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А. К. Паносян
Изменчивость микроорганизмов, их направленное 

воспитание и взаимоотношение*

* Из доклада, прочитанного на сессии Отделения биологических наук, по
священной 10-летию Академии наук Армянской ССР, 23 ноября 1853 года.

Одним из узловых вопросов современной микробиологии являет
ся выяснение закономерностей изменчивости микроорганизмов и изыс
кание путей их направленного изменения в желательную человеку 
сторону. Разработка сущности явлений изменчивости микроорганиз
мов будет иметь большое теоретическое и практическое значение. 
Происхождение жизни на земле, эволюция организмов, зарождение 
клеток из неклеточного вещества, различные вопросы возникновения 
и развития инфекций н эпидемий —вот далеко не полный перечень 
крупных проблем, связанных с выяснением закономерностей изменчи
вости микроорганизмов. Сюда относится также и выяснение природы 
взаимоотношений микроорганизмов с растениями в связи с проблемой 
поднятия урожайности сельскохозяйственных культур, приобретающей 
сейчас особую актуальность.

В этой связи первостепенное значение приобретают начатые и 
успешно развиваемые советскими учеными исследования по на
правленной изменчивости микроорганизмов.

В настоящем сообщении даются результаты некоторых исследо
ваний в области изменчивости микроорганизмов, проведенных в Сек
торе микробиологии Академии наук Армянской ССР.

Как известно, в почве живут и развиваются самые разнообразные 
виды микроорганизмов. Почвенные микроорганизмы находятся в слож
ных взаимоотношениях как между собой, так и с развивающимися 
растениями. В условиях этих взаимоотношений не только меняется 
характер почвы, а в зависимости от нее изменяется также и сооб
щество микроорганизмов. В результате изменчивость микроорганиз
мов в почве является несравненно более продолжительной и резкой, 
чем в других условиях. Как показывают исследования микробиоло
гов, наличие или отсутствие в почве отдельных физиологических 
групп или видов стоит в связи с изменчивостью микроорганизмов, в 
которой большую роль играет влияние корневой системы высших 
растений и антагонистических взаимоотношений различных видов 
микроорганизмов. Так. в одинаковых почвенных условиях под раз
личными растениями развивается неодинаковая в количественном и 
качественном понимании почвенная микрофлора. Например, в корне-
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вой системе эспарцета постепенно увеличиваются гнилостные бактерии 
и повышается интенсивность процесса дезаминации белковых веществ, 
в результате чего в почве накапливается в большом количестве ам
миак, который под влиянием особой группы микроорганизмов -нитри- 
фикаторов—превращается в нитраты. Л это означает увеличение в 
почве гнилостных бактерий, ведущих, в свою очередь, к сни
жению интенсивности ассимиляции азота. Если в данной почве культи
вируется озимая пшеница, ю количество гнилостных бактерий умень
шается. а это значит, что пшеница в почве снижает содержание азо։ис
тых соединений, и поэтому в этих условиях получают интенсивное разви
тие те микроорганизмы, которые обладают способностью ассимилиро
вать атмосферный азот. Как показывают исследования канд. биол. 
наук Л. В. Киракосян, к бобовым и злаковым культурам азотобактер 
проявляет неодинаковое отношение. Получая, по всей вероятности, из 
корневой системы пшеницы в большом количестве неорганические 
углеродистые, иначе говоря, энергетические соединения, азотобактер 
может легко обеспечить развитие своей жизнедеятельности. Вслед
ствие этою, ассимилирующая способность азота почвой в условиях 
культпвированпя пшеницы значительно повышается (таблица ]).

Интенсивность накопления и разложения азотистых веществ

Таблица 1

Характерной особенностью азотобактера является то, что пока 
он в почве находит достаточное количество усвояемого азота, атмос
ферный азот не ассимилируется, а когда в почве отмечается недоста
ток азота, он начинает интенсивно фиксировать азот атмосферы.

Эта особенность азотобактера зависит не только от вида растений, 
но и от различных эколого-географических условий. Наши, совмест
ные с Киракосян, исследования показали, что азотобактерами богаты 
бурые почвы, тогда как в богатых органическими веществами черно
земных почвах их или нет, или очень мало.
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Необходимо отметить, что при изучении распространения азото
бактера в почвах следует учитывать содержание в них микробов 
антагонистов. Как показали исследования кандидата биол. наук Э. Г. 
Африкяна, некоторые виды широко распространенных в почве споро
образующих бактерий обладают сильно выраженным антагонистиче
ским действием на культуру азотобактера. Чрезвычайно интересен не
давно установленный факт, что это антагонистическое действие про
является лишь в вегетативной стадии спороносных бактерий. Указан
ные исследования имеют большое значение в деле рационального 
применения бактериальных удобрений.

Работами кандидатов наук А. П. Петросян и А. В. Киракосян 
показано, что азотобактеры не только в различных условиях разви
тия в ризосфере растений, но также и с различными микроорга
низмами почвы, получают характерные морфо-физиологические особен
ности. Так, в некоторых почвах азотобактер в условиях развития 
с другими микроорганизмами теряет способность фиксации атмосфер
ного азота.

В результате исследования различных культур азотобактера 
А. В. Киракосян выделены штаммы, которые в условиях Армении 
значительно повышают урожайность зерновых культур. В настоящее 
время с этими культурами азотобактера проводятся широкие произ
водственные испытания. Предварительные опыты по использованию 
азотобактерина, приготовленного на местных штаммах нашего сектора, 
показывают, что в ряде районов .Армении урожайиость зерновых 
культур может быть повышена на 10—14%, т. е. урожай пшеницы с 
одного гектара увеличивается в среднем на 1.5 — 3 ц. (таблица 2).

Влияние культур азотобактера на урожай пшеницы
Таблица 2

В п
ро

из
во

дс
тв

ен
ны

х у
сл

ов
ия

х

Экотип 
азотобактера

Количество 
опытов

Урожаи в проц.

яровая 
пшеница

озимая 
пшеница

Контроль 
Кафан 24 
Мегри 5 (б) 
Мартуни 5 
Марту ни 10 
Мартуни 6

2
2
3
2
2

100
116
131
120
124
124

100

124
118
127
112

Контроль
Кафан 24 3

Эчмиадзин, 
озимая 

пшеница
Ахта, озимая 

пшеница
Баязет. яро
вая пшеница

100
120

100
117

100
[ 121

Наиболее эффективная культура азотобактера штамм „Мегри 56“ 
уже передана Лаборатории бактериальных удобрений, которая в 
1953 году приготовила и отправила в различные районы Закавказья
45 тысяч гектар-порций азотобактерина.
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Интересные результаты получены канд. наук А. П. Петросян 
по выяснению воздействия внешней среды на биологические особен
ности микробов. Изучая биологические особенности клубеньковых 
бактерий, она отметила, что в своеобразных экологических условиях 
обитают характерные экотипы клубеньковых бактерий. Когда такие 
экотипы переводятся в другие условия жизнедеятельности, они те
ряют свою интенсивность клубенькообразования и ассимиляции атмос
ферного азота. Например, клубеньковые бактерии почв Сисианского 
района в условиях развития в почвах Араратской низменности теряют 
свои характерные физиологические особенности, прочно закрепленные в 
лабораторных условиях культивирования. Выделенные различные экоти
пы клубеньковых бактерий обнаруживают неодинаковое отношение к 
температуре и реакции среды. Так, выделенные из горных районов 
клубеньковые бактерии не влияют на урожай бобовых в условиях 
низменных районов и, наоборот, клубеньковые бактерии из этой зоны 
не оказывают действия в условиях горных районов (таблица 3).

Таблица 3
Влияние экотипов клубеньковых бактерий на урожай бобовых растений

К лубе ньковые бактерии
Л к> ц е р н а К левер Ф а с о л ь

Место испытания Место испытания
место вы
деления Ереван Б азарчай

место вы
деления Ереван Базарчай

место вы
деления

Ере
ван

Контроль 100 100 Контроль 100 100 Контроль 100
Эчмиадзин 157 105 Ереван 149 116 Ереван 138
Мегри 147 74 Базарчай 144 102,5 Мегри 155
Базарчай 70 218 Арагац 98,6 124,5 Каджаран 2 66
Селимений 
перевал 89 172 — — — Каджаран 12 94,7

Путем всестороннего изучения и воспитания в необходимых усло
виях питания в Секторе микробиологии получен ряд активных штам
мов клубеньковых бактерий. Всесоюзным институтом сельскохозяй
ственной микробиологии некоторые из этих штаммов признаны наи
лучшими и рекомендованы для широкого применения в изготовлении 
нитрагина. Ереванской лабораторией бактериальных удобрений в 1953 г. 
из этих культур изготовлено 140 тысяч гектар-порций нитрагина для 
южных районов Союза. На изменчивость микроорганизмов влияют не 
только условия питания, а также и характер воздействия других мик
роорганизмов. В результате сложных взаимоотношений различных ви
дов бактерий физиологические свойства микроорганизмов могут на
столько сильно измениться, что их с трудом можно отнести к исход
ному виду.

Мы уже говорили, что культуры азотобактера и клубеньковых 
бактерий претерпевают самые различные изменения в неодинаковых, 
условиях их развития в почве.
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Работами канд. биол. наук А. А. Меграбян показано, что поч
венные бактерии имеют весьма различное действие на жизнедеятель
ность клубеньковых бактерий, одни виды микробов активируют их 
развитие, другие, наоборот, действуют антагонистически. Если в почве 
много антагонистов, то клубеньковые бактерии снижают свое благо
творное воздействие на развитие бобовых, тогда как наличие бакте
рий-активаторов повышает в большой степени эффективность клу
беньковых бактерий!. Не исключено, что активаторы ограждают клу
беньковые бактерии от действия антагонистов (таблица 4).

Влияние активаторов и антагонистов на эффективность клубеньковых бактерий 
люцерны и эспарцета

Таблица 4

Варианты опыта Урожай в проц.

Клубеньковые бактерии люцерны ......................................... 100
Клубеньковые бактерии люцерны + активаторы .... 139,5
Клубеньковые бактерии люцерны 4- антагонисты .... 95,7
Клубеньковые бактерии эспарцета ......................................... 100
Клубеньковые бактерии эспарцета 4-активаторы .... 143,2
Клубеньковые бактерии эспарцета + антагонисты .... 80,7

Изучая влияние источников питания на отдельные морфологи-
ческие особенности дрожжей, канд. биол. наук Ф. Г. Саруханян с 
сотрудниками выделила из плодовой и плодовоягодной микрофлоры 
ряд культур, которые после культивирования в определенных усло
виях приобретают специфические биологические особенности, пред
ставляющие большой интерес в связи с использованием отходов произ
водства для нужд животноводства. Некоторые из полученных таким 
путем кормовых дрожжей имеют ряд преимуществ перед известными 
до этого в науке подобными микроорганизмами (таблица 5).

Выход кормовых дрожжей из отходов промышленности 
(в проц, к исходному сахару)

Таблица 5

Дрожжеподобные грибки
Гидролизаты

стебли хлопка
отходы винодель
ческой промыш

ленности

Торулопсис армениака(местный штамм) . 160,4 54,5
Торула утилис ...................................................... 105,6 31,8
Монилия кизил (местный штамм)................. 137,6 69,1
Монилия мурманика......................... ■ . . . . 103,9 43,2

В определенных условиях воспитывая винные дрожжи, Ф. Г. Са
руханян и Р. М. Ахинян получили такие культуры, которые, разви-
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ваясь в средах с большой концентрацией сахара, увеличивают выход 
спирта в среднем на 50՞ 0 (таблица 6).

Таблица ь

Спирт в объемных проц.
Увеличение 

выхода 
спирта 

в проц.

Районы и место 
выделения штаммов

№№ 
штам
мов

контроль 
(до выращ. 
в дрожжев.

воде)

после 20 
сут. выращ. 
в дрожжев.

воде

Виноград сорта Кахет Арташат- 
ского района .... • . . . . 8 10,57 16,25 5,68

Виноград сорта Кахет Октембе- 
рянского района 25 10,58 16,81 6,23

Штейнберг 1892 ................................. И 9,24 16,50 7,26

Канд. техн, наук Л. А. Ерзнкян, изучая фекалий новорожден
ных детей и ягнят, а также ряд кисломолочных продуктов Армении, 
выделил культуры ацидофильных бактерий, из которых после воспи
тания в различных условиях питания были получены штаммы, отлич
ные по морфо-физиологическим свойствам от известных ацидофиль
ных бактерий. Полученные таким образом штаммы „Ер 1“ и „Ер. 2“ 
выделяются своей способностью образовывать большое количество мо
лочной кислоты, обладают повышенной фенолостойкостью, а образуе
мый ацидофилин имеет ряд достоинств (таблица 7).

Сравнительные данные некоторых ацидофильных молочно-кислых бактерий

Таблица 7

Автор

Ве
ли

чи
на

 кл
е

то
к в

 ми
кр

о
на

х ’
Вр

ем
я св

ер


ты
ва

ни
я м

о
ло

ка

М
ак

с,
 ки

сл
о-

 
то

об
ра

зо
в.

по
 Т°

На 100 г ацид. молока 
израсход. п/10 в см

За
па

х 
ку

ль
ту

р

Ф
ен

ол
о-

 
ст

ой
ко

е т
ь

ле
ту

чи
е 

ки
сл

от
ы

об
щ

ий
 

эф
ир

ук
су

с,
 

эт
ил

ов
, 

эф
ир

Мого 3,8X0,8 7—14 
суток

200
1

Ки
сл

ый

Мережков
ский

4-5 48 
часов

У
кс

ус
но


ки

сл
ый

1,5-6 48 
часов

У
кс

ус
но


ки

сл
ый

Ерзн
кян Л. А.
Ер—1

4-20 4-8 
часов

400-450 2-3,5 0,7—1,4 0,005—0,01

М
ол

оч
- 

по
-к

ис


лы
й 0,4—0,5

Ерзн
кян Л. А.
Ер-2

2-10 3-6 
часов

300—370 3-7,1

1

1—3 0,004-0,02

М
ол

оч


но
-к

ис


лы
й 0,4-0,5
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Помимо питательных качеств, ацидофильное молоко имеет и ле՝ 
чебное действие. Проведенные в этом направлении клинические испы
тания дали положительные результаты, поэтому получаемое из этих 
штаммов бактерий ацидофильное молоко, несомненно, получит ши
рокое производство как полноценная пища и лечебный продукт при 
лечении желудочно-кишечных заболеваний в медицине и ветеринарии.

Для всестороннего изучения механизма изменчивости микроор
ганизмов большое значение имеют работы по выяснению путей пе
рехода микроорганизмов из сапрофитного состояния в патогенное. 
Помимо теоретического значения, этот вопрос имеет важный практи
ческий интерес в разработке мер борьбы с возбудителями болезней 
растений и животных. В этом отношении большой интерес представ
ляют работы канд. биол. наук С. А. Авакян по изучению причин по
бурения сельскохозяйственных растений. Выяснилось, что данная 
болезнь связана с переходом широко распространенного в почве мик
роорганизма—Вас. тезеп1ег1си5 из сапрофитного состояния в патоген
ное. Опыты показали, что такое явление зависит от накопления в 
большом количестве в почве этих бактерий, которое имеет место при 
многолетнем культивировании на одном участке одних и тех же 
культур. Выяснено, что при правильном чередовании определенных 
культур возможно свести до минимума поражаемость сельскохозяй
ственных культур этой болезнью. Поэтому в переходе микроорганиз
мов из сапрофитов в патогены большую роль играет нарушение во 
взаимоотношениях возбудителя болезни с растением, т. е. вирулент
ность бактерий может значительно измениться, если растение будет 
подвергаться воздействию различных факторов внешней среды.

Канд. биол. наук Р. М. Галачьян успешно работает над выясне
нием механизма нарушения взаимоотношений между микроорганиз
мами и высшими растениями и уменьшением вирулентное!и фитопа- 
тогенных бактерий. В результате долголетних исследований по изуче
нию бактериальных заболеваний томата Галачьян получила ус
тойчивые к бактериальному раку некоторые сорта томатов, пере
данные Министерству сельского хозяйства для широкого внедрения в 
практику.

Для изменения биологических особенностей болезнетворных мик
роорганизмов большое значение имеют антагонистические воздействия 
бактерий. Сейчас известно огромное число видов бактерий, которые 
обладают выраженным антагонистическим действием на паразитные 
организмы.

В этом направлении сотрудниками Сектора микробиологии Р. О. 
Мирзабекян, Э. Г. Африкяном, В. Г. Туманян и другими достигнуты 
большие успехи. Изучая физиологические свойства и взаимоотноше
ния многих микроорганизмов, они получили такие культуры, которые 
оказывают сильно подавляющее действие на развитие большого чис
ла бактерий-возбудителей болезней сельскохозяйственных культур. 
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Эти работы открывают большие перспективы в использовании анти
биотиков в растениеводстве.

Уже второй год Э. Г. Африкян принимает активное участие в 
разработке комплексной темы по разработке биологических методов 
борьбы с мальсекко (усыхание) цитрусовых насаждений. Работы эти 
проводятся Советом по координации АН СССР с участием Института 
микробиологии АН СССР, Институтом генетики АН СССР, Всесоюз
ным научно-исследовательским институтом чая и субтропических куль
тур в братской Грузим и нашим Сектором микробиологии.

Из всего сказаинбго можно заключить, что правильное и все
стороннее выяснение путей и закономерностей изменчивости микро
организмов дает много ценного для использования в различных обла
стях народного хозяйства.
Секюр микробиологии

АН Арм. ССР Поступило 9 XII 1953 г.

ն. ^ևււհււսյսւք։
ՄԻԿՐՈՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ եՀ ՆՐԱՆՑ 

ՆՊԱՏԱԿԱԴԻՐ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒՄՆ ПИ ՓՈԽՃԱՐԱՐԵՐՌՒԹՅՈՒՆԸ•ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Այս հոդվածում հաղորդվում Լ Հայկական ԱԱՌ Գիտությունների ակա

դեմիայի < I ի կր ո ր ի ո լոդի ա լ ի սեկտորի կատարած աշխատանքների ար֊ 
դյուն քների մի քանի նմուշ:

Հոդի միկրոբների աոանձին ֆիղի ո լոդի ական խմբերի կամ տեսակնե ր ի 
ներկայությունն ու բացակայու թյունր ինշսլես ցու լց են տալիս մեր միկ~ 
բո ր ի ո լոգնե ր ի ա շ իւ ա տ ո 1 թ յ ո ւնն ե ր ը , հենց կախված է միկրորների փուիոխա- 
/լանութ յան յուրահատու կ կողմերից, րոտ որում, այստեղ ոշ միայն խոշոր 
դեր է խաղում աոանձին տեսակի բույսերի արմատային սիաոեմի աո անձ֊ 
նահատ կա թ յո ւնն երր , բույսերի և միկրորների յուրահատուկ էի ո խաղւչե ց ո ւ- 
թյունը, ւսյւ նաև տարբեր տեսակի միկրոբների անտագոնիստական փոխ
հարաբերությունները: Ա են ր ե ի) ե միևնույն հողակլիմայական պայմ ան
ներում գտնված միատիպ հոդի վր ա մշակում են ր տարբեր ընտանիքին 
պատկանող բույսեր, ապա հողային միկրորների կադլքն էլ փոխվում է. 
ամ են մի տեսակի բույսի ա ր մ ա տ ա յ ին սիստեմում ւլարգանում են որոշ 
խմբի միկրոօրգանիզմներ. այսպես, օրինակ կորնգանի արմատային սիս
տեմում աստիճանաբար, տաբեց-տարի հիմնականում շատանում են նեխ֊ 
ման բակտերիաների քանակր, սրա հետ նաև հողի սպիտակուցային նյու֊ 
թերի գեղաւք ին իգաց ի ան ըստ տարիների ոլւ/եղան ո լմ է, ո ր ի հետևան քով 
հողում ամիակ է կուտակվում և ըն դ-ւա կա ոա կր, հոդի աղոտի ասի մի լա- 
ցիայի ունակությունն աստիճանաբար թուլանում է, եթե այդ հողում մշակ
վում է աշնանացան ցորեն, նեխման բակտերիաների քանակն աստիճա֊ 
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նարար պակասում է, ավեյի շատ են այն մ Д կր ո րն ե ր ը, որոնք հակում ունեն 
օդի ղադային աղոտը ասիմիլացիայի ենթարկել (աղյուսակ 1կ ։

-.այասւոանի տարրեր հողակլիմայական պա յմ անն ե ր ո ւ մ ու աոանձին 
բույսերի ո ի դո ս'իե ր ա յո ւմ տ ա րած վ ած ա ղ ո տ ա ր ա կ տ ե րն ե ր ի առանձին ձևերը 
յուրահատուկ սնման պայմաններում աճեցնեյոլ շնորհիվ հնարավոր է ստա
նալ ադո տ ։ոբակս։երների այնպիսի շտամներ , որոնք որոշ հոդային պայման
ներում, օրինակ հացահատիկ րույսերի աճեցողության վրա բարերար ազ
դեցություն թողնելով, զգալիորեն բարձրացնում են նրանց բերքատվու- 
թյունր {աղյուսակ 2) ։

Ս իկրոօրդանիղմների ր ի ո լոգի ական հա տ կան ի շնե ր ի ձևավորման գործում 
արտաքին պայմանների րնո։ յթր վճռական նշանակություն ունի։ Յու րա
քանչյուր էկոլոգիական պայմաններին հատուկ հոդեր իրենց մե9 րնորոշ 
ֆ ի դի ո լո գ ի ա ՛դան հատկանիշներով օժտված սլա լ ա ր ա րա կտ ե ր ի անե ր ի էկոտի- 
պե ր են պարունակում։ Եթե մ են ք այդ պալարաբակտերիաների էկոտի- 
պերն իրենց բնորոշ միջավայրից փոխադրում ենք մի նոր միջավայրի 
մեջ, աս՛ա նրանք կորցնում են, ասենք թիթեռնածաղկավոր բույսի ար
մատների վրա պալար ա ո աիաց“1ւ և/ ո ւ նախկին վիրոլլենտոլթ յոլնը և դա
գային աղոտ յուրացնելու ակտիվությունը, որն իրեն հերթին ադդում է 
թիթեռնածաղկավոր բույսի աճեցողության վրա (աղյուսակ 3 փ

Պա լա րա րա կտ ե ր ի ան ե ր ի էկոլոգիական հատկանիշները մանրամասն 
ուսումնասիրելու ե նրանց համապատասխան սնման սլայմաններում դաս
տիարակելու շնորհիվ, Գիտությունների ակադեմիայի Մ իկր ո ր ի ո լո դ ի ա յ ի 
սեկտորում, ստացվել են պալարաբակտերիաների ակտիվ վ ի ր Ուլեն տ ձևեր։ 
Այդ շտամներից մի քանիսը Համամիութենական գյուղատնտեսական միկ- 
րոբիոլողիայի ինստիտուտի կողմից ճանաչվել են լավագույն պալարարակ- 
տ երիաների ռասաներ և հանձնարարվել են ն իտրադին ի արտադրության 
Կամար: Րավական է հիշեցնել, որ այդ ռասաներով Երևանի րակտերիալ 
պա ր ա ր տան յ ու թ ե ր ի լաբորատորիան միայն 1953 թվականի ընթացքում 
մոտ 140 հագար հեկտար րամին նիտրագին է արտադրել և ուղարկել Ան- 
դըրկովկասի և Սովետական Միության հարավային շրդաններում մշակվող 
թիթեռնածաղկավոր բույսեր պարարտացնելու համար։

Միկրոօրգանի։լ/ք1։երի փոփոխականության վրա ոչ միայն ադդում է 
սնման միջավայրի բնույթը, ագ նաև միևնույն սլա յմ աննե ր ո ւմ գարդա
րող տարրեր ֆիզիոլոգիական խմբերի միկրոըների միջև գոյություն ունեցող 
փո խ ա դդե ց ութ լո ւն ր ։ Մ ի կր ոօր գան ի դմն ե ր ի առանձին տեսակների մ իմ յանց 
նկատմամբ ունեցած փ ո խհա ր ա բե ր ո լ թ յո ւն ր հաճախ միկրորի մորֆո- 
ֆիդիո լոգիական հատկանիշների միջև այնպիսի խորը փ ո վ։ ո խ ո լ թ յ ունն ե բ է 
մտցնում, որ հնարավոր չի լինում նրան անմիջապես մի որևէ խմբի դասել։

Այդ մասամ ր կախված է հողի մի շարք մ իկր ո օ ր դան ի դմն ե ր ի և պա
լարաբակտերիաների մի9և գոյություն ունեցող յուրահատուկ վլոխաղդե- 
ցության բնույթից.

Մի շարք հողային միկրո բներ հավանական է իրենց արտաթորանք
ներով սլա լա րա րակտե ր ի անե ր ի կեն ս ագո ր ծ ունե ութ յո ւնն արգելակում են, 
իսկ ոմանք էլ ըն դհ ա կա ռակը՝ ն պա ս տ ում ։ Անդամ ավելին, այդ փոխազդե
ցությունն իր ա ր ս։ ահ ա յ տ ո լ թ յո ւնն է գտնում պալարաբակտերիաների և 
թիթեռնածաղկավոր բույսերի սիմ բիոտիկ փոխհարաբերության մեջ. Եթե 
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հողի մեջ պ ui լա ր <յյ լ։ ա կտ ե ր ի կենսական պրոցեսներն արգելակող անտագո
նիստ միկրորներ են գտնվում, ապա թիթեռնածաղկավոր րուպս ի արմատ
ների ւիււս պալարների առաջացում ը դանդաղ Է ընթանում, րույօի աճե
ցողությունն էլ թուլանում է, նրա րերքատվությունը պակասում է։ /Ընդ
հակառակը, եթե հողի մեջ դտն վ ում են պալարաբակտերիաների կենսագոր
ծս լն!>ութ յան ր 'll սլա ստող այսպես կոչված ակտիվատար միկրոբներ, թի
թեռնածաղկավոր բույսերի արմատների վ ր ա պալարների գոյացումն ին
տենսիվ է րնթանում, բույսի բերքն էլ ավելանում է։ Միաժամանակ նրա 
ազոտային նյութերի բանակը մեծանում է։ Այգ ակտիվատոր միկրոօր
գանիզմները եթե պալարաբակտերիաների հետ են զարգանում, ապա վեր
ջիններիս համար անտագոնիստ միկրոբները տվյալ պայմաններում բա
ցասական աղղեց ութ յ։։ւն չեն թողնում։ Շատ հավանական է պալաբաբակ-

եր ի ան եբ ի ա կ տի վ ա տ որն եբ ն այգ •ների ~>ամար ա ր գե լա կո ղ
ֆակտոր են հանդիսանում (աղյուսակ -4 թ

Սնման միջավայրի բնույթի փոփոխումը վճռական նշանակություն
ունի նոէ յնսլես ֆի զ ի ո լ ո դի ա կան խմբերի մ իկրոօրդան իղժներ ի կենսա
կան սլր ։։ց ե զն ևրի դրսևորման գործում։ Սյսպես օրինակ հայաստանի 
տարբեր էկո լո դո - ա •> խա րհագբ ա կան պա յ մ անն ր ե ր ո ւմ աճող պտուղների և հա- 
տապտու գների վրա տարածված շա քա ր ա սն 1լե ր ը, տարբեր բնույթի սննդա
տս է. միհավայրի վ ր ա աճելու դեպքում, տալիս են նոր տեսակի կերային 
- ա բա բ ա սնկե ր, ո բ ։։ն բ օժտված լին և լո վ յուրահատուկ բ ի ո լո գի ական առանձ
նահատկություններով, հեշտությամբ կարողանում են ա բ դյ ուն ա բե ր ո ւ-
թյան զանազան թա։իթվ։ուկնեբ ուտիլիղացնել և սինթեղել դրանցից սէնաս- 
նապահության համար լիաբժեբ կեր։
առավելություններ ունեն մինչ այդ

Այդ հատկութ յամ բ նրանք զգալի 
հայտնի կեբային չաբաբ ասնկերից

is ա բա բ ա օն կե բ բ դաստ ի ա բ ա կե լ ո վ տարբեր բնույթի սնման պայման֊
ներում, հնարավոր է ստանալ գինու շաբարասնկեբի այնպիսի ձևեր, որոնք 
բարձր տոկոսի շաքարի կոնցենտրացիա ունեցող լո ւծ ո ւյ թն ե բ ո ւմ զարգա
նալով, համեմատած սովորական գինու շաբարասնկեբի հետ, սպիրտի ելքն 
ավելացնում են միջին հաշվով 50%,~ռվ (աղյուսակ 5վ։

Նորածին երեխաների, հորթ երի, դառների կղանքների, ինտպես նաև մի 
շարք թթու կաթնամթերքների ացիդոֆիլ կաթնաթթվային բակտերիաները 
դաստիարակելով տար բեր բնույթի սննդանյութերի մեջ, // ի կր ո բ ի ո լո գի ա յ ի 
սեկտորում ստացվելեննոր տիպի ա յ ի դոֆիլ֊/լաթնաթթվա յին բակտ ե ր ի ան ե ր ։ 
Այս բակտերիաներն իրենց մի շարք մոր ֆոլոգիական և ֆ ի ղի ո լո գի ա կան հատ
կանիշներով, մինչ ա յւլ հայտնի ա ց ե դո ֆի լ-կա թն ա թ թ վ այ ին բակտերիանե
րի ց տարբերվում են։ հիշյալ կաթնաթթվային բակտերիաներն աչքի են ընկ
նում կարճ ժամանակում զգալի քանակի կաթնաթթու արտադրել։։։. ունա
կությամբ, ֆեն ո լա դ ի մ ա ց կո ւն ո ւթ յա մ բ, ինչպես նաև մակարդող կաթին, 
շն ո րհ ի վ ի բ են ց արտադրանքների, դուրեկան համ ու հոտ և յուրահատուկ 
կազմության հադորդմամբ ( աղյուսակ 7կ։ Մակարդված կաթն իր հի-յալ 
հատկանիշներով ոչ միայն լավ սննդի, այլ նաև բուժի՝ նշանակու/ժ լ։։ւն է 
ստանում։ Այդ ուղղությամբ կատարված վևրհին երեք տարվա կլինիկական 
փռրձնական աշխատանքները դր ական արդյունք են տ վե / ։ Հետևապես ացե- 
դոֆիլ կաթնաթթվային «Եր. և ձեր. 2} բակտերիաների կեն ս ագ;։ ր ծ ու- 
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նեությոլնից ստացված կա թն ա մ թ և ր բ բ, որպես լիարմեբ սննդամթերբ և 
ադեււտամսբսա յին հիվանդոt թյուններր բուժող հատկությամբ օժտվող 
նյութ) մեր ժ ո դո վ ր դա կան էոնտևսութ յան մ ե 9 պե տ բ է լայնորեն արտա- 7/>»//'* /7 իկրոբների փոփոխականության յուրահատուկ կողմերր հետադոտե- 
լա ժամանակ, մեզ համար առանձնապես կարևոր նշանակություն են ստա
նում այն հարդերի ճիշտ լո ւււաբան ումը, ոբոնբ վ ե ր 9ն ական ա պե ս կասեն 
թե ինչպես ե որ պա լմաններում սապրոֆիտ միկրոբներր պարազիտների 
են վ ե րածվ ու if և ընդհակառակը։ Ւսկ ա բլ ոշ միալն տեսական մեծ արժեր, 
այլ նաև հի;/ան զած ին միկրո բների դեմ պայ բարի գործ՛ի կազմակերպման 
համար գործնական խոշոր կիրառական նշանակություն կա նենա:

Ս՚իկրորների պարազիտ ձևի փոփոխականության ‘II"11 նաև խոշոր 
շսւվւով ազդում է հիվանդածին միկրոօրգանիզմի ե հիվանդության ենթա- 
կա մ ակր ոօր դսւն ի ղմի փոխազդման բնոէ )թի խախւոու մբ: Այուզես օրինակ) 
եթե մ են բ հիվանդության են թ ակա օրգանիզմի վիճակը տարրեր ֆակտոր
ների ներդործ ու թ յան տակ փոխում ենբ, դրանով իսկ միկրոբի հիվանդա
ծին ունակսւթ ք ունբ թուլացնոt tl էլամ ուժեղացնում ենբէ

Պարադիտ միկրռբնեբի բ ի ոլո գի ական հատկանիշների փոփոխման վրա 
ա ո in'll ձն ա սլև ո կարևոր նշանակություն ունեն այդ հիվանդածին միկրո բնե
րի հանդեպ in'll տ ադոն ի ս տ միկրոօրգանիզմների ներգործությունը։ ևերկա- 
յոէ մn բազմաթիվ ան տ ա գոն ի ս տ մ ի կ ր ոբն ե ր են հայտնի, ոբոնբ իրենց 
կեն սագո բ ծա ն ե ււ ւ թ յան արդյունբ հանդ ի սա յ ող, այսպես կո2 վա ծ , ան տ իրի ո֊ 
տիէլ նյութերով ճ^ւշիշ ներգործություն եծւ թողնում պարազիտ միկրորնե- 
fI* վր,,ւ։ <,ետազոտելով րույսերի րակտևրիալ հիվանդություններ հարուգոդ 
մի շարբ բակս։ ե ր ի ան ե ր ի ան տ ա գոն ի ս տն ե բ ի բիոլոգիական հատկանիշները 
և նրանւյ էի ո իւհա րա րե ր ո ւ թ յուննե ր բ, հնարավոր է եղել ստանալ այնպիսի 
ան տ ադ/ւն ի ս տն և բ , ս ր ռն բ ումեդ ճնշիտ ն ե ր դո ր ծ ո ւ թ յո ւն են թողնում մի 
շարբ բու յսերի հի վան զությու ննեբ ա ս ա 9 ա դն ո ղ միկբոբների վրա։ Ւսկ այդ 
մեծ հևռանկարներ է բարում բույսերի հիվանդությոէ.նները անտիբիոտիկ
ներով րոէմելո։ հաէէ՚ար։

Այս բոլորից դմվար եզրակացնել, որ միկրոօրգանիզմների փոփո֊ 
խականու թյան առանձնահատկությունների ճիշտ դրսևորումով հնարավոր 

իկր,,օրդան իզււ՚^ւեբ իւյ ււտանալ այնպիսի աբմևբավոր ձևեր, ո ր ոն բ մեր 
ժողովրդական տ"1ւ տ ե ս ո ւ թ յան մե9 տարբեր ուղդ ու թ յսւննէւ ր ով կարոդ են 
լա յն որե ն օդաադործ վել ։
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А. 11. Оганесян

Об изреженности всходов хлопчатника 
по пласту трав*

* Статья каид. сельхоз. наук А. П. Оганесяна была сдана в редакцию 
(10 И 1953 г.), когда вышла в свет статья В. Машустина и А. Наумовой „О токсиче
ском последействии люцерны на хлопчатник при длительном ее пребывании в хлоп
коволюцерновом севообороте" (журнал .Хлопководство", № 6, 1955 г.), подтверждаю
щая правильность видвинутых положений, приведенных в статье А. Оганесяна.

