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М. А. Мхитарян

О выведении ржавчиноустойчивых сортов 
пшеницы

В деле получения высоких и устойчивых урожаев, н системе всех 
агромероприятнй, первостепенное значение имеет выведение устойчивых 
к болезням и вредителям высокоурожайных сортов пшеницы.

Территория Армении имеет вертикальную многозональнбеть и разно
образные яочвенно-клнматпческие условия, которые способствуют измен
чивости и процессам формообразования пшеницы, Часто ценные свойства 
сортов пшеницы: высокая урожайноегь, устойчивость к болезням, неосы- 
паемость и др. в различных агроэкологических условиях меняются. Ни 
один сорт во всех районах не способен сохранить свойства высокий уро
жайности к устойчивости к болезням и вредителям при всех условиях 
возделывания. Поэтому необходимо создание сортов пшеницы для каж
дой зоны Армении в отдельности.

Условия, способствующие повышению ржавчииоусгойчивости 
сортов пшениц

Устойчивость сортов пшеницы к болезням в большинстве зависит от 
климатических и агротехнических условий их возделывания. Посевы 
одного и того .же сорта в различных зонах, при различных сроках сева и 
условиях по-разному поражаются болезнями, в особенности ржавчиной. 
В процессе индивидуального развития у сортов пшеницы ё изменением 
условий развития образуются устойчивые, а иногда сильнопоражающие 
формы.

Путем направленного изменения условии возделывания процессу 
изменчивости и формообразования сортов пшеницы можно дать опреде
ленную целеустремленную направленность и повысить их устойчивость к 
болезням.

Ниже приводятся результаты опытов, поставленных в зонах различ
ной высоты над уровнем моря.

Из данных таблицы I видно, что при переносе сортов пшеницы из 
районов горных зон в низменную сухую зону (Араратская равнина) их 
устойчивость не только к ржавчине, но и к головне повышается и по срав
нению с этими же сортами, возделываемыми в течение нескольких лет в 
условиях низменных районов, поражаются меньше. Так. например, в низ
менной юне посев озимой пшеницы сорта Украинка, произведенный семе-
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Таблица I 
Поражаемость сортов пшеницы ржавчиной м головней при переносе сем пн из одной 
_____ зоны в другую и возделывании в зоне различной высоты над ур. м.

Зоны возделывания пшеницы я сроки

Степень пора- 1 
жасмостл ви- 1 
да ми ржавчи
ны н баллах

Процент 
ппражзе- 
мости 10- 

ловней

•ж
ел

та
я

бу
ра

я

ст
еб

ле
ва

я

к к ct а.V а пы
ль

на
я

посевов

Озимая

Сухая низменная зона (800—1000 м)

пшеница Зарда (Гамадаиикгм) па высоте
1000 м 20.x..................... ................................ 3 0,5 о,5 0,5 0,1

Озимая пшеница Зарда (Гамадан.) из горной зоны 
выс. 1500 м 20.Х .......................................... 2 0,1 0,5 0.2 0,02

Озимая пшеница Украинка 4 г. н низ. зоне выс.
1000 м 20.Х...................................................... 1 0,5 0,5 1,5 0,03

Озимая пшеница Украинка из горн, зоны выс. 200 м.
20.Х......................... ........................................... 0,1 0 0,1 0,2 0,01

Влажная лесостепная зона (1300—1600 м)
Озимая пшеница Алты-агадж мести, на вис. 1450 м 

25. IX.................................................... 1,5 1 0,5 1,7 0,6
Озимая пшеница Алты-агадж мести, из низм.зоны

1000 м в зону высотой 1450 м 25.IX .... 9 1,5 0,5 0,8
Яровая пшеница Тимофеева из низм. зоны 1000 м

25. IX..................................................................... 0 0 0 0 0
Яровая пшеница Тимофеева из низм. золы 1000 м

5. IV.................................................................... 0 0 0 0 0
Яровйи пшеница Тимофеевы из низм. зоны 1<ХХ> м 

16. VI ............................................................... 0,5 0,5 0,1 0 0

Озимая
Горная зона (1500—2500 м) 

пшеница Кармир Слфаат па выс. 1500 м 
20.1Х ........ ................................ 2,5 1 0,5 3 0,3

Озимая пшеница Кармир Слфаат из высокогорм.
зоны 2100 м 20.IX........................................... 1,5 0,5 0,1 1,6 0,1

Озимая пшеница Украинка мести, на выс. 2200 м
20.01...................................•................................ 1,5 0,5 1,5 4 0,03

Озимая пшеница Украинка из зоны высот 1500 м 
20.IX.................................................. ... 2 0,5 0 5 0,07

Яровая пшеница Эринанеум мести, на выс. 2000 м 
20 IV .............. ■՝........................................ • . . 1,5 1,5 0,5 1,8 0,2

Яровая пшеница Эрн ване\.м из предгори. зоны 
1300 м 20.1V...................................................... О 1,5 0,5 2.1 0,3

Яровая пшеница Персикум места, на выс. 2300 м
20.1V . . . . '.................................................1 1,5 0,5 0,4 0,01

Яровая пшеница Перснкум из зоны выс. 1500 м 
........................... 1,5 2 0,5 0,4 - 0,02

Яровая пшеница Тимофсевк 1г. в зоне выс. 2000 м
28.1 V..................................................................... 0 0 0 0 0

Яровая пшеница Тимофееви из низм. зоны W00 м 
в зону выс. 2000 м 28.1V........................... 0 0.1 0,1 о 0

Яровая пшеница Тимпфеевн из низм. зоны 5000 м 
в зону выс. 1800 м 25.1Х........................... 0»։ о,1 0,1 0 0

Озимая пшеница Украинка в зоке высотой 2300 м 
15.IX.................................................................... 2 0,5 1,5 7 0,03

Озимая пшеница Украинка из зоны выс. 2300 м 
в зону 1400 м 15.1Х...................................... 1 0,5 1 1,4 0,07

Озимая пшеница Украинка из зоны высотой 2300 м 
в зону 1700 м J5.1X...................................... 1,5 0,5 1 | 4,5 0.1



___ О вьшодс ни и р&авчиноустойчиоых сортоа пшеницы 5 

нами, привезенными из районов горной зоны, в первый год вегетации по
ражается очень слабо (только на 0,1 балла желтой и стеблевой ржавчи
нами), а посев Украинки, произведенный семенами, полученными в низ
менной зоне, поражается на 1 балл желтой, 0,5 балла бурой и 1 балл с:ёб- 
левой ржавчиной.

При переносе сортов из низменных сухих районов в районы горных 
зон наблюдается обратное явление, и устойчивость всех сорим* к ржавчи
не и головне снижается. Даже яровая пшеница Тимофеев», имеющая 
высокую устойчивость, после врзделывэния в течение нескольких лет в 
условиях низменной зоны и переноса семян в горные зоны и высеве 
)сенью (25 сентября) на высоте 1800 м и весной (28 апреля) на высоте 

2000 м частично теряет устойчивость и поражается видами ржавчины на 
0.1 балла.

Уменьшение ржавчиноустойчнвостн сортов пшеницы при переносе се
мян из низменных районов в горные районы надо объяснять замедле
нием роста и удлинением продолжительности фаз развития растений в 
условиях сравнительно низкой температуры районов горных зон, вслед- 
стане чего, поводимому, легко освояемые паразитами белковые вещества 
в растениях увеличиваются, что способствует их усиленному развитию.

Ряд авторов устойчивость или восприимчивость сортов пшеницы свя
зывает с наличием или отсутствием биологических рас или биотипов 
ржавчины в природе. По мнению этих авторов, если тот или иной сорт 
пшеницы в данной местности не поражается ржавчиной, значит здесь 
нет соответствующих рас или биотипов видов ржавчины, поражаю
щих именно эти сорта, а если поражаются, значит есть. Па наш взгляд, 
заражаемость сортов пшеницы нельзя связывать только с существованием 
биологических рас или биотипов видов ржавчины, а следует в основном 
объяснять степенью устойчивости сортов пшеницы в данных условиях.

При высеве пшеницы Тимофееви во влажных районах лесостепной 
зоны Армянской ССР 25 октября н Г» апреля выяснилось, что никакими 
видами ржавчины она нс поражается, а при высеве 16 июня (в необыч
ный для нормального развития срок) поражается на 0.1—0,5 балла жсл՜ 
гой, бурой и стеблевой ржавчиной.

Если пшеницу Тимофееви принять как растение-дифференциатор 
ржавчины на расы и высеять ее в районах влажной лесостепной зоны 
25 октября пли 5 апреля, то получится, что в районах этой зоны в при
родных условиях нет биологических рас видов ржавчины, поражающих 
пшеницу Тимофееви. Если же высеять Тимофееви на том же участке 
16 июня, то получится, что в этом районе в природных условиях бнорасы, 
поражающие Тимофееви, имеются, и в этом случае пшеница Тимофееви 
поражается видами ржавчины (таблица 1).

Следовательно, ржавчнноустойчнвость сортов пшеницы связана с 
конкретными агроэкологическими условиями их возделывания. Степень 
ржэечинопоражаемости зависит от устойчивости, формирующейся у сор
тов пшениц в конкретных внешних условиях их возделывания. Но нужно 
учес1ь, что процесс повышения или уменьшения ржавчиноустойчнвостн 
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сортов пшеницы в разных условиях идет нс только за счет изменения сор
та. но и за счет изменения процесса питания и развития параз1гга.

Изменение ржавчиноустойчнвостн сопровождается с изменением не
которых морфологических признаков сортов пшеницы и образованием из 
них новых форм.

Ржавчнноустойчивость появившихся новых форм пшеницы в иеоптн- 
мальных условиях возделывания снижается, а в оптимальных условиях 
повышается. Так, например, из Тнмофееви, высеянной в нюне (в неопги- 
мяльный срок сева) во влажных горных районах, образуются малоопу- 
шенные и светло-зеленые растении с низкой ржавчнноустойчнвостыо. 
Ржавчнноустойчивость как Тнмофееви, так и других яровых пшениц 
повышается при высеве их подзиму н рано весной, при этом Тнмофееви 
становится темнозеленым и более опушенным.

При перенос» семян озимой пшеницы сорта Украинка из высоко 
горных районов (высотой 2000—2300 м) в районы высотой 14<Х) 
1700 м и высеве в оптимальные сроки (в середине сентября), обра
зуются формы мал посыпающиеся и с удлиненными килями наружных 
колосковых чешуек, а из сорта Алты>агадж {красноколосого), эринацеум 
(красноколосого) образуются бслоколосые формы, которые меньше пора
жаются ржавчиной. Следовательно. процессы формообразования сортов 
пшеницы, изменение устойчивости и возникновение новых форм с новыми 
свойствами происходят одновременно.

Ржавчнноустойчивость сортов пшениц можно повысить также регули
рованием сроков сева. Если ржавчнноустойчивость яровых сортов пшени
цы (Дельфи эринацеум. Озяр и другие) повышается в закрепляется при 
посеве их ползиму и ранней весной, то ржавчиноустончнвость озимых 
повышается, закрепляется и передается по наследству при систематиче
ском проведении посевов в оптимальные сроки.

Опасность сильного эпифнотнческого развития ржавчины можно 
уменьшить проведением посевов озимых сортов пшеницы в оптималь
ные—средние, а яровых в ранние сроки.

В таблице 2 приводятся данные о степени поражения видами ржав
чины посевов озимой пшеницы, произведенные в горных районах в раз
ные сроки.

Нз данных таблицы 2 видно, что посевы сортов озимой пшеницы. 
Произведенные г средние (оптимальные) сроки, т. с от 10 до 25 сентября, 
в горных районах сравнительно меньше поражаются ржавчиной. Озимые, 
высеянные в указанные оптимальные сроки, с осени большей частью не 
поражаются ржавчиной, так как во время кущения (в начале октября) 
запас урсдоспор в природных условиях сводится к минимуму. В следу- 
кинем году посевы оптимальных сроков, попадая в лучшие условия роста 
и развития, созревают своевременно. поражаются ржавчиной сравннтель 
ио меньше и лают высокий урожай

Посевы ранних сроков озимых с осени поражаются (в особенности 
желтой ржавчиной) прямо от позднепослевающнх яровых и являются 
•чатами перезимовки л передачи ржавчины из года в год Желтая ржав-
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Таблице. 2
Степень поражаемое։ и ржавчиной сортов пшеницы при высеве и разные сроки

Районы горных зон и песто посевов сортов 
пшеницы

Виды 
ржавчины

Сроки посевов и 
баллы поражения 

ржавчиной

15
- 

25
5*

11
1

10 25
. IX

10
—

25
 X

Кнровакан—Хндзорут, опытное поле

Украинка местная............................................... желтая 1,5 1 1
бурая 0,5 0,5 0,5
стеблевая 2 1,5 2,5

Армянка. 3 года возделываемая г. Степамавзпс желтая 9 Ь5 2
бурая 0,5 0,1 0,5
стеблевая 1 0,5 1,5

Алты-агадЖ местная........................................... желтая 2,5- 1,5 2,5
бурая 0,5 0,1 0,5

Лхта. опытное поле

стеблевая 1 0,5 1

Кармнр Слфаат местная ................................. желтая 3 2 2,5
бурая 6.5 0,5 0,5
стеблевая 0,5 0,5 1

Мартук. 3 года в А՝.тс........................................ желтая 0,5 0,5 0,5
бтраи 0,1 0,1 0,5
стеблевая 0,1 0,5 0.5

Украинка местная ............................................... жел гая 1 1 1,5
бурав 0,5 0,5 0,5
стеблевая 1,5 1 0*-

Вегвимдн пшеиипа озимая (3 года) из Еревана Желтая 3 2,5 3,5
бурая 0,5 0,5 0.1

Мартуни—Вардсник. опытное поле

стеблевая 0,։ 0,1 0,5

Кармир Слфаат местная ................................. желтая 3 2 3
бурая 0,1 0,5 0,5
стеблёвая 0,1 0,1 0,5

Украинка местная ......................... желтая 1,5 1 1,5
бурки 0.1 0,1 0,5
стеблевая 0,5 0,5 1,5

чини, перезимовав внутри листьев ранних сроков озимых в фазе мицелий, 
с ранней весны развивается и в начале молочной спелости озимых дости
гает сильного балла поражения, вследствие чего урожай их значительно 
снижается.

Посевы озимых, произведенные позже оптимального срока, хотя и с 
осени ржавчиной не поражаются, тем не менее в следующем году при 
молочной спелости ржавчина успевает сильно поражать их. т. к. созрева
ние затягивается.

Ржавчинруетойчивость сортов пшеницы по-разному изменяется также 
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при применении разных норм и комбинаций удобрений, что видно из дан
ных таблицы 3.

Опыт по проверке влияния различных норм удобрении на рдеавч и не
устойчивость сортов был поставлен на Кироваканском и Ахтинском опыт
ных участках, на выщелоченных, суглинистых, небогатых гумусом черно
земах. Навоз был внесен в почву летом, перед вспашкой, фосфор (супер
фосфат пороив(овый), калий (калийная соль) были внесены в почву в 
начале сентября перед перепашкой пара и посева озимых, азот (амоний- 
пая селитра)—в начале мая, при-кущении растений, перед боронованием.

Таблица 3 
Влияние норм различных удобрений на поражаемое ть рл авчттной посепоп сортов 

озимой и яровой пшеницы

Место опыта и сорта пшеницы Виды 
ржавчины

Нормы удобрений из 
расчета на га

Н
П

01 $£ 
совей аз

от
 ЬО 

кт

аз
от

 50
 кг

, 
фо

сф
ор

 
50

 кг
аз

от
 40

кг
, 

фо
сф

ор
 80

 
кг

, ка
ли

й
20

 кг

Кировакан, опытное поле

Украинка местная .................................... желтая 2 2 1.5 1
бурая ։,о 0,5 0,5 0,5
стеблевая 1,5 2 2 1,5

Армянка, 3 года возделымамап в Степа- желтая 2,.- 2)5 2 1,5
паване ............................................... буран 0,5 0,5 0,5 0,5

стеблевая 1 1,5 1 0,5

Алты-агадж местная................................. желтая 3 2,5 2 1,5
бграя 0,5 0.5 0,5 0,5
стеблевая 0,5 0,5 0,5 0,1

Ветвистая пшеница (3 года) из Еревана желтая 3,5 3,5 3 2,5
бурая 0,1 0,1 0,5 0.1
стеблевая 0.5 0,1 0,1 0,1

Озяр, яровая. 3 года в Кировакале . . . желтая 1 1,5 0,5 0,5
бурая 0,5 0,5 0,5 0,1
стеблевая 0,5 и,5 0,5 0.5

Акта. опытное поле

Кармир Слфаат........................................... желтая 3 3 2,.՜ Л
бурая 0,5 0,5 0,1
стеблевая 0,5 0,5 0,1 0,1

Ветвистая пшеница яровая из Москвы . желтая 3,5 3 2,5 2,5
бурая 0,5 0,5 0,5 0,5
стеблевая 0,1 0,5 0,5 0,1

Эршыцеум (яровая) местный............... желтая 3 2,5 1,5
бурая 1 0,5 6,5 0,5
стеблевая 0,5 0,5 0,1 0,1

Как видно из данных таблицы 3, ржавчиной больше всего поража
лись те варианты, которые были удобрены только навозом или азотным 
минеральным удобрением. При одностороннем применении азотные удо
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брения способствую г вегетативному росту растений, затягивают созрева
ние посевов, способствуют полеганию и сильному поражению ржавчиной. 
При комбинированном применении минеральных удобрений и соотноше
ниях на одну часть азота две части фосфора и по.ччасти на шя ржавчино- 
устойчивость посевов сортов пшеницы значительно повышается.

Л. Л. Авакян отмечает, чти «Новые свойства организмов, возникшие 
на поздних стадиях, могут сохраняться и развиваться в последующих 
поколениях только в том случае, если создастся возможность развития 
нового свойства»’. Следовательно, если свойства ржавч и неустойчивости 
при направленном воспитании возникают даже при поздних фазах разви- 
:.чя рае гений, то они могут сохраниться и передаваться ежегодно по на
следству последующим поколениям в случае возделывания их в одинако
вых оптимальных условиях, на высоком агротехническом уровне.

Поэтому для получения высоких и устойчивых урожаев важно не 
только выведение новых сортов с новыми свойствами, но и выявление 
условий возделывания, которые способствуют сохранению нового сеой- 
с:вл устойчивости и высокоурожайпобти сортов пшеницы.

Выведение новых сортов пшеницы

При изучении ржавчиноустойчивости сортов пшеницы в течение 
нескольких лет мы убедились, что существующими методами селекции 
в большинстве случаев не получаются устойчивые к болезням новые фор
мы и сорта пшеницы. Выведенные так называемые чистые, линия, не раз
личающиеся по морфоло1Т1Чс'ским признакам, почти нс различаются от 
исходных форм и сортов также по устойчивости к болезням.

Так. например, полученные таким методом селекция из озимой пше
ницы Кармир слфаат, Л-1. Л-2, Л-3 и др. при возделывании в одинаковых 
условиях пг внешнему виду и устойчивости почти не различаются от Кар- 
мир слфаата.

/1,ля получения новых форм в сортов пшеницы сначала следует рас
шатать наследственность более или менее перспективных для данных 
районов и зон пшениц, получить из них разнообразные формы, л, высеяв 
в различных агроэкологических условиях, выбрать из них наилучшие.

Расшатать наследственность для получения разнообразных форм 
можно из любого вида или сорта пшеницы путем применения разных 
методов; гибридизацией, изменением сроков сева, зон возделывания, 
норм удобрений^ превращением озимых в яровые и яровых в озимые 
путем высева неспелых семян в колосьях и т. д. Следующей задачей се
лекционных работ является дальнейший ежегодный тщательный отбор. 
Без изменения наследственных признаков данного сорта или вида пшени
цы н получения новых форм отбор не может дать желательных резуль
татов.

Выведенные новые формы пшеницы необходимо предварительно

* Л. Л. Л«шляи, Некоторые вопросы индивидуального развития растений, 
журю „Агробиология'1. 2, 1948. стр. 10.
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подвергать сравнительному испытанию на естественных и искусственных 
инфекционных фонах с целью выявления устойчивых к болезням лучших 
форм ИЗ ПН.Х.

Методами скрещивания, а также индивидуальными отборами науч 
ными работниками АН Армянской ССР выведены сорта озимой пшеницы 
Егвардн I, Арташатп 42, Армянка и др., которые районированы в низмен
ных предгорных и горных районах республики. Выведены также .’.ругне 
новые ценные линии, которые испытываются для районирования. Из но
вых линий, по данным В. О. Гулканяна, Г. А. Сурмекяна и С. С. Сарки
сяна’. более перспективными являются из озимой пшеницы Ферругинеум 
22, из яровой пшеницы «Варденнк> (персикум). Однако они но всех 
горных районах республики не дают устойчивых и высоких урожаев. 
Поэтому вопрос выведения более перспективных и высокоурожайных 
сортов яровой и озимой пшеницы, районирования их и внедрение по зонам 
и районах Армянской ССР пока что остается нс разрешенным. Участие 
специалистов ио защите растений в разрешении этого важного вопроса 
может лишь ускорить выведение и внедрение в производство высокоуро
жайных и устойчивых к болезням и вредителям сортов пшеницы.

Исследованиями Сектора защиты растений АН Армянской ССР 

Рис. 1. Колосья и зерна сорта озимой 
пшеницы Марту к.

доказано, что устойчивость к бо
лезням (в особенности ржавчиио- 
устопчивость) и урожайность вновь 
полученных и районированных сор
тов с течением времени умень
шается. Поэтому перед сектором 
ставилась задача одновременно с 
изучением условий, способству
ющих повышению ржавчиноустой- 
чкности районированных сортов, 
заниматься и выведением новых, 
сравнительно ржавчиноуетойчивых 
и высокоурожайных сортов пше
ницы и на примере конкретного 
материала установить основные 
принципы получения ржавчино- 
устойчивых сортов пшеницы в ус
ловиях Армянской ССР.

Методом возделывания в разные 
сроки, в различных зонах, при раз
личных высотах над уровнем моря 
и отбором вновь образовавшихся 
устойчивых к ржавчине, иеосыпаю- 
щихся, скороспелых, нс полегаю֊

‘ В. О. Гулкамян, Г. Л. Сурменян, С. С. Саркисян, Цепные линии пшеницы 
дли горных районов Армянской ССР. ..Известия- АН Арм. ССР (бнол. и сельхоз՛ 
метни), 7. V, № 8, 1У52.
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щих и более высокоурожайных форм в горных районах Армянской ССР 
из местной мартунинской Украинки выведен сравнительно ржавчино- 
устойчивый и высокоурожайный сорт озимой пшеницы Мартук, который 
передай Госкомиссин на официальное сортоиспытание для районирова
ния и внедрения в производство.

Выведение сравнительно ржавчиноустойчивых и высокоурожайных 
сортов яровой пшеницы ставится еще острее, т к. существующие сорта 
яровой пшеницы по сравнению с озимыми сортами дают почти вдвое 
меньше урожая, хотя в горных райойах Армянской ССР яровая пшеннна 
занимает значительные площади.

Таблица 4
Поражаемое™ ржавчиной и средний урожай сортов Мартук. Оану и местных 

районированных сортов за 195П—1952 г г.

Сорта 
пшеницы

Виды 
ржавчины

Ст
еп

ен
ь п

ор
аж

а
ем

ое
 ти

 ра
ст

ен
ий

 
рж

ав
чи

но
й в

ба
лл

ах

Полученный урожай 
в ц/га

19
50

 г.
19

51
 г.

19
52

 г.
ср

ед
ни

й 
за

 3 
го

да

Озимый
Лхта

1. Мартук............................................ желтая 
бурая 
стеблевая

0,5
0,1
0,5

42,5 23.8 31,9 32,7

2. Кармнр Слфаат (мести, районир.) желтая 
бурая 
стеблевая

3
0,5
0,5

40,5 21.6 30,1 30,7

3. Украинка (нести, райоинр.) . . . желтая 
бурая 
стеблевая

2
35,1 21 29,6 28,5

Яровой 
Кировакан

1 Озяр............................................... желтая 
бурая 
стеблевая

0,5
0,5
0,5

27,7 31,5 28,8 29,3

2. Эрнвайёум (местный райоинр) . желтая 
бурая 
стеблевая

2/5 
1
0,5

8,4 12,7 20,1 13,7

Примечание-. 0.1 балла означает единичные подушечки ржавчины. 0.5 балла- 10
15%, I балл =15֊-25г . 1,5 ба.чла=25 40Г|՛. 2 балла—40 55%. 2,5 балла» 

55—65%, 3 балла Л>5—75"., 3,5 балла =75—85*՛ покрытия подушечками 
ржавчины поверхности зеленых частей растений.

Путем высева с равней весны (с марта), в различные сроки, неспе
лые зерна в колосьях бслоколосой формы озимой пшеницы Алты-агадж 
в течение 6 лет удалось превратить озимую пшеницу в яровую и дальней
шими отборами из вновь образовавшихся ржавчиноустойчивых, неполе
гающих и высокоурожайных форм вывести сравнительно ржавчниоустой-
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рне. 2. Колосья н зерна сорта 
яровой пшеницы Озяр.

чи’зый и высокоурожайный сорт яровой пшеншш Озяр (озимая, превра
щенная в яровую). Озяр также передан на сортоиспытание для райони
рован ня и внедрения в производство. Получены также другие формы из 
мягкой, твердой и ветвистой пшеницы. которые испытываются для отбора 
лучших из них. В таблице 4 приводятся результаты предварительного 
сортоиспытания сортов Марту к и Озяр за 3 года.

Как видно из таблицы 4. сорта Мартук и Озяр желтой ржавчиной 
поражались слабее на 0.5 балла, а местные районированные сорта Кар- 

мир слфаат, Украинка и эрннзцуем по
ражались до нышесреднего—от 1,5 до 
3 баллов, т. е. от 3 до 6 раз больше, 
чем Мартук и Озяр.

Средний урожай Мартука с га за 
< года был больше на 2 ценгн. уро
жая Юр՛ ир слфлата и на 1.2 цент, боль
ше урожая Украинки. Урожай Озярл 
почти вдвое превысил урожай местно
го районированного сорта эринацуем.

По морфологическим признакам сорт 
Мартук отличается от сорта Украинки. 
Колосья неопу шейные. с конца коло
шения до молочной спелости покры
ваются слабым восковым налетом. При 
полном созревании колосья становятся 
светлокремового цвета со светлокорич
невым оттенком. Наружные колосковые 
чешуи у основании киля сравнительно 
.емкого цвета. Средняя длина колоса 
достигает 7—9 см. Ости зубчатые и 
также светлокремового цвета. На ос
нованиях колосьев имеются по два не
развитых колоска. Наружные колоско
вые чешуи на одну треть короче 

внутренних, ланцетовидные, у основания выпуклые и широкие, со стекло
видным блеском. Киль наружных колосковых чешуй хорошо развит н в 
верхней части переходит в ость .длиной от 0,3 до 1 см. Колоски сидят 
довольно густо и ровными рядами. Стебли довольно толстые, прочные и 
достигают до 160 см длины. Зерна яйцевндноовальные, светлокоричневые 
(красночерная) и в основном стекловидные. Абсолютный вес 1000 зерен 
достигает от 36 до 45 г Сталия яровизации достигает 45 дней. По срав
нению с местными сортами Украинка и Кармнр слфаат немного ранне
спелый.

Озяр резко отличается от местных (эринацеум. перенкум) сортов 
яровой пшенипы. Сильно кустится. Листья широкие. С конца колошении 
до молочной спелости колосья покрываются слабым носковым налетом. 
Бслоколосья, длина колоса 7 10 см. Ости зубчатые У основания ко



О выведении рЛавчикоустойчивых сортов пшеницы 13

лбецев имеются от одного до двух неразвитых колоска. Наружные колос
ковые чешуи на 1/4 короче внутренних, у основания частично выпуклые и 
Широкие. Сверху до основания чешуей кили заострены и в верхнем։ части 
переходят в сети длиной от 0.5 до 1,2 см, колоски сидят ровными рядами. 
Стебли прочные и достигают до 140 см высоты. В горных районах стебли 
часто окрашиваются в фиолетовый цвет. Зерна овальные, удлиненные, 
свстлокоричлевого цвета (краснозерная), в основном стекловидные. 
Абсолютный вес 1000 зерен достигает 35,8—42 г. Морозоустойчивый 
и пригоден также для подзимних посевов

Как Озяр. так и Мартук принадлежат к мягким пшеницам разновид
ности Эритросперму.м. Содержание сырого протеина в терне сорта Мартук 
достигает 18.5, а Озяра 19.1%. По сравнению с местными райониро
ванными сортами дают более высокий урожай, устойчивы к ржавчине, 
нс полегают, пригодны к механизированной уборке, имеют высокие муко
мольно-хлебопекарные качества и дают высококачественный хлеб.

