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С. К. Карапетян.
действительный член Академии наук Армянской ССР

Порождение лещины (СогуШз ауеИапа Ь.) 
грабом (Сагр1пиз саисазкиз А. grossl^)

Утвердив в биологической науке прогрессивную материалистическую 
корню происхождения одних органических форм из других. Дарвин 
однако не смог преодолеть плоский эволюционизм, согласно которому 
развитие органической природы сводится лишь к одним постепенным 
количественным изменениям. Идею резкого, прерывистого перехода коли
чественных изменений в новые качественные изменения или перехода 
одного качественного состояния з другое, зарождения нового, как резуль
тат борьбы этих разнокачественных начал,—Дарвин не смог постигнуть.

Столкнувшись с явным противоречием между положением эволю
ционной теории о непрерывности цели переходов из одних форм (видов) 
в другие и отсутствием в природе этих промежуточных форм звеньев 
единой пени. Дарвин принял реакционную схему Мальтуса о внутривидо
вой борьбе, в результате которой, якобы, выпали менее приспособленные 
промежуточные формы. Построенная Дарииным на этой основе чеорня 
дивергенции, т. е. расхождения признаков в течение многих десятиле
тий, завуалировала эту образовавшуюся брешь.

Если бы на самом деле в природе существовали так называемые про
межуточные формы, выпавшие в результате внутривидовой борьбы, то 
палеонтологи должны были бы обнаружить их и тем самым восстановить 
«непрерывный ряд». Но палеонтологи их не находили, а не находили 
потому, что их в природе нет и не было.

Объяснение закономерностей развития органического мира лженауч
ной теорией Мальтуса неизбежно привело Дарвина к .другим ошибкам, 
•в том числе к отрицанию различия между видом и разновидностью, т. е. 
по существу к отрицанию того, что в природе реально существуют био
логические виды: «. .термин «вид»,—писал он,—я считаю совершенно 
произвольным, придуманным ради удобства, для обозначения группы 
Особей, близко между собой схожих я существенно не отличающихся от 
термина «разновидность» [3].

В действительности же в природе виды существуют реально, а не 
ради удобства систематиков; между ними существуют относительные, но 
вполне определенные грани, видовые различия. Верным критерием раз
личия видов служит, в частности, их нескрсщиваемость между собой в 
Обычных для них условиях жизни или бесплодность потомства при 
скрещивании.
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Основываясь на марксистской теории познания, на диалектическом 
материализме, развитом и поднятом трудами товарища (лалииа на новую 
ступень, советский творческий дарвинизм мичуринская биология—лает 
единственно правильное научное определение понятию вид.

Крупным вкладом в науку о биологическом виде является разрабо
танная академиком Т. Д. Лысенко новая теория видообразования.

Лио.—па определению Т- Л. Лысенко. это особенное каче
ственно-определенное состояние живы а форм материи. Сущест- 
венной характерной чертой видов растений. чсивоп1ных и микро
организмов являются определенные внутривидовые взаимоотноше
ния между индивидуума ни. .Эти внутривидовые взаимоотношенн .՛ 
качественно отличны от взаимоотношений между иниивидуумами 
разных видов. Поэтому качественное отличие внутривидовых взаи
моотношений от межвидовых взаимоотношений является Одним 
из важнейших критериев для различения видовых форм от разно
видностей" /■//.

В свете этого положения мичуринской биологии совершенно не убе
дительно утверждение эволюционистов о том, что разновидность есть 
зачинающийся вид. а вид—резко выраженная разновидность.

Мичуринская биология разновидности рассматривает как форму 
существования данного вида, а не как ступеньки превращения в другой 
вид Исключительно важное методологическое значение имеет положение 
Т. Д. Лысенко о том. что понятие вид в биологической науке принци
пиально отличается от других ботанических и зоологических понятий, 
таких, как род, семейство и т. п.; «...понятие , р од в ботанике и зоологии 
соответствует не обычным родственным связям, таким, как -внутривидо
вые, а говори! только о непосредственной связи происхождения видов 
одного и того же рода. Понятие род должно характеризовать морфо
логически сходные, качественно отличные одни от других виды» [4].

Сталкиваясь с фактами внезапного появления новых форм жизни - 
в природе. Дарвин пытался объяснить это несовершенством геологиче
ской летописи отдаленных периодов истории земли, б результате чего, 
якобы, и не обнаруживаются промежуточные, переходные формы.

В «.Происхождении видон» он говорит: «Одна только категория 
фактов, а именно, внезапное .появление новых форм жизни, отличаю
щихся <»1 остальных в наших геологических формациях, с первого 
валяла, как будто поддерживает это предположение о внезапной измен- 
чньосги, :ю убедительность этих свидетельств зависит исключительно ■«. . 
степени совершенства геологической летописи, касающейся отдаленных 
периодов истории земли. Если эта летопись гак отрывочна, как утвер
ждают многие геологи, то нет ничего удивительного, что многие формы 
нам представляются развившимися внезапно» [3].

В противоположность отрицанию Дарзнным возможности внезапной 
изменчивости в природе марксистская научная диалектика на основании 
иромногз количества фактов как из области развития органического 
МЙра, так и из истории общеегвенног•> развития утверждает, что процесс 



Порождение лещины грабом 5

развития представляет собой «...нс как простой процесс роста, где коли
чественные изменения не ведут к качественным изменениям, а как такое 
развитие, которое переходит от незначительных и скрытых количествен
ных изменений к изменениям качественным, где качественные изменения 
наступают ьч постепенно, а быстро, внезапно, в виде скачкообразно։ о 
перехода от одного состояния к другому состоянию, наступают не слу
чайно, а закономерно, наступают в результате накопления незаметных 
и постепенных количественных изменений» [2].

Исходя из этих позиций ленинско-сталинской теории познания, акал 
Т. Д. Лысенко выдвинул новое диалектико-материалистическое положе 
иие о биологическом виде.

Краеугольным камнем новфй теории Т. Д. Лысенко о биологическом 
виде является .положение о порождении одних видов другими в резуль
тате изменения условий жизни растений и животных, в результате изме
нения типа обмена веществ в процессе развития организмов, которое 
страгивает их видовую специфику, сложившуюся в процессе форме 

образования н межвидовых взаимоотношений. Изменение условий внеш
ней среды рано или поздно изменяет тип обмена, следовательно, и видо
вую специфику данных организмов. Таким образом, одни виды порож
дают другие.

.Под воздействием изменившихся условий, ставших неблаго
приятными для природы (наслеоственности) организмов, произра
стающих здесь видов растений, в теле организмов :>тих видов за- 
рождаются, формируются зачатки тела других видов, более со
ответствующих изменившимся условиям внешней среды" [4J (Под
черкнуто нами—С. К.).

За последние годы накоплен довольно богатый фактический мате
риал подтверждающий порождение одних видов растений другими.

Путем изменения условий внешней среды—подзимнего посева .уда
лось твердую 38-хромцеииную лшенину Triticum durum за два-три по
коления превратить в совершенно другой вид Triticum vulgare.

Научные работники, агрономы и студенты обнаружили на нолях 
разных предгорных районов, особенно .и районах Закавказья и Дагестана, 
зерна ржи в колосьях твердых и мягких пшениц. В метелке овса Avena 
Saliva были о5нар\ жены единичные зерна другого вида из того же 
роду Avena fat из.

Эти факты, а также эксперименты, проведенные в различных науч
ных учреждениях, с несомненностью подтверждают возможность порож
дений "дипми видами растительных форм других видов.

» « «
Настоящая статья посвящена описанию обнаруженного нами в при

родных условиях факта порождения лещины (Corylus avellana I. i 
грабом (Carpinus caucasicus A. grossh» Эти древесные породы, как 
известно, представляют собой разные ботанические роды, принадлежа
щие к одному и т- му же семейству лещинных—Corylaceae.
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В 1949 году летом в лесу, расположенном недалеко от г. Дилнжана 
(Армянская ССР), работники лесничества обратили мое внимание на 
дерево, состоящее из двух совершенно различных пород—граба и лещи
ны—и высказали предположение, что здесь произошло срастание двух 
разнопородных деревьев. Однако наблюдения за этим дереном в течение 
ряда лег и микроскопическое исследование древесины грава и лещины 
фивели нас к убеждению, что мы имеем дело с фактом порождения 
одного растительного вида другим, •: именно, порождения лещины гра
бом. Как известно, эти виды принадлежат к разным ботаническим родам. 
Ниже приводим некоторые экологические и таксационные данные о 
граб-лещнне.

Дерево находится в квартал-.- № 17 Цилнжанского лесничества мдш»- 
пменпого лесхоза в Армянской ССР. Квартал № 17 расположен па север
ном склоне хребта «Крча-бяш» и правом берегу. реки Акстафа. Господ
ствующее насаждение в этом участке леса грабовое с прм.меСью от 20 
до 50 процентов бука, клена, карагача, липы и ясеня. Из кустарников 
преобладают боярышник, лещина, шиповник, смородина г. бузина.

В травянистом покрове преобладают папоротник, злаки, бобовые, 
конский щавель и другие широколиственные травы. Почва—суiлипок 
средней мощности. Крутизна склонов 15 35п. Средняя полнота и ■ суж
дений 0,5 (0,4—0,6). Диаметр деревьев 30—35 см,-высота 15- 26 метро? 
Средний возраст 100—120 лет.

Возраст основного материнского дерева граба—примерно 70 лет. 
высота 15 метров, диаметр ствола на высоте 2 метров 39 см. обхват 
на тон же высоте 117 ем. На высоте 3 метров от земли i западной 
стороны ствола граба выросла ветка лещины, к<уго.рую мы назвали пра
вой веткой. На том же уровне, ко с противоположной восточной стороны 
стг.сла граба, выросла другая левая ветка лещины. Возраст правой ветки 
примерно 25—30 лет. диаметр у основания 21 см, обхват 64 см, общая 
длина 7 метров. Возраст левой ветки 20 лет. диаметр л основания 
10 см. обхват 32 см, общая длина 4 метра (рис. 1, 2, 3, 4. 5).

Порожденная грабом лещина почти ничем не отличается от обычной 
лесной лещины, если нс считать несколько уменьшенных размер՝>з 
листьев. Как правая, так и левая ветки лещины нормально цветут и дают 
обычные плоды-орешки, ничем абсолютно нс отличающиеся от плодов 
обычной весной лещины—ни по размерам, ни ио форме, ни по вкусу 
(рис. 5)

.Мик рос коническое исследование древесины граб-лещины, взятой и՝ 
разных частей дерева, показало, что строение древесины, взятой из ство
ла граба, как до места образования лещины, так и выше этой точки, 
представляет собой типичную грабовую древесину: она состоит из сосу
дов, трахеид, волокнистых трахеид, гяжевой и лучевой паренхимы. Все 
сосуды одного тина: членики короткие, диаметры сосудов малой или 
средней величины, стенки тонкие, перфорации простые, межсосудистая 
поровость очередная, поры крупные (рис. 6, 7, 8).
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Рис» ]. Материнское дерево граб. На высоте 3 метр.тв 
неправо и нд.тево отходят вс-ьы лещины.

Строение древесины, взятой как с правой, так и с левой веток лещи
ны, является типичным дли Согу1ив яу’еПапа и отличается от строения 
древесины Сагр|'пи$ саисавтечв наличием лестничных перфораций и 
гетерогенностью лучей. Оба эти признака, столь характерные для древе 
сивы лещины, ясно выражены на снимках 9. 10, II, 12. Чтобы выяснить, 
как изменилась структура древесной ткани на границе перехода граба 
лещину, т. с на линии контакта тканей двух пород, нами были взяты



Нис 2. Слева облнетвейная ветка 
граба: трава ветка лещины. Обе 

ветки с дерееа. изображенного ил рис 1.

'•нс. 3. Об и-ст ментам легка 
обыкновенной .՝стт»м.

Рис. I. Облиственная ветка 
< йыкнипенвог>> граба.



Порождение лгшины грабом о

образцы древесины у самой границы наплыва—образования веток лещи
ны с охватом ткани как граба, так и лещины. Анализ показал наличие 
четкой границы между анатомическим строением древесины н явную 
։чметнл1сску|<՝ р;։зн-»кач«.ч ни?нь*.ч-ть тканей двух самостоятельных видов* 
(рис 13).

Рис. «'решки. собранные՛ п 194) гаду с вегок лещины на 
(рдбоноч дереве.

Поиски переходных форм тканей (нечто среднее между грабом и 
.ч-щниой) оказались тщетными. Микроскопический анализ материала не 
оставляет сомнений в том. чт. ■ промежуточных тканей нет. а имеются 
клетки и ткани граба и лещины и что новообразование произошло путем 
резкого прерывистого перехода постепенно накопленных количественных 
изменений одной растительной формы а другую, качественно новую 
форму. В этом переходе решающ) и роль играет изменение типа обмена 
под воздействием комплекса условий внешней среды. Возникая в недрах 
старого вида, новое качественное изменение завершается прерывистым 
развитием, что приводит к образованию новой формы, нового вида (см. 
(.'нс. И—схема дерева).

Некоторые спепиалнеты. увидев описываемое дерево, скептически 
• тнеелнеь к нашим выводам о том. здесь произошло порождение 
одним видом другого вида. Они более склонны считать, что срослись 
два дерева—граб и лещина. Одако все поиски вокруг граба-лещины 
в радиусе кескал֊г.их десятков негр ■՛; не обнаружШШ НН одного дерева 
лещИнм - пн пней лещины. Таким образом, полностью исклю
чается ֊предположение о сращивании двух разнородных деревьев. Другие 
выскйзь :и1лн пре лшдл •женнс об искусственной прививке лещины пп гра- 
Сю. Однако рашюл^жеине новообразованных веток лещины из самом 
ег.и.'и՝ ;*рпбл на высоте 3 метров. отсутствие каких-либо следов и при- 
тнаюш и. к ной или естественной прививки, с одной ֊юроиы, и

Поль чуясь случаем. прНшню ' шо.-.лрноегь .тле. лабораторией анатомии 
раггеинП Ишнп՛-:а чаинки ДИ Лрм ССР пр»!՛. А. Л. Яисико-Хмолсоскому и 
его сотрудникам, мп.чрмс лийнмио nkiiti.tiiii.Tit микроскопические анализы лре- 
1П!СН1114 оНмг'.!»1дсмог.| лсрсгд сраб.асщипм.



Рис. 7. Древесина грабь. изображу- 
ного н.| риг. |. Радиальный срез; 

видны простые перфорации.

Ряс. 6. Древесина граба, изображен
ного на рис. I. Поперечный срез.

Рис. 8. Древесина граба, изображен
ного на рис. I. Таигенталъный срез; 

видны гомогенные лучи.

Рис. 9 Древесина лещины <: правой 
ветки, растущей пл стволе граба.

Радиальный срез; видны лестничные 
перфорации.



Рис. 10. Древесина лещины с правой 
ветки, растущей на стволе граба; 

пианы гетерогенные лучи.

Рис. II. Древесина лещины с правой 
сетки, растущей на стволе граба, изоб

ражённого на рисунке 1.

Рис. 12. Древесина лещины с левой 
ветки, растущей на стволе граба. Рис. 13. С।роение древесины ткани в 

листе контакта граба и лещины.
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1,2.,^ старые. пни г&аиа 4,3 лещина • о кснгпакгпн&з ли- 
ние псреоМ&а гра&> б лещину; 7 нсцпль'о методу 
ъву&з Зегп/'сами лещина' - л&^ина.

Ряс. II Схема дерева граб-лстина.

резко-.- видовое различие между грабом и лещиной, с другой стороны, 
делают совершенно очевидным несостоятельность такого утверждения. 
Все подобные предположения являются в данном случае неизбежным, 
следствием непризнания возможности порождения одними видами ра
стительных форм других видов.



Порождение лещины грабом 13

Диалектическое учение, учение Ленина-Сталина о появлении нового 
в недрах старого, о борьбе нового со старым за свое становление, о пре
рывистом переходе постепенных количественных изменений в новое каче
ственное изменение, дает ключ к пониманию законов природы, законов 
< .тинства прерывности и непрерывности .в природе.

В свете этого учения становится очевидным несостоятельность тео
рии Дарвина о сплошной непрерывной линии эволюции, ьа основе только 
количественных изменений, т. е. путем односторонней плоской эволюции.

Солидаризируясь е леибницианским принципом \atura поп (асН 
5а1!ип1 («природа и» делает скачков»), Дарвин нс смог постигнуть 
диалектические законы развития органического мира, он остался на 
позициях плоской, только постеленной эволюции. В седьмой главе 
«■Происхождение видов» Дарвин писал: «На основании теории естествен- 
н՛ го отбора мы ясно понимаем—почему естественный отбор действуем 
только пользуясь каждым слабым последовательным отклонением;

никогда не может делать внезапных больших скачков, а всегда 
надвигается короткими, но верными, хотя и медленными, шагами" [3] 
(Подчеркнуто нами С. К.).

Мичуринская биология—творческий советский дарвинизм—реши
тельно опровергает это положение Дарвина.

Внезапные переходы или резкие повороты от одного направления 
н течение процесса к другому в природе также закономерны, как и 
постепенные изменения в одном и том же направлении.

Решающими факторами изменения существующих и появления но
вых форм растений и животных являются условия внешней среды, .усло
вия литания н тип обмена. «Первопричиной появления одних видов от 
других, так же как и первопричиной появлении внутривидового разно
образия форм, является изменение условий жизни растений и животных, 
изменение типа обмена веществ. Зарождение и развитие новых видов 
связано с такими изменениями типа обмена веществ в процессе развития 
организмов, которые затрагивают их видовую специфику» |4]. Пример, 
описанный в настоящей статье, служит подтверждением этого положения 
мичуринской биологии.

Поступило 23 IX 1952
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Е. П. Браславская

Деление как источник возникновения новых рас 
и видов микроорганизмов

О. Б. Лепешинская по-новому поставила вопрос о делении клеток. 
Ее мысли о разнокачественное™ возникающих при делении клеток стоят 
в тесной связи с учением о возникновении клеток из неклеточного живого 
вещества: «...всякая клетка, говорит О. В. .Лепешинская [14]. -начинает 
свой онтогенез с протоплазмы... повторяя свой филогенез...» (стр. 39), 
иначе говоря, клетка начинает свой онтогенез с недиференцированного 
живого вещества, поскольку вовремя кариокинеза, во время зарождения 
нотой клетки из старой, нет дифференцированного ядра, в материнской 
клетке происходят глубокие превращения.

«Материнская клетка,—говорит О. Б. Лепешинская в другом месте, 
дает одну дочернюю... и продолжает существовать как материнская, 
качественно отличная от дочерней» (стр. 38).

Эти высказывания О. Б. Лепешинской о неравноценности двух кле- 
гок, возникших при митозе, помогают глубже понять многие явления. 
Они проливают свет на цитологическую сторону процесса возникновения 
глубоких стадийных изменений, происходящих в точке роста растений. 
<В точке роста идет не только рост живой массы растений, выражающий
ся морфологически в увеличении количества клеток, но происходит и 
накопление незаметных количественных изменений, приводящих к ко
ренным качественным изменениям. Каждая новая клетка, возникающая 
в кариокинезе, будет отличаться от клетки предыдущего поколения— 
своей материнской клетки: она будет ближе к завершению текущей ста
дии развития, к переходу на новую стадию развития. Таким образом, в 
процессе стадийного развития формируется разнокачественность клеток 
конуса нарастания стебля» (К. 10. Кострюковз [11])-

Высказывания Лепешинской о неравноценности возникших при деле 
нии клеток направляют по новому пути цитологическое исследование 
развития многоклеточных организмов. Работы Черноярова [20], Кострю- 
ковой [6—II] дают анализ взаимоотношений клеток, возникающих в 
последовательных делениях. Эти работы, а также работы их учеников 
|2, 3, 4], показывают, как в результате разнокачественного деления одной 
начальной клетки возникает сложная дкференп кровка развивающегося 
многоклетОчного тела.

Мои наблюдения касаются размножения (деления) некоторых одно
клеточных микроорганизмов—эвглен (эвглена г.рацилис и эвглена гени- 
кулята)—представляющих значительный интерес по ряду особенностей.

С теоретической стороны они заслуживают внимания благодаря
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тому, что многие виды эвглен относительно быстро изменяю! свою при
роду под воздействием условий жизни и являются благодарным мате
риалом для изучения направленного воздействия среды.

Эвглены, зеленые жгутиковые, занимают промежуточное положение 
между растительным и животным миром, примыкая. • л:гзк<։. по своим 
биологическим особенностям ближе к растениям.

Мнкрофото. 1. Эвглена грапидис из грех неделькой культуры на бульоне 
перед началом деления (рядом не делящиеся особи)* Об. 9<>, ок.

10 Цейсса (отпечаток увеличен в 2,5 рала).

Эвглены представляют и известный практический интерес: они. как 
и мнОгче другие зеленые микроорганизмы, являются, благодаря особен
ностям своего питания, показателями загрязнения водоемов. Многие 
почвенные эвглены, как и другие зеленые микроорганизмы, связаны в 
своем обмене веществ с почвенными бактериями, участвуя таким обра
зом в увеличении плодородия почвы*

Эвгленам свойственны разные способы деления —в вытянутом, 
у тлинеяно-подвижном и в закругленном состоянии.

При наблюдении in vivo молодых культур в жидкой среде можно 
проследить деление в подвижном, вытянутом состоянии.

Перед делением поступательные движения эвглены сильно замед
ляются, и она переходит к слабой, но не прекращающейся метаболии, 
сохраняя вытянутую форму тела. В это время эвглена отличается от 
н.'делящейся значительно большей толщиной и несколько меньшей дли
ной. Особенно расширена передняя часть (микрофото I). в которой 
происходят неразличимые на живом объекте внутренние изменения. 
Большое количество парамилона затемняет, особенно вначале, картину 
цитологических изменений.

’ Уже давно Известил евл.ч!. между обогащением почвы соединениями азота 
при помощи азо1 фиксирующих бакюриб и наличием зеленых микроорганизмов, 
накопляющих в почве органические соединения.
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Постепенно в передней части тела становятся ясно видимыми два 
светлых пятна, соответствующие двум ядрам (рис. 2). Затем движения 
внезапно резко усиливаются. Эвглена энергично метаболирует в течение 
всего дальнейшего деления, принимая подчас амебоидную форму; 3 че
редуй части, благодаря постепенному исчезновению парамилона, ясне 
вырисовываются две воронки, две стигмы, два резервуара; оба ядра 
лежат вначале у самого резервуара. Постепенно при беспрерывных 
энергичных переливаниях, переворачиваниях всей делящейся эвглены, 
возникают две новые особи, которые непрерывно метабол и ру ют. то сжи
маясь, то раздуваясь, двигаясь в разные стороны в разных плоскостях, 
не уходя, однако, из ноля зрения .микроскопа. Как видно из рис. 3 8. 
движения обеих возникающих особей совершенно не согласованы.

Энергичные движения делящейся эвглены резко отличаются от спо
койного, как бы ввинчивающегося в воду поступательного движения, 
обычно свойственного неделяшнмся. Одно это изменение движения, 
связанное с морфологическими преобразованиями, свидетельствует о 
значительном изменении всего внутреннего состояния эвглены, ее обмена 
веществ во время деления.

От момента начала деления до полного отделения друг от друча 
двух особей проходит в разных случаях, даже в одной и той же клоповой 
культуре, различное время- от I до 3 часов.

К концу деления .микроорганизмы «успокаиваются», их движения 
замедляются и, по окончанию деления, они еще долго лежат, часто 
соединенные задними, прозрачными концами, слабо метабол ир'уя (>ис. 
9, 10, 11).

Б это время, а иногда еще и до окончательного отделения, из воро
нок появляются маленькие, вначале неподвижные жгутики; большей 
частью они появляются неодновременно у обоих возникших эвглен.

В некоторых случаях можно наблюдать и поступательные движения 
еще соединенных задними концами, часто расположенных в одну линии՛ 
эвглен, двигающихся в сторону ранее развившейся белее крупной 
(рве. И).

После окончательного разделения эвглены иногда лежат несколько 
часов, как бы отдыхая. Иногда они уплывают через два-четыре часа, 
большей частью неодновременно. Во время этого «отдыха» можно видеть 
постепенное удлинение жгутиков часто ясно неравной длины (рис. 9. 
10, И). Жгутики сперва периодически вздрагивают, а затем начинают 
вргшаться Так же вздрагивает часто и вся эвглена, затем начинает 
вертеться вокруг своей осн и уплывает. Очень часто обе возникшие эвгле
ны неодинакового размера: эти различия могут быть довольно значи
тельны.

Через некоторое время в связи с изменением условий (вследствие 
накопления в среде продуктов обмена) эвглены начинают закругляться, 
переходя в сферические делящиеся формы--в пальмеллевидное состоя
ние. Переход этот совершается в основном таким образом: эвглены 
заползают в гущу бактерий пли г^1։б.ои тыщдчала делятся в подвижном 
Известия V, №11—2 ' Ли, ч 
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состоянии. Затем они начинают постепенно сокращаться, укорачиваться, 
приобретая при этом разнообразную форму—овальную, грушевидную, 
лимоновидную, более или менее вытянутую (рис. 12). Вокруг них начи
нает выделяться слизь, они зсе более закругляются, образуя сплошные 
пленки все медленнее и медленнее метаболизирующих эвглен и перехо
дят к иному способу деления, к иной форме развития.

Рис. 2. Эвглена грани.։։։։- перед началом деления (такая же культура). 
Рис. 3 8. Разные этапы деления эвглены грани.тис. в свободно подвижном 
состоянии. Рис. 9 — 11. Неодинаковые эвглены, возникшие в результате лслс- 
яия. Рис. 12. Переход от свободно-подвижно։ осостонкий к пальмеллевидному.

Рисунки I 12 сделаны < живых объектов, без рисов, аппарата.

Часто в таких окруженных слизью сферах ясно видно деление на 
две полусферы, плотно прилегающие друг к другу своими, сперва упло
щенными сторонами (рис. 13). Постепенно они отходят друг от друга, 
находясь в общем студне, и принимают форму сфер (рис. 14). Часто, 
вскоре после небольшого периода развития и роста, наступает следую
щее деление. В таких случаях в обшей студенистой обвертке заключены 
по 3 пли пс I эвглены. Наличие, в таких случаях грех организмов пред
ставляет значительный интерес, гак как оно говорит о неодновременном 
делении, следовательно, о неоднородном развитии двух вторично деля
щихся эвглен (рис. 13).

Неравное деление наблюдается в пальмеллевидном состоянии часто
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еще резче, чем в подвижном (микрофото 15 и 16). Показанное на рис. 17 
деление можно назвать почкованием. Это неравное деление ведет к боль
ному разнообразию размеров пальмелла, колеблющемуся в одной куль
туре от 10 до 33 ц в диаметре и больше. Размах колебаний часто пре 
выша^т наблюдаемое при делении в вытянутом состоянии: колебания 
размеров эвглена грацилис в вытянуто-,подвижном состоянии достигают 
в одной и той же клоповой культуре различий от 75 до 105 ц.

Рисунки 13 к II. Пальмеллевидное состояние трехмесячной культуры из 
бульоне. Зарис при помощи рисов, аппарата, при об. 90. ок. 10 Цейссз.

Микрофото 15, Неравное деление в 
па 'н.меллевидном состоянии. Годова 
лая пальмелла эвглена гранилис на 

бульоне, об. 90, ок. 10 Цейсса.

Микрофото 10 Та же культура. Бро
сается в глаза значиюльиое различие в 
размерах закругленных эвглен, а также 
неравное и неодновременное деление 
Хорошо видны студенистые обвертки, 

об. 10, ок. 10 Ценсса.

В некоторых* случаях в сравнительно молодой культуре можно ви
деть. особенно ко ночам, что одна или обе сферические эвглены более 
или менее вытягиваются и уплывают (обычно р а з и о в р е м е н н о). 
прорвав при этом еще нс плотную, расплывающуюся студен петую обверт
ку (рис. 18). 1

Это выплывание из студня наблюдается только на первых этапах 
перехода в пальмеллевидное состояние, затем, наряду с уже описанным 
(Постепенным изменением формы тела, прекращается выход из обверток, 
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к деление в более старой культуре совершается без описанных времен
ных переходов в вытянутую подвижную форму.

Итак, .при разных способах деления—и в закругленном и в вытяну 
том состоянии часто можно наблюдать ясно выраженные морфологи
ческие отличия между двумя особями- -материнской и дочерней.

Такие различия между эвгленами не всегда можно констатировать- -! 
тотчас после любого деления, однако, накопляясь в последовательном 
ряду развивающихся микроорганизмов, незаметные мелкие изменения 
чаете- ведут к весьма значительным различиям.

Одним из проявлений таких различий является широко известный 
факт довольно резких колебаний размеров в клоновых культурах.

Однако эти видимые изменения не связывались с глубокими биоло
гическими различиями между возникающими особями, и потому подоб
ные факты не останавливали на себе внимания;

Широко известны также значительные различия в клоновых куль
турах между разными особями эвглен (и других зеленых микроорганиз
мов) и по форме тела, н по количеству хроматофоров, их форме и распо
ложению, по строению пиреноидов, парамилоновых зерен и других 
органоидов.

11еобходимо подчеркнуть, что все изменения идут в развивающихся 
(стареющих) культурах не в одном темпе. Не только в культурах, по
ставленных в совершенно одинаковые условия и на одном посевном 
материале, но в одной и той же клоповой культуре можно видеть одно
временно эвглен, сохраняющих форму типичную для молодых культур՛ 
(рис, 13) и особи в разной степени, изменившие свою форму и размеры, 
принявшие вид свойственный старым культурам (рис. 20’).

Следует также отметить среди бульонных культур, отсеянных из 
одного ч того же культурального материала, появление отдельных особей, 
а иногда а целых культур, отличающихся своеобразием формы тела 
и другими особенностями. На рис. 21 изображена эвглена одной из 
культур, в которой большая часть особей отличалась такими особенно
стями: форма тела характеризовалась своеобразным расширением в 
перстней грети и резко выраженным закруглением заднего конца. Рас
пределение парамилоновых зерен было также необычным: они скопля
лись г. передней части тела между ядром и резервуаром; обычно пара- 
мнлоновые зерна более или менее равномерно распределены по всему 
телу и впереди и позади ядра, как видно из рис. 19.

О различиях особей свидетельствуют и мои наблюдения над разной 
скоростью и разным характером передвижения жгутиконосной формы 
эвглены грапилне. Скорость движения разных особей часто весьма 
различна в одной и той же культуре.

♦ По мере старения культур эвглены грацилис уменьшаются размеры ее 
тела (до 30 мккр алиям), цилиндрическая Форма тела приближается к грушевид
ной. Задний конец тела в старых культурах закругляется (в молодых имеется ясно 
выраженное заострение заднего конца). Хроматофиры значительно сокращаются и 
по размерам и но числу, бледнеют; зерна парамклона увеличиваются в количестве 
и становятся более крупными.
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Особенного внимания заслуживает необычный для эвглен характер 
плавательного движения, появлявшийся у отдельных особей, а затем п 
у целых культур. Вместо типичного для жгутиконосной эвглены ротиру
ющего «:>?инчивания» в воду появлялось своеобразное покачивание во
круг длинной оси. При этом удлиненная часть переднего конца гола, 
•ног-рая показана ”а рис. 19 и имеет вид «носика», обращена большей

Рис. 17. Неравное деление пальмелла эвглен грацилие из полуторамесячной 
культуры на почвенном отваре. Рис. аппарат, об. 90. ок. 10 Цсйсса. Рис. 18. 
Пленка пальмелла на почвенном отваре, псресеяннан в свежую среду. Эв
глены. делясь и мстабплируя. разновременно выплывают из студенистых об
верток. Рис. ап., об. 7. ок. 8. На г! паск. Рис. И1. Эвглеаы грацилие из относительно 
молодой (двухмесячной) культуры на бульоне. Рис. ап., об. 90, ок. 10 Цсйсса. 
Рис. 20. Лимоновидная, грушевидная форма эвглены грацилие из старой 
1՛ 1»։ннадцатимеснчной культуры на почвенном отваре. Рис. ап., об. 7, ок. 8 
Нзппаск. Рис. 21. Особая форма эвглены грацилие из бульонной культуры 
юге же возраста, что и на рис. 19. Описание в тексте. Увеличение го же. 
• т.о и на рис. 19. Рис. 22. Схема особой формы движения эвглены грацилие. 
Объяснение в тексте. Рис. 23. Затемненная культура эвглены грацилие в пл
ачей капле на бульоне, на следующий день после освещения. Объяснение 

в тексте.
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частью вниз, реже вверх и производит маятникообразное движение в 
вертикальной плоскости, перпендикулярной к оси тела. Последняя при 
этом остается почти неподвижной. Часто при таком характере передви
жения, которое можно назвать «вперевалку», тело эвглены изгибается в 
средней части дугой, обращенной кверху, как это видно из схематиче
ского рис. 22. В таких случаях дута эта. в соответствии с движением, 
так же покачивается из стороны в сторону.

Интересно отметить неодинаковое действие одного и того же фик
сажа на разные индивиды одной и той же культуры, отличающиеся 
к тому же друг от друга и морфологически. Эвглены обычно сжимаются 
под воздействием паров хлороформа.

Однажды мне пришлось наблюдать несколько особей эвглены грй- 
цнлис е небольшим количеством хроматофоров: две из них имели но два 
хромат'>фора каждая (обычное число хроматофоров в бульонных куль
турах того же возраста у эвглены грацилис—от 9 до 15); эти эвглены 
были совершенно прозрачны, почти без парамиллиона и отличались от 
других также те?.։, что нс сжимались от паров хлороформа.

Здесь ясно проявлялась связь между морфологическими отличиями 
и внутренними особенностями эвглен, выражавшимися в разной реакции 
на фиксаж.

Описание подобных явлений встречается и в литературе [27].
Важно подчеркнуть появление таких измененных особей в клоновых 

культурах.
К подобным различиям микроорганизмов относятся и такие обще

известные факты, как неодновременное обесцвечивание эвглены грацилис 
в одной культуре при соответствующих условиях, неодновременная ги
бель микроорганизмов при неблагоприятных изменениях условий и мно
гое подобное.

Различия между микроорганизмами выражаются часто и в более 
глубоких изменениях всего жизненного процесса, что проявляется в из
менении избирательности к среде. Такие изменения биологических осо
бенностей выражаются обычно в изменении направленного движения, что 
можно проследить и в искусственной кленовой культуре и в природе.

Из литературы давно известно, что многим видам эвглены, как и 
разным представителям зеленых и сине-зеленых водорослей, свойственно 
миксотрофное питание: несмотря на наличие хлорофилла, они нуждаются 
в органических веществах, а в чисто Минеральной среде культивируются 
с трудом.