Широкое внедрение травопольных севооборотов выдвигает новые 
вопросы рационального использования трав и разработки дифферен
цированных приемов агротехники в зависимости от почвенно-климати
ческих условий местности и требований культур севооборота.

В условиях орошаемого земледелия при посеве хлопчатника по 
пласту многолетних трав всходы получаются изреженные и недружные.

Наблюдения показали, что степень изреженности всходов зави
сит как от сроков поднятия пласта и характера обработки почвы, 
так и 01 климатических условий года.

В 1940 году в сероземной зоне Азербайджана, на полях Шир- 
ванской ЗОС АзНИХ! I была установлена сильная изреженность всхо
дов хлопчатника, посеянного по пласту трав.

Количество всходов хлопчатника по пласту грав, по сравнению 
со старой ашкой, всегда было на 50—60° 0 меньше.

Таблица 1 
Влияние предшественника на количество всходов хлопчатника 

(количество всходов на погонный метр)

Предшественник
Даты наблюдения

7/У 10/У 12/У 14/У 16/У 19/У 23/У 26,'V

Многолетние травы 
(посев по пласту) 6 11 13 15 16 16 15 15

Хлопчатник 4-го года 
(посев но старопашне) 9 учет не 

проведен
17 21 22 23 23 24

На другом опыте, заложенном по пласту трав, при обработке
почвы на глубину 20
дов колебалась от 30

I 30 см в различные 
до 60%. Приведении

сроки изреженность всхо- 
е данные были подтверж-

дены наблюдениями в условиях каштановых почв центральной стан
ции АзНИХИ в период 1946—1948 гг.

Изучение состояния семян в почве показало, что многие непро- 
росшпе семена по пласту были густо покрыты плесневыми грибками.

Некоторое количество семян, также пораженное грибками, давало 
всходы, но часть этих всходов погибала в первые же два-три дня.
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То обстоятельство, что на находящемся рядом участке старо
пашни это явление не наблюдалось, указывает на то. что причины 
изреженности всходов по пласту трав обусловлены почвенными процес
сами и различными агротехническими условиями.

Было высказано предположение, что одной из главных причин 
изреженности всходов является обилие в почве углекислоты, обра
зующейся в результате бурного разрушения органического вещесчва.

Исследования показали, что, действительно, в период получения 
всходов по пласту многолетних трав выделяется почти в два раза 
больше углекислоты, чем на старопашне.

Для изучения действия углекислоты на прорастание семян и на 
всходы семена различных культур, по пятьдесят штук помещенные 
в чашках Петри для проращивания, были перенесены в систему экси
каторов*,  через которые пропускался медленный ток углекислоты.

* Каждый из четырех эксикаторов сдужил как повторность опыта.

Контролем служили те же семена, проращиваемые одновремен
но обычно принятым методом без воздействия СО։. Опыт был зало
жен в комнатных условиях при температуре 18 —20"С и продолжался 
15 дней.

Результаты определений приведены в таблице 2.

Влияние СО2 на всхожесть семян
Таблица 2

Название 
культур

Варианты 
опыта

Количество всходов в процентах по датам наблюдений

1/У1 2/У1 3/У1 4/У1 5/У1 6/VI 7/У1 8/У1 9/У1

Хлопчатник ны
с 50 60 60 65 65 70 75 80 80

Пшеница

ро
ль 35 44 60 65 65 68 75 77 78

Просо С 85 92 96 98 100 100 100 100 11*0

Хлопчатник

ые
 1 40 54 60 64 64 70 70 72 80

Пшеница Ь- 28 35 38 56 60 65 66 72 72

Просо С
О 80 84 92 96 98 98 98 98 98

Приведенные данные ясно показывают, что семена, находящиеся 
в атмосфере, насыщенной СО., мало пострадали и практически дали 
почти такое же количество всходов, какое и контрольные.

Дальнейшие наблюдения над проростками, проведенные путем 
измерения ростков, показали, что если СО._. мало задерживает и почти 
не уменьшает всхожесть семян, то под ее влиянием заметно отстает 
развитие их проростков.

Такое влияние СО. более сильно выражено у ячменя и слабее 
у хлопчатника и проса, что вызвано, вероятно, биологическими особен
ностями изучаемых культур.
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Влияние СО2 на развитие проростков
Таблица 3

Название 
культур

Варианты 
опыта

Длина ростков в см по данным наблюдений

1/У1 2/У1 3/У1 4/VI 5/VI 6/VI 7/У1 8/VI 9/VI

Ячмень ны
е — 3,7 3,8 4,0 5,6 6,8 7,9 8,4 9,5

Просо

ро
ль — 1,6 2,5 3,1 3,3 3,6 4,1 4,6 5,1

Хлопчатник

Ко
нт — — 1,2 1,5 2,0 2,8 3,4 3,7 4,2

Ячмень —• 1,1 1,4 1,8 2,0 2,3 2,7 2,9 3,2

Просо тн
ы — 0,5 0,6 0,9 1,1 1,5 1,8 2.0 2,3

Хлопчатник
3 с

1
0,8

1
1,1 1,2 1,4 1,9 2,4 2.5

Эти опыты дают основание утверждать, что углекислота на всхо
жесть семян вредного действия почти не оказывает, но развитие про
ростков от СО2 значительно задерживается.

Было также высказано предположение о вредном действии нит
ратов, в большом количестве образующихся в почве в период сева 
хлопчатника в апреле-мае.

Наши опыты по этому вопросу, проведенные в вегетационных 
сосудах, показали, что внесение до одного грамма аммиачной селит
ры на килограмм почвы на всхожесть семян хлопчатника также не 
оказывает вредного действия.

При внесении больше одного грамма аммиачной селитры, како
вое количество в природных условиях в почве не накопляется, по
лучение всходов задерживается на 3—4 дня.

Изучение состояния непроросших семян показало, что значитель
ная часть их повреждена грибками, особенно бурно развивающимися 
весной по пласту трав. С целью проверки полноценности оставшихся в 
непроросшем состоянии семян хлопчатника некоторое их количество 
было нами собрано из почвы и выделена поврежденная грибками 
часть.

В течение трех часов по 100 штук этих семян были промыты 
в текучей воде, после чего заложены на проращивание.

Результаты опыта, приведенные в таблице 4, показывают, что 
семена, поврежденные грибками, почти полностью потеряли свою 
всхожесть. Промывка этих семян в текучей воде практически не по
влияла на их всхожесть.

Изучение зараженных грибками семян показало, что мицелий 
грибков, проникая внутрь семян, поражают их зародыши. Промывка 
пораженных грибками семян только незначительно увеличила всхо
жесть, в то время как промывка непораженных семян сильно повы
сила процент их всхожести.

Известия VII, № 8—2
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Влияние пласта трав на состояние пролежавших в почве семян хлопчатника
Таблица 4

Даты 
наблюдений

Всхожесть 
свежих 
семян 

в проц.

Всхожесть пролежавших в почве семян в проц.
Неповрежденные грибками 

семена
Поврежденные грибками 

семена

промытые непромы
тые промытые непромы

тые

25/17 — 24 — 4 —
26/1V 36 38 8 6 2
27/17 58 52 10 8 4
28/17 84 70 14 8 4
29/17 90 78 16 12 6
30/17 94 78 18 12 6

1/У 93 78 18 12 6
2/7 96 78 18 12 6

В этих опытах остались невыясненными причины, обусловливаю
щие отсутствие всходов у пролежавших в почве и не зараженных 
грибками семян.

Из того обстоятельства, что семена после промывки в воде ока
зались полноценными, явствует, что на поверхности семян накапли
ваются вещества, препятствующие процессу их набухания и прора
стания.

Первые опыты показали, что продукты анаэробного разложения 
органического вещества, полученные в лабораторных условиях из 
корней люцерны, неблагоприятно влияют на всхожесть семян хлоп
чатника, кукурузы и пшеницы.

Для изучения влияния образующихся в почвенном растворе орга
нических соединений на состояние семян и всходов хлопчатника 
нами были предприняты следующие исследования.

В лабораторных условиях были получены продукты аэробного 
и анаэробного разложения органического вещества и для сравнения 
с ними были также выпресованы методом, разработанным Почвенным 
институтом АН СССР [2], натуральные почвенные растворы из образ
цов, взятых из старопашкп и из пласта многолетних трав.

Кроме указанных, органическое вещество выделялось также в 
виде гумата натрия путем обработки почвенных образцов 0,2И ра
створом щавелекислого натрия.

Продукт разложения органического вещества в анаэробных усло
виях имел светлокоричиевую окраску и на следующий день начал по
крываться постепенно нарастающей массой грибков, наполнившей 
колбу белым и тонким мицелием (рис. 1, колба 1). Продукт раз
ложения органического вещества в аэробных условиях имел темно
каштановый цвет и покрылся тонким налетом грибков.
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Рис. 1- / — колба с веществом анаэробного разложения. 
2—колба с веществом аэробного разложения.

Ниже приведены данные (таблица 5), характеризующие неко
торые свойства полученных нами органических веществ:

Таблица б
Характеристика почвенных растворов различного происхождения

Название вещества

Ко
ли

че
ст

во
 

по
лу

че
нн

ог
о 

ве
щ

ес
тв

а 
в см

3

Окраска ։ )бразование 
плесени

Сухой 
остаток 
в проц.

Гуммат натрия, выде
ленный из каштано
вой почвы .... 215

Темнокаштано- 
вая Нет 0,081

Гуммат натрия, выде
ленный из сероземной 
почвы ................... 185

Темпокашта
новая Нет 0,056

Продукт аэробного раз
ложения ............... 170

Темнокашта
новая

Тонкая пленка 
плесени 0,068

Продукт анаэробною 
разложения .... 205

Све1локорич- 
невая

Густая пушистая 
как вата плесень 0,047

Натуральный раствор, 
выделенный из ста- 
ропашки............... 80

Темнокорич
невая Нет 0,094

Натуральный раствор, 
выделенный из пла
ста трав............... 105

Светлокорич
невая

Заметный слой 
плесени 0,073

Как видно из данных таблицы 5, все полученные вещества по 
своим свойствам делятся на две группы. Продукты аэробного проис
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хождения имеют характерную темнокаштановую окраску, грибному 
процессу разложения не подвергаются, в то время как продукты 
анаэробного разложения имеют светлую окраску и быстро подвер
гаются грибному разложению.

Изучение физических свойств этих веществ также показало их 
значительную разницу. Например, вискозиметрические определения 
показали высокую вязкость продуктов разложения органического 
вещества анаэробного происхождения по сравнению с продуктами 
аэробного разложения и изученными нами другими веществами.

Установлено, что образующиеся в почве по пласту трав вещества 
имеют такие физические свойства, которые задерживающе действуют 
на набухание семян и динамику их прорастания. В этом отношении 
представляет значительный интерес характер влияния этих веществ на 
семена культурных растений, обладающих различными биологическими 
свойствами. Были взяты полученные в искусственных условиях продук
ты разложения органического вещества и в них изучено прорастание 
семян хлопчатника, пшеницы, райграса, люцерны и проса.

Результаты этих опытов приведены в таблице 6.

Энергия прорастания семян в продуктах аэробного и анаэробного разложения 
органического вещества

Таблица 6

Даты наблюдений и количество всходов

Варианты опыта Семена культур
в проц

27 /VI 28/VI 29/1У 30^1 4/УП

Вода дистиллиро- Проса . 45 82 97 97
ванная Хлопчатника — 20 68 90 98

Пшеницы — 38 72 84 84
Райграса 4 54 76 76
Люцерны 46 82 92 92 92

Вещество аэроб- Проса — 16 76 86 86
ного разложе
ния Хлопчатника — 10 54 58 58

Пшеницы — 4 8 60 84
Райграса — — 15 22 32
Люцерны — — — — ——

Вещество ава- Проса _ 11 60 73 73
эробного раз
ложения Хлопчатника — 14 34 38 38

Пшеницы — 6 36 40 66
Райграса — — 6 12 12
Люцерны 1 — — — —

Как показывают данные таблицы 6, семена различных культур
ных растений не одинаково подвергаются неблагоприятному действию 
почвенного раствора различного происхождения.
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Семена проса, обладающие гладкой поверхностью, в среде про
дуктов анаэробного разложения почти не потеряли своей всхожести, 
в то время как семена хлопчатника и райграса намного потеряли 
всхожесть. Сравнительно меньше пострадала пшеница. По всей ве
роятности, это явление обязано не только физическому действию про
дуктов почвенного раствора различного происхождения.

Семена люцерны не дали ни одного всхода не только в продук
те анаэробного разложения, но и в продукте аэробного разложения, 
полученного из корней люцерны.

Исходя из этих данных понятна сильная изреженность посевов 
люцерны в садах, когда она сеется по поднятому пласту трав или 
после естественного залужения.

В продуктах как аэробного, так и анаэробного разложения кор
ней семена люцерны скоро начинают чернеть, растрескиваются и на 
вторые или третьи сутки опыта покрываются плесенью, выделяя сли
зистые вещества светлокоричневого цвета.

Если семена хлопчатника при заражении грибками сохраняют 
некоторый процент всхожести, то семена люцерны полностью теряют 
всхожесть и на второй-третий день разлагаются.

В растворе продукта анаэробного разложения (рис. 2) выклюнув
шиеся семена остались неразвитыми. Семена хлопчатника в продук
те аэробного разложения не только дали низкий процент всхожести, 
но и их полученные проростки были неровные, местами утолщенные 
и короткие (рис. 3).

Рис. 2. Прорастание семян хлопчат
ника в продукте анаэробного разло

жения корней люцерны.

Рис. 3. Прорастание семян хлопчат
ника в продукте аэробного разложе

ния корней люцерны.

В опытных вариантах некоторые из проросших семян на второй 
или третий день увядали и гибли.

Чрезвычайно интересным с практической точки зрения является 
концентрация органических веществ, вредно действующих на семена 
и проростки культурных растений.
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Для этих целей нами были получены натуральные почвенные 
вытяжки и изучены их концентрации, и было установлено, что содер-

Рис. 4. Прорастание семян хлопчат
ника в дистиллированной воде.

концентраций, образующихся в почве по пласту трав, 
него сева существенного отрицательного действия на

жанне органических веществ в 
почвенном растворе, по пласту трав, 
в условиях каштановых почв ко
леблется в пределах от 0,021 до 
0,28%.

С целью изучения влияния 
различных концентраций органи
ческих веществ в почве на полу
чение всходов был заложен опыт 
с продуктом анаэробного разложе
ния органического вещества и гу- 
мата натрия, полученного из об
разцов почв пахотного горизонта 
пласта трав.

Эти данные показывают, что 
органическое вещество в пределах 

в период весен- 
всхожесть се

мян таких культур, как кукуруза, пшеница и просо, не оказывает, 
в то время как эти же концентрации резко снижают всхожесть се
мян трав и значительно действуют на семена хлопчатника.

В районах хлопковой зоны гуминовые вещества появляются в 
почвенном растворе в заметных количествах, при наличии в почве 
поглощенного натрия [3].

Таблица 7
Влияние гумата нагрия и продукта анаэробного разложения органического 

вещества на прорастание семян в процентах

Название 
культур

Концентрация гумата натрия 
в проц.

Концентрация продукта ан
аэробного разложения ор1а- 

нических веществ в проц.

Вс
хо

ж
ес

ть
 в 

ди
ст

ил
ли

ро


ва
нн

ой
 вод

е

1,0 0,5 0,25 ! °’1 0,05 1,9 0,5 0,25 0,1 0,25

Хлопчатник — — 6,6 19,8 19,8 — — 13,2 66,0 79,2 85,8
Кукуруза 6,6 6,6 60,0 93,4 100 32,8 52,0 79,2 23,4 100 100
Пшеница 4,0 8,2 30,6 70,5 89,4 24,0 49,0 81,3 90,0 93,7 96,2
Просо 7,0 6,0 65,2 78,4 82,5 85,0 58,0 84,5 91,0 97,4 98,6
Райграс — — 8,2 13,6 21,4 — 3.8 15,0 26,4 32,8 48,0
Люцерна — — — 5,5 — — 12,0 18,6 21,5 86,0

Данные таблицы 7 показывают, что при наличии в почвенном 
поглощающем комплексе поглощенного натрия и при переходе в 
раствор с гуминовыми веществами натрий усиливает вредное действие 
почвенного раствора на прорастание семян и на всходы.
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Многочисленные наблюдения на поле показали, что на общем 
фоне изреженности всходов имеется значительная разница в густоте 
стояния всходов в зависимости от микрорельефа.

Для изучения этого вопроса на одном из полей хлопчатника, 
посеянного по пласту трав, был проведен учет всходов на различных 
элементах рельефа: впадина, повышенная и переходная части.

Результаты наблюдений, изображенные на рис. 5, показывают, 
что в условиях орошаемого поля наиболее благоприятные условия для 
прорастания семян сказывались на переходной части рельефа, где 
рыхлое сложение было в правильном сочетании с условиями влаж
ности, в то время как на других элементах рельефа фактор влажно
сти был в крайних выражениях, т. е. для прорастания семян на по-

Злетенты рельефа

Рис. 5. Динамика получения всходов хлопчатника на разных элементах рельефа.

вышенной части ее недоставало, а на пониженной она была в из
бытке, создавая анаэробные условия.

Так. в период получения всходов влажность почвы на повышен
ном элементе рельефа колебалась от 18 до 20%, на среднем—от 20 до 
28%. а на пониженном—от 22 до 32%.

Следует указать, что оптимальными условиями получения всхо
дов для данного участка является 1 9—27°/0 влажности [4].

Приведенные выше результаты наших исследований показывают, 
что изреженность всходов хлопчатника и других культур является 
результатом действия анаэробного процесса разложения органическо
го вещества, продукты которого в пределах выше 0,1% концентрации 
в почвенном растворе оказывают неблагоприятное влияние на полу
чение нормальных всходов хлопчатника. Это действие по своей при
роде является физическим, выражающимся в препятствии процессу на
бухания семян.
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При сохранении условий влажности и аэрации почвы органиче
ские вещества почвенного раствора проходят стадию грибного разло
жения [1], которое губительно действует на семена и всходы хлоп
чатника.

Эти причины, обусловливающие изреженность и недружные всхо
ды хлопчатника на полях по пласту трав и в ряде других случаев, 
вполне преодолимы путем применения известных агротехнических 
мероприятий, разработанных передовой советской агрономической 
наукой и заключающихся в создании оптимальных условий аэрации в 
поверхностном слое пашни (семенного ложа).

Мероприятия по борьбе с анаэробнозисом в поверхностном слое 
почвы должны быть тем тщательнее проведены, чем влажнее весна и 
слабее выражена структура почвы.

Поступило 10 II 1953 г.
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О». *71,  Հովհաննիսյան

ԽՈՏԱՏեՐՏՈհՄ ԲԱՄԲԱԿհ ԾհԼԵՐհ ՆՈՍՐՈՒԹՅԱՆ ՃԱՐՑԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

ք'աւքլւա!լացւսն շրջաններում խո սււււ դաշտա յին ցանքաշրջանառության 
կիրառման կապակցութ յամ բ հանդես եկան մի չարք նոր կարևոր խնդիրներ, 
որոնք անհապաղ սլահան ջում են իրենց դիտական վեր լուծում ր է

Այդ թվ[,ն է պատկանում նաև ճմ ուտում րամ րակի նոսր Դիլերի 
ստացման հարցը, որը տարրեր ագրո տե խն ի կական, հողային ու կլիմա յա֊ 
կան պայմաններում տարրեր արտահայտություն է գտնում է

Կատարած դիտողությունները և փորձերի արդյունքները ցույց են 
տալիս, որ ճմ ուտում րամ բակի ծիլերի նոսրությունը կարող է տարբեր հո֊ 
ղակլիմայական ու ագրոտեխնիկայի պայմաններում տարածվել 30--- 60 տո
կոսի սահմ աններում է փա բավական է գնահատելու հիշած երևույթի ար
տադրական նշանակությունը և նրա պատճառների հետաղոտման անհրա֊ 
3եշտ ութ յունըւ
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ճմաշերտում գյոււյատնտեսական կուլտուրաների ծիլերի նոսրության 
հարցի վերաբերյալ կան մի շարք տևսակետներ։ 'Նրանցից մի մասը այգ 
երևույթ ը վերադրում է ցանքի ժամանակ հոդում առատացող ածխաթ թ ու 
գազի ավելացած քանակին, մյուսը նիտրատների բարձր քանակին և այլն»

Մեր մանրամասն ու ճշգրիտ հետադոտությունները ցույց տվեցին, որ 
հիշած երկու պատճառներից և ոչ մեկը շի պայմանավորում ճմաշերտում 
կուլտուրական բույսերի ծիլերի նոսրացման երևույթ ը»

Հողում գտնվող և դեռևո չծլած րամրակենու սերմերի գդալի մասր 
պատած է լինում սնկերի մ ի ցելիաներով և հենց այգ սերմերի մեծ մասն էլ 
կորցնում է իր ծլունակությունը»

Այդ նույն ուսումնասիրությունները պարղեցին, որ սնկերի աշխա
տանքը ավելի ինտենսիվ է կատարվում, երբ նախորդող շրջանում հոդում 
օրգանական ն լութի քայքայումը տեղի է ունեցել առավելապես անաերոբ 
պա յմ աններում»

Անաերոբ պայմաններում օրգանական նյութի քայքայման արդյուն
քը բարենպաստ է ադդոււք սնկային պրոցեսի զարգացման վրա և բամրա- 
կի ծիլեր ի նոսրացման աս տ իճան ը սերտորեն կապված է այրլ երևույթնե
րի հետ»

Հետադոտության տ ւէյալներ ը հիմք են տալիս եզրակացնելու, որ բամ
բակենու Դիլերի նոսրացման հիմնական պատճառը, հալում ընթացոդ բիո
լոգիական պրոցեսներն են»

Աշխատանքում ցույց է տված նույնպես, որ օրգանական նյութերի 
բացասական ազդեցությունը տարբեր կուլտուրաների նկատմամբ տարբեր է»

Այսպես, օրինակ, փորձարկված ‘էեց կուլտուրաներից ավելի մեծ է 
բացասական ազդեցությունը խոտա բույսեր ի նկատմամ ր (առվույտը և 
ռայգրասը), մինչդեռ և Յո Լ՛՛ենը ավելի քիչ են ազդվել»

հույսերի նոս րացոււք ր նույն դաշտի պայմաններում որոշ օրինաչա
փությամբ կա սլված է ոելեփի էլեմենտների հետ։

!՝ացահայտելով ճմաշերտում տե»լի ունեցոդ բիոլոգիական և ֆիզիկա
կան մի շ,սր.ր երևույթներ, որոնք գլխավոր պատճառն են հանդիսանում 
կուլտուրական բույսերի ծիլերի նոսրացման, մենք կարոդ ենք ճիշտ և դի~ 
տա կան որ են կազմակերպել անհրաժեշտ մ իշոցառումներ այղ երևույթների 
դեմ պայքարելու համար»
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А. Д. Аветисян

Регулирование водного режима хлопчатника 
с помощью полевого рефрактометра

Известно, что по мере ограничения запаса воды в почве возрастает 
сосущая сила почвы и растений [4, 7]. Повышение сосущей силы растений 
связано с увеличением концентрации и удельного веса клеточного сока, 
что легко удается обнаружить с помощью метода струек [3, 12] и рефрак
тометра [6, 8]. Здесь важно то, что внутренние изменения растений, свя
занные с ограничением водообеспечения, выявляются раньше, чем это 
становится заметным по внешнему виду растений.

Как установлено некоторыми исследователями [5, 9 и др.], хлопчат
ник в период интенсивного роста и развития требует большого количества 
влаги. Так, в период бутонизации, цветения и плодообр азовани я влаж
ность почвы перед очередным поливом не должна быть ниже 70 процен
тов полевой предельной влагоемкости. Однако определение последней 
связано с трудностями. В. Легостаев [5], М. П. Меднис [9] и журнал 
«Хлопководство» [2] рекомендуют сроки полива определять так: до цве
тения руководствоваться изменением окраски листьев, а в дальнейшем 
слабым подвяданием листьев растений, особенно в жаркое время дня; в 
период цветения и плодообр азовани я—по потем.неипю окраски листьев и 
выделению цветков на верхних плодовых ветках, когда поле принимает 
«цветущий вид».

Бесспорно, что ограничение запаса воды в почве отражается на 
внешнем виде растений, листьев, цветков и т. п. Но все же эти рекомен
дации субъективны и едва ли могут быть использованы для безошибочного 
определения потребности растений в очередном поливе. Окраска листьев, 
в частности потемнение их, не всегда имеет место при ограничении волы 
в почве, особенно в тех случаях, когда растение испытывает недостаток в 
азотном питании. В таких случаях растения увядают и высыхают в зеле
ном или желтовато-зеленом состоянии. При недостатке азота издали хо
рошо заметны на верхних плодовых ветках растений цветы, и поле прини
мает «цветущий вид», даже при наличии достаточного количества воды 
в почве.

Исходя из сказанного, регулирование водного режима хлопчатника 
требует разработки общедоступного, объективного метода определения 
оптимальных сроков полива по ходу вегетации.

Для определения потребности растений в очередном поливе путем 
учета запаса воды в почве существуют следующие методы.

Тензиометрический [4 и др.] метод основан на определении запаса во
ды в почве по ее всасывающей силе. Изготовленный Всесоюзным научно
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исследовательским институтом гидротехники и мелиорации в 1948 г. тен
зиометр был снабжен 80-сантиметровым манометром. Помимо грубости 
показания этого прибора, при его установке в рядках растений, манометр 
легко задевается пропашным орудием. На производстве этот прибор не 
р асп ростр а н ил е я.

Оптический метод [10] рассматривает рассеяние света почвой в зави
симости от ее влажности. При этом используются дорогие лабораторные 
инструменты, и тем самым для широкой практики метод недоступен.

Омический метод основан на уменьшении омического сопротивления 
почвы в связи с уменьшением ее влажности. Основным недостатком это
го метода является неплотный контакт электродов с почвой.

Диэлектрический метод основан на общеизвестном факте, что вода 
имеет диэлектрический постоянный показатель, равный 80, а минералы, 
входящие в состав почвы, в 10—20 раз меньше. Б. П. Александровым 
(цитируется по А. Ф. Чудновскому [11]) показано, что диэлектрический 
метод неприемлем для сыпучих тел и, в частности, для почвы.

Емкостно-электронный или омически-электронный метод предложен 
Г. В. Варданяном [I]. Наши испытания прибора Г. В. Варданяна показа
ли, что он имеет такие же недостатки, как и другие электрические прибо
ры такого назначения, а именно показания прибора зависят от степени 
контакта электрической цепи с почвой.

В термическом методе теплоемкость принята в качестве критерия для 
определения влажности почвы. Термическая характеристика почвы зави
сит, главным образом, от ее влагосодержания. А. Ф. Чудновским [11] по
строен прибор для учета термической характеристики естественного грун
та. Однако из-за конструктивных недостатков этот прибор до настоящего 
времени не вышел за пределы лабораторных испытаний.

Особое значение имеет компенсационный метод, предложенный 
акад. Н. А. Максимовым и Н. С. Петиновой [8], который основан на опре
делении сосущей силы листьев с помощью рефрактометра и сахарного 
раствора. Этот метод наиболее точен, но сложен и не дает градации сте
пени необходимости полива. Исследования М. Ф. Лобова [6] привели к 
выводу, что картофель и томат хорошо развиваются, когда концентрация 
клеточного сока листьев при определении рефрактометром не превышает 
8—10 атмосфер. Повышение концентрации выше 10—12 атмосфер вызы
вает увядание.

В. С. Шардаков [12] разработал полевой метод определения сосущей 
силы листьев по удельному весу клеточного сока. Метод В. С. Шардакова 
упростил И. Елсуков [3], заменив сахарный раствор повареной солью, он 
подобрал более удобные пробирки и тем самым сделал метод струек от
носительно доступным для массовых анализов. Однако выжимание до
статочного количества клеточного сока из листьев и нахождение среди 
калибрированных солевых растворов таковых, которые по удельному ве
су соответствовали бы соку из листьев, требуют большого опыта и физи
ческой силы.
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В противовес предыдущим исследователям [6, 8], в наших исследова
ниях мы применяли полевой рефрактометр. Применение полевого рефрак
тометра имеет ряд преимуществ по сравнению с лабораторным и с нашей 
точки зрения легко может быть использован в практике.

Параллельно с изучением полевого рефрактометра мы использовали 
метод струек Елсукова. Полевой рефрактометр использовали с окрашен
ной и неокрашенной шкалой.

Исследования проводились на двух участках.
Участок первый взят после зерновых с посевом хлопчатника второй 

год без применения удобрений и участок второй с посевом хлопчатника 
после вспашки люцерны третий год и с применением удобрений (на сбоях 
участках был посеян хлопок сорта 1298).

Опыты были заложены на бурой почве, при этом первый участок был 
сравнительно беднее гумусом, чем второй.

Почвы подопытных участков не содержали свободных карбонатов, 
незасоленные, орошаемые, подстилаемые на глубине 50—60 см мощным 
слоем валуногалечных наносов. Уровень грунтовых вод в колодце 20/УП 
составлял 153 см, 14/УШ — 170 см. В силу легкого механического соста
ва горизонтов капиллярный подъем воды ограничен, и запас воды в почве 
в корнеобитаемом слое обусловлен поливами.

Сравнением установлено, что показатель полевого рефрактометра с 
неокрашенной шкалой имеет преимущество над окрашенной шкалой 
«РП» (Киев), так как на рефрактометре с неокрашенной шкалой грани
цы светотени лучше заметны и вообще этот рефрактометр легче исполь
зовать.

