 4 2 ( 3 | 4 2 | 3 | 4 շ ; յ । 4 2 | 3 4

կոնտր ոչ 
^5  ̂
•^•15 ։յ 130^4.5 

^6օԲ75^75 
№^3

75^3 
75^75^101

8,23 
6,79 
9,61 
7,39 
9,02 
8,52
6,14

8,75
8,70
7,65

9,58
9,24
8,73

8,78 7,36
7,62
7,00
7,52

7,89
6,70
6,46

7,25 
7,94 
6,81 
7,06 
7,19 
6,81
7,10

8,12.
9,81
8,12
8,19
8,94
9,12
9,06

8,56
9,94
9,12
8,19
9,12
9,44
9,25

0,84 
1,0 
0,97 
1,05 
1,37 
1,41

0,60
0,62
0,65
0,69
0,65
0,63

1,05 0,64

0,65 20,79
0,68 17,82
0,65 18,91

20,51
18,28
19,82

0,80 18,60 19,94 
Օ,90|18,11 20,0 
0,99 17'05 18,47 
0,76 17,31 20,0

21,80 
19,23
18,27 
18,99 
18,47 
18,57 
17,94

2,8
2,2
2,7
2,6
2,5
2,5
2,4

2,5
1,8
2,4
2,4
2,2
2,1
2,2

2,5 
1,9
2,0
2,1
2,0 
1,96 
1,94

Ստացված տվ [ալներից երևում է, որ համարյա բո/որ պարարտացրած 
վարիանտներում ն իկոտ ին ի տոկոսը ավելի րարձր է, քան չպարարտաց- 
րած փորձամաբգեբում։ Ս,յս երևույթը դրական պետք է համարել Մար- 
տունու պայմաններում ստացված ծխախօտի հումքի համար, որովհետև,
ինչպես երևում է, չ պա ր ա ր տ աց ր ած ծխախոտի նմուշների մե9 նիկոտինի 
քանակը ցածր է և ըստ քա ղե ր ի տ ա տ ան վո լմ է 0,60---0,8֊1 տոկոսի միջև,
ւ)' ինչդե Ո ^90? 75^75 վարիանտից ս։ո աց ված ծխախոտի հումքը, նիկոտինի 
պարունակու թ յտմ ր, համարյա հավասարվում է լա վ սորտի ծխախոտներին, 
որոնց մե9 նիկոտինը սովորաբար ս։ ա տ անվում է 1,3---1,5 տոկոսի սահ
մաններում, հետևապես պարարտացման շնորհիվ ստացվե/ է նորմալ ֆի~ 
ւլիոլոդիական թնդություն ունեցող հումք։

Այնուհետև աղյուսակի տվյալներից հև տևում է, որ ազոտական պա
րարտանյութերը նկատելի փոփոխություն չեն մտցնում սպի տակսւցների 
պարունակության մեջ. հետևապես պետք է եզրակացնել, որ, եթե ազոտա
կան պարարտանյութերը տրվեն ֆոսֆորի և կալիում ի ֆոնի վրա և ստեղծ
վեն պարարտանյութերի ճիշտ հարաբերություն, ապա տերևներում սպի
տակուցների նկատելի կա տակում տեղի չի ունենա։ ինչպես այդ կարելի կ 
տեսնել մեր փորձերի տվյալներից, ազոտ ի ն ո Լ յն ի ս կ կրկնակի դոզան, սպի
տակուցների կուտակման վր ա համարյա չի ազդել։ Հետևապես պարար
տացման չափավոր դոզաների և ճիշտ հարաբերության պա յ մ անն ե ր ու։1 
ծխախոտի որակի անկում չի ստացվսւմ։

Ս րակական հիէէնական ց ։։ւց ան իշնե ր ի ց մեկն էլ'՛ դա ած խ։ւ։ջ րե ր ի պա
րունակությունն է։ Ազոտական սլարարտանյութեբի բարձր դոզաներ կիրա-
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սելիս ածիւա^րերի տոկոսր որոշ չափով իջել է* Եթե տվյալները դիտելու 
լինենք ր ս տ քաղերի, ապա ս տ ադվում է, որ Ի190₽751<75 վարիանտում ծ^սա«| 
խոտի մեջ ածխաջրերի տոկոսր կազմում Հ՜ 17,05—10,47, իսկ չսլարարսւարլ- 
րած վարիանտում' 20,51---21,80։ Ածխաջրերի տոկոս ի այս ոչ մեծ նվա
զումը փոխհատուցվում Հ այ7՜ վարիանտից բերքի մեծ հավե/ում ստանա՝ 

ւ"վ (6>72 3/հ>-*
տվյալներլ

Աղյուսակ 8
Ն' [սա խոտ [։ 3-րդ բադի ապրանքային ելր՝ Մարաունի— 1947 ի! ՝

Փորձի սխեման 1!երրը ց, 1։
Ապրանքային սորար տոկոսներով

2 3 1 4 1 5

հոնտլէ ոլ 9,73 21,21 28,56 23,55 26,68
ք<45₽451<45 .... 12,97 20,79 27,12 27,12 24,97

.... 13,04 20,85 27,10 29,30 23,75
^60? 75^75 . • • ♦ 13,31 18,31 25,84 28,65 26,89
^5₽75յԳ .... 15,12 19,49 22,46 29,87 28,18
№օՐ7^7- .... 16,88 18,80 23,26 28,62 29,32
^5₽75 1<100. . . . 15,48 19,40 20,80 29,70 30,10

Ւնչպես հլւհււււք Լ 7 և 8 ազ յուսակնե ր ի տ վյ ա լն ե ր է դ, զ ո լւււթ լուն 
ունի սերտ կապ ծխախոտի տերևների հիէ/հական քիմիական էլազմու թյան 
և հումքիդ ստացված ապրանքային ելքի միջև։ Այաոեղ ևս կարելի է տես֊ 
նել այն, որ ազոտական պարարտանյութերի բարձր դոզաների դեպքում, 
ապրանքս։յ ին ԷԱ>վ սորտերի ելի տոկոսր մ ի փոքր իջնում է (տե՛ս »
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Համամիութենական ծխախոտի և մախորկայի գիտահետազոտական 
քւն սա ի III111 III ի պրոֆ. Ա. 'Լ. 0տրիգաներ [1, 2, 3] /'/’ բազմաթիվ փորձերի 
տվյալներ ի հիման վրա եզրակացնում է. «Եթե ընդունենք այն գրույթը, 
որ ած խաթրե ր ի տոկոսի իջեցումը հայտնի չափով հանդիսանում կ ծխա֊ 
իուաի որակի անկում , ապա անհրաժեշտ կ ասել, որ պարարտացումից 
առանձնապես զգալի որակի անկում չի նկատվում։ Փորձերի համարյա բո֊ 
լոր վարիանտներում ածխաջրերի պա ր ուն ակո ւթ յո ւն ը մ ոտենում է չսլա֊ 
րարտւււլւրած վարիանտի ածխաջբերի պարունակությանը։ Նույնը կարելի է 
ասել նաև ապրանքային I.լի մասին, որ պա րտ րտ ա ց ում ից որակի զգալի 
անկում չի նկատվում $ (Օտրի դան և [4]^

Ե Զ /* Ա Կ Ա Ց Ո Ի Թ Ց Ո /> Ն

՝0'իւախոտի բերքի որակի և քանակի վրա հարաբերության
1ւ դոզաների ազդեցության հարցի շուքեր մե՜ր կողմից կատարված հետա
զոտությունների տվյալներն ամփոփելով, կարելի է անել հետևյալ եզրա
կացությունը.

1. Փորձարկված դոզաների սահմաններում պարարտանյութերն արա
գացնում են լաւ լսեր ի աճը, նպաստում են արագ ծաղկմանն ու տե րևադո- 
յացմ ան ր։

2. Հետազոտված նմուշների քիմիական ան ա յ իզներ ի և ապրանքային 
ելի տվյալներից հետևում է, որ պարարտացման շնորհիվ ծխախոտի թԵր- 
քի որակի նկատելի անկում չի եղել։

3. ՝0' խ ա խ ո տ ի բերքի որակական ան ա լիզի ավյալնե ր ից պա րղվ ած է, 
որ սերտ կապ կա տերևների քիմիական բաղադրության և հումքի սորտա
յին ելի միջև,

4. Պարարտացման շնորհիվ ծխա խոտ ի տե՜ րևնե բում ն իկոտ ին ի տոկո
սը ավելի բարձր կ (հատկապես աղոտի բարձր դ ոզաների դե սլքում ), քան 
^պարարտացրած փ որձ ամարդևր ում։ Այս երևույթը դրական պետք կ հա~ 
մարել Մարտունու պայմաններում ստացված ծխախոտի հումքի համար, 
որի ֆիզիոլոգիական թնդությունը սովորաբար ավելի թույլ է։

5. Մեր հետազոտությունների հիման վրա առայժմ կարելի կ հանձ- 
նարարել Սարտունու հո ղակլի մ ա յ ա կան պայմանների համար, ծխախոտի 
պա րա րտ ա ց մ ան հետևյալ հա ր ա ըե ր ութ յ ուն ը' 1,2 ! 1 I 1 կա^<|0 75^76
կոմբինացիան, Աքը ավել կ բերքի հավելում () ,7 2 ց ենտներ հեկտարից։ 
Հայկական ՍԱ II'
Գիտությունների ակադեւէիայի Ստացվել է 14/\ 1951
ա զրոյ։ ի մ լ տ ր ո ր ատոր ի ա

г 1к и и. ъ п и в п ։» ъ

1. А. В. Отрыганьев и Д. В. Баланда— Полевые опыты с внесением под табак ми
неральных удобрений, вып. 31, 1926.

2. А. В. Отрыганьев —Удобрение папиросного табака, 1925.
3. А. В. Отрыганьев, И. В. Руденко, А.Н. Соловьев—Опыты с удобрениями табака в 

селе Веселом (близ Адлера) за 1926—28 гг.
4. А. В. Отрыганьев—-Опыты с удобрениями табака в селе Веселом в 1925 г., вып 36< 
1927 г.
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И. К Бабаджанян

Влияние соотношения азота, фосфора, калия 
в удобрениях и их доз на урожай табака

ВЫВОДЫ
Обобщая результаты проведенных нами исследований по влия

нию различного соотношения М, Р и К и их доз на количество и 
качество урожая табака, можно сделать следующие выводы:

1. В испытуемых нами дозах удобрения оказали положители 
ное действие на цветение, листообразование и рост растений.

2. Результаты химических анализов и данные определения ка
чества товарной продукции показали, что удобрения не вызывают 
заметного снижения показателей качества табака.

3. Анализ полученного урожая выявил тесную связь между хи
мическим составом листа и выходом товарного ассортимента сырья.

4. При применении удобрений, особенно при больших дозах азота, 
процент никотина в листьях увеличивается. Это является положитель
ным моментом, т. к. в условиях Мартуни сырье обычно получается 
с недостаточной физиологической крепостью.

5. На основании наших исследований в условиях Мартунинско- 
го района при принятой агротехнике в настоящее время можно ре
комендовать удобрение табака со следующим соотношением элемен
тов: 1,2:1 :1 (М90Р75К75), при котором прибавка урожая с гектара 
составила 6,72 ц.
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А. Г. Авакян

Влияние чеканки на ускорение плодоношения 
и увеличение плода у дыни

Дыня является одной из важнейших бахчевых культур, имею
щая народно-хозяйственное значение. Отсюда понятно то внимание, 
которое уделяется этой культуре для получения новых, еще более 
ценных сортов, для улучшения существующих сортов и для подня
тия их урожайности.

Среди комплекса агроприемов, обеспечивающих повышение уро
жайности сельскохозяйственных культур, имеются отдельные прие
мы, воздействующие непосредственно на растение. К таким приемам 
относится чеканка.

По указанию В. И. Эдельштейна в течение сентября 1950 года 
нами была проведена работа по изучению чеканки дынного растения 
в условиях Средней Азии (совхоз г,Малек “ Сыр-Дарьинского района 
Ташкентской области).

Целью этой работы являлась разработка системы чеканки для 
увеличения плодоношения и ускорения созревания плода дыни.

Для проведения этого исследования в течение нескольких лет 
были изучены биологические особенности дынного растения.

По своим биологическим особенностям бахчевые растения, в 
том числе и дыня, выделяются среди других культурных растений 
следующими тремя особенностями:

а) мощно развитой корневой системой, охватывающей площадь 
до 8—10 кв.м\

б) буйным ростом, сильным ассимиляционным аппаратом, дости
гающим 32 кв.м и

в) высокой активностью верхушечной и боковых почек, способ
ствующих развитию мощной надземной массы.

Семена дынь прорастают только при высокой температуре. 
Высеянные в почву семена при благоприятных условиях всходят че
рез 4—5 дней.

Появившиеся на поверхности почвы семядоли растут в течение 
8—10 дней, а затем их рост останавливается на 5—6 дней, после че
го начинается развитие первого настоящего листа, но не типичного. 
Только четвертый лист типичен для данного сорта дыни.

За 14—15 дней после появления первого листа появляется пя
тый. В это время растение достигает 10—12 см длины с коротки
ми междоузлиями.
Известия V, № 1—4
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При появлении пятого-шестого листьев начинается ветвление, 
развитие плетей и когда последние достигают 40—50 см длины (че
рез 10—15 дней после появления) они начинают ветвиться, образуя 
плети дальнейших порядков.

К моменту наиболее усиленного ветвления (через 6—7 недель 
после посева) общий прирост в длину всех ветвей куста достигает 
50—100 см в сутки.

Время появления плети—главного стебля—различно и варьирует в 
зависимости от сорта от 22 до 28 дней (от всходов).

Следующей фазой роста считается появление ветвей первого 
порядка, которые развиваются в пазухах главного стебля, причем, 
две первые из них по длине превосходят главный стебель.

Ветви второго порядка появляются примерно через 30—40 дней 
после появления всходов. Они по длине уступают главному стеблю 
и ветвям первого порядка.

Ветви третьего и дальнейших порядков появляются поздно и ус
тупают по росту другим ветвям.

Через 5—6 дней после начала ветвления у дыни начинают откры
ваться первые мужские цветы, а через 7—20 дней—женские. Цве
ты располагаются в листовых пазухах. Мужские цветы собраны 
в соцветия, женские—одиночные. У дыни мужские цветки находятся 
преимущественно на главном стебле и ветвях первого порядка, а жен
ские—на ветвях второго порядка.

Бывают случаи, когда в одной пазухе листа развивается несколь
ко нормально развитых плодов. Цветение у дынь продолжается до 
наступления холодов. Эти особенности дынного растения позволяют 
путем применения прищипки регулировать рост и развитие растений 
с целью получения высокого урожая.

Под прищипкой понимается удаление верхней ростовой почки, 
например, над 3—4 листом, не считая семядольных листьев.

Вода и минеральные вещества, поступающие в растение, как 
известно, распределяются в нем неравномерно, направляясь, главным 
образом, к точкам роста.

Благодаря применению прищипки, на некоторый отрезок вре
мени тормозится рост растения и ускоряется образование боковых 
побегов, несущих большое количество женских цветков.

Для определения сроков и способов чеканки требуется специаль
ный подход для каждой культуры и сорта в зависимости от дина
мики развития растений, количества вегетативной массы и условий, 
при которых протекает вегетация растений.

Среднеазиатские сорта дынь имеют разные вегетационные пе
риоды созревания. Так, например, Хандаля—55—60 дней, Чегора— 
75—90, Бос-волды —80—95, Арбакешная—95—110, Гуляби—130—145 
дней. Из этих данных видно, что многие сорта дают женские цветы 
только через 50—60 дней после посева, что невозможно в средней 
полосе СССР.
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В наших других опытах (Овощная опытная станция Московской 
Тимирязевской Академии) прищипка производилась над четвертым 
листом, и растения дыни через 10 дней после прищипки имели пле
ти первого порядка длиной в 15 см, тогда как растения, не под
вергнутые прищипке, имели побеги лишь только в 1,5—2 см дли
ной. Для быстрого образования плетей второго порядка в дальней
шем были прищипнуты побеги первого порядка над 5—6 листьями.

Растение с несколькими плодами ко времени созревания перво
го плода постепенно начинает отмирать, листва желтеет и рост пле
тей почти прекращается. Однако после поливов и уборки зрелых 
плодов оно начинает снова ветвиться и цвести, но в дальнейшем 
завязавшиеся плоды получаются мелкими и уродливыми.

В практике известно, что для роста и развития цветка и завязи, 
а также плети, без завязавшихся плодов, растение использует боль
шое количество питательных веществ. Поэтому в целях регулирова
ния, распределения и рационального использования питательных 
веществ следует производить чеканку.

Среди сравнительно мало изученных, но перспективных агро
приемов, способствующих повышению урожайности бахчевых расте
ний, чеканка заслуживает особого внимания.

Из литературных данных известно, что при тепличной, парни
ковой культуре чеканка дынь применялась сравнительно давно.

Как показали опыты Т. Д. Лысенко, А. А. Авакяна, В. О. Гул- 
каняна и других ученых, применение чеканки обеспечило повышение 
урожайности хлопчатника, арахиса, гороха и других культур.

По определению Т. Д. Лысенко [2], чеканка—агроприем, „прекра
щающий расход питательных веществ ростовыми побегами и на
правляющий пищу к плодовым веткам', она имеет целью остановить 
приток минеральных и органических веществ к вершине куста и к 
боковым ростовым ветвям.

В способе чеканки хлопчатника и других культур, предложенном 
академиком Т. Д Лысенко, наряду с обрезкой (прищипкой) верши
ны главного стебля, большое значение придается также удалению 
ростовых почек и побегов, обычно расположенных ниже первой пло
довой ветви.

Без этого удаления боковые, моноподиальные ветви развивают
ся буйно, что сводит на нет обрезку вершины главного стебля.

По данным А. Ф. Макаровского [5] чеканка дынь способствует 
получению не только более крупных плодов, но и улучшению их 
качества.

Наряду с этим чеканка уменьшает опадение завязей.
Более поздние работы некоторых ученых (П. Р. Плесецкий, 

М. А. Ошанин, С. А. Добровицкая и др.) подтверждают ценность 
этого агроприема.

Профессор К. И. Понгало [3, 4], напротив, считает, что чеканка 
бахчевых при полевом их возделывании не увеличивает урожайности.
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Однако профессор В. И. Эдельштейн [1] подчеркивает важность 
чеканки дынь вообще при возделывании как в парниках, так и в 
открытом грунте.

В трехлетних опытах по чеканке бахчевых в полевых условиях 
юго-восточного района (по данным Азово-Черноморского сельскохо
зяйственного института), в основном проводились два срока чекан
ки в разных вариантах. Первая чеканка проводилась в период об
разования 4—6 настоящего листа, а вторая —в одном варианте в на
чале образования завязи и в другом—в начале цветения. Как в том, 
так и в другом случае при чеканках удалялись концы плодоносящих 
плетей.

В наших опытах чеканка проводилась в более поздние сроки 
вегетации растений и к тому же удалялось большое количество то
чек роста у растений. Для проведения этой работы была тщательно 
разработана методика по выявлению влияния чеканки на плодоноше
ние дыни в условиях Средней Азии. Нужно было узнать, какую 
часть ассимиляционного аппарата необходимо удалить и сколько 
листьев оставить после плода.

Чеканка была проведена в период созревания плода над сортом 
Ич-кызыл. На растениях оставлялось по одному плоду, все осталь
ные побеги с завязями удалялись. Над плодами было оставлено 5—6 
листьев.

Помимо этого проводилась приколка плетей и все время рас
правлялись плети для облегчения проведения биометрических на
блюдений. Операция по удалению точек роста стеблей проводилась 
к концу второй половины дня, чтобы растения легче переносили ее.

Для каждого варианта опыта было взято по пять растений. 
Опыт имел три варианта с двумя повторностями:

1) был оставлен один плод с 14-ю листьями, что составляло 
около 17% от имевшегося ассимиляционного аппарата;

2) был оставлен один плод с 28-ю листьями, что составляло 
24% от имевшегося ассимиляционного аппарата;

3) контроль (растения без чеканки). Сравнительный привес пло
да показан в таблице 1.

Влияние чеканки на увеличение урожая
Таблица 1

Варианты
Сроки 

чеканки

Увеличение веса плода 
в граммах

с 31/УШ по 
4/1Х

с 5/1Х по 
10/1Х

№ 1 29-30/УШ 55 11

№ 2 » 40 25

Контроль — 28 31
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Из приведенных данных мы видим, что в первой пятидневке 
после чеканки лучший результат дал первый вариант, за эти же 
дни у растений без чеканки увеличение веса плода значительно 
отставало. Таким образом у чеканенных ускорились вегетация и соз
ревание плода. При дегустации плодов всех трех вариантов разницы 
во вкусе не было обнаружено.

Был поставлен также опыт для определения динамики роста 
плодов дынь в условиях Средней Азии. В этом опыте было взято 
два растения с одинаковой мощностью и разных сортов: Амери-хтай, 
Ич-кызыл.

Эти сорта принадлежат подвиду Амери и их сортовые признаки 
почти одинаковы. Был прочеканен только сорт Ич-кызыл(удалено 
около 80% общего ассимиляционного аппарата).

Увеличение веса плодов в граммах показано в таблице 2.
Таблица 2

Влияние чеканки на увеличение урожая

Сорта Сроки 
чеканки

Увеличение веса плода в граммах

с 31/УШ по 
4/1X

с 5/1X по 
9/1Х

с 10/1Х по 
15/1Х

Ич-кызыл 29—30/У1П 280 130 125

Амери-хтай — НО 140 65

Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что чеканенные 
растения увеличили вес плода намного больше, чем растения без 
чеканки. Это особенно проявилось за первую пятидневку после че
канки.