Сектор защиты растений 
АН Арм. ССР

Поступило 10 VI 1953 г.
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Մի ’«//»/» տարիներ կէսսւարվսւծ հետազոտություններով պարզվում Լ, որ 
ցորենի ղոյո։թյո։ն սէնեցէււյ տեսակները ե սորտերը րացարձտկ <հւ/ն ղաղ ի մ ար
կան արյուն շ/ււն ե ն ։

8սրենի սորտերի գիմացկոէՆէէէթյոէնր ժանգի ե մյոս։ այ] սնկային հիվան- 
դոէթյուսների նկատմամր Հարարհրական ( հ փոփոխվում Է նրանց մշակու
թյան աղրոկկրլոգիակ ան պայմանների փոփոխվելու հետ միասին։ Դիմացկու
նության էի է։ ւի ո ի> վ ե ւ ր զուգադիպում Լ ցորենի սորտերի ձևագոյացման պրոցես- 
ների հետ ։

Վաղ գարնանը սիստեմատիկ կերպով մարտի սկդրներից տարրեր ժամ
կետներում ցանելս։ մեթոդով կարելի Լ փոխել աշնանացան ցորենի սորտերի 
<! ասան դա էլան ութ յո ւն լ։ ե նրանցից ստանալ գարնանացան ցորենի համ եւ) ա- 
էսէսրար ժան գա դիմացկուն ե րարձր ր երրաաու նոր սորտեր։ Գարնանացա՛։ 
ցորենի սորտերն ուշ աշնանը ցանելով նրանցից կարելի Լ ստանա/ աշնանւււ- 
ցան ցորենի համէսեմատարար մ ան գա դիմացկուն սորտեր։

Տարրեր ր արձրս։ թյ։։ւն Ունեցող զոնաների շրջաններում ցանցերը տարրեր 
ժամկետներէէէմ կատարելով եւ։ կարելի Հ խախտել ցորենի սորտերի էեւսւան՛ 
զական հատկանիշները ե նրանցից սաան-ալ ժանդադիմ ացկո։ն նոր ձևեր։

Տորենի սորտերի նոր ստացված ձևերի համեմատական մանգաղի։՛! ացկսւ֊ 
նոլթյՈւնը առաջին հերթին պետը Լ ստուգել րնական վարակվածս։թյան պայ- 
մանն երում, ցանքերը կատարելով տարրեր ժամկետներում, ապա կատարեք 
արհեստական վարակումներ կայուն ժանգադիմացկս&ությոէն ունեցող ձևերն 
ասանձնացնելսէ համար։
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ե^արձր լեոնային շրջաններից սհրմա ցուն ցածրադիր շրջանն երր տեղա

փոխելու և ցանքերը համեմատաբար բարձր ջերմաստիճանի պա յմւսններ ունե
ցող շրջաններում կւսաարեքՈ։ դեպքերում, ցորենի սորտերի մանդւսդիմացկսւ- 
նաթյան ր բարձրանում Է, իսկ ցածրադիր շրջաններից չեոնայինր տեղափոխելու 
դեպքերում նկատվում Լ հէսկասակ երևույթը և բոլոր սորտերի մանդադիմաց- 
կան ո։ թյունր պակասում Լ։

Ա՛յգ պատճաոով սերմաբուծ-Ոէթյան գործը պետք Է կազմակերպել այնպես, 
որ ցածրադիր շրջաններից սերմացուն բարձրադիր շրջանն երր շտեդւսփոխվի և 
էեոնային շրջանի յարաբն շ յուր կոլխոզ ապահովված թ՛նի համեմատաբար 
բարձրադիր վայրերում դտնվող իր սեփական ս ե րմա դաշտ երի ց ստացված 
ս երմացւււյով:

Գարնանացան ցորենի սորտերի մանգա դիմա ցկոլնոլթյուն ը համեմատա • 
բար բարձրանում Լ ցան բեր ր վաղ դարնանք և. ձմեոնամատին— (դոնդրմա] 
կ ատ արեւ ու դ ե պքեր ում։

Աշնանացան ցորենի սորտերի ւհսնգա դիմացկունությունը ե. բերբատվւււ- 
թյսւնը բարձրանում Լ ցանքերը սիստեմատիկ կերպով օպտիմալ (միջին շ 
ժամկետներում կատարեր։! դեպքերում։

Կարզավոըելով ցանքերի ժամկետները և բարելավելով սերմա րուծ աթյան 
դործր ոեսպւսբւիկայսւմ, հա ցտ բո ւյս երի սորտերի մշակությունը էրս ր և լի Լ տա
նել այնպես, օր բարձրանա նրանց մ ան դա դիմացկունությունը ե բերքատվու
թյունս։

Ցորենի սորտերի յանդւսդիմացկունսւթյո։նր և բերքատվությունը զդաւի 
կերպով բարձրանամ է նաե հանքային պարարսւանյսւթեբբ ճիշտ սդտադործե- 
էոլ դեպքերում, պահ պանե լո վ ’ողում մեկ մաս աղօտի, երկու մաս ֆոսֆորի է 
կես մաս կալի փոխհարաբերություԱըւ Հողերը միայն աղոսսսկան պարարտա
նյութերով որսրսւրտացներււ դեպքերում ձդձդվո։մ Լ ցանքերի հասունացումը և 
պակաս ո լ մ ն ր անց ժ ա նգադ ի մ ս։ ց կ ո էն ո ւթյո ւն ը :
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* Эта формулировка очевидная описка, так как однодомность или двудом
ность относится нс к цветкам, а к растениям, что подтверждается самим же ан
горой упомянутой книги [2]. стр. 290.
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Г. Г. Хал ат ян

Однодомность у шелковицы

Ботанических описаний однодомных деревьев шелковицы в литерату
ре почти ис имеется. Нет данных также о характерных различиях между 
двудомными и однодомными деревьями шелковицы.

При ботаническом описании шелковицы проф. Л. И. Федоров j 11 
пишет, что «...шелковица, как правило, является двудомным растением 
Нормально она имеет раздельнополые мужские и женские цветы, собран
ные и соцветия. Пи своему типу они представляют сережку, поскольку 
после цветения опадает целиком все соцветие». Проф. Л. И. Федоров не 
упоминает о существовании однодомной шелковицы.

П. М. Жуковский |2] отмечает, что у шелковицы ...цветки однодом
ные или двудомные, в соцветиях» (стр. 431)*.

В датой книг»,-—«Культурные растения и их сородичи» [3|—гот же 
автор при описании тутового дерева пишет: «...растения двудомные, не
редко однодомные» (стр. 380).

В книп «Деревья и кустарники СССР», том П при описании сем 
Могасеае и рода Morus говорится, что у шелковицы «...цветы раздель
нополые: растения однодомные и двудомные» [4].

Как видим, все авторы говоря։ о том. что у шелковицы цветы 
раздельнополые, с мужскими и женскими соцветиями, и так как мужские 
соцветия находятся на одном дереве, а женские на другом, то эти деревья 
являются двудомными. Бываю։ случаи, когда мужские и женские соцве
тия находятся на одном и том же дереве, следовательно, такие деревья 
ШСЛКОВИЦЫ являются ОДНОДОМНЫМИ.

Есть растения, у которых однодомность выражена сравнительно чет
ко. Когда, например, говорят, что у грецкого ореха (Juglans regia L.) как 
у однодомного растения [4] «...цветы раздельнополые; тычиночные цветы 
в многоцветковых сережках, которые закладываются летом на побегах 
последнего года и к осени представляют крупные конические почки с 
ячеистой поверхностью», «...пестичные цветы одиночные или по нескольку 
в кистях на вершинах побегов» (подчеркнуто нами), становится ясным, 
что у однодомного дерева грецкого ореха почки раздельнополых—муж
ских и женских— цветов разные, До распускания их можно определить из 
какой почки разовьются мужские цветы и из какой женские.

Но таких признаков нет ни на однодомном, ии на двудомном дереве 
у шелковицы. П. 24. Жуковский находит [3J. что у шелковицы «...побеги 
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явственно двух типов: вегетативные удлинённые, с крупными листьями, 
и плодущие укороченные, с листьями меньшей величины» (стр. 381) По 
нашим наблюдениям такой разницы между зимовавшими побегами не 
имеется, и до распускания почек нельзя определить вегетативные и плоду
щие побеги. После, распускания почек на деревьях женского пола почти 
на всех вновь появившихся побегах имеются плоды. Бывают случаи, 
когда действительно из почки появляются укороченные побеги, на кото
рых бывают и женские и мужские соцветия. Но заранее нельзя сказать, 
что именно из указанной почки появятся «плодущие укороченные, с 
листьями меньшей величины» побеги.

Рис. !.

Так как нет различия между плодущими и вегетативными, а также 
между мужскими и женскими почками, то только при распускании почек 
весной становится видимым пол у шелковины. Эго очень легко опреде
лить при появлении цветов в соцветиях. Мужские цветы, т. е. «тычиноч
ные цветы с 4-раздельными околоцветниками, 1,5 мм длины, с яйцевид
ными друг на друга черепичато налегающими дольками: тычинок



Однодомность у шелковицы ]7—*ф**~  ,  - -    - _ ■    ди _ . — К

Женские цветы—«...пестичные цветы с 4-раздел иным оеолоизстником. си
дячей 2-гнеэдиой завязью, с I семяпочкой в каждом гнезде, из которых 
развивается лишь одна с двумя лопастным рыльцем» [4|.

Но как можно определить иол дерева шелковины но внешним при
знакам на первый взгляд после, распускания почек?

Нормальное женское дерево при распускании почек вместе с цвета
ми одновременно дает и листья. Таким образом, женское дерево вместе 
с цветами имеет и пышную листву, среди которой виднеются мелкие со
цветия женских цветов. Это наглядно видно на рисунке I. на котором 
изображено женское дерево но время цветения (снимок сделан 20 мая).

Рис. 2.

У нормального мужского дерева при распускании почек появляются 
только мужские соцветия—сережки,—которые висят голыми, без листьев, 
а единичные листья появляются главным образом только па кончиках 
побегов (рис. 2).

В дальнейшем, по мере созревания мужских цветов—тычинок—и 
после выполнения ими их функции и массового опадения сережек, дерево 
Известия VI. № 9—2 .. -
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покрывается листовой массой, и разница между мужскими и женскими 
деревьями стирается, так как оба они покрываются листвой, но все же у 
мужского дерева листовой массы меньше, чем у женского (рис. 3, снимок 
сделан 3 июля).

Рис. з.

Для большей наглядности приводятся рисунки 4 и 5. На рисунке 4 
показан побег женского дерева с пестичными цветами в соцветиях, а на 
рисунке 5—псбс1 мужскою дерева с тычиночными цветами, также в со
цветиях—сережки. Сняты верхушечные части побегов (рис. 2). Оба побе
га сфотографированы в период цветения.

Вышеописанные типы деревьев называются двудомными.
По бывают такие деревья шелковицы, у которых весной, после, рас

пускания почек и появления листьев, не все побеги покрываюгся листья
ми. При обильной листоносности многих побегов некоторые побеги нс 
дают листьев и долгое время создается впечатление, что эти ветки высох
шие. В общем часть дерева или же разные побеги его на разных местах 
не дают листовой массы. Спустя некоторое время (приблизительно через 
20—23 дней) и на этих побегах появляются листья. При этом все же об
наруживается разница между листовой массой, появившейся на побегах 
в более ранний и поздний сроки (схема такого дерева показана на рис. 6).
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Деревья эти—однодомные, г. е. на них имеются пестичные (женские) н 
тычиночные (мужские) цветы в соцветиях.

Но бывают и такие однодомные деревья шелковицы, у которых одно
домность выражена не так резко.

Рис. 4.

Весной, при распускании почек и появлении листьев, среди многочис
ленных деревьев выделяются отдельные деревья, у которых листья по
являются нс так интенсивно, как 
ние полубольных. На побегах 
листья появляются неравно
мерно. В то время как в од
ном месте на побеге появ
ляется много листьев, в дру
гом месте они имеются в ма
лом количестве, а на ряде 
почек листья вовсе нс появ
ляются.

Такое явление на одно
домных деревьях шелковицы 
объясняется тем, что при рас
пускании почек и появлении 
пестичных соцветий на побе
гах с женскими цветами, как 
правило, одновременно появ
ляются также и листья. На 
побегах же с мужскими цвета
ми появляются только тычи
ночные цветы в соцветиях, 
без листьев Так как в это 
время не все побеги па дере
ве имеют листья, то полу-

у других. Деревья оставляют впечатле

ние. 5.
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чается такое впечатление, что часть дерева или же единичные побеги на. 
дереве высохли. После оплодотворения ренских цветов мужские цветы 
в сережках опадают и появляются листья. После этого со временем муж
ские побеги также покрываются листьями и постепенно сглаживаются 
между листоносностыо этих разных побегов.

Побеги из такого дерева показаны на рисунке 7. где для наглядности 

Рис. 6. Схема однодомного дерев • шелко
вицы. Выше стрелок побеги с мужскими 

цветами.

сняты только две ветки с жен
скими и мужскими соцветиями. 
На рисунке прямостоячие мел
кие и круглые соцветия—жен
ского пола, висячие и длинные— 
мужского. Листья на ветках рас
пределены неравномерно и боль
шей частью появились из тех 
почек, откуда распустились од
новременно и пестичные, и ты
чиночные соцветия.

При сравнении этих веток 
с деревом, показанным па ри
сунке 2, т. е. с двудомным 
мужским деревом, становится 
ясным, что на этих ветках ко
личество листьев намного боль
ше, а в сравнении с другим дву
домным женским деревом, пока
занным на рисунке 1, количе
ство листьев здесь намного
меньше.

Таким образом, в смысле обл нетленности однодомное дерево зани
мает среднее место между двудомными пестичными (женскими) и тычи
ночными (мужскими) деревьями. Как видим, в этих однодомных побегах 
смешано материнское и отцовское свойство бблиствснности.

Наши исследования показали, что бывают однодомные деревья шел
ковицы с характерными особенностями женского пола я деревья с харак
терными особенностями мужского пола. У первых преобладают пестич
ные цветы, облпетвенКость сравнительно большая и после опадения 
тычиночных цветов на деревьях остается много соплодий, у вторых же 
преобладаю) тычиночные цветы, облпствснноси, по сравнению с первым 
■ипом деревьев меньшая, после опадения тычиночных цветов на дереве 
остается мало соплодий.

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что существуют деревья 
шелковицы, имеющие только пестичные цветы, только тычиночные цветы, 
пестичные в тычиночные цветы с преобладанием женских соцветий и 
пестичные и тычиночные цветы с преобладанием мужских соцветий.

Облиствевность у деревьев первого типа обильная, у второго же гпиа 
в период цветения она отсутствует. У деревьев третьего типа в связи с 
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преобладанием женских цветов облиственность более обильная, чем у 
четвертою типа, хотя уступает облнственности деревьев первого типа. 
Наконец, у деревьев четвертого типа облиственность несколько меньше, 
чем у деревьев третьего типа, но более обильная по сравнению с деревья
ми второго типа, дающими тычиночные цветы.

Носи֊ опадения тычиночных соцветий, лнстоиосиость у последних 
Трех тиной деревьев постепенно увеличивается. но не доходит до облнет- 
непностн первого типа деревьев (женского пола)*.

* Па лнстоиосиость дерева шелковины влияют многочисленные факторы 
внешней среды—местообитание, уход, формомкл дерспьеп и т. х. л также сортность. 
Здесь ой облнс)ионности говорится как о биологическом факторе по время инете- 
инн дерева, после «именин тычиночных сшветий и в период созревании плодом.

Рис. 7..

Для иллюстрации облнственности во время цветения женских, муж
ских н однодомных деревьев и после опадения мужских соцветий послед
них двух деревьев мы можем привести рисунки I и 9, 2 и 3. 7 и 10. На ри
сунке I, 2 и 7 показаны, двудомное дерево женского тиа. двудомное де
рево мужского пола, однодомное дерево с мужскими и женскими цветами



Рис. 8.

к»



рис. 9. Рис 10.
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во время цветения (20 мая), а на рисунках 3. 9 и 1(1 показаны те же са
мые дерепья, причем два последних посте опадения мужских соцветий 
и превращения женских соцветий в соплодия (3 июля).

Рис. И.

Как было сказано выше, на однодомном дереве бывают отдельные 
соцветия мужских и женских цветов (рис. >» Мо дело в том, что бывают
соцветия, в которых находятся и мужские и женские цветы, г. е. соцветия
смешаннополые. В смешанно- 
полых соцветиях мужские и 
женские цветы распределя
ются по-разному. И здесь мы 
наблюдаем преобладание то
го или другого полз. Для 
подтверждения сказанного мы 
приводим рисунок 11. Снимок 
сделан 15 июля. Показаны 
соцветия шелковицы, появив
шиеся из разных отдельных 
почек. Срез произведен нс- 
посредственно под почкой 
вместе с соцветиями.

Как видно, из каждой 
почки и данном случае рас
пустилось по 4 соцветия. На 
рисунке сверху налево из 
первой почки появилось два 
нормальных женских соцве
тия, из второй почки (рядом 
с первой)—только одно, из Рис. 12.
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третьем почки (внизу) -также одно соцветие. Бее остальные соцветия с 
цветами мужского и женского полов. При детальном осмотре становится 
ясным. что в смешаннополых соцветиях преобладают цветы того или 
другого пола.

'Iаким образом, соцветия также бывают с характерной особенностью 
женского пола и с характерной особенностью мужского пета.

Исследования показали, что в смешаннополых соцветиях пестичные

Рис. 13.

Несмотря на то, что в основном

или тычиночные цветы 
распределены или от
дельными группами или 
в разбросанном виде. 
При групповом распре
делении в смешаннопо
лом соцветии группа 
женских цветов нахо
дится у основания со
цветий, г. е. со стороны 
черешка, а мужские—на 
верхушке соцветия. Это 
наглядно видно на рисун
ке 12. где показаны от. 
дельные соцветия обоих 

• полов в фазе цветении.
Пестичные цветы с рыль
цами находятся у основа
ния черешка, а тычиноч
ные—на верхушке. Это 
подтверждается рисун
ками 13 и 1-1, где пока
заны соплодия таких 
см ешан нои ол ы х соцветий. 

и смешаннополом соцветии пестич
ные ньеты расположены у основания соцветия, а «ычиночные на верхуш
ке, нами обнаружены редкие случаи обратного расположения, когда 
пестичные цветы находятся па верхушке, а тычиночные—у основания (см. 
рис 13, первое соплодие справа, второй ряд).

Бывают случаи, когда в соцветии с характерной особенностью жен
ского пола имеются отдельные тычиночные цветы в количестве одного, 
двух или более, в разных местах соцветий или. наоборот, когда в соцве
тии с характерной особенностью мужского пола имеются отдельные 
пестичные цветы также в количестве одного, двух или более на разных 
местах соцветий.

Как соцветия, так п соплодия таких смешаннополых цветов уродли
вые. В соплодиях места тычиночных цветов пустуют, вследствие чего по
лучаются ненормальные соплодия различных уродливых форм (рис. 13 и 
141 На рисунке I I показаны соплодия однодомного дерева с характерной



Рис. I-I.

особенностью /ленского пола. Как 
менее густые, т. е. преобла
дающая пасть в них плоды. 
Пустоты в соплодиях—места 
опавших или высохших ты
чиночных цветов. На рисунке 
13 показаны соплодия гак же 
из однодомного дерева, пос 
характерной особенностью 
мужского пола.'Здесь плодов 
в соплодиях меньше и видны 
мужские цветы в цветущем 
виде. Уродливость соплодий 
наблюдается и в этом случае. 
Для сравнения этих соплодий 
с нормальными соплодиями 
женского дерева приводится 
рисунок 15.

» * •

При описании женских и 
мужских двудомных, а также 
однодомных деревьев стало 
ясно, что весной при распу
скании почек двудомного де-

видно из рисунка, соплодия более или 

-----

Ряс. 15.
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рева женского пола вместо с цветами одновременно обязательно появ
ляются и листья. Такое явление наблюдается также при распускании по
чек однодомного дерева шелковицы, т. к. вместе с появлением листьев по
являются и пестичные цветы. Между тем на двудомном дереве мужского 
пола при распускании почек появляются только мужские цветы без 
листьев (единичные листья появляются только на некоторых отдельных 
верхушках побегов).

Отсюда ясно, что существует какая-то закономерность между нали
чием соцветии женского пола и листоносностыо дерева. Там, где преобла
дающими являются соцветия женского типа, обязательно появляются и 
питающие органы—листья.

Из этого для нас становится ясным, почему при двудомности у шел
ковицы на дереве женского пола одновременно с пестичными цветами 
появляется обильная листва, дерево с тычиночными цветами не имееч 
листьев, и последние появляются только после массового опадения сере
жек мужских цветов, а на однодомном дереве появляются листья, но нс 
в таком количестве, в каком они имеются у двудомного женского дерева.

Надо думать, что это связано с обеспечением питательными веще
ствами своего потомства.

На мужском дереве тычиночные соцветия держатся не долго, всего 
25- 30 дней. Для созревания, выполнения функции оплодотворения н 
последующего опадения мужских соцветий дерево их обеспечивает свои
ми запасными питательными веществами, находящимися в стволе и кор
не. После опадения тычиночных цветов (соцветий) запасные питательные 
вещества, находящиеся в дереве, сначала расходуются на образование 
листовой массы, после же появления листьев продолжается нормальная 
индивидуальная жизнь тычиночного дерева.

Совершенно иной вопрос ставится перед деревом женского полз. Со 
дня появления пестичных цветов до опадения соплодия проходит около 
70—75 дней. За такое коротко։ время создаются семена у шелковины, 
т. е. зачатки будущего потомства. Для создания здорового потомства не
обходимо питание, а для обеспечения обильными питательными веще
ствами необходимо создать эти питательные вещества. Только вну . рении- 
ми запасными питательными веществами невозможно создать потомство. 
И вот для выработки питательных веществ вместе с появлением пестич
ного соцветия одновременно появляются и листья. Там. где женские со
цветия, там и листья.

Если у однодомного дерева вместе с группой тычиночных и пестич
ных соцветий появляются листья, или же хоть один листок, то мы долж
ны иметь в виду, что этот лист создай для пестичного соцветия, несмотря 
на то, что в данном случае, питательными веществами, выработанными 
этим листом, могут пользоваться и тычиночное соцветия.

Этим объясняется тот факт, что при хорошем уходе за деревом одно
временно ։ обильной листвой появляются крупные плоды. В этом случае 
для создания большей листовой массы в помощь дереву идет данный 
ему хороший уход В противном случае н.ч дерене появляется меньше 
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листьев, дерево расходует свои запасные вещества, плоды получаются 
мелкими, а само дерево становится хилым.

Наши наблюдения показали, что в то время, когда в смешашюполых 
соцветиях пестичные цветы находятся в стадии оплодотворения, т. е. уже 
созрели и даже часть из них оплодотворена, в этом же соцветии тычинки 
у тычиночных цветов еще не созревают и нс распускаются. Это явление 
мы видим на рисунке 12, где показаны созревшие пестичные цветы |в 
сторону черешка) и еще не распустившиеся тычиночные цветы.

Чтобы выяснить причину задержки распускания этих тычиночных 
цветов, мы из такого соцветия удалили пестичные цветы. Вследствие та
кой операции нераспустившиеся тычиночные цветы начали распускаться, 
между тем как все остальные такие тычиночные цветы еще нс созрели.

В таких смешаннополых соцветиях в естественных условиях тычи
ночные цветы созревают и распускаются после того, как оплодотворяют
ся смежные пестичные цветы. Это видно на рисунке 13, где показаны 
соплодия из мужского однодомного дерева. Вместе с оформившимися 
плодами видны распустившиеся тычинки.

Таким образом, при наличии в одном соцветии пестичных и тычиноч
ных цветов, задержка в созревании тычиночных цветов является след
ствием присутствия пестичных цветов. То же самое мы видим на всем 
однодомном дереве. Показанные на рисунке 8 пестичные цветы находят
ся в созревшем состоянии, видны рыльца цветов, между тем тычиночные 
цветы еще не распустили свои тычинки.

Необходимо отметить также, что, когда у однодомного растения в 
смешаннополых соцветиях или же в тычиночных соцветиях однодомных 
деревьев (рис. 8 и 12) тычиночные цветы находятся только в фазе созре
вания, то они не имеют возможности оплодотворить свои же пестичные 
цветы, в то время как остальные тычиночные цветы на других двудом
ных мужских деревьях уже имеют созревшие и распустившиеся тычинки, 
пыльца которых распространяется по воздуху и производит опыление 
пестчпых цветов (см. рис. 5. снимки 8. 12. 5 сделаны в один день).

Как правило, шелковица—растение перекрестноопыляемос. Опыление 
производится ветром (анемофильное) путем распространения пыльцы по 
воздуху.

При однодомности шелковицы. когда соцветия бывают хлдельно. с 
тычиночными и пестичными цветами, развитие тычиночных цветов задер
живается, по нашему мнению, именно для того, чтобы пестичные цветы не 
оплодотворялись пыльцой своих же тычиночных цветов. Невидимому, 
здесь существует какой-то антагонизм со стороны пестичных цветов к 
своим тычиночным цветам, они приспособлены к оплодотворению пыль 
цок из других деревьев, почему и задерживается созревание тычиночных 
цветов и тычинок.

По нашему мнению, механизмом этой задержки является питание. 
Невидимому. в одном и том же соцветии питательные вещества между 
пестичными и тычиночными цветами распределяются неравномерно, 
вследствие чего цветы разных՜ полов созревают разновременно
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Гакиь: образом можно объяснить созревание тычиночных цветов пос
ле удаления пестичных цветов из соцветии и после оплодотворения смеж
ных пестичных цветов с пыльной другого дерева.

Как известно, после выполнения своей функции—оплодсо коремия— 
мужские соцветия—сережки—опадают.

11о. что получается в том случае, когда в соцветиях имеются и пестич
ные и тычиночные цветы? Оказывается такие соцветия на дереве также 
остаются долго, т. е. до созревания плодов, как и пестичные соцветия на 
двудомных женских деревьях.

Наблюдения показали, что даже в том случае, когда в смешаннопо
лых соцветиях имеется всего 3—5 пестичных цветов л эти цветы 
развились в плоды, то такие соцветия также остаются на побегах и опада
ют только после их созревания. Однако необходимо Отметить, что недо
зревшие соплодия быстро опадают при легком прикосновении к ним.

Известно, что при естественном опадении листьев, мужских цветов, а 
также созревших плодов, образуется отделяющий слой, перерезающий 
черешок в его основании. Повидимому, при образовании соплодий из 
смешаннополого соцветия и до полного созревания соплодии, в силу 
наследственного свойства мужского пола, образуется очень тонкий отде
ляющий слой, который в состоянии удерживать плод, но теряет силу при 
прикосновении к нему.

Для выяснения этого положения необходимо произвести соответству
ющее анатомическое исследование.

У однодомного дерева черной шелковицы (Morus nigra L.) такого 
разнообразия мы не наблюдали. Исследованное нами дерево имело л 
пестичные; и тычиночные цветы в соцветиях. При этом на одной и той же 
ветке женские соцветия находились отдельно, мужские—отдельно. Урод
ливость соцветий не наблюдалась. Возможно, что будут обнаружены 
такие деревья черной шелковицы, где все вышеописанные случаи могут 
быть связаны с однодомностью. 

֊ ~

Исследованию и описанию с нашей стороны подверглись шсстилет- 
нис гибридные деревья шелковицы естественной популяции неизвестных 
сортов. Деревья находя гея на коллекционном участке Ботанического сада 
Ботанического института АН Арм. ССР.

Кроме этих деревьев, исследовались также четыре старых 50—60- 
летних дерева шелковицы сорта Анкориз» (бессемянная), высотой ство
лов 7 -8 м каждое, с крупными кронами.

Наличие однодомных растений с такими типами у гибридных деревь
ев так или иначе понятно. Эти деревья являются результатом скрещения 
между различными формами однодомных и двудомных деревьев шелко
вицы или же между однодомными деревьями, потому и в потомстве полу
чалось такое разнообразие.

Но чем объяснить наличие однодомных растений у сорта «Анкориз» 
(бессемейная), у которого плоды получаются партенокарпически и пес
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тичные цветы этого сорта нс нуждаются в оплодотворении. Для разреше
ния этого вопроса, по нашему мнению, необходимо произвести детальное 
и глубокое обследование физиологического, биохимического к анатоми
ческого характера, а также проведение ряда опытов агротехнического 
характера.

Выводы

В результате детальных исследовании однодомных Л двудомных 
деревьев шелковицы (Morns alba L. и Morns nigra L.) мы можем сделать 
следующие выводы:

I. У двудомных деревьев шелковины бывают отдельные пестичные 
(женского пола) и тычиночные (мужского пола) цветы в соцветиях.

С момента распускания почек на деревьях женского пола вместе с 
появлением цветов одновременно появляются и листья. Па деревьях же 
мужского пола листья появляются только после массового опадения 
соцветий—сережек.

2. На однодомных деревьях листья появляются одновременно с по
явлением женских и мужских цветов в соцветиях. В смысле бблиствен- 
ности такие деревья занимают среднее положение между двудомными 
деревьями женского и мужского полов. У таких деревьев листоноеность 
меньше, чем у женских деревьев, по больше, чем у мужских.

3. Однодомные деревья шелковицы бывают с характерной особен
ностью женского пола и с. характерной особенностью мужского пола.

У первых преобладают пестичные (женские) цветы, облнствениость 
сравнительно большая и после опадения тычиночных (мужских) цветов 
на деревьях остается много соплодий, у вторых же преобладают тычиноч
ные цветы, облиственность по сравнению с первым типом деревьев мень- 
шая, после опадения тычиночных цветов на дереве остается мало сопло
дий.

4. На однодомных деревьях бывают отдельные соцветия мужского 
и женского полов. Кроме того, бывают соцветия с пестичными и тычиноч
ными диетами, г. е. смешан но полые. В смешаннополых соцветиях цветы 
того или другого пола распределяются или группами в определенном по
рядке или же бывают разбросанными. В первом случае женские цветы в 
соцветиях находятся на основании соцветий, т. е. у черешка, а мужские 
на нершине. Обратное распределение групп мужских и женских цветов 
встречается очень редко. У соцветий с разбросанными мужскими я жен
скими цветами комбинации распределения отдельных мужских и женских 
цветов весьма разнообразные.

Смешаннополые соцветия и соплодия бывают уродливые.
5 Пестичные и тычиночные цветы в смешаннополых соцветиях рас

пускаются и созревают неодновременно. Пестичные цветы созревают 
раньше, чем тычиночные цветы, вследствие чего пестичные цветы в сме- 
шаннополых соцветиях опыляются чужой пыльцой.

G. Механизмом задержки распускания и созревания тычиночных цве
тов в смешаннополых соцветиях, по нашему мнению, является неравно-
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мерное распределение питательных веществ между пестичными и тычи
ночными цветами, вследствие чего созревание пестичных и тычиночных 
цвета» происходит разновременно. Это наше мнение для своего подтвер
ждении требует проведения опытов.

7. Наблюдения показываю։՛, что в том случае, когда в соцветии с 
преобладанием тычиночных цветов имеются даже в незначительном ко
личестве (3—5) пестичные цветы и они уже оплодотворены и превраще
ны в соплодия, то такие соплодия остаются на ветках и опадают вместе 
с остальными соплодиями, однако при соприкосновении с ними опадают 
сейчас же. между тем как мужские соцветия опадают сейчас же после 
выполнения своих функций.

•Здесь мы наблюдаем наличие материнского и отцовского свойства 
образования отделяющегося слоя, перерезающего черешек в его основа
нии. Это наше предположение требует анатомической проверки.

8. Имея в виду, что вместе с пестичными соцветиями на женских де
ревьях одновременно появляются и листья, и что последние бывают и на 
однодомных деревьях только потому, что на таких деревьях вместе с по
явлением мужских цветов появляются и женские цветы, а при распуска
нии почек на мужских деревьях появляются только цветы без листьев, 
мы заключаем, что листья, как органы, вырабатывающие питательные 
вещества, необходимы для создающегося потомства.

Необходимое количество питательных веществ для создания мужских 
цветов дерево обеспечивает своими внутренними запасами этих веществ. 
Поэтому мы заключаем, что там, где имеются пестичные (женские) со
цветия. там л келья появляются намного раньше.