Таблица 1 
Концентрация и удельный вес клеточного сока листьев в зависимости

от их возраста

Примечание: 1. Анализ произведен на 4-й день после полива. 26/А/П между 
7—8 часами утра.

2. Как в этой, так и в последующих таблицах данные по полевому реф
рактометру представлены в процентах сухих веществ, а по методу струек— 
удельный вес клеточного сока, соответствующего грамму №С1 в 100 мл.

Способ определения

Место прикрепления листьев на центральной 
оси стебля сверху хлопчатника

1 2 3 4 5 6 7 8

По рефрактометру ................. 9,4 10 11 12,5 16 16 16,5 16
По методу струек..................... | 7,5 7,5 7,5 9 10,5 12 12 12

Приведенные в таблице 1 данные свидетельствуют о том. что пока
затели полевого рефрактометра и струек дают примерно одного порядка 
нарастания. В листьях, прикрепленных на центральной оси сверху до ни
зу, эти показатели параллельно возрастают. Указанные изменения связа
ны с возрастом листьев.

В старых листьях концентрация и удельный вес клеточного сока вы
ше, чем в молодых. Одновременно эти определения показывают, что 
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существуют различия этих показателей в листьях с первого по четвертый 
и с пятого по восьмой. В листьях нижнего яруса растений в силу старения 
клеток, в связи с усилением депрессии и падением степени гидрофильно
сти коллоидов, они между собою мало чем отличаются. Разница заметна 
только в молодых листьях в возрасте от 3 до 12 дней (с 1-го по 4-й лист 
сверху). Поэтому для изучения концентрации и удельного веса клеточ
ного сока листьев наиболее контрастными являются данные анализа мо
лодых листьев.

В таблицах 2—4 приводятся данные, полученные в результате анали
зов 3—4 листьев, прикрепленных сверху на центральной оси. Таблица 2 

Таблица 2 
Концентрация и удельный вес клеточного сока листьев хлопчатника

в зависимости от влажности почвы
Участок 1

Время 
взятия 

образцов1

Вариант первый | Вариант второй________
Дата анализов

7/У1П (15)2 П/УП] (3) 22/VI11 (12) 7/УН1 (’.0) И/VIII 
(3) 22/У1П (12)

4 часов.

По утрам

По утрам

По вечерам

По утрам

По вечерам

10,2

16

18

11,5

13,5

Влажность почвы3

27,9

По р е ф

13,5

13,8

По м е •

10,2

13

17,8

о к

с т

18,1

1 е т р у 

11,2

12,5

р у е к

9

10,5

27,1

10,2

10,2

8,5

9

15,8

12

Р 

г о

акт

15

Д У

11

Примечание: 1. Как в этой, так и в последующих таблицах образцы 
брались между 7—8 ч. утра и 18—19 ч. вечера.

2. В скобках обозначено число дней, прошедших после поливов.

листьев

3. Влажность почвы определялась высушиванием при 140 в течение

показывает зависимость концентрации и удельного веса клеточного сока 
листьев хлопчатника от запаса воды в почве. С уменьшением запаса воды 
в почве увеличивается концентрация и удельный вес клеточного сока, сле
довательно и сосущая сила листьев. Однако от этого՛ (Правила отклоня
ются результаты анализов на первом варианте от 11 — 12/УШ, что объяс
няется задержкой поливов, имевшей место два раза: первый раз на 
26 дней (с 26/У1 по 23/УП) и второй — на 17 дней (с 23/УП по 2/УШ). 
Длительные задержки поливов вызывают глубокое нарушение фи
зиологических функций листьев. В таком состоянии растения после по-

* Данные таблицы 2 представлены в процентах от обсолютно-сухой массы 
0—50 см слое.



Регулирование водного режима хлопчатника 31

лива дают длительное время высокие показатели концентрации клеточно
го сока. В таких растениях пониженная концентрация отмечена только в 
молодых листьях, образовавшихся при нормальных условиях водоснаб
жения.

На варианте первом после полива с 11-то по 14-й день концентрация 
клеточного сока повышалась на 4%, в то время как в варианте втором 
после полива с 3-го по 6-й день этот прирост составлял 1,1%. Отсюда сле
дует, что чем больше времени прошло от даты полива, тем больше уве
личивается концентрация клеточного сока.

Но все же постепенное повышение концентрации клеточного сока 
связано со сроками поливов (таблица 3, 4).

Данные в таблице 3 характеризуют динамику концентрации клеточ
ного сока листьев хлопчатника и его удельный вес на низкоплодородном 
участке 1.

При этом наблюдается прямая зависимость между концентрацией 
клеточного сока и его удельным весом и сроками поливов. Данная зави
симость наиболее наглядна на первом варианте, где с 28/У1 по 12/УП 
происходит постепенное увеличение концентрации и удельного веса кле
точного сока.

После 12/У11 эти показатели резко возрастают и к 22/УН они дости
гают своего наивысшего значения. После полива (23/УП) происходит 
постепенное уменьшение концентрации клеточного сока и его удельного 
веса до минимума (1/У1П), затем, вследствие уменьшения запаса воды в 
почве из-за повторной задержки полива, вновь имеет место резкое увели
чение концентрации клеточного сока и его удельного веса. Аналогичное, 
но более слабое изменение концентрации клеточного сока наблюдается 
на варианте 2.

Данные таблицы 4 показывают, что на относительно плодородном 
участке 2, в варианте 1, в связи со сроками поливов, в интервале между 
двумя смежными поливами концентрация клеточного сока листьев и его 
удельный вес изменяются с такой же закономерностью, как и на первом 
участке. Так, после поливов (17/УП) концентрация повысилась от 10.4 
до 10% (31/VII). Соответственно изменился и удельный вес. от 8 
до 13,5. В августе выявились факты, свидетельствующие о нарушении 
параллельности показаний рефрактометра и метода струек. Так, после 
полива с 2 по 14/УНГ отмечалось возрастание показаний рефрак
тометра, в то же время по методу струек в указанное время существен
ных изменений не было установлено. Этот факт вновь указывает на 
меньшую чувствительность метода струк по сравнению с рефрактометром.

На втором участке (вариант второй) применялся частый полив 
(31/УП, 9, 16. и 30/УН1). В этих условиях концентрация и удель
ный вес клеточного сока листьев в интервале между двумя смежными 
поливами остались пониженными.

В связи с поливами изменения в клеточном соку отразились на росте, 
развитии и накоплении урожая хлопчатника. Наблюдения показывают, 
что в растениях, дважды испытавших длительные периоды недостатка
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Таблица 3
Концентрация и удельный вес клеточного сока листьев хлопчатника 

в зависимости от сроков полива
Участок 1

Таблица <

Дата 
наблю
дения

Вариант первый Вариант второй

дата 
полива

Способ определения
дата 

полива

Способ определения
по методу 
рефракто

метра
по методу 

струек
по 

рефракто
метру

по методу 
струек

5/VI 6/VI
27/V1 26/VI

28/ VI 10,7 11,3
6/УП 11,6

8/VII
11,2

8/У11 12,5
8,312/УП 13,7

14/VII 15,3 9,3
16/УП 16,4 8,7
18/УП 18,3 13 10,8 9
22, VII 19,5 13 1‘ 8

23/VIИ 11,2 8.5
24/VII 17,5 12 12 10,5
26/VII 14,5

13,5
10,5

28/VII
15 12

28/VII 8
12,5 9,530/VI1 12 9,5

1/УП1 9,6 5 10,2 7,5
4/УШ 14 11,5 11,2 8.3
7/УП1

9/VHI
18 13,5

9/VI11
12,5 10,5

П/У1П 13,8 13 10,2 9
14/УП1 13,6 9 10,4 775

Концентрация и удельный вес клеточного сока листьев хлопчатника 
в зависимости от сроков поливов

Участок 2

Дата 
наблю
дения

Вариант первый Вариант второй

дата 
полива

Способ определения
дата 

полива

Способ определения
по 

рефракто
метру

по методу 
струек

по 
рефракто

метру
по методу 

струек

2/V1 2/VI
30 VI 30/VI
17; VII 17/VII

26/V11 10,4 8
27/VI1 11 9,5
28/VII 13 10,5
29/ VII 13 11
30/VII 15 12
31/VII 16 13,5 31/VII

2/VI1
4/VI1I 12 11,5 10 8
7/VI1I 12,5 12 11,5 7,5
9/VIH 9/VIII

11/VIII 13 11,5 10,6 9
14/VIU 15,6 13 10,4 \ 8,5

16/V1I1 16/VHI
30/VIII 30/VII1
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воды, происходит депрессия физиологических и биохимических процессов 
(участок первый), в дальнейшем, при даче поливов с нормальными про
межутками, это вредное действие оставляет свой след, и развитие расте
ний задерживается. Они остаются низкорослыми, малооблиственными, 
малоплодовитыми. Вес коробочек низок, они раскрываются раньше нор
мального срока. При нормальных условиях водоснабжения в августе 
развитие растений на первом участке (вариант первый) выразилось в 
возобновлении ростовых процессов и в сентябре, и в особенности октябре. 
Так, к 25 октября в среднем на каждом растении имелось по 30 завязей, 
в полтора раза увеличился прирост и в два раза облиственность куста. 
В то же время развитие растений других вариантов в основном было за
вершено еще к 10 сентября, и на этих участках оно шло в ограниченном 
темпе.

Отрицательное явление на урожайность хлопчатника оказали корот
кие интервалы между поливами. Благодаря последним имело место сни
жение концентрации (10—11,5%) и удельного веса (6.5—9) клеточно
го сока, усиливались физиологические процессы: дыхание, фотосинтез, 
активность фермента пероксидазы. В таких условиях ростовые процессы 
шли энергичнее. Растения были сравнительно выше, отличались большой 
облиственностью и имели больше всего коробочек. Однако усиление про
цессов привело к задержке созревания, к 25 октября остались не раскры
тыми 26% коробочек. Следовательно, в наших условиях рекомендации 
И. Елсукова о том, что хлопчатник необходимо поливать, когда удельный 
вес клеточного сока, определенный методом струек, достигает 8,5—9,5, 
может привести к усилению ростовых процессов и к снижению домороо- 
ного урожая хлопка-сырца.

Выводы

1. При определении потребности растений хлопчатника в поливе по
казатели полевого рефрактометра и метода струек (для удельного веса 
клеточного сока) дают сходные результаты.

Полевой рефрактометр с неокрашенной шкалой наиболее удобен в 
использовании, и точность его превосходит точность метода струек.

2. Палевой рефрактометр с неокрашенной шкалой имеет преимуще
ство перед рефрактометром с окрашенной шкалой «РП-> (Киев), так как 
окраска шкалы делает неясным границы светотени.

3. Наиболее наглядные данные получаются при взятии для анализов 
третьего или четвертого листьев сверху, сидящих на центральной оси 
растения хлопчатника.

4. Депрессии физиологических функций листьев и задержка ростовых 
процессов имели место при повышении концентрации клеточного сока по 
рефрактометру выше 15—16% и при удельном весе 13 и более.

5. В условиях частых поливов с небольшими промежутками времени 
(с 31/У11 по՛ 16/УН1) происходит понижение концентрации по рефрак

Известия VII, № 8—3
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тометру до 10—11,5% и удельного веса до 8,5—9, усиливаются росто
вые процессы и наблюдается задержка созревания раскрытия коробочек. 
, 6. Полевой рефрактометр удобен для определения необходимого срока 
очередного полива хлопчатника и может быть полезным для использова
ния в производственной практике после установления шкалы концентра
ции клеточного сока, в пределах которых хлопчатник требует полива. Та
кая шкала может быть разработала научными учреждениями для кон
кретных условий.

7. В настоящее время, до разработки такой шкалы, мы считаем воз
можным использовать в практике полевой рефрактометр следующим об
разом: в первую очередь начинать полив в той ч։асти поля, предназначен
ного для полива, где по показаниям полевого рефрактометра относитель
но повышена концентрация клеточного сока в листьях.

Армянский научно-исследовательский 
институт технически! культур 

Министерства сельского хозяйства СССР 
г. Эчмиадзин

Поступило 21 XII 1953 г.
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Դ*. 1кЦЬւոիււյսւճ

ԴԱՇՏԱՅԻՆ ՌեՖՐ^ՏՈՄեՏՐՈՎ. ԹԱՄԲԱԿԵՆՈհ ՋՐՒ ՌեժՒՍհ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
ք^ամրակենոլ բերքատվության բարձրացման ասպարեզում կարևոր 

նշանակություն ունի ջրելու ճիշտ ժամկեանևրի որոշևլբ , հիմնված օբյեկ
տիվ ցուցանիշն երի վրա։

Ո լսումն ա սի րո ւթ յունն և ր ր ցույց են տվել, որ բամբակենու հերթա
կան ջրի պահանջը վեգետացիայի բն թ աց բո լմ, կաբելի է պարզել դաշտա
յին ոեֆրակտ ոմ ետ ր ի միջոցով, տերևի բջջահյութի մեջ շոր նյութերի տո֊ 
կոսր որոշելով։ Ոամրակենու հերթական 9րի սլահան9բ որոշել նաև կարե- 
ւի է րււ^յո՚-թի տեսակարար կշռով, ըստ /’. Ելսուկովի մեթոդի։ Այդ եր
կու եղանակներից առավել դյուրին է դաշտային ռեֆրակտ ոմ ետ ր ի կիրա-

*?'"յությու֊ն ունեցող ներկված և շն երկված շկալաներով դաշտային 
՚եֆ բա կտ ո մ ե տ րն ե ր ի ց նպատակահարմար է օգտագործել չներկվածը, որով֊

հետև ներկված շկալայի 
շի նկատվում։

վերի սահմանը պարդ

Ջրի պահանջի տեսակետից տերևների բ9 9 ահ յո ւթ ի խտության տո
որոշե լու համար է վերցնել րամ բակենու գլխավոր ցողունի
գագաթից սկսած երրորդ կամ Տորրորդ տերևները։ ()'երացած տերևների 
անալիզները ճշգրիտ արդյունքներ շեն տալիս։

ֆաշտային ռե ֆր ա կտ ո մե տ րը լա յն արտադրութ յան մե9 կի րառելու 
համար անհրաժեշտ է լրացուցիտ ուս ո ւմն աս ի ր ո ւթ յունն ե ր կատարել և 
պարզել բամրակենոլ տերևների ր99 ահ յութ ի խտ ութ յան այն օպտիմալ սահ
մանները, արտահայտված տոկոսներով (կապված բույսի զարգացման ֆա֊ 
զայի, սորտի, ցանքի նախորդների, և ագբ ո տե խն ի կական ֆոնի հետ), որի 
ժամանակ հերթական 9րելր ապահովում Լ առավել բարձր բերքի ստացումը։

Այդ տ վ յալն եր ի առկա յութ յան դեպքում դաշտային ոե ֆ բա կտ ո մ ե տ ր ր 
հեշտ ությամբ կաբելի է ներդնել արտադրության մեջ, որովհետև նրա օգ- 
•սւագործելբ հեշտ է և միանգամյան մ ատ տելի կոլխոզների համար։
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Е. С. Казарян

К вопросу культуры фисташки в Армении
(По поводу статьи Я. А. Энфиаджяна)

В «Известиях Академии наук Армянской ССР» недавно была опубли
кована статья Я. А. Энфиаджяна под заглавием «Опыт культивирования 
фисташки настоящей в Иджеванском районе»*,  в которой автор описывает 
результаты 16-летней работы по выращиванию фисташки настоящей 
(Pistacia vera) на б/юпорном пункте Азербайджанской опытной станции 
сухих субтропиков, ныне Узунталинскип государственный питомник.

• Известия АН Арм. ССР (серия биолог, и сельхоз. наук), т. VII, № 2, 1954» 
стр. 17-32.

Ввиду того, что воздел ы ванне фисташки в условиях Армянской 
ССР. как ценной субтропической орехоплодной культуры, для засушли
вой зоны представляет определенный интерес, мы обратили внимание на 
го ибстоятельство, что автор статьи, как ни странно, не знаком с теми ра
ботами, которые в течение многих лет проводились и проводятся в ряде 
районов нашей республики. В статье Л. А. Энфиаджяна даже не упоми
нается о наличии культуры фисташки настоящей в районах Армения. 
Указывается лишь о произрастании в Зангезуре и в северных районах 
Армении дикорастущего вида фисташки (Pistacia mulica).

Наше мнение основывается на том, что автор статьи, приводя до
вольно обширный обзор работ по՛ культуре фисташки в Советском Союзе, 
не использовал, хотя бы для сравнения, имеющийся в этой области до
вольно ценный материал и большой опыт выращивания фисташки в ряде 
совхозов Армении.

Так, на стр. 24 Л. Энфиаджян пишет: «Для получения представле
ния о том, насколько эффективно произрастает фисташка настоящая в 
наших условиях, и с целью сравнения, мы хотели привести данные по пят
надцатилетним деревьям, произрастающим в> типичных фисташковых 
районах, но, не найдя их в литературных источниках, приводим размеры 
одного (подчеркнуто нами—Е. К.) фисташкового дерева более старшего 
возраста, растущего в Ак-таше, под Ташкентом и описанного В. П. Дро
бовым [12]. В возрасте 21 год это дерево достигло высоты 5 метров при 
диаметре ствола на высоте 1 метра—4,5 см.

Другое фисташковое дерево семенного происхождения, описанное 
Н. М. Момот [13], произрастает в гор. Намангане и в возрасте 30 лет име
ло высоту также 5 метров, а диаметр ствола у основания 22 см».

Если бы Л. А. Энфиаджян был знаком с производственными орга
низациями нашей республики и, в частности с плодовыми совхозами, в 
его распоряжении были бы данные не по двум деревьям из Ташкента и
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Намангана, а по нескольким десяткам деревьев 16—17-летнего и тысячам 
деревьев 7-летнего возраста, которые более подходящи для решения по
ставленного вопроса, чем приведенные им два дерева.

Мы считаем необходимым привести краткое описание фисташковых 
насаждений совхоза им. Жданова Октем беря некого района, миндально
го участка совхоза «Масис» района им. Шаумяна, Айрумского совхоза- 
питомника и субтропического совхоза имени Туманяна Ноемберянского 
района.

Еще в 1936 году, по инициативе работников Армконсервтреста Б. А. 
Вартаняна и Г. А. Саакяна, из Ташкентской области были завезены семе
на фисташки настоящей. Часть семян была высеяна непосредственно в 
грунт, а другая—выращена в отдельных вазонах и высажена на целин
ных землях совхоза имени Жданова Октемберянского района. Почва отве
денного массива была неокультуреннная, карбонатная, сильно каменистая, 
слабо засоленная, с типичной полупустынной растительностью с преобла: 
данием полыни. В год посадки фисташковые насаждения получили 1—2 
полива в лунку и одно рыхление в чашках растений, после чего в течение 
нескольких лет эти насаждения не только поливов, но и ухода не получали, 
вследствие чего часть фисташковых сеянцев погибла. Лишь с 1950 года 
директор совхоза Г. М. Саакян организовал ежегодное проведение поли
вов и весеннюю перекопку приствольных кругов.

К настоящему времени в совхозе им. Жданова сохранилось 58 экзем
пляров фисташковых деревьев на площади около 0,5 га. В результате во
зобновления минимального ухода за насаждениями деревья быстро опра
вились, дали нормальный прирост, хорошее развитие скелетных веток, 
обильную облиственность и стали плодоносить. Уже 5—6 лет как совхоз 
собирает урожай фисташковых орехов. Часть урожая фисташки, получен
ного в совхозе имени Жданова, высеяна в субтропических совхозах Арм- 
консервтреста в Ноемберянском районе, где были выращены стандартные 
сеянцы, ныне растущие целыми гектарами.

Фисташковые деревья в совхозе им. Жданова состоят как из женских, 
так и мужских экземпляров, средняя высота которых достигает 3—3,5 мет
ра. Кроны деревьев компактные, диаметр ствола у корневой шейки 
10—14 см, имеют свежий привлекательный вид. Многие экземпляры по 
величине и форме листьев отличаются друг от друга. У женских экзем
пляров листовые пластинки больших размеров, чем у мужских. Насажде
ния фисташки в совхозе им. Жданова представлены из различных сортов, 
культивируемых в Средней Азии и в Азербайджанской ССР. Здесь име
ются деревья как крупноплодные, так и мелкоплодные; в большинстве 
случаев фисташковые орехи при вызревании растрескиваются.

Опыт культуры фисташки в Октемберянском районе полностью под
тверждает не только большую засухоустойчивость этой культуры, но и 
исключительную зимостойкость. В самую суровую за последние годы зи
му 1953/54 г., когда продолжительные морозы в отдельные дни достигали 
31—32°, насаждения полностью сохранились, в настоящее время нор
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малы» вегетируют, и многие деревья в 1954 году плодоносят. Несколько 
деревьев фисташки имеют угнетенный вид, больше от плохого ухода, чем 
от действия низких температур.

В 1944 году, в 7 км от Еревана, Лрмконсорвтрсст заложил неболь
шой сад на площади 25 га под названием миндальный участок, 
где были произведены опытные посадки различных сортов мин
даля, грецкого ореха, сливы, персика и других культур, а также декора
тивных деревьев (Крымская и Закавказская сосна, туя, ясень и др.), с 
целью испытания этих культур в полуполивных условиях полупустынной 
зоны. В 1947 году на этой же территории, по покатым склонам небольшо
го холма, на площади 1,5 га заложен фисташковый сад.

Посев семян (получены из Средней Азии и других мест) произво
дился как в бумажных вазонах, с дальнейшей высадкой проросших сеян
цев на постоянное место, так и непосредственно в грунт. При посеве не
посредственно в грунт в подготовленные для этой цели лунки вносилась 
рыхлая земля с перегноем, что՛ дало возможность получить дружные 
всходы и нормальный рост сеянцев фисташки. Закладка фисташкового 
сада была произведена рядами по склону, причем посев и посадка фи
сташки производились на расстоянии 2 метров друг от друга, а расстоя
ние между полосами составляло 3—4 метра.

В настоящее время на миндальном участке при совхозе «Масис» 
имеется свыше 800 шт. фисташковых насаждений, в возрасте 7 лет. При 
недостатке влаги, в течение вегетационного՛ периода, здесь производится 
1—2 полива. Фисташковые деревья здесь имеют больше кустарниковую, 
чем древовидную форму и достигают высоты 1,5—2 и более метров. Об- 
лиственность растений обильная, листья большей частью имеют 3—5 ли
сточков овальной и широко-яйцевидной формы. Деревья эти еще не до
стигли плодоносящего возраста, поэтому сейчас пока трудно точно опре
делить сортовой состав этих насаждений.

При обеспечении сравнительно лучшего ухода за насаждениями на 
этих площадях в ближайшие 1—2 пода можно добиться получения 
урожая.

Опыт культивирования фисташки настоящей в полупустынной зоне 
Араратской равнины (в Октем беря неком районе и в окрестностях Ерева
на), на сравнительно бедных почвах, в условиях повторяющихся суровых 
зим указывает на явную морозостойкость и засухоустойчивость фисташки 
настоящей и открывает большие перспективы для широкого внедрения 
этой культуры во многих местах с недостаточным увлажнением и с холод
ными зимами, где другие плодовые или не растут, или же часто подверга
ются вымерзанию. Поэтому необходимо в практику сельского хозяйства 
широко внедрить культуру фисташки на площадях, неудобных под плодо
водство и виноградарство, а в лесном хозяйстве использовать фисташку 
в ассортименте древесных пород для озеленения сухих окрестностей Ере
вана и окружающих районов.

Интересные результаты получены по культуре фисташки директором 
Айрумскопо совхоза-питомника А. В. Татевосяном, в Ноемберян- 
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ском районе. В 1947 поду здесь был заложен питомник фисташки на пло
щади 0,25 па семенами, полученными из Ташкента через Узбекский Кон- 
сервплодоовощтрест. В 1952 году в 4-летнем возрасте около 600 сажен
цев было пересижено на постоянное место. Пересадка саженцев произво
дилась в декабре и январе путем выкапывания с комом. Опыт пересадки 
саженцев таким путем, впервые осуществленным в этом совхозе, дал весь
ма хороший эффект по приживаемости; свыше 90 процентов сеянцев пол
ностью сохранилось и нормально вегетировало с первого же пода пере
садки. В настоящее время в Айрумском совхозе имеется 2 гектара фи
сташкового сада с семилетними деревьями и около 2000 саженцев в школ
ках питомника для последующей закладки новых садов. В условиях Ай- 
румского совхоза, что примерно соответствует поч.венно-климатическим 
условиям УзунталинскО'ПО питомника и находится географически в одной 
зоне, в семилетием возрасте многие деревья достигли 2 и более метров 
высоты, и в текущем году несколько деревьев зацвели и завязали плоды 
в кистях.

По данным Л. А. Энфиаджяна, в условиях Узу италийского питомни
ка женские фисташковые деревья зацвели лишь та 12-м году жизни, меж
ду тем, как известно из литературных данных, фисташковые деревья всту
пают в пору плодоношения в 8—10-летнем возрасте. Раннее цветение и 
плодоношение фисташковых деревьев в Айрумском совхозе-питомнике 
объясняется хорошими почвенными условиями, а также своевременным 
проведением мер по уходу и обработке насаждений.

В деле внедрения культуры фисташки настоящей в Армянской ССР 
значительная работа проделана за последние 5 лет также в субтропиче
ском совхозе имени Туманяна Армконсервтреста, в условиях, сходных с 
Узунталинским государственным питомником. Здесь, на основании опыта 
соседнего Айрумского совхоза-питомника, путем посева непосредственно в 
грунт заложено уже около 17 гектаров чистых насаждений фисташки на
стоящей. В условиях совхоза имени Туманяна фисташка культивируется 
на довольно крутых склонах, на сравнительно мощных и богатых пере
гноем почвах. Здесь при недостаточных поливах растений фисташка дает 
ежегодно нормальный прирост и по всем данным раньше, чем в полупу
стынной зоне, вступит в стадию плодоношения.

По имеющимся сведениям, отдельные работы по культуре фисташки 
проводились также и в других районах республики. В совхозе «Сладкого 
миндаля» Главкондитера в Шаумянском районе заложено 2 гектара фи
сташки настоящей. Имеются посадки нескольких сот экземпляров фи
сташки в совхозе «Зейтун» Армконсервтреста и в др. хозяйствах.

В течение 16 лет занимаясь культурой фисташки в условиях Узунта
линского питомника, Л. А. Энфиаджян не только должен был знать о ра
ботах, проводимых в течение многих лет на территории Армянской ССР, 
но и должен был свой опыт по выращиванию фисташки передать совхо
зам, давно закладывающим сады фисташки по государственному плану, 
а между тем он свои выводы строит только на опыте выращивания не
скольких деревьев в указанном питомнике.
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Как же предлагает автор внедрение фисташки почти во всех районах 
республики, когда не только сам не изучил эту культуру в наших усло
виях, но и не приводит имеющийся значительный и многолетний опыт 
совхозов по выращиванию фисташки в различных климатических и поч
венных условиях?

Вызывает также удивление то обстоятельство, что редакция «Изве
стий Академии наук Армянской ССР» не предложила автору дополнить 
статью материалами практики, хотя бы за счет сокращения обзорной ча
сти работы, где, кстати, приводится кое-что, мало относящееся к данной 
теме.

Следует указать также на некоторые другие недостатки в работе 
Л. А. Энфиаджяна. Работая с 1938 года в с. Узунтала на довольно огра
ниченном участке, автор за этот срок не организовал изучение почвы, на 
которой производил опыты по выращиванию фисташки настоящей. Так, 
на странице 20, автор пишет: «К сожалению, данных почвенного анализа 
по основному фисташковому саду Узу нтал и некого государственного пи
томника, заложенного в низинной части, в долине реки Агстев, мы не 
имеем и дать точных сравнений не можем».

На стр. 21 автор указывает, что семена были получены из Азербай
джанской опытной стаиции сухих субтропиков. Семена были средней 
крупности и поступили под названием Р1з1ас1а уега (Апшеронская). Ав
тор в своей статье не указывает сорта, хотя нам кажется, что все сорта, 
культивируемые в Азербайджанской ССР, были известны, если не Л. А. 
Энфиаджяну, то наверняка работникам опытной станции. Если даже 
допустим, что при получении семян не был указан сорт, ведь можно было 
за время 16-летней работы с этим материалом узнать или же опреде
лить сорта, над которыми работал автор, хотя бы после того, как был по
лучен урожай уже на месте. Но, однако, этого не было сделано, и читате
лю становится непонятным, какой же сорт фисташки настоящей испыты
вался Л. А. Энфиаджяном, чтобы при необходимости добиваться получе
ния именно их для семенных целей. Крупные, средние или мелкие орехи 
еще не говорят о сорте фисташки, так как в определенных условиях круп
ноплодные сорта могут дать мелкие семена и обратно, в зависимости от 
климатических и почвенных условий.

Многочисленные научно-опытные работы, проведенные в Советском 
Союзе, а также наблюдения самого же автора статьи, без сомнения го
ворят об исключительной засухоустойчивости фисташки, и, несмотря на 
это, на странице 17 Л. А. Энфиаджян говорит о том, что «засухоустойчи
вость фисташки еще недостаточно изучена». Как же согласовать это ука
зание с его же высказыванием на странице 27: «Таким образом, ни одно 
древесное растение, даже дикое, из местного фитоценоза, растущее в ана
логичных условиях, не могло идти в сравнение с засухоустойчивостью 
фисташковых деревьев».

На странице 18 сказано: «Плоды орешки—Р1з4ас։а тиНса несъедоб
ны, но они охотно поедаются свиньями», хотя известно, что население ря
да мест эти орехи использует в пищу. Так, А. А. Гроосгейм («Раститель
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ные ресурсы Кавказа», Баку, 1946) указывает: «В Зангезуре незре
лые плоды едят с кислым молоком».

Статья Энфиаджяна является первой опубликованной работой по 
культуре фисташки в Армении и следовало бы автору собрать больше 
доброкачественного материала, чтобы работники сельскохояйственного 
производства могли использовать их в своих практических работах. В 
опубликованном же виде статья неполноценна.

Учитывая большую перспективу культуры фисташки в условиях за
сушливых районов республики, следует расширить научно-опытные ра
боты в этой области и на первое время издать хотя бы научно-популяр
ную брошюру по фисташке для широкого круга работников сельского 
хозяйства.

Армконсерв1рсст Поступило 3 VI 1954 г.

է»» Ս.