Растения без чеканки, наоборот, во второй пятидневке увели
чивали вес, в дальнейшем вес резко падал.

Таким образом, мощная корневая система, снабжая меньший 
ассимиляционный аппарат, оказала большое влияние на увеличение 
массы плода в вариантах с чеканкой.

Выводы

Изложенные выше результаты опытов и наблюдений позволяют 
сделать следующие выводы:

1. Чеканка дает возможность регулировать рост и развитие рас
тений, изменять сроки созревания плодов и повышать их урожай.

2. Чеканка увеличивает суточный привес плода (особенно в пер
вый период жизни растения) и ускоряет созревание плода на 6—7 
дней.

3. Лучшим первым сроком оказалось удаление точки роста в 
период развития 4—5 настоящего листа, вторым сроком—удаление у 
тех же растений верхушек в период начала образования завязей.
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4. При скороспелости сортов дынь можно ограничиться двумя I 
сроками чеканки, а при среднеспелости и позднеспелости сортов, 
продолжающих вегетатировать более продолжительное время и раз
вивающих большее количество растительной массы, лучший эффект 
дает и третий срок чеканки (в период созревания), при котором в 
нашем опыте удалялось большое количество точек роста.

Остальные 18—20% от общей массы ассимиляционного аппарата I 
оказались наилучшим вариантом для одного плода.

6. После плода достаточно оставлять 5—С листьев.

Лаборатория агрохимии
Академии наук Армянской ССР Поступило 10 XII 1951
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ԾեՐԱՏՄԱՆ ԱՋԴԵՑՈհՕՅՈՒՆԸ Սեհհ ձԱՍՈհՆԱՑՄԱՆ ԱՐԱԳԱՑՄԱՆ 
եՎ ՊՏՂՒ ՔԱՇՒ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՎՐԱ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ս /'ք/'Ն պայմաններում սեխի հասունացման արագացման և
պաղի րւււշքւ մեծացման նպատակով ծերատման մեթոդի կիրաոմամր մեր 
կողմից դրված փորձերը հնարավորություն են տալիս անելու հետևլայ 
եզրակաց ությունր։

1. (քե րատումր հնարավորություն է տալիս կանոնավորեք բույսի . 
աճը և զարգացումը, փոխել պտուղնե րի հասունացման ժամ՚կետր, ավերս֊ 
ցնել պտղի րերըի բան ակը։

2. ՝Օ՝երա տու մր մեծ աղնում է պտղի բաշի ավելաց ումր օրվա ըն
թացքում (հատկապես բույսի կյանբի սկզրնական ջրՀան Ոէ մ) ու արագա
ցնում պաղի հասունացումը ()—7 օրով։

3. Աոաջին ծերատման լավագույն մամկետը պետը է համարեք դրր 
խավոր ցողունի վրա 4---5-րդ տերևի աոախսցմ ան ժամանակը, աքդ նույն
բույսերի երկրորդ ծերաուումբ պետը է կատարել սլտ ղի ձևավորման ֆա֊ 
զա յում ւ

4. Սեխի վաղահաս սորտերի ծերատումր կարելի է սահմանել երկու 
մ ամ կես։ ով, իսկ միջին հասունության և ուշ հասնող տեսակների համար, 
ոՐո,,էք. շարունակում եհ իրենց վեգետացիան ու զարգացնում մեծ բանա-
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կութ ղսւմ ր րո ւս ш կան մասսա, մեծ 1։ֆԱլա է 
ու ումր (պտղի հասունացման րնթացլաււէ )։

նաև երրորդ ծերա~

5. թնդհան ուր ասիմիլացիան ապարատի մոտ 80 տոկոս, ծերատման
միՀււդով հեռացումը ամենից արդյունավետն էր մեկ ւդտղի

6. Պտղից հետո րավական է թողնել •}---- (> տերե։

հ ա /I ւս ր
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Н. А. Кечек

Новые данные о времени заражения пшеницы и 
ячменя пыльной головней

По вопросу о времени заражения пшениц и ячменя пыльной 
головней в литературе имеются указания, однако работ, касающихся 
этого вопроса в целом, нам встречалось мало.

Н. А. Наумов [6] в 1926 году так описывает заражение ячменя 
и пшеницы пыльной головней: „Пыльная головня ячменя обладает 
способностью вызывать инфекцию гораздо интенсивнее, заражая, 
например, завязь ячменя не только при попадании на ее рыльца, но 
проникая непосредственно через ее стенку, тогда как изШа£о 1гШс1 
к этому не способен, поражая пшеницу только путем прорастания спор 
на рыльце* за вязи

Бондарцев [2] по вопросу о заражении пшеницы и ячменя 
пыльной головней высказывает следующее мнение: „Попадая на 
рыльце** цветов пшеницы, споры прорастают в грибницу, которая 
проникает в завязь и сохраняется в тканях развившегося из нее 
зерна до посева“. При этом по прилагаемому автором рисунку видно, 
что он считает возможным попадание спор пыльной головни на 
рыльце в момент выхода тычинок из открывающихся колосков. 
Здесь нет увязки между моментом попадания споры на освобожден
ное рыльце и раскрыванием створок у колоска в момент выхода ты
чинок. Первое происходит намного раньше, чем второе.

Болдырев, Бухгейм, Попов и др. [1] следующим образом опи
сывают способ заражения пшеницы и ячменя пыльной головней: 
„Пшеница заражается пыльной головней во время цветения, споры 
пыльной головни попадают на рыльце*** цветущего колоса. Здесь 
споры прорастают в трубочку, которая проникает через рыльце в 
столбик, завязь и т. д. Заражение ячменя пыльной головней про
исходит так же, как и у пшеницы—во время цветения посредством 
спор, попадающих на рыльце цветущего колоса. Здесь споры прора
стают и грибница проникает внутрь завязи и заражает зародыш*.

В 1940 году, после выхода в свет работ С. Т. Бубенцова [3], 
из которых стало ясно, что мицелий гриба находится не только в 
щитке или зародыше, но и в стенках завязи, во внешних слоях 
эндосперма, в оболочке семени и г. д. Наумов [7[, объясняя присутст
вие мицелия в оболочке семени, в эндосперме и т. д., так описывает 
способ заражения пшениц: „Период восприимчивости завязи пшеницы 
довольно растянут, могут заражаться как завязи до момента цвете-

*, **, *** рыльце—подчеркнуто нами, Н. К.
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ния, так и те, которые находятся’ в фазе молочной спелости, од
нако, —настаивает автор,—наиболее сильно инфекция протекает в 
том случае, если споры попадают в момент цветения на только что 
освободившееся рыльце* Отсюда мицелий проникает по каналу,; 
по которому обычно следует ростковая трубка пыльцевых зерен и 
достигает завязи в течение 7—10 дней. Внедрение ее происходит не 
через микропиле, к этому времени уже закрытое, а через ткани 
стенки завязи, что и позволяет объяснить более или менее случай
ный характер распределения мицелия в зерне, который обнаруживает
ся часто или в щитке или в зародыше, но еще чаще может наб
людаться в тканях оболочки семени".

По Наумову [7] „Ячмень заражается в момент цветения злака, 
с последующим заражением завязи". „С другой стороны многочислен
ные формы ячменя,—пишет Наумов,—обладают способностью избе
гать заражения, что объясняется главным образом морфологическими 
особенностями цветка, как укороченными дольками рыльца** и т. д.“

В изданной в 1948 году научно-популярной брошюре Му шинко
вой [5] при описании процесса заражения пшениц пыльной головней 
прилагается рисунок, на котором демонстрируется спора на рыльце™ 
цветка, а также как спора сйоим ростком проникает через рыльце 
и столбик в зародыш семени пшеницы. В описании же момента по
падания споры на рыльце цветка допущено то же несоответствие 
между моментами освобождения рыльца и выбрасыванием тычинок, 
что имеется и у Бондарцева.

По поводу заражения ячменя пыльной головней Тиздель и 
Тепке [8] имеют особое мнение; заражая ячмень в различных ста
диях через цветы и через семена (подобно твердой головне), они 
пришли к убеждению, что заражение через цветы дает лишь 4,31% 
заразившихся растений, а через семена—до 70%. Просматривая мо
лодые проростки ячменя, они обнаружили в них мицелий пыльной го
ловни и из этого сделали вывод, что заражение ячменя пыльной го
ловней происходит через ростки, а данные, говорящие о заражении 
ячменя через цветок, авторы находят неполными, недостаточными 
и не убедительными, ввиду того, что при заражении цветов не при
нималось во внимание сохранение спор под пленками, и что именно 
эти споры оказывают свое действие при прорастании зерна.

Наумов [6] также упоминает, что изучение этого вопроса в 
американских условиях показало, что для ряда сортов ячменя мо
жет наблюдаться и иной способ заражения, путем инфекции всходов, 
т. е. по способу, типичному для большинства головневых (ТШеНа).

Бондарцев [2] отмечает, что около 2% семян ячменя может за
ражаться подобно твердой головне.

Все вышеописанные способы заражения злаков пыльной головней 
не только не дают точного представления о моменте и способе зара
жения, но дают до того запутанную картину заражения, что можно 

*, **, ♦** рыльца, подчеркнуто нами, Н. К.
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сказать, что этот вопрос до сих пор еще окончательно не разрешен. 
И действительно, если предположить, что заражение происходит че
рез рыльце, то мы знаем, что оно освобождается и его оплодот
ворение происходит тогда, когда створки колоска еще плотно при
легают друг к другу, т. е., когда колосок еще закрыт, а у ячменя, 
когда колос в целом (в котором проходят все стадии оплодотворения* 
еще помещается в листе. Таким образом, нам известно, что проникно
вение спор пыльной головни к открытому рыльцу пшеницы затруд
нено, а ячменя—почти невозможно. С другой стороны известно, что 
створки колосков как пшеницы, так и ячменя открываются, когда 
выходят тычинки, но открывание это происходит много позже, когда 
рыльце уже спалось и ослизнилось,столбик также спался, канал, по ко
торому следовала ростковая трубка пыльцевых зерен, давно закрыт, 
завязь оплодотворена и семена у пшеницы почти наполовину, а у ячменя 
почти целиком сформировались. Следовательно так и остается не 
ясным, когда же происходит заражение пшеницы и ячменя пыльной 
головней и через какие пути проникает проросток спор в завязь, 
в зародыш, в щиток или, иначе говоря —в зерно? Объяснение проник
новения заразного начала пыльной головни через ростки не выдержи
вает критики. Нам известно [7], что для прорастания спор пыльной 
головни ячменя нужно чтобы температура достигала минимум 5— 
1ГС, оптимум прорастания этих спор лежит между 23 и 30°, а мак
симум при 35°. Ясно, что в момент прорастания семян ярового ячменя 
температура может доходить лишь до минимума, необходимого для 
прорастания спор пыльной головни и лежит еще очень далеко от опти
мума их массового прорастания, когда собственной происходит зара
жение. Оптимальная температура для прорастания спор пыльной го
ловни в условиях Армении бывает как в низменных, так и в горных 
районах во время цветения и даже несколько позже.

Кроме того, как известно [6, 7, 2], проростки спор пыльной 
головни намного нежнее проростков спор твердой головни, т. ч. про
никновение их в молодые ростки под землей затруднительно. Од
ним же из основных моментов, отрицающих возможность заражения 
семян через ростки, служит тот факт (как по литературным данным, 
так и из наших опытов), что споры пыльной головни при попадании 
в условия, оптимальные для их прорастания, прорастают на следующий 
же день, тогда как семена ячменя могут прорасти не раньше чем 
через 4—7 дней. Таким образом имеет место расхождение во вре
мени прорастания ячменя и спор пыльной головни, заражающей ее.

Все вышеописанные соображения служат основанием к тому, 
чтобы с сомнением относиться к вопросу о возможности заражения 
ячменя пыльной головней через ростки.

При изучении биологических особенностей пыльной головни в 
условиях Армянской ССР первым делом надо было внести ясность 
в вопрос о моменте заражения пшеницы и ячменя пыльной головней, 
поэтому мы приступили к уточнению срока проникновения спор
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пыльной головни в семя через цветок пшеницы и ячменя с увязкой I 
его с моментом освобождения рыльца и с моментом раскрывания I 
створок колосков для выбрасывания тычинок. Кроме того выясни-1 
лась возможность заражения через семена наподобие твердой го-1 
ловни.

Все вопросы выяснялись путем искусственного заражения цвет
ков во всех фазах цветения молодых завязавшихся семян вплоть до I 
стадии молочной спелости и семян перед посевом.

Работа велась на Кироваканском фитопатолого-энтомологиче- 
ском сорто-участке Госкомиссии.

Через цветок заражались четыре сорта озимой пшеницы: грекум, 
Армянка, Егварди-4 и гибрид 24, два сорта яровых—ферругинеум и 
эритроспермум и один сорт ячменя—нутанс. В каждой фазе заража
лось по 20 колосьев каждого сорта, что дало до 480—500 зерен 
каждого сорта по каждому варианту. Через семена заражались два 
сорта яровых пшениц—ферругинеум и эритроспермум и 1 сорт ячменя 
нутанс. Заражение пшеницы и ячменя через цветок проводилось 
кисточкой по методике Госкомиссии. Пшеница заражалась в 5-ти 
фазах: I) до цветения, когда рыльце еще покрыто тычинками; 2) 
во время цветения, когда рыльце уже освобождено; 3) в начале 
окончания цветения, когда рыльце ослизнилось и опало; 4) во время 
формирование семян и 5) во время молочной спелости. Ячмень за
ражался в 4 фазах: 1) во время цветения (рыльце освобожден
ное); 2) во время окончания цветения (рыльце ослизнилось и опало). 
Для заражения в обе эти фазы колос вынимался из листа; 3) в 
начале формирования семян и 4) в фазе молочной спелости.

Заражение семян проводилось весной, перед посевом яровых 
споровым порошком пыльной головни из расчета 1 г спорового по
рошка на 1 кг семян путем тщательного смешивания спор с семе
нами, протравленными термическим методом.

Заражения проводились головневым порошком со своих сортов, 
взятых из той же местности, где проводилась работа.

Контролем служили не зараженные семена тех же сортов, взя
тых с тех же участков, где проводилось искусственное заражение.

Данные, полученные в результате искусственного заражения 
пшеницы и ячменя через семена, приведены в таблице 1.

Таблица 1
Процент пыльной головни при заражении семян

Культура и сорта 0/0 пыльной 
головни

Пшеница
Ферругинеум 0

Эритроспермум 0
Ячмень

Басаргечарский 0
Нутанс 0
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Из таблицы видно, что при заражении семян пшеницы и ячменя, 
протравленных термическим методом, заражение не имеет места. 
Ошибка авторов, получивших в этом случае заражение, вероятно 
заключалась в том, что они семена термически не протравливали, 
отчего и получили заражение ячменя инфекцией, скрытой в семени, 
что они приписали инфекции, скрытой под пленками.

Результаты, полученные при искусственном заражении через 
цветок, приведены в таблице 2.

Из данных таблицы можно сделать следующие выводы:
1. Заболевание пшеницы пыльной головней происходит при за

ражении цветка во всех фазах, а также при заражении в начале 
формирования семян и при заражении полностью сформировавшегося 
семени, находящегося в фазе молочной спелости.

2. Процент заболевания пшениц, при заражении их во всех от
меченных в табл. 2 фазах, высок и почти одинаков, однако у неко
торых сортов (грекум и гибрид 24) замечается небольшое падение 
процента заболевания при искусственном заражении семени в фазе 
семени, намолочной спелости.

3. Заболевание ячменя пыльной головней происходит как при 
заражении цветка, так и молодого семени и семени, находящегося 
в фазе молочной спелости.

4. Процент заболевания ячменя при заражении его во всех 
фазах, отмеченных в таблице 2, высок и почти одинаков.

Следовательно заражение пшеницы и ячменя пыльной головней 
может происходить во всех фазах цветения, а также в начале фор
мирования семян, равно как и в фазе молочной спелости.

Из опытов следует, таким образом, что заражение пыльной го
ловней пшеницы и ячменя не связано с моментом освобожденного 
рыльца, как до сих пор было известно из литературы, а протекает 
в гораздо более растянутые сроки.

Когда стало известно, что заражение пшеницы и ячменя пыль
ной головней происходит не только в момент освобожденного рыльца, 
но и в фазе уже завязавшихся семян, сделался ясным и вопрос 
момента проникновения спор пыльной головни к ним.

Это пройсходит во время выбрасывания тычинок из створок 
колосьев (как у пшеницы, так и ячменя), как указано у отмечен
ных авторов [2,5], однако, тут уже имеется полная увязка во времени 
открывания створок колоска для выбрасывания тычинок и в нача
ле формирования семян, могущего воспринимать заражение.

Мы уже упоминали о работах С. Т. Бубенцова [3], которые 
показывают, что мицелий пыльной головии был обнаружен не только 
в щитке и зародыше, но и во всех частях семени: в алейроновом 
слое, во внешних слоях эндосперма и даже в наружной плодовой 
оболочке семени. Глубина залегания мицелия,—пишет автор [4], —у



Процент пыльной головни при заражении цветка
Таблица

Сорт Дата 
заражения Фазы 

развития

Процент 
пыльн. 

головни
Сорт Дата 

заражения Фазы 
развития

Процент 
пыльн.
головни

Грекум .......................... 15-VI до цветения 69,9 Гибрид 24 15—VI до цветения 56,5
17—VI цветения 60,0 17—VI цветения 47,2
19—VI окончания цветения 63,7 19-VI окончания цветения 70,2
21—VI в нач. формир. семян 57,9 21-VI в нач. формир. семян 53,2
27-VI молоч. спел. 32,1 26—VI молоч. спел. 33,3

контроль 1,5 контроль 0,52
Армянка...................... 20-VI цветения 72,0 Ферругинеум 216/4 23-У1 цветения 88,3

22—VI окончания цветения ?0'0 24—VI окончания цветения 85,2
24—VI в нач. формир. семян 62,0 26—VI в нач. формир. семян 79,0
29—VI молоч. спел. 31,2 29-VI молоч. спел. 72,2

контроль 2,3 контроль 1,7
Егварди-4 16—VI до цветения 70,0 Нутанс 22—VI цветения 84,0

18—VI цветения 53,4 23—VI окончания цветения 75,7
20-У1 окончания цветения 92,3 24—VI в нач. формир. семян 70,3
22—VI в нач. формир. семян 52,2 25—VI молоч. спел. 76,0
28—VI молоч. спел. 57,2 контроль 1,03

* контроль 2,2
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различных сортов различна, т. е. у восприимчивых сортов она про
никает глубже, а у менее восприимчивых остается лишь во внешних 
слоях семени или же только в оболочке. После выяснения вопроса 
о времени заражения пыльной головней пшеницы и ячменя стало 
ясно, что проникновение мицелия происходит не по каналу, по ко
торому обычно следует ростковая трубка, как было отмечено в ли
тературе, а через оболочку в начале формирования семяи.

Стало ясно, что, попадая на стенки молодого семени в момент 
открывания створок колоска для выбрасывания тычинок, споры 
головни попадают на молодые семена, прорастают и ростки их в 
произвольном месте прободают нежные стенки молодых семян и в 
зависимости от восприимчивости сорта проникают более глубоко и 
достигают зародыша или же залегают более поверхностно.

Выводы

1. Заражения пшеницы и ячменя пыльной головней, через се
мена, подобно твердой головне не происходит.

2. Заражение пшеницы и ячменя пыльной головней может про
исходить от момента, когда тычинки еще зеленые и прикрывают со
бою рыльце до молочной спелости, а не только в момент освобож
денного рыльца, как было известно в литературе до сих пор.

3. Заражение пыльной головней злаков в природе происходит, 
когда створки колосков открываются для выбрасывания тычинок 
и споры пыльной головни проникают в колоски, прорастают па по
верхности молодых семян и, прободая их нежные стенки в произ
вольном месте, проникают в глубь семян.
Институт фитопатологии

и зоологии Академии наук
Армянской ССР Поступило 9 XI 1951
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Հ. *ր.հչնկ
ՆՈՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՑՈՐեՆՒ ԵՎ ԳԱՐՈՒ ՓՈՇԵՄՐԻԿՈՎ. 

ՎԱՐԱԿՄԱՆ ԺԱԱԱՆԱԿհ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼԱՄՓՈՓՈՒՄ
1. Ցորենի և դարու վարակում ը փոշեմ ր ի կո վ սերմերի մ՛իջոցով, /ւն\֊ 

պես րարամ րիկի դեպքում, չի կատարվում։
Տ. Ցորենի հ դարու վարակումը փոշեմրիկով կատարվում է աքն մո

մենտից, երբ գեո աոեչքները կանաչ են և իրենցով ծածկում են սպ[ւն 
մինչև կաfl'liայի՚ն հասունացումը և ոչ թե միայն աղատված սպիի մոմեն
տին, ինչպես հայտնի էր դրականության մեջ մինչ այմմ։

3. Ցնության մեջ հացազգիների վարակումը փոշեմրիկով կատարվում 
է այն մոմենտին, երբ հասկիկնե րի փեղկիկներր բացում են աոեչքներր 
դուրս հրելու համար ե փոշեմրիկի սպորներր թ ա փ ան ց ե լո վ հասկիկներք։ 
մեջ, ծլում են երիտասարդ սերմերի մակերեսին, ծակում նրանց նսւրր 
թաղանթը պաւոահակսւն տեղում և թափանցում սերմի ի՚որքը։
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Д. Н. Тетеревникова-Бабаян и С. А. Симонян

Болезни субтропических культур в Армянской ССР

Одной из важнейших отраслей плодоводства в Армянской ССР в 
настоящее время является разведение субтропических культур. Еже
годно растут площади, занимаемые этими культурами в совхозах и 
колхозах, улучшается применяемая агротехника, закладываются новые 
питомники. Однако условия произрастания этих культур в Армении 
изучены еще далеко не полно. К числу мало освещенных вопросов 
субтропического плодоводства у нас относится, в частности, выясне
ние фитопатологического состояния этих растений и отсутствие раз
работанных мер борьбы с имеющимися заболеваниями.

