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некоторые вопросы животноводства и 
ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ

III. М. Агабабян

Кормовая база животноводства Армянской ССР 
и пути ее улучшения

Сентябрьский, февральско-мартовский и январский Пленумы Цен
трального Комитета КПСС перед сельским хозяйством нашей страны 
поставили задачу — ликвидиров։ать нетерпимое отставание в развитии 
животноводства, создать устойчивую и обильную кормовую базу и на 
этой основе добиться значительного увеличения поголовья скота, повы
шения его продуктивности и увеличения производства продуктов живот
новодства.

В успешном разрешении поставленной Коммунистической партией 
.задачи большая роль принадлежит науке, внедрению ее достижений в 
сельскохозяйственное производство, правильному планированию взаимно 
согласованных мероприятий и разрешению новых задач, вытекающих из 
постановлений Пленумов ЦК КПСС.

Основными кормами сельскохозяй ствен пых животных, как известно, 
являются зерно, сочные корма, сено н пастбищный корм. Источниками 
их в Армянской ССР являются полевые и кормовые севообороты, есте
ственные сенокосы и пастбища.

1. Роль полевого севооборота в создании устойчивой 
кормовой базы

Одним из важных источников получения сена и зернофуража являет
ся полеводство. Несмотря на это роль полевого севооборота в производ
стве кормов в настоящее время .в՛ республике не достигла надлежащего 
уровня. Травосеяние в половых севооборотах находится в неудовлетвори
тельном состоянии, многолетние травы во многих местах из-за плохой аг
ротехники дают низкие урожаи сена, почему и не реализуется их агро
техническая роль, и урожаи зерна также падают. Значительные площади 
естественных кормовых угодий ։в. последнее время были распаханы под 
зерновые культуры, а кормовая база не была подкреплена зернофураж
ными культурами, в результате чего ослабла и без того неустойчивая 
кормовая база животноводства республики. Мы и впредь будем осваивать 
естественные малопродуктивные сенокосы и пастбища, однако взамен их 
необходимо производить в большом количестве зернофураж на корм ско
ту, в зависимости от района—кукурузу, ячмень или рожь. Последняя в 
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высокогорьях идет хорошо и могла бы служить культурой для получения 
зерна.

За последнее время сильно ослабло внимание к севооборотам. Надо 
отмстить, что специалисты районных организаций не уделяют достаточ
ного внимания разработке правильных севооборотов, не борятся с нару
шениями в севообороте, с выпасом скота па полях севооборотов, особен
но на многолетних травах, вышедших из-под покрова, в результате чего 
скот, особенно овцы выедают травы под корневую шейку и наносят боль
шой ущерб — происходит засорение полей сорняками и снижение урожая 
как многолетних трав, так и других сельскохозяйственных культур.

Задача заключается прежде всего в том, чтобы в районах с устойчи
выми урожаями бобовых и злаковых трав перейти к нормальным севообо
ротам с клином многолетних трав, занимающих до 25 процентов севообо
ротных полей, чтобы пользование травами было не менее двух лет, и при
менять высокую агротехнику возделывания трав и, самое главное, прекра
тить пастьбу скота на них. В Армянской ССР эспарцет дает хороший уро
жай на третьем году пользования, поэтому в отдельных районах путем 
увеличения полей севооборота можно увеличить и срок пользования мно
голетними травами до трех лет. Увеличение срока пользования многолет
ними травами можно достичь и путем вовлечения в севооборот новых зе
мель из числа малопродуктивных сенокосов и пастбищ.

Такое освоение травяных полей в полевом севообороте увеличит их 
роль в повышении урожайности сельскохозяйственных культур и в произ
водстве зерна и сена для животноводства.

Наши исследования последних лет в Армении показали высокую 
эффективность совместного возделывания бобовых и злаковых трав.

Данные но урожайности бобовых и злаковых трав и их смесей 
в лугостепной зоне Армении

Травы и их смеси
Урожай сена в и га

В среднем за 
2 года

В среднем за 
5 лет

Клевер красный 34,6 19,7*
Овсяница луговая 38,1 33,4
Тимофеевка луговая 52,7 40,6
Клевер красный-ртимофеевка луговая 54,2 37,4
Клевер красный 4-тимофеевка-Ровсяница 49,6 38,8
Клевер красный4֊клевер розовый +
-(-тимофеевка + овсяница луговая 54,6 43,5

* В среднем за 4 года пользования.

Травосмесь։ обеспечивают более высокие урожаи, чем посевы трав в 
чистом виде. Травосмеси восстанавливают структуру и плодородие почвы, 
повышают .количество органического вещества в почве. Трехчленные 
смеси дают урожай больше двухчленных, а четы рехч ле иные—больше 
трехчленных. Районирование травосмесей и их агротехника, предложен-
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ные нами для Армении и принятые МСХ АрмССР, должны быть широко 
использованы при планировании и в производстве.

Далее, полеводство в настоящее время совершенно не разрешает 
проблему зеленых кормов для весенней, летней и осенней подкормки ско
та, а известно, какое огромное значение сейчас придается лагерно-стойло
вому содержанию скота, основой которого должны быть однолетние кор
мовые культуры (яровая вика 4֊ кукуруза, озимая рожь + вика мохна
тая, яровая вика 4- овес, яровая вика 4՜ ячмень, яровая вика 4՜ подсол
нечник, яровая вика 4- суданская трава, вика 4՜ однолетний райграс 
.(вестер.вол ьдски й).

Вопрос обеспечения скота зеленой подкормкой будет разрешаться и в 
кормовом севообороте, о чем скажем ниже. Но проблему зеленой под
кормки должны разрешать также и .полевые севообороты. Для решения 
этой задачи одно поле или часть поля полевого севооборота, то есть до 
6—12,5% территории пашни должно быть отведено культурам зеленого 
конвейера — однолетним травам и их смесям. К сожалению, в последние 
годы вика с полей Армении исчезла, что также явилось причиной ослабле
ния кормовой базы. Необходимо как можно быстрее восстановить возде
лывание вики.

Освоение однолетних трав и их смесей также повысит роль полевого 
севооборота как в повышении урожайности сельскохозяйственных куль
тур, так и в производстве сена и зеленого корма для животноводства.

Решение Пленума НК КПСС об увеличении производства картофеля 
и о его применении в корм скота обязывает нас всемерно расширять по
севы картофеля. Одно поле полевого севооборота в районах возделыва
ния картофеля должно быть отведено картофелю, кукурузе, подсолнеч
нику и др. пропашным культурам на силос для получения сочного корма.

Таким образом, полевой севооборот должен сыграть большую роль 
в производстве зерна, сена, зеленого корма, картофеля, подсолнечника 
и кукурузы на зерно՛ и силос, если же учесть, что полевой севооборот 
обеспечивает животноводство также зернофуражными культурами, то ста
нет ясным, что организацию кормовой базы надо начинать с разработки 
таких полевых севооборотов, которые, имея в основном целью возделы
вание продовольственных культур, нс ущемляли бы интересы животно
водства, как это имело место до сих пор. Возделыванию кукурузы, ячме
ня, ржи на корм должно быть уделено особое внимание.

2. Роль естественных кормовых угодий 
в производстве кормов

Наряду с производством сена и зеленых кормов в полевых севообо
ротах в качестве важнейшего՛ источника зеленых кормов, притом наиболее 
дешевых, у нас в> Армении служат естественные кормовые угодья — се
нокосы и пастбища.

По данным паспортизации сенокосов и пастбищ, распаханность тер
ритории Армении небольшая. Пашня составляет около 30% от общей 
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площади республики. Леса на значительных пространствах уничтожены 
и в настоящее время они занимают около 8%. На местах сведенных ле
сов возникли большие территории вторичных сенокосных и пастбищных 
лугов. Вместе с искони безлесными площадями естественные сенокосы 
и пастбища республики занимают 50% ее территории, 1а вместе с потен
циальными кормовыми угодьями, .ныне именуемыми «неудобные земли», 
они составляют 62% от общей площади республики. Такое обилие естест
венных кормовых угодий говорит о том, что в успешном разрешении по
ставленной задачи — создания прочной кормовой базы для животновод
ства Армении — естественные сенокосы и пастбища будут играть весьма 
важную роль.

Несмотря, однако, на обилие площадей естественных кормовых уго
дий, последние не обеспечив1ают еще снабжение поголовья скота сеном 
и пастбищным кормом в той мере, в какой это нужно для страны с живот
новодческим направлением сельского хозяйства, вследствие целого ряда 
причин, устранение которых может привести к расцвету животноводства 
республики.

Одной из таких причин является несоответствие между площадями 
сенокосов и пастбищ. Сенокосы занимают всего лишь около 5% от всей 
площади республики, а пастбища около 56%. Недостаток сенокосных уго
дий является причиной нехватки сена в республике. Нашей неотложной 
задачей является разработка мероприятий по переводу пастбищ в сеноко
сы и доведения плещади естественных сенокосов до 200 тыс. га и более 
взамен имеющихся в настоящее время 145 тыс. га сенокосов. Результаты 
паспортизации говорят о том, что уже теперь можно перевести из пастбищ 
в сенокосы около 50 тыс. га.

Крупным мероприятием по увеличению площади естественных сено
косов должно явиться перебазирование пользователей на некоторых паст
бищах. В настоящее время основные пастбищные массивы: Агмаганский, 
Алагезский, Карахачский, Мокрые горы, Агбабинский, Чибухлннский и 
Мисханскпй сильно перегружены скотом, между тем как другие крупные 
пастбищные массивы — Шахдагский (Поней), Яглы-гюней (Сисиан), 
Южнюдар алагезский (Микоян), Сарвардский (Сисиан), Кейтн-Яных-- 
ский — район Джермука недогружены. Поэтому организация более пра
вильного их использования является насущной задачей.

С давних пор зона субальпийских и лесных лугов используется в ка
честве сенокосных угодий. Однако некоторые сенокосные массивы, на
пример, северо-восточные и восточные склоны Агмагана, Памбаксиий 
хребет и долины рек Малая и Большая Агриджа и др. используются под 
выпас, их можно перевести в сенокосы и создать здесь крупные базы про
изводства сена.

В связи с прекращением отгонного животноводства скот с сенокос
ных массивов нужно перебазировать на более возвышенные части релье
фа, что даст возможность освобождающиеся от выпаса территории после 
применения ряда мероприятий (боронование, удобрение, подсев, трав) 
превратить в сенокосные массивы, часть которых будет служить местом 



.Кормовая база животноводства и пути ее улучшения 7

заготовки страховых фондов сена. Здесь же необходимо сказать о восста
новлении большой площади высокогорных пастбищ, распаханных под по
сев пшеницы и показавших неустойчивость ее урожаев. Реальность созда
ния высокоурожайных искусственных лугов в этих местах доказана дан
ными наших экспериментов.

Министерству сельского хозяйства Армянской ССР необходимо орга
низовать работы по дальнейшему, более конкретному изучению вопроса 
перевода пастбищ в сенокосы и восстановления распаханных за послед
ние десять лет кормовых угодий. Разработка же вопросов агротехники 
перевода пастбищв сенокосы является задачей науки по кормодобыванию.

Увеличение поголовья скота и особенно повышение его продуктивно
сти, отмеченные в постановлении Пленума ЦК КПСС, остро ставят во
прос о повышении продуктивности сенокосов и пастбищ и всемерном по
вышении качества урожая.

Современная низкая продуктивность естественных сенокосов и паст
бищ, их засоренность малосъедобными и ядовитыми растениями стали 
настоящей помехой для дальнейшего развития животноводства. Нельзя 
сказать, что мы нс в состоянии привести наши сенокосы и пастбища в 
культурное состояние, повысить их продуктивность, искоренить сорняки, 
поднять качество получаемого корма и перейти к высокопроизводительно
му и интенсивному лугопастбищному хозяйству.

На протяжении более 15 лет ,в Армянской ССР разрабатывались 
научные основы горного кормодобывания. Паука в Армении в настоящее 
время в состоянии вооружить производство знаниями, способными ре
шить задачу снабжения животноводства кормами в свете решений партии 
и правительства. Применение основного агрокомплекса луговодства — 
коренного улучшении, поверхностного улучшения и рационального исполь
зования— повысит продуктивность сенокосов и пастбищ по крайней мере 
в 4—5 раз.

3. Простейшие мероприятия на естественных 
сенокосах и пастбищах

По данным паспортизации, на огромных площадях пастбища и сено
косы засорены сорными, грубыми, вредными непоедаемыми или даже ядо
витыми растениями. Среди них выделяются: ядовитые — чемерица, ветре
ница, лютики, борцы, дельфиниумы, астранция, осока Парвская, прангос; 
вредные — шиповник, держи-дерево1, волчппк, колючие астрагалы, рога
тый эспарцет, акантолимон; плохо поедаемые — сиббальдия, манжетка, 
дантония, чебрец, овсяница пестрая и др. Всего сорными травами засоре
но около 480 тыс. га сенокосов и пастбищ, а кустарниками около 70 тыс. 
га. Последние причиняют механические повреждения животным и вызы
вают значительные потери шерсти у овец. Предстоит на 80 тыс. га уничто
жить ядовитые растения, на 118 тыс. га вредные и на 94 тыс. га освобо
диться от колючих непоедаемых скотом растений.

Нужно сказать, что полезная площадь сенокосов и пастбищ респуб
лики сокращается не только наличием сорных растений. Она сокращается 



8 Ш. М. Агабабян

также поверхностно лежащими и доступными уборке камнями и кочками. 
В той или иной степени покрытия камнями занято около 600 тыс. га, а 
кочками около 50 тыс. па.

У нас имеется около 70 тыс. га пастбищ, требующих полного запрета 
выпаса и лесоразведения. Эти площади в результате неумеренного выпаса 
скота настолько сильно сбиты, что дальнейшая эксплуатация может при
нести к оголению и полному выпадению их из кормового фонда рес
публики.

Огромная отрицательная роль перегрузки пастбищ скотом выражена 
на громадных территориях многих районов республики. В результате 
неумеренного выпаса большие площади пастбищ сбиты, травостой их из- 
режен и прерывист от тропинок и голых пятен, а значительная площадь 
уже перешла в разряд неудобных земель. В настоящее время имеем 
177 тыс. га земель, требующих восстановления травостоя путем отдыха, 
подсева т рав и др. мероприятий. 

!

4. Коренное улучшение естественных сенокосов 
и пастбищ в кормовом севообороте

Основным ^мероприятием в области улучшения естественных кормо
вых угодий является коренное улучшение малопродуктивных сенокосов 
и пастбищ.

Прямыми полевыми опытами у нас доказано преимущество коренно
го улучшения горных лугов перед их поверхностным улучшением. При ко
ренном улучшении уничтожается дернина естественного луга и на его 
месте создается новый искусственный луге желаемым составом травостоя. 
От коренного улучшения производительность территории нашей республи
ки может быть поднята в несколько раз.

В Армянской ССР повышение продуктивности сенокосов и пастбищ 
от коренного улучшения в опытах составляло:

1) в полупустынной зоне на 125%,
2) в сухостепной зоне на 125%,
3) в горностепной зоне на 330%,
4) в послелесной зоне на 368%,
5) в субальпийской зоне на 455%,
6) в альпийской зоне на 310%-
При коренном улучшении одновременно с повышением урожая улуч

шается и качество корма, сильно повышается его белковость.
Кроме повышения урожайности, малопродуктивные выродившиеся 

выгоны и пастбища представляют огромный земельный фонд, за счет ко
торого мы можем увеличить и фонд земель для организации кормовых 
севооборотов.