ՃԱՅՍ-ՍՏԱՆՈՒՄ ՊՒՍՏԱԿԵՆՈհ ԱՈՒԼՏՈՒՐԱՅՒ /.ԱՐՏԻ ՄԱՍՒՆ 
(Լ. Ա. Էնֆիւռջյանի Ջոդվսւծի ււ։։Ն|>]։ւ|)

Ա Մ Փ Ո Փ ՈՒՄ

«Հայկական Ս /7Ռ Ղ’իւո"I թ յու.նն եր ի ա կաղեմիա յի Տեղեկադրոէ մ յ> կեր֊ 
ջերս ւո պադրկ ե ր /. (Լ. հ քի՛ւ ա 9 յան ի հո դկ ած ր «իսկական պ ի ս ս։ ակեն ո լ մշակ֊֊ 
ման ւիորձ հհևանի շրջանու մ ֆ* , ս ս ի ւէ եջ հեղինակր Ն կարադրո ւ մ Է 11լ֊ 
ղունթալաքի լղեւոական ւոն կարանսւմ իսկական սլ/ւ սւոակենո է- մշակման 16 
ւոարկա արղ յունրներր ։

* <ր Հայկս։էյւսն ՍՍՌ (ՒԼԼ Տեղեկադիր} ^բիոչ՝ և դյուղատնտ* ղիս։.յ, հ. VI!/ 
1054, Էջ 17—33։

Հաշկի առնեյոկ, որ Հայկական ՍՍՌ սլա յմ աններ ո ւմ սլի ս ւոակենու 
մշակումր, որսլես ա ր«/ ե ,բա կ ո ր ,1 երձար 1ւադարձա հին կո ւ չւո ւ։ ւ.ր ա / ի, շորային 
շրջանների համար որո՝ հե ւո ա ,ր ր րր ո լ խ Է ն եր կա յա ղն ո ւմ, մ են ,ր ոլշա֊ 
դրությոսն դարձրինր մի ■» ան դամ ան ,ր ի կրա, ո ր ի ց պարրլկում Է, որ ’ւԼւյ)։֊ 
նակր ծանոիք չէ ս1յ՚Ւ կ"‘-քլո 11 > րա յ !ւ դծ ո կ մեր ոե ս պ ու ր / ի կա յ ի մի շարք շրր- 
ջաններում կատարկող աշխա ւո ան ՝բնե ր ի հետ:

Մենք անհրամեշւո գտանք ա րւ հոդւքածոլմ համաոոտ նկարագրու֊ 
թյու.ն հաղորղեւ Հոկւոեմ րե ր րսն ի Հր^անի (Ւդանովի ան ւյան ււ ո կ/սո ղում, 
(• ահ ո ւ մ յան ի ջրհանի «Մասիս}) սուք/սողի նշենոլ. հողամասում, Այրում [ւ 
անկարանային սուքքսույում ե Նոյեմրերյանի շրջանի Թումանյանի անկան 
սոկխոդի ււյիււ տակեն ոլ տնկումներ1ւ մաս^ւն ։

,1* ե ո ես ի!կականից սկսած ({‘դանոկի անւքա^ւ ս>ւկ[սր>ղում պիստակենոլ

կոլ քաոլրայի դծոկ ա ■ խ ա ա ան րն ե ր են ձեոն ար կկ ելք որտեղ ան կ/ււմնե ր ր կա֊ 
ւոարվել են նաե սերմերը ցանելու, միջոցով։ Ջնայած անրւսվարար խնամ֊ 
քին ու մշակման աշխա ա ան քնե ր ին , շնորհիկ սլիստակենու. րացաոիկ շորադի֊ 
մ ա ցկո ւ.ն ու թ յան ը և ց ր սւ ա դի մ ա ց կո լն ո սխ յան ը, նոլյնիսկ անցած սաստիկ 
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սաոնամ ան։ ի քն։ե ր ի պայմաններում, բույսերը համ՛արյա չեն տուժել։ Ներ

կայումս 1936 թվականի տնւկածնյերից պահպանւվել է 58 պիստակենու, ծառ, 
որոնք ունեն նորմա/ աճ և նույնիսկ պտ ղա բեր ում են։ Այռտեղի ծառեր իր 
ստացված պտուղները (րն։ կո ւյզնյ երր) ցանվել են Նո լեմբեր յան ի շրդանում 
կազմակերպված մերձարևադարձային սովխոզներում, ուր այժմ կան ամ֊ 
րող9 հեկտարներով պիստակենու տնկումներ։

1944 թվական։ին -,ա լկոն։ սերվտրեստի կողմից պիստակենու տնկումներ են 
կատարվեք Երևան քաղաքից 7 կմ' հե ո ա վ ո ր ո ։ ի] յան վրա դտնւվռղ «ՄասիսՖ 
սովխոզի նշենու հ ո ղ ա մա ս ո ւմ։ Այստեղի տնկում՚ներր, բանակով մոտ 800 
էաս։, ‘ներկայումս քավ տերևավորված են և նորմալ կերպով աճում են։

Արարատյան դաշտավայրում ունեցած փորձը, որբ կատար վ ել է հո- 
զային և կլիմա /ական բավական անբարենպաստ պայմաններում, ցույց է 
տալիս, որ պիստակենու կուլտուրան։ շնորհիվ մեծ չ ո ր ա դ ի մ ա ց կո ւն։ ո ւ թ յան 
և ցրտաղիմացկուն։ ոլթ յան լալն։ հեռանկարներ ունի, Ե րևան ի ու մոտակա 
չորային որքաններում տարածելու, հատկապես այն հ ո ղա մ ա ս ե ր ո ւմ, որոնք 
պիտանի չեն այգեգործության և պտղաբուծության համար, ինչպես նաև 
անտառապատման համար։

հետաքրքիր արդյունքներ են ստացվել պիստակենու կուլտուրայի 
գծով Ա լրումի տնկարանային սովխոզում՝, որտեղ 1047 թվական ին 0,25 հեկտար 
տարածության։ վրա կազմակերպվել է պիստակենու տնկարան։։ ԼԼ յ րգ տնկա

րանից 1952 թ վական ին մոտ 600 տնկի տեղափոխվել է և տնւկվել մ չտա կան տե

ղում. դա կատարվել է դե կտե մ բե ր֊հ ո ւն։ վ ա ր ամիսնւերին։ Ա՛յդ ձևով (այ

սինքն։ հողի հետ միասին) պիստակեն ու տեղափոխումը, աոաջին անգամ 
կատարվել է Այրումի պայմաններում մ՛եկ հեկտար տարածության։ վրա և 
ինչպես ցույց են։ տալիս այդ ծառերի վիճակը, հիանալի արդյունքներ է 
տվել։ թացի դրանից, նույն սով խոզում՛ այմմ կա աճեցրած մոտ 2000 հատ 
պիստակե՜նու տն։կին։եր, որոնւք տեղափոխվելու են։ նւոլյն մեթոդով մշտա

կան։ տեղերը։

Պիստակենու կուլտուրայի գծով մեծ աշխատանքներ են կատարվել 
վեր9ին 5 տարիների րնթացքում Թում ան յանի ան։վան մ երձարևադաբձա- 
յին սովխոզում, որբ կլիմայական։ սլա յ մ անյն։ և ր ի տեսակետից շատ նման է 
II ւզուն թ ա լա յ ի պետական տնւկարանին։, որտեղ փորձեր է դ ր ե լ Լ. Ա. էն- 
ֆիահյանւը, Այստեղ հաշվի առնելով Այրում ի սովխոզի դրական փորձը, 
պիստակենու տնկումներ կատար վել են մոտ 17 հեկտար տարածության 
վրա, կիսաջրով ի պա յմանն։ե բում :

Մ եզ մոտ եղած տվյալների համաձայն պիստակենու անկումներ են 
կատարվել նաև Շ ահում յանի շրջանի նշեն ու սովխոդու մ, ևոյեմրերյւսնի 
շր9անի «իէեյթունՏ։ սովխոզում և այ/ տեղեր։

Լ. Ա. էնֆիաքյան։ ի հ ոդված ր հան։ դի սան։ ում է պիստակենու կուլտ ու- 
րայի վերաբերյալ առաջին հրատարակված աշխատություն։ր և այդ հան

գամանքը պարտավորեցնում էր հեղինակին հավաքելու ավելի շատ և 
որակյա/ նյութեր, որպեսզի գյուղատնտեսության։ արտադրության աշխա

տողները կարողանան օգտագործ ել իրենց դործնւական աշխատան։քների 
ընթացքում։ Ւսկ այս ձևով հրատարակված հոդվածը հանդիսանում է ոչ 
լիարժեք։
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Е. И. Сулиева

Некоторые биологические особенности фисташки 
в условиях /Араратской равнины

Фисташка является ценной субтропической плодовой культурой, про
дукция которой находит разностороннее использование почт во всех от
раслях народного хозяйства [1, 2].

К условиям внешней среды фисташка мяло требовательна, для луч
шего произрастания требует северные, западные и восточные склоны до 
высоты 800—1200 м над уровнем моря.

По данным Л. В. Ивановой [3], для редколесий северной Армении 
граница распространения дикого фисташника проходит на высоте 900 м 
над у. м., а для южной Армении—1200 м над у. м. Как в южной, так и 
в северной Армении фисташник плодоносит повсюду до верхнего преде
ла своего распространения. Имеющиеся разновозрастные посадки фи
сташки настоящей на территории Армянской ССР размещены в основном 
на северных склонах, вполне благоприятных для произрастания.

Наблюдения над биологией фисташки настоящей, начатые нами с 
марта 1952 г., проводятся в основном во 2-м совхозе им. Жданова Арм- 
консервгреста О ктем беря некого района. В данной статье мы коротко сооб
щаем о полученных нами предварительных результатах.

Биология фисташки изучена слабо, а ряд вопросов (закладка плодо
вых почек, формирование ядра) почти не освещен в литературе, а вме
сте с тем представляет большой практический интерес.

Одной из биологических особенностей культуры является ее двудон- 
ность. У фисташки опознавание пола отмечено по наружному виду цве
точных почек. Никаких других признаков для распознавания пола у фи
сташки пока не определено.

Нами отмечено, что цветочные почки закладываются в начале июня на 
однолетних побегах и укороченных плодовых веточках. В течение лета и 
осени происходит их формирование, и с .наступлением весны почки начи
нают трогаться в рост. Нами было отмечено, что в зависимости от пого
ды в начале весны набухание почек, т. е. раздвигание почечных чешуй, 
начинается в конце марта—начале апреля.

В период набухания почек нами все имеющиеся деревья были раз- 
классифицированы по внешним признакам цветочных почек. По нашим 
наблюдениям, цветочные почки мужских особей имеют ясно выраженную 
округлую форму, тогда как цветочные почки женских более сужены и 
немного заострены в верхней части, что вполне подтверждается данными 
И. К. Трссько [4]. Средняя длина мужских почек равна 0,8 мм при тол
щине 0,5 м.м, женских—длина 0,5 мм при толщине 0,3 мм.
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Изучение показало, что почки мужских и женских особей в стадии 
набухания покрыты кроющими чешуйками коричневатого цвета, плотно 
прилегающими друг к другу и напоминающими собою нечто вроде шишек 
хвойных пород, что особенно характерно для мужских особей.

С начала марта почки начинают увеличиваться в размере, кроющие 
чешуйки начинают отходить, мужские почки отличаются при этом взъеро- 
шенностыо и округленностью.

Проводимые наблюдения в течение 1951 —1953 гг. показали, что в 
условиях низменной зоны Армении фисташка цветет в апреле. Однако в 
зависимости от особенностей условий года (похолодание в начале весны 
или ранние дожди) цветение запаздывает в среднем на 8—10 дней.

Мужские особи зацветают на 5—6 дней раньше женских. Среди муж
ских в свою очередь различаются рано-и поздно-цветущие, поздно-цвету- 
щис цветут почти одновременно с женскими (табл. 1). Продолжитель
ность цветения в среднем для всех особей равна 6—7 дням. От начала 
набухания почек до՛ цветения в условиях Араратской равнины проходит 
25—30 дней.

В условиях Средней Азии, например в Туркменской ССР, цветение 
наблюдается в конце марта—начале апреля; в Азербайджанской ССР— 
в конце апреля—начале мая.

С целью определения количества и качества даваемой пыльцы нами 
проводилась работа по проращиванию ее в искусственных средах. Уста
новлено, что наилучшей средой для прорастания пыльцы является 
15% раствор сахара с 0,25% примесью агар-агара, при температуре 20°С. 
Мы приняли этот раствор за наилучший, так как средний процент прора
стания пыльцы (13%) оказался наибольшим в этом растворе.

Мужское соцветие фисташки заложено внутри почки, позднее диффе
ренцирующейся на ось и боковые бугорки, из которых развиваются его 
ответвления. На одном соцветии имеется примерно до 20 таких ответвле
ний, длина которых по мерс развития от основания соцветия к верхушке 
уменьшается. Женская цветочная почка распускается аналогично разви
тию мужской. В начале стержень и ответвления сомкнуты, затем послед
ние отходят от стержня, цветки начинают отделяться, происходит рас
хождение околоцветников, а затем наступает период цветения. С момента 
оплодотворения, как нами было отмечено, завязь начинает развиваться, 
увеличиваться в размере, спустя два месяца достигает 16—17 мм длины и 
9—10 мм ширины. Затем рост плода в длину и ширину прекращается и про
должается усиленное развитие ядра, начатое через месяц после цветения.

Ядро развивается в течение двух месяцев, в начале августа полностью 
заполняет внутренность костянки и переходит в фазу молочной зрелости. 
В период формирования развивающееся ядро нуждается в усиленном при
токе питательных веществ и требует проведения агротехнических меро
приятий (полив, удобрение).

Созревание плодов в условиях низменной зоны Армянской ССР на
ступает в конце августа, в начале сентября. Зрелость плодов устанавли-



Рис. !. Плодоносящее дерево фисташки в совхозе №2 ОктемОерянского района.

Рис. 2. Ветка фисташки с плодами.
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Цветение фисташки в условиях Араратской равнины
Таблица 1

19 5 2 г. 19 5 3 г.

И I։ е т е н и е Ц в с т е н и е
Наименование форм продол- продол-

житель- житель-
начало конец начало конецкость в кость в

днях днях

г Мужские формы (рано-цветущие)

Октемберянская № 5 18. IV 25. IV 7 27.IV З.У 6
, № 30 18. IV 24. IV 6 27. IV 4.У 7
, № 31 18.IV 25. IV 7 26.1 V з.\՛ 7
, № 35 20-IV 27. IV 7 28. IV 5.У 7
, № 36 20.IV 26. IV 6 18. IV 5.\’ 7
, № 54 19. IV 25. IV 6 27. IV 4.У 7

Мужские формы (поздне-цветущие)

Октемберянскгя № 37 24. IV 29. IV 5 1.У 7-У 6
, № 48 23. IV 30. IV 7 1.У 6.У 5
, № 16 24. IV 30. IV 6 2.У б.у 4
, № 49 23. IV 29. IV 6 1.У 7.У 6
, № 40 24.IV 1АГ 7 1.У 6.У 5

Женские формы

Октембсрянская № 22 23. IV 29. IV 6 30.IV 7-У 7
, № 23 23. IV 30.1V 7 29. IV 6«У 7

№ 34 24. IV 30. IV 6 30. IV 6-У 6
, № 45 24.IV 30. IV 6 1.У 7-У 6
, № 46 24.IV 1. V 7 1.У 7-У 6
. № 43 24.IV 30.IV 6 1.У б»У 5

вается по красно-бурому цвету мясистого околоплодника, который при
полном созревании раскрывается и освобождает орех.

В начале сентября созревают ранние формы и в начале октября— 
поздние. Ввиду неодновременного созревания плодов (не только у раз
личных деревьев, но и в пределах одного дерева) сбор плодов производят 
выборочно.

Необходимо отметить, что урожайность деревьев в местных условиях 
низкая. Причина не только в том, что деревья еще молодые по возрасту, 
но и в том, что отсутствует проведение должной агротехники.

По данным 1952—1953 гг., в Октемберянском районе деревья фисташ
ки в среднем дают от 0,135 г до 5,957 кг товарного ореха.

В 1953 г. нами на участке произрастания деревьев был улучшен агро
технический уход, по сравнению с прошлым годом количество поливов за 
вегетацию было доведено до 6, благодаря чему урожай повысился почти 
в 1,5 раза и улучшились качественные показатели, как, например, размер 
плода, растрескиваемость и выход ядра.

Выводы

1. Закладка цветочных почек происходит на однолетних побегах и 
укорененных плодовых веточках в՛ начале июня; одновременно происходит 
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формирование ядра, развитие которого продолжается в течение двух ме
сяцев.

2. Поскольку формирование ядра и закладка цветочных почек для 
урожая следующего года происходит одновременно, и растения требуют 
большой расход питательных веществ, то необходимо в этот период соз
дать максимально благоприятные условия для развития плода, обеспечив 
питанием вновь формирующиеся цветочные почки, избежать периодично
сти в плодоношении.

3. В естественно-климатических условиях низменной зоны Армянской 
ССР фисташка цветет в средних числах апреля. У фисташки явно выра
жено явление протерандрии: когда рыльца созревают позднее пыльников 
примерно на 5—6 дней.

4. От начала набухания почек до цветения проходит 20—30 дней.
ծ. Установлено, что наилучшей средой для прорастания пыльцы яв

ляется 15% раствор сахара с 0,25% примесью агар-агара, при температу
ре 20°С. Средний процент прорастания равен 13.

6. Неодновременное цветение мужских особей можно устранить пе
репрививкой рано цветущих мужских форм поздними.

7. Промежуток времени между цветением и созреванием плодов в 
условиях низменной зоны Армении равняется 4—5 месяцам.

8. Созревание плодов в условиях Араратской равнины начинается в 
начале сентября и продолжается в течение одного месяца.

9. В местных условиях урожайность деревьев фисташки низкая, но 
при хорошем агротехническом уходе может возрасти в 1,5—2 раза.

10. Как относительно морозоустойчивую и исключительно засухо
устойчивую культуру, считаем целесообразным использовать фисташку 
при облесении горных склонов южной экспозиции.

Институт плодоводства Академии Поступило 7 V 1954 г.
наук Армянской ССР
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ՊհՍՏԱԿեՆՈՏ ԲհՈԼՈԳԽԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՃԱՏԿՈհԹՅՈհՆՆեՐԸ 
ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՃԱՐԹԱՎԱՅՐհ ՊՍՅՍԱՆՆեՐՈՒՍ

II. Մ Փ II Փ II Ի Մ

1՝նկոլղա որնևրքւ րն տան[ւ։րի րյ պի и տակեն քէն /ւ ր հատկանիշներով ար֊ 
յեքավոր կուլտուրա է։ Հայաստանում նա Է՜ տարածված և գրեթե
ուսումնասիրված չէ։
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Որքան ով մ ե էյ հայտնի է, պիստակենու րի ոլոգիան ռեսպուբլիկայի պայ֊ 
մաննե րում ուսումնասիրված չէ։

Մեր կողմից 1952 թ վական։ ի դա րն ան ի ց Հոկտեմբերյանի շր9ան։ի հոն֊ 
սե րվտ րեստ ի № 2 Ժդանովի անվան սով խոդ. 
տակենու բիոլոգիան ։

՛ի բվում է պի

Տվյալ Կոքլւիս^ում մ են ք համառոտ կերպով հաղորդում են ք մեր կող" 
մից ստացված նախնական տվ յալները։

1. ՝Ծաղկարողրո 9ն։երի հիմնւադրումը կատարվոլմ է հունիսի ւ/եր9ին 
միամյա շվերի և կարճացված սըտղաշվերի վրա։ Միաժամանակ կազմա
կերպվում է կոր/,ր1Ը (միՀ"ւկ)> "րի զարգացումր տևում է երկու ամիս։

2. Պտղի կազմ ակե րսլման շրջան ում անհրաժեշտ է ստեղծել մաքսի
մալ բարենպաստ պայմաններ (սնուն։դ, խոնավություն և այլն), դրանով 
իսկ ապահովելով ծ ա ղկա րս զրո ջն։ե ր ի հիմնադրումը) հա9որդ տարվա բերքի 
համար, որով և կխուսափենք րե րքա տ վ ո ւթ յան պ արրերական։ ութ յուն։ից։

3. Հայաստանի հարթավայրի հողակլիմայական պայմաններում պիս
տակենն ին։ ծաղկում է ասը ր ի լի կեսերին)։

4. ք' ո ղ ր ո ջն ե ր ի ուռչելու սկզբից մինչև ծաղկամր տևում է 20— 30 օր։
5. Ծաղկափոշու ծլման։ միհավայր կարելի է համարել 15 տոկոս շա

քարի լուծ ույթ ի և 0,25 տոկոս ագար։ Մգարի խաոնւուրդը 20—աստիճան 
9և րմ աստ իճան։ ի տակ, որի դեպքում ծլման։ տռկոսր հավասար է 13~ի։

0. Արական ծ աղի կն։ ե ր ի ոչ միաժամանակ ծաղկումը կա րե լի է վերաց
նեք արական։ վազ և ուշ ծաղկող վերապատվաստման։ մ ի 9։։ցով։

7. 0'աղկումից մինչև հասունացումը։ տևում 1հ 4—5 ամիս։
8. Պտղի հասունացումը սկռվում է սեպտեմբերի ոկղրին և տևում է 

մեկ ամիս։
9. Տեղական։ սըայման։ն։երո։ մ պիստակենու ծառերի ը։ևրքատվությոլնր 

ծայր աստիճան։ ցածր է, "րր հնարավոր I; րարձրացնյեը անհրաժեշտ ագրո
տեխնիկա կի րառել։։ վ։

10. I1 ր որոշ ցրտադիմացկունության և բացառիկ չորադիմացկունու
թյան համար ն։ սլա տ ա կա՝։ ս) ր մ ա ր ենք դտնւում ւղի ս տ ա կեն։ ին օգտագործել 
հարավային էքսպոզիցիայի լեոն։ալան։ 9երում։
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С. М. Минасян и Б. А. Костанян

Количественное изменение запасных веществ 
семян томата, полученных при разных способах 

полового воспроизведения

Любое изменение, которое растение претерпевает в онтогенезе, ока
зывает влияние на развивающиеся семена; изменяется не только биохи
мический состав семян, но и мякоть сочных плодов. И. Е. Глущенко [4], 
Г. Г. Батикян [1], Э. Г. Кочарян ^6], Д. П. Снегирев [9], К. А. Бабаджа
нян [2J списывают результаты своих работ по изучению влияния половой 
и вегетативной гибридизации на химический состав мякоти плодов различ
ных культур.

Целью настоящей работы является изучение содержания запасных 
веществ семян томата, полученных при разных способах полового вос
произведения.

Изучение запасных веществ семян томата проводилось определением 
сухих веществ, белков, жирных масел, клетчатки и золы. Количество су
хого вещества определялось в сушильном шкафу при температуре 

98 ± 2°С, белков по А. Н. Белозерскому и Н. И. Проскурякову [3], жир
ных масел в аппарате Сокслета по остатку, клетчатки по методу Генне- 
берпа и Штомана [51, золы—сухим озолением.

В семенах томата качественной реакцией крахмал не обнаружен, по
этому определялось количество растворимого сахара по Д. И. Лисицы
ну [8]. Ввиду того, что содержание растворимых сахаров не может быть 
характерным показателем для семян, так как они принадлежат к группе 
наиподвижных веществ, данные по сахарам приводятся как второстепен
ный показатель.

Запасные вещества—белки, жиры, растворимые углеводы, клетчатка 
и зола—изучались в семенах первого поколения, полученных при:

1) внутрисортовом скрещивании, принудительном самоопылении и 
свободном опылении;

2) гибридизации без участия и с участием своей пыльцы;
3) гибридизации смесью пыльцы двух компонентов без участия и с 

участием своей пыльцы;
4) гибридизации без участия и с участием своей пыльцы с дополни

тельным опылением через 5 часов пыльцой второго компонента.
В качестве родительских форм были взяты три сорта томата: Золо

тая королева, Red Plum (Сливовидный красный) 27/1 и Штамбовый крас
ный № 31, отличающиеся друг от друга своими морфологическими и хи
мическими показателями мякоти плодов.

Плоды сорта Золотая королева—крупные, округлой формы, желтой
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окраски, средний вес 80 г; Сливовидной красной 27/1—мелкие, красной 
окраски, сливовидной формы, средний вес 10 г; сорта Штамбовый крас
ный № 31—крупные, округлой формы, красной окраски, средний вес 100г.

В литературе не имеется данных о химическом составе семян выше- 
указанных сортов томата.

В таблице 1 приводятся данные результатов, полученных по изуче
нию запасных веществ семян томата при внутрисортовом скрещивании, 
свободном опылении и принудительном самоопылении.

Таблица I
Изменение запасных веществ семян при различных вариантах опыления

Вес 1000 
сухих 

семян в г
Белки Жиры

Раство
римые 

углеводы
Клетчат

ка Зола

в г на 1000 семян

Внутрисортовое скрещивание

Золотая королева 1,668 0,4694 0,57*0 0,0937 0,2971 0,0679
Сливовидный красный 2,209 0,5726 0,8685 0,0992 0,4798 0,0831
Штамбовый красный № 31 2,019 0,4991 0,779* 0,0967 0,3725 0,0723

Свободное опыление

Золотая королева 1,344 0,3240 0,5076 0,0663 0,2162 о,0685
Сливовидный красный 2,267 0,5443 0,8417 0,0496 0,3842 0,0854
Штамбовый красный № 31 1,543 0,3681 0,5702 0,0671 0,2773 0,0665

Принудительное самоопыление

Золотая королева 1,239 0,3456 0,3869 0,1157 0,2383 0,0451
Сливовидный красный 1,749 0,5137 0,6996 0,1079 0,3461 0,0504
Штамбовый красный № 31 1,819 0,4544 0,7422 0,0995 0,3365 0,0551

Из данных таблицы 1 видно, что наибольший вес имеют семена, по
лученные при внутрисортовом скрещивании; видно также, что в семенах 
растений, полученных в результате внутрисортового скрещивания, запас
ных веществ, по сравнению со свободным опылением и принудительным 
самоопылением, накапливается больше, что согласуется с установленным 
Т. Д. Лысенко [7] положением.

В вариантах гибридизация без участия и с участием своей пыльцы 
материнской формой служил сорт Золотая королева. Полученные от ва
рианта гибридизация без участия своей пыльцы семена сорта Слпвовид- 
ный красный при использовании как отцовской формы з первом поколе
нии дали растения с мелкими красными плодами. Показ>атели запасных 
веществ, извлеченных из этих плодов, приводятся в таблице 2, из данных 
которой видно, что содержание белков, жиров, клетчатки и золы стоит 
на уровне с показателями запасных веществ отцовской формы при свобод
ном опылении, однако вес 1000 семян оказался больше, чем у отцовской 
формы.

Полученные от варианта гибридизация с участием своей пыльцы се
мена при той же комбинации родительских форм дали растения только 
с красными мелкими и желтыми крупными плодами.
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Показатели запасных веществ, извлеченных из мелких красных и 
желтых крупных плодов, ниже, чем у семян, полученных от варианта гиб
ридизация без участия своей пыльцы при той же комбинации родитель
ских форм, но намного выше, чем у материнской формы.

Полученные от варианта гибридизация без участия своей пыльцы, 
семена сорта Штамбовый красный № 31 при использовании как отцов
ской формы в первом поколении дали растения только с крупными крас
ными плодами. Показатели запасных веществ семян, извлеченных из этих 
плодов, высокие; здесь, как и в варианте гибридизация без участия своей 
пыльцы, при использовании сорта Сливовидного красного показатели 
белков, жиров, клетчатки и золы резко отличаются от родительских форм, 
хотя по внешнему виду плоды имеют сходство только с отцовской формой

Таблица 2
Изменение запасных веществ семян томата сорта Золотая королева, полученных 

при различных вариантах опыления

в г на I000 семян

Вес 1009 
сухих се
мян в г

Белки Жиры
Раство
римые 

углеводы
Клетчат

ка Зола

Золотая королева 
Сливовидный красный 
Штамбовый красный № 31

Свободное опыление

1,344 0,3240 0,5076
2,267 0,5443 0,8417
1,543 0,3681 0,5702

0,0663 0,2162 0,0685
0,0496 0,3842 0,0854
0,0671 0,2773 0,0665

9 Золотая королева Хс<՞ Сливовидный красный

Мелкие красные плоды | 2,3-18 [ 0,5319 | 0,8951 | 0,0948 | 0,3830 | 0,0848

$ Золотая королева X/ Золотая королева ХсГ Сливовидный красный

Мелкие красные плоды I 2,041 I 0,5149 I 0,7223 I 0,0598 I 0,4970 I 0,0933
Крупные желтые плоды [ 2,030 | 0,5532 I 0,6585 | 0,0981 | 0,5505 | 0,0739

9 Золотая королева ХсГ Штамбовый красный № 31

Крупные красные плоды | 2,167 j 0,5952 | 0,8124 | 0,1040 ! 0,3946 ; 0,0895

9 Золотая королева XX Золотая королева XX Штамбовый красный № 31

Крупные красные плоды I 1,782 I 0,4715 I 0,6786 I 0,0763 \ 0,4779 I 0,0713
Крупные желтые плоды j 1,364 | 0,3430 | 0,3958 | 0,0776 | 0,3837 | 0,0470

Как видно из данных таблицы 2, полученные от варианта гибридиза
ция с участием своей пыльцы семена сорта Штамбовый красный № 31 
при использовании дали растения, имеющие только крупные красные и 
крупные желтые плоды. По содержанию белков, жиров, клетчатки и зо
лы семена крупных красных плодов резко отличаются не только от пока
зателей материнской, но и отцовской формы, хотя по- внешнему виду пло
ды похожи на отцовскую форму. Семена же крупных желтых плодов по 
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содержанию запасных веществ стоят намного ниже, чем семена, получен
ные от варианта гибридизация без участия своей пыльцы при той же ком
бинации родительских форм, ближе как по внешнему виду, так и по со
держанию запасных веществ семян к материнской форме.

Таким образом, из полученных от варианта гибридизация с участием 
своей пыльцы семян образовались растения с двумя формами плодов. 
Содержание запасных веществ семян этих форм сравнительно ниже, чем 
семян, полученных в вариантах гибридизация без участия своей пыльцы.

Полученные от варианта гибридизация без участия своей пыльцы 
семена пыльцы сортов Сливовидный красный и Штамбовый красный 
№31 в первом поколении дали растения только с крупными красными и 
мелкими красными плодами. Результаты химического анализа семян, 
извлеченных из этих форм, приводятся в таблице 3, из которой видно, что 
содержание запасных веществ белков, жиров, углеводов, клетчатки и зо
лы этих форм не имеют резких различий. Показатели запасных веществ 
семян этих форм выше, чем таковые материнской и отцовской формы- - 
Штамбовый красный № 31 и ниже отцовской формы—Сливовидный 
красный.

Таблица 3 
Изменение запасных веществ семян томата сорта Золотая королева, полученных 

при различных вариантах опыления

Золотая королева 
Сливовидный красный 
Штамбовый красный № 31

Вес 1000 
сухих се
мян в г

Белки Жиры
Раство

римые уг
леводы

Клетчат
ка Зола

в г на 1000 семян

Штамбовый красный № 31

0,0663 0,2162 0.0685
0,0496 0,3842 0,0854
0,0671 0,2773 0,0665

I 0,0819 
| 0,0809

0,4431 I
0,4196

0,0986
0,0743

Свободное опыление

1,344 0,3240 0,5076 1
2,267 0,5443 0,8417
1,543 0,3681 0,5702 ।

ХсТ Сливовидный красный Х<?

| 2,038
I 2,019

0,4969 I
0,5534 I

0,7810
0,7824

$ Золотая королева

Крупные красные плоды 
Мелкие красные плоды

$ Золотая королева Хб” Золотая королева £ Сливовидный красный X 
ХсГ Штамбовый красный № 31

Крупные красные плоды 2,188 0,5171 0,8417 0,0794 0,4886 0,0857
Крупные желтые плоды 1,864 0,4205 0,6104 0,1038 0,3927 0,0788
Мелкие красные плоды 2,326 0,6143 0,9364 0,0851 0,5473 0,0861

Данные таблицы 3 показывают, что семена сортов Сливовидный 
красный и Штамбовый красный № 31 от варианта гибридизация смесью 
пыльцы с участием своей пыльцы в первом поколении дали растения с 
крупными красными, крупными желтыми и мелкими красными плодами. 
Содержание запасных веществ семян, извлеченных из плодов упомянутых 
форм, отличается друг от друпа. Показатели запасных веществ семян, из
влеченных из мелких красных плодов, выше, чем у плодов других форм, 
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полученных в указанном варианте опыления, а также выше, чем у роди
тельских форм, имеющих наибольшее количество запасных веществ. Со
держание запасных веществ семян, извлеченных из крупных красных пло
дов, ниже по сравнению с предыдущей формой, но намного выше тако
вых семян .материнской и отцовской формы Штамбовый красный № 31 
и ближе к отцовской форме Сливо-видный красный. Содержание запасных 
веществ семян, извлеченных из крупных желтых плодов, ниже, чем в упо
мянутых формах этой комбинации, но намного выше таковых семян ма
теринской и отцовской формы—Штамбовый красный № 31. Хотя по цвету 
и величине плодов эта форма напоминает материнскую, но по содержа
нию запасных веществ семян резко отличается.

Полученные от варианта гибридиз1аци.я смесью пыльцы с участием 
своей пыльцы семена <в первом поколении дали растения с тремя форма
ми плодов, при этом показатели запасных веществ семян, извлеченных из 
крупных красных и мелких красных плодов, несравненно больше по 
сравнению с таковыми семенами, извлеченными из крупных красных и 
мелких красных плодов, полученных от варианта гибридизация без уча
стия своей пыльцы при той же комбинации родительских форм.