В настоящей статье мы поставили задачей подытожить имеющиеся 
у нас сведения о видовом составе, встречаемости и вредоносности 
болезней субтропических культур, как имевшихся до сего времени 
довольно скудных и отрывочных литературных данных, так и мате
риалов, собравшихся в результате сборов и наблюдений авторов за 
ряд лет, а также сборов сотрудников кафедры морфологии и систе
матики растений Ереванского государственного университета.

В дальнейшем необходимо продолжать углубленные и систе
матические исследования затронутого в настоящей статье вопроса.

Болезни айвы (Cydonia vulgaris L.)

I. Мучнистая роса айвы—Podosphaera oxyacanthae DB 
f. cydoniae Jacz.

На поверхности пораженных листьев образуются белые мучни
стые пятна, впоследствии сливающиеся в сплошной белый налет. Пят
на состоят из паутинистой грибницы, конидиеносцев и конидий. Во 
второй половине лета на пятнах образуются шаровидные клейстокар
пии, по морфологическим признакам совпадающие с указываемыми 
для данной формы Ячевским [23]. Пораженная листва желтеет и преж
девременно опадает.

Борьба должна проводиться путем опыливания серой или оп
рыскивания полисульфидом кальция при появлении первых признаков 
болезни и повторно—через 20 дней.

В Армянской ССР мучнистая роса айвы найдена в Йоркском 
ущелье, в Мегри, Аштараке и сел. Арзакан Ахтинского района. От
мечается у нас впервые.
Известия V, № 1—5



66 Д. Н. Тетеревникова-Бабаян и С. А. Симонян

2. Ржавчина айвы—Оутповрогап^'шт соп/ивит Р1оюг.

На верхней стороне пораженных листьев айвы образуются ржа
во-коричневые округлые пятна. Под эпидермисом на лицевой сто
роне листа залегают спермогонии шаровидной формы. На обороте 
листа в тех же местах образуются эцидии, последние расположены 
звездообразно, вначале они конические, затем цилиндрические с 
вскрывающимся на вершине рассеченным псевдоперидием. Эцидиоспо
ры с бурой оболочкой и несколькими ростковыми порами.

Зимующая стадия ржавчины айвы на можжевельнике в Армян
ской ССР не обнаружена.

Бопдарцев [4] предлагает опрыскивать больные деревья бордос
ской жидкостью 3—4 раза за лето, начиная со второй половины мая 
через каждые 2—3 недели.

В Армянской ССР отмечена в Иджеване, Гегарде [17]. Меры 
борьбы в наших условиях не изучались.

3. Плодовая гниль айвы—МотИ1а /гисИ^епа 8скг.

Встречается исключительно в конидиальной стадии. Мякоть по
раженных плодов приобретает бурую окраску, становится губча
той. Мицелий проникает в глубь плода, образуя строму, которая раз
рывает кожицу и образует на поверхности плода концентрически 
расположенные копидиальные подушечки сначала белого, затем бу
роватого цвета.

Склероциальная стадия, а также сумчатая—апотеции па айве, 
как и па других видах плодов, в наших условиях не наблюдалась.

Борьба должна проводиться путем систематического сбора и 
уничтожения зараженных плодов в течение лета, опрыскивания боль
ных деревьев бордосской жидкостью с примесью парижской зелени.

В Армянской ССР плодовая гниль в горных районах сильно 
распространена на яблоне, груше, но на айве отмечается впервые. 
Найдена в садах Еревана.

4. Хлороз

Листва деревьев, больных хлорозом, из яркозеленой превращает
ся в желтовато-мраморную. Желтизна особенно заметна между жил
ками. При сильном развитии хлороза на пластинке листа появляются 
некротические участки, которые, разрастаясь, сливаются и могут за
нять всю поверхность пластинки. Заболевание сильно уменьшает ас
симилирующую поверхность дерева, ослабляет его, а при значитель
ном развитии может привести его к гибели.

Причин, вызывающих хлороз листьев айвы, как и других древес
ных пород, много. Причины эти изучались еще Ячевским [24], за пос
ледние годы они были изучены в условиях городских насаждений 
Еревана [3].



Болезни субтропических культур 67

Хлороз может проявляться при неблагоприятном составе почвы 
(на известково-карбонатных почвах, при избытке Са в почве) или при 
нехватке железа, при чрезмерно обильных поливах. В качестве мер 
борьбы с хлорозом яблонь и груш Подуфалый [13] предлагает посев 
люцерны под больными деревьями.

Хлороз на айве распространен местами в садах Еревана и в 
селах Котайкского района. Вызывается видимо избытком полива.

Болезни мушмулы (Mespilus germanica L.)

5. Ржавчина мушмулы—Gymnosporangium confusum Plowr.

Внешние признаки болезни—см. ржавчина айвы (стр. 66).
В Армянской ССР встречается в Дилижане, Мегри, в Алаверд- 

ском районе (сел. Шнох), отмечалась в Кафанском районе (С. А. 
Авакян [1]).

6. Гниль плодов—Trichothecium roseum Link.

Вызывает образование размягченных бурых пятен, переходящих 
позднее в сплошную гниль плодов, обычно наблюдается при механи
ческих повреждениях кожицы. На поверхности поврежденных частей 
образуются розовые подушечки, состоящие из конидий и конидие- 
носцев возбудителя.

Грибок этот, по данным Воронихина [9], встречается и на дру
гих плодах (яблоках, груше, айве и др.), вызывая их горькую гниль. 
В Армении отмечен в Мегри на мушмуле впервые.

Болезни японской мушмулы —Eriobotrya japonica Lind.

7. Парша листьев японской мушмулы—Fusicladium 
eriobotryae Cav.

Образует на листьях многочисленные интенсивно-черные пятна, 
покрытые на верхней поверхности черным налетом конидиеносцев и 
конидий. Отмечена для Закавказья Василевским и Каракулиным [7]. 
В Армении обнаружена в сел. Арчис Ноемберянского района, отме
чается впервые.

Болезни миндаля—Amygdalus communis L.

Мучнистая роса миндаля—Phyllactinia Salmoni Blum, 
f. amygdali

На нижней поверхности зараженных листьев образуется паути
нистый налет, который постепенно распространяется на всю нижнюю 
поверхность. Сверху листья желтеют и преждевременно опадают.
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Грибница быстро исчезает; она проникает в межклетники через устьи
ца. Конидиеносцы у основания тонкие, к верхушке расширяющиеся, 
несут булавовидные или веретеновидные конидии. Клейстокарпии ша
ровидные или приплюснутые с лучеобразно расходящимися придат
ками. Придатки жесткие, бесцветные, с шаровидным вздутием у 
основания; клейстокарпии образуются на нижней поверхности листьев 
в виде черных точек.

Борьба с заболеванием производится путем опыливания серой 
или опрыскивания полисульфидом кальция, сразу после появления 
первых признаков болезни и через 20 дней. Но эти мероприятия 
должны проводиться с большой осторожностью в нежаркую погоду, 
поскольку листва миндаля очень нежная.

Болезнь распространена в Армении—в Ереване и в Мегри; най
дена А. А. Бабаяно.м [2].

9. Желтый ожог листьев миндаля—Polystigma ochraceum 
(Wahl.) Saco.

На пораженных листьях образуются яркожелтые округлые мя
систые пятна, которые после опадения листьев чернеют. В течение 
лета на нижней стороне листьев образуются пикниды; перитеции раз
виваются на опавшей и перезимовавшей листве, ими осуществляется 
перезимовка гриба.

Болезнь мало вредит взрослым деревьям, но опасна для моло
дых насаждений, т. к. уменьшает ассимиляционную поверхность 
листьев.

В Армении желтый ожог листьев миндаля отмечается впервые; 
он найден пока только в Мегри и в окрестностях Еревана. Но при 
развитии культуры миндаля может представить опасность для моло
дых насаждений.

10. Ржавчина миндаля— Tranzschelia pruni-spinosa 
(Pers.) Diet.

Пораженные листья несут на себе желтые угловатые пятнышки, 
которые могут быть разбросаны по пластинке листа, сливаться, рас
полагаться группами. На обратной стороне пораженных листьев об
разуются кучки уредоспор, темнокоричневые, а позже черно-бурые 
телейто-подушечки. Паразит вызывает засыхание и преждевременное 
опадение листьев.

У нас заболевание отмечено пока только в Ереване на Amyg- 
dalus Fenzliana Траншелем [19]. Кроме того А. Бабаяном [2] найдено 
на персике в Мегри в небольшом количестве.

И. Дырчатая пятнистость миндаля—Clasterosporium 
carpophiliun Aderh.

Первые признаки заболевания появляются сразу после распу
скания листьев в виде мелких пятен красно-бурой окраски с темной 
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каймой и светлой серединой. Через неделю—два отмерших участки 
ткани отделяются от здоровой части листа и выпадают, образуя от
верстия. На плодах вначале образуются мелкие пятна в виде уколов, 
которые, сливаясь, покрывают большую часть поверхности плода и 
образуют коростинки. На плодах миндаля эти пятна выражены слабо.

На побегах образуются округлые пятна оранжево-красного цве
та. При проникновении грибницы вглубь, пятна разрастаются и пре
вращаются в ранки величиной от нескольких м.м до нескольких см. 
Поврежденные побеги сильно страдают от морозов. Конидиальные 
плодоношения гриба находятся на поверхности пораженных частей. 
Зимовка происходит посредством мицелия на пораженных тканях. По 
данным Веденеевой могут перезимовывать и конидии на пораженных 
побегах в райках.

Дырчатая пятнистость сильно распространена в Армении на пер
сике, абрикосе. На миндале же она до сих пор встречалась реже. 
Но, в связи с тем, что культура миндаля в настоящее время рас
пространяется, и недалеко от Еревана организован специальный мин
дальный совхоз, на борьбу с этой болезнью необходимо обратить 
серьезное внимание.

В условиях Средней Азии против дырчатой пятнистости на аб
рикосах Сербинов рекомендует двукратное опыление деревьев после 
цветения препаратом АБ с промежутком в 20 дней с расходом фу-н- 
гисида 25—30 кг на 100 деревьев; вместо этого можно также про
водить двукратное опрыскивание 1% бордосской жидкостью или 
двукратное опрыскивание в те же сроки раствором смеси серы с из
вестью [15].

По данным Головина [11] хороший эффект на абрикосах в Сред
ней Азии оказывает двукратное летнее опрыскивание 2—4% суспен
зией свежегашеной извести.

В условиях Грузинской ССР Л. Я. Церетели [22] рекомендует 
против дырчатой пятнистости на всех косточковых однократное ран
не-весеннее опрыскивание концентрированной бордосской жидкостью 
(2—3%) с минеральным маслом и 1 % сульфокислоту с бентонитовой 
глиной.

Поскольку все эти мероприятия специально на миндале не про
верены и поскольку последний является очень нежным растением и 
может подвергнуться ожиганию, концентрация бордосской жидкости, 
по нашему мнению, должна быть снижена до 0,75%, и опрыскивание 
следует проводить, как это принято у нас для косточковых, 3 раза: 
при набухании почек, после опадения лепестков и через 20 дней 
после второго опрыскивания.

В Армении дырчатая пятнистость листьев миндаля распростра
нена в Мегри и в окрестностях Еревана, отмечается впервые.
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Болезни лоха—Eleagnus angustifolius L.

12. Мучнистая роса лоха—L eveilhila taurica Arn. f. 
eleagni angustifolit Babaj.

Листья пораженных деревьев скручиваются краями в трубочку. 
На их нижней стороне образуется войлочный чисто-белый мучнистый 
налет, на котором располагаются перитеции гриба в виде черных 
точек. С верхней стороны листьев, на местах, соответствующих на
лету, образуются желтые, потом буреющие пятна.

Заболевание вызывает преждевременное засыхание листвы, а 
при сильном развитии—всего дерева.

В Армении мучнистая роса лоха отмечена в Ереване, в саду 
Института плодоводства [2]. Найдена также А. Бабаяном в питом
нике в Эчмиадзине на молодых деревьях. Невидимому, имеет зна
чительно более широкое распространение в низменной зоне Арме
нии. Меры борьбы не разработаны.

13. Пятнистость листьев лоха—Septoria eleagni Sacc.

На пораженных листьях образуются белые мелкие округлые 
пятна с бурым ободком. На пятнах расположены шаровидные пикни
ды, содержащие узко-цилиндрические, притупленные на концах спо
ры. Наносимый вред, повидимому, незначителен.

В Армянской ССР обнаружена в садах окрестностей Еревана (16).

14. Сухая гниль и мумификация плодов — Triehothecium 
roseum Ыпк.

Пораженные грибком плоды лоха сморщиваются, кожица иног
да отпадает, содержимое плода покрывается розовыми подушечка
ми, которые могут прорваться через кожицу плода наружу.

Болезнь резко ухудшает вкусовые качества плодов и делает 
их непригодными к употреблению. В Армянской ССР отмечена в 
Арташате, на лохе отмечается впервые.

Болезни граната—Punica granatum L.

15. Сухая гниль плодов—Zythia Versoniana Sacc.

Плоды граната загнивают с верхушки. На них сначала появляет
ся бурое пятно, которое затем быстро распространяется по всему 
плоду; больные плоды твердеют, перестают расти, немного сморщи
ваются и как бы мумифицируются, в большинстве случаев остава
ясь висеть на побегах. Поверхность их становится совершенно чер
ной, кожистой и бывает покрыта бесчисленными бугорками, пред
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ставляющими собою устьица погруженных в ткань довольно крупных, 
почти шаровидных пикнид. При смачивании из пикнид ленточками 
выделяются обильные бледнооливковые, одноклетные, веретеновид
ные конидии. В Армянской ССР не обнаружено поражения этой бо
лезнью ветвей, цветов и листьев, отмечавшиеся в Грузии Хазарадзе 
[20]. Внутри же больных плодов все ткани бывают пронизаны грибом, 
и пикниды сплошь покрывают даже поверхность недоразвитых семян-

В качестве мер борьбы Хазарадзе [21] в условиях Грузии реко
мендует трехкратное опрыскивание 1% бордосской жидкостью перед 
цветением, при достижении плодов одной трети нормального разме
ра, а в случае надобности—в сентябре, а также сбор и сжигание боль
ных плодов.

В Армянской ССР отмечается впервые и найдено в питомнике 
субтропических культур в Узунтале Иджеванского района, сильное 
поражение.

Болезни фисташки—Pistacia vera L.

16. Пятнистость листьев фисташки—Septaria 
pistaciae Desm.

Образует мелкие, многочисленные, кругловатые, двусторонние 
пятна ржавого цвета с мелкими черными точками пикнид.

В Азербайджанской ССР на фисташке отмечена Septoria pistaci- 
па Dez.—вид, отличный от встречающегося у нас, имеет более длин
ные споры [10].

В Армении данная болезнь была найдена С. А. Авакян (1) в 
Мегри, повидимому, вредоносность незначительная.

Болезни мелкого ореха —Corylus avellana L.

17. Мучнистая роса—Phyllactinia suffulta Sacc.
f. coryli-avellanae

Во второй половине лета на листьях появляются расплывчатые 
желтеющие пятна, переходящие в сплошное пожелтение; листья ста
новятся хрупкими и засыхают. На нижней их стороне наблюдается 
густой белый налет, покрывающий при сильном развитии болезни 
всю площадь листа.

Осенью на белом налете появляются янтарно-желтые, потом 
чернеющие крупные точки клейстокарпий с расположенными по эк
ватору колбовидными бесцветными придатками. На верхушке клей
стокарпия расположены пучком придатки второго рода в виде бес
цветных разветвленных на конце нитей.

Сильно пораженная листва преждевременно опадает.
В Армянской ССР отмечалась в окрестностях Еревана, в лесах 

Кировакана и в Иджеванском районе [16]. Найдена также в массо
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вом количестве в Мегринском районе А. А. Бабаяном и в насажде
ниях Ботанического сада АН Арм. ССР в Канакере.

18. Антракноз листьев мелкого ореха—Gleosporium 
coryli Sacc.

Образует на листьях некрупные круглые красно-коричневые 
пятна. На нижней поверхности последних —очень мелкие, Круглова, 
тые, бледно-коричневые конидиальные подушечки, расположенные 
группами.

Встречается очень редко, найдена в лесах окрестностей Киро- 
вакана и в Ноемберяпском районе.

19. Чернь листьев й побегов—Fumago vagans Pers.

На листьях и побегах образуется черный, сажистый налет; при 
сильном развитии мешает фотосинтезу и вызывает отсыхание побе
гов с концов. Налет состоит из многоклетных темнооливковых, раз
ветвленных, часто коленчато-изогнутых гиф, часто распадающихся 
на оидии. На концах конидиеносцев отчленяются конидии раз
нообразной формы, сперва одно- или двухклетные, потом с несколь
кими перегородками—поперечными, продольными или косыми; на 
перегородках часто наблюдаются перетяжки. Особенно усиливается 
во влажную погоду.

Отмечено в Кировакане в лесу; в Ереване—в садах в окрестно
стях города.

Болезни грецкого ореха—Juglans regia L.

20. Бактериоз ореха—Pseudomonas juglandls Pierce.

На пораженных листьях образуются темные угловатые разрас
тающиеся пятна, расположенные по жилкам, они могут быть и на 
черешках, плодах. Больные листья деформируются, съеживаются. 
При поражении незрелых плодов они съеживаются, чернеют и опа
дают. Из пораженных тканей выделяется беловатая жидкость, содер
жащая бактерии.

Найден в Алавердском и Ноемберянском районах и в окрест
ностях Еревана.

Эта болезнь диагностирована нами только по внешним призна
кам, совершенно идентичным с описываемыми А. А. Ячевским для 
данного заболевания [26]. Отмечается в Арм. ССР впервые. В ка
честве меры борьбы может быть рекомендована обрезка и сжигание 
больных частей, сбор и уничтожение падалицы.

21. Черная- гниль плодов ореха—Rhizopus nigricans Ehrb.

При раскалывании некоторых экземпляров плодов ореха за
мечаем, что сердцевина плода темная и покрыта черной головчатой 
плесенью.
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Зараженные плоды непригодны для употребления в пищу.
На грецком орехе отмечается впервые в Арм. ССР, в окрестно

стях Еревана, иногда заражает довольно значительный процент уро
жая. Меры борьбы не разработаны.

22. Настоящий трутовик—Fomes fomentarius Fr.

Настоящий трутовик вызывает смешанную гниль стволов оре
ховых деревьев. Мицелий проникает в дерево через различные меха
нические повреждения, распространяется в коре и проникает глуб
же в древесину. Пораженные ткани по Ванину [5] имеют светло- 
желтую окраску, отграничиваются от здоровых частей черными чер
точками и линиями. В месте проникновения мицелия на стволах об
разуются многолетние копытообразные плодовые тела с мягким, зам
шевым, желто-коричневым мясом. Верхняя поверхность их может 
быть от серого до черного цвета, а нижняя—как бы замшевая, жел
то-коричневая, гладкая. Гименофор трубчатый, с мелкими, невиди
мыми простым глазом порами.

Настоящий трутовик отмечен в садах Йоркского ущелья на 
живых стволах, главным образом, очень старых деревьев. Меры борь
бы состоят в очистке стволов от старой коры и лишайников, в уда
лении и сжигании плодовых тел, с последующим замазыванием ран 
садовой замазкой и известкованием стволов.

23. Чешуйчатый трутовик—Polyporus squamosus Fr.

Чешуйчатый трутовик вызывает белую сердцевинную гниль оре
ховых деревьев. Мицелий, как и при поражении Fomes fomentarius, 
проникает в ствол через поранения коры. При сильном развитии 
грибницы древесина становится белой, испещренной трещинками, 
содержащими мицелий. Плодовое тело состоит из шляпки и ножки, 
последняя часто эксцентрична. Шляпка сверху желтоватая, с более 
тёмными, кругообразно расположенными чешуйками. Гименофор сна
чала мягкий, мясистый, потом деревянистый. Поры крупные, угло
ватые.

Вызывает загнивание древесины ореховых деревьев. Отмечен в 
Зоопарке в Норкском ущелье близ Еревана на живых стволах [17].

24. Филлостиктоз листьев—Phyllostlcta juglandis (DC) Sacc.

Образует мелкие неправильные пятнышки с тонкой тёмной кай
мой. На верхней поверхности их образуется по нескольку разбросан
ных, точковидных, очень мелких, пикнид с продолговато-яйцевидными 
бесцветными конидиями. Встречается совместно с бурой пятнистостью 
листьев (см. ниже), вредоносность второстепенная; найдена в Ереван
ских садах, отмечается в Армении впервые.
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25. Бурая пятнистость листьев— Marsonla juglandis Sacc.

На пораженных листьях образуются бурые округлые, часто сли
вающиеся пятна. Они располагаются с обеих сторон листовой плас
тинки и могут занять большую часть ее поверхности. На пятнах об
разуются конидиальные подушечки гриба в виде черных мелких то
чек, расположенных концентрическими рядами. На обратной стороне 
опавших и засохших листьев осенью образуется сумчатая стадия в 
виде полупогруженных шаровидных перитеций, с сумками, созре
вающими в начале весны, на которых имеется толстый цилиндрический 
жесткий клюв, прорывающий эпидермис. В перитециях располагаются 
многочисленные сумки, сидящие пучками. Созревание спор происхо
дит лишь после перезимовки следующей весной. Сумчатая стадия 
описана под названием Gnomonia leptostyla Ces. et De iNot. Она об
разуется в изобилии в садах окрестностей Еревана.