В кормовых севооборотах будет выращиваться не только сено и зе
леная трава, но также корнеплоды, клубнеплоды, силосные культуры и зер
новые фуражные культуры —кукуруза, ячмень, рожь. Вот почему в све
те задач, определенных январским Пленумом ЦК КПСС, особенно отчет
ливо выступает необходимость быстрого разворота мероприятий по корен-
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Эффективность коренного улучшения малопродуктивных сенокосов и пастбищ в гор
ных условиях Армении

Наименование сенокосов 
и пастбищ по зонам Мероприятия

Ср
ед

ни
й 

ур
с ж

ай
 

се
на

 с 1 
га Прибавка 

урожая

цент. в 
проц.

Полупустынная зона
Нс улучшенное пастбище
Осенний посев житняка по 

богаре
Люцерна синяя апаранская

Не улучшенное пастбище
Травосмесь эспарцета с жит

няком но богаре

Не улучшенное пастбище

8,0

18,0
25,0

10,0

22,0

10,0
18,0

12,0

125,0
125,0

120,0

Полынно-эфемеровые паст
бища

Сухостепная зона

Ковыльно-типчаковые паст
бища

Горностепная зона
12,0 — —

Типчаково-костровые паст
бища

Травосмесь эспарцета с рай
грасом высоким 51,0 39,0 325,0

Лугостепная зона
Не улучшенный луг 
Искусственный луг не удоб-

13,8 — —

Злаково-разнотравные луга 
с ковылем узколистным

ренный
Искусственный луг с приме-

42,7 28,9 209,4

пением удобрений (ср. уро
жай за 10 лет) 00,5 46,7 338,4

Лесная зона
Не удобренный луг 16,0 — —

Послелесные злаково-бобо-
Искусственный луг не удоб

рении й 42,9 26,9 68,1
вые равнотравные луга

Искусственный луг удобрен
ный 75,0 59,0 368,7

Субальпийская зона
Не улучшенный 18,0 — —

Разнотравно-злаковые луга Искусственный луг не удоб-
43,1 25,1 139,4с ветреницей пучковатой ренный

Искусственный луг удоб-

Альпийская зона
репный 98,9 80,9 455.0

Не улучшенный луг 5,5 — —

Разнотравно-злаковые луга Коренное улучшение посева
12,2 221,8с сиббальцией мелкоцвет- тимофеевки луговой 17,7

ковой Посев райграса 22,6 17,1 310,9
Посев костра безостою 22,0 16,5 300,0

ному улучшению естественных сенокосов и пастбищ и освоению кормовых 
севооборотов.

В настоящее время уже нельзя медлить с освоением кормовых сево
оборотов. К планированию севооборотов у нас подходят однобоко, без 
учета огромной территории естественных кормовых угодий, без взаимной 
увязки интересов животноводства и полеводства. При проведении сево
оборотов в колхозах вся территория размещается под полевой севооборот 
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и иногда только некоторые малопригодные земли отводятся животновод
ству. Такой подход не увязывается ни с целями кормового севооборота, 
ни с экономической эффективностью возделываемых культур, поэтому 
в каждом колхозе из существующих площадей шашни необходимо '.выде
лить участки, прилегающие к ферме, независимо под чем они в настоящее 
время заняты и на них организовать кормовой севооборот, а уже на 
остальной территории пашни организовать полевой травопольный сево
оборот.

При таком размещении кормового севооборота сочные корма будут 
выращиваться непосредственно на прифсрмских участках. С них будут 
получены наивысшие урожаи, так как посевы будут обеспечены рабочей 
силой, навозом и навозной жижей. Наконец, огромный источник удобре
ний — навозная жижа найдет место для своего применения.

При гаком решении вопроса у пас откроется перспектива доведения 
урожаев ‘всех культур, возделываемых в кормовом севообороте, до уров
ня урожаев, получаемых передовиками кормодобывания. Необходимо бо
лее широко распространить возделывание новых для Армении культу]) 
сочного корма: кормовой капусты, кормовой брюквы, турнепса, морко
ви и др.

При внедрении кормовых севооборотов типы последних будут раз
ные. В одном случае это будут прифермские, в другом луговые, в третьем 
случае лугопастбищные и, наконец, почвозащитные.

Особо следует остановиться на кормовом прифермском севообороте 
для Араратской низменности, так как здесь мы не имеем естественных 
кормовых угодий, которые возможно было бы через коренное улучшение 
без орошения вовлечь в кормовой севооборот. Как известно, вся террито
рия в Араратской низменности занята ценными техническими культура
ми,-садами, виноградниками. Кормовая база в. Араратской равнине 
строится на люцерне, дающей 4—5 укосов в. вегетационный сезон. Одна
ко для обеспечения растущих потребностей высокопродуктивного живот
новодства этого՛ недостаточно. Необходимо в Араратской равнине рас
ширить посевы кукурузы для получения зернофуража и силоса. Получе
ние двух урожаев кукурузы является задачей сегодняшнего дня. Кроме 
того, здесь также необходимо выделить территорию для прифер.мского 
возделывания культур зеленого конвейера —корнеплодов, силосных и 
бахчевых культур. Подсчеты А. Т. Смбатяна показали, что для перехода 
на стойлово-лагерное содержание 100 голов коров, в каждом колхозе 
Араратской низменности необходимо выделить 10—15 гектаров՛ пашни 
вокруг ферм под зеленый конвейер.

Кроме того, в Араратской низменности необходимо в плановом по
рядке выделить территорию для пожнивного возделывания кормовых 
культур. Опытами доказано, что в условиях орошения, как при весеннем, 
так и при пожнивном возделывании можно получить обильную и сочную 
массу от посева вики с овсом, ржи с викой (с раннечвесенней уборкой), 
подсолнечника с викой, кукурузы, сорго, суданки, чумизы, могара на 
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зерно, кормового .арбуза, тыквы, кабачков, кормовой и сахарной свеклы, 
кормовой капусты.

Система полевых и кормовых севооборотов должна быть осуще
ствлена во всех зонах действия МТС. Исходя из перспективы развития 
поголовья и продуктивности скота необходимо теперь же приступить к 
составлению планов развития кормовой базы. Для примера мы разрабо
тали план организации кормовой базы для зоны действия Калининской 
и Степакаванской МТС или Степана.ванекого ГПР навой дорийской по
родной группы.

При увеличении в перспективе поголовья новой породной группы на 
10%, доведения в составе стада количества коров до 50%, а средний 
удой до 40 ц на фуражную корову необходимо создать кормовую базу, 
применяя следующие мероприятия.

1. Внедрение полевых и кормовых прифсрмских (на землях вокруг 
ферм) и местами лугопастбищных севооборотов.

2. Применение поверхностного и коренного улучшения с доведением 
урожая естественных лугов до 20 ц/га.

3. Изменение структуры посевных площадей в сторону увеличения 
посевов многолетних трав, силосных культур (кукуруза, подсолнечник, 
кормовая капуста).

4. Перевод из пастбищ, и заболоченных пространств (путем осуше
ния) в сенокосы 1556 га и доведение площади сенокосов до 22 000 га 
взамен существующей 20 000 га.

5. Доведение площади многолетних трав до 7300 га под однолетни
ми культурами на зеленый корм до 1300 га, под силосными до 1300 га и 
под корнеплодами до 1000 га.

6. Доведение площади зернофуражных культур (ячмень, кукуруза, 
овес) до 6000 га.

7. Силосование дикорастущих трав —30 тыс. тонн.
После указанных мероприятий соотношение посевных площадей из

менится как показано в таблице.
Такое соотношение площадей культур обеспечит проектируемое раз

витие животноводства.
Дальнейшее увеличение продуктивности животноводства и поголовья 

будет продолжаться за счет повышения продуктивности кормовых куль
тур в. севообороте, за счет перевода пастбищ в сенокосы и за счет ко
ренного улучшения лугов вне севооборота.

5. Коренное улучшение сенокосов и пастбищ вне севооборота

Основоположник травопольной системы земледелия академик В. Р. 
Вильямс рассматривал коренное улучшение лугов только в системе кор
мовых севооборотов, исходя из того, что на искусственном лугу, так же 
как на естественном, происходит накопление мертвых органических ос
татков, ведущих к ухудшению водно-воздушного и питательного режима 
почвы и неизбежному снижению урожая искусственного луга. При такой
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Изменение соотношения посевных площадей

Культуры

Существующие 
площади

Перспективные 
площади Плановый 

урожай 
в ига в °/о га в ”/о

Зерновые ...................... 16580 59,3 12200 (вт. ч. 
зернофур.

6000 1 а)

44,4 16

Многолетние травы 5200 18,0 7300 26,3 40

Однолетние культуры 300 1,1 1500 5,4 300

Картофель ...................... 3030 10,8 3125 11,3 140

Корнеплоды ................. 930 3,4 1000 3,6 400

Силосные.......................... 450 1,6 1300 4,5 400

Технические .................. 300 1,1 ЗСО 1,1 —

Огородно-бахчевые . . 250 0,8 275 1,0 —

Пары................................... 900 з.з 700 2,5 —

Всего 27970 100,0 27700 100,0 —

постановке вопроса .в горных условиях коренное улучшение лугов в кор
мовых севооборотах может быть осуществлено только в՛ равнинных 
условиях. Между тем маша страна, как известно, отличается пересечен
ностью рельефа и коренное улучшение лугов во избежание развития эро
зионных процессов, в основном мыслимо вне севооборота с возможно 
продолжительным луговым периодом порядка 10—20 и более лег. Наши 
исследования |в этой области показали полную возможность создания 
искусственных лугов, длительного пользования вне севооборота без неиз
бежного падения продуктивности лугов, путем применения определенной 
системы удобрений, в которой навоз является основным средством обо
гащения почвы микроорганизмами и усиления физико-химических про
цессов, ведущих к разложению органического вещества, накопляемого 
дерновым процессом. Применение этой системы, как показывает приво
димая ниже таблица, позволяет в течение двух-трех ротаций, то есть 
десяти и более лет получать по 50—60 ц сена .взамен 10—12 ц сена с 
естественных лугов. Еще более высокие урожаи получаются при приме
нении этой системы в других зональных условиях — в субальпийской и 
поел елее ной зонах.

Все это показывает, что коренное улучшение лугов вне севооборота 
открывает перспективы для расширения кормовой базы, а в связи с ней 
и животноводства нашей республики.

При создании искусственных лугов в севообороте и вне севооборота 
полностью разрешается вопрос белковости корма.

При кратковременном использовании луга в севообороте в траво
стое полностью обеспечивается наличие бобовых растений.

При создании же долголетних лугов порядка десяти и более лет
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Урожай искусственного луга при применении разных систем удо
брений в лугостепной зоне АрмССР (в ц га)

Годы
Вез приме
нения удо

брений
Nfif) Р,;о 

В 6 1
Навоз + 

Р«о 1 и
Навоз -|- 

N(;,) Р(;> К,;0

1941 42,8 78,4 60,3 63,1
1942 42,7 53,1 42,7 52,1
1943 23,0 55,4 66,9 81,7
1944 18,3 42,9 53,3 75,8
1945 14,0 41 ,8 31,8 44,8
1946 16,6 56,7 38,1 66,6
1947 17,9 45,4 36,9 53,8
1948 15,1 34,5 33,5 50,2
1949 24,3 57,2 60,5 68,1
1950 20,2 39,5 32,2 49,0

В среднем 
за 10 лет 23,3 50,5 45,6 60,5

пользования, в травостое сохраняются злаки, .высеянные при закладке 
луга, а бобовые выпадают быстро, но взамен выпавших бобовых из 
имеющихся в почве семян дикорастующих трав в большом обилии под 
влиянием удобрений возникают вика изменчивая, клевер сходный, ляд
венец и др. и тем создают новые ценозы с богатым видовым составом.

При коренном улучшении горных и (высокогорных лугов решается 
также вопрос борьбьг с эрозией почв и освобождения республики от за
болоченных пространств.

6. Применение удобрений на сенокосах и пастбищах
Несмотря на большую эффективность коренного улучшения есте

ственных сенокосов и пастбищ, это мероприятие не может быть реко
мендовано огульно для .всей территории Армении. У нас имеются терри
тории сенокосов (И пастбищ, которые вряд ли в ближайшее время могут 
быть подвергнуты коренному улучшению. Значительная часть террито
рии малопродуктивных пастбищ и сенокосов должна быть улучшена 
мероприятиями поверхностного воздействия. К числу их относится при
менение органических и минеральных удобрений, эффективность которых 
доказана в опытах, проведенных в Армянской ССР.

Многочисленные опыты, проведенные на сенокосах и пастбищах Ар
мянской ССР за последние два десятка лет показали среди других ме
роприятий исключительную эффективность применения на лупах органи
ческих и минеральных удобрений.

Некоторые данные из работ наших сотрудников (Павлович, Шур), 
приведенные ниже, показывают высокую эффективность навоза на лугах 
лугостеппой и альпийской зон нашей республики.

Урожай лугов от применения навоза повышается в два раза. Значе
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ние .навоза огромно. Вместе с навозом в. почву вносится большое коли
чество микроорганизмов, способствующих энергичному разложению ор
ганического вещества почвы. Огромная роль навоза на лугах заставляет 
ставить вопрос о том, чтобы из топлива навоз превратить в средство 
улучшения физико-химических свойств полей и лугов. Надо серьезно за
няться вопросом сбора и правильного хранения и использования наво
за, вопросом увеличения его количества в хозяйстве, вопросом высво
бождения навоза через электрификацию быта колхозников.

Наша республика сильно отличается от районов Средней Азии и 
Казахстана. У нас нет подобно Казахстану обширных территорий для 
экстенсивного животноводства. Дальнейшее развитие сельского хозяй
ства .в Армении мыслимо на базе интенсификации земледелия и живот
новодства, а это требует наличия высокоорганизованного интенсивного 
лугопастбищного хозяйства с применением и минеральных удобрений. 
До сих пор минеральные удобрения шли, главным образом, на техниче
ские и зерновые культуры. На лугах внесение удобрений не планирова
лось, не считаясь с тем '.важным обстоятельством, что՛ применение мине
ральных удобрений у нас на лугах приведет к повышению производства 
сена, а это, в свою очередь, к увеличению поголовья скота, и вместе с 
тем к увеличению так необходимого для полевых культур навоза. Поэто
му часть минеральных удобрений, отпускаемых сельскому хозяйству, 
необходимо направить на улучшение лугов. Применение удобрений на 
лугах диктуется также тем обстоятельством, что основная кормовая пло
щадь расположена в зоне достаточного увлажнения и удобрения на лу
гах .в этой зоне дают более высокий эффект, чем применение их под зер
новые культуры, большей частью в зоне недостаточного увлажнения 
Так, в сухостепной зоне полное минеральное удобрение в дозах по 60 кг 
на га дает только 52% прибавки урожая, в зоне луговой степи от того 
же количества удобрений прибавка составляет 172%, и .в. субальпийской 
зоне —220%.

Эффективность минеральных удобрений на лугах Армении весьма 
высока. Об этом говорят данные наших многочисленных опытов по изу
чению эффективности удобрений.

Применение азотных удобрений на лугах повышает урожай в зави
симости от зон в год .внесения па 50—100%. Последействие азота во 
.всех зонах, на всех типах лугов чрезвычайно низко, поэтому азот на лу
пах должен применяться ежегодно. Однако не на всех типах лугов необ
ходимо применение азота. На лугах, в травостое которых содержится 
большое количество низкокачественных злаков, как-то: вейника назем
ного, дантонпп чашечной, ковылей, овсяницы пестрой и др. грубых зла
ков, от применения азотных удобрений надо отказаться. Нет необходи
мости в увеличении урожая за счет сильного снижения качества полу
чаемой массы, тем более, что азот нужен больше для хлопка, зерна и 
др. целей.

