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ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ե< ԱեՐ ԱՆեԼՒՔՆեՐԸ
ՍՄԿՊ Կե\ ւտրոնական 4 ո if ի Ui Լ ի UԼ պ տ և 1Г ր և ր J Ill'll, Փե՛տ րվ ար֊մ ւսրտ յան 

և հուն Ji и յան պլ են ա llii I,րր նշեցին, որ գյուղատնտեսական մթերքների ար֊ 
տաղրա թյան մակարղակր ipl“j տափով տի րավարարոլմ ոնն ղ ամ թ ևր քնե ր ft 
ա աղա րե դո t մ բնակշ ո ւ թ րււն , /'"(ք ւումքի ասպարեղում թ Լ թ h ու «<ՆՆ դի 
արդ յունարեբու թյան աճող պահան 9մունքներր։ Խնդիր Լ գրված աոա9/ւկա 
2—3 տարում ստեղծել գյուղատնտեսության շեշտակի վերելք: Ւյուղաւոն տե֊ 
սաթյան հետ ւՌացող ճյուղերից մեկն էք անասնարսւծաթյանն 1ր

Անասն ապահու թ յուն ր կարևոր տեղ Լ գրավում մեր ոևսւղու բյիկայի

գյուղատն տեսոլթ յան Լկոն ոմիկա րււմ և նրա հա^ող ղարգացման համար մենք 
սևս֊
Ըն֊

ունենք բոլոր հնարավորություններդ *Լերջին տարվա րնթացքում
nt ղղու թ յամրէ

թացիկ տարում կոլտնտևսութ յուններր վարեքահողերի, մարդագետ ինների

և արոտավայրերի յուրաքանչյուր 100 հեկտարից համարյա 8 ցենտներով 
ավեքի կաթ են ստացել, քան անցյալ տարի: թդալի շուփով թ Գ լ Լ ^ո'/^րՒ
ստեր9ա թյունըւ

Անասնապահության մթերատվության բարձրացման ասսլարեղա ւ! րն ֊ 
թացիկ տարում ամենամեծ հանողս լթ յուններ  ի են հասեք 11 տեւիանավ ան ի 
կոլտնտեսութ յա֊ններր։ Անցյալ տարվա համեմատությամբ, կոքսւնտեսու ֊ 
թ յունն երր կաթր ավերսցրել են 16 862 ցեն տնե քավ ե աս 1֊ն հոկտևմ բերի 
վ արև լահ ողե ր ի, մարգ աղե inինների ա արոտավայրերի յուրաքանչյուր 100 
հեկտարին միջին հաշվով ստացեք ե՛ն 1.38 ցեն տներ կաթ: Շ ր ջШ.9 ֆեր֊ 
մա, րարձր կիթ ապահովելու համար, իրավունք կստանան 1033 թվականին 
մասնակցելու համամիութենական 4" յա ղ ա տն տ ե սա կան ցո1 ց ա ա“հ ղ ե и fl'll ւ

ճմոան֊մսսւրային շր9անբ քս,վ կաղմ ակև ր ւղե լա և ձմեոեքա րն թ ա ց ֊ 
քամ անասուններին կուշտ կեր ապահովելու շնորհիվ կա կաս յան ի շրջանի 
կո ւ տն տե и ա թ յո ւ Նն եր ր վերջին 2 տարա մ յուրաքա*1ւ շյու. ր կովին ավելացրել 
են 608 կգ կսւթ, իսկ շրջա՛նի աոա^ավսր կո լան տ ե и ութ յու.ննե ր ր ( օրինակ 
ՀԼույդադրյուրի կոլտնտևսոլթյունրվ 330 գլուխ կօվից ստացել են յարա֊ 
քանշյա րից 1608 կգ կաթ, ԵՆ[.֊յոք և Գյո,'1^1,1' կ" քտ^ւ տ ե и ա թ յ ա ննե ր ի 
ոշխարարա յծներր վ ա րե լահ ս ղե ր ի , մ ա րգա ղև տ ի^ւն ե յւ ի ե արոտավայրերի յու֊ 
րաքանշյա ր 100 հեկտարին ստացել են 3,67֊ից մինշե 3,07 ցե“1ւտ"1ւևյւ րա րղւ 

Լավ են աշխատել նաև 1՝ ա սա ր ղ !, շա ր ի շրդանի ԵարակոյաՀն դլաղի lfn/~ 

տնսւեսու թ յան ս շ խա րա ր այծն և ր ր ։ Մ ի քանի տարվա րնթացքա մ ոշիւար- 
ներր լավացնեւաԼ նրրագեղմ ցեղի խոյերով, նրա՛նք այօ տարի 3300 ր^ւղ֊ 
հանար գլխաքանակից խուղեք են յ ո ւ ր ա քան շ յ ո ւր ոշխար ից 3,1 կգ բարդ, 
իսկ վարելահողի յոլրաքանշ յու ր 100 հեկտարի՛ն ստացել են համարյա 12
ցենտնևր բուրդ։



Ա. Գ. Երից յան

'Լերջին ,քՒ ■Ր՚,,է'՚Ւ տարւէա րնթացքամ անասնապահության մթերա

տվության բարձրացման գործում գգա [/' ^աթւյություննիր են ձեռք րերել 
(յահում յան ի %րջ,Անի կոլտնտեսությունները։ Այսւոեղ սււեբողԳ տարվա րն֊ 
թարքում օրական երեք անդամ կթում ե կերակրում են կովերին. հալի- 
ն ին ի անվան, 1Լո րռշի լսվի անվան և այլ կ։ւ լտն տես ութ յո ւ.ննե ր ի ֆերմանե

րում ամրողԳ տարին կովերր գտնւԼում են ,/ սուրային պահպանման պայ
մաններում։ հերաբա մն ում ձմռանր մեծ տեղ են դր ա վո ւմ արմ ատա- 
պտուղներբ ե սիլոսր, ի»կ ամռանը կանաչ խոտը։ 15 կոլտնտեսությունից 
11—ի ֆերմաներում տեղակայված են ավտ ոխմու ցներ :

եերերն ավելացնելո՛ւ համար կոլտնտեսությունները խոպանացան կուլ

տուրաների ցանք են մտցրել, բարձրացրել են առվույտի ե սիլոսային կուլ

տուրաների րերքրւ Խիստ րա րե լավե լ են ան ա ս ուններ ի ցեղական կապմր:
Շրջանում աճել /.Ն անասնապահ վարպետներ: ([Լենինյան ուղի» կոլ

տնտեսության կթվոր (/ուշիկ Սարդս յանը « 1’ոչկա» կռվի կի թր հասցրել Լ 
8390 կդ֊ի, հալին ին ի անվան կո լտն տ ե ս ու.թյան կթվոր Ս. րևհ ա տ Հ ա յր ա - 
պետ յանը իրեն կցված 10 կովից կթում կ յուրաքանչյուրից 3300 կգ, իսկ 
«Ս տրելա» կովից՝' 7350 կգ։

Շրջանում յուրաքանչյուր 100 հեկտար հողին միջին հաշվով ւ. .ուռց

վել է 315 ցենտներ կաթ, ի"կ այնպիսի ասուպավոր կոլտնտեսությունները, 
ինչպիսիք են 18-րդ պարտհամագումարի անվան, հ ա լին ին ի անվան, (տա- 
հո. մ յան ի անվան, Սէոալինի անվան, 1Լո րոշի քո վի անվան և էեոլոտովի ան

վան կւ։լտնտեսութ ք ուններր ստացել են -185-ից մինչև 891 ցենտներ կաթ: 
Այդ կոլտնտեսությունների ւիորձր ցույց կ տվել, որ կենդանիների կերա- 
կրրւ/ան, խնամքի, ինչպես նաև անասունների որակական ու ցեղական կաղ- 
մի բարելավման հանրամատչելի միջոցառումների արմատավորումը խիստ 
բարձրացնում Է նրանց մթերատվությունը։

յ^նչւղես տեսնում ենք, ոե սոլո լը ւ ի կա յ ի աոանձին կոլտնտեսություն

ներ և շրջաններ շատ րան են արել անասնապահւււթ լան մթերատվության 
բարձրացման ռւդղու թ յա.) ր։ Սակայն ա մ բ ո ղ9 ո լթ յ ա մ ր վերցրած հանրային 
անասնապահության պարդացւււմը ռեսպուբլիկայում տի կարելի բավարար

հովերի կաթնատվությունը դեռևս մնում Լ ցածր: ֆեռևս մեծ կ կո

վերի, ոչ խա րնե ր ի և խուլերի ս տ եր ւ թ յ ո լն ր, ցածր' հավերի ձվ ա տ վո ւթ յո ւն ը, 
ին կոէ. ր ա ս։ որա յին ճ տ ե բ ն աճեցվում են մեծ կորուստներռվ։ Ս* ի շա բ ք կ" է*՜ 
տնտեսութ յռւննեբում մատղաշների կոր ո ւս տ ր տակավին մեծ կ։

Սեր ռես պո լր լի կա լի դիտակա՚հ աշխատուլների առջև մեծ խն ղ ի րնե ր 
են դրված անասնապահության վ իճակր բարելավելու րն ադա վա ււո ւմ ։ Այդ 
ուղղութ յամ բ ա շխ ս. տ ան քն ե ր ր պետք կ ընթանւսն ինչպես դիտ ութ յան ե 
առաջավորների նվաճումները արտադրության մեջ արմատավորելու գործին 
օգնելու, այնպես էլ անասնապահության մ թ ե ր ա տ վո ւ թ լան րարձրացման 
նոր, ավելի էֆեկտ ի վ ելլան ակներ որոնելու դծով։

^այկակսւ^ւ //////* Գյուղատնտեսության մինիստրու֊թյան Անասնապահու

թյան ինստիտուտը վերջին >1 ա մ ան ա կն ե ր ս Արտաշատի շրհանի կո լտն տ ե ս ո ւ ֊ 
թ յունն ե ր ո ւմ որոշ աշխատանք է կատարել կովերի մ թ ե րա տ վո ւթ յան րդլրձ֊ 
րացման ո լլլղո ւ թ յա մ ր, նրանց փոխադրել կ ա մ ոան ֊ մ ս ո ւր ա յ ին պահպան
ման, կաղմակերպել է կանաչ կոնվեյեր, ինստիտուտր ձեռնարկումներ կ արել 
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տնտեսու թ յուններր ինֆեկցիոն հիվան դո ւթ յո լնն /<ր ի ց աղատելու ՞ւամսւր: 
Ս տեփւսնավ անխ Թա/ինի, Սևանի շրջանների կոլտնտեսություններին օդնռւ֊ 
թ յուն է ցույց տրվել արոտավայրերի օդւոադո րծ մ ան ռացիոնալ եղանակ

ների արմատավորման, կերի կուլտուրաների սերմերի ավելացման և մար
դացել։։ ինների ու. արոտավայրերի բերքատվու.թ յան բարձրացման ուղղու
թյամբ։ է՛ն ս տ ի տ ո ւտ ի աշխ ա տ ակի ցն ել։ր Ւջևանի ե Նոր Նա յազես։ ի շրջան

ների կռլտն տե։։ու թ յուններին օդ1։ոլթյ։։ւն են ղու յց տալիս ոչխարների 
ըոնիտացման գործում։

Արտադրոլթ յան հե տ համեմասւարար թույլ են կապված թոո-անասնա- 
րումական ինստիտու տի դի տակտն աշխատ ողներր։ Նրանց աշխատանքը 
սահմանափակվում է Թ ա,ինի, Գորիսի, Նոր թայազետի շրջանների աոան
ձին 1լոլանտև ււոլթ յուններով։

Ընդհանուր առմամր դիտական աշխատողների կապը արտադրության 
հետ դեռևս շարունակում է մնալ անրավարար։ Մեր ոեսսլուբլիկայի դի'՜ 
տակտն աշխատողները կոլտնտեսություններում ք ի շ են հանդես դայիս 
անտսնապահոլթ յան թեմաների վերարերլալ 
մեթ ոդները չեն ուսումնասիրում և խորը ձեն 
թյունների աշխատանքս։ յին կյան քի մեջ։

Ընթացիկ տարվա ավելի բան 11 ամսում

դեկուցու մնե՜րով, առաջավոր 
թ ափ ան ցում կոյտն տեսոլ-

կոլտնտեսային կամ

դային առաջավոր անասնապահի ոչ մի փորձ համարյա թե րնդհան րացված 
չէ։ նրանում մեղավոր է ամենից առաջ Հայկական 111111' (հյ ուղա տն տ ե- 
ս ու թ յան մինիստրության Չ՛ յո լա ա տն տե ս ական և գիտության պրոպադանդայի 
դլխավոր վարչությունը, սակայն դիտական աշխատողներն էլ պատշաճ

ուշադրություն չեն նվիրել այդ հարցին։
Փորձը ցու յց է տվել, որ երր դի լսական աշխատողները ա ր տ ա դր ո լ -

թ յանն օգնում են պրոգրեսիվ ձեռնարկումներն արմատավորելու գործում, 
մեծ էֆեկտ է ստացվում։ Ս. յուղես, օրինակ, մինչև Հայրենական Մեծ պա
տերազմը Ս տ ե լիան ավան ի շրջանի կոլտնտեսություններում մեծ շարմում

էր սկսվել մ ա րդա գես։ իններ ի բերքատվության
Ս տալին ի և Նագանով իչի անվան կոլտնտեսությունների

րար ձրաց ման հալք ա I’
խո ահա ր քն ե ր ո ւմ

ստանում էին հեկտարից 60—65 ցենտներ չոր խոտ։ Այդ սքանչելի շարմումր 
դմրախտարար մոռացված է, մ՛ինչդեռ պետք էր այն վերականգնել ավելի 
մեծ չափերով։ Տարակույս չկա, որ ռես սլո ւ լ։ յ ի կա լ ի կոլտնտեսությունների

ու սովխոզների և դիտական աշխատողները լայնորեն կօգնեն կերային կուլ
տուրանե՜րի ե ընական մարդագետ ինների րե ր քա տ վ։։ւ թ յան բարձրացմանն 
ուղղված ձեռնարկումներն արմատավորելու գործում։

Պետք է կո լւոն տեսութ յուննե ր ին օգնել րնդլայնևլու բազմամյա կուլ

տուրաներին երեքնուկի, առվույտի, կորնգանի, տիմաֆեևկայի, Ժիտնյակի 
/» ա1էի սե րմ ա բուծութ յուն ը։ Պետք է որոնել սիլոսային կո ւլա ուրան ե ր ի և 
արմատապտուղների բարձր բերք ստանալու այնպիսի եղանակներ, որոնք 
հարմար լինեն տեղական պա յմանն երին։

Ստեփանավանի շրջանի Նորաշեն դլուղի [‘ուդյոննու անվան կոլւոըն- 
տեսությունում արդեն երկու տարի է, ինչ հե՜կտարից ստանում են 1000---
1100 ցենտներ դոնգեղ, սակայն այդ փորձր ոչ ոք չի ընհանրացրել և միջոց

ներ ձեռք չեն առնվել Հայաստանի համար ս։ լս նոր կուլտ ուրան տարածելու 
ոչ միայն ուրիշ շր ջ,սնն ե ր ։։ ւմ, այլև նույնիսկ հեն ց Սս։ ե՜վ։ ան ավան ի շրջան ում։
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Г. К- Бенецкая

Оплодотворение и первые фазы эмбриогенеза 
у подсолнечника

Нами проведено цитолого-эмбриологическое исследование под
солнечника НеНапИшз аппипз Б. при различных способах полового 
воспроизведения. Для изменения течения полового процесса применя
лись различные варианты опыления.

В наШем предыдущем сообщении [1] дано описание сравнитель
ного изучения развития зародышевого мешка подсолнечника при не
которых вариантах опыления. В настоящем сообщении дается более 
подробное изучение оплодотворения и первых стадий эмбриогенеза у 
подсолнечника, протекающих в условиях наиболее близких к естест
венным.

Для выполнения указанной задачи мы поставили опыт на расте
ниях подсолнечника двух сортов, посаженных чередующимися рядами. 
А так как при свободном опылении цветки указанных растений должны 
были опыляться как пыльцой своего растения, в изобилии находя
щейся на рыльцах после раскрытия бутонов, так и пыльцой растений 
своего и чужого сорта, приносимой на рыльца насекомыми, то в на
шем опыте мы провели опыление смесью пыльцы своего растения, 
растения своего сорта и растения другого сорта. В качестве материн
ской формы взяты растения сорта фуксина 62. в качестве второго 
опылителя — растения сорта Болгария.

Фиксация семяпочек проводилась в следующие сроки: через каж
дые 5 минут в течение первых 4 часов, затем через каждые 15 ми
нут в течение 2 последующих часов и через каждые 30 минут до 
истечения 8 часов после опыления. Материал фиксировался смесью 
Навашина; микротомные срезы делались толщиной в 20 р; препараты 
окрашивались железным гематоксилином по способу Гайденгайна. 
Изучено 350 семяпочек.

Описание зародышевого мешка подсолнечника дано в нашем пре
дыдущем сообщении. Сейчас мы отметим лишь одну деталь, не за
меченную нами раньше, которой обычно придают значение при тол
ковании полового процесса.

Наряду с зародышевыми мешками, в которых до оплодотворе
ния, как правило, в ядре яйцеклетки и в ядре центральной клетки 
зародышевого мешка наблюдается по одному ядрышку, изредка встре
чались зародышевые мешки, в женских ядрах которых мы констати
ровали наличие двух ядрышек, одного большего, другого меньшего 
размера.
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Отметим также, что „гомогенное тельце*, которое, по представ
лениям С. Г. Навашина. является каплей полужидкого вещества, ув
леченного в ядро проникшим в него спермием, наблюдалось как до 
проникновения спермия в ядро центральной клетки зародышевого 
мешка, так и после этого. Поэтому происхождение указанного обра
зования мы не можем объяснить так, как объясняет его С. Г. Нава- 
шин [11].

Изучение семяпочек цветков подсолнечника, фиксированных че
рез 35—55 минут после опыления обильным количеством пылцы трех 
вышеуказанных компонентов, дало возможность установить, что в те
чение этого периода в большинстве случаев одна пыльцевая трубка 
достигает зародышевого мешка, изливает в него свое содержимое и 
приносит одну пару мужских гамет. В это время одна (в редких слу
чаях обе) синергида делается мутной, съеживается и значительно 
уменьшается в размерах, хотя сохраняет форму мешочка с расшире
нием на вытянутом конце, направленном в микропиле (рис. 4, габл. 1). 
Содержимое пыльцевой трубки, красящееся железным гематоксиленом 
в темный цвет, изливается, как это показал С. ГЛНавашин [10, И], в 
центральную клетку зародышевого мешка и растекается по поверх
ности съежившейся синергиды, а в некоторых случаях обливает также 
и яйцеклетку и проникает в промежуток между яйцеклеткой и ядром 
центральной клетки зародышевого мешка. Описываемого Е. И. Усти
новой [15] излияния содержимого пыльцевых трубок подсолнечника в 
синергиды мы не обнаружили.

Нами просмотрено 24 семяпочки, фиксированные в период от 35 
до 55 минут после опыления. В восьми из них констатировано нали
чие одной пыльцевой трубки, достигшей зародышевого мешка; в 
трех—двух пыльцевых трубок, достигших одного и того же заро
дышевого мешка; в 13 семяпочках не обнаружено пыльцевых трубок 
в микропиле, ни их содержимого в зародышевых мешках. Таким об
разом, в указанный период после опыления памп обнаружено 73% 
семяпочек, в которых одна пыльцевая трубка достигает зародышевого 
мешка (процент вычислялся от количества семяпочек, в которых об
наружены пыльцевые трубки;. О количестве пыльцевых трубок, до
стигших зародышевого мешка, мы судили как по подсчету их в мик
ропиле, так и по количеству пар спермиев, обнаруженных в зароды
шевом мешке.

11а рис. 3, габл. 1 изображена верхняя часть зародышевого мешка 
через 35 минут после опыления. В зародышевый мешок излилось со
держимое одной пыльцевой трубки и в нем обнаружена одна пара 
мужских гамет. Один из спермиев (на рисунке левый) уже проник в 
цитоплазму яйцеклетки, второй (на рисунке правый) находится в ци
топлазме центральной клетки зародышевого мешка. На рисунке он 
проектируется на яйцеклетку. На рис. 4, табл. 1 показана верхняя 
часть зародышевого мешка с одной парой мужских гамет через 55 
минут после опыления.
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Изучение семяпочек, фиксированных в период от одного часа до 
1 часа 20 мин. после опыления, показало, что в это время в большин
стве случаев две пыльцевые трубки достигают микропилы и приносят 
две пары мужских гамет в зародышевый мешок. Нами просмотрено 
20 семяпочек, фиксированных в указанный период после опыления. 
Во всех семяпочках обнаружены пыльцевые трубки в микропиле. В 
шести из них констатировано наличие одной пыльцевой трубки; в 
13 —двух и в одной—трех. Таким образом, в указанный период 
после опыления нами обнаружено 65°/0 семяпочек, в которых конста
тировано наличие двух пыльцевых трубок, достигших одного и того 
же зародышевого мешка.

На рис. 5, табл. 1 изображена верхняя часть зародышевого мешка 
через 1 час 05 минут после опыления. В нем обнаружено 2 пары 
мужских гамет. Спермин одной пары, невидимому, принесенные пер
вой пыльцевой трубкой, уже проникли в яйцеклетку и ядро централь
ной клетки зародышевого мешка; спермин другой пары, невидимому, 
принесенные второй пыльцевой трубкой, соединены друг с другом, 
свернуты в клубочки и находятся в промежутке между яйцеклеткой 
и ядром центральной клетки зародышевого мешка.

Изучение семяпочек, фиксированных через 1 час 25 минут после 
опыления, в большинстве случаев дало возможность установить нали
чие трех и большего количества пыльцевых трубок в микропиле в 
это время. Нами просмотрено 6 семяпочек, фиксированных в указан- 

4 ный период после опыления. В пяти из них обнаружено больше трех 
пыльцевых трубок, достигших одного и того же зародышевого мешка, 
и только в одной семяпочке мы обнаружили зародышевый мешок, в 
который излилось содержимое одной пыльцевой трубки. На рис. 7, 
табл. 1 изображена верхняя часть зародышевого мешка через 1 час 
25 мин. после опыления. В него излилось содержимое больше чем 
6 пыльцевых трубок, так как после происшедшего двойного опло
дотворения в нем обнаружено одиннадцать спермисв, лежащих в ци
топлазме зародышевого мешка. Еще один спермий ускользнул от 
наблюдения и, вероятно, скрыт в темноокрашенной цитоплазме пыль
цевых трубок.

Изучение семяпочек, фиксированных в период от 1 часа 30 мин. 
до 8 часов после опыления, во многих случаях дало возможность кон
статировать наличие грех и большего количества пыльцевых трубок, 
достигших одного и того же зародышевого мешка в это время.