В Армении имеет весьма широкое распространение в Норкском 
ущелье, в Мегринском, Степанаванском, Алавердском, Шамшадин- 
ском, Иджеванском районах [16]. Найден нами также в Аштараке, 
Эчмиадзине, Ноемберянском,Ахтинском районах и в Ботаническом саду.

В качестве мер борьбы Воронихин [9] рекомендует тщатель
ную уборку осенью и сжигание опавшей листвы.

26. Пятнистость листьев - Microstroma juglandis Sacc.

Образует на листьях мелкие буроватые пятнышки, на нижней 
поверхности которых образуется снежно-белый налет, ограниченный 
жилками листа. Налет состоит из пучков базидий, выходящих из 
устьиц.

Встречается редко, отмечена С. А. Авакян [1] в Кафанском 
районе.

27. Хлороз грецкого ореха—признаки, причины и меры борь
бы—см. хлороз айвы.

Болезни шелковицы—Morns alba L.

28. Бактериоз шелковицы—Bacterium morl (Boy et Lamb.) E. Smith

Болезнь поражает листья и молодые побеги. На больных лис
тьях появляются пятна, сначала светлые, позднее -бурые. Если пятно 
попадает на жилку, лист сгибается. На пятнах появляются мелкие 
светлые капельки, состоящие из массы бактерий. При сильном по
ражении листья желтеют и преждевременно опадают. На поражен
ных побегах образуются продолговатые пятна, которые постепенно 
углубляются и могут дойти до сердцевины. Они напоминают пора
жение раком. При влажной погоде из этих ранок выступают клей
кие капельки. При сильном поражении побеги преждевременно засы
хают. Проникновение возбудителя в ткань здорового растения проис



Болезни субтропических культур 75

ходит через устьица, чечевички на побегах, рубцы опавших ли
стьев, механические повреждения и т. д.

Запрометов [12] рекомендует для борбыс бактериозом шелко
вицы профилактические и агротехнические мероприятия, а именно 
использование для посадочного материала только абсолютно здоровых 
растений; срезывание больных побегов на 20 см ниже места пора
жения, с последующим смазыванием срезов раствором формалина 
(1:100) и сжиганием больных побегов; постоянный и тщательный уход 
за шелковицей, обработка, рыхление почвы, удобрение ее минераль
ными туками.

В Армянской ССР бактериоз шелковицы отмечен в Ереване, в Ид- 
жеванском р-не. С. А. Авакян обнаружила его в Мегринском районе [1].

29. Мучнистая роса листьев—Phyllactinia suffiilta f. 
moricola P. Henn.

Признаки болезни и описание возбудителя—см. мучнистую росу 
мелкого ореха.

Запрометов рекомендует в качестве мер борьбы агротехниче
ские (нормальная густота стояния шелковицы, обработка почвы, по
лив и т. д.), профилактические (сбор и сжигание пораженной лист
вы осенью, подрезка и удаление пораженных побегов), химические— 
опрыскивание сильно пораженных деревьев ранней весной до рас
пускания листвы или поздней осенью после ее опадения 5-градус
ным ИСО. Во время вегетации химический метод борьбы неприемлем, 
т. к. листья служат кормом шелковичным червям и при опрыски
вании химикатами могут вызвать отравление червей.

В Армянской ССР отмечена в Канакере, в Ботаническом саду, 
в тутовом питомнике, в городских садах Еревана и в Мегри [16].

30. Опенчатая корневая гниль или армиляриоз— 
Armillaria mellea Quel.

Листья больных деревьев весной и в начале лета начинают увя
дать, но не опадают. Деревья раскачиваются и легко ломаются.

Пораженные корни становятся бурыми, трухлявыми, мицелий 
паразита проникает в поверхностный и более глубокие слои древе
сины и образует в них белые мицелиальные плёнки, а также шну
ры, веерообразно разветвленные, толщиной в 3—5 мм. Грибница па
разита спускается в корни и поднимается вверх по стволу, заражая 
все дерево. Кроме белых шнуров, грибница образует также ризо
морфы, достигающие 2—5 м длины. Они служат приспособлением 
гриба к неблагоприятным условиям. Осенью у основания поражен
ных стволов образуются плодовые тела паразита-опенки. Они имеют 
желто-бурую шляпку с буроватыми чешуйками и светлой ножкой, в 
средней части которой находится белое кольцо—остаток покрывала. 
Плодовые тела съедобные. Ризоморфы осуществляют заражение со
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седних деревьев при соприкосновении с их корневой системой. Зи
мовка паразита происходит ризоморфами в почве и в пораженных 
органах.

Борьба ведется путем выкорчевывания больных деревьев и пос
ледующей дезинфекции ям хлорпикрином или формалином 60 г на 
1 мл почвы. После этого производится мульчирование почвы. При та
ком способе на следующий год на этом участке возможна посадка 
деревьев. Если заражен целый участок земли, после выкорчевыва
ния больных деревьев, этот участок отделяется от здорового кана
вой шириной в 40 см и глубиной не менее 75 см.

В Армянской ССР корневая гниль шелковицы имеет массовое 
распространение в Мегринском районе, где наносит тутоводству серь
езный вред. Замечено, что некоторые местные сорта шелковицы 
корневой гнилью почти не поражаются. Поэтому одной из перспек
тивных мер борьбы с этим вреднейшим заболеванием должно быть 
выявление, отбор и размножение этих ценных сортов.

31. Филлостиктоз листьев шелковицы—Phyllosticta 
tnorlfolia Pass.

Образует на листьях круглые грязно-серые пятна, окруженные 
каштановой каймой. Пикниды на верхней поверхности пятен, точко
видные, черные, расположены группами. Конидии мелкие, продолго
ватые, одноклетные, бесцветные.

Встречается редко, найдена в Ноемберянском районе [1].

32. Пятнистость листьев шелковицы —Septogleum niori 
Br. et Cav.

Весной на листьях больных деревьев образуются округлые 
пятна неправильной формы от светлобурого до коричневого цвета, 
окаймленные более темным ободком. Пятна ограничиваются жилками, 
но иногда сливаются и занимают большую часть листовой пластинки. 
Пораженная часть нередко отмирает и может выпасть. На обратной 
стороне пораженных листьев образуются беловатые подушечки ко- 
нидиального плодоношения грибка. Зимует грибок на опавших листь
ях, образуя на них перитеции. Весной в перитециях созревают ас
коспоры, которые заражают здоровые деревья. Запрометов реко
мендует те же меры борьбы, что и с мучнистой росой.

В Арм. ССР отмечено в Иджеванском, Шамшадинском, Ала- 
вердском районах, в Мегри, в Ереване и его окрестностях [16], най
ден также в Ноемберяне-
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Болезни инжира—Ficus carica L.

33. Пятнистость листьев—Phyllosticta caricae Mzss

На листьях инжира образуются мелкие, угловатые, часто сли
вающиеся, черноватые пятна. На нижней их поверхности образуются 
густо расположенные, многочисленные, мелкие, почти шаровидные 
пикниды. Конидии овальные, мелкие.

Распространена в Шамшадинском, Мегринском, Алавердском 
районах, отмечается в Армении впервые.

34. Мозаика инжира

Мозаика инжира характеризуется появлением на листьях рас
плывчатых желтоватых пятен. Деформации листьев не наблюдаются. 
По данным В. Л. Рыжкова [14] эта мозаика передается прививкой, 
но не соком или семенами, возможна также передача некоторыми 
сосущими насекомыми. Мозаика инжира в СССР встречается часто 
в Крыму и на Кавказе. Так, в Грузинской ССР она отмечалась Эри- 
стави [23].

Найдена в Мегринском и Алавердском районах, в Армении от
мечается впервые.
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И. И. Чхубианишвили

О структуре листа некоторых цветковых растений, 
произрастающих в высокогориях Главного Кавказского 

хребта (Кавкасиони)

О предельных высотах распространения цветковых 
растений на Кавказе

Аористический состав высокогорной растительности на Кавказе 
изучался многими исследователями (А. Н. Краснов, М. Н. Смирнов, 
Г. И. Радде, И. Я. Акимфиев, Н. И. Кузнецов, Я- С. Медведев, Н. А. 
Буш, Е. Н. Буш, Д. И. Сосновский, Н. Н. Кецховели, А. Л. Харадзе, 
М. Ф. Сахокия, А. Г. Долуханов, Г. А. Тонаканян, С. Г. Наринян). Несмо
тря на это до сих пор не установлена предельная высота (над уровнем 
Черного моря) распространения цветковых растений на Кавказе. 
Акад. Н. Н. Кецховели [1] считает 4200 метров предельной вы
сотой распространения цветковых растений в некоторых областях 
Главного Кавказского хребта. По наблюдениям А. Харадзе [2] в области 
Главного хребта к востоку от верховьев р. Накры на высоте 4000 м 
в нивальном поясе отмечено 2 вида: Saxifraga juniperifolia Ad. var. 
imbricata (Rupr.) Oett и S. moschata (Wulf) Engl. f. minuta (Radde) 
Oett. „Эту высоту можно считать предельной для вертикального 
распространения цветковых растений в этой области".

Радде [12], подытоживая свою 25-летнюю работу по иссле
дованию вертикального распространения альпийских растений на 
Кавказе, приводит 14000 футов, т. е. 4255 я в области Большого 
Арарата, где „встречали последних карликовых Draba araratica Rupr., 
и Pedicularis araratica Bunge, последнее в цвету и в спелых плодах".

Большой интерес представляют вершины, а также голые хребты, 
обрывистые, скалистые стены, на которых снег, или отсутствует или 
исчезает в продолжение лета. В этих местах растения успевают прой
ти не только стадию цветения, но также и созревания семян. На Глав
ном Кавказском хребте, для установления предельной высоты рас
пространения цветковых растений, следует исследовать систему вер
шин и стену Шхари (Верхняя Сванетия). По нашей просьбе альпини
стом ученым лесоводом Рамином Квициани в 1945 году осенью были 
собраны в спирту цветковые растения нивального пояса Шхелди 
(Верхняя Сванетия). Среди собранных растений оказалась Cerastium 
undulatifolium S. et L., произрастающая на 4300 я в трещинах скал, 
которая 5/Х была в цветущем состоянии. В области Главного хребта 
4300 я пока можно считать предельной высотой распространения 
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цветковых растений. Возможно что, дальнейшее исследование уста
новит еще большую высоту произрастания цветковых растений на 
Главном хребте.

На земном шаре наивысшая местность, где произрастают расте
ния, отмечена в горах Эвереста, где Агепапа шизсНогшз в виде ма
ленькой подушки с диаметром в несколько сантиметров встречается 
на 6100 м. Мелкие радодендроны R. зе1азиш, R. герШоШт находились 
на высоте 5485 м.

Биология высокогорной флоры на Памире изучалась ряд лет 
советскими учеными, которыми накоплен ценный материал, способ
ствовавший продвижению культурных растений в высокогорные об
ласти Средней Азии. За последнее время опубликовано весьма ин
тересное исследование Т. Н. Кишковского [3], проведенное на 4760 лг 
над уровнем моря у подножья вершины Зор-Чечекры (Восточный 
Памир), обогащающее наши знания по экологии альпийских растений.

О строении листа СегазИнш ипс1и!аШо1шт 5. е! Б.

Данные по биохимии высоко
горных растений менее противоре
чивы, чем данные о строении листа. 
Основными спорными вопросами 
являются развитие палисадной тка
ни, толщина листа, число устьиц 
и др. Одни авторы считают, что у 
высокогорных растений сильно 
развивается палисадная ткань,

Рис. 1. СсгазНигп ипс1и1аНГо1шт 5. еЬ Ь., 
произрастающий на 3770 м и. у. м.

Рис. 2, СегазНит ипди1аНТо11ит 5. е1 Е, 
произрастающий на 3770 м н. у. м.

Третий лист с точки роста.
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С. ипйи1аШоНнт Б. ек Ь.,
произрастающий на 3770 м

над ур. моря

Первый лист от точки роста 264,6 •27,0 3,5 0,81

Второй . „ „ „ 229,5 27,0 2,7 0,81

Третий „ 189,0 24,3 2,7 0,81

Четвертый „ 270,0 24,3 2,7 0,81

С. ипйи1аШо!։ит 5. е! Ь.,
произрастающий на 4300 м

над ур. моря

Второй лист от точки роста 243,0 27,0 3,5 0,81

Третий „ 337,5 29,7 3,5 0,81

» V V V 310,5 21,6 3,5 0,81
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24,3 3,5 0,81 2 113,4
59.4
16.2

54.0
21.6 19,4 213,3 53,1 43,0

18,9 2,7 0,81 2 94,5
51.3
18.9

43.2
18.9 20,0 183,6 51,4 41,1

21,6 2,7 0,81 2 72,9
40.5
18-9

32.4
18-9 24,3 143,1 50,9 39,0

24,3 2,7 0,81 2 113,4
59.4
21.6

54.0
21.6 16,0 221,4 51,2 42,0

21,6 2,7 0,81 2 108,0
544)
21.6

75.6
21.6 20,0 174,4 60,2 44.4

27,0 2,7 0,81 2 135,0 81.0
27-0

54.0
27.0 16,8 280,8 48,0 40,0
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81.0
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13,9 267,3 60,6 52,2
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утолщается пластинка листа, увеличивается число устьиц и т. д.; 
другие же приходят к противоположным выводам. С этой целью 
интересно изучить строение листа одних и тех же видов растений, 
выросших на разных высотах над уровнем моря. Нами исследовано 
строение листа С. ипсЫаШоИпт 8. е! Ь., произрастающего на вы
соте 3770 и 4300 м над уровнем Черного моря на вершине Шхелди 
(Верхняя Сванетия). Указанный вид на 3770 м 30 августа был в цвету, 
щем состоянии и имел на стебле 4 листа; на 4300 м 5 октября 
был в цветущем состоянии и имел три листа. Все эти листья нами 
исследованы, данные приводятся в таблицах 1 и 2. Исследование 
показывает, что:

Таблица 2

Наименование листьев
Верхи, эпидермис Нижн. эпидермис

число клет. число 
уст.

длина 
уст.
В [Л

число 
клеток

число 
уст.

длина 
уст.
в р

С. ип(1и1аШоНшп 8. е! Ь. 
на 3770 м н. ур. м.

Первый лист от точки роста 338 Л 128,8 __ 225,4 128,8 __

Второй „ 289,8 96,6 — 241,5 112,7 —

Третий „ 257,6 80,5 — 257,6 80,0 —

Четвертый, „ 209,3 96,6 — 225,4 64,4 —

С. ипсЫаШоНит 8. еЬ Ь. 
на 4300 м н. ур. м.

Третий лист от точки роста 144,9 32,2 16,2 144,9 48,3 16,8

Второй „ „ „ 193,2 48,3 15,8 128,8 64,4 18,4

1. С увеличением высоты над уровнем моря толщина листа 
увеличивается, число палисадных слоев не прибавляется, но толщи
на их увеличивается (рис. 2, 3).

2. Число клеток и устьиц на обоих эпидермисах уменьшается 
с увеличением высоты местопроизрастания (рис. 5, 6, 7, 8, 9).

3. Друзы с возрастом листа и с увеличением высоты место
произрастания увеличиваются как по числу, так и по размерам 
(рис. 4).

О строении листа Draba bryoides DC.

Растет на скалах, моренах в альпийском и нивальном поясе. 
„Образует мелкие, весьма плотные полусферические дерновинки" [4]. 
Если раскрыть дерновинку, она имеет сферический вид (рис. 10). На 
веточках отмершие листья образуют плотные покровы и они прини
мают столбовидный характер. Внутри дерновинки ветви удлиненные, 
а на периферии—сильно разветвляющиеся (рис. 11), укорачивающиеся, 
благодаря чему дерновинка принимает компактную форму. Образцы



Рис. 4. СегаэНпт ипди1аИ(оПит 5. сЧ к., 
произрастающий на 3770 м н. у. м.

Четвертый лист с точки роста.

Рис. 3. СегаэНит ипби1аШоПит 5. е! к., 
произрастающий на 4300 м н. у. м.

Третий лист с точки роста.

Рис. 5. СегаэНшп ип<1и1аНГоНит 5. ек к., 
произрастающий на 4300 м н. у. м.

Устьица верхнего эпидермиса.

Рис. 6. СегазНшп ипс1и1аШоНит 8. с( к., Рис. 7. СегавОит ипсЫаШоПит 5. е1 к., 
произрастающий на 4300 м н. у. м. произрастающий на 4300 м н. у. м.

Верхний эпидермис. Нижний эпидермис.
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для исследования собраны на высоте 3200 м, верховье Лиахвы (Юго- 
Осетия). Результаты анатомического исследования следующие:

1. Устьица встречаются на обоих сторонах листа, с преоблада
нием на верхнем эпидермисе (352, на нижнем эпидермисе число 
устьиц до 64). Стенки клеток эпидермиса сильно извилистые. Ниж
ний эпидермис, покрывающий жилки, имеет продолговатые стенки 
(рис. 12).

2. Мозофилл листа весьма компактный, не диференцированлый 
на палисадную и губчатую ткань, межклетники слабо развиты (рис. 
13). Толщина листа достигает 108 ц. Толщина верхнего эпидермиса- 
18,9 р., утолщение наружной стенки—10,8 р., кутикула—0,7 ц. Верх
ний эпидермис по развитию почти не отличается от нижнего.

О строении листа ОпарйаНшп зиртит 1,.

В ботанической литературе встречаются возражения против вы
ражений „ксероморфный", „ксерофильное строение1* и т. д., потому 
что они не соответствуют физиолого-морфологическому комплексу 
явлений, т. е. „ксероморфизм" не всегда означает „ксерофитизм**.

Рис. 8. СегаэПит ипби1аШоНит 5. ек к., Рис. 9. СегаэПит ипскПаЩоПит 8. е1 I.., 
произрастающий на 3770 м н. у. м. произрастающий на 3770 м и. у. м.

Верхний эпидермис. Нижний эпидермис.

Встречается также и обратное утверждение, т. е., что по физиоло
гическим данным ксерофит не всегда обладает ксероморфной струк
турой. В данной работе мы выдвигаем положение о том, что неко
торые растения, произрастающие на сухих местах, по внешним мор
фологическим признакам кажутся ксероморфными, но по внутрен
нему строению представляются мезоморфными.

Ярким примером указанного положения является строение ли
ста ОпарйаНшп эиртит 1.. Обыкновенно О. зиршит Ь. растет в 
верхне-альпийской полосе [8] на сильно обдуваемых ветрами местах, 
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на хрящевом (скелетном) субстрате, где сплошного дерна нет [6]. 
Наблюдали его также на шиферных откосах [10].

Исследователи кавказской флоры [6,7] О. зиршит Ь. относят 
к сухолюбам, но по внутреннему строению листа, как это указано 
ниже, оно не характеризуется чертами

Это растение в окрестности
Кельского вулканического нагорья 
«местами покрывает субстрат 
сплошь в виде очень маленьких

сухолюбивых растений.

Рис. 11. ОгаЬа Ьгусийеэ ВС.

(6 августа в цвету) розеточек, причем вышина растения не превы
шает одного см.“ [5].

Материал для исследования был собран нами в окрестностях 
Клухорского перевала (2816 м над уровнем моря), на южном ска
листом склоне, где климат холодный. О. зиртшп 1_.—растение дер
нистое, беловато-войлочное с ползучими побегами и тонким, про

стым стеблем, листья узколиней- 
ио-ланцетные, однонервные, к ос
нованию суженные [9].

Верхний эпидермис. Нижний эпидермис, 
Рис. 12. ОгаЬа Ьгуо1йеэ ОС.

Толщина листа достигает до 
23% от толщины листа. Утолщение

Рис. 13. ОгаЬа ЬгугИбеэ ОС.

162,5 р, эпидермис составляет 
наружной стенки эпидермиса на
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обоих сторонах листа одинакова и достигает 2,5 р. Кутикула слабо 
развита. На 1 кв. мм число клеток верхнего эпидермиса 722, а на 
нижнем насчитывается 646. Лист амфистоматический—на верхнем 
число устьиц на 1 кв. мм 152, а на нижнем—76. Длина замыкающих 
клеток, по сравнению с другими высокогорными растениями, боль
шая и достигает 37,5 р. Палисадная паренхима однослойная, состав
ляет 28% от ширины мезофилла. 
Губчатая паренхима состоит из 
крупных клеток. Межклетники 
развиты, но все-таки пространство, 
занимаемое ими, не превышает объ
ема клеток (рис. 14).

Строение листа О. зиршит Ь., 
так же как у других видов высо
когорной флоры, подтверждает 
следующее положение, выдвинутое 
нами. В тех случаях, когда в эпи
дермисе сильно выражена ксеро- 
морфная структура (как, например,

Рис. 15 5ахИга£а ехага!а У։11., 
произрастающий на южном склоне.

данный вид, имея в виду опушение и большой процент эпидермиса от 
толщины листа), то тогда мезофилл уклоняется в сторону мезоморф֊ 
ности, а если эпидермис мезоморфного характера, то мезофилл тя
готеет к ксероморфному строению. По развитию палисадной ткани, 
крупноклеточному строению губчатой паренхимы и по развитию 
утолщения стенок обоих эпидермисов листа О. зиршит Ь. следует 
считать мезоморфным, по внешним же морфологическим признакам 
листа и по условиям произрастания растение следует отнести к су-
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Рис. 16. ЗахИгада ехага!а VIII., Рис. 17. БахИга^а ехага(а VIII.
произрастающий на северном склоне.