Азот па лугах необходимо применять лишь для регулирования соот
ношения злаков и бобовых в травостое.
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Применение фосфорных и калийных .удобрений является весьма эф
фективным мероприятием. Совместное их применение сильно увеличи
вает бобовость корма и дает повышение урожая в> год внесения на 
50—80%, а при высоких дозах — до 150%- Фосфорные удобрения не сле
дует вносить на луга, в составе травостоя которых нет бобовых расте
ний — потребителей фосфора. Действие фосфора продолжается и на 
второй год.

Совместное применение минеральных удобрений даст наивысший 
эффект, что и должно быть рекомендовано производству. Еще более 
лучшие результаты дает совместное применение навоза с минеральными 
удобрениями.

Влияние навоза на урожай горных лугов Армении
V О Состав травостоя

ГЗ ^3 —

Зона и тип « „ з СП • у — Примечание
8 ”2 О

8 2й 3 2 “
СП об

о

аз
н.

 
ра

в о о.
А. са о с-1 и со ю — н о О

Лугостеппая зона 0 29,3 10,5 43,4 2,7 52,5 1 ,4 — 11ри менялся
Злаково-разно- 10 тТа 38,9 13,5 43,6 6.7 0.8 — навоз круп, 

рогатоготравный луг с ко- 20 46,6 16,6 44,4 9,0 45. 1 7,5 __ скотавылевым узко-
листным (5и'ра 30 54,1 19,3 48,5 .8,5 41 ,6 1 ,4 —

Б(епорЬуИа) 40 — 20,4 — — — —

20т Та ЫРК 92,6 37,0 65,9 1 .8 30,9 1.4 —

Альпийская зона 0 24,9 12,5 16,8 22,1 57,8 о.з 3,0 Применялся
Луг с манжеткой 5 т/га 32,0 14,5 23,0 19,0 52,8 1 ,6 3.6 навоз овец
(А1сНпт11а саи- 

са$1са) ю 35,5 14,6 27,8 29,8 38,1 2 2 2,1
20 „ 39,1 16,8 33,0 29,9 33,7 1,1 2.3
30 ,. 47,6 21 ,9 37,8 31,2 28,8 1 ,1 1.1
40 , 50.1 21,7 39,3 30,9 27,9 0,5 1 ,4
20 г/га 70,8 27,7 41.1 35,7 21,3 0,5 1,1

Дешевым способом улучшения лугов является смена стойбищ. Уро
жайность пастбищ при смене стойбищ повышается на 50%, а на орошае
мых сенокосах более чем в два раза.

Калийные удобрения, взятые в отдельности, не повышают урожая 
лугов, поэтому всегда нужно планировать совместное внесение калийных 
и фосфорных удобрений.

Наилучший результат дает предложенная нами (Агабабян, Павло
вич) система удобрения, в> которой навоз применяется один раз в четыре 
года, через год фосфор и ежегодно 1азот.

Высокий эффект даст также применение удобрений при поливе се
нокосов. На одноукосных лугах создается возможность получения пол
ного второго укоса.
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7. Семеноводство кормовых культур

Одним из решающих условий дня широкого внедрения мероприятий 
по созданию обильной и устойчивой кормовой базы является создание 
собственной семеноводческой базы кормовых культур. Нам нужно боль
шое количество семян лугопастбищных тра|В для внедрения травосмесей 
в. полевых севооборотах и для коренного улучшения лугов, а также для 
подсева трав на лугах и т. д. Разработанные наукой мероприятия оста
ются нереализованными из-за недостатка семян.

Создание семенной базы не представляет больших затруднений. 
Нужно, чтобы МСХ организовало новые сем рассадник и лугопастбищных 
трав и не только организовало, ио и вплотную занялось бы вопросами 
семеноводства. В этом важном вопросе мы имеем серьезный перелом. 
Опыт организации по нашему предложению Калининского семрассадни- 
ка показал высокую эффективность его работы. Калининский семрассад- 
ник (кроме совхоза) в 1952 г. дал республике 340 ц семян тимофеевки, 
64 ц семян овсяницы и др., ,а колхоз им. Сталина в 1952 г. сдал госу
дарству 90 ц семян тимофеевки, при этом за каждый центнер семян кол
хозу зачли 7 ц зерна, 18 ц сена. Кроме того, колхоз за сданные семена 
получил 20 000 р. деньгами. Помимо этого, колхоз полностью обеспе
чил свою потребность .в семенах, 52 ц семян было՛ оставлено для посева. 
Этот же колхоз в 1952 г. получил 60 ц семян овсяницы и вновь засеял 
в 1953 г. 300 гектаров семенников. Нам нужно расширить ассортимент 
производимых семян лугопастбищных трав՛; у нас еще нет семян райгра
са высокого, .райграса многоукосного, райграса однолетнего, клевера ро
зового. клевера белого и т. д. Для этого нужно расширить сеть сем рассад
ников и кроме Калининского и Б.асаргечарского организовать семрассад- 
ники также в Ахтинском, Горисском и Лрташатском районах.

Наряду с семрассадниками лугопастбищных трав необходимо в ряде 
районов выделить семеноводческие колхозы по выращиванию семян куку
рузы, силосных и бахчевых культур и корне-клубнеплодов. В некоторых 
районах необходимо՛ вплотную заняться семеноводством и выведением 
ранних сортов кукурузы дтя более широкого внедрения ее в Армении. 
Семеноводство кормовой капусты и брюквы можно сосредоточить в Ка
лининском, Мартунинеком и Шаумянском районах. Турнепс, кормовую 
брюкву, земляную грушу, кормовую свеклу нужно распределить как мож
но в՛ большем количестве районов и колхозов республики. Тыква, кабач
ки дают много семян в орошаемой Араратской равнине, где следует со
средоточить их семеноводство.

Весьма быстрыми темпами необходимо՛ развернуть семеноводство 
вики посевной. Наилучшими районами семеноводства вики являются 
Степа на ванский, Кироваканский, Ахтпнский.

Кроме товарного семено1водст|в1а необходимо во всех колхозах респуб
лики создать семенные участки и для удовлетворения собственной по
требности.

Армянская ССР славится своей апарапской люцерной и снсианскп.м 
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эспарцетом, семеноводство которых не стоит на должной высоте. Эти 
ценные популяции, особенно люцерны, могут исчезнуть, если серьезно 
не заняться ими.

В (вопросе создания собственной семенной базы лугопастбипщых 
трав предстоит большая работа МТС. Необходимо՛ обеспечить их кадра
ми семеноводов и заняться механизацией посева, уборки и обмолота 
семян.

Наша дикорастущая флора весьма богата ценными кормовыми тра
вами; необходимо привлечь их для решения вопроса семеноводства трав.

8. Рациональное использование пастбищ

Повышение продуктивности животных тесно связано с пастбищами. 
Известно, что՛ около 150 дней скот находится на пастбище. В отдельных 
колхозах республики до 70% продукции молока, мяса, шерсти получается 
в пастбищный период, поэтому нас должна сильно интересовать судьба 
наших пастбищ и таксе их использование, которое даст наибольшую про
дуктивность скота без ухудшения состояния пастбищ. Речь идет о пра
вильном загонном использовании, при котором пастбище не подвергает
ся ежедневному беспорядочному вытаптыванию скотом.

Применение загонного способа пастьбы не требует особых затрат и 
капиталовложений. В 1952 г. применение одной только загонной системы 
использования ® 12 колхозах Апара.нского района повысило удой коров 
на 20%. При загонном выпасе в. отдельных колхозах была осуществлена 
трехкратная дойка, которая также дала прибавку удоя на 19%, а при
менение еще силоса на летних пастбищ,ах повысило удой на 16%. то есть 
в общей сложности от совместного применения комплекса мероприятий 
на летних пастбищах удои повышаются на 50%.

Особо важное значение имеет производство силоса на летних паст
бищах. В некоторых районах Армении это мероприятие уже входит в 
быт. Необходимо широко пропагандировать его, так как заготовкой си
лоса удается удлинить пастбищный сезон, повысить продуктивность ско
та и экономить корма стойлового периода.

В комплексе мероприятий по использованию пастбищ кроме упомя
нутых нами выше мер по улучшению должны входить также заготовки 
сена на пастбищах (колхоз с. Кучак в 1952 г. собрал 100 т сена, а 
колхоз с. Касах 75 т сена) и применение пастбпщеоборота, то есть че
редование .времени использования пастбищ по годам. Это является необ
ходимым условием поднятия продуктивности скота и пастбищ и предо
хранения последних от порчи.

9. Водообеспеченность и дорожная сеть

Одним из больших вопросов правильного использования и получения 
максимальной продуктивности пастбищ является нормальное и беспере
бойное снабжение скота на пастбищах водой. Многие пастбищные маоси- 

около 27%, не обеспе
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чены питьевой водой. Необходимо՛ расширить и благоустроить сеть водо
поев.. Многочисленные родники .в горах находятся в антигигиенических 
условиях, вызывающих часто поражение скота глистными заболеваниями. 
Необходимо все родники привести в надлежащее состояние, произвести 
каптаж с устройством водопойных бассейнов, а также создать артезиан
ские колодцы.

Местами отсутствие родников может быть возмещено накоплением 
зимою снега, сборам талых вод в искусственных водоемах. Накопление 
талых вод в высокогорьях позволит оросить значительные площади паст
бищ в нижележащих зонах и перевести их в сенокосы.

Значительные массивы в республике, требуют осушения и перевода 
их в сенокосы. Таковы заболоченные пространства в Гукасянском районе, 
а также Мазринский, Айриджинский, Дорийский массивы и заболочен
ные участки 1В других районах республики.

Крупныхг недостатком в использовании сенокосов и пастбищ Арме
нии является недостаточность, а порою и отсутствие дорог. Часто пре
красные сенокосные угодия не используются по назначению из-за отсут
ствия дорог. К примеру сенокосы с. Цахкадзор (г. Алибек) '.не исполь- . 
зуются из-за отсутствия дороги. Необходимо развивать и улучшать до- | 
рожиую сеть, устроить мосты и все массивы сделать доступными авто
мобильному транспорту. Необходимо восстановить пастбищно-мелиора
тивный трест, п все работы по мелиорации пастбищ, улучшению дорож
ной сети и т. д. поручить ему.

10. Механизация кормопроизводства Армении

Механизация трудоемких процессов в кормопроизводстве является 
одним из условий быстрого проведения простейших улучшений сенокосов 
и пастбищ, коренного улучшения, разрешения проблемы семеноводства 
и т. д.

В настоящее время механизацией охвачены лишь процессы сеноко
шения, сгребания и сдвигания и то лишь в отдельных районах республи
ки, имеющих значительные равнинные площади сенокосов.

В огромном большинстве сеноуборка в горах на склоновых угодьях 
производится '.вручную. У нас даже не имеется простых сенокосилок, при
способленных к склоновым условиям. Одной из насущных задач в Ар
мении является разработка новых систем машин для работы их на скло
нах. Нам нужны новГяе типы косилок, волокуш, поперечных грабель, бо
ковых грабель, подборщик-копнитель, стогообразователи и стогометатели, 
навозсразбрасывателн, цистерны для жижи. Необходимо оснастить МТС 
силосорезками (РКЗ-12) и соломо-силосорезками (РСС-6), измельчите
лями кормов՛ (ИК-3), канавокопателями, кусторезами.

Нужно завезти фрезмашину, бороны луговые для испытания в. гор
ных условиях. Испытать стандартные прямоугольные щиты для разборных 
силосных башен системы А. С. Рябоконь. Необходимо МТС оснастить 
необходимыми специальными машинами и инвентарем для своеврсмен- 
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ной обработки почвы под семенниками, ухода и уборки урожая, обмоло
та и очистки семян (клевер отер ки, приспособление для уборки семян 
трав к комбайну «Сталинец», зернотравяныс сеялки, магнитные машины 
для очистки семян от повилики, туковые сеялки, катки для прикатывания 
посевов и др.).

Необходимость ։в навозе, жиже, золе настоятельно требует расшире
ния строительства навозохранилищ, жижеприемников, водохранилищ.

11. Подготовка кадров

Проведение важнейших мероприятий по организации кормовой базы, 
по улучшению сенокосов и пастбищ, по созданию зеленого конвейера, по 
семеноводству, по механизации трудоемких процессов в кормодобывании 
требует 'наличия квалифицированных кадров агрономов-кормовиков, спо
собных серьезно заниматься вопросами кормовой базы. До сих пор 1В 
МТС мы не имеем подготовленных кормовиков, специалистов по вопро
сам луговодства, семеноводства трав и т. д.

Для проведения огромного количества мероприятий необходимо в 
МТС направлять квалифицированных кормовиков,. К сожалению, ни в 
одном вузе у нас такие кадры не готовятся. Но не только не готовятся 
■настоящие кадры кормовиков, а и выпускаемые кадры агрономов и зоо
техников не получают должных знаний из-за 'небольшого количества ча
сов, отводимых луговодству и др. дисциплинам по кормодобыванию или 
из-за отсутствия соответствующих специалистов.

Необходимо также произвести переподготовку агрономов, организо
вать курсы агротехников по кормодобыванию, усилить преподавание 
кормодобывания в техникумах и на трехлетних курсах.

Осуществление мероприятий, приведенных в нашей статье, обеспе
чит создание устойчивой кормовой базы для развивающегося животно
водства и позволит выполнить решение январского Пленума по увеличе
нию продуктов животноводства.