Полученные от варианта гибридизация без участия своей пыльцы с 
дополнительным опыленном через 5 часов пыльцой второго компонента 
семена (Золотая королева ХШтамбовый красный № 31 через 5 часов опы
лено пыльцой Сливовидного красного) в первом поколении дали расте
ния только с крупными красными и мелкими красными плодами. Резуль
таты химического анализа семян, извлеченных из этих плодов, приводят
ся в таблице 4.

Таблица 4
Изменение запасных веществ семян томата сорта Золотая королева, полученных 

при различных вариантах опыления

в г на 1000 семян

Вес 100Э 
сухих се
мян в г

Белки Жиры
Раство
римые 

углеводы
Клетчат

ка Зола

Внутрисортовое скрещивание

Золотая королева 1 1,344 0,3240 0,5076 0,0663 0,2162 0,0685
Сливовидный красный | 2/267
Штамбовый красный № 311 1,543

0,5443 0,8417 0,0491 0,3842 0.0854
0,3681 0,5702 0,0671 0,2773 0,0665

£ Золотая королева Штамбовый красный № 31 через
5 часов ХсГ Сливовидный красный

Крупные красные плоды 1 2,117 0,5496 0,8341 0,0857 0,4336 0,0826
Мелкие красные плоды 1 2,153 0,6308 0,8640 0,0827 0,3668 0,0825

$ Золотая королева X <? Золотая королева X 6* Штамбовый красный № 31 
через 5 часов ХсГ Сливовидный красный

Крупные красные плоды 1.929 0,4722 0,7132 0,0777 0,4861 0,0630
Мелкие красные плоды 2,027 0,5193 0,7512 0,0734 0,4522 0,0805
Крупные желтые плоды 1,721 0,4191 0,5610 0,0690 0,4475 0,0697
Мелкие желтые плоды 2,074 0,6967 0,8271 0,0390 0,5388 0,0705
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Из данных таблицы видно, что содержание запасных веществ, как 
и вес 1000 семян, у этих форм близки друг к другу и содержат значитель
но больше запасных веществ, чем материнская и отцовская формы (сорт 
Штамбовый красный № 31), и почти равны показателям отцовской фор
мы (Сливовидный красный). Таким образом, указанные плоды, сохраняя 
внешнее сходство с отцовскими формами, отличаются от них по химиче
скому составу.

Полученные от варианта гибридизация с участием своей пыльцы с 
дополнительным опылением через 5 часов пыльцой второго компонента 
семена при той же комбинации родительских форм дали растения с круп
ными красными, мелкими красными, крупными желтыми и мелкими жел
тыми плодами.

Содержание белков, жиров, углеводов, клетчатки и золы семян, из
влеченных из упомянутых форм, отличается друг от друга. Показатели 
запасных веществ семян, извлеченных из мелких желтых плодов, являют
ся наиболее высокими среди указанных четырех форм и стоят почти на
равне с таковыми семенами форм, полученных от варианта гибридизация 
без участия своей пыльцы при той же комбинации родительских форм.

В семенах, извлеченных из мелких красных плодов, содержание бел
ков, углеводов, жиров, клетчатки и золы больше, чем в семенах материн
ской и отцовской формы Штамбовый красный № 31 и стоит почти нарав
не с показателями семян отцовской формы сорта Сливовидный красный, 
но меньше, чем в семенах, полученных от варианта гибридизация без уча
стия своей пыльцы при той же комбинации родительских форм.

Срдержание запасных веществ семян, извлеченных из крупных крас
ных плодов, намного больше, чем в семенах материнской и отцовской 
формы сорта Штамбовый красный № 31, и приближается к таковым се
менам отцовской формы сорта Сливовидный красный.

Извлеченные семена из крупных желтых плодов, по цвету и величи
не имеющих сходство с плодами материнской формы, по содержанию 
запасных веществ от нее отличаются. Они выше, чем у материнской и от
цовской формы сорта Штамбовый красный № 31.

Из семян варианта гибридизация с участием своей пыльцы с допол
нительным опылением через 5 часов пыльцой второго компонента полу
чались растения, имеющие четыре формы плодов. Содержание запасных 
веществ семян этих форм ниже по сравнению с содержанием запасных 
веществ семян, полученных от варианта гибридизация без участия своей 
пыльцы при той же комбинации родительских форм.

С практической стороны рассматривая показатели запасных ве
ществ семян томата, мы видим, что высокие показатели запасных ве
ществ дают формы вариантов гибридизация без участия своей пыльцы и 
отдельные формы вариантов гибридизация с участием своей пыльцы, но 
все эти формы имеют значение лишь для селекции. Улучшающим же ка
чество потомства пока остается воспроизводство путем внутрисортового 
скрещивания.
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Выводы
Из приведенного материала можно сделать следующие выводы:
1. Качество семян томата (запасные вещества), полученных от рас

тений при внутрисортовом скрещивании, выше по сравнению с таковыми 
семенами, полученными от принудительного самоопыления и свободного 
опыления.

2. Изучение содержания запасных веществ: белков, жиров, углево
дов, клетчатки и золы семян первого поколения, полученных в вариантах 
гибридизация без участия и с участием своей пыльцы, гибридизация 
смесью пыльцы двух компонентов без участия и с участием своей пыль
цы, ia также гибридизация без участия и с участием своей пыльцы с до
полнительным чужеопылением через 5 часов пыльцой второго компонен
та, дает основание сделать вывод, что при указанных способах опыления 
неизбежно изменяется химический состав семян. Содержание запасных 
веществ семян отличается даже в том случае, когда они извлечены из 
плодов, не отличающихся по внешним признакам.

3. Большое разнообразие форм по содержанию запасных веществ по
лучается от варианта гибридизация в присутствии своей пыльцы, 
разнообразие форм становится еще большим в варианте гибридизация 
смесью пыльцы в присутствии своей пыльцы, доходя до максимумо в ва
рианте гибридизация в присутствии своей пыльцы с дополнительным опы
лением через 5 часов пыльцой второго՛ компонента.

4. Высокие показатели запасных веществ семян томата получаются 
в варианте гибридизация без участия своей пыльцы и в отдельных случа
ях в варианте гибридизация с участием своей пыльцы. Наиболее высокие 
показатели запасных веществ дают семена, полученные в варианте гибри
дизация без участия своей пыльцы с дополнительным опылением через 
5 часов пыльцой второго компонента.
Институт генетики и селекции растений Поступило 11 V 1953 г.

АП Арм. ССР
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11. Ս*. Ս*իճասյաՏ հվ Օ»« նոաոաՏյաՏ

ՍեՌԱԿԱՆ Վ-եՐԱՐՏՍւԴՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ եՂԱՆԱԿՆԷՐՈՎ ՍՏԱՑՎԱԾ 
ՍեՐՄեՐՒ ՊԱՃեՍՏԱՅՒՆ ՆՅՈհԹեՐՒ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՓՈՓՈհՈհՌՅՈհՆՆեՐԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Աշխատանքի նպատակն £ եղել պարղելու տոմատի սերմերի պահես֊ 
տային ն յու թ ե ր ի էի ո փ ո իւ ո ւթ յո լնն ե ր ը կախված սեռական վերարտադրման 
տարբեր եղանակներից։

Փորձերը կատարվել I. տոմատի իէոլոտայա կորոլևա, Հյտամբովի .¥ 31. 
Սալորաձև կարմիր սորտերի վրա։

Փորձերում կիրառվեք են հետևյալ վ ս։ ր ի ան տն ե ր ր.
1. Սպսւտ փոշոտում, 2. հարկադիր ինքնափոշոտում, 3. ներսորտային 

խաչաձևում, 4. հիբրի դիդացիա սեփական ծաղկափոշու բա ց ակա յո ւթ յամ բ, 
5. հիբրիդիղացիա սեփական ծաղկափոշու ներկայությամբ, 6. ծաղկափո
շիների իւաււնու րդուք հ ի րր ի դի դա ց ի ա, 2֊րդ օտար ծաղկափոշին <5 ժամ հե
տո տրված, 7. ծաղկափոշիների խառն ո ւ ր դո վ հիբրիդիղացիա սեւիական 
բու լսի ծաղկափոշու ներկայությամբ, 2-րդ օտար ծաղկափոշին 5 մ ած 
հետո տրվածն

Փորձերի արդյունքներից կարելի է դալ հետևյալ եղրակացութ լան.
1. Տոմատի սերմերի որակը (պահեստային նյութերը) ստացված ներ

սորտային խա\ա ձևս է մ ի դ բարձր է համեմատած աղատ փոշոտման և հար
կադիր ինքնափոշոտման հետ։

2. Առանց սեւիական և սեվւական ծաղկափոշու մասնակցությամբ հիբ֊ 
րի դի դաց ի ա յ ի ց, [' ,-ին ում ստացված տոմատի սերմերի պահեստա
յին նյութերի պարունակությունը փոփոխվել է։ Պահեստային նյութերի 
պարունակությունը տարրեր է անդամ այն սերմերի, որոնք ստացվել են 
արտաքինով մայրական ձևերից չտարբերվող պտուղներից։

3. ձևերի բա ղմ ա ղան ո ւ թ յ ուն ը ըստ տոմատի սերմերի սլահեստային 
նյութի պարունակության տալիս է իր սեւիական ծաղկաւիոշու մասնակ
ցությամբ կատա րած հ ի բ ր ի դիղա ց իա յում, որի քանակը ավելանում է իր 
սեփական ծաղկաւիոշու մասնակցությամբ, ծաղկափոշիների խառնուրդով 
կատարած հ ի ր ր ի դի դա ց ի ա յ ի դեպքում և հասն ում է մաքսիմումի իր սե
փական ծաղկափոշու մասն ա կց IIւ թյ ա մր օտար ծաղկափոշու և 3 մամ հետո 
կատարած նոր օտար ծաղկափոշու հի բր ի դի ղաց ի ա յի ժամանակ։

4. Տո ։) ա տ ի սերմերի սլահե ս տա յ ին ն յոլթերի բարձր ցոլցանիշներ ստաց- 
վում են առանց իր սեւիական ծաղկաւիոշու մասնակցությամբ հիբրիդիղացիա֊ 
յում և աոանձին դեպքերում իր սեւիական ծաղկաւիոշու մ ա սն ա կց ո ւթ յա մ բ 
կատարած հիըրիդիղացիայի դեպքում, որի ժամանակ սլահեստային նյութե
րի ամենարարձր ցո։ ցանիչներ տալիս է առանց իր սեփական ծաղկափոշու 
մասնակցությամբ օտար ծաղկաւիոշու և 5 ժամ հետո կատարված նոր օտար 
ծաղկափոշիով հիրրիդիղաց իա յի դեպքում ու համապատասխանորեն ցածր 
մեկ ծաղկաւիոշու և ծաղկափոերի խառնուրդի հիբրիդիղացիայի դեպքում։
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А. Г. Петросян

О двухстрочном посеве сахарной свеклы

С 1951 года на значительных площадях свеклосеющих колхозов на
шей республики применялся предложенный Институтом генетики и селек
ции растении АН АрмССР двухстрочный способ посева сахарной свеклы

Сущность этого способа заключается в том, что посез производится 
парными рядами, при этом расстояние в парных рядах принимается в 
20 см, а между парными рядами—45—50 см с межлуночным расстоянием 
в ряду 18—20 см. Таким образом, увеличивается количество растений на 
га до 140—160 тыс. против 80—100 тыс. при обычных посевах и, по мне
нию авторов способа, резко повышается урожай сахарной свеклы.

С целью изучения эффективности предложенного способа посева на 
территории Ахурянской зональной станции свеклы Института техниче
ских культур в течение 1952 и 1953 пг. велись соответствующие иссле
дования.

В настоящей статье приводятся материалы и результаты исследова
ний за два года. Опыты закладывались в 4-кратной повторности на участ
ке свекловичного севооборота, по обороту пласта. В 1953 г. подопытный 
участок был удобрен.

Опыты были заложены по следующей схеме:
1. Контроль—обычный посев шириной между рядами 44,5 см и между 

растениями 18 см.
2. Двухстрочный—с расстоянием между строчками 20 см, между ря

дами 47,5 и между растениями 18 см.
Все агротехнические мероприятия на опытных участках проводились 

в наилучшие для данного района сроки.
В течение вегетационного периода (с 10/УП по 10/Х) ежедекадно 

определялся ход роста корня и ботвы и накопление сахара по следующей 
методике: с двух сторон опытной делянки каждой повторности՛ выделя
лись участки по 100 кв. метров, с которых ежедекадно по диапанали бра
лись пробы в количестве 40 растений по 20 растений с каждой стороны 
делянки. Вес ботвы и корня определялся взвешиванием, а содержание 
сахара—методом холодной дигестии путем поляризации.

По данным заложенных опытов, ход роста корня и ботвы сахарной 
свеклы при обычном и двухстрочном способе посева характеризуется 
следующим образом. По росту ботвы и корня растения сахарной свеклы 
двухстрочного посева отстают от растений контрольного посева как в на
чальной фазе роста и развития, так и в течение всего вегетационного пе
риода.

Вес ботвы при двухстрочном посеве, по сравнению с контролем, был
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меньше в начальный период на 73,7 г, а в период наибольшего развития 
ботвы на 127,2 г. Это обстоятельство заслуживает особого внимания, так 
как наши многолетние наблюдения над динамикой развития свеклы при
вели к выводу, что мощное развитие ботвы в начальный период развития 
растений имеет решающее значение для образования корней и листьев, 
а мощное развитие листьев и сохранение их к концу вегетации обеспе
чивает высокую сахаристость.

В то время как растения обычного посева вступают в период усилен
ного накопления сахара (с 1/1Х) со средним весом ботвы в 420,6 г, вес бот
вы двухстрочного посева не превышает 342,5 г, при этом перед уборкой 
вес ботвы последнего уступает весу обычного посева на 94,5 г.

Как видно из рис. 1, пластинки листьев растений обычных посевов 
широкие, с мясистыми черешками, ։а у двухстрочного—тонкие и вытяну
тые черешки, пластинки листьев длинные и узкие.

Двухстрочный посев отрицательно влияет и на рост корня. Средний 
вес одного корня свеклы обычного посева во всех фазах развития расте
ния выше двухстрочного (табл. 1).

Таблица 1 
Средний вес одного корня свеклы в зависимости от способа посева (в г)

Сроки взятия проб
Способы посева

10 VII 20 VII ЗО/ХП 10 VIII 21 VIII 1 IX 10 IX 10/Х

Обычный ..................................... 56, 1 94,2 157,2 209,5 315,3 398,7. 496,6 569,6
Двухстрочный ............................. 44,1 65 110 137,8 193,7 281,5 346,2 363,4

Эти данные показывают также, что в течение июля и августа (когда 
образуется основная масса всего урожая корней — 70—80%), средне
суточный прирост корня при обычном способе посева составлял от 3,8 до 
10,6 г, а при двухстрочном —лишь 2,1—5 г.

Среднесуточный прирост корня но месяцам и за весь вегетационный 
период составлял (в г) :

Спесйбы посева | Июль Авг уст Сентябрь За вегета
цию

Обычный ..................................... . 1 5,2 8,3 4,3 3,8
Двухстрочный............................. . : з,2 5,7 2 2,4

Следовательно, среднесуточный прирост при двухстрочяом посеве на
много отставал от контроля как по месяцам, так и за вегетацию.

На рис. 1 наглядно видно՛, что при двухстрочном посеве получаются 
более мелкие корни, ,а при обычном—значительно крупнее.

Необходимо отметить, что по данным опытов в период усиленного 
роста ботвы и корня (июль и первая декада .августа) темпы накопления 
сахара при двухстрочном посеве выше, чем при обычном. Однако после 
10 августа наблюдается обратное явление: темпы накопления у растении 
обычных посевов сахара усиливаются, а двухстрочного—замедляются.
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К 20 августа сахаристость выравнивается, и в последующих декадах са
харистость корня обычного посева превышает таковую двухстрочного 
посева, давая разницу в 0,5% к периоду уборки урожая, что обусловли
вается большей ассимиляционной площадью растений обычного посева к 
этому времени.

Pise. 1. Растения с харной свеклы обычного посева (слева) 
и двухстрочного (справа).

Окончательные результаты опытов за 1952 и 1953 гг., подтверждаю
щие результаты 1анализов, приведены в таблице 2.

Как видно из данных таблицы, в 1952 г. двухстрочный посев с коли
чеством 143,8 тыс. корней па га дал урожай корней 338 ц/га или на 47 ц 
меньше обычного посева, фактическая густота корней которого составля
ла 103,8 тыс. на га. Высокий средний вес корня обычного посева (385 г 
против 338 г при двухстрочном) не только компенсировал низкую густо
ту, но и обеспечил более высокий урожай. Такие же результаты получе
ны по опыту за 1953 г. Несмотря на то, что на каждом гектаре двухстроч- 
ното- посева было на 38 тыс. корней больше, чем на обычном, урожай по
следнего был выше на 31,3 и благодаря более крупным корням (465 г 
против 316 г).

Из числа других недостатков двухстрочного способа посева следует 
отметить повышенный расход семян на посев. Так, при норме расхода се-



Рис. 2. Пробы корней, взятых перед уборкой обычного (слева) и двух
струнного посева (справа).

Рис. 3. Отобранные по среднему весу корпи обычного (слева) 
и двухстрочного посева (справа).
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мян ,в 36 кг на га при обычном посеве двухстрочный посев требует 
.50 кг на га.

Сравнительная эффективность обычного и двухстрочного способов посева 
сахарной свеклы за 1952 и 1953 гг.

Таблица 2

Способы 
посева

Го
ды

Количество 
растений на 
га в тыс. шт.

Площадь 
питания
|КВ. с.м)

У
ро

ж
ай

 
ко

рн
ей

 
ц/

га

Ве
с 1 

ко
р

ня
 в г

П
ро

це
нт

 са
ха

ра

У
ро

ж
ай

 сах
а

ра
 ц/г

а

рас
чет
ная

фак
тиче
ски

рас
чет
ная

фак
тиче

ски

Обычный ......................... 1952 123,4 103,8 810 963 385 372 19,9 76,6
Двухстрочный .... 1952 165,6 143,8 603 695 338 235 19,7 (.6,6
Обычный ......................... 1953 123,4 102,0 810 980, 474 465 21,3 101,5
Двухстрочный .... 1953 165,6 140, 1 603 713,3 442,7 316 20,8 92,1

Наряду с этим нецелесообразность двухстрочного способа посева и 
преимущества обычного посева выявляются также анализом вопросов 
производительности труда и механизации.

Сравнительные данные о затратах рабочей силы при двухстрочном 
и обычном способах посева сахарной свеклы на опытных посевах приве
дены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование работ
Сроки вы
полнения 

работ

Затрачено рабочих дней 
при

Перерасход 
при двух
строчном 

способе по
сева

двухстроч
ном способе

посева

՛ обычном 
способе 
посева

Шаровка.............................................
Прорывка .........................................
Рыхление .........................................
Проверка.........................................
Рыхление и полка сорняков . .
Уборка урожая (сбор, очистка и 

обрезка ботвы)..........................

12-13/У
18 21 \

1/У1
9/VI

22 -23/71

10-16/Х

13,0
35,4
15,9
9,7

13.7

112,0

10,0
24,6
11,0
7,7

10,8

81,0

3,0
8,8
4.9
2,0
2,9

31,0

Итого. . 199,7 145,1 54,6

Из данных таблицы видно, что затраты ручного труда при двух
строчном посеве увеличились по всем видам работ и в целом, по сравне
нию с обычным, превышают на 37,7%.

Объясняется это тем, что 1) обработка узких междурядных расстоя
ний производилась тяпками с охватом 10 см (взамен 20—25 см при обыч
ном), что снижает производительность труда на 50%, 2) обработка боль
шего количества растений на единицу площади требует большего труда, 
3) на уборку большего числа мелких корней расходуется больше рабо
чих дней, чем на уборку крупных.

Сопоставляя данные о затрате рабочей силы и данные об урожаях, 
мы видим, что если при двухстрочном способе посева для выращивания 
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1 тонны урожая сахарной свеклы затрачено примерно 4,5 рабочего дня. 
то при обычном способе затрачено՛ лишь 3,1, т. е. на 1,4 меньше.

При двухстрочном посеве исключается возможность механизации 
трудоемких работ. Ширина узких рядков (20 см) нс обеспечивает про
хождение обрабатывающих орудий и, следовательно, двухстрочный по
сев не только не создает условия для дальнейшей механизации, но и сни
жает достигнутую в настоящее время степень механизации. Между тем 
в настоящее время ведутся опыты и испытываются новые агротехниче
ские приемы, повышающие степень механизации возделывания сахарной 
свеклы. Предварительные результаты этих опытов показывают необхо
димость увеличения площади питания растений, что обеспечивает высо
кие урожаи сахарной свеклы и создает возможность широкой механи
зации

Во всех колхозах урожай сахарной свеклы при двухстрочном способе 
посева значительно ниже обычного, а там, где разница в урожаях .неболь
шая,— двухстрочный посев существовал только формально, и фактиче
ская густота насаждений на полях этого՛ способа посева была не выше 
расчетной густоты обычного посева.

Приведем несколько примеров, показывающих сравнительную эффек
тивность двух способов посева в колхозах Ахурянского района.

В колхозе села Ара-пи звено Л. Саркисяна при двухстрочном посеве 
с густотой стояния в 113,4 тыс. растений получен урожай 387 ц/га, при 
107,8 тыс. корней с урожаем 414 ц/га обычного посева, т. е. на 27 ц/га 
больше. В колхозе села А.ревик бригада № 2 при двухстрочном посеве 
со 120 тыс. растений урожай составил 223 ц/га, а при обычном посеве с 
густотой в 102 тыс. корней получен урожай в 228 ц/га. В колхозе села 
Азатан бригада Чархифалагяна при двухстрочном посеве густотой в 
161 тыс. корней урож1*й  составил 142 ц/га, а с посева обычного способа с 
98 тыс. корней урожай составил 177 ц/га, т. е. больше на 35 ц/га. Сред
ний вес корня у Чархифалагяна при двухстрочном посеве в два раза мень
ше обычного (90 и 180 г соответственно).

Такая же картина и в других свеклосеющих колхозах нашей респуб
лики. Например, в колхозе Артапох (Спитакский район) звено Ха
чатряна из бригады № 6 при двухстрочном способе с количеством корней 
в 106,4 тыс. на га получило урожай 296 ц/га, а звено Рушаняна из брига
ды № 2 при обычном посеве и густоте насаждений в 86 тыс. получило 
301 ц/га. Как видно, в данном случае разница в урожаях не большая 
(5 центнеров), так как он только назывался двухстрочный, а фактически 
густота его не превышала густоту обычного посева. Подобных примеров 
по отдельным колхозам можно привести десятки.

По Ахурянскому району в целом мы имеем следующую картину: 
Колхозы, обслуживаемые Гарибджанянской МТС, при двух строчном по
севе получили урожай сахарной свеклы 224 ц/га, а при обычном 246 ц/га. 
Колхозы, обслуживаемые Ахурянской МТС, соответственно 143 ц/га и 
162 ц/га, т. е. первые при двухстрочном посеве получили на 22 ц/га, вто
рые—на 21 ц/га меньше урожая обычного посева.



О двухстрочном посеве сахарной свеклы 65

Как видно из изложенного, как результаты опытно-эксперименталь
ных работ, так и оценка производства противоречат данным, опублико
ванным в «Известиях АН Арм. ССР»*.

* „Известия АН Арм. С 'Р* (био . и сельхо . и: уки), т. V, № 3, 1952, 
стр. 89—95.

** Автор нестоящей статьи, на основании проведенных в 194?—1946 .т. опытов, 
пришел к выводу, что для возвел: ib. ня. сах.'.рн й свеклы в ус. овз. х Лен я; кан
ского плато, наилучш м расст ,н;ем ;.;сж. у ря, ми является 5։—60см. Труды 1,нет. 
Земледсля.. Ail Арм. СУР, № 1, 19 
Известия VI!, № 8—5

Как авторами двухстрочного посева, так и упомянутой статьи 
эффективность этого способа посева обосновывается увеличением числа 
корней на единицу площади до 140—160 тыс. при сохранении среднего 
веса корня и сахаристости и увеличения урожайности сахарной свеклы. 
Однако это обоснование не выдерживает критики по следующим при
чинам.

При двухстрочном способе посева растения имеют одностороннее, 
нецелесообразное расположение, что с первых же дней вегетации создает 
неблагоприятные условия для нормального роста и развития растений. 
Площадь в парных рядах настолько узкая, что возможно обрабатывать 
только один раз и то ручными тяпками с шириной захвата не более 
10 см, а механизированная шаровка и глубокое рыхление совершенно 
невозможны.

Известно, что глубокое рыхление является важнейшим элементом 
агротехники сахарной свеклы, особенно на орошаемых полях, где полив 
ослабляет нитрификацию и, уплотняя почву, уменьшает аэрацию. Остав
ленная без рыхления междурядная площадь (в парных рядах) уплот
няется, дальнейшая обработка даже ручным способом затрудняется и в 
этой уплотненной, богатой сорняками почве, протекает образование кор
ней и листьев растений. В этих условиях увеличивается процент пора- 
жаемости растений корнеедом (4,7% против 2,4% при обычном посеве), 
затрудняется борьба с вредителями и исключается возможность двух
строчного внесения удобрений при подкормке растений.

Необходимо добавить, что результаты, полученные при испытании 
новых приемов агротехники (квадратно-гнездовой), проведенных по ини
циативе ВНИИСП в 1951 и 1952 гг. на разных сельскохозяйственных 
опытных станциях, показывают, что при увеличении расстояний между 
растениями (60X60, т. е. с уменьшением густоты насаждений) средний 
вес корня резко повышается, даже удваивается**.  Эти опыты полностью 
подтверждают наши выводы и со всей очевидностью определяют полную 
несостоятельность доводов, выдвинутых авторами двухстрочного посева

Все вышеизложенное приводит нас к следующему выводу:
1. Двухстрочный способ посева не эффективен. При этом способе р 

период вегетации не обеспечиваются необходимые условия для нормаль
ного роста и развития культуры, снижается урожай, уменьшается саха
ристость в свекле и, следовательно, падает урожай сахара.

В то же время на каждый гектар посева расходуется на 14 кг боль
ше семенного материала, чем при однострочном.
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2. Двухстрочный посев резко увеличивает применение ручного труда 
и намного снижает производительность труда.

3. Двухстрочный способ посева не только не допускает возможности 
дальнейшей механизации трудоемких работ, но и исключает возмож
ность использования применяемых в настоящее время машин, определяя 
тем самым его непрогрессивность.

Наша задача—повышение продуктивности каждого растения сахар
ной свеклы на основе наиболее полной механизации возделывания и рез
кого снижения затрат ручного труда.

Ахурянская зональная станция 
свеклы АрмНИИТК

Поступило 6 V 1954 г

ТК. Դ,» *nbtnp։iujaifi

БИШЬ ՃԱԿՆԴեՂՒ եՐԿՇԱՐՔ ՑԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հայկական ՍԱՌ Գիտությունների ակադեմիայի Ցույսերի գենետիկայի 

և սելեկցիայի ինստիտուտի ն ա խա ձե ռն ո ւ թ յա մ ր 1951 թվականից մեր ոես- 
պուրլիկայի ճակնդեղացան կոլխոդներում կիրառվում է շաքարի ճակն դեղի 
երկշարք ցանքը, որպես ըե ր քատ վո ւթ յ ո լն ր ըարձրացն ող մի մ իհոցաոում ։

Ցանքի այւյ քնորյ> եղանակը տարբերվում է սովորականից նրանով, 
որ ցանքը կատարվում է ղոլյգ շարքե րով. շարքերի հեոա վո ր ութ յո լնն է 
զույգ շարքերի միջև 47,5 սանտիմետր, իսկ նեղ շարքերի մի9և 20 սան- 
տ իմ ետր։

Ցանքի սյյդ եղանակի էֆեկտիվության րաղմ ակողման ի ուսումնասի- 
րոլթյամբ զբաղվել է Տեխնիկական կուլտուրաների ինստիտուտի Ախու
րյանի ճակնդեղի զոնալ կա յան ր 1952 և 1953 թվականների ընթացքում։

Սատարված վարձերը ցույց են տվել, որ երկշարք ցանքի դեպքում,
բույսերի անհավւ թ յան պատճաո ով и ւոեզծ վում են
սերի զարգացման և աճման համար աննսլաստ պայմաններ, ստացվում են 
մանր արմատներ։ «

Գրա հետևանքով ըերքատվու թ յունր և արմատների շաքարայնու
թյունն ընկնում է։

Սովորական ցանքի դեպքում արմատի րերքը կազմել է' 1952 թ. 385 
ցենտներ, 1953 թ. 474 ցենտներ, իսկ երկշարքի դեպքում համապատասխա
նորեն 338 ցենտներ և 443 ցենտներ։ Արմատի շաքարայնությունը սովո
րական ցանքի դեպքում եղել է' 1952 թ. 19,9 տոկոս, 1953 թ. 21,3 տո
կոս, իսկ երկշարքի համապատասխանորեն 19,7 տոկոս և 20,8 տոկոս։

Երկու տարվա ընթացքում կատարված վարձերի ուսումնասիրություն
ների արդյունքներից կարելի է հանել հետևյալ եզրակացությունները.

1. Ցանքի երկշարք եղանակը էֆեկտավոր շէ։ Այս եղանակի ժամա
նակ ընկնում է արմատների րերքը, նվաղում է շաքարայնությունը և հե
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տևաբար պակասում է շաքարի րևրքատ վոլի/ յոլնը , միաժամանակ ւյանբքւ 
յուրաքանչյուր հեկտարին ծախսվում է 14 կիլոգրամ սերմացու ավելի, 
րան սովորական ցանքի ժամանակ։

2. Երկշարք ցանքի դե պքում ձեռքի աշխատ անքր ավելանում է և 
ընկնում է աշխատանքի արտադրողականությունը։

3 • Երկշարքի դեպքում ոշ միայն հնարավոր \է աշխատանքի հետագա 
մեքենա յացում ը, այլև հնարավոր չէ մեր կոլխոդներում ներկայումս գոր
ծածվող մեքենաների քրիվ օգտագործումը։
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С. М. Свердлов

Электрические потенциалы нервного узла 
анодонты

В статье описаны некоторые наблюдения по поводу электриче
ской активности нервного узла анодонты (Апос1оп1а су£пеа), которые, 
как нам кажется, имеют ближайшее отношение к обсуждаемому воп
росу о взаимных отношениях, существующих между медленными и бы
стрыми колебаниями электрического потенциала в процессах возбуж
дения нервной ткани.

Наблюдения производились на висцеральном ганглии, извлеченном из тела 
крупной ракушки вместе с двумя сравнительно длинными соединительными нервами 
межганглионарная коннектива) и парой коротких нервных стволиков, идущих от 

узла назад во нижней поверхности заднего запирательного мускула, содержащих во
локна для этого мускула и мантии. Такой препарат сначала выдерживался в течение 
20—60 минут в полостной жидкости животного или солевом растворе, а затем, для 
опыта, переносился в маленькую экранированную влажную камеру. Электрические 
изменения, происходящие в объекте, увеличенные двухтактным усилителем с емко
стной связью, ре! истрировались шлейфным осциллографом. Для отведения служили 
хлорированные серебряные, с ватными фитильками, электроды. Для раздражения нер
вов применялись только одиночные индукционные удары от санного апарата Дюбуа— 
Реймона.

Хорошо известно, что нервные узлы, извлеченные из тела разно
образных беспозвоночных животных, так же, как и изолированные или 
полностью деафферентированные части центральной нервной системы 
у позвоночных, обнаруживают постоянные ритмические колебания 
электрического потенциала. В одних случаях эти колебания по своему 
виду и временным отношениям совершенно подобны тем, которые со
провождают импульсы, распространяющиеся в аксонах; они или сле
дуют друг за другом в правильном и частом (100—200 в сек.) ритме, 
или появляются групповыми разрядами. В других—они имеют непра
вильные и непостоянные очертания и меньшую упорядоченность. Но 
обычно быстрые и частые электрические осцилляции совершаются на 
фойе медленных и правильных волнообразных колебаний потенциала. 
Эти медленные волны (от 1 до 10—20 в сек.) в особенности типичны 
для электрической активности мозговой ткани позвоночных животных, 
характеризуя, может быть, новую черту в функциональной органи
зации их нервной системы (активность „клеточных масс").