Рис. 18. БахИгага схага1а УШ.
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холюбам. Указанное несовпадение внешне-морфологических и ана
томических признаков говорит нам о том, что термин ксерофит не
обходимо понимать гораздо шире, чем это обычно принято. По од
ним каким-либо признакам, как-то: морфологическим, физиологиче
ским или анатомическим нельзя причислять растения к ксерофитам 
или мезофитам. При установлении особенностей биологии растений 
и при отнесении их к ксерофитам или мезофитам следует изучить 
физиологические и морфолого-анатомические признаки в их комп
лексе.

Строения листа БахКгада ехага!а УШ. и А1с1птШа зепсеа \У., 
произрастающих на южном и северном склонах

В ботанической литературе известно влияние экспозиции на 
строение листа. Установлена большая толщина листа у растений, 
произрастающих на южном склоне, так как южные склоны всегда 
теплее и суше, чем северные; эти же факторы среды способствуют 
увеличению толщины; на южном склоне наблюдали преобладающее 
развитие палисадной ткани, на северном—губчатой. Причиной, обус
ловливающей указанные признаки, некоторые считают интенсивность 
света, другие—состав света, третьи—почвенные условия и т. д.

Мощно развитая палисадная ткань у растений, произрастающих 
на южном склоне, является защитным приспособлением от чрезмер
ного света.

С целью изучения влияния экспозиции на строение листа ис
следованы 5. ехага!а УШ., и А. зепсеа V/., произрастающие на 3000 л/ 
над уровнем моря на южном и северном склонах Эрманского хребта 
(Юго-Осетия).

$ах1/га^а слагала VIII.—на южном склоне характеризуется чис
лом устьиц на 1 кв. мм верхнего—209 и нижнего эпидермиса—289, 
превышая таким образом количество устьиц того же вида, произра
стающего на северном склоне (таблица 3). Такое же положение 
имеем по отношению числа клеток эпидермиса.

Толщина листа на южном склоне достигает до 501 р, а на се
верном—до 337,5 р.. Палисадная ткань па южном склоне более мощ
ная (рис. 15), она состоит из трех слоев, а против главной жилки 
достигает четырех слоев. Клетки первого ряда палисадной ткани 
более удлиненные и узкие. Клетки остальных рядов короткие и 
широкие. Компактная палисадная ткань доходит до жилок, ниже же 
расположена губчатая ткань. Клетки губчатой ткани округленной 
формы, клетки с выростами не встречаются, межклетники развиты, 
но пространство, занимаемое ими, не превышает объема клеток. Раз
мер этих клеток наибольший в средних частях губчатой ткани, по 
сторонам же уменьшаются. Вокруг проводящих пучков обкладка 
хорошо развита, оболочка клеток крайних рядов ее сильно утол
щается.

Следует отметить одну особенность—в тех местах, где жилка
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Таблица 3

Наименование 
растений
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 на

д 
ур
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не

м 
мо

ря

Число устьиц на 
в I кв. мм

Длина зам. 
кл. В р

Кл. эпидерм, 
на 1 кв. мм

верхн. нижн. верхн. нижн. верхн. нижн.

5ах!1га^а ехага1а VIII. 3.000 209,0 289,8 27,0 24,3 1222 1222
144,9 193,0 29,7 29,7 724 836

А1сН1тпИ1а эеПсеа №. — 161,0 — 27,0 70,8 1030
» » 1» — 112,7 — 29,7 563 885

Таблица 4
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8ахПга§а ехага(а VIII. 3.000 501,0 148,5 29,6 3 27,0 27,0 10,7 5,4 5,4 1,35 2,7

3.000 337,5 94,5 28,0 9 27,0 27,0 16,0 4,0 4,0 1,35 1,35

А1сЬ1т։11а зеИсеа №. з.ооо 194,5 97,0 49,8 2 24,3 13,5 11,2 4,0 2,7 — —

» » 3.000 178,0 Вб,4 48,5 2 27,0 16,2 24,2 2,7 2,7 — —

соприкасается с палисадной тканью, там обкладка с утолщенными 
стенками клеток окружает жилку только с нижней стороны, верхняя 
же часть обкладки состоит из тонкостенных клеток (рис. 17). Жил
ки, расположенные в губчатой паренхиме, окружены клетками с утол
щенной оболочкой (рис. 18). Хотя абсолютная величина палисадной 
ткани на северном склоне намного отстает от южной (рис. 16), но 
процент палисадной ткани от толщины листа почти не отличается 
у растений различных склонов.

А1ск1пг111а вепсеа и/. характеризуется расположением устьиц 
только на нижнем эпидермисе. На южном склоне число устьиц на 
1 кв. мм нижнего эпидермиса 161 и превышает по сравнению с се
верным склоном (112). Такое же положение по отношению числа 
клеток эпидермиса. Замыкающие клетки устьиц лежат ниже уровня 
эпидермиса.

Толщина листа и ширина палисадной ткани у растений на юж
ном склоне резко не отличаются от растений с северного (таблица 
4 и рис. 19, 20). Клетки губчатой ткани изидиаметрической формы 
встречаются также удлиненные поперек палисадных клеток. В неко
торых местах губчатой ткани межклетники хорошо развиты, обклад
ка вокруг проводящих пучков хорошо выражена.
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Приведенный материал говорит о том, что некоторые растения 
резко меняются с изменением направлений склона (8ахИга£а ехага1а 
УШ.), другие же более стойки и слабо изменяются. Южные склоны 
способствуют, на больших высотах, развитию ксероморфной струк
туры, северные—мезоморфной.

Рис. 19. А1сЫт111а зеп'сеа XV., 
произрастающий на южном склоне.

Рис. 20. А1сЫт111а зспсеа XV., 
произрастающий на северном склоне.

Заключение

Положение, высказанное Боннье [13, 14] о максимальном разви
тии палисадной ткани в растениях, выросших в местах только до 
определенной высоты над уровнем моря, после которой ее развитие 
падает, а также заключение Мак-Дуталля [1] об отсутствии палисад
ной ткани в растениях, выросших на очень больших горных высотах, 
не подтверждается, так как на 4300 и СегазНшп ипсЫаШоНшп 8. е! 
Ь. имеет хорошо развитую палисадную ткань.

Данный материал приводит к убеждению, что общей анатоми
ческой характеристики растений, произрастающих на очень больших 
горных высотах, невозможно дать.

Пути приспособлений, благодаря которым растения растут и 
развиваются при крайне суровых условиях среды, весьма различны 
у разных растений.

Грузинский ордена Трудового Поступило 27 VI 1951
Красного знамени сельскохозяйственный 

институт им. Берия.
Гор. Тбилиси
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ՄԵԾ ԿՈ1ԿԱՍՒ (ԿՈՎ-ԿԱՍհՈՆհ) ԳԼհԱ֊ԼՈՐ ԼԵՌՆԱՇՂԲԱՅՒ ԲԱՐՋՐ 
ԼեՈ֊ՆեՐՈՒՄ ԱՃՈՂ ՄՒ ՔԱՆՒ Ծ՜Ս/ԼԿԱՎ-ՈՐ ԲՈՏՅՍԵՐՒ ՏեՐե֊Լհ

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾԴ ՄԱ.ՍՒՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

1. Գլխավոր լեոնաշդքյ այ/ւ ա րղոււէ ծէէվի //* ակե լւե ո ւ յ խ [ւ у 4.300 մեարր 
կարելի է ււահմանային բարձրություն համարել ծաղկավոր բույսերի in 111 ֊ 

լւ ած մ ill'll համ ill ր:
2. '(մովի մակերևույթիդ բարձրության ավելացման հետ inերևի ու 

պոլիսադային կաոուցվածքի հաստությունն ավելանում էւ
3. Չոր տեղերում աճող if ի քանի բույսեր արտաքին մորֆոլոգիա֊ 

կան հատկանիշներով քսե րոմ որֆային են թվում, բայդ ներքին կաոուց
վածքով միլոմորֆային ենւ

4. Հարավային լանջում աճող բույսերն ունեն տերևի մեծ հաստու
թյուն և tud եղ պալիսադային կաոուցվածք, քան հյուսիսային լանջում 
աճող բույսերը։

Հարմարվելու այն ուղիները, որոնց շնորհիվ բույսերը աճում ու 
լյարդանում են մ իջավ այր ի ծայրահեղ խիստ պայմաններում, տարբեր 
րույոերի մոտ շատ տարրեր /<Ն:
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. С. Саркисян

Влияние условий воспитания на завязывание зерен 
у ржи при самооплодотворении

Известно, что близкокровное, узкородственное разведение (ин- 
цухт, инбридинг) вредно. При таком воспроизведении всегда полу
чается низкое завязывание семян у растений, а потомство бывает 
маложизпенным, малопродуктивным.

Мичуринской генетикой разработаны методы повышения жиз
ненности организмов, полученных путем узкородственного размноже
ния. Таким методом является: воспитание близкокровных организ
мов в различных условиях и последующее их спаривание в живот
новодстве (М. А. Аракелян [1], М. М. Лебедев [4]); клонирование, вос
питание этих клонов в различных условиях и последующее их пе
реопыление между собой в растениеводстве (И. Е. Глущенко [3], С. 
А. Погосян [5]).

Целью данного эксперимента было: повышение завязывания зе
рен и получение организмов с повышенной жизненностью путем уз
кородственного размножения, под влиянием условий воспитания и 
полового ментора (Г. А. Бабаджанян [2]). Опыты были заложены в 
1949 году, в Институте генетики и селекции растений АН Арм. ССР 
под руководством действительного члена АН Арм. ССР Г. А. Ба
баджаняна, на двух сортах озимой ржи „Лисицына" и „Вятка"-

Методика работы: семена двух сортов озимой ржи осенью 1949 
года были высеяны в вазонах. Клонирование проводилось в два сро
ка: 22/Х и28/ХП-1949 г.; в каждом семействе имелось от 10 до 19 кло
нов.

В пределах каждого семейства клоны были разбиты на три 
равные по количеству клонов группы. Одна группа не удобрялась, вто
рая—удобрялась навозной жижей, третья—минеральным удобрением. 
Удобрения вносились всего 13 раз в течение вегетационного перио
да. Минеральные удобрения вносились из расчета действующего 
начала: на один литр воды один грамм аммиачной селитры, два грам
ма суперфосфата и 0,5 грамма хлористого калия; навозная жижа раз
бавлялась водой 1:10. При каждом удобрении растения получа
ли ЗОС см3 соответствующего раствора.
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В период цветения, во избежание перекрестного опыления меж
ду отдельными семействами, каждое семейство изолировалось бязе
вым изолятором. Опыления проводились по следующим вариантам.-

1. Переопыление внутри семейства.
2. Переопыление внутри семейства в присутствии пыльцы яро

вой пшеницы эринацеум.
3. Инцухт.
4. Инцухт в присутствии пыльцы яровой пшеницы эринацеум.
При переопылении внутри семейства колосья свободно пере

опылялись; при этом с целью добавочного опыления колосья в день 
два три раза стряхивались.

При переопылении внутри семейства в присутствии пыльцы яро
вой пшеницы эринацеум колосья опылялись смешанной пыльцой ржи 
(собранной со всех растений семейства) и яровой пшеницы эринаце
ум. При инцухте отдельные колосья брались под пергаментные изо
ляторы. При инцухте в присутствии пыльцы пшеницы колосья ржи 
до созревания пыльников, брались под пергаментные изоляторы, в 
момент созревания пыльников наносилась пыльца яровой пшеницы 
эринацеум и колосья вновь брались под изолятор.

Опыты по всем вариантам опыления и удобрения ставились так
же на неклопированных растениях (контроль).

Данные по завязыванию зерен по всем вариантам опыта отдельно 
по семействам приведены в таблице 1.

Как показывают данные таблицы I, в семействе №27 на неудоб
ренных растениях завязывание зерен при переопылении внутри семей
ства составило 21,9%, при переопылении внутри семейства в при
сутствии пыльцы пшеницы —44,8%, при инцухте—2,7%, при инцухте 
в присутствии пыльцы пшеницы —5,7%. На растениях, удобренных на
возной жижей, завязывание зерен при переопылении внутри семей
ства составило 24,4%, при переопылении внутри семейства в при
сутствии пыльцы пшеницы—50,4%, при инцухте—1,5%, при инцухте 
в присутствии пыльцы пшеницы—6,3%. На растениях, удобренных 
минеральным удобрением, завязывание зерен при переопылении внут
ри семейства составило 22,2%, при переопылении внутри семейства 
в присутствии пыльцы пшеницы—39,4%, при инцухте—1,6%, при ин
цухте в присутствии пыльцы пшеницы—6,3%.

Аналогичные результаты получены и по остальным четырем се
мействам (№№ 55,97,137,149).

В таблице 2 приведены данные по завязыванию зерен при различ
ных вариантах опыления на неклопированных растениях озимой ржи 
сорта „Лисицына11 (контроль).

Данные таблицы 2 показывают, что на неудобренных растени
ях при свободном опылении завязывание зерен составило 56,1%, 
при инцухте—0,8%, при инцухте в присутствии пыльцы пшеницы — 
8,2%. На растениях, удобренных навозной жижей, при свободном
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Завязывание зерен при различных вариантах опыления у озимой ржи 
сорта „Лисицына1*. 1950 г.

Таблица 1
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27 10 Переопыление внут
ри семейства

Переопыление внут-
28 2156 473 21,9 34 2760 674 24,4 26 1844 410 22,2

ри семейства в при
сутствии пыльцы 3 154 69 44,8 4 242 122 50,4 4 236 93 39,4

Инцухт
Инцухт в присутствии

3 252 7 2,7 3 268 4 1,5 4 380 6 1,6

пыльцы пшеницы 3 212 12 5,7 3 222 14 6,3 3 220 14 6,3

55 15
Переопыление внут

ри семейства
Переопыление внут-

21 1880 436 23,2 29 2542 625 24,6 32 2802 651 23,2

ри семейства в при
сутствии пыльцы 
пшеницы б 446 216 48,4 6 372 191 51,3 5 316 135 42,7

Ин ц у х т
Инцухтв присутствии

6 574 7 1,2 С 432 5 1,1 5 508 7 1,3

6,4пыльцы пшеницы 5 388 27 6,9 5 354 20 5,6 5 390 25
Переопыление внут-

97 19 ри семейства
Переопыление внут-

44 3210 690 21,4 26 1926 505 26,2 39 2804 578 20,6

ри семейства в при
сутствии пыльцы 
пшеницы 8 516 184 35,6 8 542 202 37,2 7 468 188 40,1

Инцухт
Инцухт в присутствии

6 482 9 1,8 8 586 2 0,3 8 586

462

6 1,0

пыльцы пшеницы 6 414 23 5,5 5 328 10 3,0 7 21 4,5
Переопыление внут-

137 11 ри семейства
Переопыление внут-

13 962 179 18,6 16 1664 270 23,2 25 2070 406 19,6

ри семейства в при
сутствии пыльцы 
пшеницы 3 154 51 33,1 4 230 91 39,5 5 262 83 31,6

Инцухт
Инцухт в присутствии

4 298 1 0,3 4 372 5 1,3 6 560 9 1,6

пыльцы пшеницы 2 108 4 3,7 4 228 12 5,2 5 352 22 6,2
Переопыление внут-

ри семейства 30 2788 661 23,0 27 2572 580 22,5 36 3370 628 18,6
149 15 Переопыление внут-

ри семейства в при
сутствии пыльцы 
пщеницы 5 314 140 44,5 5 338 144 42,6 6 414 170 41,0

Инцухт
Инцухт в присутствии

5 508 9 1,7 5 488 10 2,0 6 636 9 1,3

пыльцы пшеницы 5 308 16 5,2 5 358 20 5,6 4 272 14 5,1
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Таблица 2
Завязывание зерен при различных вариантах опыления на неклонированных 

растениях озимой ржи сорта „Лисицына* (контроль). 1950 г.

Варианты удобрения

Без удобрения Навозная жижа
Варианты 
опыления

Минеральные 
удобрения

количество

Свободное 
опыление

И н ц у х т
Инцухт в при

сутствии 
пыльцы пше
ницы

24 1344

12 838

3 182

754 56,1

7 0,8

15 8,2

26

30

3

1628 1079 66,2

1880 24 1,3

208 18 8,6

29

12

1928

796

1094 56,7

13 1,6

4 276 16 5,8

опылении завязывание зерен составило 66, 2% при инцухте—1,3%, 
при шщухте в присутствии пыльцы пшеницы—8,6%; на растениях, 
удобренных минеральным удобрением, при свободном опылении за
вязывание зерен получилось 56,7%, при инцухте—1,6%, при инцухте 
в присутствии пыльцы пшеницы—5,8%.

Аналогичные результаты получены по озимой ржи сорта „Вятка".
Все вышеуказанные данные показывают, что: 1) при инцухте у 

ржи всегда снижается завязывание зерен; 2) под влиянием чужой 
пыльцы—полового ментора, завязывание зерен сравнительно с инцух- 
том всегда повышается; завязывание зерен еще больше повышается 
при внутрисемейственном переопылении; наибольшее завязывание 
зерен получается при совместном влиянии полового ментора и раз
личных условий воспитания (в варианте переопыление внутри семей
ства в присутствии пыльцы пшеницы); 3) при внутрисемейственном 
переопылении, па растениях, воспитанных на навозной жиже, завязы
вание зерен всегда выше, чем при использовании минерального удоб
рения и на неудобренных растениях.

Институт генетики и селекции 
растений Академии наук 

Армянский ССР
Поступило 17 XI 1951
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1ԱՏԻԿԱԿԱԼՄԱՆ ՎՐԱԱՄՓՈՓՈՒՄ
Փորձի նպատակն I,' սեոական մ են տ ո բ ի և դաստիարակւ1 ան հսււք էստեղ 

ազդեցությամբ վերացնել ինցուիւաի դեպրեււ իան իէաշաձև փոշոտվող բույ
սերի մոտ, ստանալ բարձր հատիկա կալում և կենսունակ սերունդ։

Աքդ նպատակով աշնանացան աշորայի «էիսիցինա» և ((Հյաւոկաւ 
սորտերի բույսերը թփակալման շրջանում բաժանվել են աոանձին մասե
րի, որոնք դաստիարակվել են տարբեր պայմաններում ( պարարտացվել 
են գոմաղրով, աղո տ ական, քիոսէիո րական կա լի ո ւմա կան պարարտանյութե
րով): Ծաղկման շրջանում մեկ ընտանիքի բույսերը փոշոտվել են մի
մյանց հետ, միաժամանակ, լրացուցիչ ստանալով ցորեն ի վաշի:

Փորձի արդյունքներր ցույց տվին, որ ոեո ական մ են տ ո ր ի ( ցորեն ի փո
շու) ե ղ սւ ս տ ի ա ր ա կմ ան պայմանների ազդեցությամբ կաբեքի I; վերացնել 
ինցուխտի դեպրեսիան քսատաձե վւոշոտվող բույսերի մսւո, ըստ որում լա
վագույն արդյունք կարե/ի է ստանալ նրանց համատեղ ա ղդ ե ց ու թ յ ամ բ, 
Հասցնելով հ ա տ ի կա կա լո ւմ ը մինչև 51,3 տոկոսի:

Известия V, № I—7
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էԱԲԴԱԼՐհ ՄՏՍ-ԿՈհԹՅԼԼՆ ԱԴՐՈՏեհՆՒԿԱՅՒ ՈհՍՈՒՄՆԱՍհՐՈհԹՅՍԼՆ 
2ԱՐ8Ւ ՏՈհՐՋԸ

Հանրային անասնապահության հետագա զարգացումն ու նրա մթերա- 
տվության բարձրացումը մեր երկրռւմ, պահ ւսնջռւմ է լայնացնել կերային բա֊ 
զան։

ք'նական խոտհարքների և արոտավայրերի արտադրողականության բարձ
րացման հետ միասին մեծ գեր պետք է կատարի նաև դաշտային կերահայ
թայթման պայմաններում նոր կերային կուլտուրաների փորձարկումր և 
նրանցից առավել արժեքավորները արտ ադրության մեջ օգ.տագործելր։

Թիթեռնածաղկավոր կերային կուլտուրաներից արժանի !; հի շա տ ա կե լ 
միամյա երեքնուկը կամ շաբդարը։

Կերահայթայթման բնագավառում նա օգտագործվում է որպես չոր ու կա
նաչ խոտ։ Նրա կանաչ, հյութալի և նուրբ խոտը օգտագործվում /, ԲՈԼՈԲ տիպի 
կենդանիներին կերակրելու համար։

Վեգետացիայի ընթացքում շաբդարը տալիս է 2— 3 հար։ (՝ացի նրանից, որ 
շաբդարր հանդիսանում է բարձրաժեք կերային կուլտուրա, ջրովի հողերում նա 
հաճախ օգտագործվում է նաև որպես սիդերալ կուլտուրա։

Նրա վաղահաս սորտերը մեծ ագրոտեխնիկական նշանակություն ունեն 
որպես լավագույն նախորդ բամբակի կարճ ցանքաշրջանառության մեջ օգաա- 
գործելու և խոզանացան մշակության համար |5|:

Շաբդարը խոնավասեր ու ջերմասեր, սերմերով բազմացող կուլտուրա է։ 
Նրա թուփը կանգուն կամ կիսականդուն է, ցողունները' սնամեջ հաստ պատե
րով, ծաղիկները մանր են, սպիտակ, վարդագույն կամ բաց մանիշակագույն 
գունավորումով, սերմերը մանր են, ծլում են մոտ 10 աստիճան ջերմության 
պայմաններում։