Институт животноводства Министерства Поступило 16 II 1955
сельского хозяйства АрмССР
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гизиициъ иип--ь цьгизьъ Риш ы. ъри рцрыжт пьшьрс
и. 1Г Ф П Ф П Ь 1Г

14 ^!/411/111*1/  1П1П‘֊11ы1' /у/| р 14'114 / /։/ 111 у Д /Г 41*11  р*Ь  111 р.41 41 п ПI 1)'

/рииииршд 1гр1[шршш11 rj.fl III41֊ ^1,- 41 41 гр1 41 41'р111*11  1112 /и Ш III 111*11  ,4*11  I'• р [։ 11'111*11  llpi.ll,

мх-фуш/л 1Г/19 4 ЧШР "р 41*1։  шп\1 шрпк&п 1.р р11*11  ъип/ шр ^Брр

1411I. р Р141114 1141 /, /< III 1_ I? /, рш р 1։ р 1111! Л /« П. *>1  14 р // 4I Ш.1,р *
<,11111рп1р11*11  иип՝֊^ /у/«рт^1*11  р 111II ш*11  I/ ш р11 п I // Б *11 ш 1*11  1[БрБрр, П р П*Ъ  р 

II 41111Р/IП11)՝ /Л/ Цт՛' 41 14 Ш р 111 Р I Г11.*11  !) 11 р*1ии  1р11*11  /и п 111 ^41 р ,р*11р  р П1. шриипи- 



20 Ա1. ձՆ ձրՁճյւճաւ

վայրերի ց։ Խ ո տ ա ց ան ո լթ յո լն ր ց ան բաշր ջ ան ա ռոլ թ յո ւննե ր ո ւժ' ներկա լա մ ս 
դտնվուժ' է անրավարար վիճակում, րա գժում յա խււտարոլլսեբի բերբր դեռ֊
ևս ցածր է և բավարար չափով չ ի իրացվում նրանց ա գ ր ս տ եխն ի կական 
դերբ։ կերային րաւլա ստեղծելու, գործում դաշտավարութ լան դերր րարձրաց֊ 
նելու համար անհրաժեշտ է ցան,բաշբհանաոութ լան դաշտերի մինչև 
25()/ց~չ» հատկացնել րաղմամյա խո տւսբու յսևրին ։ Բաղմամյա բույսերր Հա֊ 
յաստանուժ բարձր բերբ են տայի։։ օգտագործման երրորդ տարում, ուստի
որոշ շրջաններում դաշտերի բանակն ավելացնելու ժ'իջոցով խո տա բու լսեր ի 
օգտ ագո րծման ժ ամկետ ր կարելի է հասցնել մինչև, երեբ տարվա։ Խոտա- 
բույսերի օգտագործման ժամկետը երկարացնել կարելի է նաև ն ո ր լու- 
բացվող հողերը ց ան բա շրջան ա էէութ յան մեջ մ տցնելոլ միջոցով, ո ր ը հնա֊ 
բավորությռւն կտա ավելացնելու հատիկի արտադր ութ յոլնբ ե եդիսլտացո֊ 
բեն, գարի, վարսակ, տարեկան) անառնակեբի համար։

հաղմամյա բույսերի բե րբատվութ յուն ը բարձրացնելոլ համար հեգի֊ 
նակր խորհուրդ է տալիս արտադրության մեջ լայնորեն արմատավորել 
թիթեռնածաղկավոր և հացազգի րաղմաժ'յա խոտարու յսերի ի։աոն ուրգն եր։

Հ,եղինակր խորհուրդ Լ տալիս նաև բարձրացնել միամյա խոտ արույ- 
սերի գերը ց ան բա շր ջան ա ռո ւ թ յան ժեհ, ա ր մա ս։ ա վո ր ե լ աշնանացան վիկի 
ԱԼ աշորայի, վիկի ու ժ՚իաժ՚յա ռայգրասի, վիկի վա րսակի և այլ խաո֊
ն ո ւ ր դ Ն ե ր ր ։

Պասսլորտացման ուղղությաժ՚ր կատարված աշխ ա տ ան բն ե ր ի հիման
վրա հեղինակը հանձնարարականնե ր Լ տալիս խոտհարբների ու արուոա- 
վայրերի բարելավման և ռացիոնալ օգտադործման վերաբեր լար Ներկա լումս 
ռեսպուբլիկայում կա 145 հագար հեկտար բնական խոահարբ։ Ար ո տ ա վ ա յ֊ 
բերը խուոհարբնե րի վե բած ելու միջոցով հնա բա վո ր կ վերջինների տարա
ծությունը հասցնել ավելի բան 200 հագար հեկտարի: Բարձր լեռնային
ար ո տ ա վա յր և ր ի ու խոտհարբների առաջնեբում հերկված բոլոր տարածու
թյունների բուսական ս ւթ յուն ր անհրաժեշտ է վերականգնել րադմամ յա
խոտարուլսերի և թիթI։ ոնած աղկավոբների խա ռն ո ւրդների ցանբերի միջՈ- 

Ոէ1։ Բացի գբան ի ց , անհրաժեշտ է մեծ քԺվռվ մ ի 9 ո ցառուէՈւ ե ր կիրաոել,
րնդհանուր առժամր 4^0 հագար հեկտար տարածութլան վրա մոլախոտերը, 
վնասակար, չուտվող և թունավոր խոտերը աբժատախիլ անելու, 50 հագար
հեկտար տարածության վրա գուղձերը ոչնչացնելու, 600 հագար հեկտար 
տարածության '//’*"  հավաբելու, 70 հագար հեկտար ւոարածոլթ լան
վրա ժ ացաո ո։ ։ոն երր ոչնչացնելու, 80 հագար հեկտար տարածության վրս* 
թունավոր, 11.8 հագար հեկտար ի վրա էխասակար խոտերը ոչնչացնելու 
ուղ գութ լաժ բ,

Աշխատության մեջ հեղինակը ցույց է տալիս խոտհարբների ու արո
տավայրերի արժ ատական րտրելավժ ան առավելությունը ժ ակերեսային 
ըտրելավժ՚ան հանղեսլ։ \,ե ղ ինակի էիո րձերում, խոտհարբների ու արոտա
վայրերի արմատական րարելավումը, նայած դոտուն, րերբն ավելացնում 
է 125 — 4550/ ֊ով և խիստ րարելավում կ ստացվււղ չո ր խոտի որակական 
կագմր։ Բացի դրանից, ա րմատ ական բարելավման դեպբոլմ մեծ հնարա
վորություններ են ստեղծ վուժ' մ ե ր ձեիե ր մ ա լ ին կերային ց ան բաշր ջ ան ա ո ու֊ 
թ յո։ ններ կաղմակերպելու, ֆուրաժային ու սիլոսային կուլտուրաներ, ար
մատ ա պա ո։ գն ե բ և պալարապտուղներ ժ՚շտկելու հաժ՚ար։ Ա՛յդ կասլակցու֊ 
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թ յամ բ հեղինակը խորհուրդ է տալիս լայնորեն մշակել տւււյւ։ււււուս'ւՀւ համար 
նոր կերային հյութ ալքէ կուլտուրաներ կաղամբ, գոնգեղ, շաղգամ, դաղար- 
դդմիկ, դդում, գետնատանձ, ա ր և ած ա ղ կի նոր սորտեր և այլն։

Աշխատության մեծ հեղինակը հարց է դնում ոե ս պո ւբ լիկս։ յ ի ['Ոլոր 
կոլտն տեսություններում, անմիջապես էիևրմ անե ր ին հարող հողամասերում 
մեր ձ ֆեբ մսւ յին ց ան բա շր9 ան ա ո ութ լուններ կազմակերպելու անհրաժեշտու
թյան մասին, խորհուրդ է տալիս կա ղմ ակև՜ ր պե լ կանաչ կոնվեյեր և զու
գորդել կերերի ստացումը դաշտային ու մերձֆերմային ց անքաշրՀան առու֊ 
թ յուններից։ Որպես այդպիսի դո լդո րդմ ան օր ին ակ, հեղին ակր բերսւմ է 
Ս ւոևփան ա վան ի շրջանի մ ի ջո ց ա ո ո Ltfit ե ր ր ։

Սեփական վւո բձեր ի հիման վ[,ա հեղ ին ակ ր պնդում Է, որ հնարավոր 
Է ցանքաշրջանառությունից դուրս ստեղծել երկարամյա օգտագործման 
արհեստական մարգագետիններ։ Ս եր ոեսպուբլիկան մոտ ապագայում պա
րարտանյութեր է կիրաոելու խոտհարքների ու արոտավայրերի մեծ տա
րածությունների վրա։ Հե ղին ակր, Հ, ա յա ստան ում կատարած երկարատև 
փորձեր ի հիման վրա, աշխատութ յան մեջ ցոլլց է տալիս մ ա ր գա գե տ ին — 
ների բարելավման ալդ եղանակի էֆե կտ ի վո լ թ լ ո ւն ր ։

Մարգագետինների արմատական բարելավման, խ ո տ ա խա ոն ո ւ ր դն ե ր ի 
արմատավորման, մարդագետ իններում խոտ արու լսեր ի երեսցանք կատա
րելու և այլի համար պահանջվում է մ ա ր գագետն ա-ա ր ո տ ավա յ ր ա յ ին խո- 
տաբույսերի մեծ քանակությամբ սերմ։ Հեղինակը աշխատության մեջ բե
րում է եալինինոյի շրջանի օրինակը ե. ցուլց է տալիս, թե Հայաստանի 
պայմ՛աններում ինչպիսի բարձր եղամ տաբեր ճյուղ է հանդիսանում խո֊ 
տաբույսերի սերմ աբուծ՚ութ յունը և թե ինչպես կարելի է ։։ե ս ։ւլ ո լ բ լի կան 
ապահովել սեփական արտադրության սերմերովդ րնդսմին ալնպիսի կուլ
տուրաների սերմերով, որոնք ասածներում ձեն մշակվել Հայաստանում։

Աշխատ ութ յան մեծ բերվում է նաև ինչպես անասունների արածեց- 
մ ան հերթափոխ ի զագոն այ ին) ռիստեմի կազմակերպման, այնպես էլ հեր
թափոխ ւսրածեցումը ամ՛առային արոտավայրերում սիլոսացման և նույն 
արոտավայրերում լրացուցիչ չոր խոտի ռտացման հետ զուգորդելու փորձը։

Աշխաաա թյան մեջ շոշափվում են նաև անասուննեբբ խմելու ծրով 
ապահովելու, ջրելա տեղեբի բարեկարգման, ճանապարհային ցանցի բարե- 
լավ մ in'll, գոմ ա ղ բա պահ ո ցն ե ր ի և կրւյածրի բն դո ւն ի չն ե բ ի, մ ո խ բա պահ ո ցնե ր ի 
կառուցման , կե ր ա ր տ ա դ ր ու թ յան մեքենայացման հարցերը, ինչպես նաև 
կերահայթայթ ող մասնագետների պա տ ր ա ս սւ ման հարցերբ։ Հև ղ ին ակը դրտ- 
նում է, որ աշխատության մեծ նշված if ի'ծ ո ղ ա ո ո lifii ե ր ի իրագործումը կա
պահովի սոց իալիս տական անասնաբուծության համար կերային ամուր բազա 
ստեղծելու գործը և անասնապահական մ թե րքնևրի ա վե լա ց ո ւմ ր ոեսպուր- 
լիկայռւմ ։
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ы»гь ս.րտ։լդ*րա»։խ4?խ որոր, икгзьтс.

*Ն» Կւււ_թ1||>նյսւհ

ՑԱՆՔՒ ԺԱՄԿԵՏՆեՐՒ ԱԶԴեՏՈհՌՅՈհՆԸ եԳհՊՏԱՑՈՐեՆՒ 
ՐհՐՔԱՏ-ԼՈհԹՅԱՆ <РЦ

Պարտ իան ու կա ո ավարո ։ իէ ք ո ւՀհր ւ1 /, Л նշսւնակու թ քոլն են տայիս 
ե գ իպսւաց и րեն ի ւ1 շակոլ թյանը, որպես հատիկային, հա տ իկաֆո ւրաժ ա յին և 
ււի լոսա լին կա լտուրայի։

1‘նկ. Խրուշտևը 1933 թ. Ни եՊ Հա նվար յան սլ քեն ո ւ մ ա մ խնդիր գրեց՝ 
ընդարձակել եգիպտացորենի րյսւն^ա I 111 արած ություններր և սլաաշաճ

վերա բերմ ուն ր ունենալ ա քդ կա յա ու րաքի հանդեպ։

Սեր ոեււպու րլիկա յա մ ե դ ի պ տ ա ց ւ։ ր են ր մ չուկվում կ Գրովի և անարդի 
պայմաններում։ Ջրովի շրդաններում աքն մշակվո։ մ է ինչպես գարնանա

ցան, նու յնպես և իյ։ւ գա // ադա՛հ , իսկ խոնավ ան ւոաոա քին շրդաններում ան- 
ջըրդի պայմաններում մ իա յն գարնանացան։

Եգիպտացորենի րե ր րա ւո վ ութ յան րարձրադման համար ,//<<) նշանա

կություն ունի ցանրի ճիշտ մ ա մ ան ակ ի ։։ ր ո ՞ ո ւ ւ!ե րսւո դոնաների և շրԳանների։

Ա ՇԽ ԱՏԱ՚ե 1'Ի ՄԵԹ11Գ1’Կ Ա

Նպատակ ւ։ ւն են ա ք ս վ որոշե/ ե դ ի ոլտ ա ց ո րեն ի դանրի ճիշա մ ամանակը 
ոեււպուրլիկա յի տարրեր շր9աններում, 1944, 1943, 1946, 1947, 1948 ե
1934 թվականներին տարրեր մամ կետներում ցանր կատարեցինք։ ոեսպու ր- 
ք ի կա յի ցածրադիր' Արարաա քան հարթավայրում, 1934 թ. խոնավ անտա
ռային' Աքավերդու շր 9անի Այդ!,հատ գքոլդի կ ո յ ւ,»Ն տ Լ։։ ո ւ թ ք ան հ ո դա մ ա ս ո Լւ! ։

1944---1946 թվականներին Հայկական III) Ռ (ե!Լ նախկին Երկրադոր֊

ծության ին ււ տ ի ա ուա ի' Սա ր մ ի ր֊ Ի լո ւր ի վւ ո րձադա շտ ո ւմ վարձերը կատար

վել են 2—4 4ամկետ*հ ե ր ո 1.1! 9 հ ս լր ա հհ ւա*Ն \ ք^ք-ք1 է1ւա1!] Լ ա // ք_ հ/* -4 1ր11լնրպու.^
թ յա մ ր: Ամեն մ [ւ //՛արդի ւո ա րած ութ լունր եղել կ 100 ,րո'՛։ Ս ա՛հ ,րր կա տա ր- 
վել կ ձեո .բով, 2'"՝[’ ■[* /' (1 70, բույսը րույս ի ց 40 սմ հեոավորու կ1 յս,ն
վրա: Յուր արան չյ ուր րնոււէ ցանվել կ 3—4 սերմ, հեւոսւդայում կատարվել 
է նոսրացոււ) և թողնվել կ 2 րու յս։ Հա տիկր ցանվե ք կ •)—8 աք խորությամր։

1947 թվականին Ս,րտաշատի շրհանի (Լյդեստան գյադա մ րյանրր կա

տարվել կ 2 ժամկետով, 4 կրկն ո դա թ յա մ ր , յուրարան շ յ ուր մարգի մեծու

թյունը 100 րմ, 2ս,բրբ չ,,/րրI'ր 70, բույււը րուքււից 40 սմ հեոավորու- 
թ յան վրա, ամեն ւք [/ բնում ն ո ս ր տ ց վե լո ւց հետո ի1 ոգնվել կ 2 սերմ, հա
տիկներ քւ խորութ յրււն ր 8-- 10 ա!':

1948 թվականին II իւշյան գյուղում վւորձելւր դրվեք են նույն մեթոդի
կայով ինչ ե Այգեստան գյուղում, այսւոեղ ց անրր կատարվել կ ,) ժամ-



24 Հ. 7‘. հու թ ղին յա ն

1/Լ տներ ու մ' ասւր1՚ւՒ մա քիսի 1«լն ft ս ի 5-ին, հունիսի 16֊ խւ

և հուլիսի 3-ին։ Յանքը կատարվեց է աոաջին մամկեաի ց հետո ամիսր մեկ 
անգամ, րացի 1948 թվականից, ե բ բ ցանքբ կատարվել է 20 որբ մեկ ան. 
դամ, ոբլդեողի եգի սլտացորենն ուսումնասիրվեր նաև խոզանացանի սլայ֊ 
մ աններում։

Ալւսվեբգու շրհանի ւԼյդեհատ գյուղում ց անքր կատարվել է 2 մամ» 
կետում մայիսի 10-ին և 20-ին, յո։ րաքանչյուր մարգի մեծուքմյսւնր 50
քմ, 4 կրկնողությամբ, րյան քր կատարված I՜ քառակուսի րն ային եղանա

կով, 2աԲ4^1' լԱ՚Ս՚ըՒս* րոլնր րնից 70 սմ (70իՀի?0) հեոավորության վրա։ 
Փո րձահողամ ասը քաոակուսիների է րամանվել տ բակ ա rr ր ի կուլտիվատորի 
միջոցով, Ցանքը կատաբվել է ձեորով, հասւիկնեբի խորությունը հոգում 
եղել է 6— Տ սմ, հետագա յոլմ միջշարքային տա ր ած ո լթ յո լններ ր մշակվել 
են ձեռքով։

4044, 1945, 1946, 1947 և 1948 թվականների տվ լալներն ունեն հա- 
մար յա նույն պատկերը, ուստի բերում են ք միայն 1948 թ. տվյալները։