Ботанический и ист и т у т 
\Н Армянской ССР

Поступило 4 VIII 1953 г
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Մանրամասն ուսոսքնասիրելււՀ (Morus alba L. /* Morus nigra L.) 
միատուն h երկտուն թթենիները, մենը կարոդ ենը հ անդել հետե յալ ևդբակա - 
ց " 'Pl ունն երի t

1. իողրոջների բացվելու պահից երկտուն իգական սեռի ծառերի վրա 
վււէբասն դային ծաղիկների հետ միասին դուրս են դալիս նաև տերեձւերբ 
\նկ. I): Արական սեռի ծառերի բողբոջների բսւցվելու (/ամանակ երևում են 
միայն աոեշրային ծաղկաբոէյ/երր. առանց տերևների։ Վերջինները սկսում 
են ա՛ճել աոեչրային ծաղկաբռւ յլերի մասսայականորեն թաւիվեյուց հե

տո (նկ. 2, 3),
Հ՚. Միասւուն թթենու վրա տերևները երևում են տրական և իդական ծաղ

կացա]{երի երևալու հետ միատեղ։ Տեբ1ւասւվւււթյսւն տեսակետից այդպիսի 
ձառերը գտնվում են երկտուն արական և իդական ծաոերի միջև, ըստ որում 
միատուն ձառերի ւոերևաաւԷությոէՆը ավելի պակաս I;. լոսն իդական ծառերի֊ 
Նը. և ավելի շատ քան արական ծառերինր (նկ. 7)։

3. Միատոմն թթենիները ունենում են թե իգական և թե արական սեռին 
պատկանոդ առանձնահատուկ բնույթ։ Աոաջինների մլլա գերակշռողները հան֊ 
ղիսանոսք են վարւ/անդային ծւԱղկսւբույլերը. տեր1։ասւ։ԷւււթյոՀ1ւր համեմատաբար 
բարձր Լ , և աււեչրային ծտղկարույլեըո իրենց դերր /բեղմնավորումը) կատու ■ 
րեյւսց և թափվելուց հետո ծառերի վրա մնում են մեծ բանակւոթյամբ պսւղա- 
բույլեր (սրւււււղներ)։

Երկրորդների մոտ գերակշօոււք են աււեչրային՝ (արական) ծաղկարույլերր, 
աոաջին տիպի ծաոերի համեմատությամբ տերհտտվությունր ավելի ցածր է;, 
տոելրային ծադկւսրոէյլերր թափվերււց հետո ծառի վրա մնում են քիլ քանա

կությամբ սր/ւղաբ4։յ/եր (ոլտս։դներ)։
■I Մ՚սնրաղնին ոսյոէմնասիրությրւէններր ցույց են տալիս, որ լինում են 

ղեւղրեր. երբ մի ծառի վրա լվար ս ա ն դա Հոր ծսւղկսւբոլյլևրը գտնվում են մի ձյոէ-֊ 
՛է/' 'll1111։ /՚ոկ աււեչքային ծաղկարույլերր՝ մյուսի, ինչպես նաև մի հյուղի վրա 
լինսւմ են տարրեր սեռերի ծադկւսբույլեր. 4ան դեպքեր, երբ մի բողբոջից 
դուրս եւ. գալիս թե արական և թե իդակսւն ծ աղկարու յլեր և վերջապես մի 
ծաղկաբույլի մեջ լինում են տրական ե իդական ծաղիկներ, այսինքն ծաղկսւ- 
բտյլերը իւաոնասեււ. են (նկ. 8, 11 )է

ևաոնայւեո ծադկաբույլերի մեջ այս կամ այն սեռի ծւււղիկէւերր դասավոր

վում են կամ աոանձին խմբերով կամ ցրված։

Աոաջին դեւդրւււմ իգական ծաղիկները ւրոնվէէլյք են ծաղկաբույլի հիմ բում, 
այսինքն կոթանի կողմը, իււէք սւրաէւաններր՝ գագաթում (’iilj. 12)։

իդական Л արտ էլան ծաղիէւների ■.'։։/ կ աи и։ կ ղաււ ավսրոuf ծ աղկարույլում 
լաս։ քիչ Լ պաս։ահսս1՝ նկ. էՅ)ւ

Յրված դրությամբ ա:.անձին արական և իդական ծաղիկների դասավորման 
կոմրինացիսւն ծտւլկաբայլում րտղմաղան Լ։

Խաոնասեռ ծսւղկարսւj/bpp ե էղսւդարոլյլերր յինում են տձև (նկ. ԼՅ I։ /■/). 
/նորմա/ ծսւզկաբույլերը տես՛' նկ. 15}։

5. հէաււնասեո ծաղկաբո։յլերի մեջ վաբւււսնդային ծսւղիկներր հաււանա֊ 
նոլմ են ավեթլ չւււա. բան առեչքալին ծսւ/լիկնեբր։ Դրա հետևանքով խաո.նտ- 
սս/է ծաւլկաբու յլերի վարսանդավոր ծ ապիկները բեղմն ավյ/բվւււմ են օտար ծաղ

կափոշով (նկ. Տ, it, 12):
հքաոնասեւ։ ծաղկաբւււ յլերի աււեչբային ծաղիկների բացվելը ե հ աս։։։նա - 
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նալր դ ան ղ ա ղե ցնո ղր մեր կարծիքով, հանդիսանում Լ սննղսւնյւսթևրի անհա

վասարաչափ դասավորումր ա ո.ե չքա (ին ե վարսանդս/չին ծաղիկների մեջ:

f>. Դիտոսէնևրր ցույց /<Ь w.i/А/, որ երր ս/ռեչթս/յին ծաղիկները գևրակրր 
ո՛՛ղ խէւ/է/նառերմ ծադկարո/ ((երի մեջ ք)եկո/^լ չնչին քան/սկսվ (-3 — 5) վարսս/ն- 
/րս/Է//ր ծաղիկներ են (ին/ււմ h դրանք բեղմնավորելով դաոնում են պս/Աէղնևր, 
մնում են շի՚1ի վրա ե //աէիվու մ են մր/ւս հասած ՛դաղարույլերի հետ միասին։

7. ՆկէԱէէէի ո/Նենար/վ այն, որ վարսանդային ծաղկ ար/Ո յչերի երհսէքսլ ՀեէՈ 
էքիսաէք/1( qn/jtu են դայիս նաև տերևներ և այն. որ աերեներր (ինում են նաև 
է('ի աա /էէն ծառերի ‘1(чи միայն այն էդատճառ/՚վ, ււ/ւ նրանէ/ ijjuu կան ւէարսան՝ 
է/.ային ծաղիկներ, իռկ արական ծառերի ('"'(("''քներից դս/րս են ւյա/իււ միայն 
էէւրտ1/ան ծաղկարու/(եր առանց տերևների, այստեղից մենք եզրակացնում ենք, 
որ ռւերևներր ռ/ւս/ես ււննղսւաու նյութեր մշակող որդան, անՀ[ւամե-շա են սե

րունդ ղոյացնելոէ ե նրանց սնուցելու համար։ Արական ծաղկարոէյ(եր ղոյաց- 
ներս Համար ծաոր ծաի/ս/էւմ Լ ի/t քնի և արմատի ւ!՝եշ սրսշարած է/ննդանյութե- 
րր առանց տերևներ ա"աշացնե(ոււ

՛է՛րա համար /,/ մենք դտնոէմ ենք, որտեղ կան վարռանդային ծաղիկնե՛ր, 
էէ/յՆտեդ աոաջին հերթին (ինում են նաև ա երեն եր:
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А. В. Иванова । н Е. М. Аветисян

О нектарниках и микроспорах семейства 
барбарисовых

Нектарники семейства барбарисовых представлены формами, 
стоящими на разных ступенях развития. У ряда представителей мы 
встречаем полное отсутствие специальных приспособлений для при
манки насекомых (рода Podophyllum, Diphylleia, Achlys, Jeffersonia), 
у других примитивные, приспособления на стаминодиях и чашели
стиках. у третьих сложные нектароносные органы.

Примером примитивного приспособления к энтомофилии могут 
служить нектарники некоторых видов рода Leonlice (L. incerta, 
L. minor, L. Ewersmanii), у которых наблюдается формирование за
чаточной нектароносной ткани на стаминодиях, выделяющих нектар 
всей или частью своей поверхности. У другой же, несколько более 
продвинутой группы видов этого рода (I.. altaica, L. odessana, 
I., darwasica, L. Smirnowii), можно видеть уже определенные сдвиги 
к образованию на лепестках специальных нектароносных органов. 
У некоторых родов (Berberis, Mahonia) при основании лепестков на 
боковых жилках имеются замкнутые, удлиненные мешочки, а в роде 
Epitnedium наблюдаются сложные шпорцы, свидетельствующие о том, 
что эволюция идет в сторону приобретения специальных приспособ
лении к опыляющей их энтомофауне.

Таким образом очевидно, что в пределах семейства нектаро
носные образования различной степени усложнения имеются у родов: 
Leontice, Canlophyllum, Epimedium, Bongardia, Berberis, Mahonia*

* Во .Введении к флоре Китая и Монголии* В. Л. Комаров для семейства 
Berbcrtdaceae приводит нектарники только для родов l.eoniice Caulophyllutn.
Известии VI. № 9—3

Наряду с нектарниками были также изучены и микроспоры 
семейства, которые характеризуются примитивным и довольно одно
образным строением. Микроспоры барбарисовых по форме округло- 
овальные до совершенно округлых, 15,8—37,2 р величины. У боль
шинства родов -Achlys, Bongardia, Caulophyllunn Diphylleia, Epime
dium, Jefiersonia, Leontice и Nandina микроспоры имеют обычно три 
меридиональные борозды. Исключение составляют роды Berberis и 
Mahonia, у которых имеется лить одна борозда, зигзагообразно 
опоясывающая всю микроспору, и род Tanzania, у которого по опи
саниям Кумазава [G] микроспоры с шестью или больше, рассеянными 
бороздами.
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Характерным для микроспор всего семейства является строение 
самих борозд, края которых слабо или вовсе не утолщены, вслед
ствие чего они едва заметны на зерне.

Скульптура пленок борозд обычно не отличается от скульп
туры общей поверхности. Экзина мелко или крупнозернистая, сет- 1 
чатая, ямчатая или редко покрыта крупными остроконечными ши
пами (Diphylleia)*.

’ См. описание микроспор барбарисовых такдке у Кумазава (1936).

Интересным родом грявянистий линии развития семейства являет
ся род Leontice, представители которого имеют зачаточное нектаро
носное образование как на стаминодиях, так и на покровах цвет
ков. Следуя Гебелю [8], в этом роде можно отличать нектарники 
от нектарнесущих образований.

Таблица I.

1—3—Стаминодии-нектарники: I —Leontice incerta. Нектароносная ткань 
заполняет весь стаминодий. 2—1.. minor. Нектароносная ткань приуро
чена к боковым стенкам стаминодия. 3—1.. Ewcrstnauli. Нектароносная 
ткань, по сравнению с предыдущим видом, с большей приуроченностью 
к боковым стенкам стаминодия. 4—7—Нектароносное образование на 

лепестках: I—Leontice darwasica. 5—L. Smirnovll. 6-1.. allalca.
7—L. odessana.

Из просмотренных нами 7 видов рода Leontice три из них- 
L. incerta, L. minor, и L. Ewersmanii.—как органы несущие нектар- 
образования, имеют изменённый стаминодий, некатароносная ткзнь 
которого у вполне зрелых цветков заполняет всю пластинку. У осталь
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ных же четырех видов—L. altaica, L. odessana, L. darwasica и L.Smir- 
nowii имеется уже определенная тенденция к образованию на ле
пестках более совершенных нектароносных приспособлении.

Нектароносные образования па стаминодиях у видов рода Leon- 
tice по типу очень близки к таковым у рода Actaea семейства лю
тиковых, \ которых так же, как и в роде Leontice, имеются ста- 
минодийные пластинки, сходные между этими родами по форме, 
размеру и расположению на них нектароносной ткани.

У L. .incerta, L. minor и L.Lwersmanii в каждом цветке наблю
дается по 6 стаминодийных пластинок, одинаковых по размеру (от 1 
до 1,5 мм в диаметре), но отличающихся формой, большим или 
меньшим развитием нектароносной ткани в длиной ноготка.

У L. incerta стаминодии (табл. 1, рис. 1) имеют расширенно
округлую форму, суженную при основании в ноготок. Нектароносная 
ткань заполняет центральную часть всей пластинки. В отличие от 
L. incerta, у L. minor (табл. 1, рис. 2) имеется уже некоторая тен
денция к сосредоточению нектароносной ткани по краям стамино
дия, далее усугубляемая у L. Ewcrsmanii (табл. I, рис. 3).

У L. minor стаминодийные нектароносные образования пред
ставляют клиновидной формы пластинку с чуть завороченными, не
сколько утолщенными, как-бы кудрявыми краями. Подобное рас
положение нектароносной ткани наблюдается и у I.. Ewersmanii. 
Но в отличие от L. minor у последнего вида заворот боковых 
крыльев более увеличен, губчатость ткани развита сильнее, что ве
дет к утолщенным завороченным краям. Таким образом, у этих видов 
рода Leontice прослеживается тенденция к дифференциации стами- 
нодинной пластинки, начиная от L. incerta, выделяющей нектар всей 
своей поверхностью, до L. Ewersmanii, где нектароносная ткань уже 
приурочена к боковым стенкам стаминодия, что является до неко
торой степени признаком ее специализации.

Вторая группа этого рода, включающая виды L. darwasica, 
L. Smirnowii, L. altaica и L. odessana, имеет нектароносные приспо
собления на лепестках. Эта группа, по сравнению с предыдущей, 
несущей нектароносные образования на стаминодиях, является эво
люционно более продвинутой. И если в этой группе еще нет до
статочно выраженных приспособлений для размещения нектара, то 
тенденция к этому у растений уже имеется. На растениях этой 
группы возможно проследить постепенное усовершенствование их 
нектароносного аппарата.

У L. darwasica (табл. 1, рис. 4) нектарники представляют собой 
лепестки с неравнозубчатым верхним и несколько утолщенными, 
завороченными во внутрь краями. В нижней части лепестка наблю
дается скопление нектароносной ткани и намечается лишь место 
медовой ямки. Последняя довольно ясно выражена у L- Smirnowii 
(табл. 1, рис. 5).
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По форме и размеру нектарник Е. 8ппгпо\уп очень близок к тако
вому, наблюдаемому у Е. с1аг\уа$։са, отличаясь от него лишь наличием 
на лепестках заметной медовой ямки. Интересно отметить, что медо
вые ямки наблюдались лишь у 50—60% представителей этого вида. 
В одном и том же цветке были найдены лепестки с типичной ме
довой ямкой и лепестки, где вместо и на месте ямки было только 

скопление нектароносной 
ткани. Таким образом, 

Таблица Н.

8—Bongardia chrysogonum. .Лепесток с медовой 
ямкой при основании. 9—C.iulophyllum robn- 
slum. Стаминодий-нектарник е нектароносной 

тканью в верхней часта.

несмотря па то, что в 
пределах вида у отдель
ных индивидуумов нек
тароносные приспособле
ния не одинаковы, мож
но все же отметить у 
Е. 8ттгп(жй некоторую 
эволюционную продвипу- 
тость но сравнению с 
Е. <1апуа8։са.

По пути эволюцион
ных преобразований даль
нейшие усовершенство
вания мы наблюдаем у 
Е. а11а։са и Е. обезвапа 
(табл. !, рис. 6 и 7). Эти 
виды по строению цвет
ка, а также и их нектаро
носного аппарата, очень 
близки между собой, но 
отличаются от Е. йагдуа- 
81са и Е. $пйгпо\уп. У 
Е. а11а1са и Е. одезза- 
па лепестки нектарников 
имеют клиновидную фор
му, при основании вдоль 
сложенные с медовой ям
кой, прикрытой и защи
щенной боковыми стевка- 

ми. Таким образом путь развития нектароносного аппарата в роде Leon-
Нсе проходит от еще только намечаемой при основании лепестка ме
довой ямки у Е. багчуаз^еа, уже довольно хорошо развитой у Е. Бппг- 
пои'н и с тенденцией эту медовую ямку прикрыть у Е. аИака и 
Е. обеъйзпа.

По строению нектароносного аппарата близко к ЕеопНсе стоят 
роды Воп"аг111а и Саи1ор11у11пт. У Воп^агсНа с1։гу8О§опит (табл. II, 
рис. 8) при основании лепестка имеется хорошо выраженная медо
вая ямка, почти идентичная той, какую мы наблюдали у ЕеопНсе 
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Smirnowii. Caulophyllum robustum (табл. 11, рис. 9) имеет мелкие 
(до I мм в диаметре) стаминодийные пластинки, у которых некта
роносная ткань, в виде кучкообразных скоплений, сосредоточена 
по трем разветвлениям центральной жилки в верхней части стами
нодия. Эта их приуроченность к верхней части ставит род Caulo- 
phyllum несколько особняком от р. Leontice, от которого он r свое 
время и был отделен.

Прослеживая эволюцию нектароносного аппарата в семействе 
барбарисовых, можно заметить, что группа родов, включающая 
Leontice, Bongardia и Caulophyllum, имеет нектароносные образова
ния как на стаминодиях, так и на лепестках, где еще только наме
чаются специальные приспособления для сохранения нектара. У дру
гих же родов, в отличие от названных, имеются уже довольно 
сложно устроенные нектарники. К последней группе, можно причис
лить род Epimedium, имеющий специальные органы в виде длинной 
или короткой шпоры.

У просмотренных нами четырех видов р. Epimedium—alpinum, 
pinnatum, colcliicum и macranthum—нектарники по общему строению 
и очертанию, особенно у первых грех названных видов, довольно 
сходны. У этих видов имеется хорошо развитая короткая шпора 
с большой медоносной каплей при ее основании. У Е. macranthum же 
(табл. Ill, рис. 10), в отличие от упомянутых видов, шпорец значи
тельно удлинен и приспособлен уже к определенному виду длинно- 
хоботкового насекомого-опылителя, т. к. несомненно, что узкий 
длинный нектарник развился тля того, чтобы только определенные 
виды насекомых могли получать из них нектар.

Таким образом, такая структура нектарника сохранит запас 
нектара только для того вида насекомого, которым оно опыляется, 
предохраняя нектар от нападения других видов.

Нектарник этого вида имеет флагообразно-расширенную верх
нюю часть, служащую опорой насекомому, его посадочной площад
кой, когда оно достает нектар из длинного шпорца. В результате 
приспособления к длинном у хоботку насекомого, а также, в свою 
очередь, и насекомого к длинному шпорцу (эволюция шла парал
лельно) и образовался шпорец длиной до 24 мм. В то время как 
нектарниками других видов р. Epimedium с их короткой тупой шпо
рой могут пользоваться насекомые как с длинным, так и с корот
ким хоботком, нектарник Е. macranthum пригоден лишь для опре
деленного длиннохоботкового вида насекомого.

Интересно отметить, что количество нектара у цветков, при
способленных к определенному „потребителю", всегда значительно 
меньше по сравнению с теми, у которых определенного опылите
ля нет.

Рассмотрим более подробно строение нектарников у коротко
шпорцевых видов—Е. alpinum, Е. pinnatum. Е. colchicum. У этих ви
дов. как уже отмечалось, нектарники по строению сходны. В кане- 
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стве примера рассмотрим строение нектароносного аппарата у Е. а!рь 
пиш (табл. П1, рис. II, 12. 13. 14), где возможно проследить ряд 
стадий его онтогенеза.

Первой стадией, которую мы наблюдали уже в довольно раз
витом бутоне, является плоская пластинка с едва заметным, наме
чающимся посредине очертанием будущего углубления, еще без

Таблица III.

19 20 21

10—Ephncdluni inflcranthurn. Нектарник. 11—Г4—Epiinedlum alpinuin. 
Стадия развитии нектарника. 15—21—Нектарники. 15—Herberts Dar- 
winli. 16—В. asiatlca. 17—В. arlsiala. 18—В. vulgaris. 14—В. amurensis.

20 — В. iberica. 21 —В. orienlalls.

следов нектароносной ткани. Таким образом, в бутоне, когда все 
части цветка уже дифференцировались нектарник находился еще 
в начальной стадии своего развития—в виде пластинки.

Пи мере развития бутона изменяется и форма нектарника. Ра
нее намечаемая медоносная ямка углубляется, по ее бокам и в верх
ней части образуются зачатки нектароносной ткани. В этой стадии 
развития края пластинки слегка загнуты внутрь. В дальнейшем уже 
наблюдается постепенное выпячивание или вытягивание медовой 
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ямки, которая, углубляясь, становится все более похожей на тупую 
короткую шпору. Нектароносная ткань, сосредоточенная ранее по 
бокам и в верхней части медовой ямки, здесь уже лежит в углублении 
мешочка и имеет характерное для нектароносной ткани губчатое 
строение и желтовато-коричневы։։ цвет.

По мере роста бутона нектарник по размеру также увеличи
вается. Пока цветок находится еще в состоянии бутона- хотя уже 
и полураскрытого- шпора нектарника остается загнутой и в нижней 
своей части соприкасается с зевом так. что между ним и шпорой 
образуется глубокая складка. Но как только цветок раскрывается, 
шпора очень быстро выпрямляется- увеличиваясь в размере. В рас
крытом цветке на дне шпоры имеется типичная нектароносная ткань 
с медовой каплей. Нектарник зевом лежит к оси цветка.

Такой путь развития проходит нектарник от плоской пластин
ки на ранней стадии онтогенеза до развитого нектароносного органа, 
и виде короткой тупой шпоры с медовой каплей на ее дне у вполне 
распустившегося цветка.

Подобное развитие нектароносного аппарата присуще также. 
Е. р։пп;Пи։п и Е. со!с1нсит. т. е. группе короткошпорцевых видов*.

Как мы уже отметили, в семействе барбарисовых имеются нек
тарники разной степени специализации. В этом отношении, в отли
чие от других, заслуживают особого внимания представители дре
весной ветви семейства и, в частности, род ВегЬеш. Этот род, ши
роко распространенный в северном полушарии, в основном пред
ставлен кустарниковыми формами, из представителей которых нами 
рассмотрено свыше 15 видов. Эти виды представляют вечнозеленые 
и листопадные формы- имеющие широкий географический и эколо
гический ареалы. У всех просмотренных нами представителей р. Вег- 
Ьег1£ в строении нектароносного аппарата наблюдается исключи
тельная монртипность (табл. Ш, рис. 15- 16, 17. 18, 19, 20. 21).

У этих видов каждый цветок имеет 6 лепестков-нектарников, 
как правило, с трехнервным жилкообразованием. Иногда жилки 
в верхней части лепестка разветвляются, не доходя до его конца. 
На двух боковых жилках, по одному на каждой, располагается ори
гинальный замкнутый, продолговатый мешочек, суживающийся от 
основания к его верхней части. Нектароносные мешочки, занимаю
щие на лепестке ։ „ его длины, имеют свободные закругленные 
бока и прикреплены к жилке своей спинной частью. Они наполне
ны коричневато-желтой- нектароносной тканью губчатого строения; 
варьируют столь незначительно, что на первый взгляд кажутся все 
одинаковыми. Однако внимательно приглядевшись, можно заметить 
слабые вариации по их длине, по форме (мешочек уже или шире), 
по месту его расположения на лепестке. Они располагаются то

♦ К сожалению, проследить онтогенетический путь развитии у длинноипюр- 
цевых видов, в частности у Е. тасгзпЦппп, за неимением материала, нс удалось. 
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почти у самого места прикрепления лепестка к цветоложу (ВегЬе- 
ris Darwini). то с некоторой тенденцией перемещения мешочков от 
основания к средней части (В. amurensis). Интересно, что эта монотин- 
ность характерна не только для зрелой стадии нектарника, но прояв
ляется уже на самой ранней стадии его онтогенетического развития. 
На ранней стадии развития, когда, например, у Epimcdium alpinum 
имелась только еще плоская пластинка с чуть заметными следами 
меловой ямки, превратившаяся в зрелом цветке в нектарник со 
шпорцем; в роде Bcrberis. в едва заложившихся бутонах, нектаро
носный мешочек был уже готов в том виде, в каком мы его 
встречаем во вполне зрелом распустившемся цветке. Отличие за
ключалось лишь в том, что чем менее был зрел бутон, тем окраска 
нектароносной ткани мешочка была менее интенсивной и сам он по 
размеру был меньше вследствие того, что их рост коррелятивно 
связан с ростом всего растения.

Таким образом, строение нектароносного аппарата у этого рода 
столь своеобразно, что, как замечено нами, не имеет себе подобных 
ни в семействе Berber idaceae. ни в Ranunculaceae.

.V Nandina domestica, являющейся также представителем дре
весной ветви развития, Прантль отмечает наличие нектарников в виде 
медовой ямки в верхней части покровов цветка. Однако в много
численно-просмотренных цветках этого растения следов медовой 
ямки нами обнаружено не было. Были лишь следи нектароносной 
ткани. главным образом, во внутренних кругах покровов цветка.

Таким образом, изучая у представителей барбарисовых строе
ние нектароносного аппарата, мы заметили- что тесной систематиче
ской связи между родами в пределах семейства не наблюдается. 
Это подтверждается и данными систематического и морфологиче
ского анализа (Комаров [10]) и анатомическим строением плодолист- 
ков (Хапман [9]).

Исследование, наряду с нектарниками, и микроспор барбарисо
вых показало, что эти два признака, хотя и служат для достиже
ния одной и той же цели—перекрестного опыления, однако в дан
ном семействе трудно установить определенную между ними кор
реляцию.

Разделение семейства на две. группы родов, отличающихся на
личием (Leontice, Epimcdium. Bongardia, CaulophyUum) или отсут
ствием в растениях Podophyllum Diphylleia Achlys, Jeffersonia, Nan- 
dina нектароносного аппарата, нс отражается па строении мик
роспор. так как микроспоры родов и первой и второй группы в 
основном имеют трехбороздовый тип пыльцевых зерен. Основные 
различия зерен обеих групп сводятся к их форме, размерам и ха
рактеру поверхности экзины, что и является родовыми диагности
ческими признаками микроспор семейства (таблица IV).

В отличие от нектарников с их разнообразием в пределах одного 
н того же рода, как. например, рр. Leonti се. Epimcdium- микро
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споры видов этих же родов оказались по форме и строению очень 
сходными, варьируя лишь в размерах, более или менее в характере 
пленок борозд, а иногда и общей поверхности экзины. И, наконец, 
если нектарники в онтогенезе цветка, от появления бутона до 
наступления зрелого состояния, подвергаются ряду возрастных изме
нений. то микроспоры, как известно, уже на самых ранних стадиях 
их развития имеют такую же форму и строение; как и во вполне 
зрелом цветке.

От типичных трехбороздных микроспор, представляющих одну 
линию развития семейства, характеризующуюся тремя длинными, 
остроконечными бороздами и сетчатой или ямчатой поверхностью 
экзины, несколько отличаются микроспоры рода Diphylleia (D. cymosa) 
зерна которой имеют три короткие тупые борозды и крупно-шипо
ватую поверхность экзины (таблица IV, рис. 4).

По Другой линии пошло развитие микроспор рода Berbens 
(таблица IV. рис. 10). Зерна этого рода оказались сферическими, 
с одной лишь длинной бороздой, зигзагообразно опоясывающей всю 
микроспору. Пленки борозды, а также общая поверхность экзины 
зернистые, образующие в последнем случае своеобразную сетчатость.

Такое строение имеют микроспоры всех исследованных нами 
видов рода Berberis—В. vulgaris, В. asiatica. В. aristata. В. Darwinii, 
В. iberica. В. amurensis.

Такое же строение, как отмечает Кумазава [6], имеют и зерна 
видов—В. quelpaertensis. В. sinensis и В. koreana.

Своеобразнее строение микроспор рода Berberis совпадает 
с оригинальным монотипным строением и их нектарников, что еще 
раз подчеркивает некоторое обособленное положение этого рода 
в семействе.

Как известно, некоторые ангоры (Тахтаджян [1], Водхауз (5|) 
рассеянно-бороздный и рассеянно-поровый типы микроспор раналйе- 
вых считают производными от типов, имеющих зигзагообразную бо
розду֊ происшедшую путем фрагментации последней. Нахождение 
в семействе Berberidaceac зерен с зигзагообразной бороздой тина 
Berberis, а также и зерен с многочисленными рассеянно расположен
ными бороздами типа Ranzania*  (табл. IV, рис. 12) говорит в пользу 
этого положения. С другой стороны, наличие зерен подобного строе
ния показывает, что в семействе барбарисовых, кроме трехборозд
ной линии развития микроспор, имеется и другая линия, представ
ленная зернами с одной зигзагообразной и многочисленными рас
сеянными бороздами.

Резюмируя все эти факты, мы можем отметить следующие 
основные выводы:

1. В семействе барбарисовых, как и у раналиевых, заложены 
те формы развития нектароносного аппарата (на стаминодиях и по-

Кумазава 161.
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Таблица IV.

ХЛ5С
1—12֊ Микроспоры: 1 -1.еоп!кс йагк'з$1са. Воп<-;ш1։а с1։г.*о£опип1.  
3—КзпсНпа <1опн։.5иса. 1—О։р1։у11е1а су։по$а. 5—Саи1орЬу11։пп robu.st.uni, 
6—ДОегёоша (йрЬу1!е1з. 7—РоёорЬуНит реИаинл. $—Лс1Ш$ 1г1рЬу11а. 
9—Ер1тё4։и։п а1р։иит. 10—ВргЬсп$ атигсп$1$. 11- МаЬоша Fortune!.

12— Иеп/ата 1ароп1са.
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кронах цветка) и микроспор (зигзагообразные, трехбороздные, рас
сеянно-бороздные, многопоровые), которые получили дальнейшее 
развитие у эволюционно более продвинутых покрытосеменных.

2. По строению нектароносного аппарата род Ернпедипп являет
ся. по сравнению с другими родами, более приспособленным к энто
мофилии и обладает большой пластичностью в онтогенезе.

3. В древесной ветви семейства, в частности в роде Ер1тебп1։п, 
строение нектароносного аппарата и микроспор характеризуется мо
нотип пост ью не только в зрелом состоянии цветка, но и во всех 
стадиях онтогенеза.

4. Изучение нектарников подтверждает, что систематические 
связи между родами в пределах семейства очень слабы.