Таким образом, в пашем опыте при опылении смесью пыльцы 
трех компонентов мы обнаружили, что пыльцевые трубки дорастают 
до зародышевого мешка и изливают в него свое содержимое после
довательно. Установить это обстоятельство нам удалось благодаря 
примененной трудоемкой методике сбора и фиксации материала. В 
это время в микропиле видны пыльцевые трубки как уже излившие 
свое содержимое в зародышевый мешок, так и еще до него недо
росшие.
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Спермин в пыльцевых трубках мы видели сравнительно редко, 
гак как при примененной нами окраске содержимое пыльцевых тру
бок в большинстве случаев интенсивно окрашивается в темный цвет. 
Поэтому мужские, гаметы в пыльцевых трубках нам удалось наблю
дать главным образом в тех случаях, когда оболочка пыльцевых тру
бок, находящаяся над спермиями. бывала срезана ножом микротома. 
Мужские гаметы, наблюдаемые памп в пыльцевых трубках, имеют 
вытянутую форму и большей частью свернуты спирально.

[ 1ревращение спермиев в зародышевом мешке подсолнечника 
иродегавляется нам в следующем виде [мы даем описание превраще
ния спермиев в зародышевом мешке, принесенных первыми (одной 
или двумя) пыльцевыми трубками].

Мужские гаметы, попадая в зародышевый мешок, сжимаются и 
принимают вид туго сплетенных клубочков, окруженных светлой 
зоной.

По мере приближения к яйцеклетке и к ядру центральной клетки 
заро, ышевого мешка мужские гаметы разъединяются, вытягиваются и 
в большинстве случаев принимают форму вытянутой спирали. Вокруг 
ядер также остается видной светлая зона. Вытянутые, спирально свер
нутые спермин показаны на рис. 4. табл. 1.

В большинстве случаев только спермин, принесенные первой из
лившейся в зародышевый мешок пыльцевой трубкой, принимают вы
тяну гую форму. Изредка наблюдалось вытягивание и второй пары муж
ских гамет. Спермин, принесенные в зародышевый мешок позже, не 
вытягиваются и долгое время наблюдаются свернутыми в клубочки. 
На рис. 7. табл. 1 видны спермин, не принявшие участия в двойном 
оплодотворении и свернутые в клубочки.

Если в зародышевый мешок излилась одна пыльцевая трубка и 
в нем обнаруживается одна пара мужских гамет, то во всех наблю
даемых нами случаях один из спермиев находится в непосредствен
ной близости к яйцеклетке или уже в период слияния с ней, другой, 
в большинстве случаев, виден в контакте с ядром центральной клетки 
зародышевого мешка или па небольшом расстоянии от него (рис. 3 и 
4, табл. 1). Указанное наблюдение на большем количестве материала 
подтверждает данные прошлого исследования [3]: мужские гаметы, при
несенные первой пыльцевой трубкой, освободившись из се цитоплазмы, 
очень быстро достигают яйцеклетки и ядра центральной клетки заро
дышевого мешка и сливаются с ними, а потому редко бывают видны 
в пути. Подобное явление наблюдал М. В. Чернояров 117] у Муояигиз 
гшш'тиз Ь.

В большинстве случаев, как и в предыдущем опыте, можно также 
установить, что из двух спермиев, компонентов одной пары, передний 
сливается с яйцеклеткой, задний с ядром центральной клетки заро
дышевого мешка. Один из таких случаев приведен на рис. 4, табл. 1, 
изображающем верхнюю часть зародышевого мешка, в котором об- 
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нарушены две мужские гаметы, в силу чего можно судить, что они 
являются компонентами одной и той же пары.

Необходимо отметить, что в течение долгого периода после опы
ления пыльцевые трубки могут изливать свое содержимое и прино
сить спермиев в зародышевый мешок. Доказательством этому служит 
случай обнаружения через 3 часа и позже после опыления в микро- 
пилярной части зародышевого мешка спермиев вытянутой формы, по
добно таковым в пыльцевых трубках, невидимому, только что прине
сенных в зародышевый мешок и еще не успевших свернуться в клу
бочки.

Необходимо отметить, что мы ни разу не наблюдали мужских 
гамет ниже ядра центральной клетки зародышевого мешка или у его 
стенок, не видели также и слияния спермиев с соматическими клет
ками нуцеллуса.

После проникновения спермия в яйцеклетку, вокруг его ядра, 
как и на прежних препаратах ]1 ], некоторое время мы видели светлую 
зону. Вокруг ядра спермия, проникшего в ядро центральной клетки 
зародышевого мешка, светлая зона не обнаружена.

Сравнительный анализ литературы, а также наши наблюдения, 
позволили нам установить еще в предыдущем исследовании, что свет
лая зона представляет собственную цитоплазму спермиев.

Из большого количества сделанных нами наблюдений над яйце
клеткой после оплодотворения только в одном случае мы констати
ровали наличие двух спермиев в ее цитоплазме. Поэтому считаем, 
что явление диспермип встречается редко и представляет собой ис
ключение из общего правила.

Явление полиспермии для животных организмов в настоящее 
время доказано рядом исследователей {4. 8, 19 и др.]. Ди- и полиспер
мия описывалась также и в ряде групп растительных организмов [12]. 
Проникновение нескольких пар спермиев в зародышевый мешок от
мечено и для семейства сложноцветных [5, 12, 15], но во всех ука
занных случаях у сложноцветных слияния нескольких спермиев с 
ядром яйцеклетки не обнаружено.

Через 55 минут 1 час 05 минут после опыления мы наблюдали 
проникновение спермия из цитоплазмы яйцеклетки в ее ядро. На рис. 
5. табл. 1 изображен спермий, застигнутый в этот период развития.

Через 1 час 1 час 15 минут после опыления, контуры мужских 
ядер в женских ядрах становятся менее ясными (рис. 6, табл. 1). В 
силу взаимного обмена веществ между половыми элементами, ядра 
спермиев разрыхляются, теряется их спиральная форма; на месте 
мужских гамет появляются массы хроматинового вещества, внутри 
которых возникают одно пли несколько ядрышек. Обычно ядрышки, 
возникшие после оплодотворения, имеют размеры меньшие, чем старые 
ядрышки (рис. 8, 9, 10. табл. 1). Как при появлении одного (рис. 8), 
так при появлении двух (рис. 9) и трех (рис. 10) ядрышек количество 
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хроматинового вещества, среди которого появляются ядрышки, при
близительно одинаково.

Описываемого Е. Н. Герасимовой [5] слияния ядрышек, возник
ших после оплодотворения, со старыми ядрышками в женских ядрах 
мы ни разу не наблюдали.

Период слияния спермпев с женскими ядрами длится долго, так 
как даже через три часа после опыления небольшое количество муж
ского хроматина остается видным в женских ядрах.

В период от 3 часов 25 минут до 4 часов 30 минут после опы
ления протекает деление ядра центральной клетки зародышевого мешка 
и формирование двух первых ядер эндосперма. На рис. 1, 2, 3 и 4. 
табл. II изображены фазы деления ядра центральной клетки зароды
шевого мешка.

Через 4 часа 45 минут после опыления, в период формирования 
двух первых ядер эндосперма, начинает делиться зигота. В ее ядре 
появляются длинные хроматиновые нити, она вступает в профазу. В 
течение всего периода деления двух первых ядер эндосперма мы на
блюдали зиготу в профазе (рис. 5, 6 и 7. табл. II). Через 7 часов после 
опыления, ко времени формирования 4 ядер эндосперма, зигота пере
ходит в метафазу (рис. 8, табл. II). Мы не обнаружили на пашем ма
териале зиготы в анафазе деления. Через 7 часов 30 минут после 
опыления, когда в зародышевом мешке формируются 8 ядер эндо
сперма, зигота превращается в двухклеточный предзародыш.

Превращения живого вещества зиготы в период ее деления прояв
ляются также в видимом изменении цитоплазмы. Ее микросомы уве
личиваются в размерах, приобретают расплывчатые контуры и слабее 
воспринимают примененную нами окраску. На рис. 9, табл. II показана 
зигота в поздней телофазе деления; на рис. 10, табл. II изображен 
двухклеточный предзародыш. У клеток изображенного здесь предза- 
родыша хорошо видны особенности цитоплазмы, измененной в про
цессе деления зиготы.

Нами установлено, что через 35—55 минут после опыления смесью 
пыльцы трех компонентов (пыльцы своего растения, растения своего 
сорта и растения другого сорта) в большинстве случаев одна пыльце
вая трубка изливает свое содержимое в зародышевый мешок, и спер
мин, принесенные ею, находятся в непосредственной близости к яйце
клетке и ядру центральной клетки зародышевого мешка или в пе
риоде слияния с ними. Ввиду этого можно считать закономерным, что 
спермин, принесенные первой, излившей свое содержимое в зароды
шевый мешок пыльцевой трубкой, и производят двойное оплодотво
рение.

Нами также установлено, что при опылении смесью пыльцы трех 
компонентов пыльцевые трубки изливают свое содержимое в зароды
шевый мешок последовательно.

Чем же объяснить последовательное излияние содержимого пыль
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цевых трубок в зародышевый мешок при опылении смесью пыльцы 
из трех компонентов?

В эмбриологической литературе отмечены случаи разнокачествен
ное™ пыльцы как в пределах одного и того же пыльника [2, 9. 18]. 
так даже и в пределах одной и той же тетрады [16]. описано также 
различие в скорости роста пыльцевых трубок пыльцы различных ком
понентов смеси в пестике цветка [13, 14].

На основании вышеизложенного, мы можем допустить, что п в 
нашем опыте пыльцевые трубки нашей смеси пыльцы растут с разной 
скоростью как в силу разнокачественности пыльцы одного и того же 
компонента, так. тем более, пыльцы разных между собой компонен
тов. При этом наиболее вероятным можно считать предположение, что 
в каждый из трех установленных нами периодов изливаются пыльце
вые трубки только одного компонента.

А так как нами выяснено, что с яйцеклеткой сливается спермин, 
принесенный первой пыльцевой трубкой, излившейся в зародышевый 
мешок, то можно думать, что непосредственное участие в формиро
вании зиготы принимает спермин того компонента смеси пыльцы, пыль
цевые трубки которого растут быстрее, остальные же спермин, как 
первого, так и других компонентов вместе с содержимым пыльцевых 
трубок, не сливаясь с яйцеклеткой и ядром центральной клетки заро
дышевого мешка, взаимодействуют с живым веществом пестика, при
нимая участие в оплодотворении в качестве полового ментора.

В эмбриологической литературе можно встретить воззрение [3. 
5. 6, 7], что количество ядрышек, возникающих среди массы хрома
тинового вещества в женских ядрах, после оплодотворения соответ
ствует количеству слившихся с ними спермиев.

Наши данные показывают, что, хотя, как правило, в ядре яйце
клетки и ядре центральной клетки зародышевого мешка подсолнеч
ника до оплодотворения находится по одному ядрышку, но в неко
торых случаях можно констатировать наличие двух. Нами также ус
тановлено, что явление диспермии у подсолнечника представляет собой 
исключение, а появление более чем одного ядрышка в ядре яйце
клетки после оплодотворения наблюдается часто. Кроме того, нами 
также выяснено, что количество хроматинового вещества в ядре яй
цеклетки при появлении в ней одного или нескольких ядрышек после 
оплодотворения приблизительно одинаково. Принимая во внимание все 
вышеизложенное, количество ядрышек, возникающих в ядре яйце
клетки подсолнечника после оплодотворения,связывать с количеством 
сливающихся с ней спермиев невозможно.

При изучении эмбриогенеза подсолнечника мы обратили внима
ние на особенность первых делений зиготы, носящих неравноценный 
характер. При сравнении клеток двухклеточного предзародыша, ба
зальной клетки, направленной к микропиле, имеющей большие раз
меры, крупную вакуолю и небольшое количество цитоплазмы вокруг 
яцра и вдоль стенок, и терминальной, меньших размеров, с густой 
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цитоплазмой, заполняющей всю клетку становится очевидным, что 
базальная клетка является старой материнской клеткой, терминаль
ная— повой клеткой.

Установление этого положения освещает и дальнейшее течение 
эмбриогенеза у подсолнечника. Из терминальной клетки (по нашим 
данным новой клетки), как показывают исследования Суэжа [20], воз
никает надсемядольная часть растения с точкой роста стебля, дающая 
основание надземные органы и семядоли, а из базальной клетки (по 
нашим данным старой материнской клетки) подсемядольная часть ра
стения с корнем и вскоре отмирающий подвесок.

Описание рисунков
Рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата Аббе с увеличением 

об. 40Хок. 7-

Таблица I

Рис 1. Зародышевый мешок подсолнечника вскоре после опыления до излия
нии в него содержимого пыльцевой трубки. Видна нижняя часть яйцеклетки с яд
ром. Над яйцеклеткой — синергиды; ниже яйцеклетки — ядро центральной клетки 
зародышевого мешка и антиподы.

Рис. 2. Верхняя часть зародышевого мешка вскоре после опыления, до излия
ния в пего содержимого пыльцевой трубки. Видна яйцеклетка; под пей две синер
гиды; ниже яйцеклетки — ядро центральной клетки зародышевого мешка (рисунок 
сделан с 2 срезов).

Рис. 3. Верхняя часть зародышевого мешка через 35 минут после опыления. 
Одна пара спермиев в зародышевом мешке. Левый спермин находится в цитоплазме 
яйцеклетки, правый — между яйцеклеткой и ядром центральной клетки зародышевого 
мешка (проектируется на яйцеклетку). Рисунок сделан с двух срезов.

Рис. 4. Верхняя часть зародышевого мешка через 55 минут после опыления. 
Одна пара спермиев в зародышевом мешке. Правый спермин, невидимому, передний, 
находится в цитоплазме яйцеклетки, левый — невидимому, задний, вблизи ядра цен
тральной клетки зародышевою мешка (рисунок сделан с трех срезов).

Рис. 5. Верхняя часть зародышевого мешка через I час 05 мин. после опыле
ния. Две пары спермиев в зародышевом мешке. Спермин одной пары, невидимому, 
принесенные первой пыльцевой трубкой, уже слились с яйцеклеткой и ядром цен
тральной клетки зародышевого мешка. Спермин — компоненты второй пары, невиди
мому, принесенные второй пыльцевой трубкой, лежат в промежутке между яйце
клеткой и ядром центральной клетки зародышевого мешка (рисунок сделан с трех 
срезов).

Рис. 6. Верхняя часть зародышевого мешка через 1 час 15 мин. после опыле
ния. Спермин в женских ядрах. Контуры спермин, находящегося в ядре яйцеклетки, 
начали расплываться. В ядре центральной клетки зародышевого мешка видна масса 
хроматинового вещества, среди которой появились два ядрышка.

Рис. 7. Верхняя часть зародышевого мешка через 1 час 25 мии. после опыле
ния. В женских ядрах видны массы хроматинового вещества. В цитоплазме зароды
шевого мешка одиннадцать спермиев (рисунок сделан с двух срезов).

Рис. 8. Верхняя часть зародышевого мешка через 1 час 55 мин. после опыле
ния. В женских ядрах массы хроматинового вещества, среди которых появились 
ядрышки после оплодотворения (рисунок сделан с двух срезов).

Рис. 9. Верхняя часть зародышевого мешка через 2 часа 05 мин. после опы
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ления. В массе хроматинового вещества в ядре яйцеклетки видны два ядрышка. В 
цитоплазме зародышевого мешка — три пары спермиев (рисунок сделан с двух срезов).

Рис. 10. Верхняя часть зародышевого мешка через 2 часа 15 мин. после опы
ления. В массе хроматиновою вещества в ядре яйцеклетки три ядрышка (рисунок 
сделан с двух срезов).

Таблица II

Рис. 1. Верхняя часть зародышевого мешка через 3 часа 55 мин. после опы
ления. Ядро центральной клетки зародышевого мешка в профазе.

Рис. 2. Верхняя часть зародышевого мешка через 4 часа 30 мин. после опы
ления. Ядро центральной клетки зародышевого мешка в метафазе (рисунок сделан с 
двух срезов).

Рис 3. Верхняя часть зародышевого мешка через 4 часа 30 мин. после опы
ления. Ядро центральной клетки зародышевою мешка в анафазе (рисунок сделан с 
двух срезов).

Рис. 4. Верхняя часть зародышевого мешка через 1 часа 30 мин. после опы
ления. Ядро центральной клетки зародышевою мешка в поздней телофазе (рисунок 
сделан с трех срезов).

Рис. 5. Верхняя часть зародышевого мешка через 6 часов 30 мин- после опы
ления. Первые два ядра эндосперма в профазе. Зигота в профазе (рисунок сделан с 
трех срезов).

Рис. 6 Верхняя часть зародышевого мешка через 6 часов 30 мин. после опы
ления. Первые 2 ядра эндосперма в метафазе (рисунок сделан с трех срезов).

Рис. 7. Верхняя часть зародышевого мешка через 5 часов 15 мин. после опы
ления. Первые 2 ядра эндосперма в анафазе (рисунок сделан с трех срезов).

Рис. 8. Верхняя часть зародышевого мешка через 7 часов после опыления. Зи
гота в метафазе. В описываемом зародышевом мешке 4 ядра эндосперма. На рисунке 
изображены 2 ядра эндосперма (рисунок сделан с трех срезов).

Рис. 9. Верхняя часть зародышевого мешка через 8 часов после опыления. 
Зигота в поздней телофазе. В зародышевом мешке 4 ядра эндосперма. На рисунке 
изображены фрагменты двух ядер эндосперма (рисунок сделан с двух срезов).

Рис. 10. Верхняя часть зародышевого мешка через 8 часов после опыления, 
Двухклеточный предзародыш. В зародышевом мешке 8 ядер эндосперма. Па ри
сунке изображены фрагменты пяти ядер эндосперма (рисунок сделан с двух срезов). 
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1. Մեր ղ ործ /иդր ած 3 կաէսլոնենտներքւ <У ադկա փոշոԼ խառն ոլրդի դ դո֊ 
յացած պարունակության ը փ ո շե խո դո վ ա կն և ր ր и ա ղմ ա պ ա ր կն են դատար֊ 
կում հու9որդարարէ

Տ. Ար ական դամետաներր, որոնք փ ոշեխոզով ակն եր ո ւմ ունենում են 
ձրլված ձև, ընկնելով սաղմապարկը, սեղմվում են և ընդունում զույդ֊զույդ 
ամուր միահյուսված կծիկների ձև, շր9 սւպատվ՛ած լուսավոր դոաիովւ

3. Աոաջին, իսկ որոշ դեպք երում և երկրորդ փոշեխողովակով բերված 
արական դաւքեաաներր մոտենալով ձվարջի9ի և и ա ղ մա պ ար կ ի կեն ա ր ոն ա֊ 
կան րջջի կորիզին, ընդունում են ձգված զսպանակի ձև։

4. 4րկն ակի բե դւքհ ա վո ր ո ւմ աւավ են բերում այն փոշեխողովակով 
բերված ռևբւևւ ոբդներր, " Ը Ը աոաջինն կ թափել իր բովանդակությունը
ո ա դ մա սլ ար կի մ ե 9 :

5. ՍեբԱնորդներից ա ո աջին զույգը ձուլվում կ ձվաբջջի հետ, իսկ վեր֊- 
9 ին  հետևի զույգը սաղմապարկի կենտրոնական կււրիդի հետ:

6. Ձ,վաբ9իջի ւյի տոպլաղմա յի մեջ անցած սև րքքե որդի Հոէ֊րքյԼ ռրոչ ժա
մանակ տեսանելի է լինում լուսավոր մի գոսւի, որր սերմն որդ ի սեփական
ցիտուղլաղման է։

7. Սաղմապարկի կենտրոնական անցնող սերմնորղի կորիզի
շուր9բ լուսավոր գոտի չի հա յտն ա բերված։

Տ. 1‘ն դհանուր կանոնից որպես բացասություն նկատվել Լ դիսպեր֊ 
միայի երևույթ։

9. հեդ ւք1ւավսբ ու թ յու Նի ց հետո ձվաբջիջում աո աջ ա ցո դ կորիզակների 
թիվը արևածաղկի մոտ տի կսւրելի կասլել միաձուլված ււերւ/ևորդի թվի հետ։

10. Ս ե րէևւա բո դբս ջի սոմատիկ /'^/'9/' հևտ սե րէքէ։ որ դնե ր ի միաձուլում 
հայտնաբերված հկ։

11. Զիգոտայի աոաջին բաժանումը կրում կ անհավասար ա րմե ք 
բնույթ։ եա խասա ղմի ե ր կ բջ ի ջ ա յ ի՝1։ ղիգոտայից առաջացած բա ղալն ի ր^ի^Ը 
դա ծեր, մայբական է’ տերմինայինին երիտասարդ, դուսւոբ

:!№■ Է'

Известия VII, 12—2
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А. А. Егикян, С. А. Саркисян

Изучение взаимоотношения компонентов сортосмесей 
пшеницы в условиях Армянской ССР

Изучение естественных популяций и искусственных сортосмесей 
для выявления межвидовых и внутривидовых взаимоотношений имеет 
большое практическое и теоретическое значение, и поэтому за последнее 
время, особенно после выхода в свет работ Т. Д. Лысенко „Есте
ственный отбор и внутривидовая конкуренция" [3] и „Новое в науке о 
биологическом виде" [4], многие исследователи стали заниматься этим 
вопросом.

Исходным материалом для изучения взаимоотношения компонен
тов сортосмесей у многих исследователей служили частично естест
венные популяции, а в большинстве случаев искусственно созданные 
сортосмеси.

Л. Л. Декапрелевич и М. А. Сихарулидзе [1], В. П. Кузьмин [2], 
Л. П. Орлянская, П. И. Поляков [5], В. А. Пронин [6], И. А. Сизов 
[7] и 3. Ф. Цедик-Томашевич [9] своими исследованиями показали, что 
смеси сортов в пределах вида при определенных соотношениях ком
понентов более урожайны, чем чистые посевы отдельных компо
нентов.

Разновидности в смеси оказывают взаимовлияние на продуктив
ность растений, что зависит от их биологических особенностей.

На взаимоотношения компонентов в смеси существенное влия
ние оказывают метеорологические условия.

Нашей целью является изучение (в течение ряда лет):
1) взаимоотношения сортосмесей на озимых и на яровых пше

ницах;
2) соотношения компонентов, их жизненности, выживаемости и 

плодовитости в сортосмесях;
3) жизненности гибридов, полученных от опыления пыльцой 

сортосмесей, поставленных по нижеуказанным вариантам опыта, для 
выведения наиболее урожайных линий с сохранением их чистопород
ное™ (в настоящем сообщении приводятся данные года скрещивания). 
В работе принимала участие лаборантка Т. Г. Григорян.

При создании сортосмесей нами были подобраны такие компо
ненты, которые встречались в свое время в естественных популяциях 
и соответствовали бы зоне возделывания сортов. При этом мы руко
водствовались работой М. Г. Туманяна [8], в которой установлено, что 
примеси в естественных популяциях не случайное явление, а, по свое
му происхождению, связаны с основной господствующей формой по-
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пуляции, и что каждый вид пшеницы имеет свои сопутствующие раз
новидности, долгие годы находящиеся в виде естественной популяции.