Եգ ի պտ ա ց ոբեն ի կուլտ ուրան որպես խ rr ղան ա ց ան մենք ցանել ենք Արա

րատյան դաշտավայրում 1944—45 թթ- Հայկական ՍՍՈ՝ Գիտությունների 
ակադեմիայի նախկին Ե րկր ա դո րծ ութ յան ինստիտուտի փորձնական Կողա

մասում (և ա րմ ի ր-Բ լուր թ իսկ 1948 թվականին՝ Արտաշատի շրջանի Ս խչյան 
գյուղում: Ցանքերը կատարել ե՜նք աշնանացան ցորենի բերքահավաքից 
հետո հուլիսի 3-ին (1948 թ.), հուլիսի 7 ու 31-ին (1945 թ.) և հուլիսի 
15-ին (1944 թ.):

Ցանքը կատարել ենք (ջրովի հողամասում՛) 1944 և 1948 թթ- մեկ 
մամկետով, 945 թ. 2 մամկետով։ Յուրաքանչյուր մարգի մեծությունը

եղել է 50 քմ, մ արդում ցանել ենք 4 շարք, շաբքր լ՚՚՚րքից ՞0 սմ, բունը 
ր՚ւից 30 սմ հեռավորության վրա: Հատիկների խորութ լունր 8---10 սմ:

Յուրաքանչյու ր բնում նոսրացու րքից հետ:: թողել ե*1:ք 2 բո: յս։ Վվրդետս:- 
311սէյի բնթացքում տվել ենք 2 ջուր, կատարել ենք մեկ րուկլից և ձեոքի 
հո դո ւ բ աղն եր ո վ 2 անդամ քաղհան։ Կանաչ մ ա ս ս ա լ ի հաշվ աոումը կատա

րել ենք Կուրանների 10 տոկոսը ե րևա լո ւ մամանակ։

ՓՈՐՁԻ ԱՐԴՅՈԻՆ'ԲՆԵՐԸ

Ինչպե՜ս դրական ութ յան, այնպես Լլ մեր փորձերը դո։ լդ տվեցին, որ 
օսլտիմաք մամկետից վ'“'1 կատարված ցանքի դեպքում եգիպտացորենի 
սե՜րմի ծլում բ ձգձգվում է:

Ս ա բ ։։: ց ա ս։ բ վէր ւ է ն բ :սն :, վ, որ այգ մ ամանակ հողը ասոն կ լինում, 
իսկ ստոր հոգո:։/ 1/դի սլտ ։:: ց ո բեն ի հ ա տ ի կն ե՜ ր բ մա։!՝անակին շեն ծլում, եր

կար մամանակ ւքււոէլ) են Կողում, որի հետևանքով հաճախ հատիկները 
կո բ ց հ ու,1 ե հ իրենց ծ լո ւն աէլռւթ յուն ր և ոչնհանոււէ։ Բացի սրանից ս։ րլ 
մամանակ մ ո լաիւ ուս I, բ բ, որոնք ավելի քիչ պահանջկոտ են ջերմության 
ն1լատմաւ1բ. սլուլիս են Կամերաշիյ ծիլե՜ր։ Եդե պտ ս: ց ո ր ե*1: ի դուր:։

գալու ւղսրհի^հ դաշւոբ մ ասամբ ծածկված է լինում մոլախոտերով, որոնք 
խանգարում են եգիպտացորենի ծիլերի դուրս գալուն, իսկ դուրս եկած

ներն էլ լինում են թույլ զարգացած։



Տանրքւ ժամկետների ազդեցությունր եգիպտացորենի բերքատվության վր։ 25

Արարատյան հարթավայրում ցանքից մինչև ծլելոլ սկիզբն ընկած 
ժամանակաշրջանր ավելի երկար կ տևում (16—17 օր) 'Լս"1 Տար
կետներում՝ (ապրիլ մայիս), ե ր բ եղանակն ավելի դո վ է, իսկ մնացած 
ժամ 1լետներում, երր հատիկը գտնվում է ավելի շո գ պայմանների մե9 
ծլում է կարճ ժամկետում, Տ--10 օրում։ եսւյն պատկերն կ ստացվոլմ

նաև Ալավերդու շրջանում։ Ցանքի 10 օր ուշացումը 3 օրով կրճատում կ 
սերմերի ծլելոլ ժամանակը։ Ւ ա ց ի ղրանից ւի ո քսվում կ նաև ինչպես արա

կան, այնպես և իգական ծաղիկների կազմակերպման ժամանակը, այ

սինքն ծլում ի ց ժ իհչև ծաղկելը աստիճանարար արագանում կ մինչև հու

լիսի սկզբներին կատարված ցանքերում, իսկ նրանից ավելի ուշացած այն 
կ՝ օգոստոսի սկզբի ցանքերում ծաղկումը նորից սկսում կ ուշանալ։

'Ծաղկումից մինչև հասունացման փուլը ցանքի այգ նույն ժամկետ

ներում, ընդհակառակը, բու յո ի զարգացումը դանդաղում կ, որովհետև ըն

թանում կ առավել կարճացող օրվա և ցածրացող Ջերմաստիճանի պայ- 
մ անն ևր ուժ ։

1՝այց, վերՋին հաշվով, ընդհանուր վեգետացիայի տևողությունը մին- 
տև հուլիսի սկդրները կատարված ցանքերում կարճանում կ, 1,ս^Լ Դ["Ա,էյՒ9 
հետո կատարված՛ ցանքերում րոլյսերի մեծագույն մասը չի հասունան ում։ 
թացի դրանից, գրեթե բոլոր տարիներին ուշ ժամկետների ցանքերում , 
կապված օդի ոլհողի Ջերմաստիճանի րարձրացման հետ, կրճատվում են րույ- 
սի զարգացման (իեն ոֆա զան եր ը հետևապես և վեգետացիայի ւոևողութ յոլ- 
ն ր։ Նույն օր ին ա >. ա վ։ ո ւթ յո ւնն կ նկատվ ում նաև Ալավե րղու շրՋանում։

Հետաքրքիրն այն կ, որ կարճ օրվա բույս համարվող եգիպտացորենը 
■այս պայմաններում իրեն պահում կ որպես երկար օրվա բույս։

Աղյուսակ 1
Մ որֆոլոդիական հատկանիշները ցանքի տ ա ր ր I, ր ժամկետներում 

Ալավերդու շրջանում

• // ո րտ յքր 
ա ն վ տ ն ում ը

Յանք>ի 
ա մ ա ն ա կ ը

Բույսի 
թ ա ր ձ ո ու.-֊ 
թյունը 
ս ո էք

Տերև

և ր կա ր ո ւ- 
թյունր

ււ մ —ո էք

լայնու
թյունը 
ս մ- ո վ

ք^ոլ։եց վադա հաս 10/5 153,0 70,0 9,4

3> 3> 20/5 142,4 69,0 9,8

Աղյուսակից երևում կ, որ մ ո ր ֆո լոգիական հատ կան ի շ ն եր ո վ ր ու յ ս ի

բարձրության, տերևի լայնության ու երկարության, ավելի րարձր ցու- 
ցսւնիշնհր տալիս կ եգիպտացորենի մայիսի 10֊ ի ցանքը:

կ' ույս ի աճ մ ան ու ւլարդացման ցուցանիոներր ոլսո։ Տնասիրել ենք 
ցանքի տարրեր ժամկետներում, Ա,րա բատ յան հարթավայրում (աղ. .1? 2)։

Աղյուսակ 2֊ից երևում կ, որ մայիսի 15-ի ցանքր, համեմատած 
հունիսի 5-ի ցանքի հետ, տալիս կ մ ի շարք դրական փոփոխություններ, 
այն կ' կույրերը երկարել են 3,3 սմ֊ով, գերիշխում կ կողրերի գլանային 
ձևր, փոխվում կ հատիկի կշռային հարաբերությունը առանցքի համեմա

տությամբ'՛ հօգուտ հատիկի (հատիկի ելբ 79 7^ խ վւ-խարեն դառնում կ 
81,3^խ), գդալի չափով փոխվում կ 1000 հատիկի քաշը (291,3 գրամի դի~ 
մաց ռտացվում կ 330 ղր)՛
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ԲԵՐԲԱՏՀՈՒԹՅՈհՆԱ

րերքա ա վռւ թ յուն ր ուսումնասիրել ենբ ր ս տ րյանքի
ժամկետների։ Բե ր քատ վո ւթ յան տվյալները Արարատյան հարթավայրում

բերվում /«Ն 4» ֊Լ աղյուսակում ։

Աղյուսակից երևում է, որ ե դի պա ա ց ո ր են ի ց բարձր բերը սւոաց-

վում է ապրիլի վերքի (25/IV) և
երր հեկտար ի ց ստացվու ։1 է կող֊ 
բերի 81,8— 82,5 ց և վեդետա- 
տիվ մասսայի 522-- 559 ց րերբ:
Ւսկ հուն ի ս ի ց ան բում գդալի չա

փով ի9նում է րերբաւովու թ քունը 
կողրեր ի 72,5 ց և վեդետատ իվ 
մասսա ք ի 467 ց։

Եգիպտ ացորեն ի բե րբատ ր ֊ 
վությունը ցանքի տարրեր ժամ- 
կետն երում հաշվի է առնված 
Ալավերդոլ շր քանում։

Տվյալները բերվում են աղ

յուսակ 5-ում ւ

ինչպես նախորդ աղյո ւռա կ- 
ները, այնպես էլ աղյսւսակ 5-ից 
երևում է, ։ւր Ալավերդոլ շրջա

նում ե կանաչ մասսա, և հա

տիկ ստանալու համար եգիպտա

ցորենը պետք է ցանել վտղ 
ժ ամկետում / մայիսի 1-ի տասն- 
օր յակու մ վ։

Վըսղ Ժամկետում ցան,բ 
կատարելու դեպքում բույսի

լք ա I ի ս ի առա 9 ին կես ի ք 15 խ ) ց ան բե ր ո ւժ ,

եկ* !• 'հււչտի ընդհանուր տեսքը հուրանների 
դուրս դա չու մոմենտին ցանքի 1 մամ կետում

ՍգավեըդէէԼ շր՝՝ անում :

սկղրնական սմն ու ղարդացումը

համընկնում են ձմռան ընթացքում հողի մեք կուտակված խոնավության 
ու վաղ դարնան տեղումների մ աքս իմ ում չափին, ի"կ ուշ մ ամ կետ ում ցանք

Աղյուսս։!] 4
5 ան րի մ ա մ կ ե տների ազդեցությունը րե ր քաւով ու թ յան վրա

8անվ>Է ժա
մանակ ր

Ժամ 
կ ե ւո

եերքր ց հ
(? ան ո թո։ թ յո» ն

կող ո ե ր մ աս սա

25,4 1 81,6 522,0 5 մ ա մ կ ե տ ո ւ մ ։յ ա ն ք ր

15,5 շ 82,5 559,0 կ ա ա ա լ։ էյ ե յ 1՜ թ ո ղ ա ե ա — 
/հա ն յ ն սյ ատ ա կն կ եղ ե /

5 6 3 72,5 467,5 ւաւ սւն ա յ կւսնատ մասսա

16/6 4 40,2 150,0

3/7 5 — 450

կատարելու դեպքում բույսերը ղրկվում 
ռամը արդեն գոլորշիացած Լ լինում ) և

են հողի իւ ռն ա վու. թ յունից (մա-

վ աղ դա րն ան ա յ ին տ եղ ո ւ սն երի ց
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կորոնք արդեն չկան)։ Ե թ և 11'ա հ^ա մեկտեղ նկատի ունենանք, որ Ալա- 
վերդու շրջանը / ր իվ ապահո վ վս։ծ չէ ¥ l""l հքԲ “՚ jl'*1' ե ո' I"'" *՜ Բ I' I' ,innf~ 
մանր չաա ուշ հերթ է հ uni'll nt մ կա։1 բոլորովին <ի հաււնում, ապա պետք 
է ասել, որ այղ շ ր ջան ում եգիպտացորեն ի ցանքը անհրամ եշտ է կատարեյ 
անպայման վաղ 'հա! կետում (մինչև մայիոի 10-ր)։

ք* r 1-ա ,ո 4
Աղյուսակ 5

11.թյոէ-նր րանրի տարրեր d ա մ կե ւոնե ր ո ւմ

Ալավև ր ղ ու շըջտնում

Սորտի ձյան ր ի Բերյւը !ք/հ

ան վ ան ո t-մ ր d ա մա նա 1լ ր կանաչ մասսա կողրեր

Գորեց 10/5 293,3 51 ,5
•Հ ա ղ ա հ ա ս 20/5 166,0 26,0

Մենք ուս ո Lifit ա ։։ ի րե լ ենք նաև եգիպտացորենը որպես խոզանացան 
կ ուրո ուրո։ ։

Խոզանացան եդի։ղ տաց։։բենր, ըստ տարրեր տարիների տվյալների, հա- 
սունանուէՏ է 82---120 օրում, ի"կ ,UJ1 tJ ա մ ան ա կաշ ր 9 ան ր //'/,'/ ապահո
վում է մեր ռեսպսւրլիկայի Արարատյան հարթավայրում, որտեղ աշունը 
բավական երկար է, և աշնանացանների բերքահավաքից հետո դարձյալ 
f/ևում է 3—3,5 ամիս տաք օրեր։

1945 թվականի ւիորձեբր ցույց տվեցին) որ որքան ուշ է կատարվում 
խոզանացան եգիպտացորենի ցանքը, այնքան շուտ են ծլում սերմերը։ Ախ 
դեպքում, երր 1945 թվականի հուլիսի 7-ի ցանքում Լ զիպտացորենի սեր

մերը ծլեցին 11 —1.3 օրում, հուլիս ի 31-ի ցանքում ծ լե ց ին 5—7 օրում։
Միլերի արադ զուրս գալու հետ փոխվում է բու լսի բաբձրութJունր, 

որը պարդ երևում I՜ մ ո ր ֆո լոդ ի ական հ ա տ կան ի շն ե ր ի ուսումնասիրությու

նից (տվյալները բերվում են աղյուսակ 6-ում)։

hnt] անաղտն ե ւյ ի պւո արոր ե ն ի

Աղյուսւսկ 6
։f որֆոլող ի ական փոփո/սոէ թյու ննևրր
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երկարու թ . 
ս մ —ով լա յնու.P * 

սմ- ով

կա րծ' ր 1944 15/7 105 — — —

Ատ ա tfij ա ձ և 15/7 100 — —

կ ill fl ծ ր 1915 77 91 9 49 8,5

31 7 133 9 77 9,5

Ա տ ս» [fit ա ձ ե 7/7 160 16 80 7,0

31/7 163 16 81,2 8,5

Աղյուսակից երԼ։ում է, որ խոզանացան էլդիտացորեն ի բու յ սեր ր ու-

նենո։ մ են բավ։սկան ii եծ ըարձրութ 1 ո ։. ն (9 J —163 սմ), երկար ու լայն

տերևներ, որս՛եք կտլլւեում են կանաչ ւիա ր թ ամ սաղարթ , բարձրացնելու)

կանաչ մասսա ;/ր բե ր քա տ վս ւ թ յունը։
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եանաչ մասսայի թեբքի հաշվա ո մ ան տվյալները բերվում են ագյու- 
սակ 7֊ու մ։

Աղյուսակ 7
կանաչ ifտ и и ш f ի րե՜րրր

Սորտերի անվանում ը Տարեթի վ
d ա if ան ա կր

կ ա ն ա տ մ ա и и ա լի րե ր ք թ 
ցխ

կարծր ......... 1945 7/7 257,3

յ> 31/7 270

IhiniUlfil աձև.............. 7/7 434,1
31/7 400,1

1Լւո ւս ifli ա ձ և ....... 1948 3/7 450,0

ինչպես մեր, նույնպես էյ ուրիշների հետազոտությունները ցույց են 
տալիս, որ Արարատյան հարթավայրում Գրովի պայմաններում եգիպտա

ցորենը բսվագու յն կուլտուրա է խոզանացան մշակուի)յան համար, նա տա

լիս է 400—450 ց կանաչ (սիլոսային) մասսա։
Մեր փորձերի արդյունքներից ելնելով դալիս են ր հետևյալ եզրակա

ցության.