Многими исследованиями была доказана зависимость такой „спон
танной" электрической активности изолированных нервных образова



70 С. М. Свердлов

ний от внутриклеточного обмена, химизма и физических факторов 
окружающей среды.

Вместе с тем эта активность подвергается глубокому изменению 
под влиянием волн возбуждения, вступающих в узлы (или центры) по 
соответствующим нервным волокнам (Adrian [10], Ten Cate [16], Бе
рнтов [3], Свердлов [7, 8], Артемьев [1, 2] и др.).

* * *

1. Если один (активный) отводящий электрод соединить с узлом, 
а другой расположить вблизи него на нервных стволиках, образующих 
задние рога узла, или на их поперечном разрезе, то обнаруживаются 
электрические колебания. В одних препаратах эти колебания выражены 
более отчетливо, в других—едва различимы. Они не обязаны раздра
жению или повреждению узла при препаровке. Наоборот, они лучше 
выражены через некоторое время после приготовления препарата и 
расположения его в камере на электродах и могут наблюдаться тогда 
в течение многих часов. Амплитуда отдельных колебаний не одина
кова и в общем не велика: не больше 20—25 ру. Продолжительность 
и форма их также весьма изменчивы и это, по крайней мере отча 
сти, связано с неоднородностью нейронного состава узла (об этом 
можно судить по исследованию Шульги |9]) и степенью синхронности 
ритмических разрядов в отдельных функциональных единицах или их 
группах. Пример таких колебаний в „покойном" ганглии анодонты 
можно видеть в записи а на рис. 1. На рис. 2 показано как резко 
может возрастать электрическая активность ганглия после отравления

Рис. 1. «—запись электрической активности изолированного висцераль
ного узла анодонты; Ь—узел убит аммиаком. Время—0,02 и 1 сек.

его вератрином. Подобные же колебания могут быть зарегистрированы 
и в том случае, когда оба отводящих электрода помещаются на ко
роткие нервные стволики за узлом; но они не обнаруживаются сколько- 
нибудь ясно, если электроды накладываются на коннективу перед ним. 
Следовательно, электрические колебания узла отражают постоянную 
активность его двигательных элементов и возникновение ритмического 
нервного процесса, распространяющегося на периферию, что в ес
тественных условиях должно служить поддержанию длительного тониче
ского напряжения заднего запирательного мускула (И. П. Павлов [6]).
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Рис. 2. Изменение электрической активности узла под влиянием вератрина: а—до 
приложения яд;.; Ь, с и с1 в различные последовательные стадии отравления, 

е узел убит аммиаком. Время (вверху)—0,1 сек.

2. На рисунке 3 представлена запись электрического ответа вис
церального ганглия анодонты на раздражения коннективы субмакси
мальным одиночным индукционным у, аром (момент раздражения от-

Рис. 3. Электрический ответ узла анодонты на раздражение коннективы одиноч
ным индукционным ударом. Момент раздражения на снимках а и Ь обозначен 
стрелкой, в с—он отмечается петлей раздражающего тока. Зубцы перед раз
дражением в с—50-периодная наводка. Время—и,62 сек. Нижний снимок в 

а—продолжение верхнего.

мечен стрелкой). Из рисунка видно, что приблизительно через 
0,12 — 0,15 сек. после нанесения удара, что соответствует скорости 
распространения возбуждения в коннективе около 0,25 м в сек., в 
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ганглии появляется первая медленная волна отрицательного потен
циала продолжительностью около полу секунды, резко переходящая 
здесь в положительное колебание начального „покойного" уровня 
потенциала в нем. Затем следуют значительно более медленные, вто
рая и третья волны (мы будем называть их в дальнейшем следовыми 
волнами). Всякий раз на фоне развития этих медленных следовых, 
волн резко усиливаются и те относительно быстрые (импульсные) 
электрические осцилляции, которые характерны для „спонтан
ной" активности узла. Можно пре. положить, что такое увеличение 
амплитуды быстрых осцилляций в ганглии до 1С0—150uv—возникает 
в результате синхронизации и группирования ритмических разрядов 
отдельных его единиц, под влиянием раздражения ганглия через кон- 
нективу. При внимательном рассмотрении многочисленных (иллюстри
рующих этот феномен) кривых действительно л ожно видеть такое 
упорядочение и появление весьма правильных колебаний с ритмом 
около 10 в секунду. Однако синхронизация, сама по себе, должна 
была бы привести (обязательно) к урежению ритма. То обстоятель
ство, что в наших опытах вместе с амплитудой быстрых осцилляций 
обычно увеличивается и общая частота их, указывает, невидимому, на 
то, что здесь, наряду с синхронизацией, имеет место еще и действи
тельное активирование и, может быть, вовлечение в ритмику новых 
единиц. Эго в особенности справедливо для тех случаев активирова
ния, когда исходный уровень „спонтанной" активности в ганглии 
вообще не различим (запись b на рис. 3). Такие случаи правильнее 
рассматривать как следовые ритмические азряды импульсов, совер
шенно аналогичные тем, которые были описаны, например. Пкклсом 
(Eccles [11]) в моторных нейронах спинного мозга или в клетках сим
патического ганглия у кошки Лараби и Бронком (Larabee a Bronk [13]).

Другое существенное обстоятельство заключается в след ующем: 
если время от времени, через интервалы в 2 3 минуты, посылать 
пробные одиночные раздражения в колнективу, то, казалось бы, при 
совершенно одинаковых условиях раздражения и одном и том же ис
ходном уровне активности в ганглии ответы его на раздражение мо
гут быть не одинаковы. Так, из рисунка 4 видно, что в пробе а в 
ответ на раздражение коллективы в ганглии появляется медленная 
отрицательная волна потенциала. В период ее нарастания на ней ясно 
выявляются и прогрессивно увеличиваются импульсные осцилляции— 
„пики". Когда эта волна спадает и сменяется следовым положитель
ным колебанием, „пики' исчезают и восстанавливается исходный уро
вень активности узла. В b совсем другое. Здесь первая волна в на
чальной своей части совершенно подобна волне в а, но, начав убы
вать, она неожиданно снова нарастает, образуя вторую (следовую) 
отрицательную волну; тогда возникает сильнейший взрыв очень ча
стых импульсов (за 1 ., секунды их можно насчитать приблизительно 
40—45), который лишь постепенно затухает вместе с ее исчезнове
нием и развитием положительного колебания, в этом случае чрезвы
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чайно усиленного. Такая следовая волна отрицательности, обусловли
вающая наступление взрыва, может появиться с запозданием в 1 — 1'2 
секунды. Случается, и это мы много раз видели, что, когда оди
ночное раздражение кошек ивы вызывает в ганг.шн только одну про
стую отрицательную волну, как в а, тог. а повторение раздражений

Рис. 4. Опускание и поднятие нижней линии па снимках соответствуют момен
там раздражения коняективы, замыкательн. и размык. инд. ударами. В с и </ 
нижние снимки — продолжение верхних. Масштаб секунды для всех снимков.

через небольшие интервалы времени (меньше одной секунды), ио еще 
при отсутствии суммации пли суперпозиции этих волн становится 
достаточным, чтобы вызвать еще и следовую отрицательную волну, 
а вместе с ней и типичный взрыв импульсов (записи с и (1 на рис. 4).

Очень важно по; черкнуть, далее, что, когда появляется такой 
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взрыв импульсов, то не удается усилить пли надолго удлинить его 
продолжительность нанесением в это время новых раздражений. 
Скорее напротив, такие раздражения приводят только к преж
девременному прекращению взрыва, но следовая волна положитель
ного потенциала достигает при этом необыкновенно значительного 
развития. Повидимому, те самые раздражения, ко.орые вызывают 
взрыв импульсов в узле, п; и своем дальнейшем повторении благо
приятствую развитию и углублению состояния торможения, электри
ческим проявлением которого, как мы полагаем, является положи
тельное колебание потенциала.

Все изложенное до сих пор можно было бы резюмировать сле
дующим образом:

1. Одиночное раздражение межганглионарной коннектпвы ано
донты идукционным ударом вызывает в висцеральном ганглии медлен
ные, повторяющиеся, волнообразные колебания электрического потен
циала.

2. Медленная волна от рицательного потенциала может повести к 
усилению уже существующей („спонтанной") активности узла пли 
вызвать в нем новые ритмические разряды („взрывы") частых им
пульсов.

3. Существуют какие-то медленные, минутами длящиеся флюк
туации в самом функциональном состоянии элементов узла, которые 
то облегчают, то затрудняют наступление ритмического взрыва актив
ности после раздражения.

4. Такое облегчение может наступить также и под влиянием по
вторных раздражений (т. е. предшествующей деятельности).

5. Взрывы частых импульсов в узле благоприятствую! развитию 
в нем тормозного состояния и возникновению положительного коле
бания электрического потенциала.

Обсуждение

Известно, что раздражение коннектпвы анодонты одиночный'ин
дукционным ударом вызывает в ней, судя по току действия, относи
тельно простую волну распространяющегося возбуждения (Свердлов 
|7]). При монофазном отведении ток действия такой водны представ
ляет отрицательное колебание продолжительностью 0,5—1,5 сек., ко
торое обычно переходит в фазу медленно протекающего следового 
положительного колебания нервного тока; при неблагоприятных 
условиях и плохом функциональном состоянии препарата вместо ֊'по
ложительного колебания обнаруживается лишь остаточная (или сле
довая) отрицательность, исчезающая в течение многих секунд. При 
регистрации тока действия коннектпвы шлейфным (или катодным) ос
циллографом (рис. 5а), в особенности вдали от места раздражения, 
иногда удается видеть временную дисперсию составляющих волн, сви
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детельствующую о том, что в составе коннективы есть несколько 
групп волокон с разными скоростями проведения. Проведение волны 
возбуждения через ганглий происходит, как показали наши, специаль
но предпринятые для того опыты, с некоторой задержкой, равной 
приблизительно 0,02 секунды.

Учитывая только-что приведенные факты и ранее изложенные 
результаты наших наблюдений, можно сказать, что на одиночную вол
ну возбуждения, вступающую в ганглий через коннективу, его кле
точные элементы отвечают сложной реакцией, в которой совершенно 
отчетливо обнаруживаются два типа электрической активности: это. 
во-первых, медленные (с периодом от одной до нескольких секунд)

Рис. 5. а—отвс! коннективы на раздражение ее одиночным инд. ударом (опу
скание нижней линии). Ь—ответ узла; с—ответ его задних рогов на раздраже

ние коннективы. Один и тот же препарат.

повторяющиеся колебания электрического потенциала и, во-вторых, 
взрывы частых и быстрых осцилляций. Последние свидетельствуют о 
возникновении в ганглии залпов распространяющихся импульсов, по
тому что такие же залпы легко могут быть обнаружены и по ту сто
рону ганглия, в коротких нервных стволиках, на пути к мышце (рис. 5с). 
Продолжительность одного такого импульса в частом ряду их мо
жет равняться 0.01 секунды и даже меньше. Она несоизмеримо мала 
в сравнении с продолжительностью не только общего тока действия 
самой коннективы, при одиночном ее раздражении, но и отдельной, 
наиболее быстрой из составляющих его волн.

Если учесть, далее, что по данным Жукова [4, 5] хронакспя кон
нективы у анодонты равна приблизительно 100 сигмам и что нерв этот 
не может повторять частые раздражения, а дает в ответ на них та
кую же слитную электрическую реакцию, как и на одиночное раздра-



76 С. М. Свердлов

жение, то при таком сопоставлении, естественно, возникает желая 
видеть в ганглионарных импульсах нечто, по природе своей от.® 
ное от возбудительного процесса, распространяющегося по волокна 
коннективы, и признать наличие в структуре нервной ткани анодонте 
на пути к мышце, высоколабильных образований. Во всяком случае 
физиологический смысл описанной взрывной реакции ганглия на при 
ходящую одиночную волну возбуждения состоит, невидимому, в тол 
что таким путем достигается возможность осуществления срочны՝ 
и энергичных сокращений тонического запирательного мускула pi 
кушки, который, как это известно еще по исследованиям A. Ficka[u] 
не способен отвечать сокращениями на раздражающее действие оде 
ночных коротких толчков электрического тока, но реагирует на пре 
рывистое ритмическое раздражение. Что касается медленных коле 
баний электрического потенциала в ганглии, то по нашим наблюл։ 
ниям нельзя судить об их природе и характере распространения. Од 
нако из того факта, что между медленными и быстрыми колебаниям 
существует определенная внутренняя связь и постоянное взаимодей 
ствие, следует заключить, что, повидпмому, они имеют отношение։ 
какому-то единому тц оцессу, совершающемуся в одних и тех же кле 
точных элементах ганглия. I

В настоящее bj емя принято считать, что местная волна депол 
ризацип, развивающаяся на дендритной стороне невронов, причиняй 
взрыв частых распространяющихся импульсов в аксонах. Мы видели, 
что, в свою очередь, сам этот взрыв ведет к преждевременному убы
ванию медленной волны, развитию состояния угнетения и гиперполя
ризации.

Может быть, медленные волнообразные колебания электрического 
потенциала происходят в клетках ганглия постоянно и вне периодов 
раздражения, чем и обусловливается та импульсная активность, кото
рая характерна для его покойного состояния. Если амплитуда таких 
колебаний в каждой функциональной единице мала и они совершают
ся не в фазе для всех единиц, то в условиях наших опытов они 
могли быть просто не отмечены регистрирующим устройством с уси
лителем переменного тока. Когда под влиянием раздражения эти ко
лебания усиливаются и синхронизируются, тогда становится возмож
ным и их обнаружение. Медленные ритмические колебания электри
ческого потенциала, вероятно, характеризуют какие-то фундаменталь
ные свойства нервных клеток и являются выражением первичной эле
ментарной формы их активности, тогда как в нервных проводниках 
они обнаруживаются только при специальных условиях опыта. Так, 
мы с помощью струнного гальванометра наблюдали возникновение 
правильных синусоидальных колебаний электрического потенциала с 
периодом до 20—30 секунд на участке коннективы анодонты после отрав
ления его вератрином. В опытах Лемана (Lehman [15]) в диафраг
мальном нерве кошки, выдержанном в течение некоторого времени 
в рингеровском растворе с повышеньям pH, медленные повторяющиеся 
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колебания потенциала возникали в ответ на одиночное раздражение. 
Любопытно, что на фоне таких колебаний всегда появлялся и;взрыв 
частых импульсов, совершенно так же, как в наших записях на рис. 3.
Физиологическая лаборатория Поступило 26 1У,'1954 г.
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3- Հանգույց ի էլեմենտների հենց ֆունկցիոնալ վիճակի մեհ գոյու
թյուն ունեն գանգագ, մի քանի րոպեների տևողության քիլ լոլկտուաց իա- 
նե ր, որոնք գրգիռից հետո աոաթււցած իմ պուլսներ ի պայթյունը մերթ ու- 
Յեգացնում, մերթ թ ուլացնում են։

4- Ւմ պուլսներ ի' հանգույց ի մեհ տեգի ունեցոգ հաճա խակի պայթյուն
ները նպաստում են նրա միջի արգելակվող դրությանը և էլեկտրական ս/ո- 
տենցիալի գրական տատանումների աոա Չանալո ւն ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Е. Аветисян

Заметки по экологической анатомии кавказских 
девясилов

При исследовании кавказских представителей рода Inula L. мы 
остановились также и на особенностях их анатомического строения.

Девясилы в своем анатомическом строении более пли менее 
однородны, так что систематических признаков, присущих отдельным 
видам, нами не было выявлено. Отличия в признаках строения между 
отдельными видами несут в основном экологический характер, на что 
и делался главный упор в работе.

Наблюдения проводились над 17 основными видами кавказских 
девясилов. Материалом служили как свежие стебли, так и гербар
ные экземпляры, засушенные или зафиксированные в спирте. Боль
шинство материала собрано нами лично. Сделаны продольные и по
перечные срезы корневищ, нижних и верхних частей стеблей и листьев.

Проводя эколого-анатомический анализ, мы главное внимание 
уделили особенностям строения стебля, ибо в анатомической литера
туре этот вопрос освещен довольно слабо—экологическая анатомия 
основывается главным образом на изучении листьев.

Прежде чем перейти к деталям, даем общую анатомическую 
характеристику девясилов.

Строение стебля типичное для травянистых растений. Снаружи 
он одет слоем кутикулы, толщиной в 1,65—3,3 р. Эпидермис одно 
слойный у большинства видов, или двуслойный (I. helenium, 1. mag- 
nifica). Толщина еготангентальных стенок 1,65—6,5 р. радиальных 0.8 —- 
1.6а р. Эпидермис покрыт многоклеточными (4— (0 клеток) простыми и 

железистыми (у некоторых видов) волосками (рис. 1). Под эпидермисом 
расположены 1 3 слоя колленхимы, за которыми следует сплошной или 
губчатый слой паренхимы (рис. 2). ширина которой колеблется от 6 до 
35 клеток (самая широкая у I. helenium —13—35). Величина самих клеток 
в тангентальном диаметре—6,5—66 р (самые большие у I. mariae, 
I. gianduiosa, I. grandiflora); клетки паренхимы округлые, правильно 
многоугольные (1. helenium, 1. germanica, I. auriculata и др.) или из
вилистые, очень неправильной формы (I. monbretiana, I. vulgaris. 
1. seidlitzii, I. cordata и др.).

Проводящая система имеет строение, типичное для травянистых 
форм, образуя отдельные открытые, причем, что особенно характерно,
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биколлатеральные пучки (рис. 3). В нижней части стебля пучки рас
положены очень близко друг от друга, образуя сомкнутое или почти 
сомкнутое кольцо, в котором значительная часть принадлежит древе
сине (рис. 4). В верхней части стебля кольцо не сомкнутое, и каждый 
пучок одет в склеренхимный 
механический футляр (рис. 5). 
Иногда над основным кольцом 
в коровой паренхиме встре
чаются отдельные пучки, до

Pic. 2. Губчатая п.-.ре ixH'.'.a (по
перечный срез стебля 1. britan- 

nica L. Увелич. 8X40).

Рис. !. Простые и железистые 
волоски (поперечный ср ■; стеб
ля 1. шаПае Е. Еогс1х. Увелич. 

10X8).

вольно удаленные друг от друга, например, у I. 1тс1етит, I. $ег- 
татса. Обычно кольцо пучков снаружи одето слоем эн, одермы из 
мелких ова. ьных. вытянутых в тангентальном направлении, клеток.

Р;1< . 3. Г, кг дл; 1 ■ [՛;՛. ь ь;՛ прп: ящий 
X- 

. я. 10 10).

Ри . 1. П' псп с՛!, р срез ниж ей части 
ст՛ б (1. heleiJuni L. Увели՝ . 7x8)-
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Под эндодермой находится внешняя часть механического фут
ляра, имеющая на поперечном сечении стебля вид колпачков шири
ной в 80—200 р. (самые широкие у I. helenium и I. magnifica—ЗСО— 
500 р, самые узкие у I. seidlitzii, I. thapsoides—25—65 р); они, смы
каясь, на поперечном срезе образуют волнистую линию.

Внешняя флоэма, состоящая из ситовидных трубок, их спутни
ков и паренхимы, образует иногда смыкающийся слой шириной в 
30-85 р.

Камбий заметен плохо, так как растения собраны к концу ве
гетации.

За флоэмой следует древесина, также охваченная механическим 
футляром. Она слагается из сосудов первичной и вторичной древеси
ны и древесной паренхимы. В верхней части стебля представлена 
только первичная древесина, в которой сосуды со спиральными и 
кольчатыми утолщениями расположены пальчато (рис. 5). В нижней 
же части стебля древесина напоминает эту ткань у древесных расте
ний (рис. 3, 4)—после первичных образований следуют вторичные со
суды с вытянутыми или округлыми окаймленными порами, неравно
мерно разбросанные среди волокон древесной паренхимы. В самом 
основании древесины расположены небольшие участки внутренней 
флоэмы.

У некоторых видов между пучками под эндодермой находятся 
вместилища эфирных масел.

Сердцевина состоит из мелких и крупных (16,5—100 р в танген- 
тальном диаметре), тонкостенных (1,5—3 р) клеток, иногда в центре 
полая.

Многолетние одревесневшие корневища характеризуются древе
синой, состоящей из годичных колец (рис. 6) и содержат (особенно 
много у I. helenium, I. magnifica, I. seidlitzii) вместилища эфирных 
масел.

Таково общее строение осевых органов наших девясилов.
Исследованные нами виды рода Inula, по условиям произрастания, 

можно расположить в два ряда: мезофильные, приуроченные к более 
влажным, сырым условиям (у берегов рек. по опушкам лесов, на 
влажных склонах, у источников и т. д.), и более ксерофильные (на 
сухих каменистых склонах, скалах, в кустарниках и т. д.). К первой 
из этих двух групп относятся I. magnifica Lipsky, 1. helenium L., 
I. mariae E. Bordz., I. glandulosa W.. I. grandiflora W., I. acaulis Schott, 
et Ку., I. britannica L., I. seidlitzii Boiss., I. salicina L., I. thapsoides 
DC.; ко второй I. auriculata Boiss., I. oculus-christi, I. monbretiana DC., 
1. germanica L., I. cordata Boiss., I. ensifolia L., I. vulgaris (Lam.) Trev.

Мезофильные и ксерофильные виды в некоторых признаках до
вольно отличны. Однако очень резких отличий нет, так как у иссле
дованных нами видов девясилов ксерофитизация умеренная, нет край
них форм по условиям местообитания.

Известия VII, № 8—6
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Надо отметить, что ниже, при всех проводимых сравнениях, 
нами обязательно учитывается общий габитус растения. Изученные 
виды девясилов (за исключением 1. Ье1ешит и 1. та§ш{к:а, данные 
о которых в таблице не приведены) в среднем высотой в 30—80 см, 
с диаметром стебля в 1,5 — 3,5 см, в то время как указанные 

два вида достигают высоты

Рис. 5. Поперечный срез верхней 
части стебля (1. britannica L. Увелич. 

10X20).

1,5—2,5 м, имея диаметр 5— 
6 см, и отличаются большой 
крепостью стебля.

Рис. 6. Поперечный срез корневи
ща (1. oculuS'Christi L. Увелич. 

7ХЮ).

По данным Раздорского*,  предел упругости живых свежих стеб
лей у Inula достигает 37,4 кг на 1 мм2, тогда как у Helianthus —27,4 кг, 
а у строительной стали—20 кг.

* В. Ф. Раздорский, Анатомия растений, М., 1950.

Крепость этих высоких травянистых стеблей обеспечивается бо
лее сильным развитием механического футляра (ширина внешнего 
футляра у I. helenium и у I. magnifica равна 250 |х, а у остальных 
видов в среднем 80 |х), утолщением стенок сосудов (у 1. helenium, 
I. magnifica 5 р., у остальных видов в среднем 2 р.) и стенок клеток 
склеренхимных волокон (у первых двух 2,5 р.. у остальных 1,8—2 р.).

Для сравнения отличительных признаков мезофильных и ксеро- 
фильных видов приводим таблицу, из которой видно, что у мезо
фильных видов волоски длиннее, кутикула тоньше. Хоть у обеих 
групп эпидермис однослойный, но у ксерофильных видов стенки его 
толще и колленхима 2 —3-слойная. Число клеток коровой парен
химы больше у мезофильных видов. Для мезофильных форм очень 
характерны губчатость коровой паренхимы и наличие в пей вмести
лищ эфирных масел, а также губчатость и полые участки в сердце- 
вине. Для корневищ мезофильных девясилов характерны большая па-
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Таблица 1
Основные отличительные признаки анатомического строения стеблей 

кавказских девясилов

Признаки Мезофильные 
виды1

Ксерофильные 
виды

Высота стебля .......................................................... 15—100 см 30—90 см
Диаметр стебля ...................................................... 0,7—6 мм 2 — 4 мм
Длина волосков (в количестве клеток) .... 5—10 4—6
Толщина кутикулы.................................................. 1,65—3 р 2,5-5 р.
Количество слоев эпидермиса ........................... 1 1
Толщина сгенок клеток эпидермиса ................... 1,7-3,5 |х 3,5—6,5 р.
Количество слоев колленхимы • . . . . ■ . . 1 2-3
Число клеток коровой паренхимы на попереч

ном срезе .............................................................. 6—20 5—12
Тангентальный диаметр клеток коровой па

ренхимы ........... .................................................. 16-33 р. 18-40 р.
Рубчатость коровой паренхимы........................... у многих нет
Наличие вместилищ эфирных масел в коровой 

паренхиме........................................................... •
Наличие полых участков в сердцевине .... • 9
Наличие широких сердцевинных лучей в кор

невище .................................................................. у большинства
Ширина внешнего механического футляра . . 6,5 р. 8,5 р.
Толщина стенок клеток механической ткани 1,5 р. 2 р.
Толщина стенок сосудов....................... • . . . . 1,5 |х 2,3
Тангентальный диаметр сосудов . . • .... 13 р. 14 р
Процент общей площади сосудов . •............... 1,3 1,8

ренхиматизация древесины, выраженная наличием широких сердце
винных лучей (I. §1апби1оза, 1. £гапсШ1ога, 1. тапае и др.) и большое 
количество вместилищ эфирного масла. Строение корневища I. оси- 
1и5-сИг1чН (рис. 6) типично для остальных ксерофильных видов и ха
рактеризуется сильным развитием механических волокон.

Здесь можно сделать два предположения: либо паренхиматиза- 
ция древесины корневищ мезофильных форм является приспособи
тельным признаком, связанным с уменьшением общей поверхности 
проводящих элементов—сосудов (примером может служить корневище 
I. зе{(1Шгп, собранной непосредственно у источника, у которой парен- 
хпматпзация сильнее, чем у остальных видов, кроме I. Ье1еп1ит), либо 
она связана с функцией накопления запасных веществ, в частности ину
лина. Самое большое количество инулина содержится в корневищах 
I. йекпшт ֊ 44°/0. И именно строение корневища этого вида отклоняется 
от общего типа—паренхиматизация здесь очень сильная, сосуды, окру
женные небольшим количеством механических волокон, разбросаны 
ос.ровкамп в сильно развитой паренхиме. Характерно также большое 
количество вместилищ эфирного (алантового) масла во всех тканях 
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корневища. В этом случае паренхиматизация, конечно, способствует 
накоплению запасных веществ. Что же касается остальных мезофиль
ных видов, то вопрос здесь остается открытым.

Отличия наблюдаются также в структуре проводящих пучков, 
где главную роль играют качественный и количественный показатели 
в распределении сосудов и в строении механического футляра.

Для ксерофильных видов характерны сосуды с более толстыми 
стенками—2,3 [л (у мезофильных—1,5 р); диаметр сосудов у обеих 
групп почти совпадает, по количество их больше у мезофильных ви
дов; ширина внешнего механического футляра и толщина клеток его 
стенок пропорциональны высоте самого растения; у мезофильных видов 
процент общей поверхности сосудов равен 1,3, а у ксерофильных 
видов— 1,8.

Таким образом, суммируя все вышесказанное, можно отметить, 
что хотя анатомический анализ не выявил систематических признаков, 
отличающих отдельные виды кавказских девясилов, однако экологи
ческая дифференциация признаков явная, она направлена к обеспе
чению нормальною регулирования водного режима.

Работа проводилась по предложению проф. А. Л. Тахтаджяна 
в БИН АН Арм. ССР. в лаборатории анатомии растений под руко
водством проф. А. А. Яценко-Хмелевского. Вышеназванным лицам 
приношу свою глубокую благодарность за содействие и ценные 
советы.

Ботанический институт 
Академии наук Арм. ССР Поступило 30 I 1954 г.