5. В отличие от строения микроспор, являющихся признаком 
довольно консервативным, нектарники в эволюционном развитии 
растений есть образования более молодые, чем и объясняется их 
большая пластичность. <
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|<К. Վ. l»t|u։fin։|w| և 17. Ս*.  Ս.վԽո|ւսյաճ

ԾՈՐեՆԱՋԳհՆեՐՒ ԸՆՏՍԼՆՒՔՒ ՆեԿՏԱՐՍԼՆՈՑՆեՐհ 
եՎ. ՄՒԿՐՈՍՊՈՐՆեՐհ ШЬЪ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո I* 1Г

Օ՚որենաղգիների րնսւանիքի նեկտարանոցները ներկայացված են զար֊ 
հագման տարբեր ա и տ իճաննե ր ի վ բա կանգնած- ձեերովէ Սի $ա(>ք ներկա- 
յացՈէ-ց ինների մոտ նկատելի է մ ի հա տներ ի գրավման հարմարանքների 
լրիվ րագակայո,թյուն (PodQ^hyWum, Diphyllea, Achlis, Jeffcrsonia) մյո. ս֊
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"հերի մոտ պր իմ իսէ ի'[ ■> «ս ր մ ա ր ան _ըն հր ք ч տ ամ [Հհ ոգ ի ոլւ/ե եր /» վ ր ա [, որտեղ 
ն ե կա ա ր ա կ [> ր յա սվածըր նոր է միայն սկսում и աւրքհավււրվI,/ հ արաա֊ 
գ րեյ նեկտար՝ ամրսցք մակե րեսով, կամ նրա մի մասով ^ЬбОПНСС .'/^7/՛ 
տեսակները)) Որոշ ցեղերի մոտ (ВегЬ'вг1$, МяИОПГЗ) նեկտարանոցները 
գտնվու մ /Л/ պսակաթերթերի •*.  ի մը и լ մ. կողքային 9ղերի •[ր ՛ի1"կ երկա
րավուն պարկիկների ЛЛ»»/, իսկ |£р յ ГПе(1! 11П1 ցեղի մաո նկսւսւվու ւ1' են շպոր
ն՛եր, որոնք վկայում են այն մասին, որ կվ ո [ յա д իան նրանց մոտ րնդհա- 
հէս ։1 Լ հատուկ Հարմարանքների ձեոք քերման միջոցով ըստ փոշոտում 
կատարող 1;նգ ոմոֆաւս նա (ի:

ևեկատ ա ր ա ն и ց ն ե ր ի կ 11 գրին, մ ի կր и и Ալ и ր ն ե ր ի ո ւ սա ւքհ ա и ի ր ո լ թ յ ու ն ր 
ցույց /, տվեք, որ վերջիններս ր'հ и ր ոշ վ/ւ ւ մ են Աք ր [՛ •!՝ ի տ [ւ վ հ րավ ակա՚էւ 

ի°րինակ կաոուցվածքով) 1'ստ ձեի “էւրանք чվերիկ- օվայ ավиւ ն /. 7» կամ 
րուոքւովվւ՚էւ սվերիկ /.5 ,ծ՚ - - -5 7 , ? «է, մեծսւթյամր ե եււսւկէէսւ Ршд աււութ յուն են 
կադմւոմ րնտանիքի ծաոային ՚հե րկտյաւյ т.ц [ւշ*!ւե  ր(Հ ВёгЬеГ1Я. МпИОГНЗ ցե- 
րյերր, որոնց միկրու/պորներն ունեն միայն մեկ ակոս, սր ր ц իւլզադաձե պո- 
րտսքտույսւ 1։ կատարում ւիոշեհաւոիկի շուր9ր։

II է սու մեա ո ի ր ու թ յա ննե ր ր ւյ ու յ ց ձն տվեք) որ այս երկու հա տ կան ի շ- 
"հերր շնայտծ ծ աո տյա մ են միևնու յն նպատակին իււսշսւձե վւոշւււոմանր , 
սակայն նույն րն ա անիր ու մ ւյյվար Լ գտնեք որսշակի կէւրեքյացիա նրանց 
միջև։ Այգ նույն հ տ ական [ւշն ե ր [է հիման վրա կարեյի է նշեքք որ ծորենագ- 
գիների ընտանիքում ինչպես և տմրւէգ9 Н0ПЯ1в5 կարպում ներգրված են 
նեկտարւսկիր ապարս/տի ( ստամինէէգ [пи 111ւե քւի և д աոկաւգտտ յանի մա֊ 
սերի վրա) և ւեիկրոսպորների (գ իգդագաձև տկոսով, եոակսս, րագմակոս) 
այն ձևերը, որոնք իր!Հհց հեաագա ղտ րդաւյ т ւեւ /;Ն սսւանոլմ ծ ած կասեր- 
մեր [է էվոլյուցիոն ավելի գարգացած իւմրերի մոտ:
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С- М. Минасян

Изменения белкового и небелкового азота 
в отдельных гистологических элементах семян 

абрикоса в процессе эмбриогенеза

В наших предыдущих работах [5, 6, 7] мы изучали изменение фер- 
мсггти каталазы и растворимых фор* сахаров в процессе эмбрионально
го развития семян плодовых культур. С целью глубокого изучения пред
мета мы стали изучать количественное изменение белков в процессе 
эмбрионального развития.

Мы остановились на белке лишь потому, что белок это основа жизни.
Вопрос об отличив семян в отношении содержания в них пластиче

ских веществ в процессе созревания сравнительно мало изучен, еще сла
бее изучено изменение пластических веществ эмбрионального развития 
зародыша.

Относительно изменения пластических веществ в созревающем семе
ни многолетних культур имеются работы О. Н. Павленко [17] и 
X. Б. Шифрин [16], что касается абрикоса, то указаний в. литературе, 
имеющейся в нашем распоряжении, нами не найдено, несмотря ня 
актуальность этого вопроса в свете мичуринской агробиологии.

Изучение биохимических процессов эмбрионального развития семян 
многолетних культур прольет свет на многие, еще не ясные вопросы пове
дения семян эмбрионального в постэмбрионального развития.

Эмбриональное развитие—это сгусток жизни, здесь решающее значе
ние имеет белок-жизнь, поэтому и количественное изменение белкового 
и небелкового азота в процессе эмбрионального развития семян двух 
сортов абрикоса сделалось предметом настоящего сообщения.

Наши опыты отличаются от работ прежних исследователей [1.8, 10— 
15], которые в основном работали с целыми семенами Мы поставили пе
ред собой задачу изучить белковый и небелковый азот в отдельных гисто
логических элементах семян эмбрионального развития; в этом отношении 
нас особенно интересовал зародыш; в какую сторону количественно 
изменяется белок в зародыше при эмбриогенезе—так же, как в отдельных 
частях семени,—в сторону уменьшения, или имеет иное направление.

Ввиду ограниченности наших возможностей, мы не могли изучить, 
кроме двух форм, и другие формы азота, в ранной мерс охватить н угле
воды, и жиры, что, конечно, представляет несравненно большой интерес.

Объектом для исследования был взят абрикос. обладающий некото
рыми преимуществами, облегчающими экспериментирование» а именно— 
цикл эмбрионального развития его короткий (70—80 дн.). семена круп-
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ные. что дает возможность получить достаточный материал для анализ։։ 
по основным гистологическим элементам. Мы остановились на абрикосе 
еще и потому, что избранные нами сорта Еревани и Дегин Сатени по 
физиологическим качествам семян друг от друга отличаются—прорастай: : 
мость первого очень слабая, и то время, когда второй сорт дает большой 
процент прорастания. Выбирая эти сорта объектом исследования, мы хо
тели попутно найти причины такого поведения семян сортов абрикоса.

Методика нашего исследования сводилась к следующему: плоды бра-; 
лисп с одного дерева через 15 дней после цветения в определенные дни— 
характерные периоды для развития семян: из подлежащих анализу-՛ 
плодов доставались семена, определялся их сырой, а затем и сухой вес; 
бралась и навеска для определения белкового и небелкового азота |2|. 
С образцами начального периода развития, когда косточка у плодов 
была мягкая, работали ножом, разрезая мякоть плода для извлечения 
ядра; в последующих образцах ядро доставали, разбивая окрепшие ко
сточки.

В раннем периоде эмбрионального развития, когда плоды были еще 
мелкие, для анализа бралось до 1000 семян, в поздних же периодах— не 
менее 100 семян.

В отдельное!и гистологические элементы семени после установления 
сырого веса измельчались в фарфоровой ступке и только после этого 
поступали на анализ.

Сухое вещество определялось высушиванием в сушильном шкафу 
при температуре 98 2°С.

Как уже было сказано выше, анализу подвергались отдельные гисто
логические элементы семени [6], а именно: нуцеллус, эндосперм, семя
доли и зародыши. Анализ семян продолжался до октября с целью выяс
нения дальнейшей направленности изменения форм азота.

В таблице 1 приводится сухое вещество и изменение веса отдельных 
гистологических частей семян по стадиям созревания. Из таблицы видно, 
что сухое вещество в куцеллусе сортов абрикоса в начале эмбриогенеза 
уменьшается, затем проявляет тенденцию к увеличению. В нашей 
прежней работе [6]. которая охватила только поздние стадии эмбриональ
ного развития, направленность изменения сухого вещества фиксирована 
для поздних стадий развития, но. как показывают анализы этого года, 
нупнелуса. эндс-сперма. семядоли и зародыша,— ։л и здесь происходит 
уменьшение сухого вещества, а затем проявляется тенденция к увеличе
нию. Направленность изменения сухого вещества в эндосперме, семядоли 
и зародыше сортов в процессе эмбрионального развития увеличивается, 
что касается абсолютно сухого веса гистологических элементов семян—, 
пушллуса, эндосперма, семядоли и зародыша,—то и здесь происходит 
закономерно! увеличение в процессе эмбриогенеза. При сравнении веса 
гистологических элементов сортов Еревани и Дегин Сатени мы видим, 
что большим весом, за редким исключением и то в начальной стадии 
развития, обладают гистологические элементы семян сорта Дегин Сатени. 
В последней стадии эмбриогенеза как целые семена, так и ее части всегда
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С. М. Минасянв
больше у сорта Дегин Сатенн. Характерно то. что содержание сухого; 
вещества ио отдельным гистологическим элементам имеет ступенчатый! 
характер—от низшего к высшему, соответственно от нуцеллуса к заро< 
дышу.

В таблице 2 приводятся количественные изменения двух форм азота; 
(белкового н небелкового) в пересчете на абсолютно сухое вещество. 11з! 
этой таблицы наглядно видно закономерное уменьшение форм азота в 
процессе созревания, при этом имеет место исключение в показателя 
эндосперма, где происходит увеличение; уменьшение форм азота особен
но резко в нуцеллусе у сорта Еревани. Из двух фирм азота уменьшение 
в процессе эмбрионального развития происходит более резко у небелко
вой формы, что расходуется на синтез белков. Характерно то. что содер
жание форм азота по гистологическим элементам в их начальной стадии 
развития имеет также вид ступенчатости—от низшего к высшему, соот- [ 
петственно от нуцеллуса к зародышу. Имеются лишь отдельные отклоне
ния в эндосперме и семядоли у сорта Еревани в отношении небелкового 
азота и у сорта Детин Сатенн в отношении белкового азота.

В начальной стадии, как видно из приведенной таблицы, гистологи
ческие элементы семян содержат больше белкового и небелкового азота. 
Здесь наглядно видно, что в начальных стадиях развития нуцеллуса, 
эндосперма, семядоли и зародыша содержание обеих форм азота боль
ше, в дальнейшем количество их уменьшается по мере того как г не голо- 
гпчески элемент перестает функционировать. Это особенно характерно 
видно в случае нуцеллуса сорта Еревани. где количество обеих форм 
азота уменьшается в 3—4 раза. Уменьшение форм азота наблюдается 
также в случае эндосперма, семядоли и зародыша, но более плавно. При 
сравнении показателен форм азота сортов абрикоса видно следующее: в 
нуцеллусе, эндосперме и семядоли в соответствующей стадии развития 
форм азота больше (за редким исключением) у сорта Еревани. В семя
доли в начальной стадии развития белковый азот относительно превали
рует у сорта Еревани над сортом Дегин Сатенн. при стадии же полной 
зрелости соотношение меняется—количество белков начинает превалиро
вать у сорта Дегин Сатенн.

Что касается зародыша, то здесь в ранних стадиях эмбрионального 
развития форм азота больше у сорта Еревани по сравнению с сортом 
Дегин Сатенн, но в поздних стадиях соотношение меняется—суммарное 
выражение форм азота становится больше у сорта Дегин Сатенн.

В таблице 3 приводится изменение процентного содержания белков 
и количество белка в мг в отдельных гистологических՜ элементах—нуцел
лусе. эндосперме, семядоли и зародыше в процессе эмбриогенеза. Из 
этой таблицы видно относительное уменьшение белков у обеих сортов И 
абсолютное увеличение белков по отдельным гистологическим элементам. 
Отдельное исключение следует объяснить продвижением веществ по гн- 

И! отологическим элементам—соответственно. ог нуцеллуса в эндосперм, се
мядоли и зародыш.
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. Содержание белков как в относительных; так и в абсолютных вели
чинах \ сортов меньше в нуцеллусе и соответственно больше в эндо
сперме и семядоли. В зародыше как процентное содержание, а также и 
абсо.потное содержание белков в начальной стадии развития у сорта 
Еревани больше, чем в семядоли, а у сорта Дегин Сатени меньше, чем в 
семядоли.

Перед высевом семян осенью процентное содержание в семядолях 
copra Еревани больше, но меньше абсолютное количество по сравнению 
г Дегин Сатени; между тем процентное и абсолютное количество белков 
больше в зародыше Дегин Сатени.

Таблица 4
Изменение абсолютно сухого веса, процента белка, количества белка одного 
зародыша и отношение количества белка одного зародыша к другой той же 

стадии эмбрионального развития семян абрикоса сорта Еревани и Дегин Сатени

Вес лбе. сухого 
вещества заро

дыша в мг

количество бел
ков в одном за

родыше В Ml
Пропен г белка 

в зародыше

Отношение количества 
белка зародыша од

ного сорта к колич. 
белка зародыша дру

гого сорта

Еревани Сатени Еревани Сатени Еревани Сатени Еревани Сатени

0,44 0,39 0,224 0,129 50,7 33,0 1,73 0,57
0,81 0,82 0,219 0,193 27,0 23,5 1,15 0,87
1.11 0,98 0,222 0,144 20,0 14,7 1,36 0,73

1,27 1,16 0.228 0,158 17,9 13,6 1,31 0,75
1.29 1,44 0,206 0,232 16,0 16,1 0,99 1,00

1,17
1/59

1,26 0,184 0,224 15,7 17,7 0,82 1,20
Г, 45 0,285 0,381 20,56 26,25 0,74 1,33

При сравнении процентного содержания белков у сортов Еревани и 
Дегин Сатени тех же стадий развития в нуцеллусе и эндосперме больше 
у сорта Ереван^ и наоборот—в семядолях больше у сорта Дегин Сатени. 
Что касается зародыша, то в начальной стадии содержание белков в 
относительных и абсолютных величинах больше у сорта Еревани, а при 
более поздних стадиях (осенью) больше у сорта Дегин Сатени.

Приведенный материал—содержание форм азота в отдельных гисто
логических элементах семян среда для развития эмбриона. В этом 
аспекте, для понимания дальнейшего течения роста, интересно проследить 
за изменением белковой формы азота в эмбрионе в процессе созревания 
и до высева семян. Поэтому показатели, касающиеся зародышей сортов 
абрикоса, выделены в таблице 4, где дается сухой вес зародыша, процент
ное содержание белков в зародыше, количество белков в одном заро
дыше и отношение количества белков зародыша одного сорта к коли
честву белков зародыша другого сорта тех же стадий развития. Из этой 
таблицы видно закономерное увеличение абсолютного веса в мг и умень-
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шел не процентного содержания белков аналогично тому, что происходит 
в отдельных гистологических элементах в процессе эмбрионального раз
вития семян. Количественные показатели белков в одном зародыше у сор
тов имеют разное направление. У сорта Еревани в процессе эмбриональ
ного развития в основном происходит уменьшение белков в зародыше, к 
то время, как в зародыше сорта Дегин Сатени белки количественно за
коном ер но увел ичиваются.

Отношение количества белков зародыша одного сорта к количеству) 
белкой зародыша другого сорта тех же стадий развития показывает, что] 
при эмбриональном развитии количество белков у сорта Еревани умели] 
шается в два раза, в то время как у сорта Дегин Сатени увеличивается 
также больше, чем в два раза; увеличение количества белков в зародыше! 
сорта Дегин Сатени вполне закономерно, источником этого увеличения. 
служат семядоли, где количество белков больше, чем в семядоли сорта 
Еревани.

Такая неодинаковость в направлении накопления белков в зародыша 
у сортов не могла нс иметь влияния на дальнейшее4 физиологическое 
поведение семян. Прорастаемость семян сорта Еревани стоит на очень 
низком уровне и это лишь потому, что в его эмбрионе количество белком 
терпит убыль в процессе созревания семян, а прорастаемость семян Дегин! 
Сатени на очень высоком уровне благодаря тому, что в его зародыше! 
количество белков закономерно увеличивается в процессе созревания се-1 
мян. Семена сорта Еревани не жизненные, в них мало жизненных основ—I 
белков —а семена Дегин Сатени жизненные—в их зародыше носители! 
жизни белок—будущая основа нового организма, закономерно увеличн-1 
вается.

Все это еще один раз с биохимической стороны показывает, что на-1 
следственные признаки покоятся на качестве и количестве -химических | 
веществ, формирующихся в процессе эмбрионального развития.

Выводы

Приведенный аналитический материал в части изучения двух форм I 
азота в отдельных гистологических элементах семян абрикоса в процессе! 
эмбрионального развития сорта Еревани и Дегин Сатени дает возмож
ности сделать следующие выводы.

Направленность количественного накопления сухого вещества 5 
отдельных гистологических элементах протекает по-разному -в нуцеллусе 
в начальной стадии развития процентное содержание сухого вещества 
уменьшается, а затем начинает медленно увеличиваться. В эндосперме. । 
семидоли и зародыше количество сухого вещества закономерно увеличил 
вается, при этом в гистологических элементах наблюдается ступенчатость I 
в содержании сухого вещества—низшую ступень имеет нуцеллус. соответ
ственно высшую—эндосперм, семядоли и зародыш.

В процессе эмбрионального развития содержание белковой и небел
ковой формы азота в гистологических элементах семян имеет направлен!
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ность к уменьшению, при этом особенно резко в нуцеллусе. Содержание 
изученных нами форм азота по отдельным гистологическим элементам 
также имеет ступенчатость—от низшего к высшему, соответственно от 
нуцеллуеа к зародышу. В начальной стадии своего развития гистологиче
ский элемент содержит большее количество белковой и небелковой формы 
азота, но в более поздних стадиях количество его уменьшается.

Содержание формы азота среди изученных сортов больше в нуцел
лусе сорта Еревани. в эндоспермах выравнивается, а в семядолях прева
лирует у сорта Дегин Сатени. В зародыше в начальных стадиях развития 
форм азота больше у сорта Еревани, в поздних же. стадиях созревания в 
процентном отношении выравнивается, или становится больше в зароды
ше Дегин Сатени.

Процентное содержание белков в отдельных гистологических элемен
тах по мере созревания уменьшается, при этом зародыш держит себя в 
отношении содержания белков особенно, в первый период эмбриогенеза 
также происходит уменьшение белков, но у семян созревших плодов, 
вернее у семян, выдержанных до осени, у Еревани продолжает умень
шаться. у сорта же Дегин Сатени начинает увеличиваться за счет притока 
из семядоли. Абсолютное количество белка по отдельным гистологиче
ским элементам закономерно увеличивается в нуцеллусе, эндосперме и 
семядоли; в зародыше у сорта Еревана отклоняется к уменьшению, у 
сорта же Дегин Сатени закономерно увеличивается.

Количественное соотношение белков в одном зародыше в процессе 
эмбрионального развития у сортов имеет разное направление—у сорта 
Еревани количественное соотношение белков в одном зародыше умень
шается, а у сорта Дегин Сатени увеличивается. Это обстоятельство и 
обусловливает высокий процент прорастяемпсти семян сорта Дегин Сате- 
нн и сравнительно низкий процент прорастаем ости семян сорта Еревани. 
Институт плодоводства Поступило I/ II 1953 г.
АН Армянской ССР
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ՍՊհՏԱԿՈհՑԱՅՒՆ եՎ. ՈՋ ՍՊԽՏԱԿՈհՑԱՅհՆ ԱՋՈՏՒ ՋեՀեՐՒ 
ՓՈՓՈհՈՏԹՅՈհՆՆեՐԸ ԾՒՐԱՆՒ ՍեՐՄեՐհ ԷՄԲՐԽՈՆԱԼ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ձՒՍՏՈԼՈԳԻԱԿՍԼՆ ՄԱՍեՐՈՒՄ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո I» Մ

Ծիրանի երկու ււորտի սերմերի 1,մբրիոնալ զԱէրզսւցմտն հիսւււէէլոգիւոկբմ 
մտսերոէ մ մեր կողմից կատարած ։ւպիսւէսկ։։ւցա  յին հ ոչ սպիտակս։ ցայքէն աղո

տի ա ււ 1էէ մն ասիրոլթյունները հնարավորություն են տալիս անելու հետևյալ հե- 
Ա1 և.Ո ւ թ I էէ է ն ն ե րր:

Չոր նյութի պարոէնակու թյսւնր սերմի աոանձին հիստոլոգի ակտն մա

սերում' նուցելլուսում զսէրւբսցմսւն սկզբնական էիաղա յ։։։մ պակասում I;, խ։կ 
հետո դանգաղորեն սկսում I, բարձրանալ, էնղոսպերմոէմ, շա բիլում ե սագ- 
■մսէմ օրին ա չա փորեն ավելանում կ։ Այգ նու/ն մ ում ան ակ նշված մասերում 
նկաւովսւմ Լ չոր նյութի աստիճանական փոխանցումէ ամենացածր աստիճանը 
ունի նուցելլուսը, ապա էնդսսպերմր, չաբիլը և սաղմը։

Սերմի հիստւէլողիակսւն մ ասերում էմրրիոնայ զարգացման ժամանակ 
սպիտակուցային և ոչ ո։գիտակուցս։յին տզոտի պարունակությանը անի ւգա֊ 
կասե/ոլ ազգության , որը աոանձնապես ուժեղ Լ արտ ահա յսւ վոււ1՝ ն ուցելյ ա սու մւ 
Սերմի հիչ/ալ մասերում ազոտի ձևերի պարանակոէիկունը Նույնպես ունի աս֊ 
տիճանական ւիոխտնցոսք ցածրից դեպի բարձրը համաորոտասիւանորեն նւս- 
ցելւուսից դեսյի սաղմը։ Սերմի հիստոլոգիական մասերը իրենց գարգոոյման 
ոկգբւււււ՛ պարունակում են սպիտակուցային և ոչ սպիտակուցային աղոտի 
բարձր էոոկոս, [ակ ավելի ուշ շրջանում Նրանց բանակը իջնում Լ:

Սէսոււքնասիրսւծ սորտերում ազոտի տարրեր ձևերի պարոէնակոլթյւււնր 
,լ'’Լելի / ծիրանի Երևան սււրւո[ւ նոէցելլուսոէմ, հավասարվում Լ Լնգոսպերմ-



Изменспия белкового и небелкового азота в процессе эмбриогенеза 55

ներում և դհր ա կշ ո ող Լ դ առնում Գեղին Սւոթենի սորա՛ր շարի/ում, Սաղմերի 
ղարդաղմւսն սկզբում աղոտի տարրեր ձեերի պարունակությանը ավելին կ 
երեանի :ւ:-րսւում, ի ս կ զարդարման ավե(ի ուշ շրջանում հավասարվում կամ 
ղերւււկշսՕղ Լ դաոնամ Գեղին Սաթենի աւրաի սաղմում։

Սերմի հիռտհյողիական մասերում սպիտակուցի պարունակությունը (տոկո

սով արոսս 'ւսյսւած) հասունացման Հետ ւղակասում Լ, բացաոությամր սաղ- 
մ/ց, "(՛ի ադիաակէՈէյր կմրրիոնալ զարդարման սկզբում նույնպես պակասում 
Լ, /՛այր հաԱՈւնացած պտղի սերմերում, ավեւի հն,Ս’1 մինչև աշուն պահված 
սերմերում, երևան սորտի սաղմում շարունակ ում Լ մնալ ցածր, իսկ Գեղին Սա

թենի սորտի սաղմում սկսում Լ ավելանալ ի հաշիվ շաբիլի։ Սերմի հիստսլո- 
[ իական մասերում սպիտակուցի աբսոլյուտ բանակը Օրինաչափորեն ավելա

նում Լ նոէցելլուոում, կնղււս պերմէէք մ և շա բիլում. երևան սորտի սաղմում հա

կում ոճի պսէկասերէւ, /ակ Գեղին Սաթենի աւրաի սաղմում օրինաչաւիորեն 
ավելանում կ։

կմրրիէւնալ ղարդւսցման րնթացրում մեկ սաղմում պարունակված սպի- 
ւուսկացի բան ակր աւրաերի մաս տարրեր կ. Երևան սորտի սաղմում սպիտա- 
կաւլի րանակր հարարերականււրեն պ ակտ ո ամ կ, {ակ դեղին Սաթենի սորտի 
սաղմում ավևրււնում Լւ Այս հանդամանրր ոլտ ր1 անւսվււրում Լ Սաթենի սորտի 
սերմերի ւք/ունակության բարձր տոկոսր համեմատած Երևան ււորտի սերմերի 
ծ լ ;է էն ու կ ա թյ ա ն հ ե տ ։
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А. М. Аджабян

Результаты испытания различных норм высева 
травосмесей в Эчмиадзинском районе Армянской ССР

.Травопольная система предъявляет катего
рическое требование, чтобы трапостой травя
ного поля состоял из равных количеств стеб
лей многолетних злаков и бобовых"

В. Р. ВИЛЬЯМС

Это положение, высказанное В. Р. Вильямсом, говорит об исключи- 
тсльном значении правильных норм высева бобовых и злаковых трав для 
получения полноценных травосмесей с хорошим соотношением компонен
тов в смеси.

Несмотря на огромное хозяйственное и агротехническое значение 
этого вопроса, до с с го времени нормы высева бобовых и злаковых трав 
и травосмесях еще недостаточно разработаны.

Необходимость правильного нормирования компонентов в травосме
сях вытекает в первую очередь из требования получить полноценные 
травосмеси с высоким урожаем сена, с другой стороны, очень важно так
же разумно экономить семена трав, недостаток которых все еще до неко
торой степени сдерживает рост травосеяния.

Ряд исследователей |1, 3, •!] предлагает при нормировании травосме
сей исходить из числовых норм высева бобовых и злаковых грав, чтобы 
получить более оптимальное соотношение компонентов в смеси. 
В. П. Байко, Н. Крылов, М. С. Тихонов [1] рекомендуют для Воронежской 
области посев травосмесей производить из расчета 10 млн. всхожих семян 
трав на га.

В. Т. Украинский {41 для получения травосмесей из бобовых и злако
вых видов ври их посеве под покров яровых культур считает 400— 
500 штук семян бобовых и столько же злаковых трав на I кв. м.

С С. Шайн [5] отмечает, что числовые нормы, ввиду различия в 
абсолютном весе и полевой всхожести трав, могут привести к ошибкам. 
Он считает, что нормы высева трав в двойных смесях должны составлять
ся не из механического расчета по 50% нормы высева в чистом виде каж
дого компонента, а по 70—80%, что в сумме составляет не 100%, а 140— 
160% от нормы высева в чистом виде этих трав.

Л. А. Матевосян [2| также рекомендует весовые нормы по 75% от 
норм высева чистого посева каждого компонента.

В составленных Всесоюзным научно-исследовательским институтом 
кормов нормах высева многолетних трав и одобренных Всесоюзным 
совещанием по травосеянию в феврале 1949 года даются лишь пример-
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яые посевные нормы высева трав, которые требуют детального нзученн 
и уточнения применительно к разным условиям произрастания.

Задача установления правильных норм высева трав для получена 
полноценных травосмесей с нормальными взаимоотношениями комноне՜։ 
тов в смеси имеет большое народно-хозяйственное значение.

Придавая исключительное значение этому вопросу, мы ставили цель-- 
испытать различные соотношения норм высева бобовых и злаковых тряв 
в смесях при разных сроках посева.

На экспериментальной базе Армянского научно-исследовательско! 
института технических культур в гор. Эчмиадзнне в 1949 году были зал 
жены специальные опыты, по которым изучались следующие пять соота 
шсиип ио количеству высеваемых семян люцерны к злаковым 1:1, 1:0,7 
1:0,5. 0,75:1 и 0,5:1. Опыты закладывались ной. 4.IV, и осени 
25Л'1П, 25.1Х и 25.Х. под покров озимой пшеницы. Люцерна была по 
сеяна весной, в конце марта. Повторность опытов трехкратная, площа; 
делянки 100 кв. м. *

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

Ботанический состав сена определялся перед укосами, взятием проб 
ных снопов в двух повторениях и в четырех местах каждой делянки п 
одному кв. метру. После их равномерной и тщательной сушки иечнеля 
лось процентное соотношение компонентов ио весу, а также процент вы 
хода сена.

Травы косились при появлении первых цветков люцерны. Учет урс 
жая трав производился со всей площади делянки и по всем повторениям

Результат опытов

Нормы высева травосмеси—люцерн а 4-еж а сборная. В весовом вырз 
женин изучались следующие соотношения норм высева травосмеси лю 
цёрна-т-ежа сборная в кг/га: люцерна 124-ежа сборная 12; люнерна 
124-ежа сборная 9; люцерна 124-ежа сборная 6; люцерна 94-ежа сбор
ная 12 л люнерна 64-ежа сборная 12.

Результаты испытания сведены в таблице 1.
Полученные данные показывают, что при разных сроках посева нор

мы высева дают различный эффект. Так. если весенний подсев создав^ 
благоприятные условия для развития люцерны, то он менее благоприятен 
для ежи сборной. Вследствие этого люнерна во второй год жизнц 
(1950 г.) значительно превышает но весу ежу сборную. Уменьшен
ные нормы высева люцерны, при высоких нормах ежи сборной, сильна 
снижают урожайность травосмеси. Однако следует отметить также, чш 
уменьшение нормы высева ежи сборной также несколько отрицательно 
влияет на общий урожай травосмеси. В сумме за три года жизни ван- 
меньший урожай сена собрав в смеси с соотношением 0.5:1 (6 кг семян 
люцерны 4-12 кг семян ежи сборной).
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Урожай н состав сена травосмеси люцерна 4-ежа сборная при разных 
нормах высева

Таблица 1

Соотношение 
семян люцерны к 

еже сборной

Сено в пгтз Состав сена в проц, от веса всего 
травостоя

1919 1950 1951
Сум

ма

1 9 5 0 195 1 .