1. Արարատյան հարթավայրում եգիպտացորենը կարելի է ցանել ա պ ֊ 
րիլի 25-ից—մայիսի 15-ը։

2. Խոնավ անտառային շրդաններում եգիպտացորենի ցանքը պետք է 
կատարեք ոչ շուտ և ուշ քան մայիսի առաջին տասնօրյա կում։

Երկու դեպքում էլ պետք է ան սլա յման հաշվի առնել գարնան րացվեքը 
(վաղ թե ուշ)։

3. Արարատ յան հարթավայրում Գրովի պայմաններում եգիտացորենը 
լավագույն կուլտուրա է խոզանացան մշակության համար։

4. Արարատ լան հարթավայրում եգիպտացորենի խոզանացան մշակու

թյան լավագույն մա մ'կետ պետք է համարել հուլիսի աոաջին տասն օր յա

կը՝ աշնանացան հացահատիկների և վազ հավաքվող կուլտուրաների բեր

քահավաքից անմիջապես հետո, երբ ստացվում է 400 — 450 ց սիլոսա

նյութ։

5, Որսլե։։ խոզանացան 1ս,վ է մշակել ատաՏնսէձև խմբի սորտերը, 
որոնք ունեն կւսնատ փարթամ սա զարթ և տալի։։ են ավելի րարձր բերք։

Р. Г. Кургинян

Влияние сроков сева на урожайность кукурузы
Резюме

Перед нами стояла задача — изучить и найти такие оптимальные 
сроки посева, при которых возможно получить высокий урожай ку
курузы.

Посевы были произведены в 1944 и 1948 годах, в различные 
сроки: в апреле, мае, шопе, июле; опыты были заложены в 1945 — 1946 
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годах в мае и июне в Араратской низменности, в 1944, 1945 и 1946 го
дах на опытном поле Кармир-блур бывшего Института земледелия АН 
АрмССР, в 1947—1948 годах в сел. Айгестан и Мхчян А рта татского 
района.

Урожайность зависит от сроков посева: при посеве 25 апреля она 
составила 81,6 ц початок и 522 ц вегетативной массы с гектара; при 
посеве 15 мая—82,5 ц початок и 559 и вегетативной массы; при по
севе 15 июля соответственно—72,5 ц и 467 ц; при посеве 16 июля — 
40,3 и 150 ц; при посеве 3 июля получен был урожай зеленой массы 
в 450 ц с гектара.

В 1954 году посевы произведены 10 и 20 мая в сел. Айгеат Ала- 
вердского района (влажно-лесной район).

11ри посеве 10 .мая собран урожай в 51,5 ц початок и 293,3 ц 
зеленой массы, а при посеве 20 мая—36 ц початок и 266 ц зеленой 
массы.

В 1944, 1945 и 1948 гг. в Араратской низменности мы изучали 
кукурузу, как пожнивную культуру.

Наши опыты показали, чю кукуруза успешно развивается при 
пожнивном возделывании и дает около 400—450 ц зеленой массы с 
гектара.

Наши опыты привели к следующим выводам:
1. Для хлопкосеющих районов республики, где весна наступает 

рано, лучшие сроки посева кукурузы — в период с 20 апреля по 10 
мая. которые обеспечивают высокую урожайность — от 72,5 до 82,5 ц 
початок и 559 ц вегетативной массы с гектара.

2. Во влажных лесных районах сроки посева—до 10 мая, когда 
получается 5,5 ц початок и 293,3 ц зеленой массы (разные опыты).

3. Кукуруза при пожнивном возделывании дает обильную зеле
ную массу.

4. Для пожнивного посева п получения высокого урожая хоро
шим временем можно считать начало июля, после уборки озимых.

5. Для пожнивного посева надо взять сорта из зубовидной груп
пы, которые имеют мощную зеленую массу и дают до 45 тонн зеле
ной массы с гектара.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ

В. О. Гудканяи, С. Г. Оганесян

Наблюдения над развитием кукурузы при 
квадратно-гнездовом посеве

Цель работы

Январский Пленум ЦК КПСС обсудил проблемы поднятия животно
водства в нашей стране. На этом пленуме был остро поставлен вопрос об 
усилении кормовой базы, в связи с чем было обращено особое внимание 
на расширение посевов, кукурузы во многих зонах и районах Советского 
Союза [1].

Все вопросы, связанные, с возделыванием этой важной культуры, 
должны быть самым детальным образом изучены и выяснены.

Одним из таких вопросов несомненно является ускорение созревания 
урожая. Исходя из этого՛ была поставлена цель, выяснить влияние глубо
кой чеканки на созревание семян кукурузы. В основу этих опытов были 
положены результаты по глубокой чеканке хлопчатника, полученные це
лым рядом исследователей, доказавших положительное влияние этого спо
соба чеканки на ускорение созревания урожая [2, 5, 8, 9, 18. 19, 20].

Вопрос же об ускорении созревания семян кукурузы имеет немало
важное значение как для районов с холодным климатом, где не всегда 
удается получить вполне спелое зерно, так и для районов с жарким кли
матом, где часто оказывается выгодным производить посев нс только вес
ной, но и летом, как правило, в качестве’второй культуры, с целью полу
чения двух урожаев՛ в один и тот же год, с одного и того же земельного 
участка.

Для выяснения поставленного вопроса, в 1954 г. был проведен опыт 
на Экспериментальной базе Отделения сельскохозяйственных наук Ака
демии наук Армянской ССР.

В настоящей статье излагаются результаты этого опыта, исходя из 
того, что они могут оказаться полезными для дальнейшего изу
чения поставленного вопроса.

Условия опыта

Экспериментальная база Отделения сельскохозяйственных наук рас
положена на полупустынных землях Араратской равнины. Правильнее бу
дет сказать, что названная база находится на стыке Араратской равнины 
и близлежащих сухих предгорных районов — каменистых, сухих степей.
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Высота над уровнем моря указанной базы доходит до 940 м. Здесь 
в летнее время дуют ветры северо-южного направления, порой весьма 
сильные, чрезвычайно иссушающие почву.

Почва Экспериментальной базы, где проводились наши опыты, в ос
новном каменистая, карбонатная, светлобурая, и после полива сильно 
це՝м е нти р у юща я с я.

Подготовка земельного участка к посеву 
и обработка посева

Подопытный участок был подвергнут зяблевой вспашке в ноябре 
1953 года. Весной 1954 г., в апреле месяце, в почву был внесен перепрев֊ 
ший навоз 20 тонн и суперфосфат — 300 кг из расчета на га. После вне
сения удобрения опытный участок был вспахан вторично на глубину 
25 см и проборонован и подравнен конными зигзагами.

Перед посевом на участке были проведены борозды-валики. Расстоя
ние между двумя соседними валиками равнялось 60 см.

Посев производился при помощи՛ шнуров. Шнуры протягивались по
перек валиков, на расстоянии 60 см друг от друга. Семена были посеяны 
в почву на склоне валиков, под шнуром. Таким образом, получился квад
ратно-гнездовой посев с площадью питания 60X60 см.

Семена кукурузы были получены из Эчмиадзина (Араратская равни
на). Доминирующей фракцией в. семенном материале являлась белая 
кремнистая кукуруза.

Посев был произведен вручную 17 мая 1954 г. Норма высева была 
повышена почти в два раза и равнялась 50 кг на гектар. Это объясняется 
тем, что семена имели недостаточную всхожесть.

За 2 дня до посева опытный участок был полит. Благодаря этому се
мена были высеяны в достаточно влажную почву. Спустя два дня после 
посева участок был полит еще раз. Всходы появились 23-го мая. В начале 
июня было проведено единовременное прореживание растений. В каждом 
гнезде было оставлено по 2 растения.

До конца вегетационного периода посев был полит еще 8 раз, при
чем в следующие сроки: 10.VI, 25.VI, 17.VI1, 30.VII, 4.VIII, 11.VIII, 
16.VIII, 26.VIII. Столь частые поливы объясняются качеством посевного 
участка. Поливы давались по состоянию растений и почвы.

Посев был разрыхлен и прополот 5-го и 11-го июня, прокультивиро
ван конным культиватором 18 и 28-го июня. Еще одна прополка-рых
ление было проведено в середине июля месяца.

Растения перед цветением, 8-го июля, получили одну подкормку се
литрой из расчета 30 кг та гектар.

Цветение началось 12-го июля; из початок начали появляться пер
вые ниточки. 15-го июля началось появление .первых метелок. Все расте
ния отцвели 1—2-го августа.

Из описанной агротехники видно, что для растений были созданы 
условия, обеспечивающие усиленное питание.



Наблюдения над развитием кукурузы при квадратно-гнездовом посеве 33

Организация опыта по глубокой чеканке

Как уже было сказано, опыт был заложен для проверки влияния 
глубокой чеканки на ускорение созревания зерна. Для того, чтобы осу
ществить эту проверку, из 8 рядов всех растений 4 были использованы 
для контроля, 4— для глубокой чеканки. Растения в 1-м, 3-м, 5-м и 
7-м рядах были оставлены в качестве контроля, а во 2-м, 4-м, 6-м и 
8-м рядах были подвергнуты глубокой чеканке.

Глубокая чеканка была произведена после того, как метелки на всех 
растениях отцвели.

Удаление верхушек стеблей производилось обычными ножами.

Полученные результаты

Этот опыт должен был дать ответ на следующие вопросы:
1. Ускоряется ли созревание зерна в результате глубокой чеканки?
2. Как отражается глубокая чеканка на количество и качество 

урожая?
Было установлено, что глубокая чеканка кукурузы не приводит 

к ускорению созревания урожая; как контрольные растения и их почат
ки, так и растения, подвергнутые глубокой чеканке, и початки на них, 
созрели более или менее одновременно.

Данные, отвечающие на второй вопрос, приведены в таблицах 1.2,3.

Влияние глубокой чеканки на качество зерна и общий урожай
Таблица 3

Варианты 
опыта

Повтор
ность

Общая 
площадь 

кв м
Колич. 
раст.

Количество 
початков

Абсолютн. 
вес зерна 

в г

Урожай в 
переводе 
на ц га

Контроль 1 115 116 116 233,4 48,8
2 115 96 1 Ю 258,8 51,7
3 115 109 123 224,6 38,5

»» 4 115 108 134 219,9 40,1

Среднее = -160 107 128,3 228,4 44,8

Глубокая 
чеканка 1 115 108 131 237,9 44,8

2 115 98 142 236,5 53,9
3 115 106 119 227,4 38,5

• 4 115 96 1’2 214,4 36,3

Среднее = 460 102 126 229,0 43,2

Анализ данных, приведенных в таблицах 1, 2 и 3, показывает сле
дующее. Как видно из таблицы 1, количество початков у контрольных 
растений больше, чем у растений, подвергнутых глубокой чеканке. 
Так, если среднее количество початков на одном растении из контрольно- 
Известия VIII, № 3—3
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Влияние глубоком чеканки па количество и вес початков

Таблица 1

Варианты 
опыта

П
ов

то
р

но
ст

ь Общая пло
щадь в 
кв. м

Колпч. 
растений

Количество по
чатков

Вес початков
в кг

одного 
раст. ВС ? 1 о одного 

раст. всего

Контроль 1 115 116 1,49 166 0,12(1 13,850
2 115 96 1,45 140 0,130 12,100
3 115 109 1,13 123 0,090 10,350

» 4 115 108 1 ,'24 134 0,100 10,550

Среднее 460 107 1,33 141 0.110 11,460

Глубокая 
чеканка 1 115 108 1 ,21 131 0,110 11,900

2 115 98 1 ,44 142 0,130 12,500
3 115 106 1,12 119 0,090 9,550

» 4 115 96 1,16 112 0,090 8,300

Среднее = 160 102 1 ,23 126 0,100 10,560

Влияние глубокой чеканки на вес зе! па и кочерыжек

Таблица 2

Варианты 
опыта

П
ов

то
р

но
ст

ь

О
бщ

ая
 

пл
ощ

ад
ь 

к в
 м

Ко
лп

ч.
 

ра
ст

.

Вес зерна в кг Вес кочерыжек 
в кг

проц, соот- 
ношен. веса 
верна к ве
су кочеры

жек
одного 
раст. веего одного 

раст. всего

Контроль 1 115 116 0,088 10,26 0,022 2,58 79,0
2 115 96 0,094 9,05 0,025 2,38 79,2
3 115 109 0,070 7,о4 0,019 2,05 78,8
4 115 108 0,073 7,86 0,018 1,91 80,4

Сред. = 460 107 0,081 8,70 0,021 2,23 79,6

Глубокая 
чеканка 1 115 108 0,080 8,67 0,012 1 ,36 86,5

2 115 98 0,098 9,57 0,021 2,04 82,4
3 115 109 0,070 7,46 0,017 1,76 80,9

« 4 115 96 О.Обо 6,32 0,020 1 ,94 76,3

Сред. = 460 102 0,078 8,10 0,017 1,77 81,5
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го варианта доходит до 1,33, то у растений, подвергнутых глубокой че
канке, оно доходил՝ до 1,23.

Такая же картина наблюдается в отношении веса початков; если 
средний вес початков от одного растения контроля доходит до НО г, 
то у растений из варианта с глубокой чеканкой он составляет 100 г.

В таблице 2 приведены данные о весовом количестве зерна и коче
рыжек. Здесь средний вес зерна от одного контрольного растения немно
го больше, чем в варианте с глубокой чеканкой; так если в контроле сред
ний вес зерна от одного растения составляет 81 г, то от одного расте
ния, подвергнутого глубокой чеканке, доходит до 78 г.

В отношении средних весов кочерыжек наблюдается такая же кар
тина — в том же порядке 21 г и 17 г, т. е. на 3 г больше, чем у контроля.

Данные этой же таблицы, отражающие весовые соотношения зерна 
и кочерыжек, выраженные в процентах, говорят в. пользу глубокой че
канки. Здесь зерна было относительно больше, а кочерыжек меньше, у 
контрольных же растений, наблюдалась обратная картина.

Из данных, приведенных в таблице 3, мы видим, что в< отношении 
абсолютного веса зерна, в среднем по всем повторностям, контрольный 
вариант почти не отличается от варианта с глубокой чеканкой. Так, если 
абсолютный вес зерна у контроля составляет 228,4 г, то у растений, под
вергнутых глубокой чеканке, он доходит до 229,0 г.

В той же таблице 3, приведены показатели урожайности в переводе 
на гектар. Из этих данных видно, что если в՛ контрольном варианте опы
та урожай достиг до 44,8 ц/га, то в варианте глубокая чеканка полу
чился урожай на 1,6 центнера меньше, т. е. 43,2 ц/га.

Рассмотрение данных всех таблиц приводит к заключению, что раз
личие средних количеств, початков на одно растение, средних весовых 
величин початков и зерна, а также урожая и т. д. нс зависят от приме
нения пли не применения глубокой чеканки. В этом можно убедиться, 
если сравнить показатели по отдельным повторностям опыта. В контроль
ном варианте имеются повторности как уступающие, так и превышаю
щие повторности варианта с глубокой чеканкой.

Так, например, 2-я повторность с глубокой чеканкой по среднему 
количеству початков на одно растение выше, чем 3-я и 4-я повторности 
с глубокой чеканкой.