Վ. СТ. Ս.ւ|ետ|ւււյահ

ԴՒՏՈԴ-ՈհԹՅՈՏՆՆեՐ ԿՈՎ.ԿԱՍՅԱՆ ԿԴ-ՄՈՏԽՆեՐՒ ԷԿՈԼՈԳՒԱԿԱՆ 
ԱՆԱՏՈՄՒԱՅԻ ՄԱՍՒՆ

Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ի 1Ր

Մեր կողմից ոլս ո ւ։ք1ւասիր վել է Կովկասյան կղմուխների (1Ո111յ) 17 
հիլքեական տեսակների առանցքային օրգանների անատոմիական կաոուց
վածք ր ։

Ո լա ո ււՈւ ա ս ի ր ո լ թ յան տվյալները ցույց են տալիս, որ աոանձին տե
սակների անատոմիական կաոուցվածքի մեՀ սիստեմատիկական տարրն֊ 
րություններ չկան։ Տարրեր ո։ թ յուններր կրում են միա յն էկոլոգիական 
րնոլյթ։ Ուսումնասիրված տեսակները կարելի է րաժանել երկու խմրի 
մեղՈ ֆիլնեըի և քս ե ր ո էիի լն ե ր ի ։ Չնայած որ լքեր կլլմուխնկրի մե9 չկան 
ծայրագույն ձևեր, և րոտ նրանց աճման պայմանների ք ս ե ր ո քիի լի գա ց իան 
չափավոր է, րայց և այնպես տ ա ր րե ր ո լ թ յո ւնն ե ր ը բավական ին ակնհայտ 
են, գրանք կապված են ջրային ռեժիմի կանոնավորման հևա։
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ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР և գյուղատնտ. «յիտություննԼր ущ № 8, 1954 Биол. и сельхоз. наукж
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ԳԱՂՋԻ (ԴԱՅԼՈՏԿ, ԳեԼՈհԿ) ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԵԼՈՒ 1Ռ ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԻ ՄԱՍԻՆ (Նախնական հաղորդում)
Մեր ռեսպուբլիկայում, մանավանդ Արարատյան հարթավայրում, տա-֊ 

րածված մոլախոտերից մեկր դաղձն է, որր հսկայական վնաս է պատճա
ռում գյուղատնտեսական մի շարք կուլտուրաներին, հատկապես առվույտին 
ու նրա սերւ/նա բուծութ յան ը։ Ղաղձը դմվարեցնում է առվույտի խնամքի 
և բերքահավաքի աշխատ ան քն երր, իջեցնում է աշխատանքի արտադրողա- 
կանուխ յոլն ը։ 1/'աղձով հարուստ խոտը աոսվ է բերում անասոլնն ե ր ի, 
մանավանդ ձիերի թունավորում։

/'ոլոր դաղձերը պարազիտ րոլյսեր են, զուրկ արմատային ս ի ս տեմից 
և տերեային մասսայից։ երանք ապրում են ա քն րույսերի հաշվին։, որոնց 
վրա փաթաթվում են։ Այդ հանգամանքը օգտագործելով, մի շարք հետա
զօտողներ գաղձի դեմ պայքարելու համար առաջարկել են զանազան քի~ 
միս։ կան նյութեր (հերբիցիդներ), որոնց միջոցով այրում, Ասլանում են 
տեր բույսը և դրա հետ մեկտեղ նաև դաղձը։

Պայքարի ար։ եղանակը հնարավոր է օդտադործ ել դաղձի դեմ բազ
էէ ամյա խոտաբուր։երի ցանքերում, որտեղ հնձից հետո բույսերի արմա
տավզիկից նոր րողրոջների հաշվին վ ե ր ական դն վում Լ խոտածածկը։ Օդ- 
տադործվոզ հե բ բ ի ց ի դն ե ր ր կարող են ունենալ հանքային կամ օրդանակաե 
ծագում, սակայն վերջինները ունեն մի շարք աոավելություններ։

Մեր վարձերում ււրպես հերբիցիդ մենք օգտագործել են ք ևիրովի 
անվան գործարանի թավալկներից մեկը, որը իրենից ներկայացնում 
է հեղուկ նավթանման մասսա և ր՚[՚ր 9 րամ \ի լուծվում։ Հետևաբար
հիշյալ նպատակի համար այդ թափուկը կարելի է օգտագործել մաքուր 
վիճակում, որը տալիս է հրաշալի արդյունք, սակայն մաս։։այական սրսկում— 
ների համար, մեծ տ ա ր ա ծ ո լթ լո ւննե ր ի վրա մաքուր վիճակում օգտագոր
ծելը նպատակահարմար *>Է։ Ս ի ա լն առան ձին օջախներով վարակված դաշ
տում պրեպարատ բ մ ա քո ւր վիճակում օգտագործելը թ ույլատրելի է։

Մեծ տ ա րած ո լ թ ք ո ւնն ե ր ի վրա և մասսայական օգտագործման նպա
տակով Գ լոլղա տն տ ե ։։ ա կան ինստիտուտի դոցե՞նտ Հ. Գ. Թուման յանի ղե- 
կավարութ յամ ը մեղ հաջողվեց պատրս/աոե/ այդ թ ափուկի օճառային 
էմուլսիա, որը շատ կայուն է և կարելի է սրսկել ամեն տեսակի սրսկիչ 
ապարատներով։

Էմուլսիա ստանալու համար որպես լուծիչ մենք օգտագործել ենք 
ս ոլյա րկան ։ Պատրաստվել և փ ո րձար կվե լ են' 8, 12 ե 16 տ ոկռսան ոց լուծույթ- 
ներ։ Այգ 1 ամ անակ համապատասխանորեն ծախռվել է 80, 120 և 160 ւիտր 
հեկտար ին թափուկ: I' ա ց ի դա որպես լուծիչ ծախսվել է համեմատական
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կարգով 
հաշվով։

120, 180 և 240 /իտր հեկտ. սոլյարկան և ոճաո 4 ղր մեկ լ[ւտլվւ
Ստացվող էմուլսիաները nt-նեն կաթի գույն, բավականաչափ կա

յուն են։ Օգտագործելուց աոա9 այդ է՜՛ք ուլս ի աներ ր պե տ ր է հասցնել մինչև
1000 լիտրի հեկտ., համապատասխանաբար ա վ ե յա ցն ե լո վ 800, 700 ե 600
լիտր հուր։

Սրսկման ենթակա տարածությունը նախքան հնձե/ը պետք է
Հնձելուց հետո 2 3 օրում խոտը պետք է չորացնել ու դուրս տանել, խո-
գան ը խնամ քուք փոցխել, որպեռղի սրսկման մամանակ լուծույթը [՛աչխվի 
միայն չհնձված խո ղանա յին ւՈւացորդների վրա, որտեղ և գտն վում են 
գաղձի ցողունային մնացորդները։

Սրսկումը ցան կա/ի է՜ կատարել չոր և արևոտ եղանակին, սրսկված 
տարածությունները պետք է ^[*^1. սրսկելուց 1---2 օր հետո։

Այս հոդվածում նկարագրվող վւորձր դրվե/ է Գյուղատնտեսական
ին ս տ ի տ ։։ ւ տ ի փորձնական բաղայում։ Փորձերը դրվել են 4 կրկնողությամբ, 
փոբձամարդերի մեծութ յուն ր եղել է 100 մ՛՜։ Սրսկումը կատարվել է <ր Աղ՛ -
տոմաքսՀ) սրսկիչի օգնութ յամր, րայց պետք է ենթադրել, վե/ի Հգ»ր
ապարատուրայի օգտագործման դեպքում ծախսման ն որման նշանակալից
չափով կկրճատվի։

Էմուլսիայի ադդեցութ յունը դաղձի ցողունս։ յին մասսայի և րուսա-, 
կան այլ ffi, ա ց ո ր դն ե ր ի վրա ա ր տ ահ ա յ տ վ ո ։ մ է սրսկումից 1—2 մամ անց 
հետևյալ կե՜րսլ. սկղրում սրսկած խողանր ձեռք է քերում րաւյ շագանակա
գույն դունավորում, որի ընթացքում բույսերը սկսում են կորցնել իրենց 
տոլրգորր, թ առամ ում են, 2—3 մամից հետո այդ դոլնավո րում ը անհայտա
նում է, բույսերը, ինչպես և դաղձի ցողունները ջրաղրկվում են ոլ չորա
նում ։

Այդ մասին են խոսում „1" 1 աղյոլսակոլմ ամփոփված փորձի տվյայ- 
ները ։

Ւնչպես երևում է րերված աղյուսակից, էմուլսիայի ա ղդե ց ո լ թ լ ո ւն ը
խողանի և մասնավորապես դաղձի ցողունային մնացորդների '[րա նկատ
վում է 1 2 մամից հետո։ Գաղձի և այլ րույսերի ցողունային ւքԼացորգ- 
նեՐ1' ա ս տ ի ճան ա րա ր կորցնում են իրենց տոլրդորը, թառաւքս։ մ են, ձեոք 
բերելով րաց շագանակագույն երանգավորում և 3----/ մամ հետո րոլյսևրբ
էրիվ կերպով ջրաղրկվում ու բորանում են։ Գաղձի ցողունս։ յին ւ/նացոբդ֊ 
ների անվնաս ւ!ն ա / ր 1---2 վարիանտներում (2 տեղ ) բացատրվում է նրա
նով, որ լուծ ույ թր չի հասել նրանց, որովհետև նրանք գտն վե լ են խոցա
նային մնացորդների տակ։ Այռպիսով գաղձի համար յա բոլոր ցողունային 
մնացորդները, որոնցով համատարած կերպով վարակված է եղել խողանր, 
ոչնչացվել երկրորդ հարում ստացվել է մաքուր խոտածածկ։ Այգ
հարը մեր պայմաններում, սովորաբար, վարակված է լինում գաղձով 80---
90 տոկոսով, եթե որևէ միջոցառում չի կիրառվում։

Մեր փորձերի արդյունքները թո՚յ1 տալիս ե ղր ակա ցն ե լո ւ, որ
միանգամայն նպատակահարմար է օգտագործել վե րոհիշյալ թափուկը 
առվույտի ցանքերում, առանձին օջախներում նաև մոլախոտերի վրտ աճած 
գաղձի դեմ պայքարելու. համար։ Կարևոր է նաև այն, որ ոչնչացնելով 
գաղձը խայանի վրա, Հիշյալ նյութը վնասակար աղդեցություն առվույտի 
հետագա հարի, նրա աճի ու ղարգացման վրտ չի թողնում։
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Այդ պ րե պա րաւո ը 
ցանրերում և դրան ո վ 
կերային արմերը։

նպաստում Լ մոլախոտերի ոչնչացմանը առվույտի 
իսկ րարձրացն ում հետագայում ստացվոդ խոտի

Н. О. Карапетян

Об одном новом средстве борьбы с повиликой
(Предварительное сообщение)

Резюме

Повилика, будучи паразитным растением, сильно распространена 
в районах нашей республики, особенно в низменных, и причиняет боль
шой урон сельскохозяйственным культурам. Больше всего от повилики 
страдает люцерна и ее семеноводство.

Из существующих мер борьбы в настоящее время весьма рен
табельны химические меры борьбы с использованием разных герби
цидов.

В настоящей работе приводятся данные испытаний одного из ку
бовых остатков Ереванского завода им. Кирова против повилики в 
люцерниках, после первого укоса.

Результаты наших опытов дают возможность рекомендовать при
менять вышеуказанное в борьбе с повиликой на люцерниках по стер
не—при массовом заражении в виде эмульсии (12 и 16%), а при за
ражении отдельными очагами-в чистом виде.

Применение указанного вещества обеспечивает полное уничтоже
ние повилики и способствует повышению кормовых качеств получен
ного сена при последующих укосах.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

3. М. Акопян

Вредоносность грушевого пилильщика 
в Армянской ССР*

* Работа проводилась под руководством кант- б/н А- С. Аветян, за что при
ношу ей свою благодарность.

Одним из серьезных вредителей грушевых насаждений является 
грушевый пилильщик — Haplocampa brevis king. (Hymenoptera, Fen- 
thredinidae), повреждающий в основном молодые завязи груши.

Грушевый пилильщик распространен в средней и южной полосе 
Европейской части СССР и на Кавказе. Повреждения его неоднократно 
отмечались на юге Украины, в Крыму и в Закавказье. Так. повреж- 
денность молодых плодов груши доходила в некоторых районах во
сточной Грузии до 20% [2]. а в Симферопольском и Бахчисарайском 
районах Крыма до 60—80" 0 [3].

Распространение и вредоносность грушевого пилильщика в Ар
мянской ССР пока недостаточно изучены, хотя имеются данные, что 
он наносит сильный вред в Ереване, в Октемберянском и Эчмиад- 
зинском районах.

Грушевый пилильщик—небольшое насекомое, величиною от 4 до 
5 мм, черного или бурочерного цвета со спинной стороны. Голова и 
грудь его красные. Крылья прозрачные, с коричневым глазком у осно
вания и несколько более светлым с ржавым оттенком у верхушки.

Зимует грушевый пилильщик в личиночной фазе внутри кокона 
в почве на глубине от 1 до 20 см. Весною, с распусканием груш, ли
чинки окукляются, а с окрашиванием бутонов появляются взрослые 
пилильщики, которые откладывают по одному яйцу на дно цветочных 
чашечек. К концу цветения из яиц выходят личинки (обычно в нача
ле мая), которые выедают завязь, затем переходят в соседнюю завязь 
и т. д., повреждая, таким образом, от 1 до 3. иногда до 4 завязей.

Все поврежденные пилильщиком завязи опадают. Достигнув взрос
лого состояния, личинки вместе с поврежденной засохшей завязью 
падают на землю, уходят в почву, там коконируются и так проводят 
все лето и зиму, окукляясь лишь в следующую весну [4. 5].

Так как опадение поврежденных пилильщиком завязей совпадает 
с опадением так называемой „физиологической падалицы11, то вред, 
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приносимый грушевым пилильщиком, обычно оставался не замечен
ным [1].

Поэтому мы задались целью выяснить, какой процент груш в 
период физиологической падалицы опадает ог заражения грушевым 
пилильщиком.

Работа проводилась в 1952—1953 гг. на базе VI совхоза им. Сталина 
треста Арарат в Октемберянском районе.

В 1952 г. к сбору падалицы мы приступили с некоторым опоз
данием, но при первом же сборе постарались собрать всю опавшую 
до этого падалицу, которая оставалась под деревьями, так как в совхо
зе такие работы не проводились. Было охвачено 8 сортов груш по два 
дерева каждого. Проведено 6 учетов с 18 V по 2/У1. Второго июня 
вся падалица оказалась чистой, поэтому учеты были закончены.

В 1953 г. нами было охвачено 16 сортов груш, в которые вошли 
8 сортов, изучавшихся в 1952 г., и 8 новых, по 2 дерева каждого сорта*

К сбору падалицы в 1953 году приступили во-время, с появле
нием первой же падалицы (12 мая). Всего было проведено 17 учетов 
с 12/У по 7/У1.

Из-под учетных деревьев собиралась вся падалица, затем от
дельно подсчитывалась чистая и зараженная пилильщиком. Заражен
ные пилильщиком завязи легко узнавались по присутствию на поверх
ности плодов черной кучки экскрементов.

Результаты двухлетних учетов по выяснению поврежденности 
падалицы грушевым пилильщиком по сортам приводятся в таблице.

Поврсжденность падалицы грушевым пилильщиком в 1952 и 1953 гг.

Наименование
сортов
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Кюре............... 6783 2165 31,9 1933 111 5,5
Сини................... 3866 1338 34,6
Бере-рояль . . . 1266 425 34,9
Алагирская черная 394 145 36,8
Дзмернук .... 1929 781 40,5 32 4 12,5
№ 10 . . . 4006 1738 43,3
№12................... 4052 1843 45,6
Бон-Луиз д'Авран. 5856 2692 45,9 1718 345 20,2
Любимица Клана 1057 491 46,4 197 80 40,6
Малача............... 802 381 47,5 688 35 5,0
Бере-боск . . . 6092 3088 50,6 199 82 41,2
Бере-Арданпон . 946 510 53,9 345 13 3,7
Лесная красавица 3382 2061 60,9 3038 488 16,0
Сен-Жермен . . . 1083 740 68,3
Бере-диль .... 661 462 69,8
Бере-Лигеля . . . 1040 870 83,6

Всего . . 43165 19730 45,7 | 8150 1158 | 14,2

* В проведении учетов принимала участие науч. сотр. В. С. Захарян, за что 
яыражаю ей благодарность.
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Из данных таблицы видно, чго охваченные нами сорта груш без 
исключения заражаются грушевым пилильщиком, но в разной степени, 
причем степень поражаемости этих сортов в отдельности в 1953 г. 
намного выше, чем в 1952 году. Общий же процент поврежденности 
завязей за весь период учета в 1953 г. в три с лишним раза выше, 
чем в 1952 году (в 1952 году —14.2%, а в 1953 г.—45.7%).

Из 8 сортов, охваченных в 1952 и в 1953 гг., у 5 сортов: Кюре. 
Дзмернук, Бон-Луиз д’Авранш, Любимица Клана и Бере-боск как 
будто закономерность наблюдается, а у 3 сортов: Малача, Бере- 
Арданпон и Лесная красавица—нет. Так, если в 1952 году одним из 
наименее повреждаемых сортов была Малача (5%), то в 1953 году 
процент повреждаемости Малачп оказался даже выше среднего (47,5). 
Еще резче разница у сорта Бере-Арданпон (в 1952 г. — 3,7%, а 
в 1953 г. - 53,9%).

Обобщая результаты двухлетних работ по выяснению повреж
денности падалицы грушевым пилильщиком, можно сделать общий 
вывод, что в 1953 году больше половины „физиологической падалицы" 
на самом деле опало благодаря повреждениям грушевого пилильщика 
и что, следовательно, грушевый пилильщик в Октемберянском районе 
наносит большой вред грушевым насаждениям, на него необходимо 
обратить внимание и применять меры по борьбе с ним.

Из известных мер борьбы против грушевого пилильщика, как 
нам кажется, для наших условий должны применяться: отряхивание 
деревьев в период лета пилильщиков и опрыскивание кишечными 
ядами деревьев для предотвращения перехода личинок из одного пло
да в другой, а также необходимо изыскивать новые методы борьбы 
против пилильщика.
Институт плодоводства Поступило 6 IV 1954 г.

АН Арм. ССР
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Զ. 1Г. Հակոթյան

ՏԱՆՋեՆՈհ ՍւՈՑՒՋՒ ՎՆԱՍԱԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՃԱՅԹԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈհՍ
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Տանձեն ուն մեծ վնաս է հասդնում տանձենու. սՂոըի^Ը--- Нар1ОСЗГПрй
•ք£71Տ к111£р Նրա թ ր թ ուոը վնասում է երիտասարդ պտուղներին։
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Ոսլոր վնասված պտ ուդնե ր ը թափվում են։ Այդ թափուկի ւհսմանա- 
կամիջոցր համ րնկն ում է այսպես կոչված « ֆ ի դի ո լոզի ական թ ա փ ո ւկ ի 2 հետ։

Մեր երկու, տարվա' 1959--- 1953 իք իք. Հոկտեմբերյանի շրջանի Արարատ
տ րեստ ի ի1. 'Լ. Ստալինի անվան սով խոզում կատարած աշխատանքը նվիր
ված էր այղ հարցին, նպատակ Ունենալու/ պարղելու, իքե ֆիդիոլոգիական 
թափուկի որ տոկոսն է թ ափվում տանձենու սդոցիչի վնասման պատճա
ռով։ Այդ աշխատանքներից պարւլվեց, որ 1953 թ. մեր կոդմից րնդդրկված 
բոլոր 16 սորտն էլ վնասվում են տանձենու սդոցիչով, բայց տարրեր

1952 թ. րոլոր սորտերի վարակված ության ընդհանուր տոկոսը կազ
մում էր 14,2 տոկոս, իսկ 1953 թ45,7 տոկոս։

Ընդհանրացնելով տանձենու "դոցիչի վնասմանը նվիրված երկու տար
վա աշխատանքների արդյունքները, կարելի է անել մի ընդհանուր եդրա֊ 
կացություն, որ 1953 թ. «ֆիզիոլոգիական թ ափոլկի» կեսից ավելին թափ
վել է տանձենու սդոցիտի վնասման պատճառով և հետևապես տանձենու 
ս1"[քՒւԸ Հոկտեմ րե ր յան ի շրջանի պա յմ անն ե ր ո ւմ ունի ոչ քիչ նշանակու
թյուն, նրա վրա պետք է լուրջ ուշադրոլթյոլն դարձնել կիրառելով պայ
քարի մ իջո ցառու մսեր։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Н. Т. Саакян

О новом местонахождении зарослей рододендрона 
кавказского в Кироваканском районе Арм. ССР

В Кироваканском районе заросли рододендрона, как реликт древ
ней третичной растительности Армении, встречаются сравнительно 
небольшими пятнами на крутых склонах северной экспозиции. Родо
дендроновые заросли на горе „Маймех Главный" были описаны проф. 
Н. А. Троицким, А. Г. Долухановым и проф. А. К. Магакьяном, нами 
же еще в 1936 году были повторно описаны эти же участки и были 
обнаружены новые местонахождения этого кустарника на той же горе 
„Маймех Главный" (материалы паспортизации естественных кормо
вых угодий, 1936 г).

Об этом новом местонахождении проф. Н. А. Троицкий в своей 
работе „Некоторые новые данные к флоре Армении" пишет следую
щее: „Это новое местонахождение позволило уже очертить сплошной 
ареал распространения рододендрона в Армении, через местонахож
дение на Мокрых горах, смыкающихся с ближайшей частью прежнего 
ареала его в южной Грузии". В 1947 году в восточной части Кирова- 
канского района, кроме указанных на горе „Маймех Главный" участ
ков, обнаружены и описаны новые местонахождения зарослей родо
дендрона, которые встречаются отдельными фрагментами на неболь
ших площадях.

Нами описаны новые местонахождения рододендроновых зарос
лей, находящихся на склонах горыКешадаг и вблизи ее на следующих 
участках: на участке, расположенном на 2,5 км юго-восточнее вершины 
горы Кешадаг или в 3,5 км северо-восточнее села Лермонтово, на сильно 
крутом склоне (40—45°) северо-восточной экспозиции описаны сравни
тельно большие пятна зарослей рододендрона, расположенного среди 
злаково-осокового субальпийского луга со значительной примесью аль
пийских элементов. Окружают этот участок злаково-разнотравные, 
разнотравно-злаковые и злаково-осоковые субальпийские луга.

Другой участок на сильно крутом (45—50°) северном склоне 
горы Кешадаг, на той же высоте, в одном км северо-восточнее кочевки 
села Мегрут вблизи скалы, называемой „Мардакар", или же на 1 км 
северо-западнее вершины горы Кешадаг. Этот участок с небольшими 
пятнами рододендрона, которые приурочены к северным экспозициям 
имеющихся тут ложбинок. Сама заросль расположена среди злаково-
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осокового субальпийского луга; с западной стороны к участку при
мыкает дубово-грабовый лес, а с остальных сторон злаково-разно
травные луга, главным образом с преобладанием костра и отчасти 
овсяницы пестрой.

Следующий участок сравнительно ниже, в 3 км северо-восточнее 
той же кочевки села Мегрут или же 2,5 км севернее вершины горы 
Кешадаг, на крутых (35°) северо-восточных склонах, сильно изрезанных 
небольшими оврагами и ложбинками, участок с двумя-тремя неболь
шими пятнами рододендрона, приуроченного также к северным скло
нам оврагов и ложбинок. Участок этот отличается сильной камени
стостью и выходами отвесных скал, высота которых местами дости
гает 8 — 10 метров. Такие же небольшие пятна рододендрона нами 
обнаружены в 2 км юго-восточнее горы Толед, на крутых (30—35°) 
северных и северо-западных склонах. Здесь также отмечается при
уроченность пятен рододендрона к северным склонам оврагов и лож
бинок. Описанные участки с этими зарослями рододендрона с востока 
примыкают к буковому лесу. Пятна рододендрона тут фрагментарно 
встречаются в основном на злаково-разнотравном субальпийском лугу 
с преобладанием костров. На довольно значительном расстоянии от 
описанной заросли рододендрона в направлении к западу расположен 
дубово-грабовый лес.

И, наконец, участок, расположенный в 1 км западнее верши
ны горы Кешадаг, на северо-западном крутом (30—35°) склоне. Здесь 
рододендроновые заросли образуют большие пятна, которые тянутся 
от вершины до ущелья. Эти заросли отдельными фрагментами встре
чаются на субальпийском лугу со злаково-разнотравной растительностью 
с преобладанием овсяницы пестрой. В основном участок этот окружен 
субальпийским злаково-разнотравным лугом с преобладанием овся
ницы пестрой или различных костров. В описываемых нами участках 
с зарослями рододендрона кавказского последний встречается рассеянно 
по участку отдельными пятнами, с обилием 4 пли чаще 5.

Наиболее часто встречающимися спутниками рододендрона яв
ляются: Anemone fasciculata L., Gentiana pontica Solt., Allium victoria- 
lis L., Daphne glomerata Lam., Carex tristis M. B., Pedicularis caucasica 
M. B., Cirsium esculentum С. A. M. Из злаков чаще всего встреча֊ 
ются Bromus variegatus М. В., Koeleria gracilis Pers., реже Festuca varia 
Naenke и др. Единичными экземплярами встречаются кустики чер
ники—Vaccinium Myrtillus L. Наличие хотя и в небольшом количе
стве черники, которая по своей экологии очень схожа с рододен
дроном, безусловно, указывает на следы когда-то более широко рас
пространенных рододендроновых зарослей.

В. М. Богданов в своей работе „О растительности горной обла
сти Северо-Осетинской республики" [2] считает, что олуговение осво
бодившихся от рододендрона пространств происходит постепенно и 
что обычным спутником рододендрона являются чистые черничники, 
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которые в дальнейшем, в свою очередь, замещаются луговыми типами 
травостоя.

Участки с зарослями рододендрона имеют травостой средней гу
стоты, местами даже густой, задернение сплошное, покрытие полное, 
ярусность слабо выражена. В самих же зарослях рододендрона ра
стительность отличается бедным флористическим составом, так как 
переплетенные между собой ветки рододендрона образуют до того 
густой покров и так сильно затеняют почву, что последняя бывает 
почти лишена влияния солнечных лучей; поэтому травянистая расти
тельность обычно развивается между отдельными кустами рододен
дрона и в просветах его зарослей.

Рододендрон кавказский является весьма ядовитым растением, 
содержит большое количество различных ядовитых начал и дубиль
ных веществ. Заросли рододендрона имеют огромное почвозащитное 
значение и, кроме того, являясь реликтом древней третичной флоры, 
представляют собой особый интерес, поэтому участки с зарослями ро
додендрона должны считаться заповедниками и их уничтожение должно 
быть строго запрещено. Следует отметить, что рододендрон является 
одним из красивых растений высокогорной кустарниковой флоры и с 
успехом может быть использован в качестве декоративного растения.
Ереванский ветеринарный 
зоотехнический институт

Поступило 1 VI 1954 г.
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Ч»֊ Տ. Սսւհա1|յան

ԿՈՎ.կԱՍՅԱՆ ՄՐՏԱՎԱՐԴԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ՆՈՐ ՎԱՅՐԻ ՃԱՑՏՆԱՐԽՐՄԱՆ 
ՃԱՐՑՒ ՇՈՒՐՋԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Կովկասյան մ ր տ ա վ ա ր դը հան դի ս ան ո է մ է երրորդական դարաշրջանի 
բուսական ծածկոցի էքեացորդր, դրա համար էլ նրա հա յտն ա րե ր ո լմ ր ղի» 
ւոական մեծ հետաքրքրություն ունի։

Կիրովականի կերային հանդակների ու։։ ո ււքե ա ։։ ի ր ո ւ թ յան աշխատանք- 
ների ընթացքում դես 1936 թ., իսկ հետագայում 19-17 թ., մեր կոդմից հայտ
նաբերվել են Կովկասյան մրտավարդի տարածման նոր օ9ախներ Կիրովա
կանի շրջանի ենթալպյան գոտում---'է՚յոշադաղ սարի լանջերում և նրա
շրջակայքում ։
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*ՆՐՍ.հ>ՈՍՈհ(ժ>«11|*1,

ԱԿԱՆԱՎՈՐ Ո֊ՈհՍ ԲՒՈԼՈԳ Ա. 0. ԿՈՎԱԼեՎՍԿՈհ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ԺԱՌԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ*

ՍՍՌՄ Գ[.տու թյունների ակադեմիայի հ ր ա տ ա ր ա կս է թ յ ա մ ր լույս ուեսաէք է(1վւտ/1ւ֊ 
թ յան կլասիկներ} սերիայի մ է տբժ ե բ ա վ ո ր ժողովածու ևս։ Այղ հատորր ( (Լ Հա ւո րն սւ ի բ եքւ- 
էյեր») նվիրված է ականավոր ռուս ր ի ո լո դ Ալեքսանդր Օնուֆրիևիչ Կուխսլևսկու կլասիկ 
այն աչքււասէուվւյուննե լվւն ) որոնք խոշոր ներդրումն հանդիսացան ր է ո լո դ ի ա յ ի բնագավա

ռում։ Նա նոր գրույթներսվ, Գարվինի ուսմունքի տեսանկյունով։ վե ր ա կ ա ո ո լ ցե ց նկարա- 
>լ ր ական ս ա դ էէն ար ան ո Լ թ յ ո ւն ր > վերածելով այն էվ ոլ յու ցի ոն ք հ ա մ ե մ ատ ա կան սաւյւքնա 
նութ յան ։

Ա. 0. Կովա լ և ս կ Էէն պատկանում էր ույն էլ ի ան ա կանն ե ր ի շարքինք ո ր ոն ր անցյալ 
ղարի 60-ակտն թվականներին պայքար սկսեցին հանուն »/աւոերիալիսւոական առանագեմ 
բնագիտության։ '1՝ա մի ժամանակաշրջան էր > որ աշքի էր րնկնուժ մի շարր ականավոր 
ո ևո լյո ւց ի ոն- դե մ ո կր ատ գործիչներով։ նշանավոր էր աււսւհսւղեմ ռուս րն տ դե ան ե ր ո վ ։

Ա* 0* Կովալևսկին ք սկղրնական շրջան ու մ նաև Ւլյա Մեչնիկովր, դարձան էվոլյուցիոն 
սագՏեա րանութ յան հ ի ւ/Լ ա ղ ի րնե ր ր ք մի դիտությունյ որ դարձավ դարվինիզմի ցայտուն 
հենակետերից մեկրէ

Ս». ()• Կովալևսկին իր րաղմտթիվ ս ա ղ 11 և ա ր ան տ կ ան հե ա ա գո տ ո ւ թ յ ուննե ր ո վ հայտ-֊ 
նարերևց այնպիսի ուշագրավ նոր ւիսյստևրէ որոնք գրավեցին բնագետների ուշադրռւ- 
թյունր և առանձնապես բարձր գնահատականի արժանացան Ջ ա ր լղ ՛ետ ր վին ի կողմից։

Հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում մեր կողմից այժմ բննարկվող էՀաա- 
ընտիր երկեր)։ հտտորյսւկրք որտեղ կա նաև //, ♦ Չ1* Նե կրասովի և Ն* Մ - Արտյոմովի րն

դարձակ հե տ ա ր ր ր ր ա կան ակնարկը Ա, 0 > Կովալևսկու կյանքի ու գիտական գործունեու

թյան մասին։

19-րդ դարի երկրորդ կեսի սոցիալ—քադ աքակւսն ի րա դա րձութ յուննե րն ազդում են 
և Ա, 0 ♦ Կովալևսկու վ ր ա յ նա տարվում է այդ ժամանակաշրջանի համար րն որ ոշ' րն գ հ ա- 
նուր հոսանքով դեպի րնտկան ղ ի սւո ւթ յո ւնն ե ր ր ։

Հիյուդա ց իա կան > ուսանողական շա րժ ո ւէքևե ր ր, ռևոլյուցիոնէ հաս ա ր ա կա կան շա րժ մ ան 
վերելքի այդ շր^ան ում նշ ան ա վո ր ոուս ո ևոլյուցիոն-դեմոկրատ գործիչներ' Ն* Զերնիշև ս կու 
1/. ‘իորրոլյուրովիք Ա* Գերցենիւ */։. թելինսկոԼք Գ* Պիսարևի գործունեությունը և աշխա
տություններն ք րնդհանոէ ր ձգտում էին ա/ւահ բերել դեպի բնագիտությունը* մատերիա- 
լ ի սա ակ ան աշխարհայացքի քուրջ հ իմեակետ ր։ Ա. 0, Կ ո վ սւ լև ս կ ին է դաոնալով բնազետ-սաղմ- 
նարտն։ վերակառուցեց բի} ու սուԺև ա սիր ված ոադւքև ար անոէ թյան ՚ա /''/ ի

ուսմունքի տեսան կյու նով։
Ուս անոդ ական շարժուԺևերի հետևանքով է համալսարանական ոեպրեսիաներբ էսն կա

նոն դարձրին սլարապմունքներր։ Աէ ()• Կովալևսկին ստիպվսւծ եռավ դն ւս լ ա ր տա ս ա հ մ ան և 
այնտևդ շա րունակևլ րնդհատված ուսումը: 1862 թ, ն ս» վեբադառնում է Պետեր բու րգէ ապա 
1863 թէ հանձնում պետական քննություններրք որից հետո ներկայացնելով մասնագիտա
կան աշխատս։ թյուն (<ր | (1 () է հ է Ջ ՇՈէՕՈ1ՕՈ ծովային խավարասերի անատոմիան և Պետեր- 
րուրւլի ջրերի խեցգետնակերպների թվարկոէմր]) վ ե րն ա գ ր ո վ) ք ստանում է րնական գի~ 
տուէքյո,.նն ե ր ի թ ե կ*1ւ ա ծ ո ւ.ի աստիճան։

1864 թ» Ա* Կովալևսկին Նե ա պո լում ( Մ ր կ ր ա կան ծ ո վ ք։ ս։ փ ք>ն ք մ/։ն չև 1805 թ.
կեսր ուսոէ-Օնաււ[։րու.մ Լ (1ՇՏԱւր|ւ1|ի (AtՈphiOXllS 13Ոէ'ԱՕ1ՁէԱՏ) դարղացումը և այդ նյսւ֊թխ

* А. О. Ковалевский, Избранные работы. Сборник „Классики наук1*, Изд. Ак. 
наук СССР, 1951.
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98 Դրա խսսսԼթյուն

հիման վրա նախապատրաստում է իր դիսերտացիան ( մ ա դ ի ս տ ր ո ս ի աստիճան ստանալու 
համար)։ Նշտարիկի վերաբերյալ իր էքսպերիմենտալ ո ւ ս ուԺե ա ս ի ր ութ յ ո ւնն ե ր ր նա շա

րունակում է նաև մի քանի տարի անց ( 1867 թ*)ք ապա դրա արդյունքներն էլ տսլա- 
դրում 1870 թ* (cAmphiOXUS lanceolatus-/» դարդացման պատմ ութ յան հետացա հեսւաղո- 
էոու.թ յուններրյ» անվան տակ)։

1866 թվականին նոր հետազոտությունների հիման վ ր ա ղրու«Հ է երկու աշխ ատու- 
թյուն ևսf որոնք դարձյալ նույն սկդրունքային սլրոբլևմն են շոշափում ) նույնպես հիմ

նավորում են օ ր դան ի դմն և ր ի աղ դա կցական էվ ո լյ ո ւր ի այ ի ուս մ ունքը։ Այդ նյութերն են* 
f'lll լա1ւա<| լոսուս|ւ անատոմիան և I ku ց |ւդ |ւ ա յ ի դարդացման պատմ ութ յունր (վեր

ջինս բերված է ժողովածուում )։ կենդանական այդ երկու օբյեկտներն էլ թևրի Էին ու֊ 
ս ուՏն ա ս ի ր էխսծ t շատ ր ան նրանց կա դմ ութ յան և դարդացման վերաբերյալ պարդված չէ ր ։ 
Այս հարցերում ևս Ա, 0♦ էովալևսկին մոտեցավ էվոլյուցիոն ուսմունքի դրույթներից ել- 
^եէով,

Հե ս։ ա լ։ ր ր ր ա կան են Ա, կովալևսկու ու ս ո ւմե ա ս ի ր ո ւթ յ ուննե ր ր որդ BOHIlClia֊/։ '/ րա 
( 1878 ո ր /> արուն մինչ Աւյւլ անհայտ էր և նրան հայտաբերեց //.. կ ո վ ա լևււ կ ին f ասրս

4 Brachiopoda (ուսա ոտներ) կոչված/ լրի վ չուսո ւմն աոիրված կենդան ու վրա (1871 թ*) 
Ա- կովալևսկու շնորհիվ ճշտվեց այդ խմբի սիստեմատիկական ղբությո»նր։ Այս երկու 
նյութերն էլ կան ժողովածուի մեջ։