Исходным материалом для создания сортосмесей озимых пшениц 
были взяты из мягких пшениц: гамаданпкум, грекум, Егварди 4 (раз
новидность грекум), Арташатп 42 (разновидность Турцикум), Дельфи 
(высевается как двуручка) —эритроспермум, ферругинеум, Украинка, 
эритролеукон; из твердых: церулесценс и сорнополевая рожь.

Для яровых пшениц —Дельфи, персикум 23/06, эритроспермум 78/54, 
ферругинеум 21/614, эрпнацеум разновидности яровых пшениц были 
получены из Ленинаканской государственной селекционной станции.

Перед составлением сортосмесей учитывались вес 1000 зерен всех 
компонентов пшениц как озимых, так и яровых, всхожесть зерна, 
чистота и хозяйственная годность.

Посев озимых и яровых пшениц проводился в 1952—1953 гг. на 
экспериментальной базе Института генетики и селекции растений 
АН АрмССР. Почвенно-климатические условия базы соответствовали 
условиям низменной и частично предгорной зон, и поэтому при со
ставлении сортосмесей озимой пшеницы были вовлечены в основном 
такие компоненты, которые встречались в естественных популяциях 
низменной и предгорной зон. Но эти условия не вполне удовлетворяли 
требованиям яровых пшениц, поэтому посев был произведен и в гор
ной зоне селения Мартуни Мартунинского района.

Норма высева как озимых, так и яровых пшениц была взята из 
расчета 5 млн. зерен на га.

Площадь делянки равнялась 29 м2. Повторность опыта двукратная.
Значительное место в работе занимает вопрос изучения гибридов, 

полученных от сортосмесей, поэтому в качестве материнской формы 
для озимых пшениц был взят сорт Егварди 4, для яровых — Дельфи. До 
посева составлялись сортосмеси как для озимых, так и для яровых 
пшешщ в следующих соотношениях — вариантах, сортосмеси:

1) при равных соотношениях компонентов:
2) со смесью материнского сорта (в яровых посевах 60% мате 

ринского сорта Дельфи, 4О'1/о остальных компонентов—ферругинеум 
эритроспермум, персикум, эринацеум, участвующих в сортосмеси в 
равном соотношении; в озимых посевах 55°/0 материнского сорта Ег
варди 4 и 45°/0 остальных компонентов — гамаданпкум, Арташатп 42, 
грекум, эритроспермум, ферругинеум, эритролеукон, Дельфи, Украинка, 
церулесценс и рожь сорнополевая, участвующих в сортосмеси в рав
ном соотношении;

3) при различных соотношениях компонентов (основных 75%, 
неосновных 25%), из озимых в качестве основных были взяты Егварди 
4, Арташатп 42, грекум, гамаданпкум, Дельфи, неосновных—ферруги
неум, эритроспермум, эритролеукон, Украинка, церулесценс, рожь; из 
яровых в качестве основных были взяты Дельфи, ферругинеум, эри
нацеум; неосновных — персикум, эритроспермум;
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4) в качестве контроля служили посевы сортов и разновидностей 
в чистом виде.

С целью изучения сортосмеси и взаимоотношения их компонен
тов, для анализа с двух мест по 1 м2 каждой делянки брались проб
ные снопы. Всего из двух повторностей 4 снопа.

При этом учитывались среднее количество стеблей, общий вес 
снопа, чистого зерна, соотношение стеблей в сортосмесях в процентах, 
урожай зерна отдельных компонентов в сортосмесях, вес зерен 1 ко
лоса и вес 1000 зерен.

Результаты анализа урожайности сортосмесей и чистых форм 
(контролен) показали, что наибольший урожай озимой пшеницы получен 
в варианте, в котором в сортосмеси участвует 55% сорта Егварди 4, 
на 45% остальных компонентов в равном соотношении, ив чистых по
севах Егварди 4, все остальные компоненты, высеянные в чистом виде, 
уступают им. Одновременно было установлено, что не все компоиен- 
1Ы в чистых посевах дают одинаковую урожайность; те сорта и раз
новидности, которые не нашли соответствующих условий для получе՜ 
ния высоких урожаев, дали низкие показатели, особенно сорта Дельфи, 
эритроспермум, Украинка и др. Это отчасти объясняется тем, что они 
являются сортами горных районов, сорта же, возделываемые в пред
горных и низменных районах (приспособленные к ним в чистых посе
вах) дали высший урожай. В этом отношении выделяются сорта Егвар
ди 4, грекум, гамаданикум и частично эритролеукон, который выведен 
в условиях низменных районов.

Данные урожайности яровой пшеницы сортосмесей и чистых сор
тов в условях Еревана показали, что наивысший урожай был получен 
во всех 3 вариантах сортосмеси. Ни одна чистая форма не превзошла 
урожай сортосмеси, а данные по урожаю в условиях Марту ни пока
зали, что наибольший урожай был получен в варианте при равных 
соотношениях компонентов и в варианте со смесью 60°'0 материнского 
сорта Дельфи и 40% остальные компоненты в равном соотношении.

Наряду с изучением урожайности сортосмесей нас одновременно инте
ресовал вопрос, в каких взаимоотношениях находятся компоненты смеси.

С этой целью сноп делился на отдельные фракции (разновидно
сти) и проводился учет по всем показателям, указанным в таблицах.

Результаты данных урожайности компонентов — разновидностей 
смеси и чистых форм озимых и яровых пшениц приводятся в таблицах 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Данные таблицы 1 показывают, что не все разновидности ком
понентов смеси озимой пшеницы ведут себя одинаково как по уро
жайности, так и по остальным показателям.

По урожайности, количеству стеблей, весу колоса и весу 1000 
зерен отличились сорта Егварди 4, Арташати 42, грекум, гамаданикум, 
которые дали превышение по отношению к остальным компонентам, 
участвующим в смеси.

Такое явление, невидимому, можно объяснить тем, что сорта Ег



Таблица 1
У рожайные данные разновидностей в смеси и чистых форм озимой 

пшеницы, 1953 г„ Ереван

Варианты, 
разновидности

Процент
ное соот
ношение 
компонен

тов

Соотношение стеблей в 
сортосмесях

Урожай зерен отдель
ных компонентов сор- 

тосмесей
Вес зерен с одного 

колоса в г Вес 1С00 зерен в г

общее 
число 
с 1 м2

1

в процентах
вес зе

рен в г 
с 1 м3

в процентах смеси ЧИСТЫХ 
форм смеси чистых 

форм

1. Сортосмеси при равных 
соотношениях 
компонентов

1. Гамаданикум ................... 9,09 43 8 42,0 10 0,97 0,71 46,50 47,332. Дельфи ........................... 9,09 34 7 15,3 4 0,45 0,39 38’70 36763. Фсрругинеум................... 9,09 42 8 25,5 6 0,60 0’,53 44,10 43/204. Эритроспермум................ 9,09 32 6 13,2 3 0,41 0,46 30’80 32Д55. Егварди 4........................... 9,09 51 И 68,2 17 1,33 0,90 52 ДЮ 50706. Арташати 42................... 9*09 81 16 81,2 19 1,00 0,65 41,93 41,937. 1 рекум............................... 9,09 73 14 60,8 15 0,83 0,67 44,00 42,318. Эритролеукои ............... 9,09 37 7 28,0 7 0,75 0,60 37',90 34,509,09 45 8 24,8 6 0,55 0,54 33՛ 62 37 5610. Церулесценс................... 9,09 46 9 33,8 8 0,73 0,57 41 ДЮ 46,2311. Рожь ............................... 9,09 29 6 19,8 5 0,67 0,86 27,06 31 ,73
100 513 100 412,6 100 — — — — ■ —



Таблица 2
Урожайные данные разновидностей в смеси и чистых форм озимой 

пшеницы, Ереван, 1953 г

Варианты, 
разновидности

Процент
ное соот
ношение 
компонен

тов

Соотношение стеблей н 
сортосмесях

Урожай зерна отдель
ных компонентов сор- 

тосмесей

Вес зерен с одного 
колоса в г Вес зерна в г

общее 
число 
с 1 м2 в процентах

вес зе
рен в г 
с 1м5

в процентах смеси чистых 
форм смеси чистых 

форм

II. Сортосмеси со смесью 
материнского сорта 
Егварди 4 (45: 55%)

1. Гамаданикум...................
2. Дельфи ...........................
3. Ферругинеум...................
4. Эритроспермум...............
5. Егварди 4...........................
6. Арташати 42....................
7. Г ре кум...............................
8. Эритролеукон...................
9. Украинка .......................

10. Церулесценс.....................
11. Рожь .................................

4,5
4,5
4,5
4,5

55,0
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

26
24
28
54

264
43

125
20
16
17
26

4
4
4
8

41
7

19
3
3
3
4

22,8 
10,8 
16,5
20,5

355
52,8
82,5
12,5
8,0 

н.о 
19,0

4
2
3
3

58
9

13
2
1
2
3

0,87 
0,45 
0,59 
0,37 
1,34 
1,22 
0,66 
0,62 
0,50 
0,70 
0,73

0,71 
0,39
0,53 
0,46 
0,90 
0,65 
0,67
0,60 
0,54
0,57
0,86 _

49,12 
41,00
40,25 
31,87 
53,05 
47,36
45,36 
39,60 
36,31 
35,75
31,30

47,3 
36,7
43,2 
32,7 
50,5 
41,9 
42,3 
34,5 
37,5 
46,2 
31,7

100 643 100 611,4 100 — — — —



Таблица 3
Урожайные данные разновидностей в смеси и чистых форм 

озимой пшеницы, 1953 г., Ереван

Варианты, 
разновидности

Процент
ное соот
ношение 

компонен
тов

Соотношение стеблей 
в сортосмесях

Урожай зерна отдель
ных компонентов сор- 

тосмесей
Вес зерен с одного 

колоса в г Вес 1000 зерен в г

общее 
число 
с 1 м3

в процентах вес зерен 
в г с 1 м3 в процентах смеси

чистых 
форм смеси

чистых 
форм

III. Сортосмссн при различ
ных соотношениях компо
нентов (осн.—гамад., Арта- 
шати, Егварди, грекум, 

Дельфи 75°/0, неосновных— 
Украинка, эритроспер- 
мум, эритролеукон, це- 
рулесценс, ферругинеум, 

рожь 25%)

1. Гамаданикум...................

X

15 70 13 52,5 14 0,75 0,71 48,30 47,33
2. Дельфи............................... 15 53 10 22,2 5 0,42 0,39 38,75 36,76
3. Ферругинеум................... 4,2 28 5 15,0 4 0,53 0,53 35,75 43,20
4. Эршроспермум................ 4,2 34 7 10,8 3 0,31 0,46 28,16 32,75
5. Егварди 4........................... 15 62 11 78,8 21 1,27 0,90 51,62 50,50
6. Арташати 42................... 15 121 23 107,5 28 0,88 0,65 45,16 41,93
7. Грекум............................... • 15 99 19 61,2 16 0,61 0,67 43,06 42,31
8. Эритролеукон................... 4,2 16 3 7,8 2 0,49 0,60 36,71 34,50
9. Украинка........................... 4,2 16 3 6,2 1 0,38 0.54 34,00 37,56

10. Церулесценс................... 4,2 18 3 И.5 3 0,63 0,57 43,34 46,23
11- Рожь.................................. 4,2 16 3 10,0 3 0,62 0,86 24,80 31,73

100 533 100 383,5 100 — — — —
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варди 4 и Арташати 42 получены в результате долголетней кропот
ливой селекционной роботы, а также тем, что Егварди 4, Арташати 
42, грекум и гамаданикум соответствуют зоне возделывания, имеют 
высокую жизненность, а также отличаются от остальных компонентов 
сортосмеси биологическими особенностями, находясь долгие годы в 
биоценозе популяции.

Интересное явление наблюдается по сорту Арташати 42, который 
в чистых посевах, по сравнению с сортами Егварди 4, грекум и гама
даникум, дал сравнительно низкий урожай, а в смеси, как в первом 
варианте, так и во втором и в третьем, о чем будет сказано ниже, пре
высил показатели урожайности, веса зерна в колосе и весе 1000 зе
рен. Повидимому, это объясняется еще тем, что Арташати 42 выве
ден индивидуальным многократным отбором из естественной популя
ции Ирани-цорен, он долгие годы являлся биотипом естественной по
пуляции и находился во взаимовлиянии с другими компонентами.

Увеличение веса зерна в колосе и веса 1000 зерен большинства 
компонентов смеси, вероятно, является результатом обилия и разнока- 
чешвечности пыльцы в период цветения. Это явление особенно ха
рактерно для компонентов, у которых фаза цветения совпадает. Ком
поненты смеси Дельфи, ферругинеум, эритроспермум, эригролеукон, 
Украинка, церулесценс, рожь дали сравнительно низкие показатели. 
Они не нашли соответствующих условий для проявления высокой 
урожайности, что отразилось на их взаимоотношении с остальными ком
понентами смеси.

Аналогичные результаты получены в таблицах 2, 3, в варианте 
II— сортосмеси со смесью материнского сорта Егварди 4 (45°/о ՛■ 55°/0) и 
в Ш варианте — сортосмеси при различных соотношениях компонентов, 

Как показали данные посевов озимой пшеницы не все компонен
ты смеси вели себя одинаково, такое же явление было отмечено в 
посевах яровой пшеницы, что видно из данных таблиц л, 5. 6, 7, 8, 9.

Из данных таблиц 4. 5. 6 по урожайности сортосмесей и чистых 
форм яровой пшеницы в условиях Еревана видно, что во всех 3 ва
риантах по урожайности, весу колоса и весу 1000 зерен выделяется 
компонент смеси ферругинеум, затем эритроспермум. Низкие показа
тели дал компонент смеси персикум.

Во втором варианте, где Дельфи в смеси составлял 60° 0. низкий 
урожай дал персикум, затем Дельфи.

Данные таблиц одновременно показывают, что по весу колоса и 
весу 1000 зерен, в подавляющем большинстве случаев, компоненты 
смеси дают превышение над чистыми формами.

Так. например, по весу зерен в колосе из 15 случаев 13 дали 
превышение над чистыми формами, по весу 1000 зерен из 15 случа
ев —12.

Данные таблиц 7, 8, 9 поведения компонентов сортосмеси в ус
ловиях Марту ни показывают, что наиболее урожайным компонентом 
оказался ферругинеум, затем персикум. Персикум, как было сказано



Таблица 4
Урожайные данные разновидностей в смеси и чистых форм яровой 

пшеницы в условиях Еревана, 1953 г.

Варианты, 
разновидности

Процент
ное соот
ношение 
компонен

тов

Соотношение стеблей 
в сортосмесях

Урожай зерна отдель
ных компонентов в сор

тосмесях
Вес зерен с одного 

цолоса в г Вес 1000 зерен в г

общее 
число
с 1 м«

в процентах
вес зерен 

в г
с 1 м5

в процентах смеси
чистых 
форм смеси

чистых 
форм

1. Сортосмеси при рав
ных соотношениях 

компонентов

1. Дельфи............................... 20 113 20 53,50 20 0,47 0,52 30,26 28,70

2. Эринацеум....................... 20 98 17 55,25 21 0,56 0,48 24,00 24,28

3. Ферругинеум................... 20 160 28 67,0 25 0,40 0,27 27,53 26,30

4. Персикум..................: • • 20 71 13 26,25 10 0,36 0,44 19,75 22,70

5. Эритроспермум............... 20 123 22 64,00 24 0,52 0,37 27,10 24,80
100 565 100 266 юо — — — —



Таблица 5
Урожайные данные разновидностей в смеси и чистых форм яровой 

пшеницы в условиях Еревана, 1953 г.

Варианты, 
разновидности

Процентное 
соотноше
ние компо

нентов

Соотношение стеблей 
в сортосмесях

Урожай зерна отдель
ных компонентов в сор- 

тосмесях
Вес зерен с одного 

колоса в г Вес 1000 зерен в г

общее чис
ло с 1 м2 в процентах вес зерен 

в г с 1 и3 в процентах смеси
чистых 
форм смеси

чистых 
форм

И. Сортосмеси со смесью

материнского сорта
(4О<>/0:6Оо/0) -

1. Дельфи............................... 60 72 15 41,25 14 0,57 0,52 32,42 28,70
2. Эринацеум........................ 10 84 17 59,28 20 0,70 0,48 24,50 24,28
3. Ферругинеум................... 10 134 27 70,00 24 0,52 0,27 25,40 26,30
4. Персикум........................... 10 54 11 32,25 11 0,60 0,44 23,10 22,70

5. Эритроспермум............... 10 148 30 92,50 31 0,62 0,37 29,40 24,80
100 492 100 295,28м 100 — — — —



Урожайные данные разновидностей в смеси и чистых форм яровой 
пшеницы в условиях Еревана, 1953 г,

Таблица Ь

Варианты, 
разновидности

Процентное 
соотноше
ние компо

нентов

Соотношение стеблей 
в сортосмесях

Урожай зерна отдель
ных компонентов в сор

тосмесях
Вес зерна с одного 

колоса в г Вес 1000 зерен в г

общее чис
ло с 1 м2 в процентах вес зерен 

в г с 1 м2 в процентах смеси чистых 
форм смеси

чистых 
форм

111. Сортосмеси при различ
ных соотношениях ком
понентов (основных — 

Дельфи, эрина цеум, 
ферругинеум 75%, 
неосновных — пер- 
сикум, эритроспер- 

мум 25%)

1. Дельфи .......................... 25 143 28 79,2 27 0,55 0,52 34,70 28,70
2. Эринацеум....................... 25 75% 100 20 68,0 24 0,60 0,48 25,70 24,28
3. Ферругинеум................... 25 . 177 35 87,5 30 0,43 0,27 28,40 26,30
4. Персикум............... .... 12,5 • 25''/о 24 5 13,2 5 0,55 0.44 28,20 22,70
5. Эритроспермум................. 12,5 65 12 38,3 14 0,58 0,37 28,50 24,80

100 509 100 286,2 100 — — — —



Таблица 7
Урожайные данные разновидностей в смеси и чистых форм яровой 

пшеницы в условиях Мартуни, 1953 г.

Варианты, 
разновидности

Процентное 
соотноше
ние компо

нентов

Соотношение стеблей 
в сортосмесях

Урожаи зерна отдель
ных компонентов в 

сортосмесях
Вес зерен с одного 

колоса в г Вес 1000 зерен в г

общее чис
ло с 1 м’

в про
центах

вес зерен 
в г с 1 м3

в про
центах смеси чистых 

форм смеси чистых 
форм

I. Сортосмеси при рав

ных соотношениях 

компонентов

1. Дельфи ........................... 20 74 16 20,8 12 0,28 0,29 40,56 37,11

2. Эринацеум......................... 20 93 20 31,8 20 0,32 0,39 30,30 29,58

3. Ферругинеум................... 20 124 27 45,5 28 0,36 0,42 33,10 34,26

4. Персикум........................... 20 79 17 36,5 22 0,46 0,37 27,40 26,51

5. Эритроспермум............... 20 97 20 28,2 18 0,28 0,29 33,57 35,31
100 467 100 162,8 100 —• — — —



Таблица 8
Урожайные данные разновидностей в смеси и чистых форм яровой 

пшеницы в условиях Мартуни, 1953 г.

Варианты, 
разновидности

Процентное 
соотноше
ние компо

нентов

Соотношение стеблей 
в сортосмесях

Урожай зерна отдель
ных компонентов в 

сортосмесях
Вес зерен с одного 

колоса в г Вес 1000 зерен в г

общее чис
ло с 1 м2

в про
центах

вес зерен 
в г с 1 м2

в про
центах смеси чистых 

форм смеси чистых 
форм

11. Сортосмеси со смесью

материнского сорта

Дельфи (40% :60° 0)

1. Дельфи............................... 60 44 17 19,8 14 0,44 0,29 40,0 37,11

2. Эринацеум....................... 10 50 20 26,5 19 0,53 0,39 30,30 29,58

3. Ферругинеум................... 10 60 23 36,5 26 0,51 0,42 32,71 34,26

4. Персикум........................... 10 48 20 34,5 24 0,71 0,37 29,17 26,51

5. Эритроспермум............... 10 51 20 23,8 17 0,46 0,29 34,86 35,31
100 253 100 141,1 100 — — — —



Таблица 9
Урожайные данные разновидностей в смеси и чистых форм яровой 

пшеницы в условиях Мартуни, 1953 г.

Варианты, 
разновидности

Процентное 
соотноше
ние компо

нентов

Соотношение стеблей 
в сортосмесях

Урожай зерна отдель
ных компонентов в сор

тосмесях
Вес зерен с одного 

колоса в г Вес 1000 зерен в г

1
общее чис
ло с 1 м2

в про
центах

вес зерен 
в г с 1 м2

в про
центах смеси чистых 

форм смеси чистых 
форм

III. Сортосмеси при различ
ных соотношениях ком

понентов (основных— 
Дельфи, эринацеум, 
ферругинеум 75%, 
неосновных — перси- 

кум, эритроспер
му м 25%)

1. Дельфи............................... 25 68 25 22,5 21 0,33 0,29 40,00 37,11

2. Эринацеум....................... 25 75 70 25 28,8 27 0,40 0,39 30,30 29,58
3. Ферругинеум................... 25 . 99 36 39,8 38 0,40 0,42 32,20 34,26
4. Персикум........................... 12,5 1 12 5 5,0 5 0,41 0,37 26,75 26,51
5. Эритросперм ум 25 • • •

12,5 ) 23
24 9 9,5 9 0,39 0,29 34,46 35,31

100 273 100 105,6 100 — —
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выше, в условиях Еревана дал отрицательные результаты, тогда как I 
в условиях Мартуни после ферругинеума занял второе место по ос- I 
новным показателям. Я

Поведение Дельфи во втором варианте в условиях Мартуни анало- I 
гично поведению Дельфи в условиях Еревана, т. е. несмотря на то.что | 
он в смеси составляет 60%, дает пониженные показатели. I

Аналогичное поведение было также по весу зерен колоса и весу ■ 
1000 зерен. ■

По весу зерен в колосе из 15 случаев 10 дали повышенные пока- 1 
Затеян над чистыми формами; по весу 1000 зерен из 15 случавев—10. I

Одновременно с изучением взаимоотношений компонентов сор- 1 
тосмесп была произведена гибридизация внутри этого посева для вы- I 
ведения новых линий пшеницы. Внутри каждого варианта был произ- I 
веден посев материнского сорта Егварди 4 для озимых пшениц и для 
яровых Дельфи, по 3 ряда в каждой делянке. I

Результаты анализа гибридного материала в год скрещивания 
как на яровых, так и на озимых пшеницах показали, что лучшее за- | 
вязывапие было получено в вариантах, где опыление было произведено 
пыльцой сортосмеси (1, 2, 3 варианты), чем в вариантах, где опыле
ние было произведено пыльцой одного сорта, т. е. контрольных ращений. I

При этом у гибридов озимых пшениц, полученных от опыления ] 
пыльцой сортосмеси, процент завязывания составлял от 52 до 59,6, I 
тогда как у гибридов, полученных от опыления пыльцой одного сорта | 
(контроль), от 37 до 46,9°/0.