По среднему весу зерна 1-я и 2-я повторности с глубоко՛! чеканкой 
имеют более высокие показатели, чем 3-я и 4-я повторности контроля.

По абсолютному весу зерна 1-я и 2-я повторности контроля опере
жают 3-ю и 4-ю повторности контроля.

И, наконец, 1-я и 2֊я повторности с глубокой чеканкой по урожай
ности имеют более высокие показатели по сравнению с 3-й и 4-й пов
торностями контрольных растений.
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Обсуждение полученных результатов
При анализе данных, приведенных в таблицах 1, 2 и 3, были отме

чены (Некоторые моменты, разъясняющие суть опыта. Однако՛ полученные 
данные дают основание обсудить следующие .вопросы:

1а) как оценить данные по урожайности, полученные при квадратно- 
гнездовом посеве?

б) как растет и развивается кукуруза в условиях усиленного пита
ния, являющегося необходимым спутником квадратно-гнездового спосо
ба посева этой культуры, особенно при применении других элементов 
высоком агротехники?

в) чем объяснить отсутствие влияния глубокой чеканки на кукурузу?

а) Оценка данных по урожайности. Герой Социалистического Груда 
М. Е. Озерный [14] с 1949 года высевает кукурузу квадратно-гнездовым 
способом. Площадь питания определяется, первым долгом, влажностью 
почв-ы. В низинных относительно богатых влагой, местах площадь питания 
берется 70X70 см, что дает 40000 растений на гектар. По мере уменьше
ния влаги в почве, площадь питания доходит до 75X75 см, 80X80 см, т. е. 
до 34—35, 30—31, 28 тыс. растений на гектар. Автор сообщает, что «Из 
года в год повышая игротехнику, звено стало получать по 120—136 цент
неров, а в 1949 году вырастило 224 центнера» урожая с гектара.

А. Г. Циклаури [21 ] сообщает, что .в 1953 году при кв(адратно-пнез- 
дово.м способе посева, с оставлением по два растения в гнезде в усло
виях Подмосковья, было получено 94,5 центнера початков с гектара, из 
коих 79,7 центнера .вызревшими семенами.

А. С. Муоийко [13] приводит данные об урожайности кукурузы при 
квадратно-гнездовом способе посева. Он сообщает, что в 1953 г. в колхо
зе имени Ленина, Липецкого сельсовета, Котовского района, Одесской 
области, |На площади в 20 га при квадратно-гнездовом способе посева,, 
при перекрестной обработке был получен урожай по 45 ц/га, или на 
13 ц больше, чем при обычном посеве. По другим данным, приводимым 
тем же автором, квадратно-гнездовой способ посева дает следующие 
результаты (в условиях Украины):

Как видно из приведенных данных, квадратно-гнездо'вой способ по
сева во всех колхозах дал повышение урождая. В среднем прибавка уро

Колхозы Районы
Площадь 

квадратно- 
гнездового 

посева (в га)

Урожай в ц/га 
при посеве

Прибавкаквадрат
но-гне
здовом

обычном

Имени Х11-летим ок
тября

Николаев
ский 76 40,3 27,5 Ж 12,8

„Нове життяя 200 20,4 15,1 5.3
. Жовтспь“ Ольшанский 140 20,5 14,9 5,6
Имени Петровского 65 14,0 7,6 ж 6,4
Имени Молотова Раздельняс- 

ский 33 12,0 10,5 ж 1.5
Имени Сталина 120 17,0 10,0 ж 7,0
Имени Жданова V 42 25,6 18,0 7,6

жая с каждого гектара доходит до 6—7 центнеров.
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М. я. Гетта [4] сообщает о результатах работы С. Т. Гусача из 
колхоза имени Калинина Граджского района Полтавской области. По
сев производится только квадратно-гнездовым способом, причем, до 
1952 г. ручной кукурузосажалкой, а с 1952 г. квадратно-пн-ездовой сеял
кой. Норма высева 32 игр на га. Урожай с 1 га в 1952 году 80 ц, <в 
1953 г.—61 |Ц.

С. Ф. Долженков [11] при квадратно-гнездовом способе посева куку
рузы в Белоруссии (на дерново-подзолистых почвах), с площадью пита
ния 60X60 получил урожай 70,8 ц/га (в початках).

И. К. Артюхов и В. И. Золотов i[3] в Днепропетровской области 
(в- северной части степной зоны УССР) в условиях малогумусных почв 
Эр։астовского опытного поля провели опыт по применению удобрения на 
фоне квадратно-гнездового посева. Посев был произведен семенами 
первого поколения гибрида «Успех». Расстояние между гнездами было 
взято 75X75 см. Размер площади делянок 180—260 кв. м, повторность 
трехкратная. Контрольный вариант этого опыта дал урожай в почат
ках —21,3 ц/га, остальные 4 варианта с различным удобрением — 
23,0 ц/га, 24,6 ц/па, 25,3 ц/га, 26,6 и/па.

Все приведенные литературные данные доказывают положительное 
значение квадратно-гнездового способа посева кукурузы в самых раз
личных почвенно-климатических условиях. Об этом говорят также дан
ные изложенного здесь опыта. Как было указано, данный опыт, прове
денный в тяжелых почвенных условиях, благодаря квадратно-гнездово
му способу посева, удобрению, полипам и культивации дал относительно 
высокий урожай —53 ц/га в зерне.

б) Рост и развитие кукурузы. Признак роста и развития кукурузы 
здесь не может быть полностью освещен, так как не накоплено еще до
статочного материала. Однако можно и должно привести некоторые дан
ные, несколько характсризирующие проявление этого признака.

Как уже было отмечено՛ ранее [6, 7], необычно усиленное для данно
го вида (разновидности) питание приводит <не только к увеличению раз
меров растения, но и к формообразовательным процессам. Подобное 
явление наблюдается и у кукурузы.

В описываемом опыте растения были сильно развиты, на них 
появились побочные побеги.

Сорт, взятый пз Эчмиадзина (Араратская равнина), в обычных ус
ловиях имеет мелкие початки, в настоящем же опыте размеры и 
обзерненность их значительно увеличились (рис. 1).

Кроме того, в посеве выявились формообразовательные процессы.
По вопросу о формообразовании у кукурузы целый ряд сведе

ний приведен в работе М. Г. Туманяна [16. 17]. Автор указывает, что 
предложенный им метод посева растений в необычные сроки, привел 
к расшатыванию наследственности кукурузы. В результате появились 
формы, с разветвленными початками, являющимися переходными меж
ду кукурузой и сорго. Существенно, что М. Г. Туманян причину фор
мообразовательных процессов видит в комплексе измененных условий.
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Рис. 1. Початок белой кремнистой 
кукурузы, полученный при квадратно- 

гнездовом посеве

Тут же он отмечает возможность соз
дания новых сортов путем отбора, 
исходя пз учения Ч. Дарвина [10].

П. М. Жуковский [12] отмечает 
„появление женских початков в муж
ской метелке кукурузы" (рис. 2). Из 
приведенного рисунка видно, что эти 
„женские початки" в целом вос
производят общую форму метелки. В 
излагаемом здесь опыте также поя
вились женские початки, однако не
которые из них по форме являются 
настоящими початками (рис. 3.)

Появление женских початков в 
мужских метелках является формо
образовательным процессом. Такие 
процессы обусловлены, с одной сто
роны. филогенезом самих растений, с 
другой стороны — влиянием необыч
ного для данного сорта усиленного 
питания,

в) Глубокая чеканка кукурузы. 
Как уже было отмечено, глубокая 
чеканка кукурузы была проведена с 
целью ускорения созревания урожая 
этой культуры, учитывая эффектив
ность этого приема в отношении дру
гих растений [2, 5, 8, 9, 18, 19, 20].

А. Д. Родионов и А. С. Мусий- 
ков сообщают, что ими проведено 
удаление метелок кукурузы для изу
чения влияния подобной обрезки па 
урожай в условиях засухи. Опыт про
водился на растениях сорта Броун- 
копт и и других. Метелки удалялись 
до выхода их из пазухи листьев. 
В результате были получены данные, 
показывающие эффективность этого 

метода в деле повышения урожайности кукурузы, особенно в засушли
вые годы.

В нашем же опыте метелки были удалены после конца цветения, с 
целью не уменьшать количество пыльцы во время опыления. Выяснилось, 
что таксе позднее удаление метелок заметной пользы не приносит. Это 
объясняется тем, что метелки кукурузы после выполнения своей функции 
перестают отнимать питательные вещества и удаление их не приводит к 
усилению питания початков. Это нетрудно заметить даже по внешнему
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Рис. 2. «Появление женских початков в мужской метелке 
кукурузы* (по I). М. Жуковскому)

ваду метелок. подсыхающих после отцветенпя. Поэтому, позднее удале
ние метелок не приводит к усилению питания других органов растения, 
в частности плодовых. Отсюда и почти незаметное влияние удаления 
отцветших метелок.

Следует испытать на различных сортах кукурузы удаление метелок 
до их цветения. Может оказаться полезным также удаление пасынков 
перед началом созревания семян.
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Рис. 3. Появление початков на верхушке стебля кукурузы.

Резюме
1. В условиях .вновь осваиваемых полупустынных почвлх, находящих

ся на стыке Араратской равнины и соседней предгорной зоны, был по
лучен высокий урожай кукурузы —до 53 ц/па в зерне.

Условиями, обеспечившими высокий урожай, явились:
л) хорошая подготовка почвы к посеву,
б) внесение в почву перепревшего навоза и суперфосфата в виде 

основного удобрения,
в1 квадратно-гнездовой способ посева, с оставлением двух растений 

в каждом гнезде,
г) культивация почвы,
д) подкормка азотным удобрением,
е) полив, по мере надобности, по состоянию растений.
Урожай был бы еше выше, если бы:
а) был подобран проверенный сорт,
б) посев был произведен гибридными семенами,
в) проведено дополнительное опыление.
2. При квадратно-гнездовом способе посева и применении других 

условий высокой агротехники, создаются условия резко усиленного пита
ния, часто нарушающие обычный процесс роста и развития растений.
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Здесь это выразилось в появлении значительного количества початков 
на верхушках стеблей, т. е. в мужских метелках кукурузы.

3. Глубокая чеканка, приводящая к ускорению созревания урожая 
у ряда растений, у кукурузы результатов не дала. Выяснилось, что вер
хушка стебля кукурузы (метелка), после того как она отцветает, пере
стает быть органом, отнимающим более или менее значительное количе
ство питательных веществ. Поэтому, при удалении верхушки стебля не 
происходит усиление питания всего организма растения, в том числе и се
мян, т. е. не создаются условия для ускорения созревания. Возможно, что 
глубокая чеканка кукурузы будет иметь значение либо при удалении ме
телок перед цветением их, либо при пасынковании растений перед началом 
созревания семян, либо же при последовательном применении этих двух 
операций. В этом случае возникнет необходимость в дополнительном 
опылении.
Институт генетики и селекции

растений АН АрмССР Поступило 23 II 1955
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ԴհՏՈՂՈհԹՅՈհՆՆեՐ եԳՒՊՏԱՑՈՐեՆՒ ԱՃՄԱՆ ե< ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
4_եՐԱԲեՐՅԱԼ ՔԱՌԱԿՈհՍՒ֊ԲՆԱՑԱՆհ ՊԱՅԱԱՆՆեՐՈհԱ 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
1. Արարատյան հարթավայրի և հարևան ն ա խ ա յ ևոն ա յ ին զոնա վւ

յուրացվող կիսաանապատա լին հողերի պայման֊ո լ մ բ ն կ ա ծ նորսահմ ան
րարձր հա in է կայ էն

բերը — մինչև 53 ցենտներ 7 հեկտա ր ի հաշվով։
Այդպիսի րարձր րերր ապահովող պայմաններ են հանդիսացել
այ հողի նախացանըային լավ մշակումը,
բյ հողի մեջ ըայըայված գոմաղբ և սուպերֆոսֆատ մտցնելը որպես 

հիմնական սլա բա բ ս։ ան լու թ,
գ ) ցանըի ըաոակու ս ի ֊ րն ա ց ան եղանակը։ լուրաըան Հ յուր բունր 2

բույսով,
դ) հողի կուլտիվացիա,
ե) սնուցում ազոտական պարարտանյութով,
զ) ցանրի ջրում' ըստ բույսերի կարիըի և հողի վիճակի։
Աերըն ավելի րարձր կլիներ, եթե'
ա) փորձի մե9 օգտագո րծվե ր ավելի հարմար սորտ,
ր) ցանըբ կատարվեր հիբրիդային սերմերով,
դ) կատարվեր լրացուցիչ ծաղկափոշոտում։
2. Ցանրը ըաո ակուս ի֊ բնացան եղանակով կատարելու և բարձր ագ֊ 

րոտեխնիկայի մյուս տարրերը կիրառելու դեպըում բույսի համար ստեղծ
վում են անսովոր ուժեղ ոն։ ո լց մ ան պայմաններ, ոբոնը խախտում են նրա 
սովորական աճժ ան և զարգացման ընթացըը։ Տվյալ փորձում այդ արտա֊
հայտվել է նրանով, որ եգիպտացորենի ցողունի գագաթում, այսինքն,
հուրաններում ձևավորվել են կողրեր, այսինըն իգական օրգաններ։

3. Խոր ծեթատոէ է Г ր , ո р ր է [է*հ 4 սյ/« ո т ււ| ։ւ։ րյ ր։ ւ րյ ւ| I» | , ил р սււրլւս րյՆ ո иГ է՜
րու^յսևրիյ ,յ,.քԳ թվում նաև Ղ»րսՀնրյ ււյ ա էյ է£է յ իՂէ օր դանն !• ր/ւ ծւսս ւււնա^ոււք

եգիպտացորենի վերաբերյալ նկատելի արդյունր չի ս։ վել։ բացատ րր֊ 
վու ։i ի նրանով, որ եգիպտացորենի հուրանները կտ[։վել են ծ ա ղկումն ա֊ 
վարտելուց հետո։ 4jn դեպրում հու րաններբ չափազանց րիչ սնունդ են 
խլու։1 բո։ յսից, որբ երևում Է նաև նրանից, որ նրանը զգալի Հափով ցա֊ 
մարում են և չորացած տեսը ընդունում։ Նշանակում՛ է այդպես կատար֊ 
վ ող հատմահ ժամանակ սննդի խնայողություն Հի աոաջանում և բույսի 
մ յուս օրգաններ ի, այդ թվում նաև կողրևրի է սերմեր ի j սնն դա բա ժ ին ր Հի 
ուժ եղանում, "['ք1 նշանակում կ, որ նրանց հասունացման րնթացըր Հի 
կարող արագանալ։

Այստեղից հետե ում է, որ պետը Լ եդիպտաց ո րեն ի հուրաններ ր վաղ 
1լ։ոբել, փորձելով այդ բանի ար դյո ւն ա վե սւ ո ւթ յո ւն ր զանազան սորտերի 
վրա: Պետը Լ նաև սերմերի հասունացումից մի ըանի օր աոա9 կտրել
բույսի հավելյալ շիվերը։
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II եր ռեսպուբլիկայի սւնասնայւու հուքյ քան կերային կայուն րաոա 
ստեղծելու, գործս։ մ մեծ նչանա կա /J քուն ունէ։ սիլոսային կա լ tn ո լ րան երի 
մշակման տարած ու/J յուննե ր Է։ րն դ ա րձակո ւմ ր ։ Կերային րոլյսերից աոանձ֊ 
նապե/ւ որակյալ կանաչ կեր ու սիլոս Լ տալիս եգիպտացորենը։