Еще Бейеривк [23], Артари 111 и др. отмечали, что .примесь к куль
туре зеленых водорослей некоторых видов бактерий благоприятствует 
развитию этих водорослей, так как продукты жизнедеятельности бакте
рий являются для них продуктами литания. Бейеринк называет эти 
взаимоотношения «лабораторным симбиозом».

Подобные явления теснейшей взаимосвязи в обмене веществ широко 
распространены в природе.

1<
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Виноградский, тщательно изучая отдельные стороны круговорога 
веществ в природе, показал эти многообразные взаимосвязи. Косо
вич [25] в конце прошлого столетня показала вышеупомянутые взаимо
отношения между жизнедеятельностью азотфиксируюшнх бактерия и 
накоплением в почве продуктов жизнедеятельности зеленых водорослей.

В. Р. Вильямс [5] в своем стройном учении о едином почвообразова- 
тельном процессе отразил диалектическое единство всех разнообразных 
взаимосвязанных жизненных явлений почвенного микро- и макромир;։.

Относительно эвглены грацилис имеются указания у Клебса |26]. 
Он отмечает, что эвглена грацилис «охотно» заползает в отмершие 
клетки старых листьев,

Цумштейн [34] н 1900 г. опубликовал свои классические исследования 
над органическим питанием этой эвглены и связанным с этим обесцве
чиванием ее в темноте. Он также отмечает заползание эвглены грацилис 
и пленки бактерий и плесневых грибов.

Подобные наблюдения приводят Прннгсгейм [30). Тапиройтер [32] 
и другие.

В моих наблюдениях, как уже сказано, эвглена грацилис всегда 
заползала, особенно и культуре на бульоне, в |у։цу бактерий, собрав
шихся главным образом на дне сосуда с культурой. Связь в обмене 
веществ между эвгленой грацилис и развивающимися вместе г ней в 
культуре бактериями проявлялась в движении эвглены гранились по на
правлению к бактериям.

С другой стороны, давно известен также факт направленного дви
жения эвглен к источнику света средней интенсивности: эвглены, куль
тивируемые п колбе или р и-ксячой капле иа окне, всегда собираются либо 
у обращенного к окну, либо у противоположного края сосуда или капли 
(не у боковых сторон), так как оба эти края освещены максимально 
(вследствие лучепреломления в жидкости).

Мон наблюдения велись в трех средах в бульоне, почтенном отваре 
н растворе Кнопа—чисто минеральной среде. Культура велась в хими
ческих пробирках, среды стерилизовались, посевы делались прокаленной 
петлей.

Эвглены по возможности промывались стерильной средой, однако 
освободить от приставших к их телу бактерий не удавалось Культуры 
были видовые, даже клоповые, во не безбактериаль.чые. ՛

Через две-три недели после посева (период максимальной плотности 
культур) невооруженным глазом наблюдалось неравномерное распреде
ление эвглен в жидкости: вся нижняя часть сосуда была интенсивно 
окрашена в зеленый цвет от огромного количества эвглен; интенсивность 
зеленого окрашивания жидкости (следовательно, плотность культуры) 
весьма постепенно уменьшалась кверху.

Микроскопически можно было гораздо раньше обнаружить разницу 
з количестве эвглен иа разных уровнях жидкости в пробирках.

С этой целью набиралось известное количество капель пипеткой 
определённого диаметра (предварительно путем многократных измере
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ний устанавливался приблизительны!։ размер капли), подсчитывалось 
количество капель в одном кубическом сантиметре.

Для удобства подсчета эвглены фиксировались раствором Люголя.
Капли с культурой эвглен -՛ набирались из верхних и нижних частей 

пробирки. Количество капель (•■; 5 до 25) варьировало в зависимости от 
количества эвглен :։, следовательно, от размеров возможной ошибки: при 
меньшей плотности культур и менее равномерном распределении эвглен 
в жидкости число капель увеличивалось. После подсчета эвглен с ряде 
капель выводилось среднее число.

Ночи отв. Бульон Расти. К ндпа

вверчу внизу вверху внизу вверху внизу

Через 0 12 30 750 0 75
10-12 
дней

Через 
20-22 

дня 6 200 70 1000 88 13

Уже через 3—7 дней после посева можно было обнаружить различие 
в распределении.эвглен (макроскопически в это время еще не замечалась 
разница в интенсивности окраски). В прилагаемой таблице показаны 
средние результаты подсчета количества эвглен, взятых измеренной 
пипеткой с разных уровней жидкой среды в пробирках.

При анализе данных этой таблицы следует прежде всего отмстить 
факт разнородности эвглен, выражающийся в их различном «поведении», 
в разком распределении в жидкости. Кроме того, бросается в глаза раз
личи։?, связанное с характером среды: на кноповско.м •оастворе, з нро- 
гиеоположиость тому, что наблюдается в других средах, количество 
эвглен в нижней части пробирки с возрастом уменьшается. Эго явление 
объясняется обильным развитием зеленых водорослей в этой минераль
ной среде, подавлявших развитие эвглен. С другой стороны, невидимому, 
имеет значение, как видно будет из дальнейшего, слабое развитие в этой 
среде бактерий.

Перед ками стояла задача—уточнить приведенные данные, в част
ности выяснить причины скопления эвглен у дна пробирки.

Первое предположение <» причинах этого явления, сделанное на 
Основании вышеизложенного, заключалось в том, что здесь имеет место 
взаимодействие с бактериями, которые обычно сопровождали эвглен и 
скоплялись через несколько дней после посева на дне сосуда. Однако, 
можно было также предположить, что причиной направленного движения 
эвглен является более интенсивное освещение выпуклого дна пробирки, 
собирающего световые лучи

Для выяснения этого вопроса мною проделывались повторно 1акие 
опыты: с целью исключения влияния интенсивного освещения нижняя 
часть пробирки—место наибольшего скопления эвглен—окутывалась 
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черной бумагой. Черный бумажный колпачок был такой высоты, что 
оставлял незакрытой верхнюю, почти бесцветную часть жидкой среды в 
пробирке. Опыты проводились с 12 15-дневной культурой, над которой 
легко было производить первые наблюдения макроскопически. Каждый 
опыт продолжался в течение нескольких дневных часов. Когда черная 
бумага удалялась, йен՛- выступала резкая разница в окраске среды - в 
перераспределении эвглен в жидкости; затемненная часть пробирки окаэы- 
салась всегда почти бесцветной (количество эвглен здесь резко умень
шалось). Однако на самом дне затемненной части пробирки оставалось 
зеленое пятно, несмотря на то, что и эта часть пробирки была плотно 
закрыта непрозрачной бумагой.

£роме того, бросалось в глаза яркозеленое кольцо (большое скоп
ление эвглен), расположенное у верхней границы затемнения. Из этих 
опытов, многократно повторенных, вытекали следующие выводы: не все 
эвглены ведут Себя одинаково, часть из них скопляется у дна пробирки 
и при отсутствии освещения. Эта часть движется по направлению к бак
териям; употребляя физиологический термин, .можно сказать, что эта 
часть эвглен характеризуется «положительным хемотаксисом» ио отноше
нию к бактериям. Другая часть эвглен, собирающаяся над затемненной 
жидкостью, явно обнаруживает направленное движение к свету. Однако 
не вся толща незатемненной среды, расположенная над черной бумагой, 
равномерно зелена.

Эвглены, как были сказано, собираются плотным кольцом \ края 
затемнения; невидимому, здесь кроме слета нрают роль также продукты 
выделения бактерии, вследствие чего направленность движения к свету, 
сочетаясь с движением по направлению к бактериям, удерживает эвглен 
в наименьшем от них удалении. Между зеленым пятном у дна и золеным 
кольцом над штемненной зоной в побледневшей жидкости плавает также 
довольно много эвглен. Эта третья группа либо не обнаруживает вовсе 
реакции па свет и продукты жизнедеятельности бактерий, либо оказы
вается к ним менее чувствительной. Факт разнородности эвглен в «>дн< й 
и той же культуре (все культуры были клоповыми) выразительно обна
руживается и под микроскопом.

В каплях, взятых для сравнительного подсчета из верхней, бледной 
зоны культуры н из нижней, интенсивно зеленой (в культурах не под
вергшихся затемнению). обнаруживается через 5—10 .минут резкое раз
личие п распределении эвглен: в капле, взятой сверху, они беспорядочно 
сновал»! в жидкости, в которой они были распределены более пли менее 
равномерно. В капле, взятой снизу, вся толща капли была совершение 
свободна от эвглен—все они густой, яркозелен ни каймой собирались у 
Одного края капли, в месте концентрации световых лучей.

На основании описанных опытов можно думать, что большая часть 
Оссбей эвглены грацнлис собирается у дна пробирки и под влиянием 
света, и под влиянием бактерий. Разные особи культуры реагируют на 
эти факторы среды резко различно.
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В природе также можно наблюдать это различие между особями 
одного и того же вида, морфологически друг от друга че отличимыми.

Взятые из природы пробы почвы с зеленым налетом другого вида 
•эвглена гениккулята—обычно оставлялись в чашке Петри до следующего 
дня с небольшим количеством воды для получения очищенного от части- I 
чек почвы материала. Это очищение достигалось тем, что эвглены пере
ползали с почвы на освещенную стенку сосуда, где собирались яркозеле
ной каймой.

Интересно отметить, что в пробах, взятых ранней весной, некоторое 
количество эвглен остается среди частичек почвы, нс направляется к 
свету. Эго явление того же порядка, как описанные наблюдения над 
культурой эвглены грацилис.

Все эти факты многообразной разнородности микроорганизмов, нс 
привлекавшие к себе внимания, могут быть поняты только в свете учения 
О. Б. Лепешинской о разнокачественном делении.

При соответствующих стойких изменениях внешних условий этл раз
личия между организмами, а затем и целыми культурами, могут при вест.՛։ 
к стойким, передающимся из поколения в поколение особенностям,—к 
возникновению новых рас и видов микроорганизмов.

О возникновении разных рас микроорганизмов (бактерий, грибов, 
зеленых микроорганизмов) давно известно из литературы (Бейеринк, 
Ценковский, Пастер, Ганзен, Артари и др.).

В литературе имеются указания на наличие разнообразных рас и 
у эвглен грацилис (и в природе, и в искусственной культуре), морфо
логически якобы друг от друга не отличающихся, однако различных по 
своей избирательности к среде так называемых «физиологических рас».

Гак, Эль.мор Сауэр (24]. исследуя 6 штаммов этой эвглены из разных 
мест Европы и Америки, совершенно морфологически. по ее словам, нс 
отличающихся друг от друга, приходит к заключению о существовании 
не менее двух рас эвглены грацилис. физиологически и серологически 
друг от друга резко отличных.

О разных требованиях к реакции среды разных рас эвглены грацн
лис говорят Прингсгейм [30]. Майнкс [28] и др.

Шредер [21 ] различает две «морфы» эвглены—щелочную морф), 
требующую среды с pH около 7,5—7,8. и кислую, живущую в среде с 
.pH 5.0 4,0. Первая отличается от второй большей длиной тела значи
тельно большей длиной жгутика, более быстрым передвижением и тем
пом размножения. Как видно из сказанного, разное отношение к реакции 
среды связано со значительным различием морфологии.

Цу м штейн [34]. культивируя эвглену грацилис. использовал способ
ность своего штамма жить в кислой среде (до 4% лимонной кислоты) 
с целью освобождения культур от бактерий. Многие авторы с успехом 
применяли для своих культур среду, рекомендованную Цумштейном 
(Териец [33]. Рсйхсьов [31], Полоз [29], Зрыкина [35] и др.); для 
других штаммов эта среда совершенно не подошла (Прингсгейм [30], 
Майнкс [28]. Полянский [18] и др.).
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Штамм эвглены гранил не, выделенный .мною из днепровских лево- 
прежних старин, (выше Киева/, совершенно не переносил кислой среды: 
при п| нбавленин десятых долей процента лимонной кислоты развитие 
прекращалось.

Эвглена грацилис—классический пример среди зеленых микроорга
низмов в отношении гетеротрофного питания. Однако требование разных 
штаммов пр >>1 ношению к пептону также весьма различно. Этим, пой 
ди.лому, объясняется противоречивость литературных данных об опти
мальных дозах пептона для културы эвглены гранились. По данным од
них авторов (Цумштейн) они колебляются в пределах от I до 10%

Эти различия в требованиях к среде со стороны разных микроорга
низмов свидетельствуют о глубоких биологических различиях между 
ними.

I (умштейн впервые описал обесцвечивание эвглены грацилис при 
культурах ее в темноте в органической среде. По Тернец, эта эвглена 
размножается в темноте даже быстрее, чем на свету, переходя в бес
цветную форму. И в отношении этой особенности можно отмстить резкие 
отличия других рас эвглены грацилис, согласно литературным данным 
и личным наблюдениям

Мой штамм эвглены грацилис совершенно не переносил темноты 
При перенесении г. темноту свежего посева в бульон (самые первые эта
пы развития), как и уже окрепшей молодой культуры возрастом около 
15 дней, роста нс было, а в эвгленах происходили следующие изменения: 
тело эвглен укорачивалось, принимало большей частью всрётеновидную 
форму, хроматрфоры сжимались в округлые или слегка полигональные 
диски, приобретая при этом более яркую, чисто зеленую окраску.

В цитоплазме появлялись довольно крупные скопления гематохрома, 
парамилон совершенно исчезал, пиреноиды превращались в маленькое 
пятнышко, производившее впечатление углубления в хроматофоре, либо 
вовсе исчезали (рис. 23 «а», «б», «в»)

Подобное сжатие хроматофоров описывают Цумштейн и другие 
исследователи в первые дни помещения эвглены грацилнё в темноту. 
Однако у этих исследователей описанные изменения являлись переходом 
к обесцвечиванию; в моих же наблюдениях изменения, наступавшие в 
культуре после первых же суток затемнения, сохранялись в течение ряда 
дней, сопровождались прекращением движения и размножения и вели, 
в конце концов, к окончательной гибели культуры. Только своевременное 
перенесение на свет (даже после 16 суток затемнения) приводило к вос
становлению жизнедеятельности эвглен (часть из них за это время обыч
но погибала).

Для иллюстрации значения света приведу результат одного прове
рочного опыта, поставленного следующим образом: из молодой бульон
ной дультуры, стоявшей в темноте 6 суток, поставлены две висячие 
капли в свежий бульон, одна из них оставлена на свету, другая—в тем
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ноте. Для контроля поставлена третья капля из световой культуры, 
оставленная также на свету.

В первой оставленной на свету культуре уже на следующий дёйь 
появились мелкие зернышки парамилона; через 2 дня она совершенно 
преобразилась—хроматофоры слились, эвглены стали гомогенно зелены- 
՛. и, количество парамилона увеличилось, еще через день появились в не
которых из них голые пиреноиды, произошли резкие изменения в разме
рах—эвглены стали еще стройней, нежели я контрольной третьей капле 
из световой культуры; размножение восстановилось. Вторая капля была 
«к'тавлена в темноте в течение нескольких дней, все ми лены были совср- 
։ вечно неподвижны в темноте, казались погибшими (некоторые и погиб
ли, как выяснилось из дальнейшего). После 6 суток затемнения культура 
была выставлена на свет, и тогда в ней произошли резкие перемены на 
следующий же день.

На рис. 23 изображены эвглены, находящиеся па разных этапах 
н мечения. Рис. 23 «а». «б». «в» изображают эвглен, еще сохраняющих 
облик затемненных, одна из них содержит небольшое количество .мелких 
нарамнлоковых зернышек и начинает совершать медленные метаболиче
ские движения, на рис. 23 «в» опа представлена сжатой во время мета
болии. Рис. 23 кг» изображает эвглену, совершенно преобразившуюся под 
влиянием света, она приобрела сильно удлиненную форму тела, ожив
ленно плавает при помощи жгутика и пр. (остальные описанные выше 
։՛ .ме.чення также видны из этих рисунков). Па следующий день эвглены 
обоих культур, 
иве л приняли 
ма. Этот опыт 
затемнения на

снова поставленные в темноту, опять прекратили движе- 
вид. характерный для затемненных культур моего штам- 
подтвердил предшествующие наблюдения о влиянии 
мой штамм эвглены грацилис. Опыт показал также, что 

разные микроорганизмы реагируют по-разному на изменения условий 
՛ рис 23 «а». «б». «в» и «■?■» сделаны одновременное одной висячей капли),

Из изложенного напрашивается вопрос, следует ли применять в 
описанных случаях термин «физиологические расы»? Прежде всего, дей
ствительно ЛИ ОТЛИЧИЯ МСЖДу ГруППИМИ МИКрООргаНИЗМОВ КЭСаЮТСЯ ТОЛЬ

КО отличий в обмене веществ, нс отражаясь на их морфологии? Некото
рые авторы (Шредер) отмечают связь между различными требованиями 
к среде и морфологическими отличиями эвглены грацилис.

Кроме того, рисунки разных исследователей, изображающие эвглену 
грацилис. часто столь различны, что здесь не приходится говорить о 
морфологическом тождестве. Думается, что правильнее было бы говорил 
г; данном случае о расах, о։бросив определение «физиологические».

Следует также пересмотреть вопрос о том, можно ли тут говорить 
~ лько о возникновении новых рас? Не являются ли различия подчас 
столь значительными, что описанные группы могу՛։ быть отнесены к раз 
пым видам? Надо принять во внимание, что к одному вид\ эвглены гр а 
ш'лш: относят микроорганизмы, взятые из разных, географически уда 
ленных мест, отличающиеся друг от друга характером своего обмена 
веществ, стойко передающимся из поколения в поколение (что является 

։
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ведущем при появлении новых форм) и имеющим столь различные раз
меры. форму тела и внутреннее строение, как эго мы видим у эвглены 
гранил ис.

Нс является ли часто этот термин «расы* отголоском того направле
на։. которое отрицало появление новых видов на наших глазах*

Академик С. И. Муромпев [ 17] н сводной статье о превращении 
сапрофитных микробов (бактерий) в патогенные, анаэробов в аэробы, 
о значительных изменениях типа обмена веществ многих потаенных бак
терий и др. выразительно показал, что видообразование широко распро
странено в природе и в экспериментальных условиях*. Основанием для 
определения вида служил ему биологический критерий.

Что касается более сложно организованных представителей микро
мира. то и для них при определении вида издавна поднимался вопрос <• 
важности биолог чческих характеристик наряду с морфологическими. 
Однако для зеленых микроорганизмов попрежне.му морфологические 
особенности играли первенствующую роль при определении видовых от
личий. Значительные различия в способе литания при незначительных 
морфологических отличиях не считались достаточными для выделения 
самостоятельных видон.

Артари |1, 22), изучая «физиологические расы» некоторых зеленых 
водо|Х>слей, указывает и на морфологические отличия между ним л. нс 
придавая им, однако, должной» значения. Так, сзободноживущая хло
релла вульгарно отличается от живущей в симбиозе с инфузориями, 
гидрами, червями значительным различием размеров клеток, толщиной 
оболочек. Бейерник отмечает различие способов деления, это водоросли 
свободниживущая хлорелла делится обычно на К» дочерних внутри об 
щей материнской оболочки, живущая же в симбиозе с другими орга
низмами (зоохлорелла) не больше чем на 4.

Хлорокохкум тнфузионум. живущий в лишайниках (гонидии), 
является. по .Артари, пептонной расой, свобод։юживущей нитратной расой 
того же вида водоросли. При этом он отмечает и иной способ размно
жения—свободнодвижущие хлорококки гораздо более склонны к обра
зованию зооспор. Те же указания встречаем и у Бейеринка.

' Автор предостерегает, однако, протия часто чрезмерного увлечения систе
матиками пыделепием самостоятельных видов. В згой связи автор говорит о раз
ных клубеньковых бактериях, сожительствующих с разными растениями-хозяевами. 
Автор не считает возможным относить их к разным видам, считая различия меж- 
му ними не стоя», глубокими. При решении вопроса о принадлежности клубень
ковых бактерий к разным расам или разным видам надо, мне клжгки, учесть, 
что эти бактерии часто весьма значительно различаются друг от дру а 
характером своего обмена веществ. Судить пб пом мы можем ио различию об
мена веществ растеннй-хозясз. принадлежащих часта даже к разным родам (на- 
иример.сон и горох и др.). Эти различия между клубеньковыми бактериями бывают 
часто столь стойки, что переделывать их природу '.дается с трудом (Федоров [19] 
Красильников [12. 13]). Эш основания кажутся нам достаточно вескими для от
несения упомянутых групп клубеньковых бактерий к разным видам.
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Таким образом. уже из этих давних работ можно извлечь данные.
показывающие, что биологические особенности в той или иной мере отра
жаются и на морфологическом облике—изменение жизненного щюцесса 
необходимо влечет за собой и изменение форм его проявления. Новые
группы микроорганизмов подчас столь значительно и стойко отличаются 
друг от друга, что могут быть отнесены к разным видам.

Коротко резюмируя сказанное, мы должны притти к следующим 
выводам:

1. И в природе и в искусственной культуре (клоповой) мы видим 
многообразно проявляющуюся разнокачественное™ отдельных особей 
эвглена, возникающих при разных способах деления.

2. При относит ель. и >м постоянстве условий жизни можно получить 
целые культуры, различающиеся друг от друга по морфологическим и 
биологическим особенностям. То же относится и к возникновению разных 
штаммов в природе.

3. Отличия между такими формами бывают столь велики, что их 
можно причислить к разным расам и видам организмов. Для окончатель
ного решения вопроса, являются ли они разными расами или видами, 
следует изучать взаимоотношения между этими группами, основываясь 
ня учении акад. Лысенко о внутривидовых и межвидовых взаимоотно
шениях.

4. Возникновение таких разнообразных микроорганизмов мы можем 
понять, исходя из учения О. Б. Лепешинской о развитии микроструктур. 
Акад. Лысенко придает большое значение учению Лепешинской для 
понимания внезапного скачкообразного появления новых видов организ
мов. Он говорит о возникновении «в недрах тела организма данного вида 
и? вещества, не имеющего клеточной структуры крупинок тела другого 
вида» [16].

Учение О. Б. Лепешинской о клеточном делении, о возникновении 
дочерней клетки из недиферешшроваиного живого вещества развиваю
щейся материнской, проливает свет на возникновение разнокачественных 
микроорганизмов в клоновых культурах. Можно думать, на основании 
мичуринского учения, что во время деления, в момент «рождения» ново
го молодого дочернего организма, подчас неуловимые нами влияния 
среды оказывают наиболее мощное воздействие па возникающий моло
дой организм и ведут в ряду поколений одноклеточных к нарастающим 
различиям между ними—к возникновению новых рас. новых видов 
микроорганизмов.

Кафедра биологии Киевского 
медицинского института Поступило 20 VIII 1952
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ԲԱԺ֊ԱՆՈՒՍԸ ՈՐՊեՍ ՍհԿՐՈՕՐԳԱՆՒՋՍՆեՐհ ՆՈՐ ՌԱՍՍԼՆեՐՒ 
եՎ. ՏեՍԱԿՆհՐՒ ԳՈՅԱՑՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ

Ա 1Г ‘I» Ո Փ Ո b Մ

1. Եվ բնություն ե արհեռտական կուլտուրալի մեջ (կլոնսւլին՝) մենք ։ո էա

նում ենք կվդւևնի աոանձին անհ ատների տարօրինակության բազմազան ձևե- 
ոով հանդես դւս/ր, ււրսնր առաջ են դա լիս բաժանման տարբեր եղանակների 
մա մանուկ։

2. Կյանքի պա լմանների հարաբերական կայունության դեպքում Հնարա

վոր ք. ստանա/ ամբողջ կուլտուրաներ, որոնք ղանա ղանվւսմ են միմյանցից 
մ պւ!իէւր։դիսւկտն և բիոլոգիական ու սանձն ահ ատ կռ։ թլուններո վ։ նույնը վերա

բերում Լ նաև բնության մեջ տարբեր շտամների աոտջտցմանը։

3. Ալագիսի ձևերի մեջ տարբերությունը այնքան ն՚եծ Լ քինում, ոլւ նրանր 
կարելի Լ ղիւոեք որպես օրգանիզմների տարրէւր ոսւոաներ և աեսակներւ Հար֊ 
.5?/' '[երջնու կան /ուսման համար մնում Լ ուսումնասիրել ,nJ'f իւմրե/ւի միջև, 
ւիէէիէհարաբևրէէէիյյունր՝՝ ’ենվևրէվ ակադեմիկոս ,Տ'. Գ. Էիււենկււյի ներտեսակսւ- 
յին և մ ի րո Linn կային ։ի ո իւհ ա րա ր երուի)քուննե  րի մասին ուսմունքի ւքյւա:

Նէք ա՛ո րա ղմ ագան միկրո օրգանիզմների աոաջա յրււմր մենք կարող են ր 
հասկանա/ 0. (՝■ Լեէղեչինսկայայի միկ/ւոսսւրուկսէուրայի զարդաբմուն ..ւււմոէն֊ 
րիք ելնելով: Լիսենկոն մե A ն> ան տկւււ (Iյուն Լ տալիս Լե պեշինոկա լա յի ուս- 
մունոին, օրգօւնիգմււերի նոր տեսակների թռիչքաձև ասաջաբումր > ասկանա- 
լսէ համար՛. Նա գ/էէէէմ Լ • սլվլալ տեսակի օրդանիղմի մարմնի ընդերքում բջջա

յին էւտրոէկւււու/>ա չունեւյող նլոէթիւյ այլ տեսակի մարմնի հատիկների iitttnj֊ 
ջ աք մա ն » if ա и ին 11 (I ] .•

.5. Լևպեշինսկէսյէսյի ուսմունքր բջիջների բաժանման, զարգացող մալ/ւական 
ոչ դիֆերենցված կենդանի նյութերից t/ուսար բջիջների ւ/սլացման մառին, 
fittiu են սւիոռւմ կքոնային կրէրոուրտներոէմ տտրորսէկ միկրոօրգանիզմների 
դռյարման վրա։ II իչուրինլան ա սմոէնքի >իման հրա կարելի Լ ihnuitG,/, n/i 
բաժանման ժամանակ, նոր երիտասարդ դուստր օրդանիղմի ծնվեր։։ ւ!'ոմեն- 
տին. երբեմն մեր կողմից սւննչմարե/ի, միջտվա/րի հրե ո։ լք1ներր երիտասարդ 
աոաջս։ց։ւղ օրդանիղմի վրա առավել ՝՛{"/՛ տղղևքո։թյուն են թոդնուժ ե ւէիւււ- 
ւ՚ջիջ սերունդների շարքում աո աջացն ուժ՛ են անընդհատ աճող ւոարրերոէթլուն 
ներ, էւ/էդ անդիմ'հհ/։ի նոր ոտսաների, նոր տեսակների ւրւլացոււհ
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M. И. Гукасян

Значение осенне-зимней яйцекладки кур 
в повышении годовой яйценоскости

Обычно в хозяйственных условиях интенсивная яйцекладка кур 
происходит весной и летом, а в осенне-зимний ттерцод яйценоскость кур 
значительно понижается. Это частично связано с линькой кур, которая 
«обычно происходит в осенние месяцы, а также с воздействием низких 
температур, укороченной световой экспозицией и недостаточностью кор
мов в зимний период. Однако при создании соответствующих условий 
Кормления, содержания и ухода можно добиться высокой яйценоскости. 
Высокой яйценоскости можно добиться в том случае, если птица хорошо 
несется не только весной и летом, но՜ и осенью и зимой.

Практика передовых колхозов и научных опытов [ I, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8| 
показывает, что з течение осенне-зимнего периода, с I октября по март 
включительно, от каждой курицы можно получить по 70—80 шт. яиц. 
Куры, Дающие высокую яйценоскость в осенне-зимний период, несут 
много яиц весной и летом. И наоборот, куры, которые не несутся зимой, 
звляются плохими несушками и летом.

Можно привести немало примеров передового колхозного опыта, ко- 
’Торые показывают, что добиться высокой продуктивности кур зимо:; 
может каждый колхоз. Так, например, птичниц.j М. X. Абелева из кол
хоза Вперед», Балан։инского района, Московской области, за январь, 
фыьаль. март и апрель 1951 года, обслуживая 700 кур породы белый 
легторп, получила от каждой курицы по 59 яиц. В колхозе «Ленинский 

■ путь». Между речи некого района, Грозненской области птичница П. Тухае- 
| на со своими помощниками, обслуживая 29/0 кур. за январь, февраль 

и март 1951 года получила по 32 яйца на несушку. Таких примеров 
; можно привести множество.

В целях выяснения .«качения осенне-зимней яйцекладки на повы- 
- шенае годовой яйценоскости кур в условиях .Армении, нами, под руко- 
I родством действительного члена Академии наук Армянской ССР 
I С. К. Карапетяна, были проведены опыты, которые подтвердили, что 
। куры, которые хорошо несутся в осенне-зимний период, имеют высокую 
I яйцекладку также летом.

Под опыт было взято 344 несушки, из которых леггорн -174 головы, 
местной породы- 76. помесной (помесь первого поколения местных с 
р։>t-айлачд)— 94 гол. Птицы были средней упитанности. Кормление 

I производили 3 раза в день.
Учет яйценоскости производился индивидуальным способом при 

■иомоши к нтрольиых гнезд. Каждое яйцо взвешивалось. Опытные куры 
| Изиестии V. Afi 11—3
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ЕЗРешивалнсь один раз в месяц. Суточный рацион за опытный период 
бы;: следующий: 80 граммов зерновых отходов. 15 граммов ячменя (в ви
де зерна). 20 граммов пшеничных отрубей. 10 граммов соевого жмыха, 
5 граммов сухих кормовых дрожжей и соответствующее количество мшкн 
ральной подкормки. Весной и летом птицы пользовались зеленым выгулом 
(вольеры при птичниках), а зимой давалась также кормовая свекла.

Результаты опыта

В начале 1950 года были взяты под опыт 50 голов молодок породы 
леггорн вывода 1949 года. После первого года яйцекладки эта групп;»' 
кур была разбита на*две группы по продуктивности. В одну группу были 
включены несушки с яйценоскостью от 100 до 125 яиц, в другую- птицы 
с яйценоскостью от 50 до 99 яиц. 20 голов из этой группы снесли в сред
нем но 114 яиц в год. а 20 голов—по 68 яиц в год. 10 голов вышли из 
опыта по разным причинам.

В 1951 году опыт продолжался на тех же курах для выяснения 
яйцекладки зимой и осенью во втором году жизни. Данные приведены 
в таблице 1.

Из таблицы видно, что группа кур, которая в первый год яйцеклад
ки в среднем снесла 114 шт. яиц, из коих 33,1 шт. в осенне-зимний период, 
во нгоро.м году в среднем снесла 95,2 шт. яиц. из коих 28,4 шт. в зимний 
и осенний периоды. А группа кур, которая в среднем снесла в первый

Средний яйценоскость кур породы леггорн п первый 
н в юрой год яйцекладки

'/«гёлшде 1

Первая группа Вторая группа

М сеяны первый год 
яйцекладки

второй год 
яйцекладки

первый год 
яйцекладки

второй год 
яйцекладки

•

Январь 
Февраль 
Марг 
.Апрель 
Май 
Июнь 
11 юля 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

1
3,7
8,4

12,0
15,0
16,0
12,0
13,0
12,6
15,0
4,7
1,3

6,3
5,6
9,8

12,7
14,0
9,7
7,6 

12.0 
11,4
3,0 
1,2 
0,9

0,2
3,6
4,6
5,6
9,6
8,0
8,4

14,0
12,4
1,6

8,2
2,2
6,7
9,2

10,7
5,5
2.2

15,0
7,0
1,5 
0,5

Всего за год на 
голову (в III 1.1 114 95,2 68,0 68,7

Получено яиц в осен
не-зимний пёрнод 
(в шт ) 33,1 28,1 17,8 19,4

Получено «ин в проц, 
в осенне-зимний 
период 30,0 29,9 26.2 28,2
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гсд яйцекладки 08,0 шт. яиц (из них с осенне-зимний период 17,8 шт.), 
во второй год яйцекладки в среднем на голову снесла 68,7 шт. я։щ, из 
коих в осенне-зимний период но 19,4 шт. Эти данные показываю!, что 
несушки, которые в первый год снесли сравнительно больше яиц <114), 
ео втором году также- снесли больше (95.2) яиц, чем группа несушек, 
которая и в первый год яйцекладки снесла меньше яиц (68,0).

Из сказанного не следует, однако, что молодки с. низкой яйценос
кое гью в первый год яйцекладки, при хорошем уходе, содержании и 
кормлении, зо втором году не могут увеличить яйценоскость.

Средняя яйценоскость кур у первой группы в первый год яйцеклад
ки превышала ^родуктивжкть II группы в осенне-зимний период на 
15 яиц, а за год на 46 яиц.

Для выяснения влияния возраста кур у разных пород на осенне-зим
нюю ч годовую яйценоскость в начале 1951 года было взято под опыт 
17(: голов птиц, из коих 40 голов первого года яйцекладки, а 40 голов— 
второго года яйцекладки породы леггорн и 25 голов первого года яйце
кладки. 25 голов второго года яйцекладки местных кур. Из помесей— 
20 голОв первого года яйцекладки и 20 голов второго года яйцекладки. 
Данные приведены з таблице 2.

Средняя яйценоскость кур у разных пород в разном возрасте
Таблица 2

Месяцы

п Леггорн Местная Помесь

первый 
год яй

цекладки
второй год 
яйцекладки

первый 
год яй

цекладки
второй год 

яйцекладки
первый 
год яй

цекладки
второй год 
яйцекладки

Январь 7,5 1,9 4.5 4.0 <5,0 5,1
Февраль 14,7 7,4 11,2 11,0 9,2 11.1
Март 12,8 11,8 11,8 11,9 11,5 8,7
Апрель 7,8 8,5 9,2 8.9 11,2 8/2
Май 8,0 7,3 8,7 6,7 5,5 5,0
Июнь 12,0 12.3 8,1 10,0 6.2 9,6
Ишь 10,1 9,3 8,2 9,6 8,2 6,1
Август 15,0 11.0 9,3 11.6 4,2 7.6
Сентябрь 8,5 9.5 9,7 6,5 8,2 12,1
Октябрь 5,2 4,2 <5,4 2,1 9,5 7,0
Ноябрь 2,7 1,6 1,7 0,5 8,0 2,6
Декабрь 12)1 7,2 6,5 2,0 6,2 2,6

Всего за гол на 
голову (в ШТ.| 116,5 92,0 95,3 85,0 96,2 90,5
Получено яиц в 
осенне-зимний 
период в пи. на 
голову 51,0 31,8 40,0 26,4 45,7 37,3

Получено яиц о 
проц в осснпе- 
зиииий период 47,5 35,0 42,0 31,01 47,5 41,1

Из этих данных видно, что птицы по своей яйценоскости в первом 
году яйцекладки как в осенне-зимний период, так и за год в целом 
обладают большей яйценоскостью, чем тс же птицы во втором году
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яйцекладки. Это явление наблюдается как внутри каждой породы, так и 
у отдельных пород. Куры породы леггорн в первый 'од яйцекладки со 
с|х?дней годовой яйценоскостью 116.5 яиц в осенне-зимний период снесли 
в среднем 51,0 шт. яиц, а группа кур этой же породы во втором год՛, 
яйцекладки в среднем снесла 92 яйца, ил коих 32 яйца в осенне-зимний 
период.