У яровых, в условиях Еревана, в первом случае было получено 
от 55 до 60%, во втором случае от 46,7 до 56,6%. ]

В условиях Мартуни в первом случае от 63,9 до 67,9%, во 
втором от 55,7 до 60,2%. 1

Работы по изучению сортосмесей, взаимоотношений компонентов, 
а также изучение гибридов, полученных от них, будут продолжаться. 
Результаты наших исследований дают возможность придти к следую
щим предварительным выводам:

1. Наши исследования еще раз подтверждают существующие в 
литературе данные о том, что посевы сортосмеси в подавляющем боль
шинстве случаев дают больший урожай, чем отдельные компоненты.

2. В сортосмесях не все компоненты имеют одинаковое поведе
ние: в озимых посевах во всех вариантах опыта по урожаю, количе
ству стеблей, весу зерен в колосе и весу 1000 зерен выделялись ком
поненты Егварди 4, Арташати 42, грекум и гамаданикум.

В яровых посевах в условях'Еревана—ферругпнеум, эритроспе- 
рум, в условиях Мартуни — ферругинеум, персикум.

3. Гибриды, полученные от опыления пыльцой сортосмесей как 
яровых, так и озимых пшениц дали процент завязывания более высо
кий, чем гибриды, полученные от опыления пыльцой чистых форм.
Институт генетики и селекции растений

АН АрмССР Поступило 3 I 1954
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II.» X* 1?1||ւկյսւհ7 Ա. X.. Սարպսյահ

ՑՈՐեՆՒ ՒԱՌՆՈՒՐԴՆեՐՒ Ы խԱՌՆՈՒՐԴՈՒՍ ՄԱՍՆԱԿՑՈՂ 
ԿՈՄՊՈՆեՆՏՆեՐՒ ՓՈՒՃԱՐԱՐեՐՈЬШЪ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՃՍՍՌԴ ՊԱՅՍԱՆՆեՐՈՒՍԱՄՓՈՓՈՒՄ
Փորձի նպատակն է /<^/«/ ուսումնասիրել տարբեր է կո լո դի ա կան պայ

մաններում գարնանացան և աշնանացան ցորենի արհեստական խաոն ոլրդ- 
ներում տարրեր բանակտկան հա րա րև ր ո .իք յոլնն եր ի դեպբոլմ մասնակցող 
կոմպոնենտների փ ո իւհա րա րև ր ու իք յան հարցը, նրանց կեն иռւն ակոլ ի) յան, 
րերբատվու թ յան, ինչպես նաև նրանցից ստացված հիբրիդների ուսումնա
սիրուի) յոլննևրր հետագա чини դու մեերում , ցորենի նոր տեսակներ ստա
նալու. համար։

1чաոնու.րդներ կազմելու համար, որպես ելան լուի) ծառայել են աշնա
նացան .իա.իուկ գ ո րեննե ր ի ց' հա մ ա դան ի կո ւմ ր, գրեկումր, եղվարդի 4- ր, 
Արտաշատի 43-ր, ֆելֆին (որր ցանվում Լ աշնանացան և գարնանացան յ, 
էրիտրոսպերմ ում, ֆևր ր ուդինե ո ւմ, Ուկլ.աինկա, Լրիար ո/եուկոն ու կարծր 
ցո րևնն ևր ի ց' ցերոլլեսցենս տեղական և ռելեկցիոն սորսւերր և տա րեկան ր ։

Г1‘Ш րնանա ցան ց ո րեննե ր ի իա.ոնո։ րգների համար վ՛ևրցվ՛ևլ Լ 'եել- 
քիի, սլերսիկում 83/06, էր ի տ ր ո и սլե ր մ ո լմ 78/54, ֆե ր ր ո ւգինե ում 81/614, էրի~ 
նացեում, ռելեկցիոն և տեղական սորտերը, որոնբ ստացվելեն Լենինակա
նի սե/եկցիոն կայանից։

Փորձերը դրվել են ՀՍ7/ Ռ *)•ի տ ո ւի) լ ո ւնն ե ր ի ա կա դե մ իայի Բույսերի գե
նետիկայի և սելեկցիայի ինստիտուտի էքսպերիմենտալ րադայում /Շա
հում յսւնի շլ.ջանվ, որը անցման շերտ է հանդիսանում Արարատ յան դաշ
տավայրի և նաքսալեոհային զոնայի մ /ւ9ե։ Լեռնային ւլոնայում վ.որձերը 
դրվել են Մարտռւնու շրջանի, Մարտունի դյուզի փորձադաշտում։
Известия VII, 12—3
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Ւնչպես աշնանացանների, նույնպես և դա րնան ա ց աննւ ե ր ի համար գան-

րի նորման կազմ վել է խառնւուրդում մասնակցող կոմպոնենտների 1000
Կատի կշռի համաձայն) հեկտարին հինդ միլիոն հատիկի հաշվով։

Խ ա ռն ո ւրդնե ր ր կաղմ ված են եղել հետե յալ հարարեր ութ յամր
1. Ե ր ր խառնուրդում կոմպոնենտները մասնակցում են հավասար

անւ ակութ յամ ր։
2. Կոմպոնենտներ ից մեկը (Եղվարդի 4) աշնանացանների համար 

որպես մ այրական։ ձև մ ասնակցում է ,53 տոկոսով) խառնուրդում մաս
նակցող մյուս կոմպոնենտները ( համ ադան իկռւմ, Արտաշատ ի 42, դրեկում, 
էր ի տ ո ր ո ս սլ!։ րմ ո։ մ, ֆե րր ո ւ դինեում, էր ի տ ր ո լե ո ւկոն, ‘Ւելֆի, III կրախւկա, 
ցերուլեսցենս և տարեկանէ հավասար քան, ակութ յամբ րոլորր միասին 45® (|է 
իսկ դա րն ան ացանն եր ի Կամար որպես մայրական ձև էիելֆին խաոն ուբւրս if 
կազմել է 60" 0, ք՚ռկ մ՛յուս կոմ պոնեն տնւե ր ր ( ֆերր ու գին եում՛, պերս[ւ- 
կում, էրիտրոսպերմում, էր ինացեում'յ հավասար րանակութ յամբ լա յորր 
միասին 40^!^։

3. Աշնանւ ա ցաննւ ե ր ի ց հիմնական։ կո մ պոն են տնւ ե ր ր՝ Եղվարդի 4, Ա[ւ- 
տաշատի 42, դրեկում , համ ագանիկում', ‘1‘ելֆի, ի“կ գ արնյանւացանւնւելվւգ՝
ֆելֆի, ֆե ր ր ուգինե ո ւմ և էրինացեում խաոնու րդում կազմել է հավասար 
րանւ ակութ յամ բ բոլորը մ՛իասին 7 -50 ի չափով, իսկ հ իմնւական կոմ պո
նենտները ա շնանւ ա ցաննւե ր ի ց ֆերր սւդինւ/, ում', էրիտրոսպերմում, էրիարո- 
լե ուկոն, II լկրա ինւ կան, ցերուլե սցենւ ս և տարեկան գարնանացաններից՝ պելւ-
սիկում և էրիտրոսպերմում կ ա մա պա տասխանւ խառնուրդներում մ՚ւսսնւակ- 
ցել են 23°/0։

4. Որպես կոնտրոլ ծաոայել ենւ խա ռն ո ւ րդներում մասնակցող կոմ-
ւդոնւենւ տների մաքուր ցանքերր։

Փորձերից ստացված ա րդ. յուն քնւե ր ր ցույց ենւ տալիս, որ՝
1. Սեր ուսումնասիրութ լուներր հաստատում ենւ այն կսւրծիրր, ււր

ց՚՚րենի իւաււնւու րգնւերից գերակշռււդ մեծ՚ամասնությամ'ր ստացվում է 
րարձր րերր, րանւ մ՚առնւակցող կոմպոնենսւնւերից մ՛աքուր վիճակում' tjin- 
նելու դեպքում ։

Աշնանացան ցորենի խառնւ ուր դներ ի րոլոր վար իանւ տն ե րռւմ բերքատվու
թյամբ, ցողունների քանակով, քուրաքանւ \ քուր հասկի հատի1լնւերի և 1.000
Կատիկի կշոով իրենւց բարձր ց ուցան ի շնե րո վ աչքի ենւ 
Արտաշարտի 42, դրեկում' և. համագանւիկում սորտերր։

ւմ Եղվարդի 4,

Երևանի սլայմանւնւերում դարնանւացան ցորենւի իւառնուրգների բոլոր 
վարիանտներում րարձր ցուցանւիշնւեր ււտացվել ենւ ֆերր ուգինւեում և 
էրիտրոսպերմում սորտերից, իսկ Մարտունու պայմաններում ֆերրուգի- 
ն։եում, պերսիկում սորտերից։

3. Աշնանացան և դա րնւ անւա ցան։ ց ո րեննւեր ի հիրրիգնւերր, որոնք 
ստացվել ենւ փոշիների խառն ուրդից (փորձի առաջին, երկրորդ և երրոբղ 
վարիանւ տնւերումJ տվել են Կա տ ի կակա լմ ան աւթքլի րարձր տոկոս, քան 
այնւ վարիանտում, սրտեղ մ՛ա լրաքլանւ ձևը փոշոտվել է մ՛իայն մ՛եկ սոբւո1է
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Т. Г. Чубарян, Я. И. Мулкиджанян

Перезимовка древесно-кустарниковых пород в зиму 
1953—54 г. в условиях г. Еревана и его 

окрестностей

Довольно обширный ассортимент деревьев и кустарников, про
израстающих в озеленительных насаждениях Еревана и его окрестно
стей, все еще недостаточно изучен в отношении зимостойкости. Имею
щиеся литературные данные по вопросу о зимостойкости различных 
пород неполны и ограничены [1]. Слабо освещен также вопрос о 
влиянии условий внешней среды и агротехники выращивания на мо
розостойкость в условиях Армении [2].

Крайне желательным является накопление и систематизация фак
тического материала о перезимовке различных пород в годы с разным 
сочетанием неблагоприятных погодных факторов, а особенно — в край
не суровые зимы.

Длительная, необычно суровая для нашей местности, зима 
1953—54 года причинила значительные, невиданные за последние 
20 лет, повреждения как декоративным, так и плодовым породам. 
Наблюдаемая при этом картина гибели или частичного повреждения 
(усыхания) растений поневоле внушает мысль о необходимости пере
смотра или уточнения сложившихся, на основании более чем 20-лет- 
нсго опыта интродукции, представлений о выносливости отдельных 
ви. ов. Многие ценные виды, прочно вошедшие в зеленое убранство 
города, пострадали в сильной степени или частично выпали (акация 
шаровидная, маклюра, платан востока, сирийская роза, биота восточ
ная и др.). Почти нацело погибли экземпляры некоторых вечнозеле
ных пород, считавшихся перспективными и успешно внедряемых за 
последние годы (кедры, кипарисы, бирючины вечнозеленые и др.). 
Сильное обмерзание, связанное с потерей урожая, отмечено у основ
ных пород плодового ассортимента Араратской низменности, изредка 
используемых для озеленения (персик, миндаль, айва, шелковица 
и др.).

Ход весеннего отрастания пострадавших растений и цветение 
их также отличались некоторыми особенностями. Все это побудило 
нас провести учет разультатов перезимовки декоративного ассорти
мента в 1953—54 году.

Оценка степени зимних повреждений, за показатели которых 
были приняты усыхание побегов й характер регенерации пострадав
ших частей растения, проводилась с конца апреля до начала июля 
1954 года.
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Объектом наблюдения послужили парковые, уличные и садовые 
посадки Еревана, насаждения зеленого кольца вокруг него, а также 
дендрологические насаждения Ереванского ботанического сада АН 
АрмССР. Последние расположены на 200 метров выше н. у. м., по 
сравнению с городскими насаждениями, и по причине несколько более 
холодного климата пострадали сильнее, как и во все годы.

Перечисленные насаждения созданы в период с 1930 по 1948 гг., 
имеют возраст 8—25 лет и в большинстве своем вступили в период 
плодоношения. Все посадки, орошаемые и в период май — сентябрь, 
поливаются от 8 до 15 раз. Почвенные условия произрастания от впол
не благоприятных (парки и скверы города) до мало благоприятных 
(маломощные, каменистые, тяжелые почвы в насаждениях зеленого 
пояса и некоторых участков ботанического сада).

Оценка степени зимнего повреждения проводилась по следую
щим балльным шкалам:

Для лиственных пород

„1“—растения не пострадали, отрастание происходит от вершин
ных почек;

„2“—пострадала (усохла) часть годичного прироста;
„3“—усох (обмерз) весь прирост последнего года;
„4“—усохли в той или иной степени старые ветви;
„5“—полное обмерзание надземной части до уровня снегового 

покрова или до уровня земли у кустарников и до основания 
скелетных сучьев у древесных видов;

„6“—полная гибель растения.

Для хвойных пород (шкала Уханова)

„1“— растения не пострадали, развитие нормальное;
„2“— растения не пострадали, но развитие некоторых почек за

медленное;
„3“—обмерзла хвоя;
п4обмерзли в большей или меньшей степени побеги послед

него года;
„5“ — обмерзли побеги 2, 3-х и более лет;
„6“—обмерзла вся надземная часть выше уровня снегового по

крова;
„7“— полная гибель растения.
Надо отметить, что у пород, пострадавших в средней или силь

ной степени (баллы 2, 3, 4, 5), картина усыхания была очень пестрой 
в пределах кроны одного и того же экземпляра или на одном и том 
же небольшом участке, что зависело, конечно, от возрастного состоя
ния как самого растения, так и разных побегов, от ухода за ра
стением, от степени защищенности и т. п. Поэтому степень обмерза
ния таких пород варьировала в пределах 2, 3, 4 смежных баллов 
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шкалы. Кроме того, это зависело от местонахождения посадок. Ра
стения, произрастающие в насаждениях зеленого пояса и ботаниче
ского сада пострадали сильнее (вертикальная зональность климата, 
отсутствие защитного действия городских строений и др.). У пород, 
не пострадавших, или пострадавших очень сильно, картина обмерза
ния была более однородной. Наиболее вероятными причинами необыч
но сильного зимнего повреждения являлись следующие особенности 
зимнего периода.

Раннее и внезапное наступление зимы. По многолетним дан
ным начало зимы в Ереване, характеризуемое установлением постоян
ных отрицательных температур, а иногда и постоянного снегового по
крова, относится к концу декабря или началу января. В истекшем же 
году зима началась на месяц раньше. В середине третьей декады ноя
бря началась зимняя погода с минимальными температурами воздуха 
до—КЕС и установился постоянный снеговой покров, мощность кото
рого дошла впоследствии до 50 см. И то и другое является исклю
чительным для Еревана. Важно отметить, что началу зимы предшест
вовала в октябре и первой половине ноября, теплая погода, когда 
максимальные температуры воздуха достигали 25°С. Естественно 
предполагать, что в описанных погодных условиях растения многих 
теплолюбивых пород — экзотов, склонных и без того затягивать пе
риод роста в нашем климате, не успели подготовиться к перезимов
ке, не вступили в период покоя, не сформировали защитные ткани 
побегов. В этом же случае, как известно, устойчивость их против 
непосредственного вредного действия низких температур и зимнего 
усыхания сильно снижается [4, 5].

Необычайная длительность зимы, а особенно длительность 
периода с постоянными низкими температурами. В условиях Ере
вана обычная продолжительность зимы редко превышает 2—21/з меся
ца (со второй половины декабря до конца февраля). В 1953—54 году 
зима длилась 3‘/2 месяца. ■'՛ течение этого времени наблюдалась по
стоянная морозная погода с абсолютным минимумом температуры 
от—10 до—15—25°. Столь длительного отрицательного воздействия 
низких температур растения нашего ассортимента не испытывали в 
прошедшие зимы, в частности в суровую зиму 1948—49 года, в кото
рую хотя абсолютные минимумы были большими по величине, но 
морозный период был короче, а поэтому зимние повреждения 48/49 
года были несравненно слабее.

Холодные и сильные, хотя и кратковременные ветры явились 
главной причиной необычно сильных ожогов хвои некоторых пород 
(сосна, можжевельник, биота).

Зимние оттепели, хотя и непродолжительные и не очень силь
ные, также отрицательно сказались на холодостойкости некоторых 
пород, выводя их из состояния закалки. Подобные оттепели имели 
место в особенно опасный период, в январе — феврале, когда холодо
стойкость древесных пород, как известно, снижается сама по себе. 
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Амплитуда колебаний температуры на протяжении 1—2 суток в пе
риод январской и февральской оттепелей достигала до 20—25е* (ко
нец января, первая - вторая декада февраля). В этой связи интересно 
отметить, что, по нашим наблюдениям, деревья платана и некоторых 
других южных пород, размещенные на южных экспозициях, обмер
зали сильнее (балл 4 против 2-х на северной стороне). В данном слу
чае более сильное освещение в солнечные дни. часто наблюдающееся 
зимой у нас. невидимому, действовало вредно, подобно оттепелям, 
выводя растения из состояния покоя, пробуждая их жизнедеятель
ность. Последующие морозы в ночные часы или в последующие холод
ные дни, конечно, могли повредить почки или ткани побегов таких 
растений.

* По показаниям максимального и минимального термометров.
** Отметим, что наши наблюдения носили нолевой характер и, не сопровождаясь 

анатомическими и физиологическими исследованиями, не могли установить физио
логические условия и причины зимних повреждений. О гибели побегов и сучьев 
мы судили по их усыханию, по отсутствию регенерации, не задаваясь целью уста
новить от чего происходила эта гибель, от непосредственного вредного ли действия 
низких температур на почки и на образовательную ткань побегов, или же от зимне
го усыхания, вызываемого нарушением водного баланса растения. Необходимость 
исследований подобного рода в отношении разных жизненных форм древесно-кустар
никовых пород (вечнозеленые лиственные и хвойные, листопадные разной тепло- 
любивости, лианы и пр.) в наших условиях является несомненной.

Наконец, следует отметить двойственное влияние длительного и 
мощного снегового покрова. Способствуя поддержанию низкой тем
пературы воздуха, он отрицательно влиял на древесно-кустарниковую 
растительность, содействуя обмерзанию молодых побегов и старых 
ветвей, находящихся выше уровня снега. Выпадение снега на непро
мерзшую почву, без предварительных сильных морозов, также сы
грало положительную роль, способствуя успешной перезимовке неко
торых, явно нехолодостойких, вечнозеленых пород и пород с зимне
зеленой листвой, которые, имея низкий рост, были полностью укры
ты снегом. В качестве примера укажем следующие виды, вышедшие 
из-под снега с зеленой неповрежденной листвой: самшит (молодые 
сеянцы), бересклет укореняющийся, жасмин кустарниковый, пиракан- 
та, ракитник низкий.

Результаты наших наблюдений над степенью зимнего повре
ждения сведены в таблице 1. Здесь указаны породы сравнительно 
сильно пострадавшие. О породах, перезимовавших более успешно, бу
дет сказано далее**.

Ущерб, нанесенный зимой 1953/54 года насаждениям Еревана, 
был весьма серьезным. Число погибших деревьев и кустов превы-
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Таблица I
Перезимовка некоторых древесно-кустарниковых порот в зиму 

1953/54 года в Ереване

Название пород
Распростра
ненность по

роды

Балл пере
зимовки Характер и время 

отрастания*
от—до чаще 

всего

1 _______ 2 3 4 5

* Характер отрастания: нормально — в обычные сроки, дружное, сильное, по 
всей кроне; ненормально — в поздние сроки, ослабленное или неодновременное, непол
ное (не на всех побегах, ветвях/

Листопадные древесные

Платан востока массово 2-4 3 Нормально, апрель

, кленолистный 9 1—2 2

Акация белая я 2-3 2

, „ шаровидная ч 4-6 4,5 Ненормально, май-июнь

Акация белая ажурная единично 1—2 2 Нормально, апрель

Клен ясенелистный массово 1-4 2 V »

, пестролистный редко 2-3 2,з п V

„ величественный единично 5 5 Нормально, от пня, в мае

Дуб каштанолистный редко 2-4 3 Ненормально, конец 
мая

Софора японская массово 2-4 2,3 Ненормально, май

Акация шелковая редко 4-6 4 Ненормально, июнь

Багрявник часто 2-4 3,4 Ненормально, май

Шелковица белая массово 2-4 2 Иногда ненормально, 
до мая

я , плакучая часто 2 2 Нормально, апрель

Маклюра часто 3-5 3-4 Ненормально, до конца 
мая

Миндаль обыкновенный редко 2-4 3 Ненормально, май

Айлант часто 2-4 2,3 Нормально, апрель

Катальпа массово 2-3 2,3 Нормально, апрель

Бумажное дерево единично 3-5 3,4 Нормально, май

Хурма кавказская V 3-4 3,4 Ненормально, июнь

Персик массово 3-4 3.4 Ненормально, май

Айва обыкновенная ■ 2-4 3 Ненормально, май-июнь

Бузина черная часто 5 5 Ненормально, только 
пневая поросль, в мае

Бузина черная рассеченно- 
листная

часто 5 5 Ненормально, только 
поросль, май

Ююба единично 5 5 Нормально, от пня

Железное дерево V 5 5 Ненормально, июнь
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Продолжение таблицы I

Листопадные кустарники

1 2 3 4 5

Дейция шершавая массово 2—4 3 Нормально, по ослаблен
ное, май

„ изящная (грацилис) редко 2-3 2 Нормально, апрель-май

Бирючина обыкновенная массово 2—5 3,4 Нормально, апрель-май

„ овальнолистная редко 5 5 Ненормально, май

Роза сирийская массово 3 5(6) 4 Ненормально, апрель- 
май

•Форзиция часто 2-3 2,3 Нормально, апрель

Спирея пирамидальная V 2—4 3 Нормально, но слабо, 
апрель

Спирея калиполистная 2—3 3 Нормально, апрель

Ж имолость Маака редко 3-4 3 Ненормально, май

„ душистая (фраг-
рантиссима) единично 2-5 2,5 11енормально, май-июнь

Боярышник махровый редко 2-4 2,4 Ненормально, май

Буддлея Давида 3-5 4,5 Нормально, от пня, ап
рель-май

„ очереднолистная V 2—4 2,4 11ормалыю, апрель-май

Айва японская часто 3—4 3,4 Ненормально, апрель

Прутняк (обыкн. и канадский) едипич. 3-5 4 Ненормально, июнь

Ракитник „золотой дождь“ >> 2—3 2,3 Нормально

Вейгелла японская 3—4 3,4 Ненормально, апрель

Лещина обыкновенная редко 2-5 3,4 Ненормально, очень 
растянуто, до конца 
июня

Кизил 2-4 3,4 11епормально, апрель- 
май

Лиственные вечнозеленые и с зимующими листьями

Самшит мел кол истны й массово 1—6 2,3 Нормально, апрель

„ балеарский единично 2—4 3 п *

Бирючина японская редко 6 6 Нет отрастания

Магония падуболистная редко 2—4 3 Ненормально, май

Бересклет укореняющийся единично 1—2 1,2 Нормально, апрель

„ японский часто 2—3 3 Нормально, май

Лираканта огненная единично 1֊ 2 1—2 Нормально, май
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Продолжение таблицы 1

Лианы листопадные и вечнозеленые

1 2 3 4 5

Глициния китайская редко 4—5 4,5 Ненормально, но силь
но, в мае

Жимолость японская 3-5 4,5 Ненормально, апрель

Древогубец (целяструс) единично 5 5 Ненормально, май

Обвойник 5 5 Ненормально, слабо, в 
мае

Текома укореняющаяся единично

Хвойные

5

породы

5 Ненормально, май

Биота восточная массово 111, IV V III, IV Ненормально, очень 
растянуто, до конца 
июня

Сосна крымская часто I/ 111,111 111

Ель восточная редко 1, III III Нормально, май

Кедр гималайский VI, VII VII Ненормально, слабо, 
апрель-май

, ливанский единично VII VI! Нет отрастания

Можжевельник виргинский часто I, III, IV III Нормальное, но позд
нее, май

„ острочешуйчатый
III, IV Ненормально, до конца 

июня
(вонючий) редко III, IV, V

„ длиннолистный » I, III, IV I, IV Ненормально, до конца 
мая

Кипарис вечнозеленый пира-
мидальный

Кипарис вечнозеленый гори-

редко VI, VII VII Ненормально, до конца 
мая

зонтальн. редко V—VI VI Ненормально, до конца 
мая

Кипарисовик Лавсона единично III, IV III, IV Нормально, май

Пихта кавказская
до

III, IV III, IV Ослаблено, май

сило 70 тысяч. Причиной усыхания являлось, главным образом, об
мерзание и, только в некоторых случаях — неудовлетворительное со
стояние агротехники.