лю
церна

ежа 
сбор

ная
сор

няки
лю

церна
ежа 

сбор.
пая

сор
няки

Апрельский посев

1:1 28,8 186,8 203,6 419,2 76,0 22,3 1,7 46,0 0,8
1:0,75 24,6 173,7 182,4 380,7 83,7 6,9 61.2 37,0 1,8
1:0,5 29,0 183,6 180,8 393,4 78,9 8,3 12,8 63,1 36,9 —

0,75:1 24,7 157,0 160,6 342,3 70.6 19,1 10,3 61,1 34,о 4,9

0,5 : 1 22,8 154,2 159,1 336,1 76,1 15,3 8,6 62,0 31.<> 4.0

Августовский посев

1:1 21,8 150,8 172,6 38.4 12. 1 19,2 60.8 39,2 —

1:0,75 — 28.6 188,2 216,8 51,4 10,6 8,0 52,3 41,4 6,3
1 :б,5 — 31,6 180,4 212,0 58,8 26,5 14,7 76,2 21,9 1.9

0,75:1 — 35,2 171,0 206,2 46,0 42,5 11,5 61,7 2,4
0,5:1 — 31.3 173,8 205,1 47,6 52,4 72,0 28,0 --

Сентябрьский посев

1:1 57,3 227,3 284,6 59,7 40,3 — 60,0 40,0 —
1:0,75 — 51,4 202,8 254,2 53,7 37,2 9,1 51,0 48,0 1,0
1 :0,5 — 30,0 161,8 191,8 62,6 30,3 7,1 63,2 35.2 1,6

0,75: 1 — 72,9 204,1 277.0 >57,.5 35,0 7,5 64,2 35,8 —

0,5 :1 34.9 200,3 235,2 62,0 38,0 — 56,6 43.4 —

Октябрьский посев
*

1:1 — 33,0 190.5 223,5 79,5 18,2 2,3 78,-3 21,7 —

1 ։0,75 29,0 166,5 195,5 54,1 27,0 18,9 72.9 23,6 3,5
1:0,5 — 29,5 191,1 220,6 80,0 11,0 9,0 81,6 13,2 5,2

0,75:1 •—• 39,4 188,8 228,2 62,5 25,0 12,5 57,7 39,3 3,0
0.5: 1 — 21,6 169,6 191,2 71.5 19,0 9,5 60,6 36,1 3,3
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В соотношении 0,75:1 также получен небольшой урожай травосмеси,; 
разница а пользу последнего составляет лишь 6,2 ц/га сена.

Максимальный урожай сена собран в соотношении 1:1—419,2 ц/га 
Все остальные соотношения уменьшают урожайность травосмеси при 
весеннем подсеве.

Если будем рассматривать урожайность травосмесей с качественной 
стороны, то еще больше подтвердится преимущество соотношения 1:1. 
Так, из состава сена 1950 года видно, что доли ежи сборной только в 
соотнош чин 1:1 равнялась 22.3%. Уменьшение нормы высева ежи сбор
ной привело к снижению процента ее в травосмеси. Даже в соотношении 
0,5:1, где норма высева люцерны уменьшена на 50%, доля ежи сборной 
составляла 15,3%. В 1951 г., г. е. в третий год жизни грав, увеличивается 
участие ежи сборной почти во всех соотношениях, ио особенно в соотно
шении 1:1, где ежа составляла 46,0%. а люцерна 52,2%. Как во второй 
год жизни трав, так и в третий, уменьшение нормы высева ежи сборной 
приводит к уменьшению процента участия ее в травостое, а высокие нор
мы, при низких нормах люцерны, заметно не повышают доли ежи сбор
ной в травостое. Последнее обстоятельство, очевидно, объясняется тем. что 
отрастание ежи сборной в густом травостое люцерны происходит лучше, 
чем в изреЖенном. По данным В. В. Турцевой [3] ежа сборная лучше всех 
злаковых трав переносит затенение. В густом травостое люцерны ежа не 
угнетается, и ее стебли выбрасывают метелку, возвышающуюся над тра
востоем люцерны, а густые прикорневые розетки листьев прекрасно ра
стут под пологом люцерны. Если к сказанному прибавить и наличие вы
сокого процента влажности в густом травостое, в сравнении с изрежек- 
ным, то становится очевидным, что для ежи сборной благоприятные усло
вия при весеннем подсеве создаются лишь в соотношении 1:1.

Совершенно другие условия создаются при августовском посеве зла
ковых трав. Развиваясь довольно мощно, ежа сборная еще с осени силь
но кустится, ранней весной трогается в рост и затрудняет прорастание 
подсеянной весной люцерны. Известно, что люцерна трудно переносит 
затенение и угнетается еще в период нахождения под покровом озимой 
пшеницы.

Вследствие этого в августовском сроке посева создаются менее 
благоприятные условия для развития люцерны. Особенно это видно в 
соотношении 1:1, где люцерна в год подсева составляла 38.4% и только 
во второй год жизни, имея хорошее отрастание, заметно увеличилась ее 
доля в травосмеси.

Таким образом, в августовском сроке посева создаются лучшие усло
вия лля ра -вития ежи сборной и худшие—для люцерны. Уменьшенные 
нормы высева ежи сборной (соотношение 1:0,75) создают лучшие усло
вия развития компонентов в смеси, в результате чего урожайность траво- 
смеси повышается. Панлучшим соотношением оказалось 1:0,75, т. е. когда 
высевается 12 кг семян люцерны и 9 кг семян ежи сборной. По составу 
сена указанное соотношение также является оптимальным. Так, если в 
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1950 году люцерна составляла 51,4% и ежа сборная 40,6%, то в 1951 году 
ботанический состав травостоя почти не изменился.

Сентябрьский срок посева довольно заметно отличается от осталь
ных сроков посева. Значительное участие ежи сборной в травосмеси соче
тается с высоким участием люцерны и в результате всего этого урожай
ность травосмеси в этом сроке довольно высокая. Лучшим соотношением 
в сентябрьском сроке посева является 1:1. За два года жизни при указан
ных нормах высева было получено 284,6 ц/ра сена и соотношение компо
нентов по весу было по годам устойчивее. Следует отметить также, что 
довольно высокий урожай сена получен и в соотношении 0,75:1 
(277,0 ц/га), но* как по урожаю сена, так и по ботаническому составу не
сколько уступает первому варианту.

Вследствие плохой выживаемости ежи сборной октябрьский посев 
благоприятствует лучшему развитию люцерны как под покровом озимой 
пшеницы, так и после него. В результате участие, люцерны в составе сена 
довольно сильно превышает участие ежи сборной. Лучшим соотношением 
норм высева люцерны и ежи сборной следует считать 0,75:1, т. е. 9 кг 
семян люцерны-}-12 кг семян ежи сборной. При этих нормах высева полу
чен урожай сена в сумме за два года жизни 228,2 ц/га. Участие компонен
тов в смеси в приведенных нормах было следующее: в 1950 году—люцер
ны 62,5% и ежи сборной 25,0%, в 1951 году ֊֊люцерны 57,7% и ежи сбор
ной 39,3%.

Норма высева травосмеси люцерна— райграс высокий. Исследова
лись следующие нормы в кг/га: люцерна 124-райграс высокий 16, люцер
на 12—райграс высокий 12, люцерна 124-райграс высокий 8, люцерна 
9-Ь райграс высокий 16, люцерна 64-райграс высокий 16.

Полученные результаты по учету урожая сена и его ботаническому 
составу по срокам посева грав приводятся в таблице 2.

Данные таблицы показывают, что при весеннем подсеве райграс вы
сокий в травостое составляет незначительный процент. Только в третьем 
году жизни процент райграса высокого увеличивается особенно в соогно- 
шеьиях 0,75:1 и 0,5:1. Вследствие незначительного участия райграса вы
сокого в травосмеси урожайность ее изменяется в зависимости о г нормы 
высева люцерны. Так, уменьшение нормы высева люцерны на 50% (соот
ношение 0,5:1) сильно уменьшило урожайность травосмеси, а при умень
шении норм высева райграса высокого, при высоких нормах люцерны 
(соотношение 1:0,75 и 1:0,5), урожайность травосмеси мало чем отличает
ся от урожайности полученных при высоких нормах высева райграса вы
сокого (соотношение 1:1).

СуДя но проценту участия в составе сена, а также по густоте стояния 
растений в ноле, принятая норма высева семян райграса высокого ока
залась недостаточной для весеннего подсева.

Чтобы получить нормальный травостой с хорошим соотношением 
компонентов в смеси, необходимо норму высева семян райграса высокого 
увеличить в 1.5 раза против нормы высева люцерны.
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Таблица 2
Урожаи и состав ссна травосмеси люцерна-грайграс высокий при разных 

нормах высева

Сенс в ц/га Состав сена в проц, от 
травостоя

веса всего

Соотношение 
семян люцерны 

к райграсу

19 5 0 1 9 5 1

1950 1951 сум
ма лю

церна

рай
грас 
высо
кий

сор
няки

лю
церна

рай
грас 
высо
кий

со - 
няки

Апрельский нпсев

I : 1 175,0 185,7 386,2 87,6 9,7 75,7 21,4 2,9
1 :0,75 22,6 183,1 182,4 388,1 85,5 11,6 2,9 79,5 18,3 2,2
1 ։ 0,5 170,4 180,2 383,1 80,0 16,4 3,6 78,6 18,5 2,9

0,75:1 31,7 175,8 171,2 378,7 77,4 21.7 0,9 74,6 25,2 0,2
0,5: 1 23,3 150,4 140,0 313,7 84,0 11,9 4,1 49,0 47,1 3,9

Августовский посев

1 : 1 — 34,7 173,8 208,5 49,0 43,2 7,8 59,4 38,2 2,4
1 :О,75 — 25,3 181,1 206,4 53,3 37,9 8,8 59,2 39,3 1,5
1 :0,5 — 22,4 186,8 209,2 53,6 28,6 17,8 69,8 26,9 з,3

0,751 1 — ■ 182,3 208,5 40,0 40,0 20,0 47,8 48,8 3,4
0,5: 1 — 24,1 167,0 191,1 ■ • 34,2 48,8 46,7 4,5

Сентябрьский посев

1:1 — 37,1 206,2 2-13,3 6-1,7 29,4 5,9 57,0 41,7 1,3
1«0,75 — 34,5 ՝2и. 237.7 82,4 17,6 — 62,7 37,3 —
1:0,5 — 32,9 204,1 237.0 73,7 13,2 13,1 71,9 28,1 —

0,75:1 — 41,6 203,3 244,9 79,6 12,2 8,2 49,6 -16,5 3,9
0,5: 1 — 33,2 170,9 20-1,1 56,2 27,0 16,8 53,7 46,3 —

Октябрьский посев

1 : 1 — 30,4 181,1 211,5 60.8 36,0 3,2 60,7 39,3 —
1:О,75 — 21,3 159,1 58,0 36,0 6,0 64,3 35,7 —
1 :0,5 — 22,8 178,6 201,4 64,2 17,9 17,9 • и 38,4 —

0,75л1 43,1 189,6 62,0 38,0 — .-,1,1 48,9 —
0,5*: 1 — 21,4 1<.1,0 185,4 44,3 37,8 17,9 56,5 43,5 —
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Наоборот, августовский посев райграса высокого обеспечивает луч
шее развитие его и большее участие в травостое. Сравнительно низкий 
урожай получен в соотношении 0.5:1. Урожаи сена, полученные в других 
соотношениях, мало чем отличаются друг от друга. Судя как по урожаю 
сеча, гак и но ботаническому составу, лучшим соотношением следует счи
тать 1:1, т. е. когда высевается 12 кг семян люцерны и 16 кг семян рай
граса высокого. Такне высокие нормы высева компонентов в смеси спо- 
гействуюг хорошему развитию их в травосмеси я значительному угнете
нию сорняков. Уменьшение норм высева злакового компонента, а в осо
бенности люцерны, сильно увеличивает процент сорняков в травосмеси. 
В отношении засоренности сорными травами августовский посев занял 
первое место, что особенно видно из ботанического состава сена в первом 
году жизни трав. На втором году засоренность сильно уменьшается.

Сентябрьский срок посева и для этой травосмеси обеспечил высокий 
урожай сева. Навлучшяй урожай получен в соотношении 1:1 -243,3 ц,та, 
где по ботаническому составу сена в нервы й год жизни на долю злакового 
компонента надает 29,4%, а во второй год—11,7%. Хоти урожайность 
травосмеси в соотношении 0,75:1 также высокая, но участие райграса вы
сокого в первом году жизни не превышает 12,2% и только во втором году 
поднимается до 46,5%. Следует отметить, что уменьшение нормы высева 
в верный год жизни трав создает лучшие, условия для развития сорных 
трав, во второй год жизни еороочищающая способность при всех нормах 
высева высокая, в результате чего процент сорняков уменьшается до 
минимума.

Лучшей нормой высева при октябрьском сроке посева райграса вы
сокого ь смеси с люцерной является 9 кг семян люцерны [-16 кг семян 
райграса высокого (0.75:1). Такое соотношение посевных норм обеспечи
ли получение 232,7 ц/га сена, что при остальных соотношениях значитель
но превышает урожайность. При таких нормах высева создалось также 
лучшее соотношение компонентов в травосмеси. Так, в первый год рай
грас составил 38,0%, а во второй год—48,9%.

Низкие нормы высева люцерны (соотношение 0,5:1) уменьшают 
урожайность 1рав и увеличивают процент сорняков в первом году жизни. 
Почти то же самое происходит и при уменьшении норм высева райграса 
высокого (соотношение 1:0,5), хотя в этом случае урожайность неособен
но снижается, но уменьшается участие злакового компонента в смеси и 
увеличивается процент сорных трав.

Норма высева травосмеси люцерна | райграс многоукосный. Нееле 
повались следующие посевные нормы в кг/га: люцерна 12֊;֊райграс 
многоукосный 18, люцерна 12-грайграс многоукосный 13,5, люцерна 
12-֊ pain рас многоукосный 9, люцерна 9 - райграс многоукосный 18, лю
церна 6—райграс многоукосный 18.

Результаты учета урожая и ботанического состава сена при различ
ных сроках посева сведены в таблице 3.

Полученные данные показывают, что участие райграса многоукосного 
при весеннем подсеве незначительно, только в третьем году жизни его
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Урожай и состав сена травосмеси люцеряа+ранграс многоукосный при 
разных нормах высева

Таблица 3

Соотношение 
семян люцерны 
к райграсу мно

го}'косному

Село в ц/га Состав сена в проц, от веса всего 
травостоя

1949 1950 1951 сум
ма

19 5 0 19 5 1

лю
церна

рай-.
граг 

много 
укоси.

сор
няки

лю
церна

рай
грас 

много 
укосн.

сор
няки

Апрельский посев

1:1 25,0 173,4 190,0 388,4 84,5 7.9 7,6 76,9 17,-1 5,7
1:0,75 22,3 161,9 176,6 360,8՝ 85,4 6,3 8,3 79,0 16,7 4. ;
1 : 0,5 24,0 161,5 170,3 355,8) 82,3 8,3 9,4 88,1 9,2 2,7

0,75:1 29,4 176,0 166,5 371,9 84,2 10,8 5,0 86,9 8,7 1.4
0,5։ 1 26,3 178,5 379,9. 90,3 6,0 3,7 90,9 7,3 1,8

Августовский посев

1:1 — 65,2 162,1 227,3 12,2 80,5 7,3 58,9 41,1 —

1 :0,75 — 30,9 193,7 224,5 35,3 64,7 — 68,6 31.4 —
1 ։0,5 — 32,4 196,8 229,2 40,0 40,0 20.0 85,4 13,2 1,4

0,75:1 — 31,9 165,5 197.1 46,5 49,0 4,5 74.2 23,4 2.4
0,5:1 — 31,4 158,5 18?, 9 27,8 66,6 -5,6 50,3 45,8 3,9

Сентябрьский посев

1 :1 —- 63,6 197.2 260,8 56,1 36.6 7,3 68,5 31,5 —

1։О,75 — 50,6 198,7 249,3 60,9 39,1 — 61,2 37,0 1,«
1:0,5 — 14,2 187,8 232,0 55,7 32,8 11.5 83,5 15,4 1,1

0.75: 1 — .58,5 193,7 252,2 50,1 43,3 6,6 63,3 28,2 8,5
0,5:1 — 39,8 188,5 228,3 61.0 39,0 70,7 29,3 —

Октябрьский посев

1:1 — 40,5 200,2 240,8 G4,4 24,5 11,1 77,1 22,9
1 :0,75 24,9 151,0 178,9 63. 8 34,5 1.7 66,3 27,8 5,9
1 :0,5 — 25,8 194,4 220,2 64,0 27,0 9,0 70,1 23,7 6,2

0,75: 1 —— 19,9 168,4 188,7 52,7 36,8 10.5 73,0 22,0 5,0
0,5: 1 — 24,5 180,6 205,1 52,7 38,0 9,3 58,0 40,0 2,0
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доля повысилась до 17,4%. Из испытанных соотношений сравнительно 
лучшим следует считать 1:1, ибо это соотношение обеспечило в сумме за 
три года жизни урожай сена в 388,4 ц/га.

Совершенно другая картина получилась при августовским посеве 
райграса многоу косного. Мощное развитие его сильно угнетало развитие 
люцерны в первый год жизни. Это особенно наблюдалось при высоких 
нормах высева райграса многоукосного, где его участие достигает 80.5%. 
Уменьшенные нормы высева люцерны отрицательно повлияли на урожай
ность травосмеси.

Лучшие условия для развития люцерны создались при уменьшенных 
нормах высева райграса многоукосного (соотношение 1:0,75 и 1:0,5). 
Максимальный урожай получен в соотношении 1:0,5, т. с. при посевных 
нормах высева 12 кг семян люцерны-}֊9 к։ семян райграса многоукосного. 
Хороший урожай сена собран также и в соотношениях 1:1 и 1:0,75. одна
ко, довольно сильное превышение злакового компонента в травосмеси 
и изреженность люцерны весьма нежелательны, ибо понижается полно
ценности травостоя. Очень важно отмстить, что в первый год жизни после 
выхода из-под покрова люцерна была сильно изрежена и угнетена, ио 
довольно хорошее отрастание се на второй год жизни привело к увели 
чению участия люцерны в составе сена по сравнению с райграсом много- 
укосным. Лучшим соотношением при сентябрьском сроке посева оказа
лось 1:1. которое обеспечило урожай сена в 260,8 ц/га со сравнительно 
лучшим участием компонентов в травосмеси по несу. Хорошие показа ге
ли по урожаю сена и ботаническому составу имеют также соотношения 
1:0,75 н 0,75:1. однако они несколько уступают по урожайности преды
дущему варианту.

Максимальный урожай сена и в октябрьском сроке посева обеспечил 
соотношение 1:1. Уменьшение нормы высева как райграса многоукосного, 
так и люцерны приводит к уменьшению урожая, но увеличивается уча
стие райграса многоукосного в травосмеси.

Для сравнения общего урожая смесей весеннего и осенних сроков 
посева н таблице 4 приводится суммарное количество сена за первые два 
года жизни трав, только для соотношения 1:1.

Урожай сена в сумме за два года в ц га
Таблица 4

В а р и л и т ы

Сроки посева злаковых трав

Апрель 
(4'17)

Август
(25/7111)

Сен гябрь 
(25/1Х)

Октябрь 
(25/Х)

1. Люцерна т ежа сборная 215,6 172,6 284,6 223.5
2. . :- райграс высокий 200.5 208,5 243,3 211,5
3. 4- ■» многоукогн. 198,4 227,3 260,8 240,8

Из приведенных данных видно, что сентябрьский срок посева по уро
жаю сена превышает остальные сроки посева. На втором месте находит
ся октябрьский срок посева.
Известил VI, № 9—5
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Из испытанных травосмесей наилучшис результаты имеют люцер
на -1-ежа сборная и люцерна + райграс многоукосный.

Выводы

На основании проведенных исследований по установлению лучших 
норм высева и выявлению оптимальных соотношений компонентов в тра
восмесях при различных сроках посева, под покров озимой пшеницы, 
можно придти к следующим основным выводам՛

1. При осеннем сентябрьском посеве ежи сборной и ранне-весеннем 
подсеве люцерны лучшими нормами высева для травосмеси люцер
на |֊ежа сборная являются: 12 кг/га семян люцерны |֊12 кг/га семян ежи 
сборной.

При более ранних сроках посева (августовский) следует уменьшить 
нормы высева ежи сборной до 9 кг/га против 12 кг/га семян люцерны, 
В случае запаздывания с посевом ежи сборной и проведения его в третьей 
декаде октября лучшими нормами высева являются: 9 кг/га семян люцер- 
ны+12 К17га семян ежи сборной.

2. Для травосмеси люцерна 4֊ рай гр ас высокий лучшими нормами вы
сева при осеннем (августовском и сентябрьском) посеве злакового компо
нента и ранне-весеннем подсеве люцерны надо установить следующие 
нормы высева: 12 кг/га семян люцерны+16 кг/га семян райграса высоко
го. При запаздывании с посевом райграса высокого и проведения его в 
третьей декаде октября лучшие результаты дают 9 кг/га семян люцер
ны 16 кг/га семян райграса.

3. Лучшими нормами высева травосмеси люцерна + райграс много- 
укосный при посеве злакового компонента осенью, в сентябре или в октя
бре, и при ранне-весеннем подсеве люцерны следует считать 12 кг,та се
мян люцсрны+Ю кг/га семян райграса многоукосного. В случае проведе
ния более ранних осенних (августовских) посевов райграса многоукосно- 
го необходимо уменьшить нормы высева райграса до 9 кг/га против 
12 кг/га семян люцерны.

4. При весеннем подсеве злаковых трав под озимую пшеницу луч
шие результаты дают высокие нормы высева грав: 12 кг/га семян ежи 
сборной, 16 кг/га-райграса высокого и 18 кг/га семян райграса многоукос
ного.

6. Наилучшим сроком посева злаковых трав следует считать сен
тябрь, при одновременном посеве злаковых трав с озимой пшеницей, а 
также ранне-весенний подсев люцерны.

Развитие компонентов при этом сроке посева протекает нормально, 
вследствие чего продуктивность вегетативной массы травосмесей выше, 
чем при остальных сроках посева.

Армянский научно-исследовательский Поступило 3 VIII 1953 г
институт технических культур

г Эчмиадзин
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ՑԱՆՔԻ ՆՈՐՄԱՆեՐԸ ԽՈՏԱԽԱԴՆՈՒՐԴՆեՐԻ ՍեՋ՝ ՑԱՆՔԻ 
ՏԱՔՐեՐ ԺԱՍ՜ԿեՏՆեՐՈհՄ

IL ւր փ Ո Փ Ո !• IT

ք՛սսէ ակադեմիկոռ ՛Լ. II'. Վխյամսի (իարժհք խոտախաոնոէրգներ կարելի 
Լ it տան ալ այն դեպքում. երբ նրանց մեջ մասնակցում են հավասար քանա
կությամբ հացադգի ե թիթեոնաեագկավոր խոտեր։

՛մնալած այս հարցի ագրոտեխնիկական և տնտեսական խիստ կարևորու
թյանը, մինչև այժմ հարկ եղած չափով չեն մշակված հացաղդիների և թիթեռ
նածաղկավոր ի։ it տեր ի ցանքի նորմաները խո։ոախաոնւ։ւրդների մեջ։

Մեր փորձերը, որ տարվել են 10'19— 51թթ. Տեխնիկական կսւրսարաների 
հ՛այկական գիտահետազոտական ինստիտուտում. նպտսւակ են ունեցեք պար 
դելու ցանքի լավագույն նորմաները խոտախսանուրգների մեջ' ցանքի տար
րեր ժամկետներում։ Փորձարկվեք են աովույսւի ե 'ացադդիների սերմերի հինգ 
տարրեր հարաբերություններ' 1.-1. 1։0.75, 1։0.5, 0.75:1 ե 0,5:1 ցանքի հետե- 
վյայ ժամկետներս։ մ' 4 ՚ 4. 25 Տ, 25 9 ե 25 10: թպոր դեպքերւււմ առվույտի են
թացանքը կատարվել 1' գարնանը։

11 ւսո։մնաuիր։սթչռէնՆ երը մեղ հանգեցրել են հետևյալ ե դր ա կ ա ց ության:
/. Ոզնախոտի ցանքը սեպտեմբերին կատարելս։ դեպքում խոտախառ

նուրդի Համար ցանքի {ավագուլն նորմաներն են համարվում յուրաքանչյուր 
կոմպոնենտից 12-ական կ«| հեկտարին; Ցանքի ավելի վադ ժամկետի դեպքոււ! 
(օգոստոսին) անհրաժեշտ է; պակասեցնել ոգնախոտի նորման մինչև 0 1|'] 
սււէվույտինր հոգնելով նույնը։ Եք1ե ոզեախոտի ցանքը կատարվում Լ հոկտեմ- 
րերի 3-ըգ տասնօրյսւկ/ոմ. առվռւյտի սերմի նորման պետք Լ պակասեցնել 
մինչև 9 ոգնսրխոտինը թողնելով 12 1[«լ:

2. Խոտախառնուրդի ւ/՚եջ ռայգրաս բարձրի ցանքր աշնտէէր ււդոստսսին 
It սեպտեմբերին I իսկ աււվույտի ենթացանքը վագ գարնանը կատարելու դեպ
քում, պետք /, վերցնել աոաջինից 16 իսկ երկրորդից 12 1]<]: եթե ոալդրաս բար
ձրի ցանքր անց Լ կացվոէմ հոկտեմբերի 3~րգ 1Ոաւ/նսրյակում, առվոլյսէի սեր
մի նորմա պետք Լ պակասեցնել մինչև I) կգ. ոայդրասինր թողնեք/ւվ նույ
նը—16 կգ:
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3. Առվույտ— ռայդրսւս բա ցմահ ար իւոտախաոնււլրդրսմ. երբ ււտյւյրասր 
ցանվում Լ սեպտեմբերին. ցանքի յավագոլյն նորմ աներն են հանդիսանում 
12 1|<] առվույտ 1ւ 18 1|<| ոայդրւսս րաղմահար։ Իսկ եթե ռայգրասի ց՚սնըր կա՝ 
տարվում Լ շուտ, օգոստոսին վերջինիս նորման պեսւր Լ իքևցնևյ մինչև Զ 1|1|. 
տոփււ.յսւինր թոդնեքով նույնը—12 կq•.