Повторный опыт, поставленный в 1951 поду, более наглядно подтвер
дил зависимость годовой яйценоскости от количества яиц, снесенных в 
осенне-зимние месяцы.

При обработке полученного материала мы каждую породу по яйце- 
носкбстн разделили на подгруппы. Данные приведены в таблице 3.

Таблица о
Зависимость годовой яйценоскости от осенне-зимней яйцекладки 

у кур разных пород разной яйценоскости

Месяцы

•

1 руины по количеству снесенных яиц (от до в шт.)
Порода леггорн Местная Помесь

10
0-

13
0 

яи
ц

80
-

10
0 я

иц ц
<о осо

о-г о

нив 0£1 
֊001 80 10

0 я
ии

со
-

80
 яи

ц । виз од 
-О

й 1 ®
58

пив 08 
֊09

пни цу
—

0Ь

Январь 10,4 3,6 2,5 2,6 6,5 6,3 3,0 1,0 4,5 4,0 3.2
Февраль 15,2 10,3 7,9 7,4 11,5 12,6 6,8 3,7 1:,з 11,7 8,6
Март 12,2 12,5 8,5 9,0 11,0 10,0 7,4 6, У 10,8 9,3 7,8

9,6Лпрел 1. 8,0 8,4 6,5 4,5 7,2 10,6 5.0 7,3 12,2 10,9
Май 8,2 7,6 7,1 4.8 9,5 6,3 1,8 2,6 7,1 4,0 2,4
Июнь 12,4 11,3 6,2 6,2 14,3 11,6 Ь,7 7,0 9,7 5,3 5,3
Июль 11,8 8-S 6,1 3,5 11,0 11,0 6,5 4,4 7,0 5,3 2.2
Август 14,8 10,2 6,3 4,0 14,5 12,2 7,7 5,8 5.3 5,0 2,5
Сентябрь 10, t 7,7 5,0 3,0 15,8 8,0 8,7 7,3 8,0 5,3 2,6
Октябрь 5,4 4,7 3,0 0,5 9,0 1,0 2,8 2,3 7,2 5,7 1,0
11оябрь 3,4 1,7 0,6 0,3 6,5 0,9 6,3 0,3 3,2 1,4 0,5
Декабрь 12,0 9,8 6,0 3,2 3,5 4,0 3,4 0,9 5,0 2,1 4,1

Получено янц за год 
на голову (в шт.) 120,6 96,4 66,0 48,1 123,3 98,5 63/1 49,5 91, 69,3 49,8

Получено яиц в осен
не-зимний период 
(ъ шт.) 55,8 36,8 25,0 16,0 55,8 35,8 25,0 15,8 39,2 30,2 20,0

Получено яиц в 
прэц.в осенне-зимний
период 47,3 37,1 38,0 32,5 45,2 36,3 39,6 32,0 42,9 43,6 40,1

Из таблицы видно, что при одинаковых условиях содержания, уходя 
11 кормления кур одной и гой же породы, яйценоскость кур была разная, 
а это зависит ст индивидуальных качеств кур.

Куры породы леггорн первой группы снесли в среднем за год ;.о 
120 яиц. из коих в осенне-зимний период 56,8 шт. Вторая группа в 
среднем снесла за год по 96,4 шт., из коих 36,8 шт. в осенне-зимний 
период. Третья группа в среднем снесла по 66 яиц, из коих в осенне-зим
ний период 25 яиц. А четвертая группа, также породы леггорн, с я»iце
лое костью г. среднем 48.1 яйца, из коих 16 яиц в осенне-зимний период.
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Куры лкстной породы с разной яйценоскостью снесли следующее 
количество яиц по сезонам года.

Первач группа в среднем снесла за год по 123,3 яйца, из коих в 
••хч։н։к.-зи.мш1й период 55,8 яйца; вторая группа в среднем снесла за год 
по 98,5 яйца, из коих в осенне-зимний период 35,8 яйца; третья группа н 
среднем снесла за год 63,1 яйца, из коих в осенне-зимний период 25 яиц, 
а четвертая группа—по 49,5 яйца, из коих в осенне-зимний период 
15,8 яйца.

Аналогичные данные получены также у помесных кур: I группа 
снесла в среднем ча год $11,3 яйца, из коих в осенне-зимний период 
39,2 яйца, вторая группа по 69.3 яйца, из коих в осенне-зимний период 
30.2 яйца; третья группа по 49.8 яйца, из коих в осенне-зимний период 
20 яиц.

Куры новой породной группы с годовой яйценоскостью 160 яиц ч 
осенне-зимний период снесли по 69 яиц Рекордистка этой группы, курица 
за № 413, за год снесла 213 яиц, из коих в осенне-зимний период 94 шт. 
яиц.

Из вышеизложенного видно, что повышение яйценоскости в осенне- 
зимний период особенно повышает яйценоскость у высокопродуктивной 
птипы.

Выводы

I. Повышение годовой яйценоскости в значительной степени зависит 
от количества сиесеных яиц за осенне-зимний период.

2. Куры, несущие большее количество яиц в осенне-зимний период, 
являются хорошими несушками и летом.

3. Куры, которые хорошо несутся в первом году яйцекладки, продол
жают хорошо нестись и во втором году яйцекладки и наоборот.

4. Осенне-зимняя яйценоскость кур в первом году яйцекладки в на
шем опыте была сравнительно выше, чем во втором году яйцекладки.

Институт животноводства
Министерства сельского хозяйства Лрм. ССР Поступило 17 IX 1952
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ԱՇՆԱՆ եՀ ՋՍ՜ՌԱՆ ՋՎ.ԱՏ<ՈՒՌՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈհՌՅՈհՆԸ 
ՏԱՐՎ.Ա ՋՎ.ԱՏՎ_ՈհԹՅԱՆ ՐԱՐՋՐԱՑՄԱՆ ՄեՋ

II. ւր Փ Ո Փ II Ի ւր

թ՚ո֊չնա/՚ու հաթյան մթերատվության բարձրացման դ/ւրծոէմ կարևոր նշա
նակության անի ա՛շնան և ձմոան ձվատվությունը։ Այս հարցին նվիրվս/ծ մԼր 
հետադոաություններր, որբ տարվել է հավերի նկատմամբ Հայկական 111111 
‘/•յ 11էդատնտևսությ ա ն մի ն ի ս տ ր ո ։.թյ ա ն ա ն ա ս ն ա սլ ա հ ա էլան դ ի տ ա ■ ե տ տ դ ս ա ա - 
կան ինստիտոսոում, 1950, 1951 թքԼ մե/յ հանղեցրե( են Հետևյալ եւ/րակա- 
էքուք1յսւն:

1. Տարվա ձվատվության րարձրաւյամր խոշոր չափով կախվահ I, աշնան 
և ձմււան րնթացրում ածահ ձվերի րանակից:

2. Աշնան^ձմոան րնթացքամ մեծ՛ բանակով ձա ածող հւաէր հանդիսա
նամ Լ լավ ածան և ամոանր;

2. Հավը, որը ձվատվության աոաջին տարին ածում Լ /աՀ, շար՚ււնակում 
Լ լավ ածեք նաև ձվատվության երկրորդ տարում 1ւ հակաոակրւ

'1. Մեր փորձերում հավր աոաջին ձվատվության տարում, աշնան և ձմոան 
ձվատվությանը համ եմատ արԱւր ավելի բարձր I, բան երկրորդ ձվաոէ վության 
տարում}
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С. Б. Папанин

Данные по экологии и хозяйственное значение 
озерной лягушки в Армянской ССР

Земноводные в Армянской ССР. несмотря на малочисленное! ։. видов, 
являются наименее изученной группой из позвоночных животных. Неко
торые данные по экол< г։։и их приведены у Гумилевского [1]. но эти дан
ные отличаются фрагментарностью О распространении земноводных в 
Армянской ССР, нс касаясь их экологии, сообщает С. К Даль |2. 3]

В настоящей статье, на основании работ 1949—51 гг., изложен 
материал ։ю экологии озерной лягушки (Rana ridibunda Pall.) в долине 
Аракса и ряде районов Армянской ССР. Этот материал собран как 
в природной обстановке, так и в условиях искусственных водоемов, 
устроенных в Ереване на опытном участке Института фитопатологии и 
зоологии Академии наук Армянской ССР.

Озерная лягушка широко распространена на территории Армении. 
Ока встречается почти во всех ландшафтных зонах, населяя самые 
разнообразные типы водоемов. Вертикальное распространение ее Гуми
левский отмечает от долины Аракса до 2120 м и. у. м. По материалам, 
опубликованным в последующие годы, озерная лягушка у нас распро
странена от 550 до 2350 м и у. м. (Даль (2|). В литературе имеется 
указание о нахождении этого вида еще выше (2438 м и. у. м.. Те
рентьев [9]),Гумилевский (1] на территории Армянской ССР отмечает два 
подвида озерной лягушки: Rana ridibunda ridibunda Pall, и Rana ridi
bunda sacharica Boul.

Последняя or Rana ridibunda ridibunda Pall, отличается коротко- 
ногостью. По упомянутому автору озерная лягушка распространена в 
южном Закавказье, на север до широты южных берегов озера Севан. 
Экземпляры из окр. Еревана представлены переходными формами При 
просмотре 65 экземпляров озерных лягушек из разных районов Армении 
(и из долины реки Араке), хранящихся в основном коллекционном фонде 
института, коротконогих экземпляров, приближающихся по типу к 
Rana ridibunda sacharica, не обнаружено, и распространение этого 
подвида в южных районах нашей республики требует дальнейшего 
изучения.

Измерения озерных лягушек, встречающихся в Армянской ССР. при
водим по общепринятым формулам:

Длина тела доходит до 110 мм.
-L-2.76-3,28 L1֊P՛֊ 1.12-2,30 _Ь_°_ 1,20-1.50
L.c. Sp.p. L.tym.

L 0.85-1,02 DЛ 2,18-2,80
T. C.int.
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Спячка и пробуждение. Зимняя спячка у озерной лягушки в южной 
част. Армянской ССР начинается с/т второй половины октября при сред
ней температуре воздуха 11.5° и средне»՜։ температуре воды 8й. При на 
ступЛе.няи приведенных температурных условий основная масса взрослых 
озерных лягушек впадает в спячку до первой половины ноября. Более 
молодые особи бодрствуют дольше- до конца ноября

Для зимовки и некоторых местах озерные лягушки п долине Араксн 
совершают миграции из одного водоема в другой.

У нас озерные лягушки не всегда впадают в зимнюю спячку В водое
мах около артезианских колодцев и в родниках с постоянной температу
рой виды лягушки продолжают бодрствовать даже в зимнее время года, 
но они тогда отличаются малой подвижностью и нс питаются: последнее 
доказано вскрытием этих животных, собранных в Ереване.

При благоприятных условиях взрослые озерные лягушки в икр. 
1;|хч»аип появляются от второй половины марта (при максимальной тем
пературе воздуха 17,5°. минимально»*։ 3“ и средней температуре воды 
ИР). Первый экземпляр зарегистрирован 20 марта 1951 г. Массовое про
буждение начинается в апреле.

Озерные лягушки после пробуждения некоторое время не квакают, 
малоэнергичны и редки едят (при вскрыл։։։ 20 лягушек, добытых 25 
30 марта, только в трех желудках было обнаружено по одному 
моллюску).

Весною озерные лягушки в большинстве случаев держатся на суше, 
добывая пищу и греясь на солнце недалеко от водоем:։.

В летнее время они более энергичны и больше времени проводят в 
веде, избегая жары. На суше появляются в период питания, отойдя от 
водоёма на 2 -3 м. иногда до 15—20 ч. а молодые экземпляры—на 4— 
5 .метров,

В осенив»՜։ период у лягушек з связи со снижением температуры 
активность падает. Большую часть времени они проводят на суше, греясь 
на силпне и добывая пишу.

Размножение ■ оерной лягушки в условиях долины Аракса наступает 
после весеннею пр* Суждения - < т второй половины марта—-и продол
жается до начала августа (окр. Еревана).

Первые кладки яиц зарегистрированы 26 март.։ при средней темпе
ратуре воды 15,6° Массовая откладка яиц этим видом у нас происходит 
в апреле и мае. а единичные экземпляры размножаются до 2 августа.

Икр ■.метание происходит в пресных и стоячих водоемах. в лужах 
(после дождей), шюгд.» в медленно текучих канавах, речках и ручьях. 
Яйна откладываются ։՛. середине водоема отдельными кучками (от 3 до 
10) или в одни комок, который прикрепляется на какой-нибудь подвод
ный субстрат чаще всего на растения; иногда кладки плаваю г на 
поверхности воды Для икрометания чаще всего озерные лягушки у нас 
избирают стоячие водоемы. В этот период вблизи гпкнх водоемов можно 
наблюдать массотмх» скопление земноводных

Миш. озерных лягушек непосредственно после откладки имеют 
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круглую форму и диаметр 1.5—2 мм; они одеты слоем прозрачной студе
нистой массы. Верхняя половина яйца (аномальный полюс) темнобурая, 
а нижняя (вегетативный полюс)—белая.

Эмбриональное развитие озерной лягушки тесно связано с темпера
тур й воды н воздуха. Чем выше температура воды, тем скорее происхо
ди > развитее яйца. В искусственных водоемах в июне при средней гем 
иературе воды 20.4° и воздуха 21,9° развитие яиц озерной лягушки длит
ся 7—8 дней. В мае в естественных условиях при средней температуре 
воды |6,4" н воздуха 11.2" развитие яиц продолжается 9—10 дней.

В среднем но двум имеющимся показателям для развития яиц озер
ной лягушки требуется 154,4 градусодня.

Для зародышей этих земноводных необходимы солнечные лучи; по
этому икра обычно откладывается в мелкие водоемы, почти лишенные 
водной растительности. В мутных водоемах развитие эмбрионов в яйцах, 
։ также головастиков озерных лягушек, идет медленнее. Развитие яйца 
до полного оформления зародыша может происходить и без воды, но в 
дальнейшем зародыши перестают расти и без водной среды погибают.

Вылупившиеся головастики имеют длину 7 8 мм. окраска их светло- 
желтоватого цвета; они свободно плавают в воде и питаются в основном 
диатомовыми и зелеными водорослями, различными гниющими частями 
высших травянистых растений, а также листьями деревьев (например, 
шелковицы, ивы и абрикоса). Одновременно они могут питаться различ 
иымн остатками мертвых животных. В пищеварительном тракте голо
вастиков встречаются простейшие одноклеточные животные из жгути
ковых (Р1а£еЦа1а).

Перед заканчиванием метаморфоза величина головастиков доходит 
до 50 мм. Головастики ведут дневной образ жизни. На начальных ста
диях развития головастики на ночь собираются группами около берега 
водоёма, более взрослые ночуют на дне водоема под листьями, камня
ми и т. д. В глубоких и больших водоемах головастики обычно соби
раются у берегов, где вода не только прозрачнее и теплее, но где вероят
но им также легче добывать и разыскивать свои кормовые объекты. 
Головастики очень осторожны и при опасности уходят в глубь водоема. 
В природных условиях Армянской ССР все головастики успевают закон
чить метаморфоз до осеннего снижения температуры.

Терентьев |81 приводит данные о том, что головастики озерной ля 
гушки в северных районах Советского Союза могут перезимовывать. 
Наши наблюдения показали, что при температуре воды 5—6" процесс 
развития головастиков прекращается, но они продолжают еще жить. 
Дальнейшее снижение температуры до 1—2" приводит их к гибели. 
Наплучшая температура воды для существования головастиков озерных 
л.иушек равняется 18—28". Максимальная температура виды, при кото
рой они могут существовать, определяется в 43°; выше нее головастики 
гибнут (особенно на ранних стадиях развития). После вылупления, через 
40— 50 дней, у головастиков озерных лягушек у основания хвоста в виде 
небольших почек появляются зачатки задних конечностей. Затем нлчи-
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кается их формирование. После развития задних'конечностей, через 7— 
10 дней, появляются передние конечности—сначала левая, а через 2— 
3 дия правая. После этого начинается общее изменение головастиков. 
Роговые челюсти сбрасываются, рот становится шире, а язык сильно 
вырастает. Происходит линька, глаза увеличиваются, и, наконец, в течение? 
7—8 дней рассасывается хвост, и молодой ляпушонок переходиI на воз
душный образ дыхания В этот период головастики перестают питаться. 
После метаморфоза лягушата имеют длину тела 14—15 мм.

Таким образом, в условиях долины Аракса метаморфоз головасти
ков озерной лягушки длится 70 -85 дней при средней температуре воды 
23,2° и воздуха 21,7°.

По Терентьеву [8], озерные лягушки становятся половозрелыми на 
третьем году своей жизни, а одна самка откладывает 5 10 тысяч икри
нок. В природе часть головастиков погибает. Причины их гибели различ
ны. недостаток пиши, высыхание водоемов, различные болезни и. нако
нец. естественные враги, из которых следует отметить водяного и обык
новенного ужей, некоторых рыб и самих озерных лягушек, которые как 
во взрослом, гак и в молодом возрасте питаются своими п чужими 
головастиками.

У взрослых озерных лягушек имеется ряд естественных врагов; они 
являются нищей для лисиц, барсуков, выдр и водяных крыс. Их в боль
шом количестве уничтожают белые аисты, серые цапли н курганники. 
Остатки озерных лягушек обнаружены в погадках домовою сыча и фили
нов (Сосиихина [б, 7]). Кроме того, лягушек уничтожает человек, не з.чая 
их значения.

Питание. Сбор материалов по питанию озерных лягушек произведен 
в Гукасянском, Степанаванском и Иджеваиском районах, а также в 
окрестностях Еревана. Всего было вскрыто 182 экземпляра, из них у 3? 
лягушек желудки оказались пустыми.

Для изучения образа питания озерные лягушки собирались в днев
ные часы. При сборе материала для изучения питания озерных лягушек 
особое внимание уделялось нами водоемам с наличием мальков карпа, 
быстрянки н храмули на озере Арпа. Целью этой работы являлось опре
деление возможной вредоносности лягушек в бассейнах, которые можно 
будет использовать под прудовые карповые хозяйства, а также выясне
ние возможного .уничтожения лягушками рыб, имеющих положительное 
значение в борьбе с малярийным комаром. Добытые экземпляры на месте 
усыплялись, после чего производилось их вскрытие, содержимое желуд
ков собиралось в пробирки. В желудках большей частью имелись насе
комые и моллюски, а иногда встречались и остатки растений (механи
ческая примесь).

По Терентьеву |8, 9]. озерная лягушка поедает мышей, мелких птиц 
небольших змей и ящериц, другие виды лягушек (квакш) и их голова
стиков, мальков рыб и даже в некоторых местах наносит заметный врел 
рыбоводству и рыболовству.

В условиях Армянской ССР среди кормовых обтюктов озерных лягу 
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шек лз вышеупомянутых позвоночных животных обнаружены только 
головастики жаб и лягушек. В желудках озерных лягушек, содержащих
ся со специальной целью в искусственных водоемах, из 15 анализов был 
зарегистрирован только один случай поедания гамбузии

Терентьев [15). ссылаясь на данные Красавцева (5) и Идельсона 
н Вилкова |4|, в питании озерной лягушки выделяет различные периоды 
и для каждого из них приводит особые группы животных. поедаемых 
этим земноводным. В наших условиях такого резкого разграничения 
питания озерных лягушек на периоды нс наблюдается; основой питания 
и теплое время года являются насекомые и моллюски.

Путем вскрытия пищеварительного гранта озерных лягушек, добы
тых на территории Армянской ССР ранней весной, непосредственно 
после пробуждения, доказывается, что в это время года они почти не 
питаются, а летом я осенью желудки их полны корма. Так. например: 
из 20 желудков лягушек, собранных с 20 по 27 марта 1951 года, 17 (85% 
общего числа вскрытых) оказались пустыми, а в трех желудках было 
по одному моллюску (15% нз общего числа вскрытых). Среди лягушек, 
собранных летом, с 6 по 23 июня, с наполненным желудком оказалось 
83,7% Средний вес пиши в одном желудке озерной лягушки равняется 
1.9 г. а максимальный вес доходит до 5.7 г. Изменение состава пиши 
зависит от возраста озерных лягушек. Молодые экземпляры едят в малом 
количестве сравнительно мелких насекомых и моллюсков, а более взрос
лые поедают крупных жуков и различных личинок.

Результаты анализов содержимого желудков озерной лягушки при
ведены в таблице 1.

В корме озерных лягушек в условиях Армянской ССР нанбольшее 
Значение имеют насекомые, б частности жесткокрылые (60.2% общего 
числа встреч).

По общему подсчету озерные лягушки в южном Закавказье поедают 
паукообразных в ничтожном количестве (2 экземпляра), прямокрылых 
несколько больше (34 экземпляра), уховерток 2 вида (6 экземпляров), 
клопов 3 вида (7 экземпляров), жесткокрылых 65 видов (287 экземпля
ров), двукрылых (23 экземпляра), перепончатокрылых (15 экземпляров), 
чешуекрылых (38 экземпляров!, моллюсков 6 видов (44 экземпляра) и 
земноводных (головастиков» 2 вида (31 экземпляр)

В экспери ментальных водоемах доказаны редкие случаи поедания 
озерными лягушками гамбузий По устным данным, озерные лягушки 
поедают мальков форели в выростных бассейнах Гедзкбулзгского рыб
завода.

Видовой состав и количество насекомых и моллюсков и желудках 
оьериых лягушек не постоянны и зависят от условий их обитания. С 
мнением Терентьева (9|. который считает, что «...лягушки едят просто то, 
чего сейчас много в данном месте и что может быть «ми проглочено», мы 
можем согласиться только частично. Собирая озерных лягушек на мелко
водье оз. Арпа и в стоячих водоемах в пойме реки Акс.тафл, мы убеди
лись, что несмотря на обилие в первом месте мальков рыб, озерные ля-
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Таблица I
Кормовые объекты озерных лягушек (Rana ridibunda Pall.) в условиях 

Армянской ССР
(составлено ла основании анализов 150 желудков’')

количество видов данной систематической группы неясны, ню представители груп
пы по своему значению обычно подходят под данную категорию.

Наименование обнаруженных 
в желудках объектов

Количе 
ство эк
земпля

ров

Количе
ство ви

дов

И в них

полез
ные вредные индифс- 

рентные

Пауки. 2 ? +
Н а с е к о м ы е

Прямокрылые .
Кузнечики ...................................... 20 ? — + —
Сверчки ...................................... 5 1 1 —
Медведки .՛.... .՛ 1 1 —

Саранчовые ...................................... 2 з — ь —
«Уховертка ... . 6 2 — — 2
Клопы ............................................. 7 3 —— 3

Жуки
Жужелицы .............................. 84 16 2 7 7
Плавунцы .............................. 8 2 —- — 2
Хищники .............................. 8 3 — 3
Мертвоеды • . . . . 2 1 — — 1
Карапузики .............................. 1 — — 1
Водолюбы .............................. 3 2 —֊ — 2
Мягкотел к и .............................. 1 1 —• —•
Скрытники ............................... 1 1 — — 1
Коровки . 9 5 1 — 4
Прнкепыши . 4 1 — — 1
Пилюльщики . . . - . 10 ') —— — 2
Щслкукы . .................................. 22 5 — 5 —
Чернотелки ............................... 7 3 . — —— 3
Усачи .............................. 10 о — — 2
Листоеды ............................... 9 3 1 —— 2
Слоники . • . . • 90 10 — 5 5
Пластиичатоусые .... 17 7 — 2 5

Двукрылые...................................... 23 ■>
Перепончатокрылые ... 15
Чешуекрылые...................................... 8 взр. ■з

30 гус.
Моллюски...................................... 44 6 — 6 —
Рыбы................................................ 1 1 1 —
Земноводные ... . . 20 (голо-

вастикн) 2 — — 2
П ри м с ч а и и с: Знак -|- поставлен в тех случаях, когда видовой состав к

гушкн их не поедак.'т, во вторым случае, пренебрегая массой головасти
ков, взрослые экземпляры описываемых земноводных все же питались 
пойти исключительно насекомыми и моллюсками.

Хозяйственное значение земноводных, особенно для условий Армян
ской ССР, до сих пор еще выяснено недостаточно Выяснение пользы и 
вреда, приносимого озерными лягушками в наших условиях, представ
ляет несом некими интерес, так как они здесь встречаются в большом 
количестве и распространены шире, чем все остальные наши земноводные.

Встречаются они в различных типах водоемов от зоны полупустынь 
до горных лугов. В лшературе имеются различные данные о хозяйствен
ном значении озерных лягушек. Некоторые ангоры считают их вредными

• Зге насекомые определены С И. Медведевым (Харьков). 
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животными (Идельсон и Воноков |4], Терентьев |9|), другие—полезными 
(Красавцев [5]). Красавцев считает, что озерные лягушки приносят несом
ненную пользу на лугах, уничтожая в большом количестве вредных для 
сельского хозяйства насекомых.

Чуйков, но И дельсону и Вонокову 1'1], во время вскрытая желудков 
озерных лягушек, в каждом из них находил от 5 до 23 штук мальков рыб. 
размером от 18 до 23 мм. Этим доказывается, что озерные лягушки при- 
нссят вред рыбному хозяйству.

Данные о хозяйственном значении озерной лягушки в условиях Ар
мянской ССР приведены в таблице 2.

Полезные и вредные животные, поедаемые озерными лягушками в 
Армянской ССР

Таблица 2

Полезные Вредные
Инднфсрентные или с 
невыясненным хозяй
ственным значением
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ров

в՛՝ к числу 
найденных 
животных

Паукообразные .
Прямокрылые
Уховертки ....
Клопы ..............................
Жесткокрылые
Двукрылые ....
Перепончатокрылые .
Чешуекрылые
Моллюски . . • .
Рыбы ....
Земноводные

1 
1 

1 18 Г 
1 1~ 

1

7,4

0,8

0,2

•/.1

155

38
44

7,0

32,5

7,6
9,4

2

6
7 

96 
23 
и

20

0,1

1,2
1,5

20,1
5,0
2,3

4,3

40 8.4 271 56,5 165 35,1

При анализах содержимого желудков озерных лягушек, собранных 
на территории Армянской ССР, оказалось, что они питаются моллюска
ми, являющимися промежуточными хозяевами гельминтов мелкого •։ 
крупного рогатого скота. Вредные в хозяйственном 'огнейнении виды 
составляют основную массу поедаемых озерными лягушками животных, 
а процент полезных форм, обнаруженных в желудках этих земноводных, 
ничтожен (8,4% общего количества встреч).

В ы в о д ы

1. Озерные лягушки широко распространены в Армянской ССР 
и занимают здесь различные типы водоемов.

2. Зимняя спячка озерных лягушек на территории Армянской ССР 
наступает в разных ландшафтных зонах в разное время года и находится 
в тесной зависимости от температурных условий местообитаний. заселен
ных этими земноводными.
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В долине реки Араке зимняя спячка озерных лягушек начинается 
от второй половины октября. Массовый уход их на зимовку продол
жается до первой половины ноября, при средней температуре воды 8° и 
воздуха 11,5°.

3. Пробуждение озерных лягушек в долине реки Араке начинается 
во второй половине мари։ при средней температуре воды 1<)° и воздуха 
10,6»

Таким образом, продолжительность зимовки озерных лягушек в до
лине Аракса длится 140—150 дней.

•I. Благодаря особенностям местных условий в незамерзающих водое
мах долины реки Араке, озерные лягушки продолжают бодрствовать в 
течение всего зимнего времени года.

5. Размножение озерных лягушек гесяо связано с температурой воды. 
В условиях долины Арэкса для развития икры требуется в среднем 
151,4 градусодиеи. а полный метаморфоз длится 70 85 дней при средней 
температуре воды 23.2°, воздуха 21,?’.

6. В условиях Армянской ССР в питании озерных лягушек обнару
жено большое количество различных животных. Из них полезные состав
ляют 8,4%. а вредные 56,5% общего количества встреч.

7. Из вредных форм, уничтожаемых озерными лягушками, особое 
значение имеют насекомые, вредители посевов и травостоя, а также мол
люски, являющиеся промежуточными хозяевами гельминтов домашних 
животных.

8. В условиях Армянской ССР озерная лягушка не является вредной 
для рыбного хозяйства. Вредоносность се на Гедакбулагском рыбзаводе 
нуждается и специальном изучении.

9. Озорные лягушки не всегда питаются объектами, которые в изо
билии встречаются в их местообитаниях. При наличии массы мальков 
рыб и головастиков. в наших условиях, эти земноводные все же предпо
читают поедать насекомых.

16. Средн местного населения необходима популяризация знаний о 
значении земноводных, в том числе и об озерных лягушках в наших 
условиях.

II нс гит VI фитола юлогин и зоологии 
Академии наук Армянской ССР Поступило 15 X 1951
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Ս. Ռ. Պ||111|11|նյւս(1

Տ<ՅԱԼՆեՐ ԼՃԱԳՈՐՏհ ԷԿՈԼՈԳՒԱՅՒ ե< ՏՆՏԷՍԱԿԱՆ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՒՆ 7ԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈՒԱ

Ա 1Г Փ Ո Փ Ո Ի 1Г

Հայկական 11ՍԱ'-ո։մ երկկեն у աղն հրի րի չ տեսակների ւոարածվա-
ծրպ1յանր, նրանդ Լկոլսդիան Համեմատաբար րի- է ուսումնասիրված մյուս 
ւպնաշաբավոբ կենդանիների հետ համեմատած;

ԳրականոՀԱյան մեջ հանդիպում են բ ոչ յրիվ տվյալների նրանդ Լկոլսդիա- 
յի մ աս ին է

Ներկա հեղված ամ չարա դրված Լ երկկեն դ ադնե րի у մեկ տեսակի, այն Լ' 
յճադօրւոի կկոյոդիան, սրր ու սւււմնա и ի բվա ծ Լ /.94.9— 57 /7/7. րնԱադրում, 
Արարատյան հարթավայրում ե Հայկական ԱՍԱ՛֊ ի մի բանի շրջաններում: Մա- 
ւոերիալր հիմնականում հավարված Լ բնական պա լմաններում ե մասնակի 
դիտողություններ Լ կատարված արհԼստականորեն պատրաստված ջրավա֊ 
դաններումւ Աէ սւււմնասիրուԱյռ>նների հեաեան րսվ Հեղինակը եկեյ /; հետնյալ 
ե чрт կ ա у ч ւ Այո է ն ն ե րի ՝

1. կճագորտր Հայկական ՍՍ1ե-ում ունի /այն տարած ամ, նրան կաբելի Լ 
հանդիպել համարյա բոլսր լ անդշասմիւո ային դոաիներում, սկսած 530 մ իդ 
մինչև 2438 մ բարձրության վրա:

2. 1,հադորտի ձմեռային րունր . ի՚ււչւդեււ նրանդ արԱնտդսւմր, Հայաստանի 
տարբեր լանդշսւավ։տաչին դոտիներում սկէւվսւմ Լ տարվա տարրեր 4տմա- 
նակներոււք ե կաի/ված Լ սւվյսւ[ միջավայրի ջերմաստիճանի!]։ Արարսի >սվ- 
աում նրանդ ձմեոային րունր ււկսվսէմ / Հսկտեմբերի երկրորդ կեսի։/ ե շարսւ- 
նակվում կ մինչև նււյեմրերի աոաջին կեռր. իսկ նրանդ արթնադէէէմ՚ր' մարաի 
երկրորդ կևս/ւդւ Այււպիււով, ւճադորաի ձմեոային բանն Ս,րարււի Հսվտոււէ' տե
վում I, ընդամենը 140—150 օր:

3. Շնորհիվ կյիմայական պա/մանների աս անձն ա հ ատ կա Այանն Արաբսի 
Հովուի չսաէւշէէդ ջրերսւ մ, լճադորտր երբեմն շարունակում Լ արԱուն էքնտլ նույ- 
նիււկ ձմեովա ամիսներին:

4. !ձվի դսւրդտդամր խիստ կերպով կապված Լ ջր/ւ ջերմաստիճանիդ։ ‘Հվի 
դաբդադմտն հան՛ար, Արարսի հ/>.վտ и ւ մ. միջին հաշվով պահանջվում ( ’54.4 
ջերմաստիճան օր (ГрЗДуСОДИСВ I իսկ լրիվ մեա ամ и բվա դր տնում կ 70—ձ'5 
հւբ 23.2" ջրի և 21.7" օդի ջերմաստիճանի պայմաններում:

5. Հտյկտկան Ա111ե-ի պայմաններում, լմադորաի սննդում հայտնսւբերված 
Լ տարրեր սւեււակ կենդան/ւների մնադռրդներ. ււբռնդից սդաակաբ տևստկնե- 



48 Շ. 5. 1Խսայտա

րր Նրա սննդում կա դ մ ում են 8,4%, իսկ ւ[նասաաււէներր 56,5% (ընդհանուր 
հ ա ն դ ի պա ծ տ ե ս ա կ Ն /»րի ) ւ

6. վնասատու տեսակներիդ, որոնց ոչնչացնում է (ճադորտր, ա էւտնծնւռ- 
կի նշանակություն ունեն միջատները. ինչպես ե խխունջները, որսեր հանդի՝ 
սանում են միջանկյալ տերեր խոշոր հ մանր եղջերավոր անասւււնների մեջ 
որդային հիվանդությունների տարածման դործում։

7. Հայկական ՍՍՌ-ում (ճադորտր շի հանդիսանում ւրրւդես վնէսււաւււսւ. ձկնա
յին տնտեսության համար, ինչպեււ հայտնի Լ Միության մեջ Ո՚ի շ՚սրր վայրե
րում, որտեղ (ճադորտր ոշնշաչ/նում Լ մեծ րանակոէթյամր վարր ձկներ:

8- Միշտ չԼ , որ (ճադորտն սնվում Լ տվյա/ վայրում ամենիր շատ տա- 
րածված աևւէսւկներււվ. նույնիսկ ձկների ե շերեփուկների մասսայական բա
նակի դեպրէէւմ նրանը դերադնահաաում են սնվել միջաաներով;
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действительный член ЛН Ары. ССР

Ветвистоколосая пшеница персикум
Некоторые сведения о пшенице персикум

На территории СССР—в Закавказье пшеница персикум несомненно 
гозделывается очень давно. Однако она получила название, связанное 
со страной, не знающем культуру этой пшеницы,—с Ираном, из-за пута- 
нгпы, возникшей в фирмах, в распоряжении которых она оказалась |!5].