Нашими наблюдениями, как и проведенным комиссией Горсо
вета учетом, установлено, что к числу наиболее сильно пострадавших 
пород относились следующие: из хвойных — кипарис вечнозеленый, 
кедры ливанский и гималайский, пихта кавказская, биота восточная; 
извечнозеленых лиственных — лавровишня, бирючина японская и ки
тайская, самшит, жимолость японская, бересклет японский; из листо
падных— акация белая шаровидная, акация шелковая, маклюра, пла
таны, иудино дерево, ива белая плакучая, бузина черная, клен аме-
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Рис. 1. Сильно обмерзшие деревья 
шаровидной белой акации. Ясно 
заметно преимущественное усыхание 
центральной л вершинной возрастно 

более старой части кроны.

риканский пестролистный, персик, миндаль, хурма кавказская, гли
циния, роза сирийская, буддлея, дейция шершавая и др.

Ниже дается краткое описание повреждений нескольких силь
но пострадавших пород.

Акация белая шаровидная. Эта высокодекоратпвная прививочная 
садовая форма обычной белой акации широко распространена в Ереване.

I? обычные годы у нее обмерзала 
только часть годичного прироста.

Приведенный здесь рис. 1 до
вольно типичен для подавляющего 
большинства пострадавших деревь
ев. Как видим, отмирание сучьев 
и побегов шаровидной акации при
урочено в основном к вершинной и 
центральной части кроны, возрастно 
более старой. Этот факт хорошо 
согласуется с современными пред
ставлениями о физиологической 
разнокачественное™ тканей расте
ния. согласно которым наименее 
жизнеспособными являются возраст
но старые части растения [3]. 
Естественно предполагать поэтому, 
что возраспю старые части кроны 
должны были сильнее пострадать 
от холодов. Кроме того, обладая 
более слабой способностью к реге

нерации, они были сильнее подвержены отмиранию. На это же ука
зывает более успешная перезимовка сравнительно молодых деревьев 
шаровидной акации, имеющих возраст привитой части не более 
10—15 лет. Как правило у таких молодых деревьев случаи значитель
ного усыхания кроны были единичными, в то время как у старых 
деревьев, наоборот, случаи благополучной перезимовки были очень 
редкими. Укажем аналогичные факты, свидетельствующие о влиянии 
возраста на степень зимнего повреждения. У кустарниковых видов, 
сильно пострадавших (форзиция, спирея пирамидальная, айва япон
ская, вейгелла, спирея калинолистная), гибель многолетних старых 
стволиков наблюдалась главным образом в центральной части куста, 
т. е. в возрастно наиболее старой. Сохранившиеся побеги распола
гались на периферийной части куста. Другой факт — у софоры япон
ской (древесная порода) менее сильно пострадали и легче, быстрее 
отрастали порослевые стволы возраста 7 — 8 лет. по сравнению с 
15—18-летними стволами семенного происхождения.

Не исключена возможность, что сильное зимнее повреждение 
шаровидной акации вызывалось отчасти формой кроны. Шаровидность 
кроны образуется в результате чрезмерно сильного, многокрач 
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ветвления, а последнее приводит к преждевременному старению тка
ней, а следовательно и к снижению их выносливости. Можно пред
полагать также, что при шаровидности кроны и наличии в ней колос
сального числа мелких ветвей водоснабжение и питание кроны силь
но ухудшаются. В случае, хотя бы, 
проводящих тканей (что весьма ве
роятно имело место в холодную 
зиму 1953—54 года), дефицит воды 
п питательных веществ в растении 
сильно обострится, что приведет к 
полной или частичной гибели кро
ны по причине затрудненности ре
генерации.

Бузина черная и бузина чер
ная рассеченнолистная. Встреча
ются довольно часто в парковых 
насаждениях Еревана. В предыду
щие годы не страдала или слабо 
страдала от обмерзания. В истек
шем году надземная часть растений 
погибла повсеместно, и отрастание 
происходило от корней и пня. По
гибли даже старейшие экземпляры, 
росшие в форме деревьев с диа
метром ствола до 20 см. Учитывая 
морозостойкость этой породы, ус
пешно произрастающей даже в 
средней России, можно предпода

частичного повреждения водо

рит. 2. Сильно обмерзший куст ле
щины. Отростают только нижние 
побеги защищенные снегом и еди
ничные ветви в остальной части 

куста.

гать, что причиной гибели являлось усыхание стволов в зимний период 
и, в частности, повреждение водопроводящей ткани. Косвенным 
доказательством этого является замеченное нами частичное распуска
ние листьев на некоторых побегах и последующее их засыхание в 
мае. Кстати сказать, подобное же явление наблюдалось у хурмы 
кавказской и айвы.

Особенности весенне-летнего отрастания — восстановления по
врежденных зимой растений также представляли некоторый интерес. 
Прежде всего нужно отметить чрезмерную длительность процесса 
отрастания у некоторых пород, достигающую до 3 месяцев. Так, 
например, отрастание хвойных пород (биота восточная, можжевель
ник острочешуйчатый, м. длинолистный) началось очень поздно, в 
начале июня и продолжалось до конца июля. Из лиственных пород 
особенно позднее и недружное отрастание замечено у акации шаро
видной.

Для некоторых пород, в особенности маклюры, хурмы кавказ
ской, багрянника, персика, очень характерным было массовое отраста
ние от спящих почек, расположенных на штамбе и скелетных сучьях. 
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Особенно буйное отрастание подобного рода отмечено у маклюры. 
Длительность и недружность отрастания поврежденных частей расте
ния следует поставить в связь с гибелью имевшихся почек.

Для вечнозеленых пород особенно характерным являлось усы
хание листьев в весенний период, в конце апреля, в мае. Так, на
пример, вышедшие из-под снега в зеленом состоянии растения самши
та, молодые сеянцы эльдарской сосны, взрослые растения кипариса и 
некоторые другие, впоследствии, через 15—20 дней, потеряли все ли
стья или значительную их часть. У некоторых теплолюбивых пород 
(айва обыкновенная, хурма кавказская, шелковица) побеги в начале 
весны имели свежий вид, почки начали набухать, но не распустив
шись завяли, засохли. Для объяснения подобных явлений следует 
изучить водный режим этих растений в критический для них весен
ний период, а также установить анатомическим методом степень по
врежденное™ их листовых органов и тканей стебля в зимне-весенний 
период.

Особенности цветения пострадавших растений. Гибель части 
побегов привела к ослабленному цветению некоторых пород или да
же к отсутствию цветения. В частности, не зацвели лещина обыкно
венная, бузина черная, терн, боярышник махровый. Ослабленное 
цветение отмечено у акации шелковой, ракитника „золотой дождь" 
багрянника. японской айвы, биоты восточной, спиреи пирамидальной, 
жимолости душистой и других. У лещины молодые мужские соцветия 
(сережки) образовались только на побегах, защищенных снеговым по
кровом, а поэтому отросших полностью в обычный ранний срок (апрель). 
Сильное обмерзание плодовых почек, приведшее к значительной потере 
урожая, отмечено у плодовых пород (персик, абрикос, миндаль и др.).

Географическое происхождение древесно-кустарниковых экзотов 
сказалось на их перезимовке более пли менее четко только в неко
торых случаях. Например, можно отметить, что среди сильно постра
давших были представлены многие виды восточно-азиатского проис
хождения (Китай, Япония), как-то: буддлея, глициния, биота, целя- 
струс, бирючина японская и овальнолистная, вейгела японская, айва 
японская, айлант высокий, бумажное дерево. Можно отметить хоро
шую перезимовку пород дальневосточного происхождения (бархат 
амурский, орех манджурский, клен Гиннала, клен Моно), из которых 
до некоторой степени повредилась в некоторых случаях только лес
педеца двуцветная.

Влияние агротехнических приемов ухода за растениями, и, в 
частности, значение достаточного орошения для успеха перезимовки 
ясно сказывалось в некоторых случаях. В условиях недостаточного 
полива сильно страдали даже явно холодостойкие породы. В частно
сти, в некоторых питомниках, плохо орошавшихся летом и осенью 
1953 года из-за недостатка поливной воды, была отмечена полная ги
бель надземной части 5—6-летних сеянцев клена-явора и катальпы. 
В таких же условиях обмерзали 2—3-летние побеги взрослых ра-



Перезимовка древесно-кустарниковых пород в зиму 1953—1954 гг. 45 

стений клена полевого, ясеня обыкновенного и некоторых других, 
вполне морозостойких пород, совершенно не повреждавшихся в ис
текшем году на других участках с достаточным орошением.

Приведенный выше обзор поведения древесно-кустарникового 
ассортимента Еревана в зиму 1953—54 года был бы неполным, если 
бы мы не привели здесь перечень видов, не имевших повреждений 
или пострадавших в незначительной степени (потеря небольшой части 
годичного прироста). Следует полагать, что перечисленные ниже по
роды, с успехом выдержавшие суровую зиму 1953—54 года, можно 
отнести к числу наиболее зимоустойчивых (вернее холодоустойчивых), 
подлежащих первоочередному использованию в озеленительной рабо
те, конечно с учетом их декоративной ценности, а также других 
биологических и хозяйственных свойств.

Древесные листопадные виды: дуб черешчатый, д. крупнопыль
никовый, вяз обыкновенный, вяз граболистный, г. пестролистный, вяз 
перистолистный, карагач, карагач шаровидный, бундук канадский 
ясень обыкновенный, я. зеленый, я. остроплодный, я. пушистый, липа 
мелколистная, липа кавказская, граб восточный, черемуха обыкновен
ная, каркас западный, лох узколистный, клен-явор. к. татарский, 
к. Гиннала, к. полевой, к. остролистный, к. ясенелистный, орех грец
кий, о. черный, о. манчжурский, шелковица белая плакучая, тополь 
итальянский, т. Боллеана, т, китайский, осокорь, т. канадский, осина, 
гледичия, бархат амурский, акация белая ажурная, платан кленоли
стный, ольха черная, береза белая, береза Эрмана.

Кустарники листопадные: спирея Ван-гута. с. аргута, с. япон
ская, с. японская крупнолистная, чубушник пушистый, жимолость 
татарская, ж. Моррова, ж. грузинская, свидина, дерен белый, боярыш
ник крупноиглый, скумпия, аморфа кустарниковая, акация желтая, 
смородина золотистая, с. черная, сумах ароматный, уксусное дерево, 
гордовина, сирень обыкновенная, с. венгерская, с. войлочная, снежно- 
плодник, гребенщик, секурпнега, ракитник низкий, крушина ломкая, 
к. обыкновенная, кизильник (всех видов), сорбария. чемыш.

Хвойные породы — сосна Коха (крючковатая), с. обыкновенная, 
с. крымская, ель обыкновенная, ель колючая, туя западная, можже
вельник казацкий.

Было бы ошибочным на основании изложенных в настоящей 
статье данных делать практический вывод о том, что указанные 
нами несколько десятков пород, сильно пострадавших в про
шедшую зиму, не пригодны для озеленения в условиях полупустын
ной зоны республики. Надо учесть, что зимы, подобные зиме 1953—54 
года, случаются не чаще, чем два трп раза в столетие. Затем, не 
следует забывать о возможностях повышения зимостойкости неко
торыми агротехническими и фитотехническими приемами (нет сом
нения, что созданием комплекса соответствующих условий для опти
мального роста и развития недостаточно выносливых пород можно 
значительно повысить их устойчивость против неблагоприятных фак
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торов внешней среды, в том числе и против неблагоприятных зимних 
условий). В комплексе агрогехприемов решающую роль должен 
играть режим орошения, который должен быть разработан так, чтобы 
в период сильного роста растения снабжались оптимальными коли
чествами влаги, а в период, предшествующий зиме, растения подго
тавливались к переходу в состояние покоя, что обеспечивает устой
чивость к холоду и зимнему высыханию побегов. Не исключена воз
можность. что в сухом климате Еревана поздне-осенняя влагозарядка 
почвы (после листопада) будет существенно повышать зимоустойчи
вость некоторых пород, как это установлено для некоторых субтро 
пических древесных видов [5]. Осенние и зимние поливы, как извест
но. создавая более благоприятный тепловой режим в приземном слое 
воздуха и в почве, способствуют успешной перезимовке. Они также 
уменьшают опасность зимнего высыхания побегов, от которого, глав
ным образом, страдают даже многие холодостойкие виды. Поэтому 
испытание указанного агротехприема следует считать весьма желатель
ным в наших условиях.

Осенне-зимняя побелка стволов и побегов, предотвращающая, по 
данным И. М. Васильева [4], ожоги коры плодовых деревьев на Дальнем 
Востоке, может также дать положительные результаты в нашем кон
тинентальном климате, так как зимне-весенние оттепели, с резкими 
колебаниями температуры в течение суток, являются здесь довольно 
обычными.

Наконец, следует особо подчеркнуть важное значение защитно
го действия насаждений. В условиях Еревана, где зимние поврежде
ния зачастую вызываются холодными сухими ветрами, посадки слабо 
зимостойких пород следует располагать внутри имеющихся насажде
ний. Использование более умеренного и теплого микроклимата, соз
дающегося внутри подросших насаждений, позволит обогатить дендро
логический ассортимент нашей зоны многими новыми ценными экзо
тами.

Само собой разумеется, что предлагаемые выше мероприятия не 
исчерпывают всей совокупности методов и приемов, с помощью ко
торых возможно избежать зимних повреждений или, хотя бы, снизить 
их размеры.
Ботанический институт Поступило 5 VIII 1954
Академии наук АрмССР
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Г. А. Дарбинян

Влияние среды на структурные показатели второй 
(световой) стадии развития однолетних растений

Взаимоотношение между количеством ярусов до первого цветка и 
началом цветения растений изучено Г. С. Зайцевым, Г. Г. Коломыцевым, 
И. Г. Серебряковым и другими авторами [1,2,3]. Этот вопрос изучался 
также нами [4], и было֊установлено, что прохождение второй стадии 
развития у однолетних растений внешне проявляется:

а) образованием определенного количества ярусов и
б) темпом образования этих ярусов.
В дайной статье приводятся результаты наших исследований по 

изучению причин различия в прохождении второй стадии развития у 
разных растений, при изменении комплекса факторов среды, с по
мощью отмеченных показателей.

Нами была установлена [5] взаимосвязь между темпом развития, 
процентом влажности почвы и деятельностью устьиц. По этим пока
зателям однолетники подразделяются на группы „А“. „Б“, „В“. Мы 
считаем целесообразным поставленные вопросы изучать именно на 
представителях этих групп растений.

Растения группы „Д“. Первые цветки главного стебля конского 
боба закладываются на следующих ярусах.

Посев 14.71—46 г. Посев 10.7—47 г. Посев 13.7111—47 г.

с 6 го у 26,6% раст.
с 7-го у 60,0% „
с 8-го 13,4%

с 6-го у 2,9% раст.
с 7-го у 75,0% „
с 8-го у 22,1% »

с 6-го у 23,4% раст.
с 7-го у 41,6%
с 8-го у 35,0%

Приведенные данные показывают, что независимо от сроков сева 
у основной массы растений первый цветок главного стебля заклады
вается с 7-го и 8-го ярусов, что в основном сохраняется во всех вари
антах влажности почвы. Иначе говоря, указанный показатель качествен
ных стадийных изменений второй стадии развития—количество ярусов 
до первого цветка, а также амплитуда колебаний этого показателя у 
отдельных особей, при изменении влажности почвы и сроков сева 
довольно устойчивы.

Далее наши исследования показали, что растения конских бобов 
в разных условиях среды дали следующие темпы образования ярусов:

Известия VII, № 12—4
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1 вариант 
влажности 

почвы*

11 вариант 
влажности 
почвы*

III вариант 
влажности 

почвы*

1. При посеве 14.VI-46 г. 
за 28 дней дали 9,4 яр. 9,0 яр. 9 яр.

Средний темп образова
ния ярусов в ярусоднях 0,32 „ 0,32 , 0,32 ,

2. При посеве 10.V—47 г. 
за 23 дня дали 7,8 „ 6,8 , 7,8 ,

Средний темп образова
ния ярусов в ярусоднях 0,32 , 0,30 „ 0,32 .

Приведенные данные показывают, что и другой показатель внеш-

* I вариант 55—67, 11—35—45 и III—25—29’/м от полной влагоемкости почвы.

него проявления второй стадии — темпы образования ярусов главного 
стебля до первого цветка у этого растения, независимо от степени 
влажности почвы и срока сева, также является довольно постоянным.

Поскольку в упомянутых условиях оба показателя второй стадии 
развития почти неизменны, можно полагать, что до завершения вто
рой стадии, различие в условиях отмеченных пределов не должно 
влиять также на темпы развития растений конских бобов.

Опыты показали, что у конских бобов во всех вариантах влаж
ности почвы растения достигли полного цветения:

При посеве 14.VI—46 г. за 29 дней
„ „ 1ОУ-47 г. за 28 „
„ „ 13.VIII—47 г. за 33 дия

Таким образом, даже при значительно различных комплексных 
условиях среды темпы развития растений почти не изменялись, что 
показывает на полную корреляцию между отмеченными показателями 
и прохождением второй стадии развития, а также на значительную устой
чивость этих показателей по отношению изменений комплекса факто
ров среды.

К этой группе растений мы относим многие из длиннодневных 
растений (многие сорта яровой пшеницы, ляллеманце, шпинат и др.). 
Процессы их развития, в особенности упомянутые показатели второй 
стадии развития, также отличаются значительной устойчивостью к 
изменениям условий внешней среды (влажность, температура и пр.).

Таким образом, отличительной чертой растений группы „А“ 
является то, что величина отмеченных показателей второй стадии раз
вития, следовательно сама эта стадия, заметно не изменяется при до
вольно широком пределе колебания факторов среды, что и обеспечи
вает нормальное развитие их при изменении условий среды.

Растения группы „Б“. Принадлежащие к этой группе растения 
шамбалы во всех вариантах влажности почвы закладывали первый 
цветок со следующих ярусов (в процентах).
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С 5 яруса С 6 яруса С 7 яруса С 8 яруса

При посеве 14.VI—46 г. 30,8 46,1 23,1

. , 27. VII—46 г. 28,2 46,8 25,0 —

. ЮЛ—47 г. 13,9 50,0 24,8 11,3

, , 13. VIII—47 г. — 43,5 37,5 19,0

Как показывают приведенные данные, основная масса растений 
при всех сроках сева и во всех вариантах влажности почвы дала 
первый цветок с 6-го яруса; амплитуда колебаний ярусов, дающих 
первый цветок, располагалась в пределах 5—7-го ярусов. Иначе говоря, 
один из структурных показателей темпов развития — число ярусов глав
ного стебля до первого цветка — является довольно консервативным 
свойством у этого растения.

Исследование темпов образования ярусов у шамбалы выявило 
следующую картину:

1 вариант 
влажности

11 вариант 
влажности

1. При посеве 14.VI—46 г. за
23 дня дали 4-5 ярусов 1—2 ярусов

а) большинство растений дало 5 » 2

6) темп образования ярусов 
в ярусоднях 0,22 V 0,8 V

2. При посеве 27.VII—46 г. за 
20 дней дали 5—6 п 1-2 V
а) большинство растений дало 5 V 2 V
б) темп образования ярусов 

в ярусоднях 0,25 у» 0,10 »
3. При посеве 14.У —17 г. за

18 дней дали 3-5 п —

а) большинство растений дало 4 V
6) темп образования ярусов 

в ярусоднях 0,22 » —

4. При посеве 13.VIII֊ 47 г. за 
22 дня дали 4-7 п —

а) большинство растений дало 5 V —
б) темп образования ярусов 

в ярусоднях 0,23 V —

Из приведенных данных видно, что темпы образования ярусов
главного стебля при всех сроках сева, в условиях первого варианта 
влажности почвы, высокие и почти одинаковые. В условиях же не
благоприятной влажности почвы темпы образования ярусов слабеют 
независимо от примененных нами сроков сева.
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Таким образом, в оптимальных условиях влажности второй струк
турный показатель упомянутой стадии развития, подобно первому по
казателю, в пределах мая—августа довольно устойчив к изменениям 
сроков сева. Однако, в отличие от первого показателя, второй весьма 
чувствителен к условиям влажности почвы. Неблагоприятная влаж
ность почвы сильно замедляет темны образования ярусов. В условиях, 
существующих в Араратской равнине в течение мая—августа, темпы 
прохождения второй стадии развития у шамбалы, в основном, связаны 
с темпом качественных стадийных изменений, который в свою очередь 
зависит от компонента влажности комплекса факторов среды. В ус
ловиях первого благоприятного варианта влажности почвы растения 
перечисленных сроков сева в течение 32—36 дней достигли полного 
цветения, независимо от других компонентов комплекса факторов 
среды; при ухудшении условий влажности, позднее, наступает буто
низация и цветение (на 26, 27 ди.).

У хлопчатника, принадлежащего также ко второй группе ра
стений, взаимоотношения между упомянутыми структурными показа
телями темпа развития и комплекса условий среды значительно слож
нее. Изменения в режиме влажности почвы у этого растения не ока
зывают особо резкого влияния на количество ярусов до первого цвет
ка, от них в значительной степени зависят темпы образования этих 
ярусов. Однако в тех случаях, когда изменяется весь комплекс фак
торов среды, оба эти показатели не остаются относительно постоян
ными. Они изменяются, причем в различной мере, и часто в различ
ных направлениях.