Սերմերի ծլունակությունը պահպանվում է 8—10 տարի 12].•
Շ արդարի վեգետացիոն շրջանի տևողությունը կազմում 1; 80 — 00 օր:
Նրա ուժեղ ւլարդացող փնջաձև արմատները, որոնց ւ[րա առաջանում են 

բազմաթիվ պալարիկներ, քայքայվելով հարստացնում են հողը օրգանական 
նյութերով և աղոտով, գդալի չափով լավացնելով հողի բերրիության պայման
ները։ Շնորհիվ դրան շաբդարը հանդիսանում է լավագույն խոտաբույս, հատ
կապես կարճ ցանքաշրջանառությունների մեջ, որպես նախորդ օգտագործելու 
համար։

Որպես միամյա, վաղահաս բարձրարժեք խռտաբույսի Վ. Ո'. Վիլյամսը |/| 
շատ բարձր է գնահատում շաբդարր, որի խոտն իր սննւլււրար արժեքի տեսա
կետից շատ դեպքում դերաղանցում է վիկին և կարող է փոխարինել նրան։ 
Վ. Վ. Տուր զեվան խ/], ուսումնասիրելով շաբդարը Ադրբեջանի պայմաններում, 
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նշում է, որ ջրովի հողերում, շնորհիվ լավ զարգացող արմատային սիստեմին, 
նա վարելաշերտում թողնում է հեկտարին մոտ '2 տոննա օդային չոր արմատային 
մնացորդներ, որոնք քայքայվելով նպաստում են հողի բերրիության պայման
ների լավացմանը։

Հայկական ՍՍՌ֊ում շաբդարր չի մշակվում, չնայած որ նա, որպես կերա
յին բարձրարժեք կուլտուրա, մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում մեր ռես
պուբլիկայում զարգացող հ անրա յին անասնապահության համար լրացուցիչ 
բարձրորակ կերային ռեսուրսներ ստեղծելու տեսակետից։

Ելնելով վերոհիշյայից 1950—1951 թթ. Հայկական ՍՍՌ Գյուղատնտեսու
թյան մինիստրության Դաշտային և մարգագետնային կերահայթայթման ինս
տիտուտում շաբդարի փորձարկման ուղղությամբ մեր կողմից տարվել են որոշ 
աշխատանքներ, նպատակ ունենալով պարղելու այդ կուլտուրայի մ շտկման 
հնարավորությունր ռես պուբլիկւս յի տարբեր գոտիներում։

Ստորև բերում ենք այդ ուղղությամբ կատարված փորձնական աշխա
տանքների արդյունքները։ Աղյուսակ I
Շարդարի, ըստ բարձրս։ թյան դոտինեըի, մչակո։ թյան հնարավորությունը Հայաստանում

Փս րձա ր կմ ան վ ա յ ր ր Յան րի մամանակր Յե՜ր րահավարի 
մամ ան ա կ ր

հոտ[ւ
տ1հ

Երևան (^ըովի հողամաս) , 20/7 18/7111 38,4

Ե լղո վան ( անջրղի հողամաս ) 7/17 — րԵրր չի ստաց֊ 
վհլ

Մար տուն ի ($յ1ով[’ հողամաս ) 27/17 15/7111 95,6

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ շաբդւսրը կարող է մշակվել 
ջթովի Կողերում ցածրադիր շրջանների (Երեւան, Արարատյան հարթավայր) 
պայմաններում և նրա կուլտուրան կարող է բարձրացվել մինչև լեռնատափաս
տանային գոտի (Մարտունի)։

Նախալեռնային (Ելղովան) գռտու անջրդի պայմաններում շարդարի մշա
կությունը հնարավոր չէ։ Այդ գոտում շարդարի մշակության համար կարող են 
ստեղծվել արտադրական նպաստավոր պայմաններ մոտակայում, երբ Սևանի 
պրոբլեմի իրականացման հետ կապված ոռոգվեն րնդարձակ տ արածու֊ 
թյուններ։

Սարձր բերք ստանալու տեսակետից մեծ նշանակություն ունի ցանքի ժա- 
մ ւսնւսկր։ Աղյուսակ 2 

;։անրի ժամկետի ազդեցությունը շարդարի խոտի 
բերրի վրա Մ ա րտ ուն ու փորձադաշտում

‘Յան րի մամանակր Խուսի բերքը ց{հ

27 ապրիլ 95,6

21 մայիսի 58,3

Ինչպես ցույց են տալիս աղյուսակի տվյալները, վազ գարնանային ցանքը 
մեծ առավելություն ունի ուշ գարնանային ցանքի նկատմամբ։ Վաղ դարնա֊ 

I



Շ արդարի մշակության ագրոտեխնիկան 101

նային ցանքը մեծ չափով բարձրացնելսվ շաբդարի խոտի բերքը, միաժամա
նակ, շնորհիվ խոտի վաղ հասունանալուն ու խոտհնձին, ապահովվում I; նաև 
խոտի երկրորդ հարը։ Այսպես, օրինակ, Մարտունու փորձադաշտի պայմաննե
րում շաբդարի երկրորդ հարից ստացվել I; 1950 թվին 26,6 ց/K, Ւս^1 1651 թվին' 
9,8 ց/fi խոտի բերք։

Նախալեռնային գոտու կլիմա յա կան պայմանները հնարավորություն են 
ստեղծում նաև շաբդարր, որպես խողանացան կուլտուրա, մշակելու հա
մար։

Հացահատիկային կուլտուրաների, հատկապես աշնանացան ցորենի բեր
քահավաքից հետո, մինչև աշնանային ցրտերը, դեռ մնում է £"LP2 100 օր վեդե֊ 
տացիոն ժաման ակ, որը կարելի կ օգտագործել մի շարք կերային կուլտուրա
ներ, այդ թվում նաև շաբդարի մշակության համար։ Աղյուսակ 3

Շաբդարի խ սգան աy ան մշակության հն ա ր ա վո ր ութ յո < ն ր ն ա իւ ա լե ոն ա յ ին դոտու 
ջրովի հոդերում

Փորձ ար կմ ան 
վայրր

1950 թ. 1951 թ.

Տանրի 
մամանակր

Pերվրա հավա ր ի 
մ ա մ ան ա կ ր

Սնբբ ց1հ Ph րքահավարի 
մ ա մ ան ա կ ր

Բևրր y/հ

[it ո ա ո ե ր մ խ ոտ I սերմ

կյլաբ 25/V11 20/X 22.1 —
5/VI
20/VII

69-4
10.4 1,47

Աշնանացան ցորենի բերքահավաքից հետո' հուլիսի 25֊ին կատարած 
շաբդարի ցանքը մինչև աշնանային ցրտերը տվել կ մեկ հար' 22,1 ց/հ խոտ, 
այնուհետև հաջորդ տարին հունիսի 5֊ին տվել է նորից մեկ հար 69,4 ց/ն խոտ 
I։ ապա հունիսի 20-ին ստացվել է 1,47 ց/հ սերմ և 10,4 ց/հ շաբդարի հարդ։ 
Խոզանացան մշակության պա յմ անն ե րո ւմ, ա յսսլիսով, շաբդարի կենսունա
կությունը պահպանվում է հաջորդ տարվան, միամյա կուլտուրայից վերածվե
լով փաստորեն երկամյա կուլտուրայի։

Այս փաստը շաբդարի համար որպես հետաքրքիր բիոլոգի ական երևույթ 
ինքնըստինքյան մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում և կարիք ունի հատռւկ 
ուսումնասիրության։

Սեր կողմից կատարված շաբդարի խոզանացան փորձի պայմաններում 
ընղհանուր առմամբ ստացվել է 3 հար, ըստ որում հավաքվել է ավելի քան 
100 ց/հ չոր խոտ և 1 ,47 ց/հ սերմ։

Այսպիսսվ, շաբդարի խոզանացան մշակությունը լայՆ հեռանկարներ /, 
ստեղծում այդ կուլտուրայի համար, նախալեռնային գստու ջրովի հողերում 
մշակելու և անասնակերի լրացուցիչ ռեսուրսներ ստեղծելու համար։

(/արդարը բարերար ազդեցություն կ թողնում հողի վրա, զգալի չափով լա

վացնելով նրա ագրեգատ կազմը։ Աղյուսակ 4
Շաբդարի ադդեyու թյունր (ուլքւ ագրեգատ կադմի ‘[բա (@Ulf հոդաշե բտում % % )

։Լարի ան տներ >3 մմ 3—1 մմ 1—0,5 մմ 0,5-0,25 մմ <0,25 մմ
(iuifU] ա ր 5,62 32,80 1 i ,80 12,80 36,98

կոնտ րո լ (շարրահերկ 
ճ ա կն դե դ j 3,98 25,36 14,74 17,20 38,72
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Շ արդարի ա զդեցության տակ ավելանում է մակրռ ագրեդատն երի և նվա֊ 
էլում է միկրո ագրեգատների պարունակությունը հողում, դրանով իսկ պայմա
նավորելով հողի ընդհանուր ֆի զի կո ֊ բի ոքի մի ա կան հատկությունների քավս։֊ 
ցումը։

Աղյուսակ 5 
էհ արդարի ադդե ղություն ր հո էյի ք /> մ ի ո։ կան 

հատկությունների վրս։

*Լարի ան տն եր Հումուս 0/0 Աղոտ %

Շարդար 2,20 0,185
Կոնտրոլ (շարրահևրկ 

ճակնդևդ ) 1,95 0,166

Արմատային մնացորդների քայքայման հետևանքով հոդի մեջ օրգանական 
նյութերի և աղոտի պարունակության ավելացումը մեծ չաւիով ազդում Լ հողի 
բիոլոգիական գործունեության վրա, որն իր արտահայտությունն է գտնում հո
ղի մեջ նիտրատների պարունակության վրա։

11ւլ)ու օակ 6
նիտ րաւոնե ր ի պա ր ուն ա կութ յո։ ն ր 0 — 20 մէք 

հոդաչ երտ ում

*Էա ր ի ան տնե ր /» պարունակությունը ի֊ 
լիղրամեերով 1 կ(| չոր հողում

Շաբղար 25,1
կոնտրոլ (լարլւա֊ 
հերկ ճակնդեղ) 17,4

Այսպիսով, ինչպես ցույց են տալիս 4, 5 և 6 աղյուսակների տւԼյալները, 
ջարդարը նաև զգալի չափով լավացնում /; հ ո ղի ֆիւլիկո ֊բիոքիմիական հատ
կությունները, լուրջ նախադրյալներ ստեղծելով հաջորւլ կուլտուրայի բարձր 
բերքի համար։

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 
ա ,

Հայաստանի տարբեր բարձրության գոտիներում փորձարկվել է ջարդարը, 
պարզաբանելու համար նրա մշակության հնարավորությունը ո ե ս պո ւբ լի կա յի 
տարբեր բնապատմական պայմաններում, ցանքի տարբեր ժամկետների ազդե
ցությունը շա բդարի բերքատվության վրա, ինչպես նաև շարդարի խոզանա
ցան մշակության հնարավորությունը նախալեռնային դոտու ջրովի հողերում։

Կատարած դաշտային փորձերը հիմք են տալիս պնդելու, որ շաբդարը 
բացի ցածրադիր ջրովի հողերից, բարձր արդյունավետությամբ կարոլլ է մշակ
վել նաև նախալեռնային և լե ոն ա տ ա փ ա ս տ ան ա յին գոտ ին երի ջրովի։ հողերում, 
տալով կանաչ մասսայի և չոր խոտի բարձր բերք, մանավանդ, վաղ ցանքի ժա
մանակ։

Շարդարի բարձր տնտեսական արդյունավետությամբ մշակությունը հնա
րավոր Հ նախալեռնային գոտու ջրովի հողերում նաև որպես խոզանացան։
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Այսպիսով, շա բդարր հանդիսանում է հեռանկարային կուլտուրա ւլարգա֊ 
ցող հանրային անասնապահության համար անասնակերի լրացուցի չ ռեսուրս - 
ներ ստեղծելու տեսակետից։

'/‘յրււրրււտնտե ւ/ությսւն Մ էն է ստ րո յան

ղաշաայէն և մ արգագեանայէն 
կերսւ հայРայР1/ան էն итէտ ու.տ Ատարւյել է 10/Х1 1951

Գ Ր 1К Կ Ս. ‘Ն Ո և Թ 3 Ո !• %

1. В. Р. Вильямс—Почвоведение. 1938.
2. П. Ф. Медведев—Новые кормовые культуры СССР. 1948.
3 Растениеводство СССР, том 1—2.
4. В. В. Турцева—К вопросу подбора компонентов люцерны. Жур. Советская 

агрономия, 2, 1946.

Т. Б. Саакян

К изучению агротехники возделывания шабдара 
в Армении
Резюме

Проводилось испытание шабдара в различных высотных зонах 
Армении для выявления возможности его культуры, установления 
влияния сроков сева на урожай сена и пожнивное возделывание шаб
дара в поливных условиях предгорно-сухостепной зоны.

Полученные данные опытов дают основание утверждать, что 
шабдар как в поливных условиях низменной зоны, так и в предгорно- 
сухостепной и горно-степной зонах Армении может возделываться 
при орошении.

При этом одним из важных агротехнических условий получения 
высоких урожаев является ранне-весенний срок сева.

В поливных условиях предгорно-сухо-степной зоны возможно 
также пожнивное возделывание шабдара-

Таким образом, устанавливается перспективность культуры шаб
дара в Армении в деле увеличения кормовой базы.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. А. Казарян, С. А. Очинян

О силосовании клубней и ботвы картофеля

В Степанаванском районе отводятся большие площади под кар
тофель и свеклу, ежегодно выделяется значительное количество 
клубней картофеля, как корм для животных. Одндко эта масса при 
хранении дает большие потери.

Ботва картофеля, как правило, ко времени уборки бывает за
сохшей и не используется как корм для скота, а ботва свеклы ис
пользуется в небольшой период во время сбора урожая. Указанное 
обстоятельство вызвало необходимость заняться вопросом использо
вания ботвы картофеля на корм, более полного использования ботвы 
свеклы, а также вопросом хранения обрезанного и мелкого карто
феля без потерь.

Заложение силоса из клубней картофеля. Картофель не являет
ся основным кормом для животного. Особенность картофеля заклю
чается в том, что он богат крахмалом, а последний имеет большое 
значение для поднятия продуктивности и накопления жира у жи
вотных.

Животных можно кормить клубнями картофеля не только 
в сыром и вареном виде, но и в силосованном виде, при смеси с 
разными грубыми кормами.

В октябре 1950 года в колхозах им. Микояна, им. Арутюняна 
и „Победа" Степанаванекого района был заложен силос из клубней 
картофеля в смеси с саманом и листьями свеклы в цементированных 
ямах определенных размеров.

Заложенный силос в колхозе им. Микояна как при химическом 
анализе, так и при кормлении дал следующие результаты;

У заложенных в вареном виде клубней картофеля при химиче
ском анализе вода составила 76,4%, протеин—2,5%, жир—0.5%, клет
чатка—1,3%, безазотистые экстрактивные вещества—18,3%, зола—1 %, 
нелетучие кислоты—1,4% и летучие кислоты—0,8%. Общая кис
лотность— 2,4%), РН—4,2%, с приятным запахом, обыкновенного цве
та, количество баллов по Михину-9.

Такие результаты анализа заложенного силоса были получены 
также во всех вышеуказанных колхозах.

Как показало детальное исследование, абсолютные потери за-
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силосованных клубней картофеля достигли только 1—2%, при
чем были засилосованы только мелкие и обрезанные клубни кар
тофеля, которые не используются для хозяйственных нужд. Общие 
потери таких же клубней картофеля при хранении для скармливания 
животных в сыром виде доходили до 15—20%.

Более значительные результаты были получены при кормлении 
молочных коров. Так, например, при кормлении выделенных 10 го
лов коров колхоза им. Микояна за этот период не наблюдались 
болезненные явления. Коровы поедали силос с большим аппетитом, 
молочность в среднем доходила от 5,9 до 10,4 литра, живой вес этих 
коров повысился в среднем на 9,3%.

Как было сказано выше, при массовом сборе картофеля, стебли 
и листья полностью бывают непригодны для скармливания скота.

Вопросом о том, как можно использовать ботву картофеля в 
зеленом виде, чтобы не повлияло на урожайность клубней карто
феля, мы занимались под руководством доктора сельхоз. наук Т. С. 
Тер-Саакяна.

Так, в 1950 году в колхозе им. Микояна в летние месяцы при 
выращивании картофеля в разных фазах производился укос и зак
ладывался силос в смеси с дикорастущими травами. Заложенный си
лос в зимние месяцы служил кормом для выделенного скота. Ника
кие отрицательные изменения среди этого скота не наблюдались, а, 
наоборот, скот хорошо поедал силос. Здесь особенно важно отме
тить то обстоятельство, что урожай клубней, скошенных с ботвой, по 
количеству почти не отличается от урожая контрольного участка.

Работа по укосу стеблей картофеля продолжалась и в 1951 году 
в колхозах сел. Куртан, Кирово и Агарак. Полученная зеленая масса 
вместе с дикорастущими травами закладывалась в силос для скарм
ливания скота в зимние месяцы.

Необходимо отметить, что урожайность картофеля со скошен
ного участка не отличалась от урожая нескошенного участка.

Изучение ряда биологических вопросов, возникающих в связи 
со снятием ботвы картофеля, продолжается.

Таким образом, при силосовании клубней картофеля, хозяйство 
имеет возможность ликвидировать потери клубней при хранении и 
поднять их кормовое достоинство. Одновременно с этим, грубые корма 
(саман) при силосовании превращаются в легко усвояемые корма.

При скашивании стеблей картофеля в среднем зеленая масса с 
одного га составляет 150 цент. Понятно, что укрупненный колхоз 
им. Арутюняна, который имеет 130 га посевной площади картофеля 
и ощущает острую нужду в силосной массе, в течение года может 
получить 1950 тонн зеленой массы в виде дополнительного корма, а 
район в целом—18000 тонн массы без снижения урожайности и 
качества клубней картофеля.

Получено 14 XI 1951
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Վ. X. 'ԼազսւրյսւՏ, Ս. Ik. (KfiGjuiG

ԿԱՐՏՈՖՒԼՒ ՊԱԼՍԼՐՆեՐՒՑ K ՓՐեՐՒՑ ՍՒԼՈՍ ՊԱՏՐԱՍՏեԼՈհ ՄԱՍհՆ
Ա Մ Փ (I Փ Ո Ի Մ

1/տեփանավանի շրջանը, որպես կարս,ոֆիլա֊ձակնդե ղա։յ ան շլ/Հան֊ 
ն եր ի դ մ եկր, յուրս։ քանչյուր ա ա րի անասնապահության համար առանձնաց
նում է զդաքի քանակությամբ կարտոֆիլի պալարներ, որպես անասնակեր, 
սակա քն առանձնացված մասսան լրիվ չափով հնարավոր շի լինում օգտա
գործել պ ահ պ ան մ ան մամ ան ակա մ ի9 ո ց ում ան խ ո լա ա փ ե լ ի կորա սաներ տա
լու. պատճառով։

Կարտոֆիլի ցանքերի բե րքահավաքի մ ամանակ փրԼրր չորաց ած են 
ւինում և մինչև այժմ այն հնարավոր չի եղեւ օգտագործել որպես անաս
նակեր, իսկ ճակնդեղիդ ստ ա գ ված տերևներիդ օգտագործվել է չ ավ։աղանդ 
չնչին մ ասը։

Ահա այս խնդիրները պահանջ դրեդին զբաղվեք ու այն հարգով, թե 
ինչ մեթ ոդներով հնարավոր կլինի Է^ի՚Լ չափով օգտագործել կարտոֆիլի 
պալարները, դողունները, ճակնդեղի դողռւննե րը, որպես անասնակեր, ոչ 
թե աշնանս։ ւին մեկիդ երկու ամսվա րնթադքում, այլև ձմռան ընթացքում։

Կարտոֆիլի պալարներից սիլոս պատրաստեյր: Կարտոֆիլը սովորական 
անասնակեր չէ, կա րտոֆիլի աո անձնահատկա թյունր կայանում է նրա
նում, որ նա շատ հարուստ է օսլայով, իսկ վերջինս խոշոր նշանակու- 
Pj"ւն ունի անասունների կաթնատվության բարձրացման և ճարպերի 
կուտակ։! ան համ ար։

Անասունն երին կս։ րտոֆիլի պալարներով կաբելի է կերակրել ոչ մ իայն 
հում կամ եփած վիճակում, այլև սիլոսացված վիճակում՝ զանազան կոշտ 
կերերի խառնուրդների հետ մ ի ասին։

1950 թ. հռկտեմ րե ր ամսում շրջանի Կուրթան գյուղի րնկ. Միկոյանի 
անվան 'Լարդարլո։ ր գյուղի, րն!լ. Հարությունյանի անվան և Կիրովի 
դլուղի «Պորեդա1> կոլխոզներում դրվեդ կարտոֆիլի պալարների, հարդի և 
ճակնդեղի տերևների խառնու բդով սիլոս, նախօրոք ցեմենտացված որո

շակի մեծո։ թ յան հորերում։
Կ՛րված սիլոսը ինչպես քիմիական անաքիղների, այնպես էլ կերակրման 

րնթ ագքում տվեդ հետևյալ դ ուց անիշն երր .
Մ ի!լո յան ի անվան կոլխոզում եփած վիճակում դրված կս։ րտոֆի/ի պա