Местонахожденье этой пшеницы и ее возделывание впервые было 
обнаружено-н 1922 ., когда в нашей молодой Советской стране впервые 
начались широкие, в государственных масштабах, исследования по изуче
нию природных ресурсов.

Б 1922 г. П. М. Жуковский в сборах пшениц, произведенных в Гру
зинской ССР, обнаружил колосья пшеницы персикум [5, 6]. 15 1923 г. 
II. М. Жуковский и Д. Декапрслевнч в сборах из Армянской ССР 
также нашли колосья этой пшеницы.

Последующими исследованиями было установлено, что пшеница пер
сикум широко распространена в посевах Грузинской ССР. где она произ
растает в зоне, пачингя от 650 до 2000 м над уровнем моря |7, 8].

Выяснилось, что пшеница персикум еще большее распространение 
ихсёет в горных районах Армянской ССР, где она произрастает в преде
лах 1600—2500 м над уровнем моря |9. 3].

Было выяснено также, что персикум имеет сравнительно меньшее 
распространение в Дагестанской АССР, где произрастает. черноколосая 
ее разновидность.

И наконец, эта пшеница в небольших количествах была обнаружена 
в посевах Нагорного Карабаха и в горных районах Нахичеванской АССР 
|13].

Пшеница персикум привлекла внимание исследователей [1,2] бла
годаря значительной своем устойчивости против грибных заболеваний, в 
первую очередь мучнистой росы, а также головни и видов ржавчины. 
Однако к такому выводу об устоймилости персикума против грибных 
заболеьалнй пришли, невидимому, на основании наблюдений, произве
денных в неподходящих для выявления заболеваний условиях и. вероят
но, на одном биотипе этой пшеницы. Дальнейшие наблюдения показали, 
’по эта яшекица обладает только относительной устойчивостью против 
шгдов ржавчины, головни, но не поражается мучнистой росой [1].

В .условиях Армянской ССР по нашим наблюдениям персикум. хотя 
и слабо, во вое-таки поражается твердой головней, пыльной головней и 
видами ржавчины. Поэтому, разумеется, что семена пшеницы персикум 
Известил V. № '1—4
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должны быть протравлены противоголовнсвыми протравителями с такою 
же тщательностью, как и семена хругнх пшениц.

В первые годы Советской власти в Закавказье, час гноен։ в Армяк- 
-•кой ССР. не было селекционно чистых сортов пшенип. Здесь возделы
вались местные популяции озимых и яровых пшениц, представляющих 
из себя биологические, естественные сообщества разных раз -швидностей 
и биотипов |3, 12]. В яровых популяциях, распрсстра ։е.-гных и горных 
районах, встречалась пшеница персикум в сообществе разными nine- 
иглами, где произрастали эритроспермум, ферругинеум. эринацеум. 
рубрицепс, .персикум, дикоккум и др. В такой смеси преобладала какая- 
либо разновидность из упомянутых, в соответствии с условиями внешней 
среды. Из этих пшениц чаще отдельно высевалась пшеница дикоккум. 
очевидно в целях ее использования для изготовления высококачествен- 
нон крупы, каковым достоинством опа обладает.

По наблюдениям М. Туманяна 112. 13]. пшеница п.реикум часто 
встречается в популяциях местных пшениц, в сообществ- с днкоккумом. 
причем среди днкоккума с красными колосьями (руфум), как правило, 
встречается красноколосый персикум (рубигннозум), а в сообществе с 
белоколосым ди кокку мом (фзррум) преимущественно встречается бело
колосый персикум (страминеум).

Такое же явление М. Г. Туманян установил в отношении черноколо
сой разновидности перси кума (фул и гинозум), встречаемой в сообществе 
с твердой, опушенной, черпоколосой ■ипеницсй (церулесненс) в Даге
станской АССР 113].

Па основании этих наблюдений, а также исходя из морфологически 
сходных признаков и ряда экспериментов по воздействию пыльной го
ловни ка формообразование у пшеницы дикоккум [Ю, II. 14], М. Г. Ту
манян приходит к заключению, что пшеница персикум в одном случае 
(в Армянской ССР) происходит из дик жкумсв и образует разновидности 
рубигннозум и страминеум, а в другом случае (в Дагестанской АССР) 
происходит вследствие формообразовательного процесса у твердой пше
ницы нерулесненс, в результате чего образуется разновидность- -перси
кум фулигинозум (13].

Па наш взгляд, все эти наблюдения М. Г Туманяна правильны. 
Однако при этом необходимо иметь в виду, что дикоккум руфум и днкок- 
кум фзррум. т. с. красноколосыс и белоколосые, в проявлении окраски 
своего колоса зависят от условий внешней среды. Чем выше зона произ
растания пшенип. гем больше преобладает красная окраска колосьев и. 
наоборот, чем ниже зола их возделывания, тем больше преобладает бе
лая окраска колосьев.

То же самое относится и к пшенице персикум: в высоких зонах воз
делывания преобладает рубигннозум, а в сравнительно нижних зонах— 
страминеум. Отсюда нельзя притти к заключению, что красноколосыс 
пшеницы в низменной зоне становятся белоколосыми. Многие пшеницы, 
у которых установилась консервативность наследственности, при перемс- 
«<• места возделывания в основном нс меняют признак окраски колоса.
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На пример, пшеницы ферругинеум, эринацеум к другие, при выращива
нии в ннзчне, сохраняю։- красную окраску своего колоса. То же самое 
■мы видим на примере сорта пшеницы Украинка, которая в горных усло
виях сохраняет белую окраску колоса. Только расшатанные пшеницы, 
формирующиеся в условиях высокогорья, в большинстве случаев прояв- 
ляют тенденцию к развитию красной окраски колоса, а в низинах. наобо- 
рот, больше становятся белоколосыми.

При рассмотрении пшеницы персикум следует еще учесть, что для 
} армирования красной окраски колоса большое значение имеет также 

■игр՝(технический фон возделывания, чем лучше питается растение, тем 
интенсивнее формируется красная окраска, и наоборот. На целинных 
почвах, содержащих питательные вещества и изобилии, красная окраска 
колосьев пшениц формируется значительно лучше, сильное. В условиях 
ж- слабого питания окраска колоса становится слабо красной.

Из сказанного вытекает, что с точки зрения систематизации пшеницы 
яерсикум целесообразно самостоятельное сохранение названий белоко- 
л;ц՝ии и крдс1юколосо|"։ разновидностей этой пшеницы. Что же касается 
чс-рш-колосой пшеницы персикум. то .надо отметить. что она четко отлн- 
■чаемая разновидность.

Пшеница персикум в Армянской ССР распространена только в гор
ных районах. В предгорных и в низменных районах она не возделывается.

Следует еще учесть, какое влияние оказывают на возделываемые 
«шекиды горные районы своими разнообразными экологическими и микро- 
7КО.10Ипески.ми условиями. В пределах территории каждого колхозного 

Вксяйствь существуют резко отличающиеся друг от друга по климатиче
ским и почвенным условиям земельные участки, где выращиваются ози- 
'■ыс и яровые пшеницы. В силу этого ежегодно и неизбежно происходит 
перемена места возделывания пшениц. В результате этого пшеницы нод- 
вергак-тся, в той или иной мере, постоянному расшатыванию, что несом
ненно стимулирует процессы формообразования. Это обстоятельство 
имеет важное значение для понимания тех явлений, которые мы наблю
даем в отношении пшеницы персикум. Наконец, должно быть учтено еще 
до обстоятельство, что формообразовательные процессы в сообществе 
Пшениц безусловно связаны также со скрещиванием между компонента
ми. входящими в состав этого сообщества.

Таки м образом, на основании этих данных мы. можем заклю
чить, что пшеница персикум возникла в результате формообразова
тельных процессов у пшениц, в сообщество которых она входит, 
что эти формообразовательные процессы протекают в условиях 
перемены места и времени возделывания, перемены агротехниче
ского фона, а также перекрестного опыления между компонента
ми. входящими в данное сообщество.

На основании этих фактов не приходится сомневаться в том. что 
пшеница персикум произошла в результате формообразовательных про
цессов, протекающих у пшениц, в сообщество которых она .входит. 
•Однако еще нет прямых опытных доказательств, что эта -пшеница 
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произошла из дикоккума- в условиях горных районов Грузинской и 
Армянской ССР и из твердой пшеницы церулесценс—в условиях Даге
станской АССР. Более или менее приближенным доказательством можно 
с-штать морфологические признаки, в той или мной степени общие между 
персику мом (страмииеум или рубигннозум) и дикоккумом, с одной сторо
ны, и персикумом (фулнгинозум) и церулесценс—с другой. Все остальные 
доказательства косвенны и хотя они вполне вероятны, тем не менее нуж
даются в прямом экспериментальном доказательстве.

Нам кажется, что будет целесообразно, если мы, хотя бы коротко, 
приведем описание морфологических признаков пшеницы перснкум. по 
которым она отличается от других пшениц.

Колосья более или менее рыхлые или плотные, б зависимости от 
биотипа пшеницы и условий выращивания. Обычно колоски образуют 
острый угол с лицевой стороной стержня колоса, иногда же они накло
няются в сторону, образуя угол также с боковой стороной стержня Ве
личина колоса зависит от агротехнического фона; при усиленном пита՝ 
кии колос увеличивается но длине и но толщине.

На слабых колосьях киль у цветочных чешуек слабо развит, на 
увеличенных же по размеру колосьях хорошо развит. Ости имеются но 
только у цветочных чешуек, но и у колосковых. Стержень колоса узкий 
И тонкий. Листья коротко и густо опушены. Зерна красные и удлиненные.

Как было сказано выше, пшеница перснкум имеет ряд ценных с 
хозяйственной точки зрения качеств. Это—сравнительная устойчивость 
против грибных заболеваний. Наряду с этим перснкум обладает холодо
стойкостью и среднескороспелостью. Благодаря холодостойкости к срав
нительной скороспелости перснкум возделывается на высоте до 2500 м 
над уровнем моря, что дает возможность использовать его для расши
рения посевов зерновых на земельных территориях, расположенных в 
высокогорных условиях.

В условиях нормальной агротехники растения персикума не поле
гают. достигают средней высоты и вполне удобны для машинной уборки.

Представляет интерес еще и то, что колосья этой пшеницы нс ло
маются, семена не осыпаются, но легко обмолачиваются.

Па биологические качества пшеницы перснкум положительно отра
жается перемена 1в биологически приемлемых пределах) почвенно- 
климатических условий, перемена, которая в горных районах происходит 
•Почти всегда, ежегодно. Здесь следует подчеркнуть еще одну положи֊ 
-тельную сторон} у яровых пшениц и, в частности, у персикума, заклю
чающуюся в том. что пшеница перснкум может выращиваться как в усло
виях ярового, так и з условиях осеннего и подзимнего посева. При этом 
озимый посев Может дать семена для ярового посева и наоборот.

Из сельскохозяйственной практики известно, что подобный обмен 
семенами имеет обновляющее, улучшающее значение и повышает жиз
ненность растений. Отсюда следует, что. планово применяя перемену 
местности возделывания пшеницы перснкум и организуя обновление 
семян путем разносезонного посева, можно добиться хороших результа- 
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тос по улучшению жизненности этой пшеницы и, следовательно, по повы
шению ее урожайности.

Пшеница персикум обладает также некоторыми отрицательными 
качествами. Самая основная отрицательная сторона заключается в том, 
что она, по общему мнению исследователей, -имеет низкие мукомольне- 
хлйолек'ярные качества. Хлеб персикума сравнительно быстро становит
ся ■череп»ым и во пкусово.м отношении намного уступает, например, хлебу 
Украинки из озимых пшениц и хлебу эрниацеум из яровых.

Пшеница персикум обладает большой эластичностью. Это, повидм- 
мому. объясняется тем, что, как было сказано выше, эта пшеница .прои
зошла и, невидимому, происходит в настоящее время из других пшениц, 
чт*-оиа постоянно подвергается изменению из-за перемены места возде
лывания.

Обладая большой эластичностью, пшеница персикум легко поддает
ся морфологическому изменению. Основываясь на учении акад. Т. Д. Лы
сенко <> стадийности развития растений, изучая биологию пшениц и 
Выращивая последние в условиях измененных сроков сева. г. с. воздей
ствуя на развивающееся растение измененным комплексом фактброз’ 
внешней среды, М. Г. Туманян установил, что пшеница персикум прояв
ляет формоббразсжатсльные процессы, в результате чего из нее происхо
дит твердая птпенипа. На этом основании М Г. Туманян описал формы 
персикума с огрубевшими и •удлиненными колосьями [ 14|.

Следует отметить также, что вид персикум не обладает многообра
зием. В условиях Грузинской и Армянской ССР в состав этого вида вхо
дят разновидности—красноколосая (рубигинозум) и белоколосая
(гграмннеум), которые, однако, как уже было отмечено, переходят друг 
й друга и поэтому считаться твердыми разновидностям։! не могут. 
В условиях же Дагестанской АССР пшеница персикум представлена 
только одной черноволосой разновидностью—фулигинозумом.

Условия, при которых была получена ветвистоколосая 
пшеница персикум

Опыты по получению ветвистоколосой пшеницы персикум памп про
пылились па местной разновидности Тг. рег$1сшп ги1н£И1 >зип1

Для посева брался лучший участок целинной земли. Участок вспа
хивался грантором, глубиной в 25—30 см. Вспашка участка производи
лась весной՜. Осенью участок удобрялся минеральным удобрением и 
перепихивался.

Посев производился осенью. В 1950 г., например, посев был произ
веден 22 октября, что является несколько запоздалым сроком для Ара
ратской долины.

Семена пшениц, в том числе пшеницы персикум, высевались бороз
довым способом. Семена клались в лунки. Последние выкапывались ни 
склонах валиков, на такой высоте от дна бороздок, до которой доходила 
поливная вода. В каждую лунку клалось по два семени, чтобы обеспечж- 
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бить лпждую из лунок растением. Однако в каждой лунке оставлялось 
одно растение. для чего второе, сравнительно слабое, удалялось.

Расстояние от одной борозды до соседней устанавливалось в 70 см ' 
и от Одного растения до другого в 25 см. Таким образом, для каждого 
растения обеспечивалась большая площадь питания.

Однако 70-сантиметровое расстояние от одной борозды до сосед- | 
ней и 25-сантйметровое расстояние от одного растения до другого 
необходимо было не только для обеспечения каждому растению большой | 
площади питания, но и для того, чтобы можно было иметь доступ к I 
каждому отдельному растению, для его индивидуальной агротехнической 
и фитотехкинескоп обработки.

Посев осенью поливался два раза, что было вполне достаточно для 
прорастания семян и кущения растении. В следующем году, в течение 
всего сезона вегетации, растения поливались по потребности.

Перед каждым поливом проточной поливной водой растения полива
лись. навозной жижей. Помимо этого, два раза в почку было внесено 
азо гное удобрение, в виде подкормки. После каждого полива почва 
(достигшая нолувлажного состояния) разрыхлялась.

Из всего сказанного следует, что растения получали резко усиленнее 
питание.

Однако усиленное питание растений этим не ограничивалось. Кроме 
агротехнических приемов обработки, растения подвергались еще фито- 
технической обработке, еще больше усиливающей их питание.

Фитотехническая обработка растений заключалась в следующем: из 
кустов, в стадии их кущения и в период стеблеобразования срезывались и 
удалялись все сравнительно слабые ветви, кроме одной или двух—срав
нительно сильных. Тем самым создавался усиленный приток питательных 
веществ в точки роста каждого оставленного на кусте стебля, где фор
мируется колос со всеми своими элементами.

После каждом такой операции на кустах опять появлялись новые 
листья и ветви, которые вторично подвергались удалению. Процесс появ
ления новых ветвей с той или иной интенсивностью продолжался за весь 
период вегетации растений, .на что со стороны растения несомненно тра
тилось много питательных веществ. Тем не менее уменьшение надземной 
части растения благотворно влияло на усиление питания оставленных 
на кусте ветвей, стеблей, листьев и, наконец, колосьев.

Таким образом, питание растений резко усиливалось путем агротех- 
никн и фитотехники, чем и обусловливалось получение ветвистых колоты » 
(ряс. 1).

Характеристика вствистоколосой пшеницы персикум

Как было отмечено выше, обычный персикум имеет нежный стебель 
п колосья, негрубые чешуи, слабо развитый у основания киль, негрубые 
ости на колосковой и цветочной чешуях, красную окраску колоса в слу
чаи разновидности рубигинозум и белую окраску—в случае страминеухц 
характерный блеск колосьев.
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Чрезмерно обильное и со стороны растения освоясмос питание, как 
покачали ноны опыты. приводит к образованию новых морфологических 
признаков. Эти потообразования заключаются в том. что развиваются

Рис I Слева швешистый колос пшеницы перенкум.
Спрлпл — ветвистый колос пшеницы персику м. 

растения с измененными к< т/хьямн ч появляется некоторое разнообразие 
а пределах данного вида и разновидности растения

Эти изменения относятся нс только к колосу, ко и ко всему организ
му^ к отдельным органам растения, а также к его общему биологическому 
чипу. как. например, к поражению грибными заболеваниями и г. д.
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; ГзменеииЯ, Г1озникаютие в условиях усиленного питшшя, следующие.
Стебель у выращенного в условиях усиленного питания пшеницы 

твновятся б<>лее мощным, в сравнении со стеблем певетвистоколосого

Риг. 2. Слева—лист всгпясижолосой пшеяш.и
Справа—лист исвствистоколосий пшеницы иерея кум

нерсикума. По своему внешнему виду стебли приближаются к форме 
стебля твердой пщенниы, Это особенно хорошо заметно .и» изгибу стебля 
под колосом, а также по его выполненности

Изменения наблюдаются также в отношении листьев: листья у вет- 
Бдстокол'чсой пшеницы персикум увеличиваются по ширине и но длине и 
становятся сравнительно грубыми. Густая и короткая опушениость 
листьев сохраняется, причем она бывает выражена лучше в сравнении 
с. оиушеипостью листьев неветвистоколосой формы пшеницы (рис. 2).
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Колосья у гиспииы псрсикум в условиях усиленного питания изме
няются в двух основных направлениях.

Первое основное направление изменения колоса под влиянием уси
ленного питания заключается в том, что он становится более крупным *р 
размеру и более грубым. Колос приобретает все те признаки, которые 
привели М. Г. Туманяна к заключению о том. что пшеница персикум 
превращается в твердую пшеницу дурум [14].

11. действительно, в условиях резко усиленного питания у колоско
вых чешуи пшеницы персикум киль хорошо развивается, колос становится 
квадратным, твердым, ости более длинными и огрубелыми. Искривлен
ность и выполненнос ть стебля под колосом еще больше усиливает впечат
ление превращения пшеницы персикум в дурум. Неизмененным остается 
только наличие остей на колосковых и цветочных чешуях.

В колосс обычной пшеницы персикум от 16 до 18 колосков, в колос
ках 2 3 зерна. В самых нижних 2, 3 колосках зерна нс образуются. В 
самом верхнем колоске обычно образуется одно зерно. Длина такого 
колоса доходит от 6 до 7 сантиметров.

В условиях хорошей агротехники и усиленного питания длина колоса 
доходит до 10—12 см, количество семян в колоске доходит до 4 
уменьшается количество нижних колосков, необразуюших семена. Соот
ветствующие изменения происходят в отношении выполненности семян.

Ветвистый колос пшеницы персикум характерен большим количе
ством остей, что является следствием увеличения количества колосков 
на одном и том же колосе.

Ости образуются как на колосковых, так и на цветочных чешуях. 
Ости не расходятся. Па п'доразвнтых цветках ости также развиваю гея 
плох-, и часто скручиваются.

Па колосковых чешуях ветвистых колосьев хорошо развит киль, 
который обычно доходит до основания чешуи. Только на слабых колосках, 
образовавшихся на конце к<ытоса или на конце веток, чешуи и киль слабо 
развиты. Чешуи ветвистых колосьев персику ма сохраняют характерный 
1ля этой пшеницы блеск.

Стержень у ветвистого колоса значительно шире и толще в сравнении 
со стержнем нспс-твисТоги колоса. Стержни ветвей кол՛ га значительно 
тоньше и уже (рис. 3).

Ветвление колоса перенкума хорошо видно на риелнке 4. Здесь для 
сравнения показано также ветвление колоса пшеницы тургидум.

Приведенные в рисунке стержни ззяты • хорошо развитых колосьев, 
с растений, выращенных в одинаковых условиях, где они получали оди
наково усиленное питание.

Первое, что бросается в глаза при сравнении стержня колоса пшени
цы тургидум со стержнем пшеницы персикум. это степень развитости 
указанных частей колоса у обеих пшениц. В первую очередь необходимо 
учесть, что стержень перси кума, следовательно и боковые Ветви, вообще 
шачитсльни тоньше, чем эти части колоса у пшеницы тургидум. Поэтому, 

р< сем и гривая рисунок, следует, в первую очередь, обратить внимание на



Рис 3. Слева- колос и стержень колоса сепегвчс. лколосого ш рсикумл. 
Справа—колос и стержень колоса вегви-гтрколосого псрсикумг.

Рис. -I. Слева—колос и стержень колоса ветпистоколосой пшеницы тургидум. 
Справа колее и стержень колоса ветвистоколосой пшеницы пёрсиксм.
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количество и длину боковых ветвей стержня колосьев, т. е. на степень их 
ветвления, а не на их толщину.

Нкеющинся в нашем распоряжении опытный материал, колосья, при
веденные в рисунке, достаточно ясно показывают, что степень ветвистости 
колосьев пшеницы псрснкум, в сравнении с ветвистостью колосьев шпейи-

I иы турги.п м, еще жачигельно ՛.!.•. ■. Эго так и должно быть, так .•
тургидум является стародавней ветвистой пшеницей, ветвистая же пшс- 
вица персикум представлена на этом рисунке 4-й генерацией. При уме
лом ведении дела степень ветвистости пшеницы псрснкум может бы и» 
значительно .увеличена и, быть может, доведена до степени ветвистости 
тургндума.

Следует обратить внимание еще на то, чти ветвление колосьев нш - 
баасе сильно развито обычно на средней зоне колоса. Как пшеница 
псрснкум, так и пшеница тургидум в средней зоне колоса дают самые 
бадьшие ветви. На нижней и верхней же зонах колоса в своих размерах, 
ветви уменьшаются.

Зспальный характер ветвления хорошо виден на рис.уике 5, где пока- 
заны ветвистые колосья тургндума, перенкума и днкокку.ма.

Зональное ветвление колоса легко объяснимо: известно, что обычно 
средняя зона колоса питается лучше, чем верхняя и нижняя зоны. 
В условиях усиленного питания средняя зона колоса, получая избытомш 
птние в большем количестве, чем остальные зоны, образует из полу- 
чаомых питательных веществ не только обычные колоски с 2, 3, ) 

• и больше семенами, но и эти колоски развиваются в ветви, в побочные 
колосья. со стержнями и колосками на них (рис. 5).

Рассмотрение ветвей, показанных в рис. 5, приводит нас также к 
упомянутому выше заключению о том, что пшеница тургидум ветвится 
^Сколько сильнее.

Интересен характер образования ветвей: при внимательном наблю 
дении можно заметить, что на конце членика колосового стержня начи
нается стержень ветви. Но бокам основания побочного стержня сидят по 
дна колоска, как бы самостоятельно я как будто на конце членика глав 
ШУХ) стебля, независимо от побочного стержня, и только очередные ко
лоски развиваются на стержне ветви.

Интересно еще отметить, что каждый из таких колосков содержит 
столько зерен, сколько их содержит обычный колосок па нормальном 
кслосе: здесь количество зерен в колоске обычно 2, иногда I и очень 

[ редко 3.
Одним из интересных явлений, наблюдаемых з отношении ветвисто- 

колосой пшеницы, это усиление ветвистости колоса из поколения в поко
ление. На рис. 6 представлены колосья пшеницы псрснкум, причем пер
вый колос с левой стороны является обычным, неветвисты.м, п дальше 
показаны ветвистые колосья 1-й. 2-й, 3-й и 4-й генераций.

Приведенные на этом рисунке колосья ясно показывают усиление 
ветвистости колосьев из поколения в поколение.
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Рис. 5. Внизу—петлистый колес «ипгпини :>р..п-.ч. В середине—петлистый 
к<!.1(1С ։ шс՝|нцы персику и. Наверху —гстпнстыП жиич tnuciiiiiuu лнкоккум.

Фотоснимок приводятся для показа степени пстплсиим м ло< ып у 
iiinriniit тургидум и персик)v

Гм ։услопт1 связано с оГикпеченнсм необходимых условий для развития 
этого признака. Признак вегвнпост։։ возникает при усиленном питании 
н для сносго 1альнениит<. развития требует также усиленного читания. 
При обеспечении требуемого усиленного питания при так оетвнстости нс 
1о.|‘>л11 сохраняется. р<. ц усч.ппо’пт. м Г.«ки.м ■ 5ра«• усиленное питание 
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не ъ лько выступает как средство создания ветвистости колоса, но и как 
средство воспитания б растении свойства освоения обильного количества 
питательных веществ.

Должно быть отмечено еще одно явление, заключающееся в том. что. 
наряду с улучшением признака ветвиенччи колоса из поколения в поко
ление. улучшается также качество семян В первый год ветвления в к< 
лосьях образуются щуплые, «'морщенные легковесные семена. У растений 
дальнейших генераций качество семян значительно улучшается, т. •՝. их

Ряс. <>. Усиление ։ и-щч.к п«?iвисте- ги колосьев пшеницы перейкум из п- - 
холения в плк< .!СН11с. Слева—Ьй колос ь**всгъистый, 2-й, -й и 4-й 

колосья являются ։-й. 2-й и 3-й генерациями.

окраска принимает более здоровый вид, поверхность постепенно становит
ся гладкой, поднимается абсолютный вес, повышаются их семенные каче
ства. и, следовательно, поднимается их жизненность, в конечном итоге 
их урожайность.

В какой мере сохраняется ветвистость колосьев ветвистокнлосой 
пшеницы перемкум? Для выяснения этого вопроса пшеница персик-ум 
была посеяна в плохих почвенных условиях, где растения нс подкармли
вались ни осенью, ин весной. Б тех же условиях выращивалась для кон
троля пшеница тургидум. При подсчете ветвистых и неветвистых колосьев 
были получены результаты, которые приведены в таблице I.

Приведенные данные показывают, что в плохих условиях агротехни
ки ветвистость колоса пшеницы перенкум сохраняется слабо. Однако это 
нельзп объяснить незакрепленностью признака ветвистости колоса. Как
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/аб.чици I
Проявление признака ветвистости колосьев у ветвисгоколосой пше

ницы иереикум в условиях низкой агротехники и слабого 
питании растений

Название пше
ниц

Общее количест
во колосьев

Колнч. не вет
вистых ко

лосьев

Колям, вет
вист их ко

лосьев
Про
цент

Перс и к ум 32700 i8600 4100 13,0

Тургядум 29500 23895 5605 19,0

видно из тех же данных, ветвистбколосая пшеница тургядум, будучи 
стародавней пшеницей, также в значительной степени теряет ветвистость 
своего колоса, как только попадает в такие же плохие агротехнические 
условия. Следовательно, здесь не приходится говорить о незакрепленно
сти признака ветвкстоколосости. Пспроявленне ветвистости колоса связи-, 
но с тем, что этот признак принадлежит к количественным признакам, 
проявляющимся только при обеспечении соответствующих условий внеш
ней среды.

Большое значение имеет плодовитость, обверяенность всех цветов и 
колосьев в целом, У растении с расшатанной наследственностью передаю 
наблюдается пустоцвета, неполная обзериенность колосьев. От этого 
резко падает плодовитость колосьев, урожайность данного растения. Для 
выяснения этого вопроса были подвергнуты анализу ветвистые и невет
вистые колосья перенкума. Для получения сравнительных данных были 
подвергнуты анализу также ветвистые колосья пшеницы тургидум.

Для анализа было взято ют персику ма ветвистых колосьев 20 и 
неветвистых 10. от тургидума ветвистых колосьев 10 и неветвистых 
колосьев 10. Обмолот колосьев производился по зонам, т. е. каждый 
колос разделялся на 3 части: на нижнюю, среднюю и верхнюю. Все 

ижние юны колосьев обмолачивались вместе, таким же образом обмо
лачивались средние и верхние зоны, после чего производился подсчет 
к<лнчсства семян. Результаты подсчета приведены в таблице 2.

Таблица 2
Плодовитость ветвистых и неветвистых колосьев персикума и тургидума

Название пшениц

Кол-во цветов Кол-во семян Проценты

нижи, 
зона

среди.' 
зона ।

верх, 
зона

нижи, 
зона

средн, 
зона

верх, 
зона

ннжн. 
зона

средн, 
зона

верх, 
зова

Персикум неветвистын 169 455 302 122 • 404 200 72.1 88,3 66,2
. ветвистый 58 645 279 50 565 249 *6,3 82,9 89,2

Тургядум нсветвистый 68 246 160 50 205 125 73,5 83,3 78,1
. ветвистый 118 970 218 69 746 191 58,5 76.9 87,6

Данные, приведенные в таблице 2, показывают, что завязывание се
мян по грем разным зонам колосьев неодинаковое. По абсолютному коли
честв? завязавшихся семян средняя зона колосьев как неветвистых, так 
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н вет.-истых намного превышает нижнюю и верхнюю зоны. Это так и 
должно быть, так как величина нижней зоны колоса значительно больше 
по сравнению с остальными двумя зонами. Поэтому для получения более 
реальной картины мы берем соотношение образовавшихся на колосьях 
цветов в-завязавшихся в этих цветах семян.

Когда в качестве исходных данных мы борем соотношение цветов л 
семи.;, то видим, что у неветвистых колосьев в нижней и верхней зонах 
кол./снёв образуется, как правило, относительно меньшее количество 
семян, чем в средней збне тех же колосьев. Как видно и . таблицы 2, у 
нсветвистоколосой пшеницы нерсикум количество завязавшихся семян в 
отношена^ к общему количеству цветов составляет в нижней зоне коло
са 72,1%. а верхней—66.2%. а в средней—88,8'У՛

У ветвистого колоса пшеницы нерсикум мы видим обратную картину: 
п нижней лоне завязывание семян доходит до 86.3%. в верхней до 89,2%. 
в средней до 82,9%.

Ту же картину мы наблюдаем у пшеницы тургидум, у неветвистого 
к лиса которого в средней зоне цветы завязывают семена до 83,3%, в то 
зремя^ как в нижней зоне завязывание семян доходит до 73.5%, а в верх
ней зоне до 78,1%.

У ветвистого колоса ншен-ииы тургидум з нижней зоне завязывание 
сомяч доходи: до 58,5% цветов, в верхней до 87.6% и з средней до 76,9%.

о объяснение приведенных данных можно сказать следующее: отно
сительно высокое завязывание семян в средней зоне колоса у неветвистых 

мсьез объясняется тем. чго эта зона и. следовательно, образовавшие- 
'.•I ча ней семена, питаются лучше, чем остальные зоны и их семена.

\ ветвистых колосье-- семена лучше питаются на той зоне, где их 
меньше. а гчковы.мн являются нижняя <и верхняя зоны.

В средней зоне ветвистого колоса, как показывают наблюдения, цве
тив намного больше, чем на других зонах, потому и уменьшается доля 
писания каждого цветка, .. результате чего уменьшается возможность 
завязывания семян.

Го, что у ветвистого колоса пшеницы тургидум в нижней зоне завя
залось семян меньше, чем в той же зоне у неветвистого колоса, объяс
няемся тем. что ветвление у тургидума начинается почтя с основания 
колоса, чего мы не наблюдаем в отношении ветвиетоколосого лсрсикума, 
у которого ветвление колоса на иболыпе развито г. средней зоне.

У тургидума верхняя зона колоса обычно неветвленная. поэтому 
зернсюбразованне в этой зоне выше, пустых цветов сравнительно меньше.

Т.'ки.м образом, мы видим, что растение пшеницы может образовать 
п образует много цветов, тем самым создавая возможность образовать 
много семян. Однако возможность образования семян реализуется не 
всегда, из-за недостатка питательных веществ, поэтому и почти всегда в 
колосьях бывают пустые цветы, что наблюдается, как известно, не только 
у ветвистых колосьев, но и у неветвистых.

Сколько же зерен образуется в каждом неветвистом и- ветвистом 
колосе?
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Для получения ответа на этот вопрос нами были взяты типичные 
неветвистые и ветвистые колгхъя персикума и гургидума и было подсчи
тано количество зерен в них. Полученные данные приводим в таблице 3.

Среднее количество зерен в колосьях неветвисто го и ветвистого 
персикума и тургкдума

Таблица ■?

Название пшениц Количество 
колосьев

(Збшее количе
ство зерен

Среднее количество 
зерен в одном колосс

Перси кум иеветвистый 50 3630 36,3
„ ветвистый 50 4320 86,1

ТурГИДум ПСВС1 ННСТК'Й 50 190и 38,0
„ ветвистый 50 5530 110,6

Па основании данных, приведенных в таблице 3, следует обратить 
внимание на следующие два факта:

Первый факт—зерна в ветвистых колосьях почти в три раза больше, 
•ем в неветвветых колосьях. Интересно, что соотношение количества зе
рен в ветвистых колосьях к количеству зерен в иеветвнетых колосьях 
как у псрсикума, так и у гургидума почти одинаковое.

Второй факт количество зерен в ветвистых колосьях пшеницы тур- 
гиду.м значительно больше, по сравнению с ветвистым колосом перенкума. 
Следовательно, ветвистость пшеницы гургидум, кик уже было сказано, 
сравнительно сильнее, причем такая разница в силе ветвистости нормаль
на и должна существовать между всеми будущими ветвистоколосыми 
пшеницами, как отличительный признак.

Следовало бы выяснить качество зерна у ветвистоколосых пшениц. 
С этой целью необходимы анализ мукомольне-хлебопекарных свойств 
зерна, химический анализ и т. д. Однако у нас имеется пока всего 2— 
3 килограмма семян и нецелесообразно их тратить а другом направлении, 
кроме как размножения. Поэтому мы пока удовлетворяемся описанием 
внешности семян и весовыми данными.