7. Աշնանացան ցորենի մեյ խոտերի գարնանը կւսսւարսւծ ենթացանքի 
«//•'պրէԼէմ. յավ Ր^ՐԸ է սասւցվում վերցված բարձր նորմանէւրի դ1ւպյաւմ (ուլնա- 
խոսւ 12 ։|ր|» ոայդրաս բարձր 16 1|»|. ռայգրաս րադմահար 18 կւ|:

5. Հարտդդիների րն տան իքին պատկանոդ բադմամյա խստերի ցանքի 
1տվադո։յՆ մամկետր սեպտեմբեր ամիսն (, երբ նա ցանվում Լ աշնանացան 
ցսրևնի '.ետ միամամանակ। Այս րյքւպրում իւոտախաոնուրրյների մեյ դոսրւրդ- 
ների ւրսրւրսցումր սլվե/ի նորմալ I, րնթանում և ավե/ի մեծ րևրր Լ ստուցվամ, 
քան մյուս մամկետներէւլւէ կատարված ցանքերից։



ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԳԻՏՈԻՌՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР

I. «յյաղսւաէա. զիւոսւթյսէՏՏԼր VI, № 9, 1953 Биол. и сельхоз. науки

*Ն» Դ«« 11սւբււէփւ'1է(ոա(;
2ԱՆՔԱՅՒՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹեՐՒ ԱԶԴեՑՈհԹՅՈհՆԸ ԱՇՆԱՆԱՑԱՆ ՑՈՐԵՆհ 

ԲեՐՔՒ Վ.ՐԱ ՍհՍՒԱՆՒ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
Աչն ան Ш ց ան ցորենի պ ա ր ա ր ա աց մ ան հա ր д /. ր и վ զբաղվեք են չաա դի֊ 

ւսա - հե աաղոաակա՛հ հի!քեա բկներ, փորձադաշտեր ե աոանձին հեսւաղո՚ոոզ-
ներ (•/, 3, II. 6, 10, /, ճ, ձ՚յ ե այղ մասին կա բավականի մեծ
իՅ վք,,( զ րական ավյաչնե ր: Սակայն այղ ւովյաչ՚հերբ այնքան и Լ ր աո ր են են 
կապված տեղական հողս՛֊ կլիմայական պայմանների հետ, որ անկաբե/ի կ 
ղրո՚նք կիրաոեչ ր՚ւլ՚՚ր Л^'I'Ւ կամ մի չարք վ այ րե ր ի համար և и ահ մա֊
նեյ պարարսւացման այո կամ այն Ն ս ր մ ան ՚

И իււ ի անի չրՀանի ՚ղ ա յ մ անն ե ր " 1. մ հ ս՚ց ահա՚ոի կո՛յին կ и ՚չ ш ՛՛՛ ր ան ե ր ի 
րե րքտավու Р յան վրա. հանքային պա րւ» ր ա ան յ и ւ (1 ե ր ի աղդե д "՛ քմ յ "էն ը բո֊ 
քւ՚ր՚ւվին չի սսսու֊՚Ֆ աս ի ր վս՚ծ ՛ եկ՛՛՛ա (՚ ունենալով նաե այն "> ՛սնդու մանքր, 
որ մեր է£եսսք1".րլիկա“հ ււաանւ՚ւ մ կ հսկայական քան ակս՛ (մյում ր պալ՛ար֊ 
սւտնյ՚ւ՛ ի) եր, որի մի մասն էյ ր>դաադործվւււ.՚1 /, Ս ի" իո՛ն ի շր9՚ոնի կ՚՚լտրն~ 
ս։ ե иս՚վ/ յա Նն ե ր и ւ ՚1՛. մենք նպատակ ենք ւք.քէ>ք и ւ ч ո՛ Иь ա и ի ր Л լ и ւ հանքա
յին պ արուր ՚ո ան յ Ո՚ (I ե րի ա ե սա կն եր ի . դոզաների ե հարարեր ո՛ թյոսնների 
ազղ եց ո՛վ} յ ո սնր աշնանացան ցորենի բերքի վրա Սիսիտնի շրՀանի պայ- 
մ աննե րէէէ.է1 ։

Փորձր 41'։1^'1 հ 1Ձ50—•> ! իհքականների՝հ Աիսիանի 1!իսիա՝ե
Գ.1'ո4ք' 11,ч1,,11ЧՒ '1ս'',4"1>մ հեաեյաչ սիւեմայով

1.. Կոնարոչ. ֊Հչ Х',..,. ւ Р.,,. 4, К, •>, յ՝ „ X,, К,-,о. 7) Р. „
К<». Տ) \ „1ձ.լլ|ՀՂ„ »; м '«> . 11) Кмр, ,КМ. 'г) м, ,Р։։К։,><

Ազոար արւյեւ !; ամմււ“եիքէ.մ ’էւիարաաի ձևէէվ, էիս <ւ >՝իէ1 ր ր՝ սոււղե րքիոս֊ 
քիաաի, իսկ կաւի ու /1'ր՝ կաչիու/1'ական “''{ի ձեուքւ

Փորձր դրւ/եչ Լ 1!ե՜էՕ—-5 1 ք.11/ա կ անն ե ր ի ուշնանը, ! կ ր կ՚հ ււղսւ ի1 յաւէ ր) 
•իորձամարդի մ 1,Л и / ի1 յո ։ ն ր ՜>0 |»(քւ <։'1 ա ր ա ր ա ա՚ե է и է ի} ր մ տց վ ե ք I. կսէ լտի֊ 
Հաւք իայ ի տակ, սրի’) հ!>աո ցանվել Լ II իս ի ան ի շրջունի համար սայոնաց֊ 
ված 731 աչնանացան ցորեն եարմիր սչքիահաաւՓորձահողամասի նկսւթաղրությսւհը: Սիսիանի -ր9անի հոդերր ուսում֊ 
նասիրէիել են չատ քիչ: И (՛այն Խ. Պ. 11* (էրիմանյանի 1^] կ,,,“
աւււրվել !Հան'քեղուրի սեահսղերի (այղ ի/՚իէէմ նաե Սիէէիանի) աԱՈււքեա֊ 
“իրէո թյու-նրէ

Փորձահէէդամտ՚՚ր, որտեւչ ‘/ ր՚քել ե՛ն ւիււրձերր, դանւքէէ1.մ Լ Цիսիան 
դյմքքի հյւււ՚ւ իււ֊ արեեչյան մասում, ՛է- I 1|։1 հեո ավորու թյան վրա, ծովի 
մակերեույ(1 ից 1ЯО0 մետր ր ա րձ ր ու (I յան վրար

1(ստ մեիւա"1է(ւկ III կա՛հ կազմի հոզր կավային կ, հարս՛.էէէո կ ՚1 եծ ք"֊ 
նակո՚թյամր վաշի 1իրակւ/ի տյսվւ զույնր բաց մ է՛ ի՛ բա դու. յն կ։ Ֆիզիկական 
1բսվր կազմէւսմ I; >14—>10 աոկսս, Р11-/» ?1“սյ11'1' քւմշւքյածք^ում 7,4 7,(3, 
հո՛լի հիզբոսկսպիկ իւււն ա վո՛ [4 յ <է ‘ ն ր 3,3 "է՚էկ՚էԱ, ՕՕշ'—ք>'ւՀ' աոկոս, (ակ
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CaCO,.-tuf արտահայտած' 1-1,4 տււկւսս ք՚նղհանւուր աղուոր if արե է աշե pin ո t մ 
կաղմում Լ ք"1/'У 0,15—0,2 տոկոս, հոէմասր հաււնսս if Լ- մինչև 2,28 սսւ֊ 
կոսխ

քքնղ հ шЗии.р ,‘խսւէիււրր Լորենւրքէ iflifJnijni/ կ in րր քաւ) Լ 0,008—0,12՝՝ (1ր
1Հ..Օ*/» ր անւ ա կր 100 C|p utt/nitl կազմէս if k 23,2 մրդ. (Պևյվևյի մե֊

Pn,l)‘
1?->{)-,-ի 4‘՚՚՚նւսկր lf,0 <J[1 հողում չի ա՛հրնւու tf 1,25 մդր֊իր (հիրսա֊ 

'httifft if ե fl n զ.) մինւչե ֆոսֆոր ft որոշե/ր fl fl <f "if չ /< մշտկւքել: Հ >»i if n i It Ui յ [i’ll 
■'» ո ր ft if ոն ft if и ри I f/j in'h ր ; tuu'hrti ll Լ մ ի հչև 75 Ulf;

Bni|ubp|i սւ1։ի ու (|iup<]iu<jtlu։li ijbptupbpjui | !j[tuini|nipjnibbl.p: Գիտո֊ 
ղու. fl յուննևրր սույր /»Ն ним/fill, որ հէսնյաւյինւ պա ր ա ր ա ան յ и ւ fl I, ր ft սւղդհ֊ 
ր tu fJ jnt'ii ր նկա էաք ել Լ ր ո ւ (սերի ւքհ դև սւա ր ի այ ի աոաջին շրջանիր,

Ազուոէււք պա րա pitting րած if ա ր քւանւ ան ե ր иւ il , րиւ յи I, ր քւ fl ւքսոկսւրււմ ր
flntJl /,/։, աճր դանւղաղ, րէււյոերի րար ձ ր ու ի! յ րէ է նր *4/» տ ար րե ր if ամ կրէն ԱԽ 
րո/ փ II րձտմ ա րդի ր" ւյււե ր քսյւ Чш/խոկան որո րա րուսւնւյսւ ft! եր ft ւսզղևրոէ֊ 
քՅյորնւր Յէ կա 1Ոել ի Լր։ ԼԼւքեքի ու Յեղ Լ ր 'futU.fui ր ական ւղ ա ր ա ր աանւ յ ո ւ fl ի 
Լ-ֆեկտլս (/Ու,պե ր'ֆոււֆսւ աուք պարարտացրած if ա ր fun'll in'lt ե ր и ւ tf րայսերն 
աւքհչքէ խ fun հ րարձր Լ fl'll! է՝ույււերքւ րա րձ րա.ք1 յա.՚ւՀհև ր ր ղ ւսրււն ա կա j if ան 
շրջանում ք/֊ր '\ուհքսւքւ 10ս2 fl. ւււներ հետև յա j ւղաակերր'

Տ/ւրււ ր արա ար րած
Non
Poo
K։lv

ifutpa ա if ա րղ հ ր ո i i)
րույւէե ր ft րա րձրա fl. Ulf 

.36—38
38—40
50 — 5<5
42—45

12 3 I
Նկ. !• lint'll if ած Լ Л Ձ — .5 J f! • նկար- 

if...ծ I. ՀՏ ճ- 52 fJ.t
I. Ищи! րա րսււււ (յ րած ii. 2Վ

Р.л 4. К.,..

^‘J4 ւղաակերր • ա րունակւքէւ/ Լ 
մ ք/հշե էք եղ ե null ր իայ ft i/bp^fi, Ո ր ր կա֊ 
րև[քւ Լ աեււնել .V է, 2 նկարն հ ր իր .•

Ինշւղես Ittl.ll'luuif ե՜հյ» ւսսւղեր֊ 
էի էէ И :ի ա ա ո tf ւղարա ր in ար րած if ա ր ի ա ՚հ սւ ֊ 
“•.ւերոլւք րույսևրր ա,Հքւ ու.Յեղ քհւսի են 
սատրն] Mt^itj ւքեդեւոարիայի աւսււ9ին 
շրջանւ իր: ւղեայւ Լ րա ր ա ա րել
նւրանսսք, tip tutւ tif եր!իււս1իnunր նւղւաւ֊ 
տուէք Լ՜ րույսե րքւ տ ր if ու ա ա յ ինւ սիս֊ 
ա ե if ի ւս J I, ղ ղա րղ ւս ր tf ււէնւ ր, "1'[' հ 
• նա րաւք и րւս fl յ ունէ ք и ա ե ղծ tn if ՝ւ4ղի 
սսքեւի քո п րր շնր III ե ր քւ ր իւ Ո ‘հ Ш if nt - 
թյունէ <ւղ in աղ ործ ելա г

!Լղյու սակի ւաքյալնւերր րույր են 
սւալիս, որ iiijii ՛քարձի սրոյմանւն՚ե ptti.if 
ւղարսւրււսսնյու ք!երր Լական աղդերու.֊ 
fl fill'll շենւ jJtttf'litii լք put յ Ա եր fl աս ill֊ 
31 արման 3 ui if կե in ft tf րսս Պարարսսււր֊ 
րած հ շւղա րարտար րած ւի ti րձ in if ill ի ֊



2uil,pui H'1> lut/ifbijniPfHihp itipiuihuiffiuh y ri p !.)i/> /•/</!;>/> 71

l,f/. 2. / 11 0--- 30 fl., Slipup,j,„.1 I, 2S N ..■>! p.-.

U,l|Jlll llllll| I 
s u։S putJ p't, i,f tn p in pmill'll tlit-P I, p {l L <fm fljm 'u f pni-Jitll/'

luc.ifiu'ti fi ijiiip ')"•!/'f '•։՝>։ •//”"

H fl 1 if UI
f*tti.fi 1» »m- 
j/ji> 'biitytti if

yiMNr
vw«

Put-ju hfi[i 
pm J՛ A/i m fl •

Wlf^ •>’/

1"՛ “ lil՛ 
hpfpitpm fl •

Ulf- nr/

ll'ifuiljiti— 
pinfp

1 II," nA։ fl Uj1U l< lUpilt UI 7 if UI ’ll 4,8~. 95 5,5 •1,0
2 N, , 3,«— 99 f>,5 0,2
3 P„. 2 102 7,0 7,2
4 Ko. 3 8- 95 6,7 6,5
5 N.-. Pl 3/8 - 101 7.1 6,5
6 Ko. K... 4'8- 98 7,0 7,2

2 8- '02 7,1 7,2
8 N,;. P«, K 3,8- 100 i>;5 S,i
9 N .. Po. K.։. 4/8— 99 r>,5 7,0
10 Pp. K< . 2 8 — 100 7,0 9,0
11 2/8- 102 6,6 8,0
1-' N,. P.i, K 3/8- 103 7,1 7,0

/Itit jtili ft(i m ll tlt.'b in ff if in^i tn in pp /</> nt fl j It i'll p lj m if if n I if I, p*li if tn if /,5, p
2—3 up։ Uiti nfLp!]։nn'/tininnij iif m p m p nun if p uif> i/inplimf in iiqh pm il pttt-juhpft



7՚ձ Ն. Գ. II արոէիււսն քԱ/ն

բարձրությունը, թ ւի ակ այ ու մը, հասկերի ե [‘կարո‘ թ յՈi նհ» և հատիկների յաւ- 
նակր մեկ հասկում ահեյին կէ յ>ան շ պա րա ր ա ա րյ րած հւ որձաւ)՝աըղ I.[iiit.if ‘ 

Pl>p{j|i տւ|յալնI.|ւ[i j>FiGuipl|ni մը, /•/.ըըւո հահայւը կաաաիհե[ Լ օղ пиши- 
սքէ աոաջին uiuiu'li օրյակու մ, փորձի »ա շ if ա it ում ր կտսւարհել /, հւորձնակսւ՚էւ 
իւրձի it եթ ող է/հ, ր и ա աոանձին հէՈ րձա մ ա րդե [I ft կշոհեք Լ ամ մարղի

‘P‘ fU’P'l ^‘հ '{'"րձ՚հական խրձեր, ՀՀ1 "4J'P'[’ կ1,,1"'/Լ{ հ կշըո" 
հև լ կ հատիկը ու ^и,1'/_։РЧ ^հկ հեկտարիցէ

Ստացած տվյալները բերհէււ մ են Л' 3 աղ յո ւս ակում г

Հան րային պարւորւէուՀ>ւյՈէ ^յևրիւ սսյ դե ցուիէ jin'll ր и։շ\ւ,Հհ nig in'll 
'/4րենի րերրի ,/րա ((քիհևկա.)

1 l.iյ jIIւи աl| 2

I a ւ [J. > з и
Փորձի րերք1 1 Կ1Ո- 1։{էԲք՝

Ւ <->՜՜ I
սխեման -

"•է՚կ
•> l[nu> ՝1Կ ILlf '• IM- Л »րւ տ 'I1'!,սմ

հաւո. Up •» ս/օր» !tP Mi 1

1 Աոանււ սք արու/,. 7,40 19,18 2,59 .2. _ 1 1,66 22,32 1,52 _
2 N.H 8,7Я 20,30 2,42 1,38 18.6 19,82 ■■ ■ 1,49 5,16 35,19
3 Рм 13, 11 27,44 2,01 6,01 Sf։,f, 21,29 36,01 1,18 9, (S3 65,68
4 10,21 21,81 2,11 ■՝,8] 38.0 20,86 27,16 1,31 6,20 42.2՝J
5 Neo Pw 9,31 19,51 2,09 1.91 25,8 23,59 33,96 1,43 8,93 -0,91
6 l^r/i Kij-j 10,23 22,82 2,23 2,83 38,2 2ՐՀ՛ 9 29,66 1,46 5,63 38,40
7 Pco ^4-։ 11,17 19.29 1,72 3,77 50,9 21,67 30,07 I ,38 7,01 17,81
$ Nt,o P.;( Кв, 10. Ы 19,11 1.83 3,04 41,0 23,83 36,51 1 ,53 “,17

6,05
62.55

9 N .. Pc Kcl 9,25 20,15 2,17 1,85 25,0 20,71 30,96 1.49 11,26
10 Nao P v K<v> 12,89 74,0 1 !,86 5,49 74,2 28,39 39,26 1,38 13,73 93,65
II *N(>> P,>, K'\ 10,30 25,60 2,49 2,90 39,20 21,21 30,99 1,16 4,55 31,08
12 Ntn Р.л K;> 10,17 ■21.10 •2,07 2,77 37.40 25,78 31,65 1 ,34 11,12 75,85

քԼղյՈէսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ Z.951 թվականի րերյքճ 
աւքհ[ի ցածր կ, րան Z.9.7.2 թվականի՛ րերրըւ

Ս.յդ րաց տարհա մ Լ նրանով, որ /Р.7./ ձմԼոը ե ղե [ կ բա
վականին շոր, ղ.աընտնը նէււյնպեււ ա ե ղու Hit ե ր յ>ի} ե'1ւ եղեք և դրան հա- 
ջորդեք Լ իէիոո։ չււըայ իւն ամաու ՜է-ՕՅՅ իք հական իւ ձմոանը դաշտերը ծ ած կ՝ 
հեյ Լին ձյան ըտհւոկանին մեծ շերւոոհ. դտ՚րնանը տեղացեյ են մեծ բա* 
“հակու թյամ[t անձրևներ, ի՚^կ ամ nut հա ամիսներն ևղել են շււըւսյինէ 
1Լմաոհա ամիսների Լրաշար իւիաո կերպով ուղղեք Լ դա ըն ան in I/ ան հացա
հատիկների ր !, ր ր m in հ ո , իք յ ան հրա, իսկ ՛ո շն ա՛հ ա ց ան j ա ց ահա ա իւ կն ե ր ր հհ* 
դեասւցիայիք աոաջին շ րի ան mil՛ ապահովված / իւնեքով իւօնահա թյում ր, հա
մարյա ph շեն intiitlhf: Այսպիսոմ թվականը ուշն ան աց ան հացահսւ-
ւոիկների համար հ ա մ ե՜մ ա in in ր ա ր րարենպասա ա տ ր իւ Լ ե

Եղանակով աարրերհող '"J՛} երկոէ աու րինե րին պ ա րա րա ան յո է թե րիւ 
““{4 ե ‘I IK P J nt ն [i ցորենիւ ր ե ր րա in հ n ւ իք յ ան հրա ա ր in ա՝, ա յ ա հ ե / Լ նույնորի- 
ն ատաւիոէ P յամրէ

էինղ հ ան րաո[1. ո պ ա ր ա ր ու ան յ ո ւ իք !. ր ր ղղո՚լի շահ՚ոհ րա րձրաց րել են ւ/ո* 
րքմէւքւ րևրրր, րսա որում Z9.5 / խ հական իւն աղււա ակա՛հ Ո[արւսրաանյու.ի1ր 
տհե[ !; J,ՅՃ' ցենէա, հահելյսւչ րե/ւյւ, կաքիու.մակւսն[ւ՝ tjf/hm,, իսկ 
քիոսէիււրակտնը՝ 0՛ ,04 ւյենա.ւ Նայն օր ինաշափա խյամ ր րևրրի հահելում Լ 
սաաւ[հ1,[ նաե ՜ւՕՅՅ իք հ ական քւ՚հ ։ Աղաոական ւդարա րաանյու P ր րերյւր յւարձ-



ՀեմւրւԱլթէ ԱրսրսւրւուււՆյաիերի unfifhgnipfitibp ւս4ւսմւացսէն r/z>/<ifz/z բհրբի ՝lp,u /3

1,տ til'll 4 •>,/£> ցենտ., կւսք/ւ in il ui If iil'ti fl ՝ 6,2 ցենա., {՛" կ ֆոււֆորւււկանբ՝ 
0,63 ցենտ.’. Փորձի հաջորդ վարիանտներում 'հ Ifttr tit if ո ւ il' I;, որ in դո ու nt կան 
և կ'»[ի"Լւ1 ակտն պարարտանյութերի ֆոնի վրա, ֆ/ւսֆորական պ in ր ա ր ill ա- 
նյւււթր տալիս է րերբի ղդաքի հավելում ւ Այսպես, օրինակ, /9.5 I թ վ ակա
նին N։,q 1Հրյո վարիանտի դեւդբում Տպար արսւաց րած ւիոբձամա բդի համե֊ 
/I ւսսւոլթ յամ ր "տարվել ե՛հ 2,83 ցենտ. հավելյալ րե րբ, վարիան
տի դեպրու մ՝ 3,04 ցենտ., V, .,P 6,40 ցենտ., իսկ 1032 թՀականին
N.llK.,,!՝ ՜>,63 ցենտ., \',,P.| |<(;,Հ 0,17 ցենտ., իսկ X,Р.„, К,;, ' 13,73 ցենտ.:

Ւնշպեււ տեսն/ll t) ենբ էիււսէ/ւորակսւն պսւրարտսւնյւ/ւթ ր վ ե բոհ իշյալ 
վւորձւււ ւ) ավել Լ րԱւցւււո իկ դրական կէիեկտ, այդ հավանորեն սլեւոբ I, բա
ցատրել նրանով, п/ւ վրո րձուհո դ ա մ ա ո ր ադբատ Լ l.ijlif րու jnl.fi ի համար 
ւեչւո յա րսւցվոդ էի/ւսֆւ/ր ական թթվսվ՝ ‘Հասին են վկայում նաե (•/'՝ 
մ [nil կան անալ իդի ավ յալն ե ր ր ւ !՝աոի այդ ֆււսֆււր ա կւսն թթուն ամեդ կեր՝ 
ոլով նս/աաոեք Լ րայսերի արմատային սիսսւեմ ի ումեդ դ ա ր դա ց մ ան ր, 
որբ ե նպաստել I; բույսերի ավեքի ինտենոիվ սննդ աո ու թյւսնր >

3"րե“1ւ/ւ բերրի վրա կալիու մւոկան պար ա րա ան յ/;ւ թե ր ի աւլդ ե ց ա թ յա նը 
նույնպես եդել կ դղալի: Այսպես, Օրինակ, 3031 թվականին վարիա՚հ-
ււտւմ իերրի հավելու մր կադմա մ Լ 2,81. ցենտ., յ' 2,83 ցենտ.,
Р Kfl0 3,77 ցենտ., իսկ \*(.„ թ)|0 3,04 ցենտ., 1032 թվականին

՚>,2 ցենէո., \՚ղ() 3,63 ցենտ., Ptl0 К,,,' 7,01 ցենտ., իսկ Nfil| P,;q
Kiii* 0,17 ցենա..

Այսւոեղ ին\պես տեսնա մ ենր կալ իա մական պա բ տ բ սւ ան յ ու թ բ դդաւի 
րերրի հավելում I. ավեք 11,1/11 ա ակ ան ե էիոււէիո ր ական и/ա ր տ քւ տ սւ՚է, յ ու թ ե ր ի 
վանի վք1Ш2

Այսպիսով Սիսիանի շրջունի վերոհիշյալ հսդերի համար սլսւրարտա- 
նյու թերից՛ սաամին մինիմա մա մ ւլտնվսւմ կ 'իոսէիորր, երկբորւլ ում կա֊ 
լիււէմբ ե երբոբդա մ ադոսւբւ

Աշնա՚հացա՚էւ ցորենի բարձր րեբյւ Լ ասլահսվվա.մ երր դաշտն կ մարբ֊ 
վում 60 ||ւ| uttfttm, 00 կց P-0 , ե 60 կրյ [Հ„0» Պարարտացման այսպի
սի կոմ րինաց իսւյրւվ, կոնտրոլ ւի и րձ ա մ ա ր դ/, հ ա մ ե մ ա տ ու.թ յա մ ր 1031 իմ. 
սասւցել ե՚հր 74,2 տոկոս (3,40 gh'lnn./, իսկ 1!132 թվականին 03,63 սա՝ 
կոԱ (13,73 gb'lllti.) հավելյալ րերր,

Պարարտանյութերի միջոցււվ, րերբի ր ա ր .1 ր ա д О ան էետ il իասին, 
ւ։ւվե՛I սէնиւ մ Լ նաե ծդուո/է րսւնակր, "րր նույնպես շատ արմերավոր Լ, 
որպեէւ անէէէԱ՚հակե ր:

(ք՚եր հեւոա tfitui ա թ/ri ւ ննե ր /• րնթացյւում ո ւ и и ւ ifii ա ո ի ր ե [ ենր նաե ցո
րենի հատիկի t/i/ւ դ իկ in կ in'll i ա in կ m թ յ n i ‘/i’ll ե ր ի վւ ո ՛ի ո իւ ո ւ թ յո ւ ն ր բոտ պս*“ 
/ин րւււու gif ա՛հ վ ա բ ի ան ան ե ր ի , "րի տ վ յ in ք՚էւե քւ ր րե րվււււ1 ե'հ .Ն; 3 ա ցյ ո ւս ա կո t մ ։

ինշպեււ ցույց են տալիս ա ,լ յ „ с и ակ ի ա վ յ in լ'հ ե ր// ււրււրաբտանյութերյք 
դդալիորեն վւււիւել են հաւո/ւկի րացարձակ կչ իսրւ 11.վելի իա շոր հատ /ւկնե ր 
են Un lit ցվել |Հ֊ ի. P-ի ե PK-/' վ ա ր/ւ ա’հ "i'll I; ր ո ՚ մ :

Հսււոիկների ծավարսյին կշի'4։ ւցա ր ա ր ա ա g րած վւււրձաւ1 արդերում 
բարձր կ, բան \ սլ ա ր ա ր ա ա ց ր ա ծ ո ւ if: Ավելի րարձր ր) ավա fin յ ին կշիո ստաց- 
վսււէ է Nc{) Kent 1\Հ.,յ X?i;oPM1, N,.<, Р!н, К,-л, վարիանտներում/

Հեէէււււբրբ ի ր / այն հ ա՛հ դա մ անբ ր, որ ււլա ր տ ր տ ան յա թ ե րր ավերսց֊ 
րե[ են նաե հատիկի տպակենմանա թյոէնր: Ապակենմ ա հ "է թ յա հ ‘սվե- 
[ի մեծ ադդհ ց ւււ թ յուն Լ ունեցել աւլաո ակւս՚էւ պ ա քւ ա ր տ ւււ*1ւ յ ա թ ը:
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Հանրային պարարտանյութերի էս ղր հ ր օ ւ թյունբ աշնանացան ցորենի բերրի վրա / Հ)

>պյու 1'1' հրուկի վրա, '• րովհեւոհ որքան մոխրի րւււնւսկր ,րիշ է ա/յուրի մեխ 
այնքան հարի որակը րւորձր /. լին ա մ; Հտր տթ իւմ տն ս[ ր II ր ե 1/ ի հախպ ըն
թացքը «/7;ձ չափով կախված 4 “‘1յ՝"՜[՚1՚ ? գտնվող սոոնձան յո ւթ ի ,րտ-
՝>1,,,կ/,!1: ՛Հանձանյու թը հատիկի մե$ ավերի մեծ քանակով կէււաակվե/ /, 
1.951 թվականին,

Պ III ր տ րա ան յս ր թ ի արդեր էէ1.թ յ Ոէնր հատիկի մե՜ջ ս ոսն ձտն յ է, ւ թ ի կա֊ 
ւոսւկման վրա, այր երկու տարրեր տա թիներին ւորւոահ տյ տվել I՜ միևնույն 
Հթինաչափու թ յումթւ Ս ո ոն ձուն յ ո ւ թ ր ավերի մեծ չտվւով կուտակվեք I, 1\,հ,» \’„Ջ և վարիանտներում։ Այսսլիսով ւրա րա ր՚տանյութ ե րր ղդա֊
1Ւ }"'վ'հվ ավելացնում 1էն նաև ո էքսնձտնյու թի քանակը աշնանսւրտն րո֊ 
րենք. հատիկի մեջ-.

Ե հ /’ Ա Կ //. 9 II Ւ Թ 9 II Ւ Ն

1. Հանքային ւր ա ր ա ր տ ա՛հ յա թ ե ր ր մեծ ա րր ե ր ա թ յան են թաքնա մ 
ւււչնանար ա՛հ րորենի ['եթքի վր՛ա Ս~ղ աո ա կ ւււն ւրարտրւոանյա թը (երկու 
տարվա միջին ու վյ ա Հհ ե ր ով րորենի թերյւը ըարձըարթհյ է; * սլա ր ա րւո ա ր րւոծ 
փորձում ւորղ ի հ ամ ե մ ւաո ա թ յ ա մ ր <? 1 ,80 տոկոսով, փոս քիո ր ական ր՝ 7(1,0!) 
տոկոսով, կալիումւոկսւնթ՝ 40,15 տոկաւովւ Աղաււական հ կա լի ւււմ տկա՚էւ 
ււըււրարսւան յութ ե ըի ՛իոն ի վրա փոսփորի րորայի մեծ ար մ ա ,1 ր ւ1 ինքև ՁՕ ||<|<յ \ ւր ւււ ր տ ը ու ւո ր ր ա ծ վւորձ էա1՛ուրրի հ ա ւ)՝ե մւաո ա թ ք ա մր ք’1'['.րք' հու֊ 
վեքօւմր կսւղւքե/ Լ 8մ,1)2 տ՛ոկոս։

1Լյ ո ււք ի էէ ով Միսիան ի շթջանի րւորձր /եո՚հային ղււնւււյա ւ1 ա ոն ա՛հ ա ր տն 
!քորենք. րարձր րերքն աււքսւ-ււէվևքա համար, բարձր ար րաոեխ՚հ իկա յ ի *իոնի 
վրա կւսրեքի Լ կիրաւէեք 00 կ(յ ւարւտ, !)0 կց (!(ք կ<ք 1Հ-_>Օք|Հ։,„
₽>, 1Հ <,, ) մե կ հ ե կ ւո տ ր ին ։

'4, հայսերի րսւ րձրա թ յա նր, հասկերի եր կ ա ր ու թ յ ա ն ր , թ ւի ու կ ա յ ա ւ1' ր , 
հատիկների րար արձակ կշիոր, ե ծ ավ ւո/այ ին կշիոր րարձր է՝ էիոաիո րով 
ււրււրւսրսւարրած վարիտն աներա ւք ւ

5. 11.շնտն ար ան րորենի հատիկների մեջ հսւնյւային ւրար ար ւոան յու֊ 
թերի ազդ1րւքու.ի1 յտմքւ ւաքե/տնա մ կ ո սյ ի տ ա կա ր՚հ I; ր ի յւանուկրէւ Պաքւար֊- 
Աէաւյրւսծ վւո րձամու րր ե րա մ ար ի ա տկար ի քանակը, շսքա րարւոարյ րած ւիււր֊ 
ձտմարդերի համեմաւոու թյամր երկու տարվտ միջին ավւաքնե րով, ուվե- 
լուքյևք կ 0,2—2,08 տոկոսովէ

։. Հանքային ւր ու րտ ր ա էսն յ ա թ ե ր ի ""1'1 ե ր ա թ յ ա ւ) ր ԱքակսւԱէէւ մ Է ւ/>ւիւ֊ 
րի ու ավե/անում Հ սաւնձունյա ի/ի քանակը հատիկի մեջւ

•5. Ֆոա՚իո րական ւր ա ր ո, ր ու ան յա թ ր իր ադդե է/Ո ւ թ յա ւ1 ր Աիււիա՚հի րարձր 
{էանային էյո՚հայա ,1՛ րոնա մ I; ւոոսւ՚քին տեկր, որը հա յան ա ըե րէԼեք I. ներկա 
ււոիւատսւնրէւվ Հեաևտւղես, ւր ու րա ր ւաո՝!ւ յ ա թերի տեսակ՛ները ւր ք սյն տ վ II րե / ի ո 
այր հանգամանքը կունենա ւր ր տ կ III ի կ նշանտկաթյան.

\11յքբ«կււ՚ն 111111 Դյւււրւքի՚էւիէոորւււթյԱէն '1՚ւււ֊տսւ յ/՚ն
ե մարրտ ,յետ'է,ս>յի՚Ա 1/եբհ ա յթայթէսն 
րիսւա — հււտւււրէէսրէսկտ՚ււ ինսսւիտա ,ո 11տացվև{ Հ ®'1| 11153 թ՛
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И. Г. Саруханян

Влияние минеральных удобрений на урожай 
озимой пшеницы в Сисианском районе

Рез ю м е

Вопросами удобрения озимой пшеницы занимались многие на
учно-исследовательские учреждения, опытные* поля и отдельные ис
следователи.

Однако полученные ими данные настолько связаны с местными 
почвенно-климатическими условиями, что их применение в других ус
ловиях невозможно.

За последнее время поступление минеральных удобрений в рес
публику, в том числе и в Сиснанский район, значительно увеличи
лось. Поэтому мы поставили перед собой цель—изучить виды,дозы 
и соотношения удобрений под озимую пшениц) в Сисианском рай
оне Армянской ССР.

Проведенные исследования даюг основание сделать следующие 
выводы:

1. Минеральные удобрения (особенно фосфорные)-оказывают 
большое влияние на урожай озимой пшеницы: азотные удобрения (по 
средним двухгодичным данным) дают прибавку урожая на 21,фос
форные— на 76,09, калийные- на 40.15°,,. При увеличении доз фос
фора до 90 кг. на фоне азотных и калийных удобрений (1\:, ,Р.,„ КГД 
прибавка урожаи составила 83,92° 0. Следовательно, наиболее
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ффективными нормами удобрений, для получения высокого урожая 
>знмой пшеницы, на высоком агротехническом фоне являются 60 кг 
шстого азота, 90 кг Р2О- и 60 кг К ..О Р„ К. .) на га.