լարների սիլոսը քիմիական անալիզի ընթացքում ունեցեյ է ջո։ ր 76,4 տոկ։։։։, 
հում պ րոտ Լին 2,5, ճարպ 0,5, թաղանթանյութեր 1,3 տոկոս, ան ազոտ էքս
տրակտ ա f ին նյութեր 18,3 տոկոս, մոխիր 1 տոկոս, չգնդող թթուներ 1,4 տո
կոս, գնդող թթուներ 0,8 տոկոս, ընդհանուր թթվոլթյունր 2,4 տոկոս, PH — 
4,2 տոկոս, հոտը դուրեկան էր, դո։ յնը բնական և բալերI' /'/"//? VI'-
1„1,ն1. եղե, է 0,

Ալսսլիսի արդյունքներ տվեցին նաև վերևում նշված կոլխոզներում 
պատրաստված սիլոււի ան ա լի զն ե ր ր ։

Ւնչպես ցույց տ վ ե դ ին մանրազնին հետազոտությունները, սիլոսաց
ված կարտոֆիլի պալարների կշռային րագարձակ կորուստները հասնում 
են 1---2 տոկոսի այն դեպքում, երլ։ սիլոսացված էր կարտոֆիլի մանր և
կտրտված պալա րան երը, որոնք տնտեսության այլ կարիքների համար չի 
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օդտադո րծվում։ Սրան հա կա էէ ակ նույնանման քլարտոֆիլր հում վիճակում 
պահպանե լու և կերակրելու ժամանակ ընդհանուր կո րուստնե բը հասնում 
էր 15—20 տոկոս ի։

Ավե,/, հետաքրքրական արդյունքներ տվեց կաթնատու կովերին սի֊ 
քոսի կերակրումը, այսպես օրինակ' Միկոյսւնի անվան կո լիւ ողո ւմ աոանձ֊ 
նացվա!) 10 կաթնատու կովերին կե րակրելու ժամանակամիջոցում չնկատ
վել, հիվանդ ադին ո\ մի դեպք, սիլոսը ուտում Լին մեծ ախորժակով և 
առանձնացված կովերի միջին կաթնատվությունը 5,9 լի տ ր ի ց հասավ 10,4 
քիտրի, 10 կովերի կենդանի քաշր րարձրացավ 9,3 տ ոկոս ով։

1'նչպ ե ս վ երեու մ նշվեց, կարտոֆիլի մաԱսայական ց անքերի բերքա
հավաքի ժամանակ, ցողունները և տերևները //’/"/ չորացած են լինում, 
ղրկված տերևների կանաչ մասսայից և անասուններին կերակրելու, համար 
»/ իանգամ այն անպետքացած։

Այն հարցը, թե երր օգտագործել կարտոֆիլի ցողունները կանաչ վի
ժակում , որ չվե ա ս ի պալարների ր երքա տ վութ յ ան ր, ժ ենք աո ա ջն ո րդ վե / ենք 
գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր ր^՚կ- Տ. Ս. Տ ե ր-Ս ահա կյւսն ի 
ցուցմունքնե րով։

Այդ առիթով 1950 թ. Ս իկոյանի անվան կոլխոզում ամ սան ամ իս~ 
հերում կա րտոֆ իլի աճման տարրեր ֆուգաներում կատարեցինք ցողուն
ների հունձ և ստացած կանահ մասսան վայրի բույսերի խառնուրդների 
հես։ դ րե ց ինք սիլոս։

ֆրված սիլոսր ձմռան ամ իսնե րում տրվեց Ա՛յդ նպատակի համար 
առանձնացված ան ա ս ուննե ր ին ։ Ս իլոսււվ կերակրված ան ա ււ ո ւնն ե ր ի մե9 ոչ 
մ ի բացասական վ։ ո վ։ ոիւ ո ւ. թ յո ւ.ն չնկատվեց, րնդհակառակր, անասուն
ն՛երը սիլոսը ուտում Լին մեծ ախորժակով։

Չափազանց կարևոր Լ նաև այն հանգամանքը, որ հնձած տարածու- 
թյա^ւ րերքր իր որակով և գլանակով ոչնչով չէր տ ու ր րե բվում ստուգիչ 
ցանքի բերքից.

Կարտոֆիլի լիրերի հնձմ ան աշխատանքները 1951 թ. շարունակվեց 
շրջանի Կուրթանի, Կիրով ի և Ագարակի գյուղերի կ ոլխ ս զն ե ր ո ւմ ։ Սւոացվսւծ 
կանաչ մասսան վայրի բույսերի որոշակի խառնուրդի հետ միասին դրվել 
է սիլոս, ձմռան ամիսներին կերակրելու համար։

Պետք է նշել, որ այս ւոաբվա ւիորձերր ապացուցեցին, որ կարտոֆիլի 
հնձված տարածություններից կարտոֆիլի բերքատվությունը ոչնչով ետ չի 
{քնում չհնձված տարածությունների բերքատվությունից։ *

^հձված կարտոֆիլի ցանքերի, պաւարների ր ի ո լ ո գի ական մի շարք 
. Հարցերի ւււս ոււքէլ ասիրությունը շարունակվում է։ Ալսսլիսով, կարտոֆիլի 

պալարների սիլոռացման միջոցով, տն տ ե ս ո Լ թ յ ուն ր հն ա ր ա վո բո ւթ յ ուն ունի 
կանխելու սլալու բների կո բուստնեբր պահպանության րնթացքում, բարձ
ր՛"‘ւ"11 ե / ո լ. նրա կերային արժեքը, ինչպես նաև սիլոսացման պրոցեսին մաս
նակցող կոպիտ կերերը' հարդը վւսւվւկռւմ է ե դարձվում է ավելի մարսելի։

Կսւրտոֆիլի լիրերի հնձման րնթացքում ստացված սիլոսի մասսան 
միջին հաշվ ով կազմ ում է 150 ց., հասկանսւլի է, որ ը*Կկ» Հարությունյանի 
անվան իւոշորացված կոլխոզր, որը ունի 130 հեկտար կարտոֆիլի ցանք և 
սիլոսային մասսայի խիսս։ կարիք է զդում, տարվա ընթացքում կարող Լ 
ստանալ 1950 տոննա կանաչ մասսա, իսկ 2ր}անր Ժ֊ՅՕՕՕ տոննա մասսա, 
առանց իջեցնելու կաբտոֆի/ի պաւարների բերքատվությունը։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Т. Г. Катарьян, П. А. Хуршудян

Некоторые предварительные данные о возможности 
культуры благородного лавра в Армении

Благородный лавр (Ьаигиз поЬШэ Ь.) является весьма ценным 
растением, листья которого широко используются как вкусовая пря
ная ароматическая приправа в кулинарии и в консервной промышлен
ности. Кроме того, масло, получаемое из плодов и листьев лавра, 
используется также в медицине и в ряде отраслей промышленности.

В СССР благородный лавр распространен, главным образом, в 
пределах Грузии, в Кутаисской области, в Абхазской и в Аджарской 
АССР. В некоторых районах благородный лавр встречается, невиди
мому, в диком состоянии, в других—в одичавшем виде или в культу
ре. Лавр культивируется в садах, в парках и в уличных посадках 
как декоративное растение, а также разводится па специальных про
мышленных плантациях с целью получения товарной продукции— 
лаврового листа. Общая площадь этих плантаций составляет около 
тысячи га.

Помимо Грузинской ССР лавр культивируется в Сочинском 
и Лазаревском районах Краснодарского края, в Крыму и в Азербай
джане, где разводится, главным образом, как декоративное растение.

Значение лаврового листа, как вкусового продукта, побудило 
Совет Министров СССР принять в июне 1949 года специальное по
становление „О мерах по развитию культуры благородного лавра на 
1949 — 1955 гг. и увеличению заготовок лаврового листа".

Во исполнение этого постановления Ботанический сад АН Армян
ской ССР с весны 1950 года приступил к закладке опытов по куль
туре благородного лавра.

В течение 1951 г. (П. А. Хуршудян) нам удалось посетить боль
шинство участков, где были заложены опыты по этой культуре и 
собрать некоторые материалы о состоянии посадок.

Посевы благородного лавра проводились нами в следующих 
шести пунктах:

1. Кироваканское отделение Ботанического сада АН Арм. ССР 
(Кироваканский район). Лесная зона Северной Армении. Высота н. у. м. 
1324 м.

2. Узунталинский государственный питомник субтропических 
культур (Иджеванский район). Зона полусухих субтропиков лесо
степной части Сев. Армении. Высота н. у. м. 650 ч.
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3. Совхоз-питомник субтропических культур Консервтреста Арм. 
ССР (Ноемберянский район). Зона полусухих субтропиков степной 
части Сев. Армении. Высота н. у. м. 500 м.

4. Ламбалинское лесничество Ноемберянского лесхоза. Лесные 
поляны в смешанном лиственном лесу (Ноемберянский район). Зона 
полусухих субтропиков. Высота н. у. м. 560 м.

5. Селение Гарни (Котайкский район). Предгорно-полупустынная 
зона. Высота 1400 м.

6. Ереванский ботанический сад АН Арм. ССР. Та же зона.
Во всех этих пунктах, кроме Узунтала, опыты по культуре бла

городного лавра ранее не п роизводились. В Узунталинском питомнике 
растет несколько взрослых деревьев лавра, чувствующих себя вполне 
удовлетворительно [1].

Семена были посеяны в апреле—мае в углубленных грядках, 
гнездами и в одиночку. При гнездовом посеве в каждом гнезде было 
посеяно по 5 штук семян; расстояние между гнездами в ряду 10 см, 
между рядами 20 см. При одиночном посеве расстояние между семе
нами в ряду 5 см, между рядами 10 см. До посева семена были тща
тельно проверены и посеяны только здоровые семена. По необхо
димости грядки поливались 2—3 раза в месяц, в 1-ый год жизни, пер
вые всходы появились в конце мая, в начале июня. Состояние по
севов на 13-ое октября 1950 года приведено в таблице 1.

Таблица 1
Всхожесть семян и состояние посевов к концу 1-го года
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Ноемберянский лес 14.V 600 121 20,1 10,2 7
Гарни 19.IV 700 88 12,5 8,2 6
Ереванский бот. сад 23.IV 717 68 9,4 7,1 6
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тельной влажностью воздуха и связанной с нею влажностью почвы. 
Лавр, происходящий из влажных субтропиков, повидимому, трудно 
мирится с пониженной влажностью воздуха. Этим и объясняется вы-
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сокий процент взошедших семян в лесу, где влажность воздуха от
носительно высока и низка всхожесть в Ереване и Узунтале, отли
чающихся весьма низким процентом относительной влажности воздуха.

Наиболее важным моментом в вопросе возможности культуры 
лавра в Армении является, однако, способность лавра переносить те 
понижения температуры, которые наблюдаются на большей части тер
ритории Армянской ССР. Для обсуждения этого вопроса мы распо
лагаем только данными одной зимы 1950—1951 годов, причем наблю
дение над состоянием посевов удалось провести только в трех пунк
тах—в Ноемберянском районе, в лесу и в совхозе, и в селении Гарни. 
Эти данные приведены в таблице 2.

Таблица 2
Всхожесть семян и состояние посевов к концу второго года
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Ноемберяиский
совхоз 270 9(5 13 13,5 174 29,4 44,2

Ноемберяиский лес 321 112 9 7,4 209 43,6 55,0
Гарни 67 2! 23,8 данных нет

Осмотр плантаций в Ноемберянском районе показал, что многие 
растения чувствовали себя прекрасно, достигнув до 15 см высоты и 
сохранив все листья, как прошлогодние, так и этого года. Некоторые 
растения, однако, полностью потеряли прошлогодние листья.

Перезимовка растений тесно связана с абсолютным минимумом 
температуры в условиях Гарни, где погибло около четверти всех 
растений, в то время, как в Ноемберяне благодаря этим же усло
виям погибло только 7% растений. По всхожести семян, оставшихся 
зимой в почве, наблюдаются те же закономерности что и в первый 
год—в пункте с более высокой влажностью воздуха всхожесть зна
чительно выше.

Параллельно с опытами в грунту нами были поставлены опыты 
по выращиванию лавра в горшках в оранжерее Ботанического сада. 
Как и следовало ожидать, результаты этих посевов оказались более 
благоприятными, чем при посеве в грунт. Всхожесть семян была около 
80%, на второй год растения достигли высоты в 21,8 см.

Из результатов наших опытов еще нельзя сделать заключения 
о безусловном успехе культуры лавра в Армении. Перезимовка од
нолетних растений происходила под снегом. Впоследствии взрослые 
растения, высота которых будет превышать высоту снегового пок
рова, возможно, будет сильнее повреждаться морозом. Однако из 
наших предварительных опытов ясно, что наиболее перспективна 
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культура благородного лавра в лесных районах Северной Армении, 
преимущественно на лесных полянах или участках, расположенных 
около леса и испытывающих его климатическое влияние. В степных 
и полупустынных районах, даже с более теплым климатом, лавр, по- 
видимому, будет страдать от сухости воздуха. Отрицательное влияние 
сухости воздуха на лавр отмечает также и Шутов [2] для условий 
Азербайджана.
Ботанический институт и сад Академии

наук Армянской ССР Поступило 10X1 19’1
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

М. Ф. Темирова

К вопросу размножения гиацинтов в условиях Еревана
Гиацинт является одним из важнейших представителей лукович

ных цветочных растений, которые в цветоводстве занимают особое 
место, ввиду своей красоты и эффектности. Особой любовью поль
зуются голландские сорта гиацинтов, с крупными и часто махровыми 
цветами разных колеров.

Гиацинт с успехом применяется как в горшечной культуре, так 
и для выращивания в грунту. Для этой цели употребляются взрослые 
луковицы.

В Советском Союзе гиацинты культивируются, главным образом, 
на Черноморском побережья. Однако для удовлетворения потреб
ности в посадочном материале встает вопрос с необходимости пере
носа размножения и выращивания гиацинтов также и в другие райо
ны Союза.

В обычной практике размножение гиацинтов производится есте
ственным и искусственным вегетативным путем. Естественное веге
тативное размножение заключается в том, что взрослая луковица у 
основания донца дает новые луковицы-детки, которые после окон
чания вегетации матери-луковицы легко отделяются от нее и, будучи 
высажены, снова дают молодые новые растения. Естественным путем 
от каждой луковицы получается (в зависимости от сорта) 2—3 и бо
лее луковиц [2].

Наши наблюдения показали, что в условиях оранжерейной куль
туры, в Ереванском ботаническом саду, естественным путем, от 
каждой луковицы получается до 11 нормальных деток, размером от 
1 до 2 см каждая.

В практике садоводов Советского Союза и за границей более 
распространено искусственное вегетативное размножение гиацинтов. 
Этот способ является более эффективным, так как дает гораздо 
большее количество луковиц-деток.

Существует [1,2] три способа искусственного вегетативного раз
множения гиацинтов: 1) высверливание донца луковицы острорежу
щим инструментом до основания чешуй, без их поранения; 2) надре
зывание основания донца тремя поперечными надрезами, проходящими 
через центр луковицы и доходящими вплотную до краев; 3) выре
зание всей центральной части луковицы колонкой или столбиком, 
сверху вниз, с удалением конечной точки роста.

Наиболее целесообразным способом, рекомендуемым В. А. Ал
феровым [1] и проводимым в своей работе Л. Ф. Правдиным [3], яв- 
Известия V, № 1 — 8
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ляется способ высверливания донца луковицы, при котором от одной 
луковицы получается 25—39 и более луковиц-деток.

В 1946 году в Ереванском ботаническом саду нами был поставлен 
опыт по искусственному размножению гиацинтов.

В опыте был применен несколько измененный (третий) способ 
/ вырезывания донца, а именно: мы вырезывали донце с таким расче

том, чтобы захватить концы чешуек и одновременно вынуть конеч
ную точку роста луковицы. Дальнейшая обработка луковиц прово
дилась следующим образом. В течение 3-х дней (9 — 11— 12/УП) луко
вицы выставлялись на солнце по 3 часа в день. За это время места 
срезов покрылись опробковевшим слоем-корочкой. 14 июля луко
вицы были положены срезами кверху в ящик стола в сухую комна
ту, где температура колебалась между 22—26° С. Через месяц на 
поверхности среза и между чешуйками образовалась масса мелких 
луковок. После этого (15 августа) луковицы были перенесены в оран
жерею и также надрезами вверх положены на доску, которая находи
лась на высоте 1,5 метра над полом. Температура в оранжерее коле 
балась в среднем в пределах от 20 (утром) до 40 (днем) градусов. Влаж
ность была невысокая.

Так содержались луковицы в течение двух месяцев. За этот 
период луковички-детки заметно увеличились в.размере. 10-го октября 
луковицы-матери, с находящимися на них детками, были высажены 
в горшки с землей срезами вверх. 15 октября горшки были перене
сены в холодный парник, где содержались до декабря. В декабре 
они были внесены в теплую оранжерею, где нормально развились, 
дав множество (пучек) игольчатых зеленых листочков.

В середине июня следующего (1947) года их вегетация прекра
тилась, а в конце июня они были вынуты из земли и подсчитаны. 
Подсчет показал, что каждая луковица в среднем дала 87 луковок- 
деток, размером от 0,8 до 2,5 см в диаметре, а одна луковица даже 
дала 111 штук деток. Взрослые луковицы сгнили.

Данные нашего опыта показывают, что в условиях Еревана при
мененный метод размножения гиацинтов дает исключительно хоро
шие результаты. Поэтому необходима широкая постановка опыта в 
производственных масштабах. Вполне вероятно, что в результате 
этого может быть решен вопрос о возможности переноса искусствен
ного размножения гиацинтов с Черноморского побережья в другие 
районы Союза, в частности в районы сухих субтропиков, где воз
можно получение гораздо лучших по размножению результатов.
Ботанический институт и сад Поступило 10 XI 1951
Академии наук Армянской ССР
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Ս*. <£• քժ*եէքիրոսւս2ՒԱՑՒՆՏՆեՐհ ԲԱԶՄԱՑՄԱՆ ZUP8b ШЬЪ եՐհԼԱԱ ՊԱՅՍԱՆՆեՐՈհԱԱՄՓՈՓՈԻՄ
Հիաց ինտներր սովորաբար բազմացվում են վեգետ ատ իվ եղանակով 

(բնական և արհեստական )ք Սնսւկան ճանապարհով յուրաքանչյուր սոխուկի 
հիմքում' աոախսնոււէ' են 2— 3, եըբեւե։ ավելի դուստր սոխակներ։

'1՝ իա ողո։ թ յուննե ր ր ցույց են տվել, որ բնական ճանաւղա րհով Երևանի 
բուսաբանական այրում յուրաքանչյուր սոխուկից ստացվամ են մինչև 11 
մանր սոխուկներ, 1— 2 սժ մ եծությամր։

՝Օ՝ աղկագո րծ ու թ լան պրակտիկայում ավե/ի տարածված է արհեստական 
վեգետատիվ բաղմաд ում'ր ։ 4'ոյություն ունի արհեստական բազմացման 
երեք եղանակ' 1. Սուր կտրող գործ իքով սոխուկի հատակը կտրում են մինչև 
թ և փ ո լկն ե ր ի ստորին ծայրերը ա ո ան ր նրանց ։խ ա սել ո ւ։ 2. Սոխուկի հա֊ 
տակբ երեք լայնական կ տ ր վ ած քն ե ր ո վ կտրոլմ են, այգ կտրվ ածքներն անր ֊ 
նա մ են սոխուկի կենտրոնով և հասնում մինչև եզրերը։ 3. Սոխու կի ամ֊ 
րող9 կենտրոնական if ա и ր կուրում հանում են, ներաոյալ նաև աճման ծ տ լ֊ 
բային կե՜տը:

'է. //.• Ալֆերովի [/] և Լ. Ֆ. Պրավդինի [<7] տվյալներով ամենսւնպա֊ 
տակահարմար եղանակը հանդ իսանում է աոաջինը, որի մամանակ մեկ սո֊ 
իւակիր ստաղվ ում է 25—30 և ավելի դուստր սոխուկներ։

19-16 թ. Երևանի բ ո ւ ս ա բ ան ա կան այգում մեր կողմ իր փորձ գրվեր 
հիացինտի վեգետատիվ բազմացման վեբարերյալ,

Մենք կիրաոեց ինք երրորդ եղանակը, որոշ ձևափ ւ։ խո ւմեե ր ով, այն է' 
կտրում էինք սոխուկի հատակը այն հաշվով, որպեսզի մի փոքր ընդգրկվեն 
նաև թեփուկների ստորին ծայրերը, դուրս հանե/ով գագաթնային աճման 
կետը։ Սոխու կների հետագա մշակումր ՝ կաս։աբվում է հետևյալ կերպ, երեք 
օր սոխուկներր օրական երեք մամ դրվում էին արևի տակ, որի մ ա մ՛ ան ա կ 
կտրվածքները պատվերին խցանային շերտււվ։ ՛իրանից հետո սոխուկները 
տ ե ղ ավ ո ր վ ե ց ին չոր սենյակում սեղանի արկղո։ մ (կտրվածքով դեպի վեր), 
սրտեղ ջերմությունը տատանվում էր 22---26 սահմաններում։ Ս եկ ամ սիր
հետ։։ կտրվածքի մակերեսին թևվ։ու կների աբանքներում րազմաթիվ մանր 
սոխուկներ գոյացան, ղրանից հետո սոխուկները տե ղ ա ւի ո ի։ վե ց ին 9եբմա֊ 
տ ո ։ ն և դարձյալ կտրվածքով դեպի վեր գր վե ց ին գարուկի վրա։ Ջերմ ու֊ 
թյանը ջերմատանը միջին հաշվով տատանվում էր ՅՕ֊ից (աոավոտյան) 

(^րեկը) աստիճանների սահմաններում։ Խոնավությունը ցածը էր։
Երկու ամ՛իս անցնելուց հետո (հոկտեմբերի 10֊ ին) մայր սոխուկները ( 

նրանց վրա եղած դուստր ւ։ոիւուկներ ով միասին անկվեցին ծ ա ղ կ ա մ աննե
րս։ ։1 ' կտրվածքով դեպի վեր։ Հոկտեմբերի 15֊ից մինչև դեկտ եմ՛ բե ր ծագ֊ 
կամ անները սլահվեղին սաոը 9 ե րմ ո ։խ։ ե բ ո ւմ ։ 'իեկտեմ բերին տեղափոխե֊ 
ցին տաք ջերմ՛ատուն, սրտեղ սկսեցին նորմալ զարգանա/ և րազմ աթիվ 
ա ո ե՜չան մ ան տերևներ տվեցին.