Данные о весе семян приведены в таблице 4.

Качество зерна ветвистых и леветвиешх пшёнки
Таблица i

Название пшениц
В е с 1<ХХ> зерен н г

нижней 
зоны

средней 
зоны

верхней 
зоны

обшив 
вес

Персику» нсвсгвистый 29,: * 31,2 26,5 28,9
ветвистый 25,1 25,4 30,0 26,8

Турину м неветпистый 36, о 40,4 38,2 38,2
„ ветвистый 30,1 33,8 36,8 33,7
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Данные, приведенные в таблице 4. дают .нам основание ответить на 
следующие три вопроса: а) все 1000 зерен по зонам колоса, б) вес 1000 
зерен у иезетвнстых и ветвистых пшениц, в) сравнительный вес 1000 зе
рен у персикума и тургидума.

а) Как видно из приведенных данных, у неветвистых колосьев вес 
1000 зерен средней зоны выше веса 1-000 зерен нижней и верхней зон. 
Это относится как к неветвистому колосу персикума, мк и неветвисто.му 
кслсу тургидума.

Вес 1000 зерен по зонам ветвистых колосьев несколько меняется. 
Здесь зерна нижней зоны имеют более легкий вес по сравнению с зернами 
средней зоны. Верхняя же зона колосьев лает более полновесные семена, 
чем средняя зона.

Такую разницу в весе зерен, разумеется, следует объяснить разницей 
Их литания в зависимости от зоны колосьев.

б) Вес 1000 зерен у неветвистых и ветвистых пшениц был определен 
в 8-повторностях. Во всех этих определениях только у одной повторности, 
в случае верхней зоны у ветвистых и певетвистых колосьев персикума, 
зерна от ветвистых колосьев оказались более тяжелыми. Во всех других 
7 повторностях зерна от неветвистых пшениц оказались более полно
весными чем у ветвистых пшениц.

в) Вес 1000 зерен пшеницы персикум меньше, чем вес 1000 зерен 
г-шеянцы тургидум, Это относится как к неветвистым колосьям, так и к 
ветвистым.

Нам кажется, что вопрос о весе зерна у разных пшениц персикума, 
ветвцетоколосых и нёветвисгоколосых, еще должен быть изучен со мно
гих точек зрения, гем более, что вес зерен это прежде всего урожай, 
затем -семенные качества семян.

Мы обратили внимание на прорастасмость семян от ветвистых и не- 
ветвястых колосьев. Обычно при .выращивании ветвистоколосых пшениц 
в условиях скудного питания растения формируют неветвистые колосья, 
в к тсрых количество семян значительно меньше, в сравнении с ветви
стыми колосьями. Спрашивается, улучшается или же ухудшается про- 
растаемость семян в том случае, когда их количество в одних колосьях 
М’ылпе, а в других случаях больше, скажем в два-три раза? Для выяс- 
жния этого вопроса было проверено прорастание семян. Результаты 
проверки приведены в таблице 5.

Приведенные в таблице 5 данные показывают, что семена от ветви
стых колосьев прорастают, как правило, за более короткий промежуток 
премени, чем семена от неветвистых колосьев. Это явление наблюдается 
кан у тургидума, так и у персикума. Таким образом, мы можем заклю
чить, что увеличение количества семян в одном колосе нс приводит к их 
прорастасмостп, а наоборот. Это понятно и объясняется тем, что при 
гетвления колосьев благодаря усиленному питанию семена формируются 
в благоприятных условиях и приобретают повышенную жизненность. 
Вследствие этого энергия их прорастания, как видно из приведенных дан
ных. значительно выше.
Известии V. № 11—5
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Прорастаемосп. семян петяистоколос ых пшениц перенкум и тургидум
Таблица

Назвал нс пшенин Зоил 
колоса

Количество зерен

поставлены 
на прора- 

с։анне

ИЗ них проросших

Ю X 1951 г 31 X 1951 с. 1 XI 1951 Г.

Тург идум неветннстый средняя ։<х։ 2 75 23
• пгтннстый ню 0 84 16

• кспстпистый перхнпк .100 2 52 40
• ветвистый • 100 0 79 21
• МСПГ1П1К '1ЫЙ НИЖНЯЯ 49 5 35 7
• ветвист мА • 69 п 47 21

Персик)* иеостинстий средняя 100 60 40 —

• нсгннстый • 100 ь2 ։я —

9 НГНС1 п»и ։ый верхняя ню 60 40 —

9 ветпнг ։ый • 100 85 13 2
• неиетвнетый НИЖНЯЯ 100 70 30 —

9 ветвистый • 30 46 4 —

Заключение

Яровая пшеница перенкум раслр*л.трансна преимущественно в гор
ных районах Закавказья. Она обладает рядом ценных качеств—относи
тельной устойчивостью к грибным заболеваниям, приспособленностью к 
условиям высокогорья, сравнительно высокой урожайностью.

Сообщество яровых пшениц б ряде горных районов Закавказье 
состояло, главным образом, из следующих компонентов: эритросперму.я. 
ферру гннсу.м, эринацеум. рубрицепс, перенкум, днкоккум. Часто встре
чались посевы, состоящие из персику на н дикокку.ма.

Нашими опытами выяснилось, что пшеница персику՝։ в условиях 
усиленного питания формирует ветвистые колосья Наряду с этим выяс
нилось. что ветвистоколосость этой пшеницы сохраняется и из поколения 
и поколение усиливается, при обеспечении высокой агротехники.

Ветвистость колосьев перенкума в условиях низкой агротехники; 
скудного питания доходит до 13 •. у ветвистоколосой же тургидум до 
19%. Следовательно, по силе передачи по наследству свойства ветвисто* 
колосости пшеница перенкум нс очень сильно отстает от стародавней 
вствистоколосой пшеницы перенкум.

Следует еще отмстить, что из года в год усиливается не только вет
вистость колосьев чсрсикума, но и улучшается качество зерна.

Институт генетики и селекции
АН Арм. ССР Поступило 26 IX 1952
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ԳերՍՒԿՈհՄ ՃՅՈհՂ.ԱՎ_ՈՐԱՃԱՍԿ ՑՈՐեՆ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Գարնանացան պերսիկում ցորենր տար ասված է, գերազանցապես, 
Անդրկովկասի լեոն ա յին շրջաններում։ Այն մի թանի դրական հատկություններ 
անի համեմատաբար դիմա ցկուն Լ սնկային հ ի վան դությունն ե րին, հարմար
ված Լ բարձր լեոնային շրջաններին, ունի բարձր րերրաավ՚ււթյուՈւ

Գարնանային ցորենների համակեց ությանր Անդրկովկասի մի բանի 
շրջաններում բաղկացած էր, դյխավորապևււ, հետևյալ у и բենն եր ի у. Լրի֊ 
ւորււսսքերմո։մ. ֆերուդինեո։մ, էրինացեոլմ, ոէսրրիցեպն, պերսիկում, դիկո- 
կոէմ; Հաճախ պատահում էին ցանցեր բաղկացած պերսիկոլմից և դիկոկու- 
մից. Այդպիսի ցանցերի անայիդը Մ. Գ. Ա’ումանյանին հանգեցրեց այն մարին, 
որ պերոիկում ցորենր ծագել է դիկոկումից, որբ, սակայն, նրան չ^Ա'ջւ։դվեց 
ապացուցել Լրււպերիմենտի միջոցով։

Ս՛եր փորձերում պարզվեց, որ պևրսիկոլմ ցորենր ուժեղ սննդի պայման
ներում ձևավորում Լ ճյուղավոր Հասկեր։ Դրա հետ միասին պարդվեդ, որ այդ. 
ցորենի հասկի ճյուղավորությունը պահպանվում I։ սերնդից սերունդ ուժեղա-, 
նում է, բարձր ւսդրոսւեխնիկսւ ապահովեչու դեպբամւ
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/։՛ յուղավորահաււկ պերսիկւււմ ցորենի հասկերի ճյուզափ սրությանը րյւէ/ծրր 
աղրոաեխնիկալի, աղքատ սննքքի պայմաններում հասնում Ւ !3%-իէ իսկ վա
ղեմի ճյէէւղավորահասկ ցորենի ձյուղավորոէթյւււնր' 1և%-ի: Հետևապես, վաա 
պայմաններում հասկերի ճյուղավորություն ր պահպանելու ե այն ժտո՚սնղա- 
րար փոխանցելու տեսակետից պերսիկումր այն բան Լ{ շաւո չի հետ մնում 
վւսղեմի .հյուղավորահասկ տուրդիղում ցորենիցւ

Պետր է նտե նշել, որ տարեց֊տարի, սերնղից֊սերունղ ււչ միայն ուժեղա
նում է. ճյուղավորահասկ պերսիկում ցորենի հասկի ՀյոպաւԷորէսթյունր, տ ւ{ե 
հ ատիկների որակր։
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Г. Г. Туманян

Изменчивость среднеазиатских советских сортов 
хлопчатника в условиях Армянской ССР

Ь повои среде возделывания растения в гой или иной степени про
являют измененную наследственность. Выяснение степени влияния усло
вий, при которых изменяются признаки и свойства или формируются и 
развиваются новые, имеет важное значение в деле направленного изме
нения наследственности растений, в частности хлопчатника, и при пра
вильном подборе родительских лар оно даст возможность выводить новые 
сорта в сравнительно короткие сроки.

Б качестве объектов изучения изменчивости хлопчатника в новых 
условиях возделывания и подбора родительских пар для гибридизации 
был взят ряд привезенных из Средней Азин советских сортов, который 
причисляется к следующим группам:

I. С 3210. С 3173 — скороспелые сорта.
2. 8196. 18819. 133ф (длинноволокнистые)—среднеспелые сорта.
3. С 460. С 450г. 555, С 1225, 8517, 108ф, С 3354 г 481—среднеспелые.
Начиная с 1948 г., эти сорта высеваются в условиях Армянской ССР 

на специальных участках. где над ними ведутся фенологические наблю
дения над цветением, созреванием, изучаются вилтоусгойчявость, влияние 
изоляции коробочек на технологические свойства волокна, определяются 
изменчивость морфологического облика растений технологических свойств 
волокна, урожай сырца, проводится гибридизационная работа [4].

Изучение поведения привозных сортов в условиях Армянской ССР 
шло. во-первых. в направлении изменчивости хозяйственных и морфоло
гических признаков со включением изменений технологических свойств 
волокна и, во-^тбрых, в направлении оценки привозных сортов с точки 
зрения подбора родительских пар для гибридизации.

Вопросы изменчивости сортов хлопчатника, под влиянием различных 
условий возделывания и их долговечности в связи с биологическими осо- 
бенноетями растений этих сортов, всегда являлись актуальными для 
селн?кохо?яйстЕенио1<) производства и селекционеров. Изменчивость сор
тов проявляется многогранно. Так. например, сорта теряют устойчивость 
к заболеваниям, и посевы массами гибнут от болезни (так было с сортом 
02461. перестают давать устойчивые урожаи (С 3210), сильно меняют 
технологические свойства волокна (С 3210 и др.).

Важно установить направление, характер и степень изменчивости 
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сортов с точки зрения использования их в селекционно-генетических це
лях л в сельском хозяйстве 11).

Каков же процесс изменчивости среднеазиатских сортов хлопчат
ника в Армянской ССР за 4 года возделывания в отношении их наиболее 
существенных свойств и признаков?

Таблица I
Сравнительная изменчивость хозяйственных качеств привозных сортов 

хлопчатника зз I-»՜։ год завоза и последующие годы

Годы Сорт

В Арм. ССР В Средней Азин
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1948 г.
среднее за 3 года 

(1949, 50/ 51 гг.) С 3210

115

113

34,7

34,8

3,9

3,7

131 28,6-3-1,0 3,8-4,0

1948 г. 
среднее за 3 
(1949, 50, 51

года 
гг.) 18819

127

126

33,4

36,3

6.9

5,8

145 33,2 6,1

1948 г. 
среднее за 3 
(1949, 50, 51

года 
гг.)

С .3354 г.
481.

126

125

32,7

34,6

4,5

5,4

1948 г. 
среднее за 3 года 
(1949 , 50 , 51 гг.) 133ф

128

126

32,6

32,9

6,8

1.8

140 30,3 «

1948 г. 
среднее за 3 
(1949, 50, 51

года 
гг.) С 1225

134

134

40,9

40,6

8,0

6,5

41,0-42,5

1948 г. 
среднее за 3 
(1949, 50, 51

года
ГГ.) С 460

134

128

■II ,6

40,2

7,4

6,0

154 39,4 7,2

1948 г. 
среднее за 3 
(1949, 50, 51

года 
гг.) 8517

133

127

37,4 7,1

7,1

155 37-38 6.5—7,0

1948 г. 
среднее за 3 
(1949, 50, 51

года 
гг.) 108ф

132

130

36,4

36,3

8,1

6,7

144 35-36 6,6—7,0

1948 г.
среднее за 3 года 
(1949 , 50, 51 гг.) С 450 г 555

133

но

41,8

40,2

7,1

6,4

154 38,7 6,7

1948 г. 
среднее за 3 
(1949, 50, 51

года 
гг.) ОД—1 133 34,8 4,1

1948 г. 
среднее за 3 
(194У, 50, 51

года 
гг.) 1298 . 119 37,1 4,2

Г! ри м с ч а ни е: данные по Средней Азии приведены за ряд лет. взяты они 
нз книги .Селекция хлопчатника" [2}, Ташкент, 1943.
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сортов хлопчатника за 1-й год завоза и последующие годы

Таблица 2
Сравнительная изменчивость технологических свойств волокна привозных

Те хнологические свойсткл 
волокна В Средней 

Азии
Г О л 14 Сорт
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1948 г.
.с|№днее ла 3 юла 
(19-19, 50, 51 н ) С 3210

29 30 

28/29

43.0

12,9

4,8

4,7

5.3

5,8

2,1

2.07

25,4

27.2

31/32 5,4

1918 г.
среднее за 3 толп 
(1919. 50, 51 гг.) 18819

32,33

33/34

43.0

39.0

4.8

4,6

5.5

6,2

2,2 
0.0

26,1

28,1

34-35 4,8-5,0

1948 г, 
среднее :։а 3 года 
0919, 50, 51 и ) С 3354 г 481

31.0

30,31

42,3

41.6

5,0

4,7

5,1

5,2

2.1

2,1

25.0

24,7

1948 г. 
среднее за 3 гола 
(НИ9, 50, 51 ы.) 133ф

32/33

31.32

44.8

39,5

4.9

4,2

■

6,1

2,0

2.01

28,9

■25.7

34-35 4,8-5.0

1948 г 
среднее за 3 года 
|1949, 50, 51 гг.) С 1225

29/30

29/30

45,2

41,3

5,4

4,8

4,7

5.1

0,0 «Ге»

2.1

25,7

24.1

1948 г. 
среднее за 3 годз 
(1949, 50, 51 гг : С 460

30.31

2»/Д)

43,3

42,6

4,9

4.4

5,0

5.3

2,0

2,8

24,7

23,6

1948 г. 
среднее за 3 года 
(1949, 50. 51 гг.) 8517

30,31

29 30

4» .8

40.6

5.2

1.5

5,0

5,2

2,1

2.1

26,1

23,4

31/32 4,8—5,0

1948 г.
среднее за 3 года 
11949, 50, 51 гг. 108 ф

30/31

30 31

43.2

33.9

4.5

1,5

5,5

5,7

2,3

2,0

26,9

25,6

32-33 -1,7—1,9

1948 г. 
сроднее за 3 года 
11949 . 50, 51 т г.) с 4 0 г 555

29 30

30,0

32.2

. 41,0

4.7

4,4

5.0

5.4

2.0

1,9

23,5

Примечание: I. Данные но Средней Азин приведены зз ряд лет. плиты 
они нз книги .Селекция хлопчатнике* [2], Ташкент, 19-18. 2. Анализы за 1949 г. 
сделаны в лаборатории Арташатското хлопкоочистительного завода, за 1950 и 
1951 гг. н лаборатории Института генетики и селекции растений All Лрм. ССР.

Длина волокна (таблица 2) за 4 года возделывания в Армян
ской ССР уменьшается у большинства сортов на три. два и у меньшин
ства нп I мм, против .длины волокна тех же сортов в Средней Азии. Дан
ные производства говорят о том же. Скороспелый сорт С 3210, имеющий 
на родине длину волокна 3132 им. после посева впервые в селе Джра* 
шеч, Октемберянского района, Армянской ССР в 1947 г. на площади 30 га 
.уменьшил длину волокна на 1 мм. В 1948 г. уменьшение длины волокна 
пошло сше дальше, и именно, по всем трем пунктам приема сырца 
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Октемберякского хлопкоочистительного завода по первому промышлсн- 
кому сорту сырца длина волокна была 28/29 мм (анализы лаборатории 
Октемберянского хлопкоочистительного завода). Снижение длины волок
на имеет место в отношении почти всех (ввезенных сортов независимо от их 
скороспелости. Таким образом, за 4 гида возделывания можно иметь 
суждение о том, что завезенные из Средней Азии в Армению сорта 
хлопчатника не устойчивы в отношении сохранения такого важного свой
ства, как длина волокна. Сравнительная коротковолокнистость С 3210 
(28 29) в условиях Армянской ССР является одной из основных причин 
для снятия этою сорта из производства и замены его более длинноволок
нистым сортом.

Крепость волокна, являющаяся дням из важнейших технологических 
свойств волокна и обусловливающая Прочность материи, также подвер
гается значительным изменениям в условиях Армении.

Снижение крепости волокна имеет месю по всем изучаемым сортам. 
Правда, в первый год возделывания снижение крепости не слишком 
си.։֊н< е, а по некоторым сортам снижения даже к нс бывает, но через 
4 года возделывания крепость снижается по всем сортам, независимо от 
<■ ко(осяелостн. от 0,2 до 0,7 г. что значительно обесценивает волокно. Так, 
например, сорт 133ф в Средней Азии имеет 4.8—5,0 г крепости, а в Ар
мении. спустя 4 года, крепость снижает до 4,2 г, или сорт С 3210, имею
щий в Средней Азии 5,2—5.4 ։. в Армении, спустя 4 года, крепость сни
жает ди 1.7 । и т. д. Дальнейшее снижение крепости достаточно веская 
причина для снятия этого сорта из производства.

Гаким образом, за 4 года возделывания можно иметь суждение ь 
том, что завезенные из Средней Азии в Армянскую ССР сорта хлолчат- 
гика не устойчивы в отношении сохранения такого важного свойства, как 
крепость волокна.

Скороспелость, являющаяся особенно определяющим моментом в 
вопросе внедрения того или иною сорта хлопчатника в сельскохозяй
ственное производство, у завезенных из Средней Азии сортов в условиях 
возделывания в Армянской ССР претерпевает значительные изменения, 
а именно, все завезенные сорта становятся более скороспелыми. Это 
следует объяснить почвенно-климатическими и другими условиями хлоп
ковых районов Армении, где завезенные из Средней Азим сорта вынуж
дены завершить цикл вегетации в сравнительно короткий срок. Однако 
значительное увеличение скороспелости в Армянской ССР вместе с неко
торыми другими преимуществами завезенных среднеазиатских сортов 
представляет большой интерес, для использования их в селекниоино-ге- 
иетических целях.

Выход волокна независимо от скороспелости также и вменяется в 
условиях Армянской ССР. Из 8 сортов, спустя 4 года возделывания а 
Армении, по 6 сортам выход увеличился от 0.3 до 3,1%. а по двум сортам 
уменьшился в пределах от 0,9 до 1,1%. Уменьшение выхода волокна 
имеет место у сравнительно позднеспелых сортов.

Величина коробочки играет немаловажную роль в деле поднятая
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урожайности хлопчатника. В последние годы в Армении возделываются 
сорта с небольшими коробочками, весом примерно в 4 г. При выбопе 
объектов изучения изменчивости привозных сортов особое внимание обра
щалось на величину коробочки, и действительно, из 9 изучаемых сортов 
7 имеют крупные коробочки. К руинокоробочные среднеазиатские сорта 
не:пользовались для гибридизации с местным мелкокоробочным стандарт
ным сортом 1298, линиями Института генетики и селекции растений АН 
Армянской ССР и среднеазиатским скороспелым С 3210. За 4 года 
возделывания почти все завезенные из Средней Азин сорта уменьшили 
величину коробочки от 0.1 до 1,2 г. Это—уменьшение в некоторой сте
пени, но но всегда находится ч связи с увеличением скороспелости. Толь
ко у сорта §517 величина коробочки увеличилась на 0,4 г.

Морфологические изменения изучаемых сортов хлопчатника в Лр- 
мяксксй ССР нашли свое отражение в следующем: зеленая окраска 
листьев переходит в темнозеленую, кусты становятся более рыхлыми, 
уменьшается опушение главных стеблей, плодовых ветвей; незначитель
ным изменениям подвергается форма коробочек. У некоторых сортов 
семена принимают слабо изумрудный оттенок, вес 1000 семян увеличи
вается или уменьшается в пределах 10 г. Морфологическая изменчивость 
установлена в первый год завоза сортов в Армянскую ССР.

Сравнительная изменчивость привозных из Средней Азии сортов в первый год 
возделывания в Армянской ССР и в послед-, юшие 3 года (данные 1918 г.

сравниваются со средними данными за 19-19. 1950, 1951 гг.).__________

Качество 
сортов

Скороспелые сорта Среднеспелые сорта 
(длиняовол.)

Среднеспелые сорта

Длина во
локна

Уменьшается на 1 мм Склонна к уменьше
нию до I мм

Уменьшается на 1 мм

Скороспе
лость

Уменьшается на 2 дли Увеличивается па 
’. 2 лип

Увеличив, на 2—6 дней, 
по сорту С450 г 555 
уменьш на 7 дней

Крепость Уменьшается на 0.1 ։ У мены». на 
0.2-0.7 г

Уменьшается на 
0.8-0.7 г

Выход во
локна

Увеличивается 
па 0,:

Увеличив, на 0.3—2,5 , Уменьш. на 0,3—1,6 И 
но сорту С 160 увел, на

1,4 К
Величина 

ко робо чек
Уменьшается на

О.2 г
Уменьш. на 1,1—2.0 г. 

а по С 3354 г. 181 
*вслич. на 0.7 г

Уменьшается на 
0.7-1.5 г

Сила, характер и направление изменчивости среднеазиатских сортов 
в сравнительно маленький срок возделывание в условиях Армянской ССР 
Дйют основание полагать, что дальнейшее ухудшение качеств этих сор
тов в течение ближайших нескольких лет сделает невозможным продол
жат!. возделывание этих сортов в производственных условиях (С 3210), 
так как оь । перестанут удовлетворять нынешние условия и возрастающие 
запросы промышленности и сельского хозяйства. Но тот факт, что заво
зе иные из Средней Азии сорта в Армянской ССР увеличивают скороспе
лость, а у большинства сортов и выход волокна, дает возможность 
ь л'лучпше из этих сортов попользовать в качестве родителей при скрещи
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ваниях между собой с местным стандартом 1298 (выведенным в други» 
условиях. в Азербайджанской ССР) и линиями института с целью 'юлу-1 
чения новых сортов в местных условиях с увеличенной скороспелостью;] 
высокими технологическими свойствами и большой урожайностью и дру-| 
гимн положительными качествами.

Из всех завезенных из Средней Азии сортов наиболее скороспелым՛ 
является сорт С 3210, который возделывается в Армянской ССР с 1947 г. 
и ныне занимает большие площади. Остальные сорта в гаком виде, ?;ак 
они существуют, не приемлемы для внедрения в сельскохозяйственное 
производство, главным образом по причине их позднеспелости. Предсраз
дают большой интерес урожаи среднеазиатских сортов в Армянской 1 .СР, 
полученные в условиях обычного агротехнического фона в колхозе, ОС» 
бенно процент доморозных урожаев.

Наибольшие абсолютные и устойчивые урожаи дают сорта 108ф и| 
8517 (31.5 и 26,$) ц/га в среднем за три года). Так. например, сорт 108ф 
в 1949 г. дал 24,9 ц/га, в 1950 г. 31,9 п Та, а в 1951 г. 37.7 ц/га. пример! 
в таком же .порядке даст урожай и сорт 8517. Однако процент доморс 
кого урожая у этих сортов, но сравнению с действующим стандарта 
низок.

При сравнении с С 3210 или 1298 получается, что при абсолютном! 
урожае в 31,5 цТа :ю сорту 108ф доморозиый урожай его составлял՛ 
17.8 ц/га, а при абсолютном урожае в 24,0 ц/га по скороспелому сорту 
С 3210 доморозиый урожаи его составляет 21.5 ц/га; то же самое прибли
зительно наблюдается и у другого скороспелого сорта 1298 (доморозиый 
урожай 21.2 ц/га при абсолютном урожае 24,7 ц/га). Хотя в благоприят
ном году даже такой сравнительно позднеспелый сорт, как С 12-25, л?.՝՛՜ 
85% доморозного урожая (1949). но зато в неблагоприятном году 
(1951) процент его доморозного урожая снижается до 24,3. Все ука
занные среднеазиатские сорта в неблагоприятном году, как правил'), знз- 
чител! но снижают процент ломорозного урожая, до 24,2—58,0, т. е; 
снижают качество сырца, а рядом с этим скороспелый сорт С 3210 в той 
же неблагоприятном году снизил процент доморозного урожая до 76,1 
или другой скороспелый сорт 1298 снизил до 77,б'՛՛՛ В условиях Армян
ской ССР сохранение процента доморозного урожая на большой выси.: 
в неблагоприятном году имеет решающее значение, так как осенние заме-; 
ролки часто убивают хлопчатник в червой декаде октября, а иногда щ 
раньше. Резкое падение доморозного урожая в 1951 г. объясняется чрез 
вычайно неблагоприятными климатическими условиями.

Ни один из указанных среднеазиатских сортов, кроме скороспелою 
С 3210, при наличии ряда достоинств все же нс может быть внедрен непо
средственно в сельскохозяйственное производство Армении по причине 
позднеспелости. Работники Госко.мнссии по сортоиспытанию хлопчатника 
Министерства хлопководства СССР Г. Теремкин. Б. Гущин [3] приходят к 
выводу, что сельскохозяйственному производству основных хлопковод
ческих районов Средней Азии нужны значительно более скороспелые 
урожайные сорта хлопчатника, чем районированные сорта (Ю8ф, С 45(1 г
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Урожай среднеазиатских сортов хлопчатника в условиях Лрм. ССР
Таблица 3

Сорт Годы Абсолютный уро
жай в ц/га

Дбморозиый уро
жай в и та

Процент домороз
ного урожая

1949 23,9 23,5 98,3
1950 24,3 22,9 94,1
1951 23,9 18.2 76,1

С 3210 Средн. 24,0 21,5 89,5

1949 25,2 23.3 92,6
19.50 25,2 18,5 73,6
1951 21,1 11.8 56,1

18814 Средн. 23,8 17,7 74,1

1949 22,0 19,7 89,5
1950 25,3 22,3 88,3
1951 24,8 11,2 45,2

С 3354 г 481 Средн. 24,0 17,8 74,3

1949 20,6 19,1 92,9
19.50 28,3 20,5 72,3
1951 19,8 11,5 58.0

133ф Средн. 22,9 17,0 74,4

19-19 24,5 20,8 85,0
19.50 24,0 19,5 81,1
19.51 25,0 6,1 24,3

С 1225 Средн. 21,5 15,6 63,5

1949 19,2 _
1950 28,5 13,5 47,4
1951 16,7 5,5 32,7

С 160 Средн. 21.4 8,9 40,5

1949 18.9 ——
1950 29.5 26,2 88.7
1951 32.4 13,4 11.3

8517 Среди. 26,9 17,5 65.0

1949 24,9 18,6 74.8
19.50 31,9 13,4 73.4
1951 37,7 21,3 56,6

108ф Средн. 31,5 17,8 68,2

1949 22,8 21.4 94,1
19.50 _
1951 16,6 4,0 24,2

С 450 г 555 Среди. 19,7 11,6 59.1

1949 19,6 18,8 95,7
1950 20.6 16,7 81,0
19.51 —

ОД-1 Средн. 20,1 17,8 88,3

1949 26,4 25,7 97,5
1950 25,4 20,9 82,3
19.51 22,5 17,5 77,6

1298 Среди. 24,7 21.2 85,8

5Е-5) с волокном более высокого качества, обеспечивающие созревание 
основной массы урожая до осенних заморозков. Такое положение сугубо 
ст-осится и к условиям Армянской ССР. где осенние морозы наступают 
сравнительно раньше, чем хотя бы в районе Ташкента.



Г. Г. Туманян

Таковы итоги 4-летних работ по изучению поведения привозных 
Средней Азии сортов в условиях Армянской ССР. Результаты исследс 
ний рано пока считать окончательными, ближайшие несколько лет не 
>։;ут, в какие формы вольется дальнейшая изменчивость завезенных с 
тоз, и гем самым не трудно будет определить, из каких элементов сн 
дыв’ается долговечность завезенных сортов хлопчатника в определен) 
условиях возделывания.
Институт генетики и селекции 

растений ЛИ Арм. ССР Поступило 8 VIII 1
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ԲԱՍ՜ԲԱԿեՆՈՒ ՄԻՋՒՆԱՍՒՍւԿԱՆ ՍՈ4_եՏԱԿԱՆ ՍՈՐՏԽՐՒ 
ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ՊԱՅՄԱՆՆՒՐՈՒԱ

Ա 1Г Փ II <1» II I» 1Г
ներկա էսշխտտւււթյան նպատակն Լ ուսումնասիրել, թե ինչ փոփոխու

թյուն են կրոււՏ ըտմրակենու ւէ իջին աս ի ական սովետական սորտերը Հայկա
կան ՍՍՌ պայմաններում մի շարը տարիներ մշտվելուց հետո, պարզել иЩ 
փոփոխականության աստիճանը Л ուդդութլուեր նաև Հնարավորություններդ 
Օգտագործելու այն արտադրոէթյան և սելե կցիսն դենեքոիկական նււլաաակնե- 
րի Համար:

Որպես Ուււէէւմնասիրւււթյան Օըեկսւ Հան զի и արեւ են Միջին Ասիայիէլ րեր-Հ 
•/ած Հետևյալ սորտերը' С 3210 (ւ/սւգահաս), 18819, /.'У.'Уф, (’ .?.?.5/ф, 481. 

ՀՀ 460, (Հ Ք50|խ 10.$ф, С 1225, 8517 (միջահաս):
Աս անձն ահա տուկ ուշադրություն է դարձվել այն հարցի վրա, թե ինչպիսի 

փոփոխությունների են ենթարկվում այդ սորտերի վաղահասությունր, թելի 
տեխնոլոգիական Հատկությունները, թե/ի յե/ր և կնդոււլի մեծությունը:

թորս տարի (1948—1952 թթ-) այդ սորտերը Հայկական ՍՍՌ-ոււք մշակ
վելուց Հետո պարզվել է որ

I. Մեյի երկարությունը սւն կա իւ սորտերի վաղահասությունից ւդակւաւել 
Լ 2— 3 ւէւէ.. մասաւէր էլ / մմ Համեմ ատ ած թելի այն երկւսրոլթյան Հէււո, 
ունեն այդ նույն սսրտերյւ իրենը տարածման վայրում— Ս իջին Ասիայումւ

2 Ռելի աւքրոլթյունյլ անկախ սորտերի վաղւււ Հասությունիը իջել ( 
0,2-—0.7 դ., որը դդալի չւսւիուէ արւքերւսդրկոլլք 1է թ^լի որսւկրւ Օրինակ' 133 </’• 
սորտի թելի ամրությունը միջին Սսիւսյոլյք 4,8—5,0 գրաւէ Լ, իսկ Հայկական 
ՍՍՌ պայմաններում այդ սորտի թեյի ամրությունը իջեք /, մինչև 4,2 դ.:

3. Օ՚եքի յեյր էւորտերի ւէ՚եծ մասի նկատմամր (7 սորտ) աւԼելաըել Լ 0,3 
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ա>է1րաից 3,1 տոկոս, իսկ 2 սորտի նկատմամբ այն պակասեք Լ 0,1! տոկոս— 
1.1 տէ՚էկոսւ Ն՚կասքվոէմ Լ, пр թեյի յելի պակասումր տեգի ունի համեմատս:- 
/՛ար ՈէՈահաս սորս:երի մոտ:

4. Կնգուղի մեծությունը րոքոր բերված սորտերի նկաւոմամք /՚չ'եք Լ 
fUJ — 1,2' գ-). բացի մեկ սորտից 8517, որի կնգուղի ւքեծրությունր ս՚Հեյացե/ Լ 
0,4 գ.ւ

5. վաղահասությունը ավե քացել /;, այլ կերպ ասած, U իջին Ասիւս լից 
բերված սորտերը Հայկական UUfl պայմաններում դաոնում են աւքե/ի վաղա
հաս: վաղահասությունը որպես դոմինանտ հատկանիշ առավել նշանակու
թյուն I. ձեոր բերում Հա (կակաս IIUII՛-ում ր ամրակենա սելեկցիսն գենետիկա • 
կան սւչխսւ տան բների մեջ:

Միջին Ասիայից բերված սորտերը բացի C 3210-ից չեն կարոդ աոանց 
ւր1ղեկցիոն մշակության անմիջապես մտցվեք Հա (կական UIH)՝ արասրղրության 
մեջ ուշահաս քինելու պաւոճսւււով: ք'երրաա վ/ււթյան տ,ւ[յալներից երեում Լ , որ 
մքւսւյն միջին աս ի ական C 3210 սորտն կ, որ կարող է սւնմիջսւպեււ մտնել ուր- 
ւ-ւտսգրՈէթյան մեջ ե ցանվեք մեծ ծավարւվ. ինչպես ււր կա իրականում, բանի 
Որ ամենաանբւսրենպաւււո տարում (1951) նա տվեց 7G,1 աոկոո մինչ ցյւտա- 
հարության րերը այն ժամանակ, երբ միջին ասիակւսն բոլոր մյուս սորտերը 
նւււյն պայմաններում տվեք են 24 տոկոսից լքինչև 58,0 սւոկււս մինչ ցրտահա
րության բերր։

Սակայն (Հ3210 սորտը այլևս չի կարոդ բավարարն/ էք.յ ուղատն տեսու
թյան արւոադրության և ւսրդյունարերության պահանջները: եա հեւո / մնում 
կպւոնտեււու թյուննեքւոււք կիրառվող ա գրոա ե իւն ի կա յի ց և պետը Լ ւիոխարինվի՜ 
սւվհլի մեծ արւ/անիրներ ունեցող ն/ւր էւորտովւ
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('. М. Минасян и М. Б. Санагян

Материалы к изучению черешни и вишни 
окрестностей Еревана

Черешня и вишня являются одной из наименее распространенных 
гл՛՛-левых культур Армении, между гем как для снабжения населения, 
так и для консервной промышленности они представляют большой 
интерес.