2. Рост растений, длина колосьев, кущение, абсолютный и объ
емный вес зерен пшеницы высоки в вариантах, удобренных фосфо- 
ром.

3. Под действием минеральных удобрений увеличивается со
держание сырого протеина в зерне озимой пшеницы на 0,2—2,08%.

4. Под действием минеральных удобрений уменьшается коли
чество золы и увеличивается процентное содержание клейковины в 
зернах озимой пшеницы.

5. Фосфорные удобрения по своему действию в высокогорной 
зоне Сиснанского района находятся на первом месте.

Этот факт установлен впервые нами. Он будет иметь большое 
значение при планировании видов удобрении по районам нашей рес
публики.
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М. Л. Тер-Грнгорян

Армянская запятовидная щитовка и меры борьбы с ней
В настоящей статье изложены результаты двухлетнего (1949— 

1950 гг.) изучения биологии армянской запятовидной щитовки— 
1ер։(1б$ар!1е$ шаПсо1а ВогсЬв. и разработки мер борьбы с нею в ус
ловиях Армении. Работа была проведена в садах Еревана на ябло
нях и в Ленинакане на ясенях.

Армянская запятовидная щитовка впервые была установлена 
Н. С. Бор'хсениусом [1| по материалам, собранным С. Григоряном 
в сел. Мргашат, Октемберяпского района, с яблони. До 1947 года 
эта щитовка принималась за яблоневую запятовидиуго щитовку— 
ЬерМозарЬез и1пп Е.» имеющую широкое распространение на всем 
земном шаре.

Гер1<.1о$ар11е.8 ։паПсо1а распространена преимущественно в до
лине Аракса. В настоящее время она известна в Ереване. Ленинака
не, Эчмнадзинском, Октембёря неком, Арташатском, Мегринском, 
Аштаракском, Шаумянском, Сиснанском, Котайкском, Артикском и 
Азизбековском районах Армении и в Нахичеванской АССР. Еср|бо- 
зарйез шаПсо1а очень похожа на 1.. и1пп, однако внешне она отли
чается более светлой окраской, наличием среди щитков самок боль
шого количества щитков самцов, тем, что щитки этих насекомых 
мы находим не только на стволах и ветках растений, как это свой
ственно Е. ц1пп, но и на плодах, листьях и черешках растений. 
Кроме этого. Е. шаПсо1а вызывает появление красных пятен на 
черешках и плодах, на местах, где питаются личинки и самки.

Щиток взрослой самки Е. та1։со!а запятовидиый, темножелтый, 
в его узком —переднем конце находятся две желтые личиночные 
шкурки (рис. 1); длина щитка 2,2—3,0 мм. ширина и,9—1,4 мм. Под 
щитком находится маленькое, молочного цвета, безногое тело сам
ки (рис. 2). Следующие микроскопические признаки позволяют от
личить Е шаПсо1а от близких к ней видов: бока 2-го, 3-го и 4-го 
сегментов брюшка несут группу гребешков, но не снабжены силь
но склеротизованным зубцом (рис. 3): около передних дыхалец рас
положено 2֊ 4, редко 5 дисковидных желез; первая пара до
лек пигидия со скошенными внутренним и наружным углами; 
цилиндрические железы пигидия многочисленны, они короткие и 
тонкие, собраны в 1 полосы: формула циркумгенитальных желез— 
7—25 (9—40) 15—13, часто 15—19 (20—32) 23—29 (рис. 4, 5).

Щиток самца похож па щиток самки, но он меньшего разме
ра—около 1 мм длины и 0,6 мм ширины.
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Рис. 4—5.

Взрослый самец в отличие от самки живет вне щитка, он 
имеет хорошо развитые ноги и՜пару крыльев, благодаря которым с 
первого взгляда напоминает маленькую муху.

Развитие армянской, запятовидной щитовки. В результате 
наших наблюдений установлено, что в Ереване отрождение личинок, 
из зимовавших под щитками самок яиц, происходит в конце апреля 
и в начале мая, в течение нескольких дней (30 апреля- 5 мая).
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Отродившиеся личинки или личинки-бродяжки, как их назы
вают за свойственную им подвижность, желтого цвета; они сразу же 
после отрождення расползаются по всем наземным частям растений 
и пе позже, чем через 2—3 дня после отрождення присасываются 
к растению, чаще же всего личинки присасываются в день отрож- 
дения. Вскоре после того, как личинка присосется (через 1—2 часа), 
два начинает выделять тончайшие белые восковые нити, которые, 
уплотняясь, приобретают желтоватый цвет и превращаются в пер
воначальный щиток. С этого времени личинки и самки теряют под
вижность на всю жизнь. В первом возрасте личинки самцов и самок 
неотличимы друг от друга. В конце первой декады мая щиток ли
чинок приобретает темножелтый цвет.

Первая линька происходит в начале второй декады мая. Ли
чинки 2-го возраста отличаются от личинок 1-го возраста отсутст
вием нормально развитых усиков и ног. Вскоре после первой линь
ки появляются половые различия. Вторая линька личинок самок 
происходит в средних числах третьей декады мая. С завершением 
второй линьки личинки превращаются во взрослых половозрелых 
самок, хотя они еще очень небольшого размера. Только после вто
рой линьки начинается быстрый рост самки и вскоре после этого 
щиток и тело насекомого достигают максимального размера. Личин
ки второго возраста самца, линяя второй раз, превращаются в 1-ю 
нимфу, а линяя третий раз—во 2-ю нимфу. После четвертой .и пос
ледней линьки из 2-й нимфы выходит взрослый самец. После линь
ки взрослый самец еще несколько дней остается под щитком. В 
течение этих дней самец заканчивает развитие. По выходе из-под 
щитка взрослый самец оплодотворяет самок и погибает.

Лет самцов начинается во второй декаде июня и продолжается 
до конца июня, массовый лет наблюдался в первой половине треть
ей декады. Начало яйцекладки отмечено в первых числах июля, 
яйцекладка продолжается приблизительно 23—25 дней. Каждая сам
ка откладывает до 135 яиц. Фаза яйца длится 15—17 дней. Вылуп
ление личинок второго поколения происходит недружно. Личинки 
расползаются по всему дереву, многие из них присасываются к ли
стьям, черешкам, плодоножкам и плодам. Первая линька происхо
дит в средних числах 3-й декады июля, вторая линька личинок 
самок - в верных числах августа. Личинки самцов превращаются в 
нимф в первых числах августа. Лет самцов начинается в конце вто
рой декады августа и закапчивается в конце третьей декады августа.

Яйцекладка начинается в конце первой декады сентября и за
канчивается во второй декаде ноября (9 сентября- 14 ноября). Од
на самка откладывает приблизительно 150 яиц. Эти яйца лежат под 
щитком самки до весны следующего года. Следовательно, армян
ская запятовидная щитовка в условиях Армении имеет 2 поколения 
в году. Зимуют яйца под щитком самок на ветках и стволах деревь
ев. Продолжительность развития личинок 1-го возраста весеннего 
Извести։։ VI, №96
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поколения равна 12 дням. 2-го возраста личинок самок —13 дням; 
личинки и нимфы самцов развиваются в 28 дней. После второй линь
ки самки развиваются приблизительно 36 дней, затем откладыва
ют яйца приблизительно в течение 23 дней. Фаза яйца продолжает
ся 15—17 дней. Личинки 1-го возраста второго поколения разви
ваются в 6 дней: личинки самок *2-го возраста в 8—9 дней; на 35-н 
день со дня отрождения самки приступают к яйцекладке. Личинки 
самцов превращаются в нимф на Я—9-й день, а во взрослое насеко
мое-на 24 25-й день после 1-й линьки.

Осенняя яйцекладка длится 65 дней. Фаза япца в осенне-зим
ний период продолжается 196 дней; второе поколение до полного 
развития требует 282 дня. В 1-м поколении преобладают самцы, ко
торых в это время 62,8®՛..- «о 2-м поколении самки, которых 64,4%. 1

Осенью (сентябрь) и весной (пай) наблюдался лет двух видов 
паразитов (из отр. перепончатокрылых): Chiloncurus microphagus 
(Mayr.) и Pyscus tcstaceus Masi, (определены научи, сотр. Зоологи
ческого института Академии наук СССР М. Н. Никольской). Парази
ты значительно снижали численность щитовки, особенно 2-го поко
ления. Весною под щитками самок среди ниц и личинок мы неод
нократно находили хищного клещика, название которого еще не 
установлено.

Армянская злпятовидная щитовка сильнее всего повреждает 
яблоню (долина Аракса) и ясень (Ленинакан). Щитовка предпочитает 
заселять защищенную от солнца сторону стволов и веток; здесь 
она образует большие колонии. На побегах она часто встречается 
на месте их разветвления. Часто щитовку находили на черешках—на 
внутренней стороне, ближе к их основанию; здесь щитки самок рас
полагаются по-одиночке. На листьях щитки концентрируются преиму
щественно вдоль главных жилок с верхней стороны листовых' пла
стинок (рис. 6).

Армянская запятовидная щитовка зарегистрирована на следую
щих растениях из сем. Розанные (Rosaceae): мушмула (Mespilus ger- 
manica L.)r груша (Pyrus sp.), яблоня (Mains domeslica Borkh.), 
шиповник (Rosa sp.). абрикос (Armeniaca vulgaris L.). персик (Persica 
vulgaris .Mill.), черешня (Cerasus avium Monch.): сем. Камнеломковые 
(Saxifragaceae): смородина золотая (Ribes au r tun Porch.): сем. Вобо- 
вые (Leguminosae): иудино дерево (Cercis siliquastrum l..), лжеакация 
(Robinia pseudoacacia L ): сем. Лоховые (Elaeagnaceae): лох (Hlaeag- 
nus angustifolia L.), облепиха (Hippophaea rhamnoIdes 1..); сем. Кле
новые (Aceraceae): клен (Acer negundo I..). явор (Acer pseudoplata- 
nus L.); сем. Крушиновые (Rhamnaceae): крушина (Rhamnus Pallasi 
Г. ct M.): сем. Бересклетовые (Calastraceae): бересклет (Evonymus 
curopaeus L.); сем. Кизиловые (Согпзсеас): кизил (Cornus mas L.);ccm. 
Орехоцветные (Juglandaceae): грецкий орех (Juglans regia I..); сем. 
Масличные (Oleacea): ясень (Hraxinus excelsior L. и 1'. pennsilvanica 
Marsh.), сирень (Syringa vulgaris L.) бирючина (I.egustrum vulgare I..), 
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жасмин (Jas minus officinalis L,); сем. Ивовые. (Salicaceae): ива плаку
чая (Salix caucasica Anderss.). тополь (Populus sp. sp.); сем. Бигно- 
ниевые (Blgnoniaceae); катальпа (Catalpa bignonioides Vald.).

I

Рис. б. Листья яблони co щитками.

Ьер|(1о8арИе5 таНсо!а вредит тем, что высасывает сок из ра
стений. При сильном заражении яблонь и ясеней, когда стволы и 
ветки деревьев бывают целиком покрыты густым слоем щитков 
(рис. 7), наблюдается частичное или полное засыхание деревьев. 
Листья, сильно покрытые щитками, обесцвечиваются и преждевре
менно опадают. Присосавшиеся личинки и самки на плодах и череш
ках вызывают появление красных пятен такого же характера, как 
пятна, вызываемые калифорнийской, фиолетовой и стекловидной 
щитовками. Пораженные плоды и листья деформируются.

Меры борьбы с армянской запятовидной щитовкой

Наиболее эффективным мероприятием в борьбе со щитовками 
считается опрыскивание зараженных растений эмульсиями минераль
ных масел. В литературе есть указания о высокой эффективности 
ММЭ ДДТ против яблоневой запятовидной щитовки—кер1бо5арйе8 
и1пп Ь. [2, 3, 4].

В 1949 и 1950 гг., в качестве мер борьбы против армянской 
запятовидной щитовки нами были испытаны карболинеум в концен- 
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трацин 2° 01 3%, 8°/о и карболинеум с ДДТ в концентрации 1%, 
2°/о и 3%.

В начале апреля 1949 г. перечисленными препаратами были оп
рыснуты отдельные ветки яблони, на экспериментальной базе быв
шего Института фитопатологии и зоологии в Ереване, против зи-

Рнс. 7. Ветки яблоня с колониями щитков.

мующих яиц, находившихся под щитками самок. Опрыскивание про
водилось пульверизатором. Однако положительные результаты не 
были получены—яйца, находившиеся под щитками самок, не погибли.

В мае 1940 г., там же, против личинок-бродяжек были опрыс
нуты ветки яблонь минерально масляной эмульсией, содержаще;: 
40% масла и 20% ДДТ и ГХЦГ в концентрации 0,5°,1%, и 2% (по 
препарату). Препараты эти были получены из Научно-исследователь
ского института удобрений и фунгисидов (Москва).

Результаты опытов приводятся в таблице 1.
ММЭ ДДТ во всех концентрациях (0,5° \>, 1% и 2%) дала вы

сокую смертность. Смертность личинок наступала через 48 — 72 часа 
после опрыскивания и доходила до 97 —100%. Эффективность же 
ММЭ ГХЦГ весьма низкая—самый высокий процент смертности, при 
опрыскивании 1-процентной концентрацией, был получен через 72 часа 
после отработки и доходил до 54%.

2 мая 1950 года там же, автомаксом были опрыснуты ММЭ ДДТ 
сильно зараженные личинками-бродяжками деревья яблони и ясеня.
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______ ф Эффективность ММЭ ДДТ и ГХЦГ
Таблица 1

Пр'ни смертности
Ингскг нспды к дозировка через 

2-1 часа
через 

48 часов
через 

72 часа

Таблица 2

Эмульсия с ДДТ 0,5ч,, 15,0 77,4 97,0
. 1% 93,0 100 —

$>3)5 100 1 ---
с ГХЦГ 0,5% 16,0 5,3 2,5

- 1% 20,7 . .. 1 54,0
Контроль 4.5

Полученные результаты показаны в таблице 2.

?)ффем явное։ ь ММЭ 1ДТ

Инсектисиды и дозировка Породы
Проц, смертности

через; через через 
72 ՛։.

через 
12 ли.21 ч. 48 •։.

Эмульсии с ДДТ 0.5° . ......................... пблопя 14,0 37.0 33,0 94,0
м . 1"/и......................... • 30,0 Г.Н 38,0 91,6

* , 0.5%..................... ясень 30,3 С<1,0 72,0 100
• н 1% ....... 48,0 11,0 36,0 98

Контроль
Контроль

иблокп
ясень ьз —

5,0
5,8

Как видно из Таблицы 2, обе концентрации дали в первые три 
дня низкую смертность, чти объясняется недружным отрождение.м 
личинок в момент опрыскивания бродяжек и сравнительно медленным 
действием ДДТ. Бродяжки под влиянием ДДТ были парализованы 
<вялые и инертные) и погибли только на 12-й день после опрыски
вания.

В условиях Ленинакана 13* VI. 1950 г. были проведены опыты 
по борьбе с 1.ер1<108ар11е$ таПсо1а, широко распространенной на 
ясенях.

Испытывалась ММЭ ДДТ в концентрации 0,5 и Г 0.
Результаты опыта приведены в таблице 3.
Как видно из данных таблицы 3. процент смертности на третий 

день после опрыскивания составляет 42—6-1%. Низкий процент смерт
ности следует объяснять также неодновременным отрождением ли
чинок-бродяжек и медленным действием ДДТ.

24 августа 1950 года опыт был повторен в Ленинакане на ясене 
против личинок-бродяжек второго поколения.

Результаты опыта показаны в таблице 4.
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Эффективность ММЭ ДДТ в Ленинакане иротививок- 
бродяжек первого поколении

Таблица 3

Иясектнсиды и дозировка
Проц, смертности

через 
2-1 часа

через
48 часов

через
72 ч.

Эмульсия с ДДТ 0,5’7, •................ 44,0 55,0 42,6
10| ■ • 1 »и..................... 83,3 54,5 64,0

Контроль ................................................. 14,9 3,3 12,7

Эффективность ММЭ ДДТ против личинок-бродяжек 
второго поколения

Таблица 4

Проц, смертности
Инсекгисиды и дозировки через

24 часа
через

48 часов
через

72 часа

Эмульсин с ДДТ 0,5՝՛՛ ,..................... 45,0 64,0 84,0
- 1“/о • ..................... 67,5 80,5 97,0

Контроль 20,2 4,0 7,0

В этом случае ММЭ ДДТ дала высокий процен 1 смертности 
даже па третий день, т. к. опрыскивание совпало с массовым вы
ходом бродяжек погибли также перелинявшие личинки. При всех 
вариантах ожоги не наблюдались, за исключением одного случая 
(незначительные ожоги листьев яблони в концентрации 1° ։) ММЭ 
ДДТ). В результате двухлетних опытов установлена высокая эффек
тивность ММЭ ДДТ в борьбе с армянской запятовидной щитовкой.

Таким образом, в качестве мер борьбы с названной щитовкой 
рекомендуется для южных районов Армении опрыскивание 0,5 — 1% 
ММЭ ДДТ в конце апреля, в начале мая против личинок-бродяжек 
первого поколения и в средних числах июля против личинок-бродя
жек второго поколения.

Для Ленинакана рекомендуется опрыскивание в средних числах 
июня против личинок-бродяжек первого поколения и в первых числах 
августа — против второго поколения. Это мероприятие можно применить 
в соответствующие сроки и в отношении личинок других вредных ви
дов семейства щитовок.

ММЭ ГХЦГ в концентрациях 0,5 и 1% оказалась мало эффек
тивным.

Зоологический институт 
АН Арм. ССР Поступило 25 IV 1953 г.
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1Г. II.. ՏԼր-‘հրէպււրյսւՕ

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԿեՏԱՆՄԱՆ <ԱՃԱՆԱԿՒՐԸ ե< ՊԱՅՔԱՐԸ ՆՐԱ Դեմ

Ա 1Г Փ 0 Փ Ո !• Մ

Ներկա տշ/սսւտանվւր հևաե ա՛հհ> Լ /97.9 -/,9.>// թվականներին կա ա արված 
պւոդսւաւււ ծաոերի pH րք վհ ա սա ա ա Ն /■ ր ի у մեկի՝ ‘•այկակա՚հ и ա и ր ակե ա ա - 
նման վահանակի ր ի ր իոյոդի ա յ ի ա и ո ւ ւքե ա м ի ր էւլթ յ ան հ պայքարի մ իջւււյա- 
ււու մսերի մշակմանր

Հա ւ կա կ ա ն 4 ա որակ ե ա ա 1ո1 ան աԿոն ակ իրը- ԼօթքԱօտոթհօտ таНсо1а 
ВОТС118.1 »րր նկարագրված կ ե. Ս. /•' որ իւսեն /чип ի կողմից ք /] ք Հոկտեմ
բերյանի շրջան у. II րդաշատ, քոնձորենի I/. Գ ր իդ II ր յ ան ) , ւ1 ինշ այդ ճանար 
ված հր որպես [այն աա րած վ ած հ հանրահււշակ Լ^թյ (1 ՕՏԶ{)հ&Տ 11'ВН Լ.

Այս վահտնւոկիրր տարածված Լ ո ե ту րս րք իկայ ի րււա վայրերո111 , 

ււակսւյն աուււվերսպեււ Արա ք и ի հովտի • ր С ա՚հնե ր ում; Հայաւսուււնիդ րտց/ւ 
աո ա յժմ հարււնի Լ միայն ետ քո ք' 9 հ ա՛հ ի ավտոնոմ и եոպւս.րլիկայՈէ-մւ եա 
տարին ա նենա մ Լ 2 "երանդ ե. ձմեաււմ Լ ձու վիճակում, կղերի վահա
նիկների ա աէր

հայկական И ա Ո ր Ш կ ե ւո ան մ ան վահանակիրը ամենից շատ վհաաս ւ) 
Լ իւնձո րենքսն (Երևան) ե հացենուն (կեն /Հհ ա կ ան ) г երա է/հասր կա֊ 
յանում կ րույսևրի հյութը ծծեյու մ1:9ւ 1հմեղ վ ա [I ա կված ո ւ թ յ ա՛հ ւքեււյ֊ 
րու մ ծսւոեր/ւ րներր ե ճյա >[ եր ր խխո շերաով ծածկվում են վահանքւկնե֊ 
րովէ и [I /• 'ւ1.ւո1ւանրս վ էոեղքւ Է էէւնենոնմ ծաոեր/ւ ւ)’տււնակքւ կաւ1 ամ рпу^ш- 

կան չււ[ւաւ[Ումւ 'Լա[ւակված ա ե ր/Л ե ր՚ե ա՛հ ц и ւ ն ան ու ւ1 /,Ն ե անմ աւ) անակ 
թավւվ ու մ է

ՊտէԱ-ւյնհ ր/ւ հ պ ւո у ակ и թ հ ր ի վրա ծ ծ и у 4՜ 7^'/’/' !' թ ր թ "է ր՚հ ե [I քւ տոկա֊ 
1Ш թյան դեպվ>ու ւք այղ տեէ[հրու մ ւււււււվա'հու.ւ1 են կարւէքւր րծեր, էւրււ"1ւր 
նման են կա լ ի !/>ո րնւ քւ ակա՚հ, ւ1՚ ան իշակաւյ ու յն ե ապակենման վահանակ/ւր- 
ների чичи^ш у րած րն/ւրոշ րծերի։ '1՝րա ■•եաևա՚ս րով ա /. րևն ե ր [ւ տձևանա մ ե 
թ ւ» վւ վ ո 1.11 ե Ն ։

Այս վա-ւա'եւււկի[էի դեմ վւ ո ր ձա ր կ վ ա ծ են մ/ւ շարք րիմիական պրե- 
աարատնե՚ր ( տարրեր կո՚հ у են տր ա у ի ա՚հե ր ի ղանաւլան 4 ան յ> ու յս ւу ա յ ի՚հ կւ1 ա.[- 
սիւսներվ, ирп'ну արդրււ ն,րնե րր հիւէՀր են ծ шп ա յե[ մեդ ա ո ա 9 ա ր կ ե [Ш 

պայրար /ւ րիմ իական մ իջ ո у ա ո и ւ ւ/հ ե ր ;
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

Р|>П|. к ^0։цштСш. VI, №9, 19ЛЗ, БИОЛ. И СбЛЬХОЗ. науКи

Ф. Г. Петросян

Обзор вредителей виноградной лозы в юго-восточных 
и северо-восточных районах Армянской ССРВ успешном разрешении задачи по повышению урожайности виноградных насаждений важнейшим мероприятием, наряду с лучшими приемами агротехники, является правильная организация защиты урожая от вредителей и болезней.Основным вопросом в деле защиты урожая винограда от потерь является выяснение видового состава вредителей виноградной лозы, имеющее цель —правильно построить системы мероприятий. В целях выяснения видового состава, распространения и хозяйственного значения вредителей виноградной лозы в Армении в порайонном разрезе, в 1916 47 гг. Институтом виноделия и виноградарства Академии наук Армянской ССР было проведено обследование виноградников в районах юго-восточной и северо-восточной Армении.Обследование проводились экспедиционным путем- В каждом районе обследование виноградников проводилось в 5—8 селах, от- лнчающпхея климатическими и прочими условиями.Для установления видового состава вредителей виноградной лозы в каждом селе данного района обследовалось около 25 ЗО'7о общей площади виноградников на трех участках, отличающихся по местоположению (раввина, склон и низина).На каждом участке брались виноградники площадью в несколько га и в каждом третьем ряду учитывались по диагонали первые 2 куста.При обнаружении вредителей глазомерно определялись их распространение и степень повреждения ими виноградников.При обследовании производился сбир вредителей и собирался [Гербарный материал поврежденных листьев, плодов и побегов. Для выяснения фауны подземных частей производились раскопки виноградников.В течение лета во всех районах проводилось одно обследование. Срок обследования — июль, август и сентябрь.В 1945 голу было обследовано 3 района—Мпкоянский, Мегрин- ский и Горисский ио южной Армении, в 1947 г. 4 района—Аллверд- ский, Ноемберчнский, Иджеванскнй и Шамшадинский по северо-восточной Армении.При обследовании были обнаружены следующие вредители виноградной лозы.



90 Ф. Г. ПетросянФиллоксера (Phulloxera vastatrix Planch.).Гроздевая листовертка (Polychrosis botrana Schiff.)Виноградный паутинный клещик (SchizOtetranychus (Eotetrany- chus) viticola).Цикадка (Zygi па parvula).Виноградный клещик (Eriophies (Phytoplus) vilis Nai.). Трубковерт виноградный (Byctiscus betulae L.).Виноградная моль (Antisplla Rivillei Stainl). Лжекороед (Sinofylon perforans)..Мраморный хрущ (Polyphylla olivieri Lap.). Виноградный сверчок (Qecanthus pelluCens Scop.). Виноградный червец (Pseudococcus citri R.). Щитовка акациевая (Lecanium corn։ Bouche). Виноградные блошки (Haltica $p.).Ниже приводятся данные о степени распространения вредителей в обследованных нами районах. отдельных
Филлоксера. Распространена только в северо-восточной Армении,. где она впервые была обнаружена в 1926 голу. В настоящее время ею заражены все виноградники Ноемберянскбго, Шамшадинского, Алавсрдского и Иджеванского районов.Из районов северо-восточной Армении наибольшее распространение филлоксера имеет в Шамшадинском районе. Виноградники этого района сплошь заражены филлоксерой. Значительное повреждение наблюдается в сел. Верхний и Нижний Агбюр, а также в сел. Айгедзор, где большая часть виноградников погибла от вредителя.Несколько меньшее распространение филлоксера имеет в сел. Чинари. где ею заражено около половины виноградников; здесь степень. заражения по отдельным участкам различна.В этом районе погибшие от филлоксеры виноградники нс восстановлены за неимением посадочного материала; только в сел. Тауз и Айгедзор встречались небольшие участки, площадью в 1 — 1,5 га, где лозы были привиты на американских филлоксероустойчивых подвоях.В Ноемберянском районе филлоксера имеет также большое распространение. Все виноградники в этом районе в сильной степени заражены филлоксерой. Значительные площади виноградников в сел. Калача. Кохп, Ноембсрян и Коты восстановлены на американских подвоях. На старых, пока еще не восстановленных виноградниках кусты имеют угнетенный, болезненный вид, и среди них встречается много погибших. Большое количество погибших лоз от филлоксеры отмечено в сел. Лчкадзор и Баганис.При обследовании виноградников Алавсрдского района было выявлено, что наиболее сильно повреждаются филлоксерой в этом районе виноградники сел. Шнох. Однако степень заражения вино՛ градников в двух колхозах этого села различна. Здесь наблюдается некоторая зависимость степени заражения филлоксерой от место 



Обзор вредителей виноградной лозы в Армянской ССР 91положения. Виноградинки колхоза Шнох, расположенные на возвышенности, заражены вредителем сильнее, нежели виноградники колхоза им. Свердлова, расположенные внизу. В колхозе Шнох заражение носит сплошной характер: филлоксера здесь обнаружена во всех виноградниках, как на привитых, так и на старых и непривитых лозах. В других селах этого района степень зараженности виноградников филлоксерой настолько мала, что с трудом можно находись поврежденные кусты.В Иджеванском районе филлоксерой заражены почти все виноградники. Здесь многие из них уже восстановлены ла американских подвоях. Наибольшее распространение филлоксера имеет в сел. Узунтала. Ревазлу и Ачаджур.Нашими исследованиями выявлено, что во всех обследованных районах из всех сортов более устойчивым против филлоксеры является сорт Изабелла, который мало страдает от вредителя.На основании наших трехлетних опытов из химических мер борьбы против филлоксеры можно рекомендовать в зараженных районах северо-восточной Армении дихлорэтан, 100 г. на кв. метр. Затравку производить против зимующей филлоксеры осенью или весной.
Гроздевая листовертка. Распространена почти во всех обследованных районах юго-восточной Армении. При этом в южных районах виноградники заражены вредителем в значительно большей степени, чем в северных.В юго-восточной Армении гроздевая листовертка распространена в Микоянском и Мегринском районах.В Микоянском районе серьезные повреждения отмечены в сел. Арпа, где число поврежденных кистей на сорте Воскёат и на Арепи составляет 30—50° остальные сорта повреждаются незначительно. Сильное развитие вредителя наблюдалось в виноградниках, расположенных в низменности, на склонах он распространен значительно слабее. В остальных же селах этого района повреждения гроздевой листоверткой носят единичный характер. Никаких мер борьбы с гроздевой листоверткой в сел. Арпа раньше нс проводилось и не 1 проводится.Учитывая значительный вред, наносимый гроздевой листоверткой виноградникам этого села, необходимо ежегодно проводить меры борьбы против этого вредителя.В Мегринском районе гроздевая листовертка распространена повсеместно. Сильный вред от нее наблюдается в сел. Карчеван и Шванидзор. Здесь процент поврежденных гроздей на сорте Аревик в сильно зараженных виноградниках доходит до 35 — 60. Остальные сорта, как Еревана, черный виноград и другие, повреждаются слабо. При обследовании виноградников остальных сел этого района число поврежденных гроздей на сорте Аревик доходило до 25— 30/"в. Проведенный учет поврежденных гроздей гроздевой листоверт



92 Ф. Г. Петросянкой н Шванидзоре показал, что виноградники, расположенные внизу, в котловине, заражены вредителями сильное, чем участки болееотдаленные.Обследование показало, что для Мегринского района । роз девая листовертка является весьма серьезным вредителем винограда. Из виноградных районов юго-восточной Армении гроздевая листовертка не обнаружена в Гбрнсском районе: здесь почти все виноградникирасположены в котловине, виноградная лоза культивируется на де ревьях и на колышках (таркалах). Зимою виноградники не закрываются. В этом районе преобладающим сортом является Кармир Ко- тени. составляющий 60—70' Остальные сорта, как Свеки, Хунду- хеии и др.,составляют 20—30%. В районах северо-восточной Армении гроздевая листовертка зарегистрирована на единичных кустах. Экономического значения не имеет.На основании поставленных опытов в условиях Армении из химических мер борьбы против гроздевой листовертки в течение ря да лет вполне эффективным является опыливание препаратом ДДТ, •5° „ дуст (дихлор-дифенил-трихлорэтан), мышьяково-кислым кальцием и опрыскивание никотин-сульфатом.
Виноградный паутинный клещик. В северо-восточной Армении большое распространение виноградный паутинный клещик имеет в Ноемберянском и Шамшадинском районах. Наиболее сильно заражены виноградники сел Калача, Ноемберян и Кохи (НоембёрянскиЙ район), в других селах вредитель имеет среднее распространение;При обследовании виноградников было выявлено, что в этом районе из всех сортов наиболее сильно повреждается клещиком (от 25 до 75%) самый распространенный сорт Рка-Цители. Процент пожелтев? ших листьев на зараженных кустах составляет от 50 до 100. Сорт Лалвари и другие белые сорта винограда повреждаются слабо. Наименьшие повреждения имеют черные сорта. В Шамшадинском районе сильный вред, причиняемый вредителем сорту Рка-Цители, наблюдался на виноградниках в сел. Мовсес-гюх, Айгедзор, Верхний и Нижний Атбюр.В Иджеванском районе виноградный паутинный клещик встречается также во всех виноградниках на сорте Рка-Цители, однако степень заражения незначительна, поэтому повреждения этим вре, телем здесь не имеют практического значения.Нашими наблюдениями установлено, что на сильно поврежденных кустах урожай винограда несколько меньше, чем на здоровых.Для виноградников Ноемберянского и Шамшадинского районов паутинный клещик является одним из серьезных вредителей. Никаких мер борьбы с клещиком в этих районах не проводится.Учитывая чрезвычайно большое распространение и значительный вред, наносимый паутинным клещиком виноградным районам северо-восточной Армении, необходимо ежегодно вести борьбу с ним. На основании наших двухлетних опытов в борьбе с виноград- 



Обзор вредителей виноградной лозы в Армянской ССР 931ым паутинным клещиком, хороший эффект дает пирофос в дозировке 5 г на И) литрон волы.В районах юго-восточной Армении виноградный паутинный кле- цнк нс обнаружен.
Цикадка, Распространена в районах юго-восточной Армении. В северо-восточйой части республики она не обнаружена. В Мегрин- ском районе цикадка встречается во всех обследованных селах. Почти все виноградники заражены сю в значительной степени. На отдельных, сильно зараженных участках цикадкой было повреждено свыше 30-40% листьев. По своему экономическому значению в этом районе цикадка может быть поставлена на второе место после гроз- девой листовертки.В Микоянском районе цикадка при обследовании была зарегистрирована также на всех виноградниках. Сильное заражение наблюдалось осенью, перед сбором винограда. Нижние листья большинства лоз имели грязносерый вид и средн них было много засохших. Борьба с цикадкой в этих районах не ведется. Ее широкое распространение и значительный вред, наносимый виноградникам, требует применения химических мер борьбы с нею. Хороший эффект получается при применении ДДТ.