Հաջորդ տարվա հունիսի կե։։եբ ին վեգետացիան դաղ արեց, նրանք 
հ"գից հանվեցին և կատարվեց հաշվաոում։ Պարզվեց, որ յուրաքանչյուր 
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սոխուկ մ իջին հաշվով տվել է 87 դուււտր սոխիկ, 0,8֊ ից մինչև 2,5 սմ
տրամագծով, իսկ մեկ սոխուկը տվել էր նույն ի՚՚կ 111 Ա"խիկ։ Մ այր սոիւուկ֊ 
ները նեխել էին։

Մեր ւովյալներր ցույց են տալիս, որ Երևանի պ ա յ մ անն ե ր ո ւմ այս 
մեթոդր բաւյաւվւկ Լ""1 արդյունք է տալիս։ Այդ պատճառով էլ անհրամ եշտ 
է լայն արտադրական փորձեր դնել: II իանգամայն հավանական Է, որ ան- 
հրամեշտ կլինի հիա։լին ւոների րագմացման դործր III։ ծովի ափերից (որ֊ 
տեգ մինչև այմմ նա կիրառվում էյ տեդափոխել Միության այլ շրջանները, 
մասնավորապես չոր սուրտրռպիկների շր9անները, որտեղ րագմացման ար֊ 
ւլ յունրներ ր կարող են շատ ավեքի արդյունավետ 1/'ներ
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Հայկական ՍՍՌ֊ի հ ո դա կքիմ ա յա կան պայմանները միանգամայն նպաս
տավոր են շաքարի ճակնդեղի բարձր բերք ստանալու համար. սակայն ոես ֊ 
պուբլիկայում ճակնդեղի բերքր դգալի կերպով ցածր է միության ճակնդեղա

ցան շրջանների բերքից։
Ցածր բերք ստանալու հիմնական պատճառը ագրոտեխնիկական միջոցա

ռումների ոչ լրիվ կիրառումն ( և լիարժեք ցանքի բացակայությունը։
ՍՍՌ Միության առաջա վոր ճակնդեղագործների փորձը ցույց է տվել, որ 

կենսագործելով միչուրինյան ագրոբի ո f ո դիայի նվաճումներր' կարելի է ստա

նալ ճակնդեղի բարձր բերք։
Ռե ս պուբլի կա յի առաջավոր շատ ճակնդեղադործներ կիրս։ ռելո վ բարձր 

ադրոտեխնիկա, ստացել են ճա կն դե դի բարձր բերք։
1951 թվականին ճակնդեղի բարձր բերք ստացավ Հայկական ՍՍՌ Սպի

տակի շրջանի Սարահարթ գյուղի Չկալովի անվան կոլանտեսությունր. պ/անռվ 
նախատեսնված 9.460 ցենտների փոխարեն շաքարի գործարանին են Հանձ
նել 16.412 ցենտներ ճակնդեղ։

Յուրաքանչյուր հեկտարի միջին բերքը կազմում I, 380 ցենտներ։ Անցյալ 
տարվա 212 հազար ռուբլու վիմաց կոլտնտեսությունն այս տարի ստանուն կ 
380 հազար ռուբլի, որից ավելի քան 247 հազարը որպես սլարգև-հավելում

Նույն կոլտնտեսության օղակավարներ' Սավական Սիմոն յանի և Հայկա
կան ՍՍՌ֊ի Գերագույն Սովետի դե պուտ ա ս։ Նվարդ P արամյանի ամեն մի հեկ
տարից ստացած միջին բերքը կազմեց 430 ցենտներ: Այս տարի ճակնդեղի 
բարձր բերք ստացան նաև օղակավարներ' P. Փիլոյանր, P. 'եիդանյանր, Ա. P ո- 
թանջյան ր ։ Նույն շրջանի Խնղոյան դյուզի օղակավարուհի Ֆ. Գաբրի ելյանր, Ար- 
տագյուղի օղակավարուհի Հ. Սւնանյանր, Ն. Աբրահամյանը և 0. Հակոբյանը, 
որոնք յուրաքանչյուր հեկտարից ստացան 350 — 400 ց ճակնդեղի բերք։

Ռեսպուբլիկայում առաջավռր ճակնդեղագործների քանակը վերը հիշված 
թվարկումով չի սահմանափակվում։

Համառս տակի դրի առնենք այն միջոցառումները, ռրոնց կիր առմամբ օղա
կավարուհիներ P. Սիմոնյանր և Ն. -Pարամյանը ստացել են ճակնդեղի բարձր 
բերք։

Սարձր բերք ստանալու համար նրանք ճա կն դե ղին հատկացված հողը, պար
տադիր կարզո վ, աշնանը վարում են 30 Ulf - ի ց ոչ պակաս խորությամբ։

Խոր ցրտավարը, ինչպես հայտնի է, կարևոր միջոցառում է խոնավու
թյան, սննդանյութերի կուտակման և հետագա փխրեցման աշխա տ անքն երր 
հեշտացնեք ու համար։ Եթե ճակնդեղի ն ախ որդը հ ացահատիկա յին կուլտուրա
յով է զբաղված եւլել, նրանք կատարում են խ ո զան ա վ ար, որով կանխում են
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ջր/ւ գոլորշի աղումը հողից, ուժեղացնում' է օդաւիոէսւսնակությունը' հողի երե֊ 
սին թափված մոլախոտերի սերմերը վար ած ածկե լո վ, ծլման համար ն պաստա֊ 
վոր պայմաններ են ստեղծվում, հետագայում, ցրտավարի ժամանակ, նրանց 
հեշտությամբ ոչնչացնելու համար։ Նման միջոցառումների շնորհիւէ է, որ րնդ- 
հանրապես 11 արահարթի դաշտերում մոլախոտերը շատ քիչ են:

Ցրտւսւէարի տակ նրանք շւսղ են տալիււ հեկտարին 30 տոննա գոմաղբ: 
Գարնանային նախացանքային աշխատանքները սկսում' են վւսւլ, դաշտ ւչուրս 
գալու առաջին իսկ հնաբա վորությւսն դեսլքոււք:

Հողի մակերեսային շերտը փխրեցնելու, հողում խոնավությունր կուտա
կելու, աերացիոն ւղրոցեսները ո ւժ ե դա ցն ե լ ո ւ համար, աշնանից խոր ւԼարած 
հողը նրանք ւիոցխոււք են. իսկ քեշի ժամանակ կատարոււ)' են կրկնավար կուլ֊ 
տիվատորով։

կրկնավարի տակ շաղ են տալիս կոմբինացւէած հանքային ւզարարտա֊ 
նյութ' սուպերֆոսֆատ 1,5 ց, սելիտրա 1 (J, կալիական աղ 1 <J-

Pnւյuերը հա if աս ար խոնավություն ստանալու հաւէար' ցանքսից առաջ հո
ւլանաս ը հարթեցնում են: Հարթեցման այս կարևոր միջոցառում ր, ցւսվոք սրտի, 

շատ ճակնդեւլադործներ անուշադրության են մւստնում։ Ցանքսը կատարելուդ 
աուսջ նախօրոք ստուգում' են շարքւսցանը (ՍՏՆ֊ի գյուղատնտեսի հետ}, կար
գավորում՛ են այնպես, որպեսղի սերմի ս ահման ված նորման ցանւ[ի լ րի վ և 
2 — 3 ud խորությամբ։

/1 ակնգեղի հետցանքային մշակությունը նրանք սկսում' են այն ժամանակ, 
երբ շաբքերոււՏ՛ ծիլերը նոր են նշմարվում։ Շարովկան կատարում են 4 — 5 ’>d 

խորությամբ, ձեռքի հողուրագներով, ւլւլուշությամբ, որպեսղի մատղաշ ծիլերը 
ե նուրբ ջաքիլային տերևները չկոտրւէեն ։

Փխրեցնելով հողի վերին շերտը, ուժեղացնոււե են օդի մուտքը հողում, 
պայքարում են մոլախատերի և արմատակեր հիւէանդության դեմ, կանխում են 
խոնավության ավելորդ դոլորշիացումը։

Աշխատանքը կատարոււք են երեք աշխատանքային օրում, մինչև առաջին 
զույգ տերևների երևալը։ 0 արովկայից անմիջապես հետււ կատարում են նոս
րացում։ թնկ. րնկ. p. Սի մ ոն յւսն ը և Հ. -P արամյանը համոզվել են, որ ոչ մի աշ
խատանքի ուշացում ճակնդեղի բերքի վրա այնքան չի ազդում, որքան նոս
րացման ուշացու մը, որը խիստ վտանգաւէոր է ս։ սանձն ապես խիտ շարքերի 
դեպքում, երբ բույսերը լույսի ւղակաս են զգում։

Նոսրացումը կատարոււք են առաջի զույգ տերևների շրջան ում, հեռացնելով 
թու11 ե ավելորդ բույսերը, ստանում են ցանքսի այնսլիսի խտություն, որով 
լենացած բույսերը աճման և զարգացման լավագույն սլայմանների մեջ են դրր- 
վում։ Նոսրացումր կաս։արու։}' են մեկ անգամ', թողնելով բույսերի հեռավորու

թյունը 18 ud, բաց տեղերում կաւոարոււե են լրացուցիչ ցանքս թրջված սեր
մերով կամ սածիլում, որը կարևոր նշանակություն ունի լիարժեք ցանքս ստա- 
ն ալու համար։ Սածիլում կաւոարում են ուշ ցանքսերում։ Նոսրացման ժամա
նակ < ե ուս ց վե լիք բույս երր վւոքր ւինջերուէ շլխպիկթ օգնությւսմ'բ հողով հանում' 
են ու ամրացնոււե պատրաստած տեղում, ստուգման ժամանակ հեռացնում' են 
ավելորդ բույսերը, թողնելով մեկ առողջ բույս։ Այս ձևով կատարված սածի- 
լամբ, ասոււե է խ1 կ • "^արամյանը, ավելի հեշտ է կպչոււէ հողին, քան մեկ ա- 
սանձին բույսի սածիլումը։ Նոսրացումից հետո ճակնդեղի ւղլանտացիաներում' 
կատարոււ} են ստուդում, հեռացնում են աւէելորդ բույսերը, որոնք որևէ պատ
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ճառներով նոսրացման ժամանակ չեն հեռացվել կամ (է՜լևլ են ուշ։ Այս աշխա
տանքը վերջացնելուց հետո կուլտիվատորով կատարում են միջշա րքա յին 
ւիխրեցում, իսկ միջբույսային տարածություններում հողուրագներով։ Ալս 
ւիիւրեցմանր նրւսնք մեծ կարևորություն են տալիս, միաժամանակ ոչնչացնոււէ' 
են մոլախոտերը, արգելոււՏ’ ջրի մեծաբան ակ դո լո րշի ա ց ո ւ.մր, ուժեղացնում հո֊ 
էլի ջրաթաւիւսնցիկությունր, ծ ածկււււք սնուցման համար դրված պաըարտան լու֊ 
թերր և նպասւոոււք ակոսա լին ջրին։

Փխրեցում կատարոււք են 5 անդամ այնքան ժամանակ, մինչև որ դաշտը 
աղատ լ ին ի ւ!’ո լա ի։ ոտ եր ի ց , հո ղր լինի միշտ ։ի իւրուն վի ճ ա կո ււհ և տերևները 
ծածկեն միջշարքային տարածությունը։

0 քնելու/ ւիորձերից և իրենց անձնական դիտողություններից աււաջավււրնե ֊ 
րը նկատել են, որ սնուցւքսւն միջոցով տրված պարարտանյութը նկատելի կեր
պով բույսը ւիարթաւք ացնում և բերքը ա ւէհ լա ցն ո ււ)' Լ, ,1՚յդ պաւոճառով էլ 
նրանք բույսի վեդետացիայի ժամանակ տւսլիս են 2 անգամ սնուցում նոս
րացումից անմիջապես հետո և երրորդ ջրի ժամանակ։ Պ արարտանյութը Սա- 
խօրոք մանրացնում և հավասար շաււ են տալիս ւքիջշտրքային տարածություն ֊ 
ներում, որսլեսւլի այն չընկնի տերևների ‘/բա ե այրվածքներ չտա։

Մեկ հեկտարին տալիս են մեկ ցենտներ սե/իարա, ւեեկ և կես ցենտ- 
ներ կալիական աղ և մեկուկես ցենտներ սուպերֆոսֆատ։ Բերքատվության 
բա րձրա ցմ ւսն գործում նրւսնք աոանձին նշանակություն են սլալիս ոռոգմանր: 
Ջրում են ակււսներլւվ 5 — 6 սւնդսււհ: Ակոսները սլատրա ստ ու ւ1' են ջրելու նաիւօ 
րյակին 10—12 1111 խորությամբ։ Ջրելու ժամանակ հեւոևոււք են, որ ջուրը ա֊ 
կոսներու/ արադ, չհոսի, լավ ծծվի հուլի ւ)՝եջ։ Բերքա՚ւ ավաքր նրանք սկսոււք են 
հոկտեմբերից , ավարտում 15 — 20 աշխատանքային օրում, հոդից հանած ճսւ- 
կընդեղը նույն օրը մաքրում են և ուղարկում գործարան, տրանսպորտ/։ բացա
կայության դեպքում տեղաւ/որում և ծածկում տերևներով։ Տեղավորելիս հե- 
'ւադնու։!' են մանր, հիվանդ //. մեի։անիկական վնասվածք ունեցող ճակնդեղնե
րը, որււլես ոչ կոն ղի ց ի ոն ։ Նրանք երբեք չեն հանգստանում ձեռք բերած հաջո
ղությունն ե ր ո ։/։ Մտնելով սոցիալիստական մրցության մեջ, նրանք պարտա
վորվել են տալ հեկտարից 400 ցենտներ ճակնդեղի միջին բերք, այղ ւղարսւսւ- 
վորությունր կատարեցին ու գերս։ կատ արեցին ։

Ջնկ. ընկ. Բ. Սիմոնյանը 1։ Ն. -Բարամյանը հասել են ճակն դեղի բերքա
տվության բարձր արդյունքի, ամենօրյա դիտողությունների, կատարւսծ գործ
նական աշխատանքի և ձւէււան սե դոնում ա գրոտ եխնի կա կան տեսական դիսւե- 
յիքներ ձեռք բերելու շնորհիվ: Լինելու/ շրջանում առաջս։ վոր ճակնդեղագործ
ներ, նրանք ամեն տարի աւ/ելացնում են ճակնդեղի բ ե րքա տ վո լթյո ւն ր և գեըա- 
կատարում են վերցված պա ր տ ա վո րո ւթյունն ե րը։

Հայկական Ս Ս Ռ Գիտությունների ակադեմիայի
ք*ոէ լսելւի գենետիկայի ե սե/եկւյիայի ինստ ի աու ա Ս տ ացվ!., է 10 XI 1951
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В институтах отделений биологических 
и сельскохозяйственных наук

Опыт семинарских занятий

Семинарские занятия имеют большое значение в жизни научного 
коллектива. В настоящем сообщении рассказывается об опыте семинар
ских занятий в Институте генетики и селекции Академии наук Армян
ской ССР.Тематический план семинарских занятий составляется на каж
дые три месяца, из расчета в неделю одно занятие. За последние три 
месяца было проведено 12 занятий.Для занятий планируются темы, име
ющие общетеоретическое значение. Они отражают научно-исследова
тельский опыт отдельных лабораторий и ученых института. Участникам 
семинара заранее объявляются темы очередных занятий и списки 
рекомендуемой научной литературы. Все это приводит к тому, что 
участники семинара приходят на занятия подготовленными. Семинары 
вызывают большой интерес у научных работников. Часто возникают 
дискуссии по отдельным важным вопросам генетической теории. 
Такое активное обсуждение вопросов теории и практики научной 
работы способствует развитию критики и самокритики среди науч
ных работников. Семинары активизируют творческую атмосферу жиз
ни научного коллектива, способствуют научно-теоретическому росту 
кадров и улучшению научной работы всего коллектива.

Действительный член Академии наук Арм. ССР В. О. Гулканян 
сделал доклад на тему „Возрастная депрессия у гибридов пшениц". 
На основании многолетних данных он показал, что в некоторых слу
чаях при гибридизации растений в зависимости от биологических 
особенностей родительских форм появляются депрессивные, мало
жизненные организмы. В свете мичуринской теории он объяснил воз
никновение таких депрессивных организмов. В настоящее время ученый 
углубляет свои работы по изучению причин и природы возникнове
ния подобных организмов и выработке биологических способов под
нятия у них жизненности.

Интересным было сообщение кандидата биологических наук 
А. К. Минасян „О современном состоянии учения о видообразовании 
у растений". Проблема видообразования является, как известно, од
ной из старейших проблем биологии. Этот вопрос имеет большое 
практическое значение и велико его принципиальное значение для 
теоретической биологии. Рассказав об отличительных особенностях 
различных теорий видообразования, возникших в предшествующие 
периоды истории биологии, тов. Минасян показала их серьезные 
научные пороки и недостатки. Теория Линея была насквозь идеали
стической и метафизической. „Видов существует столько, сколько
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их создал бог". Теория Де-Фриза —„мутационная теория" совершен 
но игнорировала практику видообразования в истории земледелия и 
также исходила из ненаучного положения о возникновении новых 
видов без причин, без предистории и вне всякой связи с условиями 
существования видов. Идеалистическая природа этой „теории" оче
видна. Бесплодный менделизм-морганизм не смог создать теорию ви
дообразования. Он целиком воспринял антинаучную „мутационную 
теорию".

Только мичуринская теория видообразования является последо
вательно материалистической теорией. Опираясь на длительную 
практику видообразования, она исходит из научного принципа един
ства организма и среды, признает реальность видов, историчность их 
происхождения и устанавливает значение измененных условий жизни 
для видообразования.

Ценным вкладом в мичуринскую теорию явилась работа акад. 
Т. Д. Лысенко „Новое в науке о биологическом виде".

На семинаре были приведены данные из опытов по видообразо
ванию, проводимых в Институте генетики и селекции.

Большое внимание привлекает в настоящее время в генетике 
исследование природы оплодотворения и зависимость от этого „основ
ного процесса", как его характеризует академик Т. Д. Лысенко,— 
важнейших особенностей организмов—их жизненности и наследствен
ности. Этому вопросу на семинарских занятиях были посвящены 
сообщения научного сотрудника института Э. Г. Кочарян „О насле
довании признаков у растений при опылении смесью пыльцы", аспи
рантки Н. С. Саркисян -„Об ослаблении депрессии при узкокровном 
воспроизведении". Этому же вопросу было посвящено занятие семи
нара, проведенное совместное коллективом Института фитопатологии 
и зоологии Академии наук Армянской ССР. Занятие проводил кан
дидат биологических наук С. М. Саркисян, сделавший сообщение 
„О явлениях полового ментора у животных". Все эти занятия семи
нара были посвящены разбору теоретического и экспериментального 
материала по управлению процессами наследственности и жизненности 
через направленное изменение оплодотворения у растений и живот
ных. Были изложены теоретические основы материалистической тео
рии жизненности, разрабатываемой в советской биологии акад. Т, Д. 
Лысенко и другими учеными и продемонстрированы опытные мате
риалы, накопившиеся в лабораториях институтов.

Сообщение Э. Г. Кочарян показало перспективность метода опы
ления смесью пыльцы для направленного формирования признаков 
наследственности у растений. Материалами обстоятельного исследо
вания природы депрессии при узкокровном воспроизведении. Н. С. 
Саркисян показала, что в настоящее время уже можно получить при 
узкородственном воспроизведении не только такие организмы, у ко
торых не было бы депрессии при этом способе воспроизведения, но 
и такие, которые по своей жизненности превосходили бы жизнен
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ность растений, возникших от скрещивания. Научная и практическая 
ценность таких исследований очевидна. Материалы о действии поло
вого ментора у животных были приведены в сообщении С. М. Сар
кисяна.

Мы здесь привели лишь некоторые примеры, характеризующие 
тематику семинарских занятий в Институте генетики и селекции.

Семинарские занятия еще имеют ряд существенных недостатков. 
Их следует устранить. Следует организовать работу так, чтобы 
как можно большее количество научных работников привлекать к 
обсуждению основных вопросов тематики занятий. Это в первую 
очередь относится к молодым научным работникам и аспирантам.

Семинарские занятия —важное мероприятие для жизни каждого 
научного коллектива. Нужно тщательно следить за опытом работы 
семинаров и всемерно помогать институтам в осуществлении этого 
важного средства, способствующего поддержанию высокой творче
ской атмосферы в коллективах институтов.

Было бы желательно, чтобы бюро отделений биологических и 
сельскохозяйственных наук после соответствующего изучения вопро
са, обобщили бы опыт семинарских занятий в институтах отделений.

О. Г.
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