Плоды черешня и вишни потребляются в свежем виде и находят 
широкое применение и производстве разного рода консервов; наибольшее 
применение вишни ֊изготовление варенья и вишневого сока, а также 
различных наливок, сиропов, фруктового вина, маринадов и сушки. Нали
чие большого количества сахара делает плоды черешни пригодными для 
получения алкогольных напитков.

Целью нашей работы было изучение сортов черешни и вишни в 
окреетиоетя-х Еревана, где из черешен в основном распространены мест
ные сорта, принадлежащие к тину гини с нежной, сочной, сладкой мя
котью плода. размножающиеся, в большинстве случаев, порослями |3|.

Плоды .местных сортов черешен потребляются только в свежем виде; 
промышленное значение ограничено ввиду их негодности для транспор
тировки и переработки. Плоды вишни созревают вслед за черешней, за
долго до других плодовых пород, употребляются в свежем виде и пере
рабатываются.

Планом районирования плодовых культур Армянской ССР наме- 
чяется увеличение площадей промышленных сортов черешни и вишни.

Методика нашей работы заключается в описания дерева, листа, пло
да и изучении химического состава плода.

Для анализа брались средние пробы в количестве не менее I кг. Во 
избежание ошибок увеличивалась повторность анализов. Полученные 
данные относятся к мякоти с кожурой, без косточки. Во всех случаях 
определялись показатели сухого вещества высушиванием, общего сахара, 
сахарозы, редуцирующего сахара и фруктозы по полу микрометоду для 
определения сахаров в растениях [I]. глюкоза по разности редуцирую
щих сахаров я фруктозы, пектин по методу Мелитиа, клетчатка по мето
ду Г< небергз и Штомана, титруемая кислотность -титрованием.

Для объективной оценки вкусового качества плодов мы пользова
лась отношением сахара (принимая глюкозу за единицу) к кислоте по 
Ручкииу [2].

Ниже вкратце излагаются помологическое описание сортов но срокам 
созревания и химический состав, приводимый в таблице I по черешне 
р| в таблице 2—по вишне.
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Черешни

Ранней марки—встречается н окрестностях Еревана. Деревья средней 
величины. распростерто-округлой формы. Плоды мелкие, весом в 2—1 г. 
проект-округлые. Кожица темновишневогр цвета, мякоть вишневоЯ 
инета—нежная, тающая, кисло-сладкого вкуса. Химический состав низ
кий, показатель сладости средний. Сорт привозной, ценится как ранний 
столовый, созревает 15—20 мая. Урожайность средняя.

Ранняя местная—встречается окрестностях Еревана. Деревья
окручло-вытянутой формы, морозостойкие; долговечные. Листья элипсо- 
видиые с острым концом. Плоды среднего размера, весом в 2,5—4 г. 
удлиненно-округлой формы, суживающиеся с боков. Кожица тонкая со 
средней плотностью, отделяется от мякоти, беловато-желтого цвета с 
бледномалиновым румянцем. Мякоть палевого цвета, кисло-сладкого 
вкуса, со слабой терпкостью. Показатель сладости низкий. Сорт средне- 
урожайный, ценится как ранний—созревает с 25 мая ио 5 июня.

Шуша ксрас таиаинкени—встречается в окрестностях Еревана и 
в Котай кеком районе. Деревья средние, округло-пирамидальной формы, 
менее морозостойкие, чем Канакир ксрас. Листья обратно-яйцевидные, с 
острым концом. Плоды среднего размера, весом и 3 5 г. плоско-։-круг
лые, суживающиеся с боков. Кожица тонкая, средне-плотная, отделяется 
от мякоти, желтовато-белого цвета с ярким румянцем. Мякоть светло- 
желтого цвета, нежная, сочная, прозрачная, от косточки отделяется, слад
кая с освежающей кислотностью.

По химическому составу этот сорт занимает одно из ведущих мест 
среди изученных сортов черешни. Имеет высокий показатель по отноше
нию сахара к кислоте. Сорт сильно урожайный. Ценится как столовый 
сорт. Созревает с конца мая до середины июня.

Канакир ксрас —кармратуш—встречается в окрестностях Еревана—в 
ущельях реки Заппу, в Норке—ив Котайкском районе. Деревья крупные, 
сильно рослые, широко пирамидальной формы, довольно морозостойкие, 
долговечные. Листья обратно-яйцевидные с острым концом и острозуб- 
чатыми краями, половинки загнуты вверх, средней толщины.

Плоды среднего размера, весом в 2,5 -5 г. обратно-конические, 
суживающиеся с боков, с плоской вершиной. Кожица средней плотности, 
от мякоти отделяется, беловато-желтого цвета с малиновым румянцем, 
покрывающим 2/3 плода. Мякоть беловато-желтого цвета, нежная, гаю* 
щая. сочная, слабо-волокнистая, неполностью отделяющаяся от косточ
ки, сладкая. Химические показатели средние. Сорт урожайный—с одного 
дерева дает 40—60 кг плодов. Ценный для стола. Созревает с конца мая 
до середины июня.

Депш ксрас встречается единичными деревьями в окрестностях 
Еревана. Деревья средне-рослые, вытянуто-пирамидальной формы, слабо 
морозостойкие. Плоды крупные, весом в 4—6,5 г, округлые, суживающие
ся с боков. Кожица тонкая, отделяется от мякоти, янтарного инета. Мя
коть желтовато-белого цвета, нежная, тающая, сочная, слабо волокни



Материалы к изучению черешни и вишня «I

стая, от косточки не вполне отделяется, кисло-сладкого вкуса. Химические 
показатели этого сорта высокие. Показатель сладости средний. Хороший 
столовый сорт, слабо транспортабельный, урожайность средняя, созре
вает в начале июня.

Местная среднего срока созревания встречается в окрестностях 
Еревана и Кртайкского района. Деревья крупные, сильно рсклыс, вытя
нут -пирамидальной формы, средне-морозостойкие. Плоды мелкие, весом 
в 2—3 г, округлые, суживающиеся с боков. Кожица си средней плот
ностью, отделяется от мякоти, беловато-желтого цвета, со слабым мали
новым румянцем. Мякоть слабо волокнистая, нежная, тающая, <»т косточ
ки отделяется, горьковато-сладкого вкуса.

Этот сорт имеет высокие химические показатели и высокий показа
тель сладости. Среднеурожайный столовый сорт. Созревает в первой 
половине июня.

Наполеон розовый -встречается в окрестностях Еревана. Деревья 
сильно рослые, распростерто-пирамидальной формы. Плоды крупные, 
округлые, суживающиеся с боков. Кожица желтая, покрыта розовым 
румянцем. Мякоть беловато-желтого цвета, сочная, мясистая, с нежным 
освежающн м вкусом.

Химический состав высокий; имеет низкий показатель сладости. Са
хароза не -обнаружена. Сорт привозной, ценен как столовый сорт, так и 
для переработки Урожайный. Созревает с 5 до 20 июня.

Черешня из Аринджа—Сев керас—встречается в Котанкском районе. 
Деревья сильно рослые, вытянуто-пирамидальной формы, морозостойкие 
Плоды среднего размера, весом в 3.5—5,5 г, округлые, приплюснутые с 
вершины. По внешности напоминает вишни. Кожица гемш. фасного цвет 
(отсюда и местное название—Сев керас). Мякоть красного цвета, неж
ная. мясистая, сочная, ароматная, кисло-сладкого вкуса со слабой герп* 
костью; от косточки не вполне отделяется.

Этот сорт имеет высокое содержание сухого вещества >23,89%) я 
общего сахара (13,50%). Очень урожайный сорт, ценен как столовый 
сорт и для переработки и служит исходным материалом для селекцион
ных работ. Созревает поздно, с конца июня до конца июля.

Таблица I 
Химический состав черешни окрестностей Еревана в процентах на сирой вес
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Ранней марки 12,«2 8,Ы> 0,01 5,15 3,61 0,82 16,0 — —
Ранняя местная 15,17 9,г’3 0,8| 1,90 3,82 0,92 4,6 0,13 0,55
Шуша керас 17,41 П,11 0,09 5,80 5,22 0,62 26,2 0,37 0,69
Капакир керас 16,74 10,52 0,45 4,96 5,11 0,79 20,3 0,45 0,47
Легли керас
Местная среднего срока

18,08 12,15 0,38 6,32 0,86 3 1,8 0,43 0,63

созревания 18,00 11,95 0,26 6,18 5,51 0,59 31,6 0,23 0,54
Наполеон розовый 19,90 12,80 0 7,15 5,65 1.39 4,0 1 —
Черешня из Аринджа 23,89 13,80 0 8,12 •>,38 0.78 25,5 —
Среднее 17,75 11,32 0,33 6,07 4.97 0,84 20,8 0,48 0,57
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В таблице 1 приводятся результаты химического анализа изученных 
нами сортов черешни в окрестностях Еревана, из которой видны лучшее- 
сорта по химическому составу, При этом особенно выделяются черешня 
из Лринджа. Наполеон розовый. Местная средней) срока созревания, Де- 
гни керас, Шуша керас и Канакир керас. Как и нужно было ожидать, чт> 
подтверждается и данными таблицы, рание-созревающие сорта по сравне
нию с поздне-сОзревающими сортами имеют более низкое содержанмс| 
сухого вещества и сахаров. Степень сладости (отношение сахара к кис
лоте) также высокая у поздне-созревающих сортов, при этом исключение 
составляет привозной сорт Наполеон розовый, в плодах которого в новых 
экологических условиях образуется больше кислоты, что и обусловливает 
низкую степень сладости.

Химический состав черешни из различных стран и областей разный, 
о чем свидетельствует Ф. В. Цсрсвитинов |4], приводя данные химическо
го состава черешни из Крыма, из Штирии (б. Австрия) и Орегона (Аме 
рика). Ф. В. Цсревитинов [5] дает я данные отклонения химнческ0ГО| 
состава черешни различных областей нашего Союза. При этом отклонение 
содержания сухого вещества, общего сахара и кислотности в процентах 
следующая: для Самаркандского помологического сада -сухого веще! 
стеа 15,20—25,84, общего сахара 11,38: для Никитского ботанического 
сада—сухого вещества 15—23,4, общего сахара 10,01 —17,00, кислотности 
0,43—1,06.

Отклонение химического состава изученных нами сортов череш ш 
окрестностей Еревана в процентах имеет следующий порядок: сухого 
вещества 12.82 23.89, общего сахара 8.69—13,70, сахарозы 0,01 -0,81. 
глюкозы 1.90—8,12. фруктозы 3,61—3,65. кислотности 0.59- 1.39. Отно
шение сахара к кислоте 14,0—26,2.

При сравнении полученных нами данных химического состава сортов 
черешни с данными химического состава других областей получается 
следующее: химический состав черешни окрестностей Еревана по содер
жанию отдельных компонентов имеет такие же отклонения, как и черешка 
других областей, что зависит от особенностей сорта, условий выращива
ния, срока созревания, высоты над уровнем моря и т. д.

По содержанию сахаров, сухого вещества и кислотности черешни 
окрестностей Еревана стоят ближе к черешням Никитского ботанического 
ег.ди, хотя и мало общего в условиях выращивания н сортового ассорти
мента этой культуры. •

В и ш н и

Шпанка -деревья среднерослые, распростерто-пирамидальной фор
мы, слабо мороз<>етойкие, Листья крупные, обратно-яйцевидной формы. 
Плоды средине, весом в 4,5 -6 г, встречаются и крупные, приплюснут»- 
округлые. Кожица средней толщины, от мякотй отделяется, Краснов) 
цвета Мякоть розовая, сочная, мясистая, среднекпслого вкуса с нали
чием слабой терпкости.
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Сорт имеет средний химический состав, высокий показатель сладости. 
Пенен как столовый сорт в для переработки Урожайный. Созревает с 
10 до 30 июня.

Вишня Ереванская -распространена в окрестностях Еревана. Деревья 
■рлъп л рослые, вытянуто-конической формы со свисающими ветками. 

Морозостойкие, листья среднего размера, обратно-яйцевидные с остро- 
зубча1ым.и краями. Плоды среднего размера, весом в 3—5 г, встречаются 
и крупные—весом до 7 г, округлые, с вершины слегка приплюснутые.

Кожица со средней плотностью, темнокрасного цвета, от мякоти от
деляйся. Мякоть светлокрасная, нежная, сочная, от косточки не вполне 
отделяется, кисло-сладкая со специфической терпкостью. Косточки мел
кие. плоско округлой формы.

Химические показатели средние. Является хорошим сырьем для пере
работки. Урожайность средняя. Созреваемость растянутая, с конца июня 
до конца июля.

Вишня Октемберяиская встречается в селах Октсмберянского района. 
Деревья среднерослые с пирамидальной кроной и висячими ветками, 
морозостойкие, листья среднего размера, обратно-яйцевидные или элии- 
тнческне. Плоды среднего размера, весом в 2—3 г, округлые, с вершины 

. егка приплюснутые. Кожица тонкая, от мякоти отделяется, темнокрас
на. Мякоть темнокрасная, со средней плотностью, сочная, от косточки 
•не отделяется, кнел* -сладкая со слабой терпкостью и ароматом. Косточ 
кч округлые, но встречаются деревья, ;у которых косточки имеют среднюю 
величину. Имеет средний химический состав. Очень урожайный, средне- 
о։3}чваемый сорт, созревает от 20 июня до 10 июля Ценен как столовый 
сорт и для переработки.

Вишня Ведийская -распространена в районе Веди. Деревья средней 
величины, высотой в 3—4 метра, вытянуто-пирамидальной формы, со 
сл.ф распростертой кроной, с тонкими висячими ветками. Листья сред- 
:-то размера, обратно-яйцевидные или глиптические. Плоды средние илн 

крупные, весом в 2—4 г, плоско-округлые с округлой вершиной. Кожица 
тонкая, но плотная, темнокрасного цвета, у вполне созревших плодов 
почти черная. Мякоть красная, от косточки не вполне отделяется. кисло- 
сладкая со слабым ароматом. Имеет высокие химические показатели сре
да изученных нами сортов, по низкий показатель сладости. Хороший как 
столовый сорт и для переработки.

Вишня Канакирская деревья сильно рослые, конической формы со 
свисающими ветками, морозостойкие. Плоды крупные, весом в 4 7 ։. 
округлые, со слегка приплюснутой вершиной. Кожица тонкая, отделяется 
от мякоти, синевато-красного цвета. Мякоть от косточки нс отделяется. 

I со средней плотностью, сочная, темнокрасного цвета, кисло-сладкая со 
специфическим вишневым привкусом; косточки мелкие, плоско-округлой 
фен•мы. Имеет высокий показатель сладости. Сахароза не обнаружена. 
X- ропшй как столовый сорт и для переработки. Урожайность средняя, 
созревает в первых числах июля.

Вишня из Арзакян да—деревья сильно рослые, высоковытянуто
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пирамидальной формы, морозостойкие. Плоды крупные, весом в 4 8 г. 
приплюснуто-округлой формы. Кожица темнокрасного цвета со средней 
плотностью, от мякоти не отделяется. Мякоть сочная. плотная, слегка 
волокнистая, светлокрасного цвета, от косточки нс вполне отделяется,՛ 
вкус кисло-гадкий с наличием терпкости. Косточки мелкие.

Среди изученных сортов вишен химические показатели этого сорта 
наивысшие, наибольшее содержание титруемой кислоты, в результате- 
чего имеет низкий показатель сладости. Хороший сорт для переработки, 
очень урожайный, созреваем ость растянутая—с 10 июля по 10 августа.

Химический состав вишни окрестностей Еревана н процентах на сырой вес
Таблица 2
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Шпанка 16,06 10,09 0,43 5,52
4,01 1

1,21 12,4 0,60 0,64 — 1

•Вишня Ереванская 1-1,99 9,39 0,82 5,14 3,36 1,45 3,4 — —
Вишня Окгсмберянск. 17,67 10,13 1,05 5,06 4,02 2,26 7,2 — — 16,12

. Вединекая 21,28 10,80 1,90 5,01 3,89 2,32 6,8 — — 32,10-

. Канакирская 14,15 8,90 0 4,60 4,30 1,08 13,0 — — —
, из Арзакянда 24,26 11,00 0,70 5,86 4,44 2,35 7,0 — — — :

С. редисе 18,06 10,05 0,93 5,19 3,84 1,78 9,5 |0,60 
1

0,64 21,11

Результаты химического анализа шести изученных сортов вишни 
окрестностей Еревана приводятся в таблице 2. из которой видно высокое 
содержание, сухого вещества, сахаров и титруемой кислотности у сортов-: 
вишни из Арзакянда, Вединской и Октсмбсрянской. По высоким показа
телям сладости (отношение сахара к кислоте) особенно выделяются сор
та вишня Канакирская и Шпанка.

У отдельных изученных нами сортов содержание химических компо
нентов в процентах варьирует в следующих пределах: сухого вещест'՝- 
14,15—24.26, общего сахара 8,90 — 11,00, сахарозы 0 1.90. глюкозы 4,60- 
5.86, фруктозы 3,36—4,44, кислотности 1,08 2,35, витамина С. 16.12— 
32.00, Отношение сахара к кислоте 3,4—13,0.

Ф. В. Церевитннов [5] дает данные химического .'зстава вишни раз
личных областей нашего Союза—из Московского района. Самаркандско
го помологического сада и т. д. Сопоставление данных анализа вишни

Еревана с даннымиокрестностей анализа вишни Московского района и:
Самаркандского помологического сада показывает, что плоды вин 
окрестностей Еревана но химическому составу занимают среднее поло? 
пне. имеют низкие показатели по сравнению с самаркандской и выси՛
с московской.
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Выводы

Приведенный материал дает шхзможность сделать следу клине вы
воды:

1. По агробиологическим показателям сравнительно лучшими из 
щученных сортов оказались

Черешни—черешня из Лрннджи, Наполеон розовый, Детин керас. 
Шуша керас. Канакир керас и Ранняя местная;

Вишни вишня из Арзакянда, Ереванская, Канэкнрская. Октембе- 
рянская, Ведийская и Шпанка.

2. Наряду с лучшими агробиологическими показателями и по хими
ческому составу сорта:

Черешни—-черешня из Аринджи, Детин керас, Шуша керас, Канакир 
керас, Ранняя местная и черешня местная среднего срока созревания;

Вишни вишня из Арзакянда, Ереванская, Октембсрянская, Водим 
СКая, Канакирская и Шпанка—вполне заслуживают включения в список 
•стандартного ассортимента низменной и предгорной зон Армянской ССР 
■Институт плодоводства

АН Арм. ССР Поступило 30 VIII 1952
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ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀեՐԱՐեՐՅԱԼ

ԱՄՓՈՓՈԻՄ
Վերքին երկու տարվա ընթացքում րայի ե կեռասի աղրորիպոդիայի, 

ինչպես (լ պա ուղն երի յփմիակսւն կաղմի ուսումնասիրության վերարերյ՚սյ 
հավաքված ն յութերր հնարավորություն են էոսւ/իս անելու հետևյալ հետևու
թյունն երր'

I. Մեր կողմից ՈէսոէւքՆասիրված կեռասի և րայի սորտերից, րստ աղրս- 
րիոլողիակսէն ցուցանիշն երի' ցրտադիմացկունության և րերրատվության որ
պես րսվաղույններ այրի են րնկնում կեոասներից' Արինք ի կեոասր, Նապոյեոն 
Ոողովին, Գեղին կեոասր, Շուշու կեոասր, թանարեոի կեոասր ե տեղական 
վաղահաս կեոասր, րալերից' Արղարյանդի. Հանայլեոի, երևանի, Հոկտևմ ■ 
րերյանի, Վեդա րայերր և Շպանկանւ

2. №արձր աղրորիսչողիական ցուցանիշն երի հետ մեկտեղ անեն և րարձր
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շոր նյութի և շաքարների պարունակության հետևյալ սորտերը' կեռասեերից— 
Արինջի կեռասը, Դեղին կեռասը, Շուշա կեռասը, ■!? անաքեոի կեռասը, տեղա

կան վաղահաս կեռասք! ե տեղական միջին ժամկետին հասունացող կեոասր, 
բայերից' Արղաըյանղի, Երևանի, Հոկտեմբերյանի, Վեդու, թան աքե ոի բաքերը և 
Շ Աք ան կան, որոնք արմանի են մտցվելու ՀՍՍՌ-ի ղսղւո ավար ական և նախա- 
լեռնային ղոնաների սւոանղարա ասորտիմենտի ց էէ Լէ] ակի ւ1՚եջ։
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Г. X. Агаджанян и Т. С. Гер-Саакян

Влияние глубины посадки клубней картофеля 
на показатели роста и развития

Для разработки. правильных приемов культуры картофеля в различ
ных условиях картофелесеющих районов республики мы с 1944 п«> 
1947 год включительно изучали основные приемы агротехники на 
Яенннаканском в Мартунинском опытных полях бывшего института 
земледелия Академии наук Армянской ССР. Такое изучение диктовалось 
необходимостью правильного понимания наблюдаемых явлений и их 
объяснения.

Урожай картофеля в условиях горных районов Армении неустойчив 
я сильно меняется по годам, вследствие отсутствия применения проверен
ных и оправдавших себя приемов агротехники по зонам, а также, внедре
ния новых, более совершенных методов обработки почвы и посевов.

Об этом свидетельствуют резко различные данные урожайности не 
только в сухие, но и во влажные годы. В сухие годы небольшие урожаи 
объясняются наличием высоких температур и отсутствием или недостаточ 
ным количеством осадков, во влажные же годы сильно сказывается отри 
нагельное влияние уплотнения почвы и сорной растительности. По нашим 
исследованиям необходимыми условиями получения высоких урожаев 
картофеля почти во всех зонах Армении являются в первую очередь 
теплая погода, нормальное увлажнение почвы, посадка картофеля в опти
мальные для каждого района сроки, подбор соответствующих местным 
природным условиям площадей питания и др.

Не менее .важное значение в получении высоких урожаев картофеля 
кмеет также установление оптимальной глубины посадки клубней, в за
висимое՛ н от почвенных и климатических условий того или иного района.

Картофель в районах Армении сажается под лопату или под плуг на 
различную глубину (от 6 до 20 см) без учета особенностей сорта и при
родных условий. Поэтому мы в течение ряда лет и в различных зонах 
Армении проводили опыты по установлению наиболее приемлемых глубин 
посадки клубней по сортам и по зонам.

В данной статье приводятся результаты наших работ лишь по изу
чению влияния глубины посадки клубней картофеля на показатели роста 
и развития растений и на урожай в условиях Ленинаканекого плато за 
1944 и 1947 годы, хотя опыты по изучению этого агротехнического меро
приятия нами здесь проводились в 1944. 1945 и 1947 годах.

По характеру температурного режима погода 1944 и 1947 ։юдов мало 
отличалась от погоды за последние 10 лет. Ясная и теплая погода уста
новилась с начала мая и держалась до конца сентября. В июне, июле и 
августе температура воздуха была вьнпе обычной нормы на Г—3° Ц.
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Главными особенностями весны в те годы следует считать ранний 
х< д снега, значительно раннее поспевание почвы, сравнительно высокую 

температуру воздуха, обычные осадки, уступающие многолетним нормам 
лишь на 4 ֊5 мм, в течение апреля и мая. В июне количество осадков 
было больше от многолетних на 14 мм, а в июле и августе стояла жаркая 
и сухая погода. Количество атмосферных осадков было меньше от много
летних на 13 (в июле) 24 мм (в августе). Осень была теплая в дожд- 
лш’ая. количество атмосферных осадков в сентябре было на 28 мм боль
ше среднемноголетних.

По^ва участка—каштановый карбонатный чернозем.
Теплая погода лета благоприятствовала хорошему росту картофеля 

и яг коплению питательных веществ в клубнях, но уже со второй декады 
сентября наступило понижение температуры воздуха, что задержало рост 
картофеля.

Выпадавшие летом дожди в значительной мере умеряли отрицатель
ное влияние сухости воздуха, но в то же время создавали пестроту в 
условиях увлажнения, следовательно и в накоплении веществ в клубнях.

Исключительно большое распространение в посевах получили раз
личные виды сорняков (будяк, осот, березка, сурепица и др.).

С начала лета картофель был поражен болезнью «преждевременное 
увядание», которая к концу лета достигла значительного развития и в 
большой мере снизила урожай.

В 1944 году массовые полевые работы начались в первой декаде 
апреля, но основная вспашка тракторным плугом на глубину 20 см была 
произведена лишь 15 апреля. Предпосевная культивация производилась 
25/1V, а посадка—лишь З.У, г. е. с задержкой на 20 дней Предшествен
ником служил яровой ячмень. Делянки не удобрялись. Сажались только 
здоровые клубни. В каждую лунку сажалось по одному клубню.

Испытывались сорта Калитинец и Лорх. Вес клубней сорта Каляги
не ц варьировал в пределах 40—50 г, сорта Лорх—в пределах 50—150 г. 
Мелкие клубни не сажались.

Поливы и полка производились по потребности, окучивание было 
произведено два раза. Клубни сажались на глубину 8, 12, 1(5 и 20 см. 
Размер делянок 140 кв. м, повторность двукратная, площадь питания 

(50 X 40 см. Уборка сорта Калитинец произведена 18—20/IX. сорта 
Лорх- 28—30/1Х.

В 1947 году основная зяблевая вспашка была произведена осенью 
1946 года, трактором ЧТЗ на глубину 22—25 см. Весной 1947 года (3-- 
4'IV) была произведена перепашка трактором СТЗ на глубину 18— 
20 см. Боронование бороной «зиг-заг» произведено непосредственно вслед 
за перепашкой. Посадка была произведена 23/1У на глубину 6—8 см. 
10—12 см и 14—16 с.м.

Опыт был заложен в 4 повторностях, размер делянок—50 м2. Удобре
ния не давалось. Испытывался только сорт Лорх. площадь питания 

60 X 40 см.



Влияние глубины посадки клубней картофеля 89

Делянки поливались 4 раза по потребности. Полка и рыхление нроиз- 
нодклнсь также по потребности (4 раза). Первое окучивание было произ
ведено, когда стебли достигли 20—25 см высоты; второе—через 7 дней 
после первого окучивания. Уборка произведена 7 'Х. учет урожая произ- 
болился по фракциям.

Ниже, в таблицах 1.2 и 3. приводятся результаты означенных опытов.
Таблица I

Влияние глубины посадки клубней ил продолжительность
наступления фаз у картофеля (В днях)
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К Л 27 70 75 48 15; ь 30.՝ 24 27 71 / 6 49 5/9 17/9

12 т 27 29 70 75 46 15/8 31/8 27 29 71 76 17 59 17/9

16 с՝. > 30 33 72 76 43 21/8 3.9 30 33 72 77 44 6/9 19/9
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— со

33 36 72 76 40 21/8 3/9 33 36 72 77 41 6/9 19 >9
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& — — — —■ — —■ — 23 26 75 80 54 8/9

14-16 — — — — - — — 28 31 77 83 5'2 <8/9 22/9
Таблица 2

Влияние глубины посадки клубней на динамику накопления веществ в
клубнях в 1Р17 голу. Сорт Лорх. Среднее из 10 определений

Глубина 
посадки 

клубней в 
см

Среднее в г Под сильным кустом в г

11/7 21 7 3! 7 11 8 21 8 11/7 21/7 31/7 11/8 ‘21/8

6-8 7$ Ри; 211 344 165 150 360 340 415 840

10-12 Г.8 211 344 402 552 180 410 620 670 900

14-16 150 158 240 432 495 200 400 550 660 870

Влияние глубины посадки клубней на урожай картофеля и на 
структуру этого урожая

Таблица 3

Глубина 
посадки II 

см
Г о д

Урожай (н/га) Процент клубней в урожае по 
весу у сорта Лорх

Калитинец ' Л о р х крупных средних мелких

8
’Г

145,5 165,6 52,4 35,2 12,4
12 151,9 162,2 54,2 31,5 14,3
16 96,5 159,5 57,1 27,9 15,0
20 98,6 1'20,5 60,4 23,8 15,8

6-8 __ 157,1 62,6 29,3 8,1
10-12 О'

• • —■ 152,7 64,5 '26,6 8,9
14—16 Г— — 146,1 67,9 22,6 9,5
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Данные таблиц лают нам возможность сделать следующие выводы: ’ 
I. Параллельно с углублением посадки клубней удлиняется время 

от посадки до появления всходов. Эта закономерность наблюдается как • 
в отношении скороспелого сорта Калнтинец, так и среднеспелого сорта 
Лорх Между крайними вариантами разница в полном появлении всходов 
доходит от 7 (в отношении сорта Лорх в 1947 г.) до 9 дней (таблица 1).

2. С углублением глубины посадки также наблюдается тенденция К 
затягиванию срока цветения, но эта разница между крайними варианта* 
ми небольшая и колеблется в пределах от I—2 дней (в 1944 г.) до I д'Ш 
(1947 । ) (таблица 1).

3. В зависимости от значительного увеличения срока от посадки до 
появления исходов и незначительного прибавления продолжительности 
времени от посева до цветения, с увеличением глубины посадки клубней 
наблюдается значительное и закономерное сокращение времени от появ
лении всходов ди цветения. Разница между крайними вариантами дохо
дит в 1944 году до 8 дней, а в 19-17 году до 3 дней (таблица I;

4. С увеличением глубины посадки затягивается также время отми* 
раяи.з нижних листьев и ботвы. Так. разница между крайними варианта
ми \ сорта Калитинец составляет 6 (в отношении отмирания листьев) и 
•1 дня (в отношении отмирания ботвы); у сорта Лорх эта разница со'от- 
ветстт,енно составляет I день и 2 дня

По этим показателям наблюдается большая разница между отдель
ными сортами У скороспелого сорта Калнтинец листья желтеют и отми
рают на 16—21 день раньше, чем у среднеспелого сорта Лорх, а отмира
ние ботвы наступает на 16—18 диен раньше. Это явление приобретает 
особенно важное значение при анализе причин неодинаковой урожай
ности сортов (таблица 1).

5. Наиболее интенсивное накопление веществ в клубнях имеет место 
при посадке их на глубину 10—12 см. Последнее место занимая 
мелкая посадка (6—8 см). Посадка на глубину 14—16 см занимает вто
рое место (таблица 2).

6. С увеличением глубины посадки, глубже 12 см. имеет место сниже
ние урожая, причем это снижение особенно сильно проявляется в отно
шении скороспелого сорта Калитинец. Так, разница между крайними ва
риантами у сорта Калитинец составляет 58,4 ц/га, а у сорта Лорх 
45.1 ц/га у 1944 г. а 11 ц/га в 19-17 г. (таблица 3).

7. У сорта Лорх с увеличением глубины посадки клубней подии мает
ся доля крупных клубней за счет резкого снижения содержания средних 
клубней в урожае Наблюдается также небольшое увеличение прошмп 
мелких клубней (таблица 3).

Исходя из всего сказанного, а также учитывая наши наблюдения 1а 
ряд лет, проведенные в горных районах .Армянской ССР, предлагаем 
глубину посадки клубней картофеля установить в зависимости от биоло
гических особенностей сорта, а в особенности от почвенных и климатиче
ских условий, причем на тяжелых н б^хпее или менее обеспеченных водой 
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чочвах клубни сажать на глубину 8—10 см, а па легких н менее обеспе
ченных влагой почвах на 10—15 см.