Таблица I
Изменение количества ярусов до первого цветка*

Даты 
посевов

Варианты 
влажности

Ярусы главного стебля

2 3 4 5 6 7 8 9 10

I — — 12 60,0 —— —
14.У1 II — — — — 20,4 52,0 — —

III _ — — — — 41,8 51.0 — —

I — — .— 60 30 — — — —
27. VII 11 — — — 34 62 — — — —

III — — — 22 69 — —

Ю.УП
1 — — 53 35 — — —

11 — 90 - — — — —

13. VIII. 1 68 28 — — —

* В таблице приведены проценты растений, которые дали первые цветки глав
ного стебля с соответствующего яруса.
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Растения кунжута (алибайрамлинский), выращенные при разных 
сроках сева и в различных условиях влажности почвы, дали первый 
цветок со следующего яруса главного стебля (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что в пределах данного срока сева влаж
ность почвы не особенно влияет на количество ярусов до первого 
цветка. Наоборот, при изменении срока сева данный показатель резко 
изменяется: чем позже сделан посев, тем дающий первый цветок 
ярус на главном стебле расположен ниже. Очевидно, это, в ос
новном, связано с воздействием фотопериодов комплекса факторов 
среды.

Обратим внимание на второй показатель — темп образования ярусов. 
В первом, благоприятном варианте влажности почвы, но при различных 
сроках сева, растения кунжута дали следующие темпы образования 
ярусов.

Растения посева 10.V за 36 дней дали 2—5 ярусов
, „ 14.VI за 39 н л 6-7 „
, „ 27.У1 за 39 , в 6-8 „
. „ 13.УШза39 , , 3—6 „

Растения посева 14.VI в различных условиях влажности почвы 
развивали следующие темпы образования ярусов:

1 вариант 11 вариант III вариант

За 40 дней 6 —7 ярус 3—4 ярус 2—3 ярус
„ 47 дней 7-10 „ 5—6 „ —
„ 63 чня — — 6—7 ярус

Как видно из приведенных данных, темпы образования ярусов у 
кунжута мало устойчивы при различных сроках сева и влажности 
почвы. Ранние и очень поздние сроки сева замедляют темпы образо
вания ярусов. Главная роль здесь принадлежит температурному ком
поненту комплекса факторов среды. При отмеченных сроках сева тем
пература находится на сравнительно низком уровне, что и вызывает 
замедление темпа образования ярусов; такое же влияние имеет не
благоприятная влажность почвы.

Сравнение взаимоотношений между упомянутыми показателями и 
условиями среды, вскрывает сложную картину. Первый показатель под 
влиянием различной влажности почвы сильно не изменяется, наоборот, 
при разных сроках сева изменяется весьма значительно. Второй по
казатель как в том, так и в другом случае изменяется резко.

Далее, следует рассмотреть результаты опытов, характеризующие 
развитие кунжута. Растения кунжута дошли до цветения (см. стр. 54).

Эти данные вполне согласуются с вышеприведенными: 1) в пре՜ 
делах данного срока сева темпы развития до бутонизации и цветения 
находятся в тесной зависимости от влажности почвы; неблагоприят
ная влажность из-за замедления темпов образования ярусов до пер-
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1 вариант 
влажности 

почвы

II вариант 
влажности 

почвы

III вариант 
влажности 

почвы

При посеве 10. V 69 — —
14. VI 50 68 86

. „ 27.VII 48 не дошли до полной бу-
тонизации и цветения

„ » 13.УШ 37 —

вого цветка сильно затягивает развитие. В данном случае количество
ярусов до этого цветка не меняется. 2) при разных сроках сева 
(комплекса факторов), причем независимо от влажности почвы, темпы 
развития растения кунжута изменяются. Позднее всего доходят до 
бутонизации и цветения растения ранних сроков сева, структурно вы
ражающиеся увеличением количества ярусов до первого цветка и за
медлением темпа их образования. Причинами этих явлении являются 
длинные фотопериоды и сравнительно низкая весенняя температура. 
3) в одинаковых условиях влажности почвы растения поздних сроков 
сева развиваются быстрее и завершают вторую стадию развития рань
ше растений более ранних сроков сева. Выше было показано, что в 
подобных условиях количество ярусов до первого цветка сокращает
ся. что ведет к раннему цветению, которое связано с воздействием 
коротких фотоперподов. Но наряду с этим имеет место замедление тем
пов образования этих ярусов, что ведет к затягиванию процессов раз
вития; это явление связано со снижением температуры осенью.

Воздействие факторов раннеспелости, в данном случае коротких 
фотопериодов, превалирует над влиянием низкой осенней температуры, 
и растения в соответствии с этим развиваются быстрее. Если сила 
воздействия этих противоположных факторов была бы равная — никакое 
ускорение в темпе развития растений подобных сроков не имело бы 
места. Наконец, если доминирующим являлось бы последствие воз
действия низкой температуры, растения кунжута при поздних сроках 
сева, независимо от наличия коротких фотопериодов, развивались бы 
медленно. Подобное явление имело место у растений посева 27.VII 
в условиях второго и третьего вариантов влажности почвы. Отрица
тельное влияние низкой температуры и влияние неблагоприятной влаж
ности почвы затормозили развитие растений, которые не успели даже 
дойти до полной бутонизации.

В группу „Б“ входят также длиннодневные (хотя не очень типич
ные) растения, как базилика, салат, клещевина и др. Отношение вто
рой стадии развития этих растений к водным и температурным режи
мам такое же, как у кунжута, хлопчатника и др. подобных растений. 
По. отношению к фотопериодам они, как известно, отличаются. В оп
тимальных условиях влажности и температуры, для успешного раз
вития этих растений, решающее значение имеют длинные фотоперио-
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ды. Корреляция между процессами второй стадии развития и отме
ченными структурными показателями сохраняется и у этих растений- 

В отличие от растений группы „А“, у растений группы ПБ“ оба 
структурные показатели темпа прохождения второй стадии развития 
весьма изменчивы; это обусловлено тем. что процессы второй стадии 
у этих растений довольно чувствительны ко всем основным компонен
там комплекса факторов среды (фотопериод, влажность, температура). 
Растения группы „Б“ приспособлены проходить вторую стадию разви
тия при более узком пределе колебания комплекса факторов среды, 
что их делает весьма чувствительными к изменениям условий внеш
ней среды.

Правильный учет внешнепроявляемых показателей второй стадии 
развития дает возможность определять ход развития растений, уста
навливать характер воздействия тех или других факторов и их комп 
лексов, а также объективно анализировать сложное взаимодействие 
растений и среды для создания рациональной видовой, сортовой и 
групповой агротехники.

Растения группы „В“. Растения группы „В“. особенно растения 
типа периллы и хризантемы, по характеру своего развития занимают 
несколько обособленное положение. Тем не менее и для этой группы 
характерны те же закономерности в развитии, которые наблюдались 
в группах „А“ и „Б“. При этом мы имеем в виду взаимосвязь между 
темпом образования ярусов, количеством их до первого цветка и про
хождением второй стадии развития, иллюстрацией к сказанному может 
служить местная соя, которая в Араратской равнине при посеве в 
конце мая и в начале лета, как правило, бутонизируется и цветет 
после образования 7 8 листьев. В тех же условиях некоторые линии 
корейской сои, предоставленные членом-корреспондентом А!1 Армянской 
ССР проф. Н. А. Майсуряном, бутонизируют и цветут после образо
вания 15 18 листьев. Упомянутые линии корейской сои в условиях 
Араратской равнины являются позднеспелыми. При воспитании их в 
определенных условиях (разные сроки посева) они становятся более- 
раннеспелымп и поэтому признаку приближаются к местным, что струк
турно выражается сокращением количества узлов до бутонизации. 
После трехлетнего воспитания многие из этих линий уже цветут пос
ле образования 9—11 листьев, вместо 15—18. Очевидно приведенные из
менения связаны со второй стадией развития, которая становится менее 
чувствительной к длине фотопериодов. Такое изменение нами установ
лено было и у кунжута [6].

Ход второй стадии развития растений группы „В“ в полевых 
условиях больше всего зависит от длины фотоперподов.

В первую группу входят нейтральные к длине дня и длинноднев
ные растения. Во вторую, группу входят короткодневные, длиниодиев- 
ные растения. Наконец, в третью группу входят исключительно корот
кодневные растения. Таким образом, группа „Б“ является средним свя - 
зывающим звеном между группами „А" и „В“.
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Выводы
1. Изложенные данные еще раз подтверждают наши выводы о 

том, что стадии развития определяются: а) количеством качественных 
изменений, которые необходимы для завершения стадии и б) темпом 
этих изменений.

У второй стадии развития эти свойства внешне структурно про
являются: а) количеством ярусов до первого цветка, б) темпом обра
зования этих ярусов [4].

2. Величина этих показателей у разных видов и сортов растений 
различна и обусловлена спецификой взаимоотношения между орга
низмом и средой.

3. У сравнительно засухоустойчивых и холодостойких представите
лей нейтральнодневных и длипнодневных растений (группа „А“) отме
ченные показатели второй стадии развития менее чувствительны к из
менениям комплекса факторов среды и его компонентам. Вследствие 
этого, подобные растения успению завершают вторую стадию и присту
пают к репродуктивным процессам при довольно широком колебании 
факторов среды.

4. У других растений (группа „Б“) всякое изменение в комплек
се факторов внешней среды и его отдел ьных компонентов вызывает 
соответствующее изменение у них. Фотопериоды влияют на оба эти 
показатели, однако более сильно на количества качественных изме
нений, необходимых для завершения второй стадии развития. Влаж
ность, наоборот, более сильно влияет на темпы качественных стадий
ных изменений; сложно также влияние температуры. Имеющие подоб
ные свойства растения успешно завершают вторую стадию развития в 
сравнительно узком пределе колебания факторов среды: всякое от
клонение комплекса факторов от определенного оптимума вызывает 
увеличение количества качественных изменений, необходимых для 
завершения стадии, и замедляет темпы осуществления этих качествен
ных изменений, что вызывает задержку в прохождении отмеченной 
стадии.

Растения этого типа представляют собою наследственно лабиль
ные организмы— менее консервативные, вследствие чего при направлен
ном воспитании легко переходят в другие группы.

5. Типичные короткодневные растения (соя, перилла краснолист
ная, хризантема и др.) составляют особую группу (группа ГВ“). 
Упомянутые показатели второй стадии развития этих растений не 
очень чувствительны к колебаниям влажности почвы и темпера
туре среды, но весьма отзывчивы по отношению к изменениям длины 
фотопериода. Короткие фотопериоды сильно сокращают у растений 
этой группы количество ярусов до цветения, в меньшей степени за
медляя темпы образования этих ярусов. В итоге они в подобных ус
ловиях в короткий срок завершают вторую стадию развития. Длинные 
фотопсриоды, наоборот, сильно увеличивают количество качественных 
изменений (структурно — количество ярусов до бутонизации) и в незна-
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чительной мере ускоряют темпы этих изменений (структурно—темпы 
образования ярусов). Вследствие сказанного, растения эти в условиях 
длинных фотопериодов развиваются весьма медленно, г. к. для за
вершения ими второй стадии развития требуется длительный срок.

При наличии подходящих фотопериодов эти же растения при
способлены успешно завершать вторую стадию развития в довольно 
широком пределе колебаний комплекса факторов среды. На примере 
корейских линий сои показано, что при выборе соответствующих сро
ков посева легко сломать консерватизм этих растеши"։, сделав их ме
нее чувствительными к длине фотопериодов.

6. Раннеспелость и позднеспелость однолетних яровых растений 
в основном связаны со второй стадией развития, поэтому при оди
наковых условиях чем меньше количество ярусов до бутонизации и 
быстрее темпы их образования, тем виды и сорта являются более 
раннеспелыми и наоборот. Однако мы потагаем. что селекционную 
работу нельзя вести в таком направлении, т. е. сокращая число ярусов 
до первого цветка. Очевидно, практическое использование растений 
требует увеличения количества качественных изменений (структурно 
количество ярусов до бутонизации), что означает увеличение ассими
ляционной поверхности и ускорения темпов совершения этих качест
венных изменений (структурно ускорить темпы образования ярусов 
и листьев). Так, четырехлетие наблюдения над эринацеумом по
казывают, что в условиях Араратской равнины от 80 до 9О°/о ра
стений дают колосья с 4-го узла соломы, считая и узел кущения. За
дачей селекции является выведение растений, которые в те же сроки 
(за счет ускорения темпа образования ярусов) давали бы колосья не 
с 4, а с 8 — 10 узла. При сохранении раннеспелости и увеличении 
числа листьев значительно увеличилась бы урожайность растений. 
Считаем такой путь селекции вполне осуществимым.

Сектор защиты растений Поступило 17 II 1954
АН Армянской ССР
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С. А. Хачатурян

К вопросу о конденсации водяных паров воздуха 
в условиях орошаемых районов Армянской ССР

Явления конденсации водяных паров воздуха в природе издавна 
известны человеку. По дошедшим до нас историческим памятникам 
можно судить о степени конденсации водяных паров воздуха в при
родных условиях.

Так, на первой Всесоюзной конференции по конденсации водяных 
паров воздуха [1] были оглашены материалы о том, что еще в доисто
рические времена в пустынных и безводных местностях существо
вали сооружения, т. н. „небесные пруды", которые никогда не высы
хали, хотя и не имели притока или ключа и не питались почвенными 
водами.

До сих нор в окрестностях г. Феодосии сохранились остатки 
древних гидротехнических сооружений для снабжения города питье
вой водой, обследованных и описанных Ф. И. Зибольдом [8]. Ряд 
менее значительных сооружений сохранился до наших дней во мно
гих районах Закавказья [22] и в других районах Советского Союза, 
который свидетельствует об использовании человеком конденсирован
ной воды.

Несмотря на столь длительную историю вопроса, лишь в начале 
девятисотых годов впервые с теоретическими обобщениями по этому 
вопросу выступил профессор А. Ф. Лебедев [2], охарактеризовав зна
чение конденсации водяных паров воздуха в деле образования грун
товых вод.

В СССР в настоящее время учеными ведутся исследования по 
вопросам конденсации водяных паров воздуха. В этом направлении 
общеизвестны работы профессора В. В. Тугаринова [3]. На территории 
Тимирязевской сельскохозяйственной Академии имеется его установ
ка, дающая определенное количество воды в сутки.

Изучению вопросов конденсации водяных паров воздуха в ус
ловиях пустыни и полупустыни посвящены ряд работ [4, 5, 6, 7, 9, 
10 и др.].

Ряд авторов изучал вопросы конденсации водяных паров возду
ха с целью использования их для нужд земледелия [11, 12, 13, 14, 15- 
п др.].

Вопросам теории конденсации водяных паров воздуха также по
священ ряд работ [16, 17, 18, 19 и др.].
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Рассматривая работы по конденсации водяных паров воздуха, 
следует отметить, что эти исследования носят отрывочный, а зача
стую и случайный характер.

Исключение составляют выдающиеся работы проф. А. Ф. Лебе
дева, отличающиеся определенной целеустремленностью, подчинен
ные определенной задаче, которые сопровождались рядом лабора
торных экспериментов и опытов.

По Лебедеву следует отличать два вида конденсации водяных 
паров воздуха: „молекулярную конденсацию11, которая происходит в 
силу гигроскопических свойств почвы и „термическую конденсацию", 
вызываемую охлаждением поверхности почвы и меньшей упругостью 
паров в ней по сравнению с упругостью паров воздуха [2].

С критикой выдвинутых Лебедевым положений выступил с рядом 
работ Колосков [19]. Он считает, что Лебедев неправ, придавая 
большое значение термической конденсации и что последняя имеет 
место в природе лишь в самых исключительных случаях.

Нельзя согласиться с Колосковым, что термическая конденсация 
в природе происходит лишь в исключительных случаях, ибо процесс 
конденсации возможен не только при какой-то определенной темпера
туре, а для его осуществления уже достаточно наличия положитель
ной разности температур воздуха и конденсатора, при надлежащих 
соотношениях влажности, независимо от первоначальной температуры 
конденсатора, что в природе наблюдается повсеместно.

Противники теории термической конденсации считают, что скры
тая теплота, выделяемая при конденсации, сопутствуя осаждению во
дяных паров воздуха на конденсаторе, является причиной испарения 
осевших паров.

Однако, еще в 1910—1912 гг., работами Мпдеибауэра и Крити- 
коса такое предположение отрицалось. Они утверждают, что скрытая 
теплота парообразования выделяется при конденсации паров не на по
верхности почвенных частиц, а еще в воздухе, и что влажность воз
духа обусловливается не водяными парами, а так называемой паро
сферической влагой, состоящей из мельчайших шарообразных капелек, 
и что в момент поглощения влаги почвой тепловой энергии не скоп
ляется. так как она выделяется значительно раньше и уносится воз
душными течениями.

Исследованиями доказано наличие конденсации водяных паров 
воздуха как на поверхности, так и в толще почвы в природных ус
ловиях Армении.

В условиях высокогорных пастбищ Алагезского массива, на вы
соте трех и более тысяч метров, явление конденсации паров воздуха 
наблюдала экспедиция АН СССР.

Попов указывает, что „конденсационные процессы протекают ис
ключительно энергично и дают значительное количество влаги на 
камнях осыпей, растительности, на почве, в порах и трещинах ла
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вы" [21]. В целях установления количественной стороны явления конден
сации, Поповым проведены в районе с. Амберт опыты с отдельными 
кусками лавы. Путем взвешивания в разное время суток установлено, 
что вес туфа за ночь увеличивался до 30°/о, а после восхода солнца 
вес туфа уменьшался.

Для характеристики условий природной конденсации в высоко
горных условиях ниже приводятся данные упругости паров воздуха 
на высоте до 2 метров над поверхностью почвы и глубину 1,6 мет
ра толщи почвы за время январь-декабрь 1947 г. по одной метеоро
логической станции (график 1).

^/орргоотА £оз_р//*& 
по дс/ний/м Зб/со/ео горной ме/т/еоро-г/о - 

г ичеоноо с/г/гунцмо

График 1. Упругость паров воздуха в мм.

Рассматривая график упругости паров, можно придти к следую
щим выводам:

1) в пределах двухметрового слоя воздуха за время декабрь—май 
колебания упругости паров незначительны, при этом упругость паров 
у поверхности почвы, как правило, меньше чем на высоте 2 метров.
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За период июнь—ноябрь колебания упругости паров в несколько 
раз больше, причем упругость у поверхности почвы больше чем на 
высоте 2 метров;

2) обратная картина наблюдается в верхнем 20 - сантиметровом 
слое почвы. В зимне-весенние месяцы упругость паров воздуха в поч
ве, как правило, значительно больше чем в прилегающем к нему 
слое воздуха и. в особенности, слое, непосредственно прилегающем к 
поверхности почвы. В летние же месяцы наблюдается обратная кар
тина.

Осенние месяцы занимают промежуточное положение. Следова
тельно, за летне-осенний период конденсация паров воздуха в этом 
слое почвы возможна;

3) в течение летних месяцев процесс уменьшения упругости 
паров до глубины 40 см имеет ясно выраженный характер, что го
ворит о возможности конденсации паров воздуха в этом слое. В ос
тальные месяцы года имеет место постепенное увеличение упругости 
водяного пара с глубины. В слое 40 — 80 см за все месяцы наблю- 
дается увеличение упругости водяного пара в почвенном воздухе. 
Ниже, до глубины 1,6 метра, упругость паров воздуха, за исключе
нием январь—март, постепенно уменьшается, тогда как в указанные 
месяцы постепенно увеличивается.

Наблюдаемый „излом11 кривых упругости паров воздуха в лет
не-осенние месяцы в слое 40 — 80 см объясняется почвенными усло
виями местоположения метеорологической станции, имеющие каме
нистые отложения.

Сказанное подтверждается нижеприводимыми данными изменения 
упругости паров воздуха на высоте до 2 метров над почвой и в 
глубину до 2,8 метра, по данным агрометеорологической станции, рас
положенной в низменной зоне, где почвы на рассматриваемую глу
бину предствляют из себя однородную среду (график 2).

В целом и здесь имеем ту же картину, что в выше рассмотрен
ном случае. Некоторое отличие в характере изменения упругости 
паров воздуха заключается в том. что здесь значение упругости па
ров более высокое. Это и понятно, поскольку рассматриваемое об
стоятельство в условиях низменной зоны проходит при более высоких 
температурах.

Таким образом, исходя из рассмотренных нами материалов можно 
придти к выводу, чю в разнообразных условиях Армении с резкими 
различиями климата и почвогрунтов в теплые месяцы года имеются 
все условия конденсации водяных паров воздуха в верхней толще поч
вогрунтов. Наряду с этим, в остальное время года эти условия исклю
чаются и создаются условия конденсации паров воздуха в верхних 
горизонтах почвы за счет нижних слоев почвогрунтов.

Для нас представляет интерес движение паров воздуха в тече
ние суток за вегетационный период и его влияние на развитие сель- 
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скохозяйствениых культур, в первую очередь в орошаемых районах 
республики.

Этот вопрос в течение 4 — 5 лет был предметом наших иссле
дований в низменных и предгорных районах республики.

График 2. Упругость паров воздуха в мм.

В течение ряда лет исследования проводились в шести различных 
пунктах: Эчмиадзин, Мхчян. Котайк, Ленинакан, Арпндж и Ахта, при 
этом, за исключением Ахты, остальные районы являются районами 
орошаемого земледелия.
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Круглосуточными наблюдениями установлено, что в вегетацион
ный период имеет место конденсация паров воздуха в верхнем 1—2см 
слое почвы в силу разницы температурных градиентов, при этом про
цесс конденсации имеет место в пределах ночных часов, обычно с 22 
до 5—6 часов утра, особенно усиливаясь к утру.

Интересные данные получены нами при рассмотрении упруго
сти паров воздуха по вертикальному профилю на высоте до 2 мет
ров и глубине почвы до 0,2 метра. Приводим графики упругости па
ров воздуха в различные часы суток на табачном и хлопковых полях 
(график 3).

Улругоетб петров Зоздухсу
£различн^/е чоеЬ/ су/тгох

Зчниадзим
Хлолчатнин 9-72 йу 79^8

^9/7777179
Л'Г&осш 79-20 М/ 794-8

График 3. Упругость паров воздуха 1 мм.

Как видно из данных графиков, в различные часы суток как на 
хлопоковом, так и табачном полях, независимо от количественного 
выражения изменения упругости паров по профилю, на обоих участ
ках рассматриваемое явление имеет одинаковый характер.
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Так, в ночные часы упругость водяных паров воздуха в пре
делах 2-метрового слоя выше, чем у поверхности почвы, в дневные 
часы наблюдается обратная картина, при этом упругость паров воз
духа в 0,05-метровом слое почвы подвержена наиболее резким ко
лебаниям. Оно больше в дневные часы и значительно меньше в ноч
ные. С глубиной амплитуда изменения упругости паров постепенно 
суживается и на глубине 0.20 0.25 м в обоих рассматриваемых слу
чаях затухает.

Таким образом, для рассматриваемых условий с культурно-по
ливными (бурыми) почвами суточная смена направлений движения 
водяных паров в почве происходит до глубины 0,2 метра. На это 
обстоятельство в свое время указывал А. Ф. Лебедев.