Виноградный, сверчок. Встречается во всех обследованных районах в северо-восточной части республики. Значительный вред сверчок причиняет молодым виноградникам селении Геташен и Цах- к-аван (Иджеванский район), где им заражено до 15—20", кустов.В Ноемберянском районе этот вредитель встречается повсеместно ввиде единичных поврежденных побегов. Заметный вред причиняет виноградникам в сел. Баганис и Котн.В Шамшадннском районе зарегистрирован только о Мовсес- гюхе, где им заражены единичные кусты н весьма слабой степени. Из районов юго-восточной Армении сверчок отмечен в Микоянском районе (сел. Малишка) на нескольких кустах.
Виноградный клещик. Распространен во всех обследованных районах, но особенно заметный вред причиняет виноградникам северо-восточной части Армении. В Ноемберянском районе клещик зарегистрирован на всех виноградниках, но значительные повреждения наблюдались в сел. Лчкадзор, где процент поврежденных кустов доходил до 50—70. Кусты были заражены вредителем в весьма сильной степени. В других селах этого района заражены единичные кусты.В Идженанском районе клещик обращает на себя внимание л качестве вредителя в сел. Геташен, Цахкаван и отчасти в сел. Узуи- тала, где ‘тело зараженных кустов составляло 50—55%. В остальных двух районах северо-восточной, в также в районах юго-восточной Армении, повреждения носят единичны»։ характер.
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Трубковерт виноградный. Распространен в районах северо-восточной Армении. Характерная особенность долгоносика—это свертывание листьев в трубки, куда откладываются яички и где по выходе питаются личинки. При обследовании виноградников северо-восточной Армении трубковерт был обнаружен во всех районах, но вред, причиняемы։! им виноградникам, незначителен. Заметные повреждения отмечены только в сел. Кохп, Ноемберян и Баганис, Ноемберянсжо- го района, а также в сел. Лйгедзор и Тауз, Шамшадинского района.В южных районах трубковерт не встречается.
Виноградная моль. Минирует в листьях, заметный вред причиняет редко. Распространена в районах северной и южной Армении. Заражены единичные кусты в весьма слабой степени, практического значения не имеет.
Лжекороед. Зарегистрирован в двух районах северо-восточной Армении (Алавердскнй и I {оемберянский). Сильные повреждения отмечены в сел. Шнох (Алавердскнй район). Ноемберян и Кохп (Ноо.мберянский район). Лжекороед повреждает больные и ослабленные лозы. поэтому встречается главным образом на участках, сильно зараженных филлоксерой.Виноградная лоза повреждается следующим образом: жук вбу- равливается в ослабленные лозы, выгрызая входное отверстие у основания почки, затем проделывает кольцевой ход вокруг побега, непосредственно иод корой. В результате повреждения расположенные выше части растения отмирают, а в некоторых случаях наблюдается их скручивание.Лжекороед в Армении является вторичным вредителем виноградной лозы.
Мраморный хрущ. Зарегистрирован во всех обследованных районах юго-восточной и северо-восточной Армении.Личинки хруща наносят вред корням виноградной лозы. Осо бенно сильно страдают от личинок хруща молодые посадки, среднкоторых нередки случаи полного высыхания лоз.Из всех обследованных районов личинки хруща причиняли за՛метный вред виноградной лозе только в 11оемберянском районе.Здесь страдали от хруща молодые посадки, среди которых ветречались единично засохшие кусты.В других районах мраморный хрущ встречается в незначитель ном количестве, хозяйственного значения не имеет.
Виноградный червец. Зарегистрирован только в Мегрииском райоие, где встречается па единичных кустах.
Виноградные блошки. Встречаются в северо-восточной части Армении. Значительный вред отмечен в сел. Кохп (Ноемберянский район). Особенно сильно страдают от взрослых и личинок молодые посадки. В старых виноградниках блошки почти не встречаются.
Щитовка акациевая. Распространена в северо-восточной Ар мении, ио встречается на единичных кустах. Практического значения не имеет.



Обзор вредителей виноградной лозы в Армянской ССР 95ВыводыНа основании проведенного обследования виноградников в юго- восточной и северо-восточной Армении мы пришли к следующим выводам:I. В юго-восточной Армении из вредителей винограда хозяйственное значение имеют гроздевая листовертка и цикадка. В Мегрин- |> ском районе ими заражены значительные площади виноградников. В Микоянском районе широкое распространение гроздевая листовертка имеет в сел. Арпа, где наносит большой вред виноградникам.2. В Горнсском районе вредители винограда хозяйственного значения не имеют.3. В северо-восточной Армении из вредителей винограда экономически весьма важным является филлоксера, которая имеет довольно широкое распространение во всех районах.4. В Ноемберянском и Шамшадинском районах вторым по важности вредителем, имеющим хозяйственное значение, является виноградный паутинный клещик.5. В Ноемберянском (сел. Лчкадзор) и Иджеванском (сел. Ге- гашен и Цахкаван) районах хозяйственное значение из вредителей имеет виноградный клещик.6. В Иджеванском районе, в сел. Геташен и Цахкаван, кроме виноградного клещика, хозяйственное значение имеет также виноградный сверчок.
Институт виноделия и виноградарства

МПП Армянской ССР Поступило 17 V 1952 г.
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Р. А. Арутюнян

Влияние раздражения механорецепторов желудка 
на количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина 

крови и значение селезенки в этом процессе

И. П Павлов 19] писал: «Каждый орган, или лучше сказать, каждая 
клетка организма ориентируется н сфере организма, приспособляясь к 
деятельности своих бесчисленных сожителем и к общим условиям орга
низма, благодаря специфической раздражаемое™ периферических окон
чаний своих центростремительных волокон». Эти слова акад. Павлова 
вскрыли еще одну интересную тайну биологического мира, основательно 
утвердив в физиологии идею целостности организма и взаимосвязи его 
отдельных органов через нервную систему.

Еще в свое время И. М. Сеченов 110] высказал мысль о наличии чув
ствительности внутренних органов, а С. П. Боткин (2]. сделав первые 
шаги применения этой идеи для анализа патологических процессов орга
низма, указал на наличие первичных изменений в нервных аппаратах при 
заболеваниях крови и кроветворных органов. Анализируя причину мало
кровия при раке выходного отдела желудка и анкилостомиазе, Боткин 
пришел к выводу, что в этих случаях имеется раздражение центростре
мительных нервных окончаний стенок желудка, откуда и осуществляется 
рефлекторное воздействие на нервные центры, регулирующие кроветво
рение и кроверазрушение.

Изучая нормальное и патологическое состояние крови и кроветвор
ных органов, наши отечественные исследователи с самого же начала при
давали особое значение нервной регуляции состава крови и кроветвор
ных органов, одновременно уделяя и должное внимание деятельности 
селезенки, как главного хранилища циркулирующей крови.

Впервые мысль о роли селезенки в регуляции кровообращения была 
высказана в 1865 г. русским врачом 3. Сабинским [II]. который доказал, 
что сокращение селезенки сопровождается выходом из нее крови в общий 
кровоток. Одновременно Сабинский пришел к выводу, что сокращение 
селезенки осуществляется рефлекторно. Интересно отметить, что 

- С. П. Боткин [3], проследив ход количественного и качественного изме
нения крови и участие, селезенки в этом процессе, пришел к выводу, что 
«...в черепном мозгу существуют нервные центры, управляющие как мыш
цами селезенки, так и просветом ее сосудов».

Много работ было проделано в этом направлении русскими исследо
вателями Булгаком |4|, Дроздовым и Бочекчаревым [8] и др.
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Труды И. П. Павлова позволили изучить деятельность селезенки и 
условиях целостности организма и ее взаимосвязи с другими органам». 
Эти работы дали возможность по-настоящему оиъектвно изучить все 
стороны деятельности внутренних органов, выявляя роль нервной сис։е- 
мы, в частности коры головного мозга в деле их регуляции. Продолжая 
принципы Павлова, академик К. М. Быков [5, G, 7] с сотрудниками, на 
основе огромного фактического материала, показал зависимость деятель
ности внутренних органов, в том числе и движений селезенки, обусловли
вающих ее резервуарную функцию от коры головного мозга.

Исследованиями В. Н. Черниговского [12] было доказано, что сама 
селезенка, как и все внутренние органы, непрерывно информирует кору 
■ оливного мозга, осуществляя свою долю в общей реакции организма на 
тс или иные изменения внешней среды. В 1950 г. в лаборатории Черни
говского А. Я- Ярошевский [13] показал, что раздражение механорецен- 
горой желудка вызывает изменения в количестве лейкоцитов и лейкоци
тарной формуле периферической крови.

Эта работа доказывает, что под воздействием интерорецептивны.х 
импульсов может подвергаться изменению периферическая кровь как ь 
количественном, гак и в качественном отношении.

В том же году М. Л. Беленький и 10. Н. Стройкой [I] показали, что 
при возбуждении хеморсцепторов каротидного клубочка наступает уве
личение содержания эритроцитов в периферической крови.

В данной работе мы задались целью изучить влияние интерореодп- 
тивных импульсов с желудка на количество эритроцитов, лейкоцитов и 
гемоглобина в периферической крови и роль селезенки в этом. Опыты 
ставились в двух сериях. В первой серии была исследована картйна кро
ви до и после раздражения механорецепторов желудка. Во второй серив 
исследовалось то же самое после предварительного удаления селезенки 
у я; и нотных.

Методика. Опыты ставились на собаках—самцах, во избежание ко
лебаний состава крови, связанных с циклическими изменениями в орга
низме самок. Опыты проводились на 2 собаках—Шеклик и Каштан, кото
рым предварительно накладывались желудочные фистулы.

В первой серин опытов после 12—13-часового голодания животное 
приводили в экспериментальную комнату и ставили на станок. Через 
фистулу н желудок вставлялся резиновый баллончик, параллельно соеди
ненный 1՜ манометром и баллоном для нагнетания воздуха. Спустя 10— 
15 минут, в течение которых животное оставлялось в полном покое, из 
небольшого надреза уха бралась кровь, в которой определялось нормаль
ное количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина (по общеприня
той методике). Затем раздувался резиновый баллон, введенный в желу
док. который оставлялся в желудке до конца опыта. После раздуваний 
баллона периодически бралась кровь из уха и в ней определялись те же 
самые показатели.

Вторая серия опытов была начата спустя 1.5 месяца после удаления 
селезенки v подопытных животных, точно по той же методике. К сожале- 
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няю, мы не имели возможности проследить ход изменений сразу же 
после удаления селезенок у животных.

Результаты опытов. В первой серии опытов после раздражения меха- 
норецептррбв желудка нами было установлено отчетливое изменение в 
составе периферической крови животного. В опытах этой серии через не
сколько минут после раздувания баллона наступает значительное увели
чен։!. количества эритроцитов, процента гемоглобина и лейкоцитов. Это 
увеличение прогрессировало в течение 30—40 минут, после чего отмеча
лось возвращение к норме количества эритроцитов, лейкоцитов и про
цента гемоглобина. Приводим данные двух опытов в следующих таблицах.

Собака Каштан

В ре м н 10^ ,л55 
10֊ i.55 1Я 11^ 11֊ 122Л

Эритроциты

Лейкоциты

Процент 
гемоглоб.

5-020-000

13-750

73 !№
 №

.

5-640-000

13-200

77

5-<820-000

15-500

Sj

5-160-000

16-600

5-250-000

13-600

»

5-120-000

12-100

74

Собака I Пекли к

Время 13* 14Н 14* 14֊ 15"’ 1S5

Эритроциты 1-710-000 5-540*000 5-570-000 5*000-0Л) 5-090-000 4.950.000

Лейкоциты 10-000 12-200 14-050 11-950 12-700 11-800

Процент 
гемоглоб. 71

«III 80 80 76 72 73

’—- знак обозначает начало раздувания баллона.

Картина изменения количества форменных элементов и гемоглобина 
крови, приведенная в таблицах, характерна для большей части опытов.

Увеличение числа эритроцитов после раздражения механорецепторов 
желудка всегда выражалось в нескольких сотнях тыс., а иногда и 
достигало до миллиона и больше. Лейкоциты увеличивались иногда до 
пяти тысяч. Кривая изменения количества лейкоцитов, полученная нами, 
соответствует данным аналогичных опытов Ярошевского [13], проведен
ных на кошках. Максимальное увеличение количества гемоглобина со
ставляло 13% по Сали.

После установления изменения количества форменных элементов и 
гемоглобина в первой серии опытов мы приступили ко второй серин, где 
повторялось вышеописанное на фоне удаления селезенки.

Опыты этой серии показали, что после удаления селезенки раздра
жение механорецепторов желудка вызывает изменения в периферической 
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крови соответственно опытам первой серии, но амплитуда изменения в 
этом случае сравнительно небольшая.

Увеличение эритроцитов, лейкоцитов и количества гемоглобина в 
этих опытах наступает нс сразу вслед за раздражением желудка, а спустя 
некоторое время. Приводим данные двух опытов, иллюстрирующих выше
сказанное.

Собака Клипнаи

1Лрамя |Г՝ П* 12!֊» 1 |
Эритроциты 4.920.000 - -т 4*800*000 5.180.000 5.000.000 1.850.000

Лейкоциты 13.200
- —-

11-450 12>2(Х1 14-750 12-400

Процент 
гемоглнб. 71 71 73 72 70

Собаки Шскакк

Время 13« 14" и® |гА“

Эритроциты

Лейкоциты

Процсш

4-‘ХЮ.ООО 

п-сюо

III 1-820*000

11-800

5-2йо.(км1

1'2-05(1

1-780-000

10-400

4*600*000

11-500

гемоглоб. 72 — 72 /о 71 71

—=|—знак обозначает начало разлупанил баллона.

Таким образом, согласно данным опытов первой серии, можно прит- 
ги к заключению, что раздражение интерорецепторов (мехаиорецепторов) 
желудка вызывает увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов и ге
моглобина в периферической крови животного. Это явление лишний раз 
доказывает наличие интимной связи в деятельности внутренних органов 
организма Каждый внутренний орган, находясь под контролем коры го
ловного мозга и непрерывно информируя ее. одновременно через нервную 
систему влияет на работу других внутренних органов

О.:ы:ь! второй серии указываю!՛ на активную роль с . н.-зенкн в 
происшедших изменениях. В ответ на интерорецептивные импульсы, 
идущие с желудка, селезенка сокращается, выбрасывая тем самым в 
общий кровоток определенное количество депонированной крови. Надо 
полагать, что определённую роль в увеличении количества форменных 
элементов имеют и яру! не. органы резервуарной системы организма (пе
чень и др.), на что указывает, правда небольшое, но все же имеющее 
место, увеличение форменных элементов в периферической крови в ре
зультате раздражений интерорецепторов желудка, на фоне удаления се- 
лезённи \ животных.
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В ы в о д ы

1. Раздражение ннтерорецепторов (механорецепторов) жедудка вы- 
аылйез значительное увеличение количества эритроцитов, лейкоцитов и 
г.АИч.тобнна к периферической крови.

2. Спустя полтора месяца после удаления селезенки у животных, 
ра стражепис ипчерорецепторов (механорецепторов) желудка вызывает 
сравнительно небольшое изменение количества вышеуказанных элементов 
в периферической крови.

3. Значительная роль в процессе увеличения эритроцитов, лейкоци
тов л гемоглобина крови посте раздражения механорецепторов желудка 
принадлежит селезенке, которая в ответ на интерорецептнвныс импуль
сы, возникающие с желудка, сокращается, выбрасывая в общий кровоток 
новое добавочное количество депонированной крови.

4. В процессе увеличения количества указанных элементов перифс- 
ркчсской крови, после раздражения механорецепторов желудка, опреде
ленную роль имеют и остальные органы резервуарной системы организма.

Ереванский Медицинский Поступило 26 III 1953 г.
институт
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ՍՏԱՄՈՔԱՒ ՄեԽԱՆՈՈ֊եՑեՊՏՈՐՆեՐՒ ԳՐԳՌՄԱՆ ԱՋԴեՑՈՒԹՅՈհՆԸ 
ԱՐՅԱՆ ԷՐՒՏՐՈՑՒՏՆԵՐՒ, ԼեՅԿՈՑՒՏՆեՐՒ եՎ. ձեՄՈԳՈԼՌՒՆՒ ՔԱՆԱԿՒ

Վ-ՐԱ եՎ. ՓԱՅԾԱՒՒ ՆՄԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՅԴ ԳՈՐԾՈՒՄ

Ա Ս* Փ Ո Փ Ո !• Մ

Աշխատանքի նպատակն է ևդ ե/ ուռ ւաՈւսւ սիրել ստամոքսի ինտերոռեցեպ- 
տ/էվ իմպուլսների ադդե ցություեը պերիֆերիկ արյան էրիտ րոցիտների, քեյկո- 
ցիւոների և հեմոգլոբինի քանակական փոփոխության է[րա ե այդ պրոցեսում 
փայծախի նշանտկւսթյան հարցը:

Փորձերը դրվել են երկու արու շների վրա երկու ո եր իա յուէ։ Առաջին Աե- 
1։1'ս՚յՒ ընթացքում ֆիստուլայով չան սաամոքսն /;ր մտցվում ռետինե բալոնը, 
որի մեջ օդ մղելով գրգռվում Լին սաամո քռի մե խտնոոեցե պտորնե ր ր: Պարբե
րաբար վերցնելով արյան նմուշներ' մինչև ոտամսլաի մեխանոոեցեպտորնե- 
րի 'Ապոոէմր ե նրանից հետո որոշվում էր պերիֆերիկ արյան էրիտրոցիտնե- 
րի. /եյկոէքիաների և հեմոդյորինի բանակը։ Փորձերի երկրորդ սերիայի ըն
թաց րաւք կտա արվում Լին միշտ նույն ձևի քննություններ, վարձն ական կենդա
նիների փա յծա իւ ր նաիւաս/եո հեռացնելուց հետ ո։

1. Ստամոքսի ինւոերոոեցեւդաորների Հմ1ւխանսսեցեպտորնևրի) դրդՈոսՈւ 
աոտջ Լ բերում պե//ի!իե/ւի 1/ արյան Լրիտրռցիսէների, չեյկոցիաների ե 'եմււդլւէ- 
բինի քանակի դդա/ի ավելացում։

'■!. կենդանիների ւիայծաիւր հեռացնելուց մեկ "է կես ամիս հետո ստա
մոքսի ինսւերէւո-եցեսրոորների (մեխանոռեցեսրոորների) դրդոումն առաջ /; րո- 
րոէմ պերիֆերիկ արյան վերոհիշյալ Լլեմենտների համեմատաբար ։ւչ մեծ ավե
լացում։ •

ո. 1! 11111111՛ որս ի ին տ ե ր ո ո ե ց ե պտ ռ/ւն ե րի դրդոումից հեէոս պերիֆևրիկ արյան 
ւէ՚եջ Լրիտրոցիտների, //<յկռցիաների ե հեմոդյորինի բանակի ավելԽցման պրո
ցեսում զդայի դե յէ անի վւայծ՚սիւր, որն ի պատասխան ստաւք ոքսում ծադւպ 
իմ պաք սն երի կծկվամ Լ' արյան րնդհտնուր հոսանքի մեջ նեւոե/ով պ.ահեսսէ- 
ված արյան նոր լրացուցիչ քանակություն:

մ. Պերիֆերիկ տրյան մեջ ռուամււրսի մեխւսնէւռեցեպսէորների գրգռումից 
Հետո հիշված էլեմենտների քանակի ավելացման պրոցեսում որոշակի դեր 
ունեն նաև օրդանիէ/մի ււեդերվուարա(ին սիստեմի մյուս օրդ.անները։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

М. Г. Дадикян

Новый залет фламинго в бассейн озера Севан
Фламинго (Phoenicopterus roseus Pall.) на территории Армянской 

ССР tie гнездится, а его современные пути пролета проходят далеко за 
пределами Армении, почему и его залеты в бассейн озера Севан до по
следнего времени отмечались не прямыми наблюдениями, я по находкам 
отдельных (фрагментов этих птиц (Дя истер и Соснин [2]). В 1951 г. в бас
сейне озера Севан впервые было отмечено появление стайки фламинго. 
Результаты наблюдений за этой стайкой и некоторые соображения о воз
можных путях ее перелета нами были изложены в статье, опубликован
ной в «Известиях» Академии даук Армянской ССР (Дадикян |lj). Появ
лению фламинго на территории Армянской ССР было посвящено сообще
ние пррф. А. А. Саркисова, напечатанное а журнале «Природа» (Сарки
сов [3]).

Сопоставляя результаты наших наблюдений сданными, приведенны
ми в сообщении проф. Саркисова, мы считаем вероятным, что объектом 
наблюдений обоих авторов являлись особи из одной и гой же стайки.

В текущем голу вам вновь пришлось наблюдать с гайку фламинго Из 
12 особей в бассейне озера Севан.

В отличие от 1951 г. стайка фламинго в этом году появилась значи
тельно раньше и в противоположном конце озера. В 1951 г. фламинго 
впервые были замечены 26 августа в Еленовской бухте (западная оконеч
ность озера), откуда они впоследствии перелетели в район устья реки 
Гаварагет. В этом году стайка фламинго впервые нами была замечена в 
районе устья протока Гилли (восточная оконечность озера) 24 нюня, т. е. 
на два месяца раньше срока появления фламинго в 1951 г. Впоследствии, 
в конце нюня или в начале июля (наблюдатель точно дату не запомнил), 
эту стайку наблюдал в заливе против поселка Севан судоводитель гидро
биологической станции 3. О. Егоров. А во время нашей следующей поезд
ки бЛ'П по побережью озера мы уже нигде не смогли обнаружить эту 
стайку.

Было еще одно отличие между стайкой 1951 и нынешнего года. Как 
было установлено нами, стайка 1951 г. состояла целиком из молодых 
особей по первому году. В стайке нынешнего года первогодок совершенно 
не было, большинство особей, судя по оперению и окраске, по второму 
году. В стайке два экземпляра сильно выделялись размерами и более
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белой окраской шеи. Возможно, что это особи по третьему году или 
старше.

Относительно стайки 1951 года нами было высказано предположе
ние, что она направлялась в залив имени Кирова на зимовку. Об этом 
говорили и время появления этих птиц на Севане, и направление их пере- 
движений, и их возраст.

Перелет стайки этого года, невидимому. происходил в противополож
ном направлении,—из залива имени Кирова, по долине реки Шамхор, 
через Сатанахачский перевал к Севану (район Гиллн) и далее к месту 
гнездовья (летовання).

Нам кажется, что общее направление их перелета нами установлено 
верно. Об этом свидетельствует еще один факт, а именно: близость сроков 
отлета фламинго из залива имени Кирова и их появление в районе Гиллн 
на озере Севан. Отлет фламинго из района залива имени Кирова длится 
до конца первой декады мая (Тугаринов [4]). Появление стайки фламин
го в районе Гилл и нами отмечено 24 июня, в день нашего приезда туда.

КАРТА СТОЯНОК ФЛАМИНГО НА ПОБЕРЕЖЬЕ 
ОЗЕРО СЕВАН

Несомненно, что они прилетели несколько раньше, но нс были заме
чены из-за отсутствия наблюдателя. Прилет фламинго в 1951 году я их 
передвижение наблюдались и отмечались более точно, так как их прилет 
произошел после открытия сезона Охоты, и районы их пребывания усердно 
посещались местными и приезжими охотниками, го есть людьми, более 
или менее знающими обычных для бассейна Севана крупных птиц и по
этому легко отметивших появление необычных для Севана фламинго. В 
этом году фламинго появились в запретное для охоты время я в очень 
далеком от охотников-любителей районе. Поэтому до нас их прилет никем 
не был замечен.

Двукратный залет стай фламинго в течение трех лет в бассейн озера 
Севан, притом залет из разных районов, но по одному и тому же маршру
ту заставляет полагать, что эти залеты не столь случайны, как эго может 
показаться на первый взгляд.
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Повторяющиеся случайные залеты птиц в необычные для них районы 
нередко являются началом их расселения в этом новом для них районе, 
началом расширения ареала своего обитания. Случаи повторных залогов 
фламинго в бассейн озера Севан не могут рассматриваться как предвест
ники расширения ареала их обитания, так как сам ио себе этот вид в на
ших условиях является чуть ли не вымирающим видим, и расширение 
ареала свойственно видам процветающим, но не вымирающим.

Эти случаи залета фламинго в бассейн озера Севан скорее всего 
являются отголоском их недавней истории. Вероятно, что в не очень от
даленном прошлом (возможно, еще в рпнкс-четаертнчный период) суще- 
снижал лп։и:.;|։Ц|) оживленный меридиональный пролетный пуп», который 
проходил чср< • территорию с< изменного бассейна «мера ( ешш*  Об этом 
к корят наблюдения за залетом в Армению не только флпмннго. ио п 
ряди других тип. Повиднмому. в те далекие <хт нас времена фламинго 
пользовались этим путем боле*  систематически, чем теперь. I I возможно, 
что современные залеты фламинго в бассс ни озера Севан являются л гшш- 
(•TiO’veiuiM проявлением инстинкта выбора путей пролета, «асгавиишего 
эти стайки отклониться : современного наиран юаня к реликту древнего 
пролет ш и о пути.

* Предположение о < еггьмпаиин tpemicni мсрмлномалыюсci iiyoi пролета 
черев " I pa Севан, насколько нам нэассгио. впервые высказано С. К. Да
лем.

Сепанскан гидробиологическая Посппиа։» 21 VII 1953 г.
станнит» АН Арчинской ССР
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/’ տարրերություն 1951 թ. i^iii ված երամից, որը բաղկացած էր առաջին 
տարվա ճտերից և չվում •էր ղեւզի Կասպից ծովի իր ձմեոավայրր— Սիրովի 
անվան ծոցը, այս տարվա երամը բաղկացած էր բացտոսւպեւ։ 2 և ավել տար- 
վա ֆլամինգոներից ե չվում էր Սիրովի անվան ծոցից դեպի բնակալման վայրը։ 
Այդ մասին վկայում է նաև նրանց Սևանում Հայտնվե/ր, որը անդի ունեցավ 
2 ամիս ավելի շուտ, րան 1951 թ. երամի զայր։

Պետը է եՆթագրել, ւէր ֆլամինգոների այղ երամների մուարը Սևանի ավա
զանը պատահական երևույթ չէւ I'utit երևույթին, չորրորդական դարաշրջանի 
սկղրին գոյություն է ունեցել չվելու մի ուղի, որը է միջորեականի ուղ- 
ղէոթյամր հ անցել է Սևանի մամանյոկակից ավազանով։ Սվելո։ այղ ուղին 
ծաոայեյ է ոչ միայն ֆյաւքինդոների, այլև, մի շարը այլ թռչոէնների, որոնք 
աոաջներում չվել են այղ ազիով շատ ավելի կանոնավոր, րան այմմ։ Qntn 
ամենայնի՛' ֆլամինգոների երամների այժմյան մուարր Հայաստան պետը է 
ղիտւ[վւ որպես չվեյու ւււղիների ընտրության բնազդի սւաավֆոտական արտա
հայտության, իսկ նրանց շարժման ուղղությունը որպես հնամ ղոյությւււն 
ունեցած չվելու ուղիների ոեյիկտ։



1սմ'թսւգրսւ1|1սճ 1|ոլհգ|1ա՝ К» Ասէովածաար յանէ Հայկական Ս111Ւ ԳԱ իսկական անղաւէ' 
Գ» տ* Աարահան յան (պատ. (ս ,ք ր ւ» էյ (է ր ) > Հայկական ՍIIՌ ԳԱ 
իսկական անրյամ' Հ. Ц . է'ու.նյաթյան է Հ. Ս,. Գյոէյակյան , 
Հայկական ԱՍԱ ԳԱ իսկական անւյսւմ' ՛!'. Ա . Դավթյան, 
Գ, Մ, ւքայւհանյան, Ա. Ա. 1հ4.{սկյտն • //• I'. 'ք>- ա յան թ ա ր յան 
(սշւսւո, (,սւյ։սէւււպալէ )է
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