Поступило 17 IX 1952

Դ-. Ծ.ւ|<ս£էսհսս(ւ և Տ. Ս. Տհթ-ՍսւԽա1|^սւհ

ՊԱԼԱՐՆեՐՒ ՏՆԿՄԱՆ ԶՈՐՈՒԹՅԱՆ ԱՋԴեՑՈՒՌՅՈհՆԸ 
ԿԱՐՏՈՖՒԼհ ԱՃՍԱն Ոհ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՑՈհՑԱՆՒՇՆեՐհ 1РИ

1Լ 1Г Փ Ո Փ II Ь 1Г

Փորձերը ղրվ1'1 են Հայկական ԱՈ II՝ Գիտությունների ակադեմիայի նախ֊ 
կին երկրագործական ինստիտուտի Լենինականի և Մ արտ սւնու փորձադաշ

տերում 1944—194? թթ.ւ Այդ փորձերի արդյունքները հնարավորությռւն են 
տալիս մեզ անելու Հետե յայ և ղր ակտ ցու թյուննե րր:

1. Որրան պալարներն ավելի խոր են տնկվում, այնքան էյ ավելի ուշ են 
ծլումէ Ա՛յդ օրինաչափությունը նկատվում Լ ինչպես վաղահաս Կայիաինեց, 
այնպես Լլ միջւսհ աս Լորի։ սորտի վերաբերյալ։

Փորձի ծայրահեղ վարի սւն տներս ււք ծլման ա եո գության տարբերությունը 
‘Հասնում Լ 7-ից (Լորխ, 1947 թ.) մինչև 9 օրի (աղյուսակ I);

2. 6անրի խորացմանը ղու դահե էւա բար երկարում է նաև ծաղկման տևո
ղությունը , սակայն այղ ցուցանիշի տեսակետիդ ծայրահեղ վարիանտների 
միլե եղած տարբերությունը փոքր Լ I։ տատանվում Լ 1 — 2 ( 7.9Հ7 /7. ,!
մինչև 4 օր (1947 թ-), (աղյուսակ I )ւ

օ. Որրան պա/արները խոր են տնկվում, այնրան Լլ օրինաչա փորեն և 
ղղալի չափով կրճատվում Լ ծլե/ոլց մինչև ծաղկելը տևող ժամանակամիջոցը։ 
Ծայրահեղ վարիանտների միջև այդ տարբերությունը կազմում Լ՛ 1944 թ. 
ծ օր և 1947 թ. 3 օր։ Գա բացատրվում Լ նրանով, որ ցանքի իարւսցման հետ 
միասին ցանքից մինչև ծլումը պահանջվող ժամանակամիջոցը ավեյի մեծ 
չափով Լ երկարում, րան ցանրից մինչև ծաղկումը պահանջվող ժամանակա

միջոցը (աղյուսակ 1 )։
4. 8անքի խորացմանը համապաաասիւան երկարում Լ տերևների և փրերի 

թաոամման և մահացման ժամանակամիջոցը։ Այսպես, Աալիսւինեց սորտի 
ծայրահեղ վարիանտներում այդ տարբերությունը կազմում Լ 6 (տերևների 
ղեդնելր) և 4 օր (փրերի մահացումը), Լորիէ սորտինր'։ համապատասխանորեն 
I ե 2 օր:

Ըստ Ույդ ցո։ցանիչների փորձարկվող երկու սորտերի միջև նկատվում կ 
մեծ տարբերության ։ վաղահաս Կայիտինեց սորտի տերևները դեղնւււմ են 
16—21 օր ավելի շոսո, քան Լորխի տերևները, իսկ փրերի մահացումր տեղի 
Լ ունենամ է Ծ —18 օր ավելի վաղ։ 11որտերի այս աուսնձնահաւոկությո՚նլր 
կարևոր Լ տարրեր բերքատվության պատճառների ճիշտ անալիղր տալա հա

մար (աղյուսսէկ է)։
5. Պալարներում սննդանյութերի առավել ինտենսիվ կասւսւկուծ նկատ

վում Լ այն վարիանտում, որտեղ պալարները տնկվել են 19—12 սւ1 • վսորւււ- 
իյամր, վերջին "‘եղը բսնում Լ 6 — 8 սմ խորությամբ տնկված վարիանտը,
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////// 14—16 (էէ). խորությամբ անկված վարիանտը բոնոսք է երկրորդ տեղը 
( III էլյու։ւակ 2Ն

6. Ցանցը 12 սմ-ից ավելի խոր կատարելը տոաջացնում Լ բերրի անկում, 
րսւո ււրւււմ այղ անկումն ավելի ուժեղ արտահայտվում Լ վաղահաս հալխոի- 
'••եցի վերարերյար Այսպես, Կ ա/իւոինեցի ծայրահեղ վարիանտների միջև 
բերրի III սէ րբե/ւո էթյո ւն ր կազմում է 58.4 ց(հ., այն ինչ Լորխի սորտի համար 
տր/ տարբերությունը կազմում 1Հ 1944 թ. 45,1 ց՝հ. և 1947 թ. II ցքհ. ք««7* 
յււ 111 ակ 3)է

7 Պալարների տնկման խորացմանը համապատասխան բերքի մեջ մե
ծանում Լ խոշոր ե րիլ չափով նաև մանր պալարների պարունակությունը 
ի հաշիվ միջին մեծության պարորների պարունակության խիստ անկման 
' ա ւլ յ ո ւ ս տ կ 3 ։

Ալներւվ շարադրված նյութից և մեր երկարամյա ղիտէէղոէթյուններից, 
■որոնր կաաարվե/ են Հայկական ՍԱ11՝ լեոնային շրջաններում, առաջարկում ենք 
պա/արների ւոնկմւոն խորությունր սահմանելիս ելնել ւոեղի հողտյին ե կլիմա

յական պսւյմաններից, ինչպես նաև ււորտի բիււ/ււղիական առանձնահատկու
թյուններից! Ծանր և խոնավությամբ ապահովված հալերում ւզալարները ռւըն- 
կել <Տ ■ 10 սմ. խորությամբ, (ակ թեթև և խոնավությամբ պակաս ապահով

ված՛ հա/երու մ' 12—15 սմ. խորությամրւ
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. Л. Оганесян

Некоторые вопросы бронхографической диагностики 
при раке легкого*

Трудности определения рака легкого, ввиду отсутствия нагогномо 
яичных признаков и наличия масок, общеизвестны. Однако возрастаю
щий радикализм в области грудной хирургии я новые методы лучевой 
терапии, разрабатываемые в основном советскими специалистами, вы
двигают новые диагностические задачи. В свете новых требований должны 
быть разрешены вопросы по возможности ранней и точной диагностики, 
точной локализации, а также протяженности патологического процесса. 
Иначе говоря, вопросы лечения рака легкого неразрывно связаны с вопро
сами своевременной и точной диагностики.

Возникновение раковой опухоли легкого из трахео-бронхи ал иного 
дерева заставляет чаще прибегать к методам исследования, дающим 
представление об этой системе. К ним относятся «проникающие» снимка, 
томография, бронхография и бронхоскопия. Каждый из них имеет опре
деленные преимущества и недостатки, и часто исследования эти являются 
взаимно дополняющими. «Проникающими» снимками мы пользуемся на
равне с обычным рентгенографическим исследованием во всех подозри
тельных на рак легкого случаях. И на наличие метастазы иодомаелянная 
бронхография тает более демонстративную н вселяющую уверенность 
картину. Кроме того, иодомаелянная бронхография дает возможность су
дить не только » морфологическом, но и о функциональном состоянии 
бронхов.

Среди методов исследования трахео-бронхиальиого дерева бронхо
графические исследование в силу ряда причин должно проводиться 'геле 
томографического исследования проникающих снимков и до бронхоско
пического исследования. Так, бронхография, произведенная до томогра
фического исследования пли проникающих снимков, делает картину по
следних не ясной, а бронхоскопия и особенно бронхоскопическая биопсия, 
произведенные до бронхографии, в результате травматического раздра
жении и сангвинации могут изменить морфологическую и функциональ
ную картину бронхиального дерева.

Разработка клинической анатомии легких, а именно, учение о четы
рехдолевом и сегментарном строении легких, основанное на внутренней

* Из доклада, прочитанного на межреспубликанском совещании онкологов и 
рентгенологов закавказских республик 1 XI! 51 г. в г. Тбилиси. 
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структуре их, значительно облегчило я возможности дшичостическогб. I 
исследования.

Большое значение и необходимость хорошей анестезии при бронхо
скопия, л особенно бронхографии, общеизвестны. Она принимает еще 
большее значение в свете учения И. П. Павлова, подтверждаемое в каждо
дневной практической работе. Известно, что чаще всего в практической 
работе для подавления рефлексов со слизистой глотки и гортани поль
зуются повторными смазываниями ее анестезирующими растворами при 
помощи гортанного зонда. Процедура эта вызывает неприятные ощуще
ния у больного, рвотный рефлекс и приступы кашля, усугубляя тягост
ность проводимых методов исследования.

Стремление уменьшить неприятные ощущения и тягостность бронхе- 
графического и бронхоскопического методов исследования для больного 
заставило пас пользоваться для анестезии глотки и гортани аппаратом, 
сконструированным на принципе орошения. Помимо Облегчения анесте
зия глотки и гортани, аппарат этот дает возможность измерять количество 
употребленного анестезирующего вещества, что невозможно сделать при 
смазывании гортанным зондом. На рис. 1 приводится схематическое изо
бражение аппарата в собранном виде. Для анестезии нижнего этажа 
глотки и надсвязочного отдела гортани дистальны»՜։ конец трубки изогнут 
наподобие наконечника гортанного шприца.

Данные бронхографического исследования всегда должны сопо
ставляться с данными об текли нического исследования. И если в части 
случаев бронхография является вспомогательным методом, уточняющим 
предполагаемый диагноз и локализацию процесса, то в других случаях 
она имеет решающее значение.

Наблюдение первое. Б-й Г. 52 лег. Поступил с жалобами на кашель с выде
лением мокроты и температуру. Настоящее заболевание по словам больного на
чалось 2 месяца назад. Псркуторно имеется укорочение звука справа, начиная с 
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угла лопатки. Лускультаторил там же единичные сухие и влажные хрипы и ослаб
ленное дыхание.

При обычном рентгенологическом исследовании определяет։։! неравномерное 
затемнение справа над диафрагмой с вовлечением а процесс плевры.

Предпринятое для определения диагноза бронхографическое исследование 
обнаружило отчетливо видимое воронкообразное сужение в и ж недоле во го бронха 
< красными дефектами наполнения его.

Краевой дефект особенно отчетливо виден на боковой бронхограмме.
Заключение: рак легкого.
Наступившее впоследствии улучшение как в самочувствии больного, гак и 

в объективном статусе вызвало сомнение л правоте заключения, сделанного на 
основании бронхографического исследования.

Однако дальнейшее течение болезни подтвердило диагноз рака легкого. Че
рез 8 месяцем больной скончался.

Надо отметить, что если и части случаев, раз начавшееся заболева
ние раком ле: кого неуклонно ведет к ухудшению состояния больного, то 
г. некоторой части случаев оно течет с периодами улучшений в состоянии 
бодЬяого. связанных в значительном количестве случаев с ликвидацией 
осложнений, сопровождающих основное заболевание.

В данном случае бронхографическое исследование определило диаг
ноз и с демонстративной точностью выявило протяженность поражения.

Наблюдение второе. Б-ой Л. 60 лет. Поступил с жалобами на нерезкий ка
шель С выделением около 50 г слизисто-гнойной мокроты, окрашенной кровью. 
Вольной нс температурит. Началом болезни считает грипп, перенесенный 6 меся
цев назад. Псркуторио легочный звук не изменен. Лускхльтаторно—справа в под
ключичной области дыхание несколько ослаблено, гам же выслушиваются едини*։՝ 
ныс влажные хрипы.

При рентгенологическом исследовании определяется скошенность ребер на 
уровне верхнего легочного поля справа. Там же на фоне пониженной прозрачности 
усиленный иглистый рисунок. Как видно из приведенных клиинко-рентгенологи 
ясских данных, симптомы здесь общие для ряда легочных заболеваний. Причем 
физикальные данные очень скудны։?.

При бронхографическом исследовании обнаружен стеноз правого главного 
бронха ։ изъеденными неровными контурами; стеноз, а не ампутация, г. к. кон 
грустное вещество тонкой струей проходит дальше, да и аэрация легкого говорит 
за эго.

Бронхографическое исследование в данном случае дало возможность 
не только точно определить диагноз, но и отметить локализацию вблизи 
бифуркации, несовместимую с эффективным оперативным вмешатель
ством и образованием доброкачественной культи. Такое измерение от 
угла бифуркации до места поражения названо Брюмом бронхорентгено- 
метрней.

Наны наблюдения относительно бронхорентгенометрии, проверенные 
-бронхоскопически, привели нас к выводу, что в тех случаях, когда больной 
должен подвергнуться оперативному вмешательству, он должен быть 
дополнительно исследован бронхоскопически. На этом вопросе мы в дай
ной статье останавливаться не будем.

Приведенные бронхографические данные одновременно указывают, 
что бронхографическое исследование должно быть проведено не только 
г тех случаях, когда диагноз заболевания не ясен, но и в тех случаях, 
когда клвннко-рентгснологичёски имеются веские данные за бронхиаль
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ный рак, так как бронхографическое исследование, помимо распознавания 
заболевания, выявляет целый ряд ценных дополнительных данных. На 
это указывают также Фанарджян. Брю.м, Цыбульский и др. (3, I. 2, 4]. *

В пользу сказанного мы могли бы привести целый ряд наблюдений 
из имеющихся у нас 172 бронхографических исследований.

Однако «ампутация» бронха может встретиться и при ряде других 
заболеваний, в том числе при эхинококке, что нами наблюдалось 2 раза 
(рис. 2). при нагноившемся эхинококке (рис 3) (случаи подтверждена 
опсратнпно доцентом А. Д. Тохияном), при абсцессе легкого (рис. 4).

Рис. 2.

В каждом отдельном случае положительная бронхографическая кар
тина должна быть точно интерпретирована и сопоставлю на со всеми дан
ными обще клинического обследования. Для положительного дпапихы 
бронх пильного рака болыпое значение имеет нзъедснность и неровность 
контура стенозированного бронха, холя сужение бронха с гладкими кон
турами отнюдь не исключает наличия рака.

В литературе о бронхографической картине при эхинококке имеются 
скудные данные (Цыбульский, Бгйтель и Стриад [4. 5. 6|) Согласно этим 
данным медленно растущая паразитарная киста только оттесняет брон-



Рис. 3.

Рис. 4.



А. С. Оганесян

хнальиые ш-тви. В наших случаях мы имели шкупорку сдавлением. В։; 
можно этому способствует воспалительный процесс вокруг кисты.

Во всех сомнительных случаях бропхографнчсские исследование 1 
мерс возможности должно быть дополнено бронхоскопией, как это бы; 
сделано ։; вышеприведенных случая?;. а также в следу;от'՝м

Наблюдение третье Б-ой 66 лет. Г1о< чупил п стационар института с днагно- 
эпм нагноию ч.ного процесса легкого. Ихалус.сл па кашель с выделением около 
1,5 стакана глизистп.гнойной мокроты, температуру и боли в правЬм боку.

Данные анамнеза, физикального исследования, пальцы п виде барабапиих 
палочек, вы иг в виде часовых стекол, а также роиIгенологическая картина гово
рили за наличие нагноиje.ii.ноги процесса Произведенной броихсп рафией (рис.5) 
была обнаружена .ампутация՞ чижке-долевого бронха. Полученные морфологиче
ские и функпиоиалытые бронхографические признаки при наличии „ампутирован- 
погН“ нижне-долевого бронха были сомнительны

Рис 5.
Учитывал возраст больного нами была произведена бр жхоскопия и бронхо

скопическая биопсия обнаруженных легко кровоточащих опухолевых разращений. 
Гистологическое исследование выявило наличие плоскоклеточной раковойопухоли.

Наш опыт и литературные данные (Цыбульский. Фарииьяс) паям» 
-чяют отмстить, что полученная до поры до времени отрицательная брон
хографическая картина, г. е. отсутствие прямых признаков бронхиального 
рака, ։>С'дГм:нн<> при периферических формах рака легкого, не исключает 
его наличия.

Надо отметить, что бронхоскопическое исследование, которым мы 
занимаемся сами лично даже в тех случаях, когда патологический уча
сток расположен в пределах бронхоскопического обозрения бронхов, не 
лишен дна: носгпноских погрешностей. Это особенно относится к тем слу
чаям, когда бронхоскопическая биопсия оказывается невозможной.
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Хотя и при возможности последней. в крайне редких случаях, при 
Наличии раковой опухоли бронха в приготовленных препаратах из взято
го к-усочка опухолевые клетки могут отсутствовать. Эти случаи, хороню 
известные патологоанатомам, относятся к неправильному и неудачному 
подбору места для биппенн. Таким образом, диагностика рака легкого 
должна покоиться на комплексном изучении б<»льнаго. которое ин в коей 
сгспеин не должно служить причиной к затягиванию установления пра
вильного диагноза, ;։. наоборот, при умелом пр1-։п-и-инн псследонанин 
ускорит распознавание заболевания.

В ы в о д ы

I. В։։.։нтло1к>ннг раковой опухоли легкого из бронхиального дерева 
зг.щавйяет чаще прибегать к методам исследования, дакнцнм представле
ние о состоянии этой системы. Одним из таких методов 'эффективного 
диагностического исследования бронхов является нодомаслянная бронхо
графия, дающая возможность судить о морфологическом и функцнональ 
НОМ СОСТОЯНИИ бронхов.

2. Так как ряд заболевании легких, в том числе я эхинококк легкого, 
также могут дать сужение или «ампутацию» бронха, то результаты брон
хографического исследования должны быть тшательно проанализированы 
и сопоставлены с данными сбщеклиннческого исследования.

3. В сомнительных и досягаемых для бронхоскопии случаях бронхо- 
1афнческос исследование должно быть дополнено бронхоскопией и при 
>змсжн< х՝и। брог।хоскопической би<теней.

4. С целью уменьшения неприятных ощущений и тягостности бронхо- 
афического и бронхоскопического методов исследования. анестезию 

глотки и гортани целесообразно производить методом орошения. Эт<л 
метод одновременно дает возможность учесть количество употребленного 
•- исстези р у к чцего г.с шеств а.

Институт рентгенологии и онкология 
.Министерства здравоохранения Арх. ССР
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Ս. <յ.• Հովհաննիսյան

ԹՈՔՒ ՌԱԿհ ԲՐՈՆխՈԳՐԱՖՒԿ ԴՒՍԼԳՆՈՍՏՒԿԱՅՒ ՍՒ ՔԱՆՒ 
2ԱՐՑեՐՒ ՇՈհՐՋԸ

Ա ւր փ ո փ Ո 1' ւր

է^սրի սակի առաջացումը բրոնխիալ ծաոից Հաճախ ստիպամ Լ կիրս։- 
սել քննության այնպիսի էք Լ, խ ս էխէւ I։ ր, որոնք պատկերացում են տաքիս Աէքգ 
•յիսաեմի գրության մասին։ Այ գ պ ի ս ի Լֆե կա ի վ դիագնոսաիկ բննությտն մե- 
յ)ո դն ե րի ց մեկն Լ ի Ո գՈ յէէ է գտ յ ին /' ր էէն ի։ էէ գրաֆի ան , որը հնարավորություն ' 
էսայիս դատեք բրոնխների մ ո խիպս գի տկաս ե ֆունկցիոնալ գրության մտոքն: 
■/•Կսնի որ թորերի մի շարք հիվանդություններ, այգ թվամ և քհէրի Լխինսկոկկր, 
նայնպես կարող են տայ րրոնխի նեղացում կաւք ւէտմպոլտացիա ՛>, ապա րրււն- 
խոգրաֆիկ բննաք}յան այւղյէէէձւրներր ս/եար Լ մանրամասն անտյիգի ենթարկ- 
ւքեն ե համեմատվեն րնղհանար կյինիկական բննաք!յան ւովյայների հետ։

հաււկածեյի ե րրււնխւէսկււպիկ բնՆոէք}յւ»ն հնարավորության գեպբերղւմձ 
րյւոն{ււէւգ(էս>ֆ/ւկ քննությունը պեար Լ 11',,1!1վ1՝ րրոնիէոսկսպիայով ե հնարա

վորության դեպքում րրււնխաէկոպիկ րի ս պո իա յով։

Վևրո <իշյայ քննաթյոէնների րնթացբոէմ հիվանդների անախորմ գգա~ 
ղսւմներր թեթևացնելու տեսակետից, նպատակահարմար է ըմպանի I։ կոկորդ 
դքէ անզգայացումը կատարեք ոոոգման մեթոդով, որր միաժամանակ >նարա- 
վււրւոթյան է տալիս չափել օգսւաւքէւրծվող անզգայացնէւգ նյութի րւսնւսկա֊ 
թյունը։
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հ. Պ. ՊԱՎԼՈՎՒ ՈհՍՄՈհՆՔհ ԱՌԱՋՒՆ ԱՐՋԱԳԱՆՔՆեՐԸ 
ՃԱՅ ԳՒՏԱ-ՊՈՊՈհԼՅԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱեՋ

Պավյովյան ուսմունքը հայ իրականության մեջ ունի իր կեսդարյա պատ

մությունը։ Այդ ուսմունքի արմատները մենք տեսնում ենք հայ իրականու

թյան մեջ դեոևս անցյալ դարի վերջերին, որոնք գնալով հետզհետե ավեյի են 
խորանում և տարածվում։ Եվ դա րնավ պատահական չկ։ Այգ երևույթն ունի 
իր հասարակական, քաղաքական և կուլտուրական հիմքերը։ Դրա հիմնական 
պատճաոր և բացատրությունը ոուս և հայ ժողովուրդների դարավոր բարե

կամությանն է ու այդ հոդի վրա ոուս մեծ ժողովրդի առաջավոր կուլտուրայի, 
դրականության, արվեստի ու գիտության բարերար ագդեցւււթյունր հայ հա- 
սսւրւսկական-քաղաքական ե կուլտուրական մտքի գարգացման վրա։

1828 թ., երբ ռուսական զենքի փայլուն հաղթանակով բնաջնջումից ազա
տագրվում Լ հայ ժււդււվըդի մի զգալի մասը, ռուսահայ բժշկական բարեկա

մությունը, ամբողջ ռուսահայ կապերի հետ մեկտեղ, թևակոխում է նոր շրջան։ 
Աուոական բժշկության անմիջական օգնությամբ ե օրինակս վ սկսվում է կազ

մակերպվել և Հայաստանի բնակչության բուժօգնության գործը։

Հետագայում ինքնուրույն և ռուսերենից հայերեն թարգմանված դիտա 
սյուգուլյար բրոշյուրներում մենք գտնում ենք արդեն հատկապես ֆիզիուո- 
ղիային նվիրված գրքեր ու բրոշյուրներ:

Հարյուրավոր հայ բժիշկներ իրենց մ ակնադիտական կրթություն ր ստա

նում են Մոսկվայսւմ, Պ ետ երբուրդու մ և աււօական գիտության այլ օջախնե

րում. դրանց մի դգա{ի մասը հանդես Լ գալիս դոկտորական աշխաւոանքնե- 
րով, այգ թվում նաև ֆիզիոլոգիայի հարցերի շուրջը գրված դիսերտացիանե

րով։ Այլ։ պես օրինակ, 19-րգ դարի վերջին, պրոֆ. Ւ. /Ւ. ^արխանովի լաբո

րատորիայում իրենց դոկտորական աշխս։ տան քներն են կատարել Սերդեյ 
Սոգււմոնովիչ Ւսսւտմանււվր, 1885 թ. <՚Ս արգո։ անոթային սիստեմի վրա զգա

ցող ներվերի գրգռման ազդեցության մասին» թեմայով, Վարգան Ւվանովիշ 
վարզանովը. 1892 թ. «Դւսյվտնական երևույթներ գորտի մաշկում ՚ թեմայով։ 
մի քանի տարի անց հայազգի բժիշկների կողմից գիտական աշխատանքներ 
են կատարվում /’. Պ. Պավյովի և Վ. Ս\ թեխտերևի լւսբռրաւոորիաներում։

Այսպիսով հայ իրականության մեջ նախադրյալներ են ստեղծվում ռու

սական աոաջավոր բիոլոգիայի և հատկապես պս/վրւվյան ուսմունքի ներթա

փանցման և արժեքավորման համար։

Կովկասյան ժոզռվուրգներր, այգ թվում I։ հայերը, դեոևս 19-րգ դա- 
ր[՚ վերջերին ճիշտ ե բարձր գնահատություն տվեցին Պա.եովին։

Կռվկասում Պավյովի արժեքավորման պատմության մեջ կարևորագույն 
փաստերից մեկն Ւ 1900 թվականին նրան Կովկասյան է՝ժշկական թնկերսւ- 
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ք1յան ւդատ վավոր անդամ րնտրելր: Կովկաս յան բժշկական րն կերսլք]յոլնր 
՚900 թվականի ապրիլի է ֊ի նիստում, դարանի րվեարկուք1յտմր Պավի/էվին 
րնտրում /, այդ Ընկերության պատ վւո</иր անդամ, // թիվս /’• Ս • 111>շենովի, 
<՛. Ի. Մեչնիկմվի, Դ. է՛.. Մենդեք եհի, Л. Հհ. կրիտքանի. Ն. Հիի րոտով ի հ tutmtu- 
կան դի tn И ւթյան մի շարք այյ խոշորսքդ՚ււյն ներկա յա դու ցիչների:

ինչպես հայտնի Լ, /А‘76‘ թ. Օվւֆլիսում ստեղծված Կովկասյան !'Ժչկա֊ 
սան Ընկերություն/:, Ա.Նդրկււվկաււի աոաջին դիտական-բժշկական քուրջ ռջախն 
Հհ», բժշկա - դիտական մարի կենսւբոնբւ 1քնկեր»ւթյան րադմտաարր կադւ)րա1 
դդայի աևղ կին դրւսվսւմ ուււս. Հայ. վրացի, ադրբեջանցի ե այլ աոաջւսվոր 
դ ա դ ա ւիար ն երուք in иդւլրվսյծ բժշկական դորւՀիչներըւ I900 թ . երբ Պաւի՚ւկն 
րնտրվեց պտսււքավսր անդամ, Ընկերության կադմր բաղկացած՛ Լր ՛Այնպիսի 
դռրծիչներից , ինչպիսիք Լին Ս. Ւււտ ամ ան սվր, II,. ('արտեր, II. Լոէնկեիչբ, 
II. Վացււէձեն, I'. Գսպաձեն, (Լ- Գուրկոն, Р. եավա и արդյան ր և էէւրիշներր:

ինչպես բն դսէնե д /’. Պ ավ/ ով/ւ իրեն Կւ՚վկասլան 1'Ժ՚թյական Ընկերության 
դաավավոր անդամ րնտրերււ մասին րսրր։

Կովկասյան Բժշկական Ընկերության այդ Ժամանակլքւս նսւխադահ I/ ՛Լ. 
Լոլնկևիշին ուղղած նամակում ի. Պավրւէքյլ դրել Լ-

{Լ. Տ. Միխա յիյ 'Լիկաւէրսվի >! հայանում եմ իւ որ քէն չնորհ ակաւությոէն 
մե՚ծարդէէ ո վկա и յան 1!մ չկական Ընկերության ր ե Չևդ այն >ւ'եծ պատվի >ա֊ւ 
մար, ււր արժանացրիր ինձ պաավավոր անդամ րնարերւվ՛. Пչ որ ինրր եր դա- 
աավորր չԼ, ե այլոց կարք ի ց աչխաաակցի Հանցերի արդյունավետության 
րն դո լնու։)' ր միշտ կհ անդիսանա նրա հեասէդա տշիււււյժ դործունեա թյան րա- 
րենէւյաոա պայմաններից մեկր: II եկ անդամ ևս իէսրին շնորհա կ այ ո t fijuib: 
Լ՚նդոէնեցեր իմ անկեդծ !արպյսնքնեյւի և. ամբողջական Նվիրվածության հա- 
դաստիրր: I՛. Պավ/ով» | 1 |:

Ա,կնհայտ Լ, որ Պավ/ովր մեծ ր աւիսկ ան nt թյամր Լյ> ցնդունում հովկառ- 
յան թժշկական ինկերության որոշումր. դրա էեեջ տեսնե/ով իր դիւոակէսն 
.'/I/րոնո/դո/էծոէթյունների դն ահ ա in ո ւ թյ ան վաււ ապսւցւււյցր իր հայրենիրի հև 

1է.ավոր ծայրամասից' 4ովկաււիցէ
4 nt/կաս յան 1՝ժշկական ինկե/ւս / [!յո էն ր իրավացիորեն Հպարտացել Լ իյւ 

պատվավոր անդամների կազմամ Պավյովի պես խոշոր, Հռչակավոր դիտնա* 
կան ունենալով: H'lq Լ շեշտված 1901 fl. Պ ավրէվի դիա ական դո՚րծունեոէթյան 
շ&֊տմյսւ Հ ո յ< ե յ յան ft կապակցոէվ}յսւմր Ընկերության յէ ուղարկած ոդջույնի 
Հեոսւդրի մեջ, ոյ/ft աեքստր րերում ենր ստորև.

>Պրււֆ1աււր իվան Պեարււվիչ Պավյո վին',

Կովկասյան Բժշկական Ընկերությանր էէդջռւնում Լ 2եդ, թեր դիտական 
դործունեության 2!) - ամ յակի կապակցությամբ, որ/ւվ Կ'ուք վաստակավոր 
վէւսոր և ամբողջ աշխարհում հտնաչէքածություն վաստակեցիgt Ընկեր/ոթլոէնր 
■Հ պարտ անում Լ Զեդ իր պաւո վավոր անդամ Համարեյու պատվււվ ■

Կախտդահ' Հեիշեր, րայււոուդար' ITntխարինսկի>, |<?|.՛
իյւ պատասխան հեսադրի մեջ Ւ. Պավրւվր հատկապես շեշտում Լր, ոյւ 

')էէվկտսյան թԺշկակտն Ընկերությունն աոաջիններից է)'եկն Լր նշում և րւսջա- 
I երում նրա դ fun ական դււրծհւնևությունր։

ի. Պտվյււէքյւ դրում Լր.

i'll ևծարդո Պ. Օախադա հ'.

Խնդրում եմ Զեդ և Ա ևծարդո Կովկասյա')։ Բժշկակւսն Ընկերության ան֊ 



հ. Պ. Պավբսթ •աւմ՚ււհբ/ւ ա>էսւչ1ւն արձա՚ղ ւսնք/ներր, !(•'

դավներին ընդրլնել իմ ի սրւոե ղդացվլսծոէթյոլնր. իմ 25 • պմյակի կապակցու
թյամբ !1եր այնբան բարեկամական ողջույնի Համար։ Ւմ չնռր Հակալ։։։թյռւնյ 
յհսնկաղին Ընկերությանը այն բան ավելի խորն Լ. Որ նա քէ1քհլ Լ առաջիննե

րից մեկր, Որ նշել և խրախուսել էր իմ գի։։։ ական գււքւծունեււէթյւււնք։

Անկեղծ Հ արդ անբներով 'մեղ նվիրված !՛ Պւսվրւվ լ?|
Պավ/ովի ուսմունքի մասին աոաջին Հիշաւոակությւււնր ՛Հայկական պար

բերական մամուլում, րսւո մեր ձեռրի տակ եղած նյութերի, վերաբերվում /. 
1903 թվականին:

՛Հումս։» Հանդեսի 190Հ1 թ. 2 րղ Համարի Գիաական աշխար Հ բաժնում 
զետեղված Է •'Արտի կենդանացնելը» իւ/ւրւԱէլրով մի Հոդված, ուր բերված 
. I lpnpOJ.il II /ԱԱՅա^" ամսագրում էքէւղտղրված սլրոֆ- Օուլարկոյի Հողվածի 
/■էէվանդա կոլթյռւ՚Ար:

Այստեղ նկարագրվում Լ պրսֆ. Կւււյաբկբյի Հաջողությունները կենդանի ֊ 
ների ո» մարդու անջատված սրտերի ղործունեաթլունր վերականգնելու <<ւ.<Լղո< 
թյամր: իբրև այղ ■ աջս ղու/7յունն երր նախէէ՚պաւորաււսււէղ Լասււղ, նշվ՛ած է 
I'. Պ. Պավքովի կողմից մշակած ...որաի գործունեության դիտողության 
■'.գանակը կենղտնիների վրա, որից երևաց, >ւր մ ու Հացած մարմնի կապակցու

թյունից անջատված սիրտը շարունակում էր կծկվեք շատ երկար ՛հո մ ան ակ 
յար իսկ անոթներից գարս մղվող սե էի ական անջատումով |^]ր

եթե սիրս։ - անոթային սիստեմի վերաբերյալ Պ ավքովի մեծ արժե ր Հ-սյտ- 
նագսրծււթյււէնների մասին Հայկական պարբերական մամուլը րիչ է խոսել, 
՛սպա բոլորովին այլ է պատկերը սաամորո աղիբային տրակտի մասին Պավ֊ 
լէէվյան աշխաւոան բների արծաղտն բների վերաբեր յալ֊՛

190-1 թ. >՚Ա շտկւ>-ր Հե ոաղրտկան հաղսրղաղրոէթյուն տպաղրեց Ւ. Պ 
‘•>տվրէ(թւն եսրելյան մրցանակ շնորհելու հ Պավյովի մՆււրելյան ճաոի < մ<ո- 
սին [-/]/

//ի բտն/ւ տարի ւսնց. Հայկական պարբերական մամոՀյոէմ ապոէղրված 
"/’ ւ՚՚՚ւ՚ւ՛ ’ սղվսքծն երում, մ արսէէղության վերաբերյալ Պ ավլովի ա շիւ ատ աս բ- 
հերը որակվում են իբրե գիտության <1՚եջ Հեղաշրջոսք առաջացրած, աշխար֊ 
‘Հա Հոլակ գործեր։

‘•ԱոողջաէղաՀ.. Հանդեսում. 1912 թ. •՝Աննղամարսող։սթյս։ն աոթիվք. Հող՝ 
վածով, լի -Հիա ղմունբով Հանղեսլ ոռէս մեծ ղիտնականբ, Հանգես եկավ 
րմիջկ թ. ԱղէԱսարյանը։ Ա՛յղ հողվածում >ղ <ւ ւղ «։ / յար ձէւսվ չար աղբված Լ մար- 
:։ալության վերաբերյալ ոյավլովյան ա ււմուն բի Հիմնական մոմենտները։

/•’. Աղասարյանը Պաւ/լովին գնա Հատելիս ելնում / ոլ միայն պավլովյսւն 
աշխատություններից, այյև տալիս է իր ականատեսի վկայությունը։ Հե 
ւռաբրբրսւկան է, ։։ր ք՚միշկ Աղասարյանը, չնայած իր պաակաոեւի տարի թին՝ 
>!2 տարեկան Հասակում, երբ նա արդեն 32 տարվա բժշկական աշխատանբի 
վւռրձ աներ, օղւոաղործելով իր ե տե րբ ո։ ր ղ ու <1 լիներս աոիթը. Հաճախել Լ 
I՝. Պավ/ռվի ղասախոսություններին, և իր հոդվածո։մ այղ մասին այսպես ար- 
սսսհայտվեյ.

«Պավքովի ղսւսաիւււռւէւթյոէններին, որոնց ես աոիթ ունեցա ներկա գտնվեք 
եբկւււ տարի սրանից առաջ՝ /ւր ըորւր եղրակացությոէնները 1։ դրույթները 
վ<ււրձ1,քւով ապացուցանում I, անկնղիրնհրին շների վրա»։

Ւր հսղվածում 0. Աղասարյանր մարսողության տրռւկտի վվ<ղիռքոգիայռ։ււ 
‘Հսւվլովի գերը բնորոշոէմ !, Հետևյալ կերպ.
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fl. -.ԱննդԱւմարսողոլթյան քուսա բ անութ յան փաոքը պատկանում Լ հոչԱւ֊ 
‘քավոր ոուս ֆի tf ի ո/ ո դ Պավքովին |՚5|»

Աղաււաբյանր հիշատակում Է Պ ավլովի •Դասախոսություններ գքխավոր 
մ'արսողական դեղձերի գործունեության մասին: ա շխ ատ ութ յան ր, որի հիմ֊ 
"hull/ան եղրէսկացություննեըի հաՆրամսւտչեքի շարադրումը նրա հոդվածի բու Ո 
Նյութն / կաղմոլմր

Հոդվածագիրը կանդ Լ աոնում այն հան՛գամանքի վրա, որ Պավյովի 
ասու մնասիքւություննևրի շնորհիվ ապացուցված Լ Հոգեկան 1ւրևւււյթն1ւրի խո
շոր դերը մարսողական ֆիղիոքոգիւս քում մի խնդիր, որ մինչև պավյովյաե 
ֆիզիոլոգիան անհայտ Էրւ Ապա Աղասարյանը բացատրում է թբաղաւոու֊ 
թյւսն մեխանիզմը ըստ Պավյովի և մեջ է բերում Պավյրւվի խււսրերյլ.