В условиях Ахтинского района, с черноземными почвами, при 
средней плотности травостоя, амплитуда изменений упру гости паров 
воздуха в толще почвы охватывает сравнительно большую глубину 
и затухает лишь па глубине 30 35 см, сохраняя характер суточ
ной смены направления движения водяных паров, как и в ранее рас
смотренных случаях; это следует объяснить более высокой теплопро
водностью почвы, окрашенной в интенсивно-черный цвет.

Количественное выражение конденсации водяных паров воздуха 
в верхних горизонтах почвы служило предметом исследований мно
гих выдающихся ученых.

Так, Лебедев в результате своих исследований в условиях Одес
сы пришел к выводу, что годовое количество конденсации паров воз
духа в почве доходит до 60—100 мм. Он же наблюдал на черном 
пару, на глубине 1 см почвы, за ночь увеличение влаги до 62° 0.

Скрепинскпй [11| в условиях Закавказья наблюдал увеличение 
влажности почвы в верхних горизонтах за ночь до 3—4°/0 по весу.

Тугаринов и Масалитина [3] в условиях Москвы наблюдали 
явления конденсации водяного пара воздуха до 6°/0 от веса конден
сатора.

Сочеванов, Орлов, Сафотеров, Петров и другие в результате 
своих исследований указывают на незначительную величину суточной 
конденсации, колеблющейся в пределах 0,05—0,24 мм и приходят к 
выводу, что процессы конденсации не играют существенной роли в 
балансе влаги почвы.

Наши исследования в условиях орошаемого и богарного земле
делия Армении показывают, что величины суточных конденсаций так
же незначительны, обычно колеблются в пределах 0,03 — 1,0 мм, не
посредственной роли в водном балансе почвы не играют, лишь со
здают благоприятные условия для развития растений в пределах фи
токлимата, хотя и в некоторые годы по отдельным районам доходят 
за вегетационный период до 50 мм.

Ниже приводим результаты наших исследований за последние 
годы по предгорным и низменным районам республики.

Известия VII, № 12—5
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Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, как правило, 
в утренние часы интенсивность конденсации увеличивается.

Из изложенного о конденсации водяных паров воздуха необхо
димо указать следующее.

Ряд данных, а также памятники старины указывают на возмож
ность конденсации паров воздуха в более или менее значительных 
размерах. Как правило, эти сооружения, а также наблюдения указы
вают, что решающим фактором в этом вопросе является как материал 
конденсатора, так и географическое положение — климат местности, как- 
то: близость водного бассейна, где наблюдается большое количество 
водяных паров в воздухе или высокогорные условия, где суточные 
температурные колебания значительны. Имеются также указания 
на характер сложения конденсатора, обеспечивающий максимально 
возможную площадь соприкосновения конденсатора с воздухом.

Таблица I

Примечание: Все определения проводились на участках, занятых сельскохозяй
ственными культурами в сухие и ясные дни.
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Предгорная зона
с. Канакир 1947 VI—VIII 21 0,6-0,7 0,11—0,8 0,90 3

1949 VII 10 0,06-0,07 0,11-0,47 0,60 6
г. Ленинакан 1948 VII -УШ 7 0,23—0,31 0,34-0,80 0,81 1
с- Ариндж 1948 У1-1Х 8 0,13 0,15 0,18 -0,76 0,79 1

1949 VI—VIII и 0,07—0,93 0,31-0,49 0,64 
1,1

4
с. Ахта 1948 VII-VIII 32 0,10—0,23 0,47-0,9 3

1950 VI 6 0.45-0,51 0,63-0,75 0,83 3

Низменная зона

г. Эчмиадзин 1946 V-1X 27 0,04—0,06 0,15—0,35 0,57 11
1947 VI—VIII 49 0,03-0,71 0,09- 0,45 0,61 13
1948 VII—VIII 18 0,03-0,50 0,11 - 0,81 0,84 Г)

с. Мхчян 1949 VIII 11 0,03—0,37 0,09-0,41 0,46 3

Эти известные нам случаи явной конденсации, как правило, 
встречаются в климатических условиях за пределами зоны земледелия.

Эта область ждет еще своего исследования и находится за пре
делами интересующих нас районов, районов орошаемого земледелия.

Исследования, направленные к установлению эффективности кон
денсации водяных паров воздуха, его роли в условиях земледелия 
охватывают разнообразные почвенно-климатические условия от полу
пустыни до районов богарного земледелия.

В этих условиях можно считать установленным, что конденса
ция водяных паров воздуха постоянно имеет место и, в первую оче-
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редь, в силу разности упругости паров воздуха и воздуха в верхних 
горизонтах почвогрун'юв, являясь статьей единого комплекса водо- 
оборота в природе, при определенных условиях конденсация водных 
паров воздуха переходит в обратный процесс процесс испарения.

Процесс конденсации, вопреки утверждению ряда исследователей, 
происходит главным образом за период ночных часов, постепенно 
увеличиваясь к восходу солнца. Однако ее количественное выраже
ние в водном балансе почвы незначительное и существенного зна
чения для земледелия не имеет, если не считать благоприятных ус
ловий для роста и развития растительности в пределах фитоклимата.

Наконец, нельзя рассматривать этот процесс в отрыве от про
цесса внутрппочвенной конденсации, являющийся источником питания 
влагой нижних горизонтов почвы в жаркие месяцы летнего периода 
и имеющий обратную направленность в холодные месяцы года.
Армянский институт гидротехники

и мелиорации Поступило 10 VIII 1953
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ՃԱՅԱՍՏԱՆՒ ՈՌՈԳՎՈՂ. ՇՐՋԱՆՆԵՐԻ ՕԴՒ ՋՐԱՅԻՆ ԳՈԼՈՐՇԻՆԵՐԻ 
ԽՏԱՑՄԱՆ 2ԱՐՑԻ ՄԱՍԻՆԱՄՓՈՓՈԻՄ

°'//' 1րս,յ1'ն գ"ւ”րշիթերի խտացու մը րն ութ յան մե9 տեղի ունէ ան
ընդհատ։ Որոշ պա լմաննե րու մ' խտացում ր վ եր ած վո ւմ Լ դո լո րշի ա ցման։ 
II. յդ հարցի տեսական ընդհանրացումներով աոա9ին անդում հանդես Լ 
եկել Ա. Ֆ. ԼեըԼ ՛դեր, ցու՜յց տա/ով, որ րն ական պայմաններում դո~
քսրշիների խաացումր հնարավոր է երկո։ ձևով. այ մոլեկուլյար խտացում, 
որը աոա 9ան ու մ Հ՜ հոդի հ ի դր ո n կ ո պի կ հատկութ Հունների շնորհիվ h 
ր) ջրային դո քո ր շ ին ե ր ի թերմիկ խտացում, որր աոաջանում կ հոդի մակե
րևույթ ր սաոչելուց և հոդի մե9 օդ ի ջրային գոլորշիների վւոըր աոաձ- 
դական ութ յունի ց ի ~>ամեմատ ած շր 9 ա պա ։ո ո դ օդ ի 9րային դոլորշիների աոաձ֊ 
դ ական ու թ լան հետ}։

֊.I, սւազո տ ո դն ե ր ի ց շատերը նշել են, որ հ ո դա դործ ութ յան շրջաննե
րում ալդ երևույթն ունի աննշան քանակական արսէահայտութ լուն։

Հայաստանի պայմաններում մեր կատարած րադմաթիվ հետազոտու֊ 
թ յա ններով ապացուցված Լ, որ խտացման երևույթ ր նույ՚հպևս ան֊ 
նշա^ւ Լ ե դաշտի 9րային րալանսում ըանակական նշանակություն չունի։ 
Սակայն նրա ո ր ակական նշանակութ յուն ր րուսական ծածկոցի վրա ան
վիճելի է, ըանի որ օրվա որոշ մամերին խտացման շնորհիվ րոէ՜յսի աճի 
և դարդացման հալք ար րարենպաստ էդայմ՚աններ 7,Ն ոտեդծվամ !իիտոկւի֊ /ք ա յի սահմանն երոլմ։
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И. В. Шаронов

Бентофауна озера Айгер-лич

В целях изучения водоемов Армянской ССР для использования 
их в интересах рыбного хозяйства. Севанской гидробиологической 
станцией было произведено исследование озера Айгер-лич.

Ихтиофауна озера освещена в работах Державина [1] и Барача 
[2]. Что касается бентофауны, то она не была предметом специальных 
исследований и лишь о некоторых ее представителях упоминается в 
работе Державина, при разборе им рыбного населения озера и в ра
ботах Овчинникова [3] и Акрамовского [4]. Количественного учета 
бентоса совсем не проводилось, что в значительной степени затруд
няло составление характеристики водоема с точки зрения его про
дуктивности. Сборы бентоса производились по всему озеру со шлюп
ки дночерпателем, драгой и сачком. Обработка всех собранных мате
риалов проведена нами в лаборатории Севанской гидробиологической 
станции. Определение гаммарусов произведено А. К. Маркосяном. 
Кроме нашего материала, мы использовали список моллюсков, опре
деленных Н. Н. Акрамовским и любезно предоставленных Зоологи 
ческим институтом Академии наук АрмССР.

Озеро Айгер-лич расположено к западу от Еревана в Эчмиа- 
дзинском районе Армянской ССР, в бассейне р. Севджур. впадающей 
в р. Араке несколько выше р. Раздан.

Озеро имеет форму неправильного эллипса, вытянутого с запада 
на восток.

Питание озера происходит за счет выхода подземных вод Ара- 
гаца, что и является определяющим фактором в формировании его 
гидрологического режима. Температура воды в летний период была 
у дна 14,3°, на поверхности 18,4°, причем придонные температуры 
были близки к таковым родников, питающих озеро (14,0°). Содержа
ние кислорода, по определению Б. Я. Слободчикова, колебалось в 
пределах 5,75 — 8,91 мг/л или от 54,86 до 86,92° 0 нормального насыще
ния. Пониженное содержание кислорода стоит в прямой связи с под
земным питанием озера.

Несмотря на незначительную протяженность, берега озера ис
ключительно разнообразны. Наиболее возвышенными являются север
ный и северо-восточный берега. Северо-западному и западному бере
гам свойственен более сглаженный рельеф. Южный берег пологий и 
топкий, заросший болотной растительностью.
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Наибольшая крутизна склонов озерной котловины приурочена к 
ее северной и северо-восточной частям, наименьшая — к западной, 
южной и юго-восточной. Максимальная глубина озера равна 10,0 м.

Грунты озера не отличаются большим разнообразием. Вся цен
тральная часть озера покрыта илистыми грунтами. Каменистые грун
ты слагают дно у северо-восточного и восточного берегов, распро
страняясь до глубины 4 м. Песчаные и илисто-песчаные грунты при
урочены к истоку озера. В местах, где нет выходов родников, дно 
покрыто зарослями водных растений, представленных мхами (Fonti- 
nalis sp.), рдестами (Potamogeton crispus L. и P. densus L.). роголист
ником (Ceratophyllum demersum L.), сусаком (Butomus umbellatus L), 
лютиком (Ranunculus sp.) и урутью (Myriophyllum spicatum L.). Из них 
количественно преобладают мох и роголистник, сырой вес которых 
достигает 348,6 г на 1 м'2. Заросли роголистника и урутп местами 
распространяются до глубины в 7 м.

Бентофауна озера Айгер-лич состоит из ресничных червей, оли
гохет. пиявок, моллюсков, ракообразных, жуков, личинок подёнок, 
тендипедид и других насекомых. Вследствие высокой проточности 
компоненты фито- и зоопланктона в озере отсутствуют.

Материалы по ресничным червям, олигохетам и ракушковым 
ракам не были обработаны фаунистическп, вследствие отсутствия на 
станции специалистов по этим группам животных, и сведения по био՛ 
массе их даются по всей группе в целом.

Ниже приводится список форм и их распределение по глубинам
(таблица 1).

Распределение донных животных в озере Айгер-лич по глубинам
Таблица

Название животных
Глубины в м

0-1 .-2 2-4 4—6 6-8 8-10

Piscicola geometra L. — —

Liinnaea stagnalis L. ===== ==== === =

Radix sp. === =

Planorbis planorbis L. ===== —

Unio sieversi Drouet 
var. araxenus Drouet ====

Anodonta cyrea Drouet 
morpha arnienica Ovtsch. ====

Pyrgula terpoghossiani 
Shad in — — —

Bithynia leachi Shcpp.
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Продолжение таблицы 1

Г л у б и н ы в м
Название животных

0—1 1—2 2-4 4-6 6-8 8-10

Sphaerium lacustre (Midi ) ====

Pisidium sp.

Simocephalus exspinosus 
(Koch) —

Cyclops sp. ===== = = = ==== •

Asellns monticola Birst. === ==== ===== ==== =====

Pontogammarus aralensis 
setosus (Schaferna) — ----------- == = ==

Baetis sp.

Helophorus brevipalpis 
Bed. == ==

Hydrobius fiiscipes L.

Laccobius siilcattilus 
Reitt. =====

Coelostorna sp. =====

Grouvellinus caucasicus 
Motsch. = ====

Tendipes f. 1. plumosus L. ==== = = = ====

Tendipes f. I. semiredtic- 
tus Lenz — ------- —--------== = ==

Tendipes f. I. thiunmi 
Kieff. === = ====

Einfeldia f. 1. pagana Mg. = _ --=

Polypedilum из гр. sca- 
laenum Schr. ==== ====

Allochironomus Kieff. = -_- ֊֊=

Paratendipes sp. ==֊ = === =

Microtendipes из гр. 
chioris Mg. =====
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Продолжение таблицы 1

Название животных
Глубины в м

0-1 1—2 2—4 4—6 6-8 8-10

Lauterbornia Kieff. -----;----- —

Micropsectra из гр. ргае- 
сох Mg. === =

Tanytarsus из гр. lauter- 
borni Kieff. = = === •

Tanytarsus из гр. exi- 
guus Joh. =====

%

Prodiamesa olivacea Mg. ====

Cricotopus из гр. Sil
vestris F. _ :-------

Cricotopus из гр. alga- 
rum Kieff. — = = —

Orthoclad ius sp. — ------— —

Procladius Skuze ==== === =

Pelopia sp. ===== = === ===== ===₽=e

Paradixa = = ==

Fulalia ====

Empididae =====

Sepedon ====

Ephydra = ====

Как видно из таблицы, очень немногие формы распространены 
по всем глубинам озера. Большинство приведенных в таблице живот
ных в своем распространении приурочено к определенным глубинам. 
В качественном отношении наиболее богато заселена прибрежная зона, 
характеризующаяся разнообразием жизненных условий. Благодаря 
пышному развитию макрофитов, основной комплекс животных состоит 
здесь из фитофилов, к которым примешиваются элементы из других 
биотопов. В сборах сачком средн зарослей рдесто в и роголистника в 
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большом количестве попадались ресничные черви, олигохеты, Pisci- 
cola geometra, Limnaea stagnalis, Planorbis planorbis, Pisidium, Simo- 
cephalus exspinosus, Cyclops. Pontogammarus aralensis setosus. Helo- 
phorus brevipalpis, Hydrobius fuscipes, личинки Baetis, Paradixa и Se- 
pedon. Из личинок тендипедид обычны Lauterbornia, Cricotopus из гр. 
silvestris и Procladius.

В зарослях осоки, которые простираются по южному побережью 
озера и занимают прибрежную полосу между тростником и берегом, 
из моллюсков встречаются Limnaea stagnalis и Planorbis planorbis. 
из жуков — Coelostoma и Hydrobius fuscipes, а из личинок двукры
лых — Lauterbornia, Empididae и Ephydra.

В сборах сачком среди тростника оказались следующие формы: 
Limnaea stagnalis, Asellus monticola, Pontogammarus aralensis, Lauter
bornia, Procladius, Eulalia и Ephydra.

У протока, среди других водных растений, ведущее место зани
мает мох, в зарослях которого в большом количестве обитают Pla
norbis planorbis. Pontogammarus aralensis setosus, Baetis. Paratendipes, 
Microtendipes chloris, Lauterbornia. Tanytarsus из гр. lauterborni, T. 
из гр. exiguus и Prodiamesa olivacea.

В самом протоке, по сведениям И. И. Акрамовского (in litt.). оби
тают Radix ovata и Galba palustris.

На участках дна, лежащих ниже 1м изобаты, качественный 
состав населения менее разнообразен, и количество форм, обитающих 
здесь, по сравнению с вышележащей зоной, резко уменьшается. Ряд 
фитофильных животных исчезает и на их место появляются педо
филы — обитатели илистого дна, роль которых значительно возрастает.

Так как основные сборы бентоса с глубин свыше 1 м произво
дились дночерпателем, ниже приводятся количественные данные, ха
рактеризующие распределение животных по глубинам (таблица 2).

Наиболее характерными представителями донной фауны на глу
бине 1 2 являются: Pontogammarus aralensis setosus, Tendipes f. I. 
plumosus, T. f. I. semireductus, Lauterbornia и Procladius, которые 
дают 93,4% количества особей и 98,3%, всей биомассы бентоса на 
этих глубинах, причем более половины биомассы (69,3%) приходится 
па долю Р. aralensis.

На глубине 2—4 м у истока речки на песке в качественных 
сборах были найдены три моллюска — Anodonta cyrea morpha armenica, 
Unio sieversi var. araxenus и Sphaerium lacustre, не обнаруженные в 
других местах. На камнях у водонасосной станции в дночерпатель- 
ных сборах с каменистого грунта в большом количестве попадались 
молодые особи L. stagnalis и Р. planorbis.

Общее количество животных и биомасса, по сравнению с пре
дыдущей зоной, резко увеличиваются: количество особей с 1725 до 
3545, а биомасса с 29,88 до 36,90 г/м2. Увеличение особей происхо
дит за счет олигохет, моллюсков, раков. Количество последних до
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стигает здесь 2180 на 1 м2 (61.5% всех особей), а их биомасса соста
вляет 26,1 г/м2. из которых 1900 особей и 25,8 г/м2 приходятся на 
долю Р. ага1епз18. На втором месте стоят моллюски, дающие 25,6°/0 
всех особей и 14,9% биомассы (910 особей и 5.5 г м2). В связи с 
гем, что дно здесь покрыто илом с значительной примесью песка и 
камней, количество личинок тенднпедид снижается до 220, а био
масса — до 3,08 г/м2.

Таблица 2

Среднее количество особей и биомасса донных животных
в озере Айгер-лич на различных глубинах

1- 2 2- 4 4- -6 6-֊8 8- 10
О» Зс 5 о*2

о~ о ~ о ~ о “ о~“
Название животных да сз н да 2 да гс н х — да —

£ " да гс а։ го
Ь « С- ж и

О ։к и
гг да да о со да гг V да да ои да
֊ о о ч о о Ч О и ч о о
§ О да § 6 да й о да И О да й о да

Олигохеты................... 82,5 0,41 225 1,07 1.82,5 2,64 1417,5 7,98 342,5 0,89
Пиявки.................. • . . — — 10 1,12 25,0 0,78 17,5 0,27 25,0 0,38
[Дтпаеа 81а§па118 . . . — — 405 1,38 — — — — — —
Р1апаг1м8 р1апогЫя . . — — 245 3,34 — — — — — —-
Руг£и1а 1егро£11О881а։й . — — 260 0,78 — — — — — —
Ракушковые раки . . . — — 200 0,11 325,0 0,23 82,5 0,05 357,5 0,28
АзеНив топйсо1а . . . 7,5 0,03 70 0,23 200, ( 1,73 190,0 1,46 /,э 0,03
РопЮ^аттагия ага1еп8{$ 517,5 20,71 1900 25,78 27'0.0 11,98 812,5 14,86 942,5 21,05
ТегкНреэ Г. 1. р1ито8Ц8 192,5 3,35 70 2,79 зсол 11,23 242,5 7,33 7,5 0,02
Т. I. 1. яеггигеЗиШия . . 107,5 4,01 — — 50,0 1,60 — — — —
Т. 1. 1. 1Ьишпн............... —- — — — 42,5 1,83 142,5 5,29 592,5 7,44
Е1п1е1б1а Е 1. ра£апа . . — — — — — — 17,5 0,03 — —
Рэга1еп(Пре8................... 17,5 0,02 * — — — — — — — —
ЬаиГегЬопНа................... 242,5 0,26 75 0,09 75,0 0,08 57,5 0,07 75,0 0,09
М!сгор8ес1гаизгр.ргаесох — — — — 30,0 0,04 — —
ТапуГагэия из гр. ех^пиэ — — 5 0,01 50,0 0,04 25,0 0,05 — —
ОПИоНасПиз ................ — — — — 80,0 0,06 332,5 0,55 — —
Ргос1ас11из ................... 550,0 1,05 55 0,07 567.5 1 ,01 682,г 2,23 1042,5 1,64
Ре1ор1а........................... — — 15 0,12 100,0 0,56 .— — 7,5 0,08
Прочие виды ................ 7,5 0,01 10 0,01 20,0 0,10 25,0 0,04 — —

Всего 1725,0 29,88 3545 36,90 6417,5 63,91'4075,0
1

10,21 3400,0 31,90

На глубине 4—6 плотность донного населения увеличивается и 
достигает 6417 особей на 1 м2, из которых на долю олигохет прихо
дится 1782 (27,8%), раков—3296(51,3%) и тендипедид— 1295 (20,25%). 
В связи с преобладанием илистых грунтов, здесь вновь увеличивается 
число личинок Т. 1. 1. рЗитознз и Ргос1а(1шз. Увеличение количества 
особей сопровождается ростом биомассы, которая достигает макси
мальной для всего озера величины в 63.9 г/м2, из которых 43.9 г дают 
раки, 16,4 г — тендипедиды и 2,6 г- олигохеты. Необходимо отметить, 
что в пробах с 4 м глубины, хотя и в незначительном количестве, 
встречаются личинки Т. р 1. Шитпм, не найденные на дне. лежащем 
выше 4 м изобаты. Что касается моллюсков, то в дночерпательных 
пробах их не оказалось.
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Основным компонентом бентоса на глубине 6—8 м являются оли
гохеты, Asellus monticola, Pontogammarus aralensis, T. f. 1. plumosus. 
T. f. 1. thummi, Orthocladius и Procladius.

Среднее количество особей, по сравнению с вышележащими 
участками дна, здесь резко падает и достигает 4075 на 1 м2, из кото
рых на долю тендипедид приходится 1307,5. рачков—1115 и олиго
хет—1417,5. Биомасса также снижается до 40,21 гм2. Уменьшение 
плотности и биомассы происходит в основном за счет Р. aralensis, 
среднее количество которого здесь в 3 раза меньше, чем в преды
дущей зоне. Последнее обстоятельство связано с уменьшением зарос
лей макрофитов, которые не проникают глубже 7 —8 м. а полусгнив
шие остатки их. заносимые с более мелких участков дна, повидимому, 
не являются полноценным кормом для этого вида гаммарусов.

Глубже 8 м основное население бентоса состоит из олигохет, ра
кушковых рачков, гаммаруса, личинок Т. thummi и Procladius. Общее 
количество особей равно здесь 3400. а биомасса—31.9 г/м’.