Ա» 0* կավալևսկու բոլոր ս տ ղմե ա բ ան ա կան հետադասություններն ունեն ընդհանուր 
որոշ ուղղվածություն) էքոսլե ր ի մենտա լ բնույթք կատարված են նուրբ մ ի կը ո ս կո պ ի ական 
֊տեխնիկա կիրառելով (իր կոդմ՛իր առավել կ ատ ա րե լա դո րծ ված ) ք ա սլա հաստատված իր սե

փական հարուստ դծ ա ղ ր ումեե ր ո վ։

Ուսումնասիրելով լրիվ չլուսաբանված) իրենց բնությամբ դիտության համար դեռ

ևս դադտնիք հանդիսացող մի շա ր ք կեն ղան ա կան օբյեկտներ) կիբաոելով համեմատական 
և սաղմնաբանական մ եթ ո դ բ յ նա ամեն անդամ բ ո լո ր ո վ ին նոր հետաքրքիր փսւսւոեր էր 
հա քոա բե բո ւմ » որոնք հիմնավորում է ին օրդանական աշխարհի միասնության ղբույթրէ 

քիողո վ ած ուո ւմ դեաեղված փա ստե բ ով հաղեցտծ ընդարձակ կենսադրական ակնարկը 
■ծանոթացնում է ընթերցողին Ա, ()* կովալևսկու կյանքի բոլոր էտապներին) նրա աստի

ճանական դիտական աճինք աշխատանքների մեթոդին և պայմաններին։

^Հատընտիր աշխատություններ?) հա տո բ յա կը ամբողջական դաղափաբ է տալիս Ա.Օ. 
էովալհսկու նշանավոր) մինչև այժմ էլ իր թ ա ր մ ո ւթ յո լն բ t դիտական արժեքը չկորցրած 
կլասիկ աշխսւտութ յուննե ր ի մասին։

Մինչև Ա* 0. Կովալևսկին սաղմնաբանությունը որպես որդանիդմի անհատական 
զարդարումն ( օն տ ո դեն և դ ր) ուսումնասիրող դիտություն քիչ էր դարդացած և այղ դիտո- 
դությո ւննե ր բ դ լի» ա վ ո ր ա սլե ս քլւսւոտր ված էին ողնաշարավոր կեն դա հիների ,/քա։ Արւավե լ 
ևս նա դուրկ էր դիտական լինելուց։ քանի որ ուսումնասիրված երեո։ յթներր չէին րնդ- 
հանրացվում էվոլյուցիոն տեսանկյունով) ժխտվում էր օրդանիդմևերի մի ասն ակ ան f տ դ- 
դակցական ծադումր, դարդարում ըյ այլ կե ր պ ասած) հանդիսանում էր լոկ նկարադրական 
հ ա կա է վ ո լյուց ի ոն բնույթի դ ի տ ո ւթ յ ուն /* ր կլասիկ է ք ս սլե ր ի մ են տ ա լ հարուստ ու֊սումեա- 
սի րութ յուննե ր ով (կատարված նաև բադմաթիվ անողնաշարավորների լ[ւ,ա) Ա^ կովէսլևս֊ 
կին հե ղ աշբջե ց ս ա ղմև ա ր ան ութ յ ո ւն ր ) դարձրեց ա Հն համեմատական) էվոլյուցիոն սաղմ֊ 
նա րանութ յուն * հենց դրա համար էլ Զարլդ ^իարվինր բարձր դնահատեց Ա, եովալևսկու 
ուս ումէ/ ա սի ր ո ւթ յ ո ւն նեբըէ

Ւբ բովանդ ակութ յամ բ ամենաաչքի ընկնող աշխատությունն է ժողովածուում դե— 
սրե դվ ած «Amphioxus lanceolalus֊/» դա բ դ ա ց մ ան պատմ ութ յուն ը?) ո ւս ո ւմե ա ս ի բ ո ւթ յ ուն ը ։ 
Օրկսւր ժամանակ նշտաբիկր (AlTiphlOXUS) դադտնիք էր դիտոէթյան համար) ճիշտ չէին 
պատկերացնում նրա էությունը։ անորոշ էր նրա տեղը կենդանական աշխարհի սիստե

մում։ Նշաարիկր թափանցիկ) 6— 8 սմ չու փ կենդանի է) շատ տարածված Միջերկրա

կան ծովում) քիչ չափով1 նաև Աև ծովում։ Առաջին անդամ նրան հայտաբերեց ռուս ղիտ- 
նէսկան քհալասր։ բայց նա բնութ աղբեց նշտաբիկին որպես մ ոլլուսկի ։ Նշուտրիկին համ ա^ 
րում էին նաև ձուկ կա if քարալեդի մի տեսակ։ Նր ա անատոմիան քիչ էր ուս ո ւ մհ տ ս ի ր- 
ված) իսկ սաղմնային դա ր դարում ր բոլորովին անհայտ էր։ Այդ հարցերը լուծեր Ա, 0» 
Օովալևսկին։ եա պարզեր) որ նշտարիկր չունի դլուխ) մարմնի մեջքի ուղղությամբ ձըդ- 
վ էսծ է նրս։ առանցքային կմ ա խք րՀ յուրահատուկ օրդան յ այսսլես կոչված) թիկնալար կամ 
fnrqui (Chorda dorsalis) յ մ ի օրդան) որն այս կամ այն չափով դարդացած հան ղի սլում է 



Գրախոսություն

բոլոր ողնաշարավորների մոտ (սաղմնային} թ ր թ ուրա յ ին ս տ ա գի ա յ ում / կամ ետ զարգա

ցած} աննշան չափով արտահայտված վիճակում)։ քնորոշ է նաև նշտարիկի ներվային 
ս ի ստեմը, այսպես կոչված» ներվային խոզով ակր» ո ր ր ե ր կա ր ու թ յ ա մ ր ձգված է նրա 
թիկնային կոգմում քորգտյից վեր։ Հետաքրքրական է} որ րոլոր ոգնաշարավորների մոտ 
էլ սաղմնային վ ա զ ստա ղի տ յու մ ներվ ային սիսւոեմր նման ձևով է աոաջանոլմ և խողովակա

ձև է (ինչպես նշտարիկի մոտ)։ Նշտարիկի (ոռի կա յին ճեղքերն էլ դտնվում են մտրոոգության

ւորակւոի աո.ջևի կյան ա յ ին ր աժն ում ( մի հ ա տ կտն ի շ ք որ րնորոշ է ողնաշարավորների համար )։

Մ ի ևնույն Ժ ամ անակնշտա ր իկն իր կազմության մեջ ունի մի շարք այնպիսի հատկա

նիշներ > որոնք բնորոշ են անողնաշարավորների համար} օրինակ} մարմնի մի շտրք Օր

գանների մ ետ ա մեր ի ա (հատվածավորություն)} նե ֆ ր ի գ ի տ լ արտաթորության սիստեմ և

ուրիշ։

Շատ հետաքրքրական են Ա* 0 ♦ է ով ա լ և ս կու ուս ո ւմև ա ս ի ր ութ յ ո ւննե ր ր նշտաւ՚ՒԿՒ 
սաղմնային գար գաղման վրա։ Նա պՀսրզեց զարգացման բոլոր փուլեր ր, նաև օրգանների 
կազմավորման եղանակն ասղմնային թերթիկներից (եկւոոդերմից} էնտոդերմից մ ե գոգեր- 
մի առաջացումբ և այլն)։

Ա. էովտլևոկին սլարգեցք որ նշտարիկի որոշ օրգաններ կազմավորվում են այն֊ 
պե՚Ա} ինչպես անողնաշարավորների մոտ} մի շտրք օրգաններ էլ' ինչպես ողնաշարա

վորների մոտ։ Հայտաբերած փաստեր ր Ա» 0, էովալևսկին մ ե կն ա ր ան ե ց էվոլյուցիոն տես

անկյունով։ Նշտարիկին նա համարեց բ ո լո ր ողնաշարավորների ա մ ենա սկդբն ։ս կան նա- 
խահորը հիշեցնող Օրգանիզմ և միևնույն։ ժամանակ մի օրգանիզմ} որ որոշ նմանություն 
կ ցուցաբերում անողնաշարավորներին։ Այստեղից նա եզրակացնում էր} որ հենգ տնա

կան աշխարհի երկու թմբերը' անողնաշարավորները ե ողնաշարավորները ագդակ- 
ղարար կա սլված են} կամուրջ է ձգվում ն ր ան ց միջև} շեշտվում է օրգանական աշխարհի 
մ ի ասն ու թ յուն ր։ Նշտարիկի ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ութ յ ուն ր լույս սփռեց > ողնաշարավորների ծագ

ման մինչ այգ չլուծված' հարգի վրա։ Նշտարիկի հե տ ա գո տ ո ւթ յ ո ւնն ե ր ր Ալ» էովալևսկին 
շարունակում է Նեւս պոլում 1868 թվականին»։ (ևողոված ՜ուում զետեղված է և այդ ակնար

կը (<^րՈր1Ա0ՃԱՏ 131]Շ6Օ1ՁէԱՏ֊/' զարգացման սլատմ ութ յան հետաղսւ հե տ ա գոտ ո ւթ յ ո ւ ն- 
ներրդ)։ 11կգբում այդ ակնարկը տ սլա գ ր վ ե ց ռուսերեն լեզվով (^քննախույզների է ի և ի րն- 
կԼրության տեղեկագրումդ հատ» 1} ւդրէ 3)» այստեղ Ալ* էովալևսկին սկսում է նկարագրել 
իր ուսումնասիրությունը նշտարիկի զարգացման այն մոմենտից} երբ րլւսստուլան (միա

շերտ փտմփշտի- բլաստադերմի ստադիա) ներփքմամբ վերածվում է երկշերտ սաղմի։ 
Շնորհիվ այն րանի} որ այս անգամ նա կիրառում է ավելի նուրբ մ ի կ ր ո ս կոսլի ա կան 
տեխնիկա} նրան հաջողվում է նախ իր որոշ սխալներն ուղղել} որոնք արտահայտված էին 
առաջին ակնարկում} այն է} հաստատել} որ քորդան և մկանային թիթեղներն առաջանում 
են ներքին շերտից արտափքման եղանակով} ապա սլարզեց բոէոԸ ս տղմևա թե բ թ ի կնե ր ի 
զարգացման հետագա վիճակը: 1] ա զւ1Լ ա բան ա կան այս ուսումնասիրությունները նշտա

րիկի վրա» հետագայում համեմատելով տարբեր ան ո գն աշա ր ա վ ո րնե ր ի վրա գիտած սագմ- 
նային զա ր զացմ ան ստադիաների հե տ» նա արձանագրեց շատ րնղհանուր նման գծեր} 
այգպիսով նա շեշտեր անողնաշարավորների ե ողնաշարավորների զարգացման միասնու- 
թյունր} կապը} տպա ուրեմն ամբողջ կենդանական աշխարհի միասնության զտդափարը։ 
1Լհա թե ինչու } վե ր ո հ ի շյա լ կլասիկ հե տ ա գո տ ութ յ ո ւննե ր ր գրավեցին գ ի տ ա կան շր ջանն ե ր ի 
լուրջ ուշտգ րությունը։

(1չ պակաս հետաքրքրական են Ալ» էովալևսկու ո։֊ս ո ւմե ա ս ի ր ութ յո ։ նն ե բ ր Ասցի*՜ 

«յխսյի վրտ ք „ИСТОрИЯ рЗЗВИТИЯ ПрОСТЫХ ЗСЦИДИЙ" էջ 41 — 111)։ Այս օբյեկտն էլ եր- 
կս-ր Ժամանակ գիտության համաբ աո.եգծված ային էր> իր կազմությամբ շէԸ համասլա֊ 
տաս խանում կենդանական որևէ խմբին: Այս պրոբլեմի լուծմանն էլ Ալ* էովալևսկուն օդ- 

համեմատական անատոմիական մեթոդը։ Նրա 2^յէ,Ը^իվ »(երջ^էա կանասլե ս պարդվէղ 
կենդանու տեղը կենդանական աշխարհի սիստեմո» մ։ Այս աշխատանքն էլ հիմնավորված է 
բազմաթիվ զ ծ ա դր ո ւ մե և ր ով :

Ասցիդիան ծովային կենդանի է} արտաքին տեսքով ավելի նման է անողնաշարս։֊ 
վսրի> իսկ մարսողական տրտկէոը կազմությամբս ողնաշարավորի։ Ասցի գի ա յի սաղմն ու

յին էլա բ ւլա ց մ ան մանրակրկիտ ուս ումսւս ս ի ր ութ յո ւն ր ցոէյ*) տ,[^3 որոշ *1» մ ան ո ւթ յ ո ւն 
նշտարիկի սաղմնային զարգացման հետ} այսսլիսով Ա» կսվալևսկին արձանագրեց նրա մոտ 
ազգսէկցութ  յուն ը նշտարիկին։ Աս ց ի գ ի ա յ ի թրթուրի (ագատ ասլրոգ լողացող սաղմ) զար

գացման միջոցին հայտարեր'եց նրա մոտ մ աան ա կա վ ո ր ա սլե ս հանդես եկող քորւ|Ա1ն (" ր
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ր ոլոր ո վ ին բացակայում է չափահաս նստակյաց ասցի դիայի մոտ), ներվային խոդով ակ (որ 
չափահաս ձևի մոտ վերածված է ներվային հ ան դ ս^յց ի' դանդլիայի)) որոնք հասուն աս- 
^/ր7/,այ/* ետ պարզանալով անհետանա մ են։

Ա* կովալև սկոլ հայտաբերած այդ խիսս։ ուշադրավ երևա յթր լիովին պարդեց աս- 
յ^Ւ՚ւՒայի արւավել մ ո տ ի կութ յուն ր քորդավորներին։ Ա» էովալևսկին չսահմանափակվեց 
միայն անատոմիական բնորոշ ա սան ձն ահ ա տ կո ւթ յ ուննե ր ր շեշսւելով) այլև արևց րնդհա- 
նուր հե տ և ու թ յուն յ դիտեց իր ուս ո ւմն ա ս ի ր ո ւթ յ ուն ր որպես մ ի նոր ապացույց օրդանա- 
կան աշխա րհի էվ ո լյուց ի ա յ ի ։ Ասցի դ ի ան յ ինչպես որս ր դե ց Ա. ե ո վա լև ս կին յ այլևս չէր հա- 
էք արվում անդլա խ մոլլուսկ) կամ մ ո լլո ւս կա կե ր պ օբդանիդմ) այլ դիտվում էր որպես ետ 
դար դացած սա որա կարդ քորդավոր։

*Լև բ ոհ ի շ յա լ հետազոտությունները Ջէորլդ Պոսրվինր համարեց (Լմեծադույն կարևո- 
բա դո է յն հայտնադործումներ») որոնք լույս են սփռում ո դն աշարա վորների ծ ա դ մ ան հարցի 
,/րա։

(Ւոդով ած ու ի մեջ մյուս նյութերն էլ ցուցաբերում են 1Լ* էովալևսկու աշխատու

թյունների որոշ ուդդվ ածութ յուն ր։ Նա դբադվու մ էր այնպիսի օբյեկտներիդ պրոբլեմների 
ուսու մետս ի րությամ բ դ որոնք դի տ ո ւթ յ ան համար դեռևս պաբդված չ է ին » որոշակի հայտ- 
ն ի չէր ս,1ս կամ ա յն կենդանու բնույթ ը) տեդր կեն դան ա կ ան աշխարհի սիստեմում։ ք՝ո- 
լոր դեպքերում էլ ն ր ա ո ւս ո ււէն ա ս ի ր ո • թ յ ո ւննե ր ի արդ յուն քներր դ ա չի ս էին հաստատելու 
կենդանական ա շխ արհ ի միասնությունր ։ կեն դան ինե բ ի ադդակցական էվոլյուցիայի փաստը։

մ*ո դ ս վ ած ս ւ ու մ բերված են նաև նրա հետևյալ աշ ի» ատ ո ւթ յ ուննե բ բ • (է // ր դ եր ի և հոդ- 
վածոտանինեբի հե տ տ դ ոտ ո Լ թ յ ո է նն ե բ բյ> (1870խ հՀ)՝ ի տ ոդո է թ յուննե ր 151’3 01110^10(13^/» դար- 
դացման վըայ> ( 1874ի (է /* ոննե լի ա յ ի պ լան ա ր ի տ կե ր պ արուի մ ա ս ին շ> > հմչքսկբեսւո ր որ

դանների նանաչոդո։ թ յան մասին}) զիքսպե ր իմենաալ հետազոտություններ կլեպււինաներք 
(տզրուկների տեսակ- (Ւ+ (Խ ) մասին։ Այդ աշխատությունների մեջ կան այն սլի ս ինե ր բ դ

որ լ ո ։֊ ս ա ր ա ‘ն ում են բոլորովին նորդ անհայտ երևույթներ (օրինակդ թոննելիայի մասինխ 
ապացուցում ծ ե տս։ մոբֆոդի պրոցեսում ֆտզոցիտար ք^ի^է,^1,1է դո րծո։.նեութ յուն ր) 
կամ էլ շեշտում սազվես։ բանական փաստերի հիման վ րա ո զն աշա ր ա վ ո րնե ր ի և անոդնաշա- 
րավորների միասնական կապր> տդդակցակէսն կամուրջ ձզում այ/լ երկու կենդանական 
իէւէրերի մ[>ջև։

կան դ առնենք մի քանիսի վրա։

Սեռական դիմորֆիզմի ծայրահեդ արտահայտության երևույթն Է պա ր դ էս ր ան ո ւմ 
որդ Սոննելիտյի մասին ակնարկբ (է^ 423 )։ Ա* կ ո վ ա լև։։ կ ու այդ աշխատանքը հայտա

բերեց դ ի տ ությ ան հ ւս մ ա ր մինչ ս11դ բոլս բովին անհայտ է՝ ոննե լի ։ս յի ա ր ո ւ ին դ 
(1870 թ. կերսո կդդում ք Տբիեււտի մոտ): ՒնչպԼււ հաստատեց նաւ մի քանի թզուկային չա- 
ւի ի (1 2 մ ւ1 յ արուներ) պարազիտային կլանք վարելս էխ ապրում են հսկա էդի (

սմ) սեռական խոդո։[ակնե րո։ մ) ոբտեդ և նրանք բ ե դմն ա վ ո բ ո ւ մ են էդի ձվևբբ։ կազ

մությամբ արուն իւիսւո տարբերվում է էդից։ պսւ ր ա դ ի տ ի ւլ մ ի հետևանքով ետ դարդացած 
թրթոէ բակերպ ( պլան ուլակերպ) տեսք ունի (տես դծ ագերր> էջ 420)։

Մեծ ւոե դ է դրավում մ ո դո ված ո ւում բ բ ա խ ի ո պո դնե բ ի մասին (1871 թ» Ալմ իրում 
կատարած ) ուսումնասիբությունր։ Այս կենդանու էու թյունն էլ պաբդված չէր։ Հեքսլի՝1» 
դասում էբ նրանց մ ո լյս։ սկակե բ պնև ր ին (5ւօ11սՏՕՕյմՕՅ)^ Ա» կովալևսկինք մանրակրկիտ 
ուսումնասի րե լով նրանց կ ա դ մ ո ւ թ յ ո ւ ն ր և սադւքեսւյին դաբդացումր) հաստատեց ք որ նրանք 
աո ավել մ ուս են որդերին (նրանք նոր անուն ստացան՝ Որդակերպներ ( V€Ո11Օ1 (163) :

Ա, կովալևսկու. օրոք քիչ չէին) այսպես կոչված՝ քանապաստանյ, այսինքն՝ սիստե

մատիկական դիրքր չպարդված կենդանական ձևեր, և Ա. կովալևսկին ա յ դ հանելուկային 
հ[ աՆա »դաստան յ) կե ‘հ դ աՆինե լ, ի վրսէ էր կենտրոնացնում իր ո ւշա դ ր ո է թ յ ո ւն ր ։ կա ր ո դան ում 
էր համեմատական սադմեա բանական) համեմատական ֆ իդ ի ո լ ո դ ի ակ ան մեթոդբ կիրառե

լով, լուսաբանել կենդա^/ոէ փ ի լո դեն ի ան , տ սլա որոշել նրա իսկական տե դ բ կենդանական 
աշ խ ա ր հ ի էւ ի ս տ ե ւք ում։

մս դո վսւծ ուում դետեդված երկու նյութ էլ՝ Հ Ան ո դն ա շսէ ր ա վ ո րնե ր ի լիմֆատիկ դե դ— 
ձերի էյ> ս սլե բ ի մ են տ ա լ հե տ ա դ ոտ ո ւթ յ ո լննե ր]> ( 1893 խ և անո ղ!։աշա րավո րնե ր ի էքէէկբեսէոր 
օրդանների ֆ ի դ ի ո լո դ ի ա յ ի վերս։ բեր յալ ակնարկբ դարձյւսլ հետապնդում ևն մի հիէքեական 
դադափաբ' կենդանական աշխարհի մ ի ա սն ո ւթ յ ուն ր ) օր դան իդւէեե ր ի ադդակցական կապբ 
ե էվո լյուց ի ան ։ Ա. էովա լևսկին ան ո դն ա շա ր ա վ ո րնե ր ի մոտ հայտաբերել էբ այնպիսի օր֊ 
դա^ւներ, որոնք ֆ ո ւՀեկդ ի ա յ ո վ ն ւք ան էին ո դն ա շա րա վ ո րնե ր ի փայծադին, ավշային դեդձե-
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րյ,ն, />»// միչտուներ ի մետամոբֆոդի պր ո ց և ս ո լ մ ապա ցոլցե լ էր ֆա գ ող ի տ ո ղ ի առկա յու- 
թյունը հ դերբ թրթուրային որոջ օրգանների քայքայման գործում (նման երևռ յթ 
հա յտաըե րեց նաև աււցիգիայի թրթուրի վքա> ս1'ա Ւ 2ա Ր Ք օրգանների քայքայման

սլրոցե ռում )։

Ահա Ժողովածուի մեջ րնղղրկված ամենակարևոր և ուշագրավ ա ջխատութ յուննե ր ր > 
նրանց մեծ մասին կցված են նուրբ գծանկարներ, մանրամասն ր ացատրա գրեր ո վ։

Խմբագիրների կագմած կեն սա գրական ակնարկր հետաքրքիր փաստերով ծանոթաց

նում է //.♦ եովալևսկու կյանքի քյլո1ո[1 էտապներին? նրա աջխ ա տ ան քա յ ին պայմաններին? 
նրա բեղէՈւավոր գիտական գործունեությանը։ Ընդհանուր գծերով բն ոէ.թ ա դ ր վ ում են նաև 

ընկնող ն ր ա այն գործերը, որոնք տեգ շեն գտել այս ժողովածուում? ինչպես? օրի

նակ? դոկտորական դիռերտացիան ( ([ [’հՕքՕՈքՏ^/» անատոմիան և զարգացման պա տ մ ո ւթ յո Լ՝ 
նր]>)։ |'ւս[11|(ւԱ1զ|ւ1|1ՈԼ11|ւ մ ասին ? որ ունի կարևոր սկզբունքային նշանակութ  յուն էվ ո] յու

ղի ոն ուսմունքի տեսակետից ք ասրս դարձյալ նույն տե սակետից արժեքավոր* IIԱ11յրա 1(|ւր- 

1!հր կոշվսւծ կենդանական խմբի, իր կոդմից աոաջին անգամ հայտաբերած? սողացող ձև 
Ըօ€.1օբ13ՈՅ-/> մասին։

էՀաւո ընտի ր ա ջխ ա տ ութ յո ւննե ր } հաւոորյակբ խիստ արժեքավոր է այն տեսակետից? 
որ ծանոթացնում Հ բիոլոգների լայն շրջաններին Ա. Էովա լևսկու աոաջին հերթին այն 
գործերին, որոնր նրան ամենայն իրավամբ դասեցին համաշխարհային գիտնականների 
շարքին։ Մեծ գործ են կատարել խմբագիրներր? քանի որ որոջ նյութեր նորից համեմատ֊ 
վե լ են ձեռագրերի հետ? թսւրղմանվե[ (տսլագրված էին այլ լեզուներով), նա յնիսկ որոջ 
դեպքերում տեքստի համեմատ ճշտվել են նկարների ր ացատրաղ րերր? որոջ չհամապատաս

խանող նջոււէն եբբ > ո ր ոն ք վրիպել էին //»♦ ^1ովւսլևսկու ուշա դ բ ութ յ ո ւն ի ց ։
Հետաքրքրական և կարևոր են նաև մանրամասն ծ ան ո թ ա գ ր ո ւ թ յ ո ւննե ր ր ? Ա* կո֊ 

վալևսկու լույս տեսած նյութերի , տպա և նրա աջխատու թյու ննեբի լրիվ (րստ տարինե- 
1’1') րՒրլէոդրաֆիան։

Աակա լն պետք է նշել մի կարևոր հանգամանք? որ վե րա բե բում է հւսսւորյւսկի բն գ֊ 
հանու ր բնույթին։ Մեր կարծիքով? մ ո գ ս վ ա ծ ո լի մի քան ի նյութերր (ո ր ոն ք , իհարկե, 
նույնպես կարևոր են) թուլացնում են հատորյակի ամբ ողջակ անութ լո ւնբ ։ ինչպես երե֊ 
վում է կա գմ ողնե ր ի ա ո աջ >ս ք ան ի ց » նրանք շեն հետապնդել մի ընդհանուր գաղափար? 
մ ի ա սն ւս կ ան մի րիոլոգիական պրոբլեմ? որ միավորեր զետեղված նյութերը։ Այդ Հ 

պատճառ ր, որ որոշ նյութեր տվյալ հատո ր յակում մի քիշ օտարոտի են? մեր կարծիքով 
շպետք է լինեին, բայց դրանց փոխարեն ավելի տեղին կլինեին մի շարք այլ նյութեր, 
որոնք դու րս են ւՈւտցել ժողովածուից (որոնց մասին կան համառօտ տվյալներ կենսա- 
գրական ակնարկում)։ Առածաբանում ասված է, ո ր* Հայդ ժ ոդովածուում ներառված են 
գլխավոբասլե ււ հ ա մե ւէտա ակ ան ֊ ս ագԺե ար անական և համեմատական ֆի գ ի ս լո գ ի ա կ ան պրոբ- 
լ և »քե ե ր ր >) ? ա ո.ա վե րս սլե ս ոուսերեն լեգվսվ չտպագրված նյոէթերր։

*{*անի որ ժ ոդովածուում գետեղված են երկու կլասիկ այն ա ջ խ ա տ ո ւթ յո ւննե ր ր 
(նշտարիկի և տ ս ց ի դ ի ա յ ի մասին խ որոնք ր ա ց ա հ ա յ տ ո ււ1՝ են օրգանական աշխարհի միաս֊ 
նությոէնր, տարրեր խմբերի ագգակցական կասլր? ապա, մեր կարծիքով? լավ կ լ ին ե ր, եթե 
լինեին նա յն բնույթի նաև այլ աջխատու թ յուննե ր ր (անկախ նրանից* տսլագրված են 
^7^/’ ոէ)> ինշպեսւ օրինակ, ամենից աոաջ, 1865 թվականին լու յս տեսած նրա դիսեր֊ 
տտդիոն ա ջխ ատ ո է թ յուն ր ( մ ա դ ի ս տ ր ո ս ի աստիճան ստանալու համար) ն ջտ ա ր ի կ ի մասին։

'Ւրա փոխարեն գետեդված է ավելի ուշ ( /867 ) լույս տեսած գերմաներեն ակնարկի թարգ֊ 
մանո։թյունրէ ո ր ր թեև պա րուէ։ ակում է նախորդի հիէքևական նյութը, րայց մի քիշ ավելի 
շտկված ե այլ կերպ է շարադրված և ավելի հարուստ է ն կ ա ր ա գ ա ր դ վ ած ։ 7/ և ր կարծիքով? 
ր ի ոլո դնե ր ի լալն շրդաններին առաջին հերթին կհե տ տ ք ր ք րե ր բուն դ ի սե ր տ ա ց ի ան ? ապա 
նրա վարիանտր, տե սնելու համար ինշպիսի, թեկուդ ոշ Էական? փոփոխություններ են 
աո 019 բե ր վ տ ծ հեգին ա կ ի կ ո դւ1 ի ց։

Այս ժողովածու ի համար շատ հարմար էր որդ ր ա լան ա դ լո ս ո ւս ի վ ր ա կաաարած 
աշխատանքը, մի կենդանու մառին? որն իր կւսդմության մեջ համատեղում է քորդավոր- 
ների, որդերի, նույնիսկ փշամորթերի հատկսւնիշն եր։ Այս նյութ բ շատ հետաքրքրական 
է եվսլյոէցիսն ուսմունքի համար։

Ա,յս Ժ ողով ած ո ւո ւ մ, մեր կարծիքով, շւսւո հարմար կ լ ինե ր նաև նրա ուսումն աս ի ր սւ֊ 
թյուն բ <յյ ո । Ո I ։ 11III11III յ |1 մասին? սողացող ասնրակրի մի նոր ձև, որ ադգակցութ յան կա

մուրջ է գցում ա դե խ ո ր շավ ո րնե ր ի ե ստորակարգ (թարթիչավոր) ո ր դեր ի միջև։
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Վերոհիշյալ նյո։ թI։/»'"/ կարե/ի էր փոխս։ րին։ե լ ժողովածուում րերված մի շարր (ու. 
պա1րււ։ւ հետ ս։ ր ր ր ր ա կան ) նյութերր։ ինչպես սւղրուկ կլեպսինայի, րոննելիայի I։ արխ֊ 
ներր, այղ ղե պրու մ մ ո ղ ո >/ ած ո ւն հաղեցված կլիներ մի րնղհանուր ղաղափարով, կ/րաց֊ 
ներ, նոր փաստերով կհիմնավորեր //.. է ո վ ս։ լ 1։ ։։ կ ո ։ կլասիկ աշխատությունների (նշտա

րիկի, ասցիղիայի մասին։) Էվոլյուցիոն դրայթնե ր ր։

/• իոլոՀեԼրի լա յն շրջաններն անշուշտ ամենայն հե տ ա րր քր ական ութ յա մ ր կծանս-՝ 
թանան Աո կով ա լևսկու բոլոր աշ իւ ա ա ո ւ թ յուննե ր ի ն ։

քհւոտրնէոիր ա շխ ա տ ոէ թ յ ո ւ նն ե ր հատոր յակր հրատարակված է իյնամ բով, բարձր 
որակով։ Ս են ր ծանոթանում ենք Ա + կ ո վ ա լևս կ ո ւ հիմնական կ լա ո ի կ աշ իւատութ յո ւննե֊ 
ր ին յ որոնք ավելի մատչելի ե համալիր են դաոնում ի լա վ կատարված, [ավ հրատարակված 
նուրր ր ո։ ց ա տ ր ա կան։ րաւլմաթիվ նկարներով։ Հետարրրիր կեն սա ։լ ր ական։ր լ ր ի վ ր'1։ութա֊ 
ղրուծ է II.. Գ ով ա լ/։ ։։կ ո ւ. կյանրն ու. ղիտական ղործ ո ւն I։ ո ։ թ յ ո ւն ր։

Ռ. Բ. ԳԱԲՐԻԵԼ8ԱՆ
Ստացվել է 12/1—19Տ4 թ.։

ԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Ա. Ո. Կ Ո «I. Ա Լ Կ Վ II Կ II Ւ 1Г II. II I' Ն

1- Догель В. А. Л. О. Ковалевский./ М.—Л., Изд-во АН СССР, 1945-
2. Догель В- А. Эмбриологические работы А. О. Ковалевского в 60—80-х годах 

XIX в. „Научное наследство", т. I, 1948.
3. Мирек В. Ф. А. О. Ковалевский, Люди русской науки, т. II, 1948.
4. Некрасов А. Д. А. О. Ковалевский, Успехи современной биологии, т. XIII, вып. 3,. 

1940.
5. Штрайх С. Я. Семья Ковалевских, 1948.
6. Плавильщиков Н. Н. А. О. Ковалевский—основатель сравнительной эмбриоло

гии. Журн. „Естествознание в школе", 1, 1946.
7. Некрасов А. Д. А. О. Ковалевский и его значение в мировой науке, Учен. зап. 

Моск. гос. ун-та им. Ломоносова, вып. 103, 1916.
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