ոՄւոարեըեցևք,— ասում Լ Պավյովր,— ինչպես ՛Հաճախ թրուուոմ ենք 
բերանը ընկած մի Որևէ անւսխորմ նյութից Հետո. ցւսՆկւսհւս/ով /վանւոյ վեր

ջինը կամ երբ բերան է ընկնում որևիցե նողկայի բան, ւյւրրևղարար արսււս- 
դրբվում է թուրը, թեև րերանր աղատված է քինամ Հիշյայ նյութից, որի մա 
սին քոկ հիշողությունը թրի արտահանում է հ արուցան Ու մ» [5]f

P, Աղասարյանը նկարագրում է ստամոքսի Հյաթազատ ության պավյով֊ 
յան մեխանիզմը և այստեղ էյ նշում է իր' իբրև այդ փորձերի ականատեսի 
վկայությանը։

Աղասարյանը մեջբերում է նաև Պ ավլովի եղրակացո։թյուն լ,.

<tt* վերջո' ււլրոֆ. Պավյովր դրում է 'ետևյաքր, իբրև եզրակացություն, այն 
կերակուրն է ավելի քավ մարսվում որր ուտվում է ամեՆսւյավ ախորմակով, 
ուստի պիտի Նշանակևյ պահեցողության հետևյալ կանոնը . ‘■երբեք չնշանա

կեք հիվանդին մի կերակուր. եթե նա սովոր չէ ■•■՝: Այս է մոտավորապես հորս֊ 
կավոր ֆիղիոյոգ Պավյովի աշխատությունների եղրակսւցությունր, որր ընդուն

ված է այժմ ամեն տեղ լուսավորյալ եըկրներում ՚/-/]»

Մարսողության վերաբերյալ պավյովյան ուսմունքը այնք՛ան բարձր գնւս- 
էսւոոլթյամբ է ընդունվեք հաւ իրականության մեջ, որ այդ մասին դրված դի • 

ուա-պուդույյաը բրոշյուրներից աոաջին պահանջներից մեկն էյ եդեյ է՝ մար

սողության վերաբերյալ դատողությունների ու մե կն ա ր ան ո ւ թյունն ե րի պավ֊ 
է ով յան ոսւմունրի վրա խարսխված լինելու անհրամե շսւՈէթյունրւ Եվ իսկա

պես դիտա-պոպուլյար հոդվածներում այդ պահանջը կիրսւովեյ է, իսկ այն 
ղևս/րևրում, երր այդ անտեսվել է, ապա խիստ կերպով դաւոաւդարտությւԱէւ 
է տըմանացելւ Այդ կապակցությամբ ուշադրության արմանի է մի փւէււոու 
I ՛մ I (! թ. թփֆլիսոէմ հրատարակվել է ■է/նւոնդ և ստամորսի ’իվւսնղություն֊ 
\էե/է» իէորադիրր կրող դ ի tn ա - պո պո լյյա ր բրոշ քուրը

Շատ չանցած այս րրոշյուրր մամուլում խիստ քննադատության է են- 
թարկվևլ երկու տարրեր զրախոսների կողմից՝ անսովոր հրեայի ույդ շրշա֊ 
՛համ, երր հազվադեպ տպագրվող ղիտա-պոպուլյար դրըե/ւր ւ/րկա/iutg էին 
յւնդունվում, զրախոսները գովում էին հեդինւււկների ՆաիւսյձեոՆությունը մււ֊ 
դովրգի ւգււպւււյյար դրադաըւսնը Հարստացնելու Համար, սխայներր ներվում 
էին, անտեսվումւ Pmjg այս բրոշ քուրի ււխսւլեերր չանտեսվեցին, որդմհետե 
ւսյղւոեդ քսության էր մատնված պավ/ււվյան տեսությունը, որն ընդունված էր 
նաև մեր իրականության մեջ' մարսողության ֆիգխւ[ոգիտլո,մ և ւղաթոքո- 
դիայսւմ I



I'. %. Պավրւվի /цглЛцЬр/г աոաջին արձւսւք անրնհրր | () >

Գրախոսներից մեկը՝ բժիշկ !՝՝• Աղաււարյանը, 1910 թ. «Մշակ -ում [6'] 
յուղագրւԼած իր մատենախոսության մեջ որպես այղ /’/"'հ/"4'/' թերություն նշեք 
/ Պւսվլովի կողմից— ստամոքսի գործ ունեո լ թյան վերաբերյալ— աշխատու

թյունների անտեսոււքը՝ բարձր գնահւստելուք այղ աշխսւտությւււններքւ դիտա

կան գերը լ

Մի քանի ամիս անղ ւէԱոողջապահл լ 7 յ հանդեսում րււյււ Լ տեսնում 
Սնունդ ե ստամոքսի հիւքսէնդություններ» բրոշյուրի վերաբերյալ մի այլ դրա֊ 
խոսական "բժիշկ Մ и ստորադրությամբ: Այս զրախոսը զարգացնում Լ (•'. Աղա֊ 
սսւրյանի միտքը /լ դրբի հիմնական թերությսՀնը Համարում Լ նռրտդու յն տրվ- 
յալների, ամենիդ առաջ Պւսվլովի հետազոտությունների արդյունքների ան

տեսումը։

1909 թ. դեկտեմբերի '28-ին 11'ոլւլ բժիշկների (լ բնագետների 12-րդ հա
մագումարում Ւ. Պավյովը հանդես եկավ մեծ արժեр գեկոլցմամբ' «թնագիտու- 
թյուն և ուղեղ» թեմայով։ Համս։ դում արն իր արձագանքն գտավ նաև հայ իրա

կանության մեջ:

<(Սջակ»-ր տպագրեց հաղորդագրություն համագումարի բացվելու 1լ Պավ- 
բւվի եքույթքւ մասին\8].• Համագումարի ընդարձակ հաշվետվությանը տպագրեց 
• <Լո ւմա»-ն ոԳիտության տոնը» խորադիրը կրէէդ հոդւքա ծ ու«/"[/? ]• Հոդվածը տա

յիս Լ Պավլուքի զեկուցման շարադրությունը:

նախ шип վետ ակ ան հայ իրականության մեջ Պաւքյուվի ուսմունքի պոպուք- 
յտրիդաղիալին մեծ ւսպես նպաստել են լա ւքտդյււյն աշակերտնե

րից մե կ ի' Վարդանովին նվիրված մի շարք հոդվածները, որոնք ւււպադըվևլ են 
Հայ պարբերական մամուլի էջերում ^10^:

Այսպիսով դեոես 19-րդ դարի վերջին պաւքյովյան ու սմունքն քւ/ւ արձւս- 
դւսնքն է ղաել Կովկասյան իրականության մեջ: Հետագայուժ՛ ւդավլուքյան 
ուսմունքի դնահատության մի շարք վարձեր են կատարվեի ինչպես ինքնւ/ւ- 
րույն, այնպես էյ թարգմանական բնույթի հողվածներում, որոնք տպագրվել են 
՛այ պարբերական մամուլոււ}':

Հայաստանում ըժշկական դքւտական մաքի ղարդաւր1՛ւսն ասսյարեդոււ1 . 
ինչպես անուրանայիորեն ապայյուդում են պատմական ւիաստերը, խիռտ մեծ ե 
պրոգրես/ւվ նշանակություն են ունեցել Ւ. Պ, Պավուքի հանճարեղ դաղաւիար 
.ներըլ

Հայկական 1111Ռ Գխոտիյսւններկ ակադեմիայի Ստացվեյ կ 27 V 19Л2
ր,1շկու թյա՛լ՛ սևկտՈր /, երևանի 

րմշկական ինււս՛իա՛" иг

Դ Ր Ա »1 Ա Ն II I' Н 3 II !• Ն

I. Пр чикол заседании Каикалского медицинского общества, 16 мая 1900 г.
2. Протокол заседании Кавказского медицинского общества, 18 января 1965 г.
3. Է՚՚՚ մա, ւօօ:ւ, .\- շէ 
Լ Մշակ, 1901, 26Х,
՜յ. Աոււդ^ապտհ, 1912, .V 1ւ 
6. Մշակ, 1910, .V $66.■ 
7. Ս"" դջապահ, ЮГ., .V 1ւ 
8. Մշակ, 1909, .¥ 290ւ 
9. 1910, .¥ 1։

10. А. А. Л а ? а я и Ч.псрщ;. ы к биографии проФ В. 11. Варнтиови 11звс< тин АН 
Арм. ССР Сбнол. и сельхоз. пауки), т. \. № 5, 1952.
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А. Л. Яалаян

Первые отклики па учение И. П. Павлова в армянской 
научно-популярной литературе

Р ё з к» м с

Проникновение основ павловского учения в армянскую действитель
ность и меет полувековую историю. Корни эт- го учения проникли в армян
скую литератур) к концу XIX века, после чего оно стало все. больше 
распространяйся среди местных научных работников. Это явление имело 
своп глубокие обществсино-полигичсские и культурные корни, исходящие 
из многовековой дружбы русского и армянского народов и из того всегда 
благотворного влияния, которое .оказывали передовая русская литерату
ра, наука и искусство на ра.шлтие армянской культуры.

В силу вышеизложенною армяне, как и трупе народы Каскгза, еще 
в конце XIX века весьма высоко ценили научные заслуги И. П Павлова. 
Одним из важнейших факторов к вопросе об оценке научных идем Павло
ва на Кавказе явились избрание его в почетные члены Кавказскою Меди
цинского общества. В 1900 г. общество это. среди почетных членов хит
рого имелись такие выдающиеся пред, таните л и русском медицины л 
биологии, как И. М. Сеченов, И. II Мечников. Д. И. Менделеев, 
Ф. Ф. Эрпсма । и многие другие, избрали своим почетным членом также 
И. П. Павлова, как крупнейшею представителя русской фпзиол ноческой 
мысли. И. П. Павлов с большим удовлетворением принял это почетное 
звание н подчеркнул в своей благодарстЕ-ниой телеграмме, что Кавказ
ское Медицинское общество было, по словам II. П. Павлова, одним из 
первых -/.отметивших и поощривших его научную деятельность*. Кав
казское Медицинское общество весьма справедливо гордились тем, что 
оно имело в составе своих почётных членов такою крупного и известного 
учению, каким был II. П. Павлов.

Насколько горячо было принято павловское учение армянскими 
передовыми научными деятелями, доказывают статьи, напечатанные еШ- 
в дореволюционной армянской периодической печати (у популярно- 
••■.едгпмискнх журналах • :ч_1жг.:։.т;--. <Нор Арохджапаик», в жу-рн: 
«Лум;;» и газете «Мшак»), в которых нашли отклики гениальные грудь! 
И. П. Павлова о кровообращении. пищеварении, а также о высшей 
нервной деятельности. В этих статьях ряд врачей-армян популяризи
ровал содержание трудов и неслёдовашгй Павлова и подчеркнул их 
громадны научное .качение. Один из авторов этих статей. Б. I'. Атаса 
рян, имевший более чем 30-летний стаж медицинской деятельности, 
пользуясь своим пребыванием в Петербурге, посещал лекции И. П. Пав
лова и, вернувшись на Кавказ, выступил в армянской прессе с возгор
женными отзывами о том. с чем он познакомился па лекциях гениаль
ного физиолога.
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О Гом, как глубоко проникло павловское учение в сознание врачей- 
армян, работавших на Кавказе, свидетельствует, между прочим, следу
ющий факт: в 1911 г в одной популярной брошюре, изданной под за
главием Ишца и болезни желудка», не было ничего сказано об успехах 
ейукгского учения в области вопросов пищеварения. Вскоре после этого 
;■ армянской периодической печати (газета «Мшак» и журнал «Арох- 
джаза*՝) появляются одна за другой две рецензии об этой работе (за 
подписями врача В. Агасаряна и врача под инициалом <М»), в которых 
указанная брошюра подвергается критике за игнорирование вы дающихся 
трудог- великого физиолога И. П. Павлова.
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В АКАДЕМИЯХ НАУК БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК ЗАКАВКАЗЬЯ

А. Ф. Скворцов

О садовом земледелии

Задача повышения урожайности многолетних насаждений—плодо
вых садов, виноградников, чайных и субтропических плодовых планта
ций—неразрывно связана с улучшением почвенных условий в многолет
них насаждениях.

Поэтому совершенствование системы восстановления плодородия, 
почвы, системы обработки почвы, системы удобрения многолетних насаж
дения является неотложной задачей садового земледелия.

Правильное решение этой задачи может быть дано на основе траво
польной системы земледелия. Естественно, что эта задача должна ре
шаться в зональном разрезе, применительно к определенным почвеиИо- 
клвматическим и хозяйственным районам, а также с учетом биологиче
ских особенностей тех или иных многолетних культур 16].

Работая с многолетними культурами, особенно с некоторыми плодо
выми '.как, например, яблоня, груша), нельзя не учитывать того обстоя
тельства. что для получения ответа от растения урожаем, путем поста
новки опыта в саду, требуется обычно значительно больший срок, чем 
при работе с однолетними культурами, между тем как для производства 
часто необходимы быстрые решения тех или иных вопросов.

Поэтому Опытная станция плодоводства ЛИ ГССР одновременно 
։■ постановкой опытов по вопросам садового земледелия широко приме
няет в последние годы метод экологических исследований—всестороннего 
учета почтенной среды (почвенных условий) в плодовых насаждениях в 
связи с применяе мой в производственных условиях агротехникой, состоя
нием (развитием) и урожайностью насаждений.

Такой подход значительна ускоряет решение вопросов садового 
земледелия.

Он дает возможность оценить почвы и применяемую в производства 
агротехнику по урожайности плодовых и состоянию насаждений, и на 
•основании этого наметить агротехнические мероприятия по улучшению 
почвенных условий. Так, например, в плодовом совхозе Брети (располо
жен в 20 км От г. Гори) в 1950 -51 гг. нами было проведено обследование 
состояния насаждений путем оценки каждого дерева яблони на площади 
80 га. и проведен учет урожайности; затем была выполнена детальная 
почвенная съемка, был учтен водный режим почвенных разновидностей, 
а также учет развития корневой системы яблони в связи с почвенными 
условиями (гл. обр. водным режимом).
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Путем՜ наложения карты состояния насаждений и чх урожайности и 
очвенну 1о карту была дана оценка плодородию почвы с точки зрснш 
ргболачпй плодового дерена (яблони), а также были намечены мере 

приятия по улучшению почвенных условий, в частности выявилась воз 
мёжносгь улучшения водного режима почв, путем применения нозднс 
осенних поливов в сочетании с глубокой (до 40—50 см) вспашкой (рых 
лблкем) почвы и травосеянием.

Особенно ценные результаты при установлении зависимости состоя 
ния л урожайности плодовых культур от почвенных условий дает учет 
развития корневой системы плодовых деревьев.

К.чк известно, развитие корневой ейстемы плодового дерева в огром
ной степени определяется условиями почвенной среды [2]

Поэтому учет размещения корневой системы плодового дерева, с 
< .и огроменным учетом почвенных условий, дает, обычно, очень четкие 
указания как для оценки почвенных условий, так и для обоснования 
агрэмероприятий ио их улучшению.

Примером этого может служить показанное ниже на графиках I и 
2 размещение по глубине корневой системы двух яблонь 20 лет сорта 
бумажный ренет, выращенных на значительно различающихся между 
есэою луговых карбонатных почвах совхоза Брети.

Размещение корней яблони б пог бе

Элина корней { диам 0,5-/.О мм} 6 лл

На графике ) показано размещение корневой системы яблони по 
готизоптам почвы до глубины 100 см. выросшей на луговой карбонатной 
почве с неблагоприятным для плодовых культур профилем: с сильно 
выраженным уплотненным подпахотным горизонтом (на глубине 15— 
27 см), с бесструктурным, легко сплывающимся пахотным, подстилаемой 
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на глубине около 80 с'.| сцементированной галькой. Дерево слабь раз
вито: высота 2.8 м; дням, кроны 3,6 м, охват штамба 35,5 см.

На графике 2 показана корневая система яблони (того же сорта я 
юзраста), развившейся на мощной луговой карбонатной почве, полсти 
.темой на глубине 60 см погребенной темноцветной почвой с .хорошо 
выраженным Структурным гумусовым горизонтом (на глубине 60— 
80 см). Дерево хорошо развито: высота 1,8 м; диам. кроны 6.1 м; охват 
штамба 62.5 см.*

* Учет размещения корневой системы в почве проводилсп комбинированным 
скслстио-графмческим и весовым методом [3:.

Как видно из графика 2, корневая система яблони развивается наи
более интенсивно в гумусовом, «ктрукту репном горизонте погребенной 
печен -б гор. 60 -80 см. где •осредоточсчь 16.7% всей корневой системы 
яблони (диам. 0.5- 1.0 мм) В отличие от этого, корневая система первой 
яблони (график I) размещается поверхностно. Неглубокое размещение 
корченой системы обусловлено здесь, главным образом, близким залега
нием гальки и наличием уплотненного горизонта. Последнее ухудшает 
условия насыщений более глубоких горизонтов почвы водой при поливах, 
что также способствует поверхностному развитию корневой системы 
яблони и этим делает ее более подверженной иеблаголрия шым погод
ным условиям.

Как видно и-։ изложенного выше, учет размещения корневой системы 
яблони является ценным дополнением к почвенным исследованиям в пло
довом саду. Он позволяет полнее выявить причины более слабого разви
тия насаждений и обосновать нёобхрдлмыс агромеропрнятия. Улучшение 
֊условий развития и повышение урожайности плодовых деревьев на поч 
г ах гаког- типа может быть проведено путем культуривания почв сада.

Така? окультуривание включает комплекс агромсропряятин: глубо
кую вспашку (или рыхление) почвы на глубину развития уплотненного 
горизонта с целью его разрушения, с одновременным глубоким внесением 
нрга.ю-мйнеральных удобрений в сочетании с садовым (чересполосным) 
травосеянием и системой удобрения плодовых культур, разработанной 
с учетом широкого применения травосеяния.

Как показали проведенные работы, в частности работы научных 
корреспондентов Опытной станции ֊агрономов плодовых совхозов 
В. А. Махароблидзо и Г. Гаситашвили. в условиях орошаемых садов, при 
правильной постановке работы, не следует опасаться отрицательно)-о 
влияния на плодовое дерево глубокого рыхления почвы в гаду, необхо
димого для разрушения уплотненного горизонта.

Как показал опыт, подрезка корней 20-летней яблони с одной 
стороны ряда у периферии кроны на глубину 40—50 см с одновременным 
внесением органо-минеральных удобрений не задерживает развития 
плодового дерева и уже в первый год усиливает приросты ветвей на 25— 
80%.
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Глубокое внесение органо-минеральных гранулированных удобрений 
дало также хороший эффект и в молодом яблоневом саду (мл. научи, 
сотрудник М. Гургенндзе).

Таким образом, немногочисленные пока материалы, которыми мы 
располагаем, дают основание считать, что для садов южной орошаемой 
зоны плодоводства может быть намечен комплекс мероприятий, который 
мы называем окультуриванием почв в плодовом саду и который пред
усматривает агротехническое воздействие на более глубокие горизонт# 
почвы, чем это обычно имеет место, с целью ус гранения неблагоприятна 
водно-физических свойств этих горизонтов и повышения эффективности 
удобрении в плодовых садах.

Это же дает возможность регулировать развитие корневой системы 
плодовых. Разработка такого рода комплекса в настоящее время ведется 
Опытной станцией плодоводства.

Работая в этом направлении, Опытная станция плодоводства одно
временно проводит внедрение в производство уже разработанных эле
ментов садового земледелия. К ним следует, прежде всего, отнести способ 
садозог । травосеяния для южной орошаемой юны плодоводства, как 
основы*՛  звено садового земледелия.

Сущность этой работы сводится к следующему.
Карбонатные почвы южной орошаемой зоны плодоводства (почвы 

речных долин Крыма и Закавказья, сероземы Средней Азии и др.) обыч
но характеризуются слабо выраженной структурой легко н быстро разру
шающейся в условиях орошаемого хозяйства |9, 13, 14].

В силу особенностей водного и карбонатного режима [4, 10] при 
содержании почвы в плодовом саду под многолетним черным паром (а 
также под овощными культурами) почвы эти приобретают сильно выра
женные, неблагоприятные для плодовых культур свойства: происходит 
Штерн структуры, цементация пахотного горизонта и формирование 
уплотненного подпахотного горизонта |14]. Это рйзкп ухудшает почвен
ные условия в саду |12| и часто является основной причиной низкой уро
жайности однолетних овощных культур 119].

Как показал наш овыт травосеяния па серо-коричневых и луговых 
карбонатных почвах, где расположены основные массивы орошаемых 
садов Г рузии, двухлетнее пребывание многолетних трав в саду хотя и 
значительно улучшает структуру (процент фракции < I мм понижается 
от 80 до 50), однако только трехлетняя культура трав придает почве 
необходимые культурные свойства [1].

Опыт показал также, что при содержании почвы в саду после подъе
ма пласта под черным паром, уже на третий год после запашки грав, 
почва г. значительной степени теряет структуру и приобретает свойства 
старопашни.

Производственный опыт плодовых совхозов Грузни показал, что 
длительное содержание почвы под черным паром (о -6 лет) резко ухуд- 
। ает водно-физические свойства почвы, что сказывается наиболее Отри
цательно на водном режиме, обусловливая повышение расхода поды через 
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поверхность почвы, что часто приводит к недостатку влаги в почве во 
второй половине лета и к потерям уже сформировавшегося урожая.

Все это заставило нас считать неприемлемой для южной орошаемой 
зоны плодоводства систему содержания почвы, которая обычно для этой 
зоны рекомендуется (2 года многолетние травы, 5—G лет черный пар. 
частично с покровными культурами [11, 18J) н искать способов травосея
ния, которые обеспечили бы большую насыщенность севооборота травами, 
устранив, в то же время, отрицательное действие трав при продолжи
тельном (свыше 2 3 лет) их пребывании в саду.

Размещение Аорнеи многолетних трав 
и плодового дерево влогве
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С этой целью нами были проведены исследования почвенных условии, 
создающихся при травосеянии в садах орошаемой зоны,

Эти исследования охватили вопросы: о взаимоотношении плодового 
дерева и многолетних грав, главным образом, о взаимоотношении корне
вых систем плодового дерева и многолетних трав в почве; о действия 
культуры многолетних трав на физические свинства почвы в период роста 
трав и после их запашки; о водном и питательном режиме, который соз
даётся л почве сада при различных способах травосеяния и. в конечном 
итоге, о том. какое действие оказывают почвенные условия, создаваемые 
в период роста трав и после их запашки на рост и урожайность плодового 
дерева.

Как показали результаты этой работы, ухудшение почвенных усло
вий сводится главным образом к иссушению почвы и недостатку пита
тельных веществ. Последнее обусловлено размещением корневых систем։ 
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плодового дерева и многолетних грав в почве сада (график 3—5), при 
котором дерновый горизонт является своего рода биологическим филь
тром, перехватывающим продукты минерализации органических веществ 
в верхних горизонтах почвы (на графике 3֊ люцерна 4-райграс насыщен
ный: на графике 4 -овсяница луговая: на графике 5 овсяница луго- 
ваяН-люцерна).

Существенное значение имеет также уплотнение верхних горизонтов 
гочвы при травосеянии. Как показали проведенные измерения, это уплот
нение происходит неравномерно по площади сада: более интенсивное 
уплотнение наблюдается в средней части междурядии (таблица I), где 
кочва в плодоносящем саду наиболее насыщена корнями яблони.

Таблица 1
Объемный вес почвы под многолетними травами (второго года) 
и ив черном пару в плодовом езду (совхоз Прети, квартал 15)

Место взятия 
пробы

Глубина в см

Многолетние травы Черный пар
прнст воль
ный круг

поливной 
валик

средина 
междурядия

пристволь
ный круг

поливной 
валик

средина 
междурядия

2,0-6,5 1.21 1,31 1,40 1,21 Ы7 1,17
18,0-22,5 1,33 1,32 1,47 1,36 1,34 1,38
43,0-47,5 1,38 1,36 1,36 1,26 1,27 1,26
57,0-61,5 1,32 1.35 1,32 — —

В то же время, как показали наши работы, культура многолетних 
в орошаемых садах значительно улучшает почвенные условия.

Помимо улучшения структуры почвы (о чем сказано выше) происхо
дит изменение водного и карбонатного режима почвы, что приводит к 
прекращению формир։й5ания уплотненного горизонта, наблюдается биоло
гическое передвижение малоподвижных, в карбонатных почвах, фосфор
нокислых удобрении из места их обычного внесения (пахотный горизонт) 
в зону развития корневой системы плодового дерева [15].

По нашим немногочисленным наблюдениям, в наиболее жаркий пе
риод юда. под травами на глубине развития всасывающих корней яблони 
( коло 20 см) наблюдается более низкая температура почвы (на 2 3°), 
что улучшает условия роста и работы корневой системы (о).

Наблюдается разрыхление глинистых горизонтов почвогрунта, что 
облегчает рост корневой системы плодовых деревьев в глубину (по ходам 
корней).

В условиях орошаемых садов СССР, при двухлетнем пребывании 
трав в саду, происходит накопление корневых остатков трав свыше 
100 центнеров на га (возд. сухой массы).

Маконец, следует отметить, что, как доказали работы последних лет 
[8]. при травосеянии наблюдается излечение хлороза у плодовых деревьев.

Таким образом, как почвенно-климатические особенности южной оро
шаемой зоны плодоводства, так и стремление наибольшего использования 
в садовом земледелии основ тра'иопбльной системы земледелия |1, 6], 
заставили искать способы устранения отрицательного действия трав на 
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плодовое дерево не путем сокращения сроков пребывания трав в саду, а 
путем разработки способов садового травосеяния. Такой способ может 
Сыть разработан на основе указаний И В. Мичурина, который отмечал 
необходимость содержания почвы в садах <в постоянно рыхлом состоя
нии. что в высшей степени способствует восприятию корнями расгення 
пиши» [7], а также на основе работ акад Т К Кварацхелна по экологии 
культурных растений [2].

Исходя из этих положений и учитывая почвенные условия, которые 
создаются а почве сада при травосеянии. можно утверждать, что куль
тура многолетних трав в плодовом саду, как основа садового земледелия, 
должна сочетаться с одновременным содержанием почвы в постоянно 
разрыхлен ном с< эстояиин.

Это положение мы считаем основой садового травосеяния, вытека
ющей и։ учения о травопольной системе земледелия и биологических осо
бенностей плодовых культур.

Практически садовый способ травосеяния осуществляется путем 
чересполосного посева многолетних трав в сочетании с соответствующей 
системой удобрения [15, 16].

Основные преимущества чересполосное՛ травосеяния отмечались 
нами ранее [17]. Подробно этот вопрос ихтожен в нашей рукописи (науч
ный отчет агрипроизаодегзеннон лаборатории совхоза Брети, 1952 г.).

Кратко говоря, эти преимущества сводятся к следующему, устра
няется недостаток в пище для плод</вого дереза, значительно ослабляется 
иссушение почвы травами, создается более ровный водный и питательный 
режим в течение ряда лет, в наибольшей мере используется положитель
ное действие многолетних трав на почву сада (50% площади сада по
стоянно под травами), представляется возможным осуществить полную 
механизацию обработки почвы (что исключается при обычном посеве 
трав, с обработкой вручную приствольных кругов).

Внедрение а производство садового травосеяния (чересполосного по
сева трав в сочетании с соответствующей системой удобрения) было 
начато в 1950 году, когда для плодового совхоза Кицнисн (в 15 км от 
г Гори) был разработан нами, совместно со ст. специалистом совхоза 
С. 3. Мамацашвили, травопольный севооборот.

В 1951 году этот севооборот был введен на всей площади совхоза 
в 240 га.

Уже первые работы при введении травопольного севооборота—рас
пашка через одно междч рядне сплошных посевов грав (третьего года) — 
показали высокую эффективность этих мероприятий (повышение урожай 
ьостн на 140% сравнительно с участками под травами третьего года).

Одновременно выявились экономические преимущества садового 
с.'нхоба травосеяния. сравнительно с обычным кратковременным куль 
турным задериеннем Как видно из таблицы 2. даже при неполной меха- 
низании работ по обработке почвы при чересполосном посеве трав проис
ходи г сокращенно расходов на обработку почвы на 32%. на рабочую 
сйлу на 50%.
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Стоим։)։ ։ обработки одного гекгарл почвы при содержании почвы в саду
< Таблица 2

Система содержания 
вечны

Годы
В том числе 

рабочая 
си.; апервый второй третий четверлий всего

1. Черный пар2 года: 
многолетние транш 
2 года 287.6 324.3 159,2 225,7 996,8 646,4

11. Чересполосный 
посев трав 1 года 143,8 195,4 143,8 195,4 678,4. 327,1

11 в Процентах к 1 50,0 60,2 90,3 86,6 68,0 50.6

Б настоящее время садовый способ травосеяния вводится во всех 
грех крупных плодовых совхозах Грузии на площади свыше 1200 га.

По предложению Опытной станции плодоводства в орошаемых кол
хозных садах Грузии в текущем году должен быть введен чересполосный 
госев трав на площади 1500 га.

3 а к л ю ч е н и е

1. Для повышения урожайности плодовых насаждений исключитель
но-  значение имеет дальнейшая разработка основ садового земледелия, 
которая должна проводиться в зональном разрезе.
*

2. Почвенно-климатические условия южной орошаемой зоны плодо
водства требуют расширения культуры многолетних трав в садах, что 
может быть осуществлено путем введения садового способа травосеяния: 
чересполосного способа посева многолетних трав в сочетании с соответ
ствующей системой удобрения. Этот способ садового травосеяния являет
ся основой садового земледелия. Он соответствует как почвенно-клима
тическим особенностям южной зоны садоводства, так й биологическим 
особенностям плодовых деревьев.

Внедрение садового травосеяния в производство в южной орошаемой 
зоне, является первым этапом повышения уровня садового земледелия.

3. Вторым этапом следует считать окультуривание почв плодонося
щих садов путем разработки мероприятий, обеспечивающих непосред
ственное воздействие па корнеобитаемые горизонты почвы в плодовых 
садах с целью улучшения почвенных условий.

Разработка способов окультуривания почв плодовых насаждении 
является неотложной задачей ближайших лет.

4. Решение этой задачи может быть значительно ускорено, если в 
нсследойательской работе с многолетними культурами будут, в гораздо 
большей мере, чем это было до настоящего времени, ибюльзовываться 
методы экологических исследований, значение которых при работе с мно
голетними культурами неизмеримо выше, чем в полеводстве.

5..Этому же будет способствовать установление более тесной связи 
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между исследовательскими учрежденными, работающими с многолетними 
культурами в республиках и областях Советского Союза.

-Опытная станция плодоводства АН 
Грузинской ССР. сел. Скра. Горийский.район Поступило б VI 1952

ЛИТЕРАТУРА

7. В. I*.  Вильямс— Почвоведение, 1910.
2. Т. К. кварацхелия- Экология корневой системы культурных растений. Тр. Груз. 

СХИ. т. XXVII, 1947.
Г. К. квхрацхелия—Методика исследования корневой системы расгсяи*.  Тр. 

Груз. СХИ. 7. XXI, 1944.
4. В. Л. Ковба—Происхождение и режим засоленных почв. т. 1, 1946.
5. В. А. Колесников—Плодоводство Крыма. 1951.
6’. Т. Д. Лысенко—Об агрономическом учении В. Р. Вильямса. 1950.
7. /А В. Мичурин— Сочинения. ։. I. стр. 335. 1939.
& Г. И. Подуфалий- Значение многолетних трав н борьбе с хлорозом плодовых 

деревьев. Журв. Сов. Агрономия, 4, 1951.
9. Д. //. Розанов—Сероземные почвы и травопольные севообороты. Жури. Почво

ведение, 2, 1951.
10. А. Н. Розанов—IСероземы Средней Азии, 1951.
II. С. С. Рубин—Удобрение плодовых и ягодных культур. 1949.
12. В. Сергеенко—Ежегодное плодоношение в садах Крыма. 1950.
/•?. А. Ф. Скворцов К вопросу о структуре почв Карталннской равнины. Сообщ. 

АН ГССР, т. VII, 3, 1946.
14, .4. Ф. Скворцов--Материалы для обоснования системы ухода за почвой в пло

довых садах Каргалинии. Тр. Он. ст. плодоводства АН ГССР. г. 1. 1948.
15. А. Ф. Скворцов К вопросу о системе удобрения в травопольных севооборотах 

плодовых насаждений. Тр. Он. ст. плодоводе та АН ГССР. т. 11. 1950.
16. А. Ф. Скворцов— О травопольных севооборотах в плодовых совхозах Картли. Тр. 

Он. ст. плодоводства АН ГССР, т. II. 1950.
17. А. Ф. Скворцов— О системе содержания почвы в садах. Жури. Сад и огород. 

2. 1'951.
18. Н. Д. Спиваковский Удобрение плодовых и ягодных культур, 1951.
19. Н. ЛГ. Щербинин—Влияние почвоуглубления на овоще-бахчевые культуры. Журя. 

Сад и огород. 8, 1951.



!(1էք|>ս><յրւսէ|ւս1ւ 1|ո|Խցիա' Զ- AG Ա»ս"1աՀէստրյան, Հայկական ՍԱՌ ԳԱ իսկական անւյամ 
Գ. >. /Կսրաջանյան (պատ։ [иմր։։։ ղիր ) > Հայկական IIIIՌ ԳԱ 
իսկական անդամ' Հ. У». риг նյւսիք յան/ Հ. //,. Գյսդակյան, 
Հայկական 11111Ւ ԳԱ, իսկական անդամ' II՝ Գաւ] ք1յան։ 
Գ. Մ՝ Մարէանյան, Ս,- Ա՝ Ռո։ ի։կյ։սն։ II. Ւ՝ Р ալան թ ար յան 
( պատ. րարտուպար)։Редакционная коллегия: 3. Л. Аствацатрян, действительный член АН Арм. ССР Г. А Бабаджанян (ответ, редактор), действительный член АН Арм. ССР Г. X. Буиятяв, О. А. Геодакяи, действительный член АН Арм. ССР Г. С. Давтян, Г. М, Марджанян, А. Л. Рухкян, С. И. Калантарян (ответ, секретарь).

Сдано в производство 20/Х 1952 г. Подписано к печати 8/ХП 1952 г., ВФ 08121. Заказ 351, изд. 917. тираж 800. объем 7.5 и. л.Тиши рафия Издательства Академик наук Армянский ССР, Ереван, ул. Лбовяна. 124-


	52
	file_0
	bov.

	file_0 (1)
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	file_0 (2)
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	file_0 (3)
	33
	34
	35
	36
	37
	38

	file_0 (4)
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48

	file_0 (5)
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68

	file_0 (6)
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77

	file_0 (7)
	79
	80
	81
	82
	83
	84
	85
	86

	file_0 (8)
	87
	88
	89
	90
	91
	92

	file_0 (9)
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100

	file_0 (10)
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107

	file_0 (11)
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117

	file_0 (12)
	red.kol.