Таким образом, наиболее бедными в количественном отношении 
являются участки дна, лежащие между изобатами 1—2 и 8—10 м. 
Относительно низкие показатели биомассы на максимальных глубинах 
объясняются тем, что грунты, состоящие здесь из грубого органиче
ского детрита, при отсутствии растительности, создают неблагоприят
ные условия для обитания ряда животных (олигохеты, тендипедиды. 
гаммарусы). Что касается прибрежной части, где грунт и богатые 
заросли макрофитов благоприятствуют развитию донной фауны, то бо
лее низкая здесь, по сравнению с другими участками дна, биомасса 
обусловлена резкими колебаниями уровня озера.

В таблице 3 приводятся данные по плотности населения и био
массе бентоса в озере.

Как видно из таблицы, средняя биомасса бентоса равна 
40,71 г/м2, что на один га площади дна составляет 407.1 кг. Общая 
биомасса на всю площадь дна озера равна 5210,8 кг, из них 3411,9 кг 
|65,5°/0) приходится на долю рачков, среди которых ведущее место 
занимает Р. aralensis, 1298,8 кг (24.8°/0) — личинок тендипедид, 273,7 кг 
(5,2%)— олигохет и 226.4 кг на долю всех остальных групп животных.

Из исследованных озер Кавказа средняя биомасса в оз. Сагамо 
(Грузия), по данным Бурджанадзе [5], составила 43.4 кг/га, а в Севане, 
по данным Шаронова [6], 40,2 кг/га. что значительно меньше величины 
биомассы оз. Айгер-лич. Последнее по средней биомассе является 
высокопродуктивным водоемом, стоящим в одном ряду с озерами: 
Ильмень, средняя биомасса всего бентоса в котором, по Домрачеву 
[7], составляет 477,9 кг/га и Псковским — с биомассой в 435,9 кг/га [8].

В 1926 г. Державин [1], объясняя островпость обитания армян
ской плотвы (Rutilus rutilus schelkovnikovi Derjavin), густеры (Blicca 
bjoerkna transcaucasica Berg) и уклеи (Alburnus charusini hohenackeri 
Kessl ), высказал предположение, что изменение солевого режима озер, 
расположенных в современной долине среднего Аракса, привело к 
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гибели их рыбного населения. Последнее могло сохраниться лишь в 
водоеме у подножья горы Арагац. в котором режим не подвергался 
резким изменениям. К аналогичным выводам пришел Акрамовский [9], 
объясняя нахождение эндемичного моллюска из рода Руг£и1а в озере 
Айгер-лич.

Таблица 3 
Биомасса бентоса озера Айгер-лич

I м2 На га На всю площадь 
озера

о о о
Название животных РО СО СО

у « ОД эд О 5Я •
Я* ц> X 
X ю ч

СТ си
Я О

со я՜ <и и з о з со СО

п о “ о £ Г_) п о 2 О
О О ОД о о 4^ О О СДX о со а О я СП X о С5 со

Ресничные черви ............................... 4,5 0,02 45 0,2 0,6 2,7
Олигохеты .......................................... 696,9 2,14 6969 21,4 89,2 273,7
Пиявки.................................................. 11,7 0,49 117 4,9 1,5 62,6
Моллюски:...........................................

из них:
208,6 1,25 2086 12,5 26,7 159,6

Птпаеа 5(арпа115........................... 150,8 0,49 1508 4,9 19,3 62,6
Р1апогЫз р1апогЬн5....................... 55,5 0,76 555 7,6 7,1 96,9

Раки......................................................
из них:

1650,8 26,65 16508 266,5 211,3 3411,9

Ракушковые раки........................... 150,8 0,10 1508 1,0 19,3 12,9
/\sellus тогШсо1а........................... 89,8 0,65 898 6,5 11,5 84,0 *1РоШо^аттагия ага1еп.м8 .... 1410,2 25,90 14102 259,0 180,5 3315,0

Тендипедиды ......................................
из них:

1038,9 10,15 10389 101,5 133,0 1298,8

ТепсНрез Г. 1. р1ип1о$и5...................... 185,9 5,36 1859 53,6 23,8 685,7
ТегиНрез Г. 1. зепНгебисШз .... 49,2 1,77 492 17,7 6,3 226,9
ТепсИрез Г. 1. |Ьигппи....................... 63,3 1,57 633 15,7 8,1 201,5
БаШегЬогта...................................... 132,0 0,14 1320 1,4 16,9 18,5
ТапуЧагзиз из гр. ехщиич .... 14,8 0,02 148 0,2 1,9 2,3
Ог1Ьос1а(Нн5...................................... 63,3 0,09 633 0,9 8,1 11,3
Ргсс1асйиз.......................................... 488,3 1,01 4881 10,1 62,5 129,8
Ре1ор1а.............................................. 26,6 0,16 266 1,6 3,4 20,3

Прочие........................... 5,7 0,01 57 0,1 0,7 1,5- — — --------—

Всего . ■ . 3617,1 40,71 36171 407,1 463,0 5210,8

Нахождение в озере Айгер-лич эндемичных моллюсков АпобоШа 
сугеа тогрба агтет’са СМэсйтткоу и Руг£п1а 1егро£фо851аш БЬабш, 
а также реликтового рачка Pontogammarus ага1еп51з 5е1о5П5 подтвер
ждает это положение и свидетельствует об относительной стабиль
ности режима водоема в плиоцене, когда на территории Армении 
происходили грандиозные горообразовательные процессы, сопрово
ждаемые резким изменением солевого и температурного режимов во
доемов Араратской котловины. Последнее обстоятельство привело 
к гибели плиоценовой пресноводной фауны, остатки которой сохра
нились в настоящее время в озере Айгер-лич.
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Выводы

1. Озеро Айгер-лич, вследствие морфологических особенностей 
строения своей озерной котловины и водосборной площади, обуслов
ливающих водное питание озера исключительно подземными водами, 
и характера его фауны, часть которой представлена эндемичными ви
дами, является одним из своеобразнейших озер не только Армянской 
ССР. но и Советского Союза.

2. Бентофауна озера состоит из ресничных червей, олигохет, 
моллюсков, ракообразных, жуков, личинок подёнок, тендипедид и 
других насекомых. Компоненты зоо- и фитопланктона в озере отсут
ствуют.

3. По средней биомассе, равной 407,1 кг/га. озеро является вы
соко продуктивным водоемом, близко стоящим к озерам Ильмень, 
биомасса бентоса в котором равна 477,9 кг/га, и Псковскому (435,9 
кг/га >.

4. Рассматривая заселивших озеро животных с точки зрения их 
отношения к движению воды, можно придти к выводу, что бенто- 
фаупа озера Айгер-лич состоит из трех групп: основными компонен
тами являются обитатели стоячих вод или лимнофилы. К таковым 
относятся: Simocephalus exspinosus, Cyclops sp., Asellus monticola, 
Ilydrobius fuscipes, Tendipes f. 1. plumosus, Einfeldia pagana, Allochi- 
ronomus.

Вторая группа представлена обитателями текучих вод (реофилы), 
сюда относятся: Anodonta cyrea morpha armenica, Unio sieversi var. 
araxenus, Grouvellinus caucfistyus, Prodiamesa olivacea, Tanytarsus из гр. 
exiguus и др. Наконец, третья группа, включающая в себя Sphaerium 
lacustre, Pontogammarus aralensis, Bafetis, Helophorus brevipalpis, Ten
dipes f. 1. thummi, Polypedilum scalaenum, Lauterbornia и других, 
обитает как в стоячих, так и в текучих водах.

Из определенных нами животных первая группа объединяет 
48,8%, вторая—19,5°/0 и третья—31,7% всех форм.

5. Благодаря относительной стабильности режима озера Айгер- 
лич в плиоцене и четвертичном периоде, вследствие подземного пи
тания, в нем сохранились остатки плиоценовой бентофауны, предста
вителями которой в настоящее время являются Anodonta cyrea morpha 
armenica, Pyrgula terpoghossiani и Pontogammarus aralensis setosus 
Севанская гидробиологическая станция Поступило 6 VII 1954

Академии наук Армянской ССР
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Ь. Վ. Շարոհւււ|
ԱՅՂԸՐ-Լճհ ԲեՆՏՈՖԱՈհՆԱՆԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հայկական ՍՍՌ $ ր ա կալհ ե ր ր ձկնատնտ /. սա կան ն սլա տակներով օդ տա֊ 
դորձելու նսւէար Սե ա՛հ ի -»ի դ ր ս ր ի ո լ ո դ ի ական կայանը կատարել Լ 1Լլդրր֊;ճի 
րե հ տոֆաու.Նայի հե տ ա ղո տ ո ւ թ յունէ

Շնորհիվ իր սանարդի կաո ու. ցվածրի մսր(ի։ւլոդ իական ասան ՃՆահա ւո~ 
կոէ թ յւււնների, որոնցով պայմանավորված՜ Է /ճի սնումր րացաոապես ստոր- 
ե րկրյա 9 րերով, 1Լյդ րր֊ լիճ ր հանդիսանում կ ս շ միայն Հայկական ՍՍՌ, 
այ[և ամրոդհ Սովետական II իու թյան յուրահաաու կ լճերից մեկը:

Լձի րենտոֆաունան րադկացած Է թարթ իշավոր որդերից, օլիդոխետ- 
ն1։1’Ււ1> "կներից , ի,ե ցդե տ ի հ անմ անն ե ր ի ց, ր դեդն եր ի ց, տեն դ ի սլե դ իդ~

հ այլ միջատների թրթուրներից։ Լճում, նրա հո ս ո ւն ս է. թ քան հե տ և ան - 
•ր"'11 դո" պ[ս,նկտո I։ի և ֆի տոպլանկտոնի կոմ սլոնեն անե ր ր րացակայում են։

1'սա րենտոսի մի9ին րիուէասսայի, "ԸԸ հավասար է 407,1 կդ հա, 
^յ՚ււփ-ւՒ^ւ1 հ ան դ ի սան ո ւմ է Կովկասի ու սու ւէ՚նասիրւքած /Ճ,'/7'Հ7 ա մե՛ն աա ր ֊ 
դ յոէ“1։ ա վե տ ը ե մոտ Լ Ւ լւ11,ն ու. Պսկովյան լճերին, որոնց րենտոսի րիո~ 
Աաււսա՚հ համապատասխանորեն հավասար է 4:7 7,0 կդ հա և 433,0 կդ հա, 

1‘նդ^աւոակյա 9րերի հաշվին սնվելու հեւոևանրով, դողություն ունեցող 
կայսւն ոե4ի4 ի շնորհիվ լճոււ1' պահպանվել են պլիսցենի ֆաունայի ։1՝նա- 
ցորդներր (;\ՈՕճՕՈէՁ էՈՕր|)11Զ ՈրաՇՈէ՜ՇԶ 0 ¥էտՍ11Ո Ո 11<0 V , ₽5'ր§11|ՋէԸրթՕ§հՕՏՏյՁՈ1 ՏհՋմւո II Բօոէօ£8րորո3րստ Յրռ1օոտ1տ տօէօտստ (ՏշհՋքԸրՈՅ).
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Л. Н. Микаелян

Влияние различных удобрений на анатомическую 
структуру однолетнего побега винограда

Весной 1951 г. на опытном участке Лаборатории агрохимии АН 
АрмССР был заложен долголетний опьп по изучению влияния раз
личных удобрений на рост, развитие и урожай виноградной лозы, а 
также качество винограда и продуктов его переработки*.

Опыт заложен в 4 повторениях по следующей схеме: О, М, РК, 
МК, ЫРК, ЫРК + микроэлементы и ИРК 4- навоз.

Посадка проводилась специально выращенными саженцами по 
линейному плантажу, произведенному ручным способом. В опыте ис
пытывается два сорта винограда: а) Арарати (ачабаш) и б) мускат.

Удобрения вносились перед посадкой в траншеи. В каждую тран
шею длиной в 15 м вносились: 1.8 кг аммонийной селитры, 3,4 кг 
суперфосфата, 1,0 кг хлористого калия из расчета по 2 0 кг М, 
Р2О5 и 1<2О. а навоза 120 кг или 40 т на гектар общей площади. Ука
занные удобрения по тем же нормам были внесены также осенью 1952 
п весной 1953 г.

Во всех вариантах уход и полив были одинаковыми. Исселедова- 
ние вопроса продолжается.

Общеизвестно, что удобрения, вносимые под сельскохозяйствен
ные растения, оказывают значительное влияние не только на урожай, 
но и на весь организм растения, в том числе и на его анатомическое 
строение. Поэтому, параллельно с исследованием основного вопроса, 
интересно было выяснить также изменение анатомической струкуры 
виноградной лозы под воздействием вносимых удобрений, что нами и 
делается.

Для изучения анатомической структуры однолетних побегов 
осенью 1953 г. были взяты образцы со следующих вариантов удобре
ния: 1) без удобрения. 2) М, 3) РК, 4) ЫРК и 5) ЫРК-р навоз. Из 
каждого варианта отобраны по 3. примерно одинакового развития, 
3-летних растения винограда сорта Арарати, с которых для исследо
вания брались средние части 8-го междоузлия однолетних побегов. 
Из черенков были приготовлены препараты поперечных срезов, на ко
торых измерялись основные анатомические показатели**.

՝'■■՛ Работа проводится по плану и указаниям проф. Г. С. Давтяна.
** При анатомическом анализе мы пользовались консультацией зав. лаборато

рией анатомии растений ИБИН-а АН АрмССР проф. А. А. Яценко-Хмелевского.
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Первое, что рельефно выделяется при исследовании анатомиче
ской структуры однолетнего побега лозы — это изменение мощности 
проводящих тканей стебля флоэмы и ксилемы (рис. 1—5). Резуль
таты измерений этих тканей приводятся в табл. 1.

Рис. 1. Поперечный срез однолетнего побега винограда сорта Арарсти. Контроль.

Рис. 2 Поперечный срез однолетнего побега винограда сорта Арарати при 
азотном удобрении.
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Влияние различных удобрений на развитие проводящих тканей 
однолетнего виноградного побега сорта Арарати

Таблица 1

Варианты

Радиус (шири
на) проводящих 
тканей (флоэмы 

и ксилемы)

Ширина 
флоэмы

Ширина 
ксилемы

Соотношение 
флоэмы к 
ксилеме

1՛

абс.
(в мм)

в про
цен.

абс.
(в мм)

в про
цен.

абс.
(в мм՝

в про
цен.

Контроль 1,45 100 0,43 100 1,02 100 1,0: 1 ,4

N 1,89 130,5 0,47 109 1 ,42 139 1,0:2,0

РК 1,63 111,9 0,39 90 1,24 122 1,0:1,9

К'РК 2,07 142,5 0,53 124 1 ,52 149 1 ,0: 1 ,9

КРК 4֊ навоз 2,23 153,4 0,51 118 1,72 165 1 ,0:2,5

Приведенные данные показывают, что все варианты удобрения
по сравнению с контролем, увеличивают мощность суммарного разви
тия проводящих тканей. При этом различные удобрения и их комби
нации по-разному влияют на изменение структуры этих тканей. Так, 
влияние фосфорно-калийного удобрения проявилось относительно сла
бо, а влияние комбинаций ИРК и ЫРК + навоз, наоборот, как и сле- 

* довало ожидать сказалось сильнее, чем при других вариантах удобре
ния (рис. 2, 3, 4, а также рис. 1 и 5).

Рис. 3. Поперечный срез однолетнего побега винограда сорта Арарати. 
Фосфор — калий

Известия VII, № 12—6
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Особенно заметна эта разница по сравнению с контролем, при 
котором ширина проводящих тканей в полтора раза меньше, чем при 
варианте КРК 4- навоз.

Любопытно, что смесь РК уменьшает площадь флоэмы и сравни
тельно больше способствует развитию ксилемы, чем флоэмы. Так,

Рис- 4. Поперечный срез однолетнего побега винограда сорта Арарати. 
Азот — фосфор — калий.

например, если в контроле отношение флоэмы к ксилеме составляет 
примерно 1,0: 1,4, то в комбинациях РК и КРК оно в средном равно 
1,0: 1,3, а у КРК 4՜ навоз еще больше — 1,0: 2,5.

Исследование показало, что влияние удобрений сказывается и на 
размерах элементов ксилемы.

Далее мы провели ряд измерений некоторых элементов ксилемы 
(табл. 2).

Приведенные в таблице 2 данные показывают, что почти во всех 
вариантах (за исключением смеси РК) общая площадь сосудов под 
влиянием вносимых удобрений значительно увеличивается. При этом 
следует отметить, что диаметр сосудов увеличивается в незначитель
ной степени, и, следовательно, увеличение общей площади сосудов 
достигается увеличением их числа на единицу площади ксилемы.

Под воздействием вносимых удобрений увеличиваются также по
лости волокон и толщина оболочек, причем у растений, получивших 
смесь РК толщина оболочек увеличивается примерно в такой же сте
пени, в какой и при полной смеси.

При внесении одного азота толщина оболочек совершенно не
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Влияние различных удобрений па развитие некоторых элементов 
ксилемы однолетнего виноградного побега сорта Арарати

Таблица 2

Варианты

Площадь сосудов 
(от общей пло
щади сосудов)

Тангенталь- 
ный диа

метр сосу
дов (в мм)

Диаметр Во
лостей во

локон (в мм)

Толщина 
оболочек 

(в мм)

Ширина 
крупных 
лучей 
(в мм) Ш

ир
ин

а 
ме

лк
их

 
лу

че
й

абс. проц. абс. проц. абс. проц. абс. проц. абс. проц- абс.

Контроль 30,2 100 99,8 100 10,2 100 3,9 100 13,5 100 —

N 50,4 166,9 111,6 111,8 13,2 129,4 3.9 100 20,5 151,9 —

РК 36,2 119,9 102,5 102,8 14,9 146,1 6*9 176,9 22,8 168,9 —

К’РК 48,8 161 ,6 109,8 110,2 16,5 161,8 6,6 169,2 21,5 153,3 7,6

КРК-{֊на воз 49,3 163,2 107,9 108,2 16,8 164,7 7,3 187,1 22,1 163,7 7,6

изменяется, по так как полость их увеличивается, то относительный 
объем оболочек уменьшается.

Под влиянием вносимых удобрений ширина лучей также увели
чивается, причем это увеличение происходит во всех вариантах более 
или менее одинаково. Исключение составляет вариант смеси РК. при 
котором ширина лучей отличается максимальным увеличением. Извест_ 
по, что увеличение ширины лучей в некоторой степени повышает уг. 

л леводный обмен виноградной лозы.
Считается установленным, что морозостойкость древесных расте

ний в известной мере связана с толщиной оболочек механических эле
ментов древесины. В случае 
недостатка питания подавляет
ся фотосинтез, что, в свою оче
редь, уменьшает отложение 
пластических веществ в клет
ках, и клеточные оболочки дре
весных растений не утолща
ются; такие растения легче 
подвергаются действию моро
зов. Известно, что односторон
нее избыточное азотное удо
брение в некоторой степени по
нижает морозостойкость ра
стений, в то время как смесь 
РК повышает ее: наши наблю
дения показывают, что дей

Рис. 5. Поперечный срез однолетнего по
бега винограда сорта Арарати. Азот—фос

фор—калий 4֊ навоз.

ствительно один азот не влия
ет па толщину оболочек, в то 
время как смесь РК приводит
к значительному утолщению оболочек волокон. В особенности боль
шое утолщение оболочек волокон происходит при совместном внесении 
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полного минерального удобрения "и навоза. Так, если толщину оболо
чек в контроле принять за 100, то в варианте 1МРК + навоз она 
составляет 187°/0.

Улучшение условий питания усиливает развитие виноградной 
лозы и вызывает утолщение оболочек волокон однолетних побегов, 
что, в свою очередь, способствует повышению устойчивости против 
вредных действий низких температур.

Лаборатория агрохимии
Академии наук Лрм.ССР

Поступило 9 VII 1954

Ц. ւրիբայելյան

ՏԱՐԹԵՐ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈհԹեՐհ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԱԴՈՂՒ Վ.ԱՋՒ
ՄՒԱՄՅԱ ՇՎ.Ւ ԱՆԱՏՈՍԴԱԿԱՆ ԿԱՈ֊ՈՒՑ4_ԱԾ4Դ ՎՐԱ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

//////■ ԳԱ Ագրորիմ ի/л լի լա րո րա տ ո ր ի ա յի վւ ո ր ձն ական հո
ղամասում) երկարամյա փորձի պայմաններում ուԱումևասիրվոլմ է տար֊ 
բեր պարարտանյութերի ազդեցությունը խաղողի վազի աճի, զարդարման, 
րերրի քունակէք խաղողի ու գինու որակի վրա: Փորձարկվում /«Ն խաղողի 
երկու ո ո ր տե ր՝ «Արարատի» և «Մոլ и կ ա ա » ։

բայանի է, որ պարարտանյութերն ազդուժ են րու լսերի ոչ մ խոյն 
զար գա д ւ) ան , այլև նրանց զանազան օրգանների ու հյուսված րնե րի կաոուց- 
վածրի վրա: Այդ կա սլ ակց ո լթ յա մր մենը, հիմնական հարցի հևա միաժա
մանակ) ուսումնասիրել ենը տարրեր պարարտանյութերի ադդեցությունը 
խաղողի վազի միամյա չվի ան ա տ ո մ իա կան կառուցվածքի վաւիոխմ ան վրա:

1933 թ. աշնանը խաղողի «Արա րատ ի» սորտի երեր տարեկան վաղի 
միաւ1 լա չվի 8-րդ //'իջհանդու ցային տ ա րածութ յո ւն ի ց նմուշներ են վերց֊ 
վել պարարտացման հետև լալ վ ա ր իան տն ե ր1-1)' 1) աո անց սլ արարտաց- 
ման) 2) Ы, 3) РК, 4) ЫРК» 3) ЫРК-{- գոմաղր: Այդ նմուշներից պատ
րաստվել են ընդլայնական կտրվածքներ:

Ան ա ւո ո մ ի ա կան ուսումնասիրությունները ցուլց են տվել հետևյալը'
1, Պարարտացման բոլոր վ ա ր ի ան տներ ո ւմ խաղողի վաղի փոխադրող 

հյուսվածքի ընդհանուր մակերե որ, չ պա ր ա ր տ ա ց ված վաղի համեմատու- 
թ լամբ, զգալիորեն մեծանում կ, ընդորում տարրեր պա րա րտ ան յութ ե ր 
տարրեր տաւիով /.Ն ազդում ույդ հյոլսվածրի կաոուցվածրի վւ ո ւի ո խ ո լթ յան 
վրա: Օրինակի !իոиքիորսւկան և կալիումական պարարտանյութերի համատեղ 
կիրառումից փոխագրող հյուռվածրի մակերեսն ավելի ր[՚չ է աճում, րան 
ЫРК + դոմաղր վարիանտի դեպրում։

2. Պ ա րա րտ ան յութերն զգալ/էորեն էէեծացնէ!1-մ /<Ն էրւվւլեմւսյ/ւ տարրերի 
< илփերբ: Կոնտրոլի համեմ ատ ութ յամ ր այգ տավւերր ամենից ավելի աճել 
են ЫРК ե ЫРК+ դոմա ղր վար իան տներ ու մ :
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