Եգիպտացորեն ր լաւէ է աճում մեր ռեսպուբլիկայի տարրեր շրդաննե
րում։ Մ» Կ'. Թ ա մ ան լան է։, 9*. III. Ագահ ան յան/։, Հ. 9՚. Կուրդին յան ի, Հ. <$'. 
I)մ րա տ րսն ի> Հ. Թ. Մեսրոպյանի ա ա։ Lifii ա и էւ ր ա /J յուննե ր ր । ինչպես նաև 
աոա^աւէոր կոլանտեսութ յոլնների փորձր ցույց են տալիս, /J ե Հայկական 
ՍԵՌ-ի կլիմայական պայմանները որրան նպաստավոր են այգ կա լտո։ ֊ 
րսւ լէ։ մշ ս։ կ։։ւի1 / ս։ն համար։

Մեր փորձերը կա տար վե լ են Ստեւէւանավան էւ պայմաններում 1954/!. 
ե գէ։ պ տ ա ց ո ր են էւ Սպ ի in ակահասւ ,Ն 10, լուռ ի ս֊կովկա ։։ յան դեղնահատ J» 1, 
Օ՛ր ա. շ և ո կ ի, Հ լուռ ի ռ-դա դո տ յան սորտերի ւ/րա։ Մեր նպատակն / եղել 
ուսումնասիրել եգիպտացորենի բույսերի վարբագիծր, նրանց աճման րն ֊ 
էհսցբր, ինչպես նաև կեն սականութ յունր 11տ ե փան ավ ա՛հ էւ պայմաններում 
ցանբէ։ տարրեր մ ա։1 կետներում 30/[\ , 1-//V> '~'$/VlI 1!)՚>4 է։!.:

Են Հպես ցոլ քցեն տ ուլիս նախնական ա սո ւ ։!ե աս էյ րա/J յո ւնն ե ր ր ( աղ. 1), 
եգէւ պ տա ց ս րևն է։ բույսերը Ս ւոեփանավան ի սլաjti աններ ում էւնտենսէոէ կերպով 
սկսում են աճել հուլիս և օգոստոս ամիսներին: 1Լյսպես օրինակ, Սպիտա
կահատ .4” 10 սորտէւ րույսեր/i րարձրությունը 14/\'-—1954 իք. ցանրի դևս/֊ 
բում 15/VI եղել I; 7 "մ, տերևներ/։ երկարուի]յուհը՝ 13,5 սմ, տերևնևրի լայ֊ 
նությոլնր1 1,7 ա!', (չափվել կ տերևի ամենալայն մասը), 30 !\Ղ նու յն հա֊ 9 որ դա կան ա /1 լամ ր եղել I, 15,5 ս մ, .մՏ,4 ա! , 3,4 ա) , մ5 \/ ][ G9 uil , 52,0 ա) , 
5,3 սմ, 25 VIII 115 սմ, 02,3 սմ, 6,Ժ ս։11 Նման աճման տեմպ մենը
տեսնում ենբ նաև Հ յուս ի ։։—կո վկա ս յան .1? 1, <1' ր ո ւչևս կի և Հ յո ւս ի ս ֊ դա դո տ- 
յան սորտերէ։ մ։։տ: Եվ ա ր[ հասկանալի Լ. հուլիս և օգոստոս ամիսներին 
եղսւնակներր տաբանում ե՛ն, ցերեկվա տեվողու/Jյունը երկարս։ if կ, եգիպ
տացորենն էլ սկսում է ւսւ/ելէ։ ուրագ, աճել և. տալ դո լրանն եր ու կողրեր։

/՝աղմ ա /J ի վ հետադոտողներ ցույց են տվել, որ ցանբի համար ստան
դարտ մամկետնևրէ։ կէ։րա։։ սւմր և շտ ս։ պողականո ւ/1 յունր ։/նաս են հասց
նում րույսերէւ բերբատվուէժյանր: հատկապես լ,էյգ տեղ/t է ունենում այն 
դեպբում, ևրր հալվէ։ չեն առնվում տվյալ շրդանի կքէւ։! ս։յակսւն պայման
ները։
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Նույնը տեսնում ենք նաև մեղ մոտ եգիպտացորենի տարրեր մամ֊ 
կետնևր// ցանքի դեպքում։ Այսպես, օրինակ, երր Ս սլիտակահատ .4? 10 սոր
ար (ադ. 2) ցանվել է 20/IV---54թ., րույսերի միջին բարձրությունը բեր֊

ե՚ղ ի պտ ա ւլ որ են ի ր ույսերի

11>:| յ ո ւ ս ա 1| 1
սս/,րուիէ ւունր աճման տարրեր շրջաններում

9 5 4 //.

Ս որտ ևրի ան ունն երր

Ս պ ի ւո ա կահ ս/ տ № 10

30/VI 25յ\111 I 35/7111/5/VI
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սմ
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7,0 1,7 13,5 15,5 3,4 28,4 69 5,3 52,9 115 6,5 62,3

6,0 1 ,6 12,3 16,0 2,8 28,4 100 8,4 79,0 165 9,4 81,0
4,7 1,5 12,7 16,0 3,5 30,2 100 9,0 79,9 153 9,0 82,0
7,2 I ,8 18,0 16,0 3,5 44,0 120 10,0 60,0 105 11,2 65,0

ձ։ 1

քա՞ւավաքի մամանակ (25':\\.վ եղել է 125 սմ, կշի"ը կ,,ր1Բ^[’Ւ ^ետ միասին՝ 
2։7 դ, մ ե կ կույրի կչ ի ո ր 111 դ, կոդրևըի երկարությունը՝ 18 սլք, իսկ I'/' /’ 
ցանքը կատարվել /; 14 V—54 թ., նայն հա 9 որ դական ու թ յ ս։ մ ր եղեք է 150 
սմ, 408 դ, 160 դ, 20 սմ, Նման տ ա ր բե ր ո ւթ յուններ մենք տեսնում ենք 
նաև ուսումնասիրվող մյուս 3 սորտերի մոտ (աղ. 2)։

Աղյուսա!] 2 
տարրեր յ ա մ կետն եր ո ւ մ

1 9

Եգիպտացորենի րույսերի աճման րլ ո ււյ ան ի շնե ր ր ցանքի

Սորտերի անու֊ններր
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Ս պ իա ակահ ատ .V? 10 ..... 20/IV 125 277 111 18 110,81> 14/7 150 408 160 20 163,2
Տ յո ւսիս֊ կով կաս • դեղն ահ ատ 1 20/17 190 619 92 18 247,6

1> 14/7 210 764 93 18 305,6
Ղրու^ևսկի................... 20,'IV 170 515 107 16 206,0

14/7 180 696 • 169 19 278,4
յ ուս ի ս֊/լա դոտ յան........... 20/17 130 325 153 17 130,0

յ> 14/7 150 ■139 166 17 175,6

ևչանակում է, եգիպտացորեն ի ցանքի 4ամանակ պետք է անպայման 
հաշվի աոնել տվյալ շրջանի պայմանները, քանի որ, միևնու յն է, '/ա'] 
ցանքի դեպքում սերմերը երկար մ ամանակ մնալով քսոնավ հալի մե9, ուշ 
են ծլա։! և բույսերն էլ ունենում են ոչ բարձր կենսականություն:

Պետք է ՞ւաչվի աոնել նաև այն, թե՜ մեղ համար ինչն է ավելի կա
րևոր կանաչ մասսան սիլոսի համար, թև հատիկները, որովհետև կան սոր֊ 

ւ
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տեր, որոնց կողքերի կշիռը ըարձր է, և կան սորտեր է/, որոնց վ ե դև տա տ ի վ 
մասսայի կշիռն է րարձր. օրինակ 7, յո լռ ի ս ֊կով կաս յան № 1 սորտի ամ րոզջ 
բոլյսր կշռում է 764 գ, որից 93 դ. կռղրի կշիռն է, Գրուշ հսկի սորտի 
րույսր կշռում է 696 դ, որից 169 դ. կ՚՚ղրի կշիռն է, ի՚՚կ Հ, յոլսիս֊ դադոտ ֊ 
/in'll սորտի ըոլյռերն իրենք ունեն ցածր կշիռ 439 Դ’ "1'1'3 166 Գ 11արր 
մ ում է միայն կսդրի կշիռը (աղ. 2J:

և՝ /</ և ստացված տվյալները վեր ածենք մեկ հեկտարից ստացվող կա֊ 
նաչ մասսայի, ապա կտեսնեն ք, որ ուսումնասիրվող սորտերի մոտ 
(141V 34 թ. ցանքռի դեպքում J այն կազմում է 163,2 —305,6 ց հ։ իհար
կե, այս քանակությունն առանձնապես մեծ չէ, բայց ցույց է տալիս, որ 
նախացանքային և հե ա ց ան քա J ին ագրոտեխնիկական կանոններր ճիշտ 
կիրառելու, բույսերը քավ խնամելու և ՛լողը պարարտացնելու դեպքում 
հնարավոր կ/ինի եղ իսլտացորենի կանա\ մ՛ասսայի րեըքբ հասցնել մինչև 
400 ց/հւ Աղյուսա1| 3

Նդիսլտացո րեն ի կանաչ մասսայի րել։յ>ը խոզանացանի դես/յււրւմ 
19 5 4 թ.

11որտԼրի անու֊ններր
rnt յոերի 

ր արձ ր ո։ թ • 
ո մ-^ով

pn> յսերի
!ր>ի"բ ՚ւ֊"՚1

^/անաՏ մաս֊ 
սայի 

րեբյւր -J հ

U պիտ ա կա հա in №10........................ 54 196 78,4
Հ յու սիս֊կ nվկաս jան ւլ ե ղն ա հ աա
X 1 ..... .......................................... 66 185 74,0
?• րո 1-շե սկի................. .. 64 185 74,0
\յու֊սի գ աղ ոտ յան........... 64 137 54,8

Մեզ հետաքրքրում էր նաև այն հարցը, թե ամռան ցանքի դեպքում 
եգիպտացորենի րույսերր ինչպես կաճեն Ս տևփան ա վան ի պայմ՛աններում։ 
՛իրս։ համար 28ւ'\ [I---54 թ. անջրդի սլա jմաններում ցանեցինք նույն 4 սոր֊
ւոերի հատիկները։ Ցանքիդ հետո տեղացին ոչ տևական անձրևներ (Ստե֊ 
լի ան ա վան ի պայմաններում՛ օդոռւոոս ամ՛սին անձրևները սակավադեպ են 
լինում ք, որոնք օդոստոս ամ՛սի բարձր ջերմաստիճանի հետ միասին նսլաս֊ 
տեցին հատիկների արադ ծլմանը ե բույսերի ին տ ենսի վ աճմ անր։ Սակայն 
սեպտեմբեր ամսին ըույսերի աճ ր մասամբ դանդաղեց, որովհետև ցերեկ֊ 
վա, և գիշերվա ջերմաստիճանների մ՛իջև տարբերությունները զգալիորեն 
մեծ տցան ։

էԼյստեզ հետաքրքիր է նշել, որ երբ ց ա՛ն քր կատարվել է 28 !\՚ II 54 թ,, 
ապա բույսերն ավելի արադ են աճել, քան այն դեպքում, երբ ցանքը 
կատարվել էր շօ/IV/

հացի ալդ, թեև բույսերը ցածր էին, րայց նրանց մի ,1 ա սն սկսել 
էր հուրանս։ կա լել, ի"կ որոշ բույսեր էլ արդեն սաղւքեային վիճակում 
ունեին էիռքբ կռզբերւ

Բերքահավաքից (28'jW— 54 թ.) հեաո մենք ունեինք .)4—66 սմ բարձ֊ 
րությաւ1ը րոլյսեր, որոնց կշի"Ը տարրեր սորտերի մոտ կազմում էր 
137—196 դ, որը եթե վելւ ածենք 1 հեկտարի կսւոացվի 54,8—78,4 ցj հ- 
կանաչ մասսա, (աղ. Յթ Նաքսնական հետազոտությունները ց,,լ I [J ե՚ե տա՝- 
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! ք'ո, որ լավ մշակման դեպքում եգիպտացորենի խ ո դան ա ց ան ի ց ստադվսղ 
կանաչ մասսայի քանակը 1է տե փան ա վան ի պայմաններում կարելի է հասդ֊ 
նել մինչև 100 — 120 ցքհ,

իհարկե, ա յս քանակն առանձնապես մեծ չէ, րայց եթե րոլյսերր 
թողնվեն մինչև այն ժամ ան ակ, երր սկսվում են ցրտահարությունները, 
անկասկած, վեգետատիվ ժ ասռան կավելանա և մեկ հեկտարից ստացվող 
կանաչ մասսայի կշ[՚ոը կմ եծ ան ա ։

Պետք է նշել նաև, որ եգիպտացորենի ամառային ցանքը կարելի է 
կիրառել Ատեփանավանի շրջանում միայն այն դե պքում, եթե ց ան վի կար֊ 
ւոոէիիլի որևէ վաղահաս սորտ, ինչպես, օրինակ, էպրոն սորտն է, որի պա֊ 
լարներր հասունանում են հուլիս ամսվա ընթացքում։

Ելնելով վերը բերված տվյալներից, կարելի է անել հետևյալ եդրակա֊ 
ցսւթյռւնր.

Եգիպտացորենը ճիշտ ժամկետին ցանե՜լռւ և մշակության ժ ամանակ 
ագ ր ո տե իւն ի կա յի կանոնները ճիշտ ու ժ ամանակին կիրառելու դեպքում 
Սւոեփանավանի պայմաններում կարելի է ստանալ ինչպես կռղրերի, այն֊ 
պես էլ կանաչ մասսայի լավ 1’^ր՚ր։ Եգիպտացորենի ամռան ցանքի դեպ֊ 
քում ստացվող կանաչ մասսայի քանակը մեծ չէ: Լավ սորտերի, ինտսլես 
նաև հիբրիդային սերնդի ընտրության դեպքում է'լ ավելի կարելի Լ բարձ
րացնել սովորական և իւոզանացան եգիպտացորենի բերքր Ստեփանավանում:

Վ. Մ. Մո,ոտ ովՒ ան վան 
ծրև անի Պետական համալսարանի 

էլ են и ա ր ան ա կան ֆա կ ո ւ_րո ետ > 
Գենետիկայի և ղ ա ր վ ին ի դմ ի ամբիոն։

1} տարվել 4 20 II 1955 թ •

Г. Г. Батикян, Д. П. ЧолахянИзучение культуры кукурузы в Степанаване
Резюме

Опыты проводились в 1954 г. в условиях Степанавана над сорта
ми кукурузы: Белозерная № 10, Северо-Кавказская желтозерная № 1, 
Грушевская, Северо-даготская. Посев производился в трисрока: 20.IV, 
14.У и 28.VII—54 г.

Исследования показывают, что по сравнению с посевом 20.IV—при 
посеве 14Л' был получен высокий урожай кукурузы. При обыкно
венной обработке посева урожай зеленой массы составляет 163,2— 
305,6 ц/га.

28.VII был произведен также пожнивной посев, урожай убран 
28.IX. и составил 54,8—78,4 ц/га зеленой массы. Опыты показали, что 
после уборки раннеспелых сортов картофеля (например сорта Эпрон) в 
Степанаване можно рекомендовать пожнивной .посев кукурузы для 
получения второго урожая.

Наши предварительные исследования показывают, что при хоро-
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шей агротехнике и ухода за растениями можно получить от весеннего 
посева в Степанаванском районе до 400 ц/га зеленой массы кукурузы, 
а при пожнивном посеве вес зеленой массы можно довести от 100 до 
120 ц/га.

Получить высокий урожай зерна и зеленой массы кукурузы в 
Степанаване с целью увеличения кормовых ресурсов животноводства 
можно путем подбора соответствующих сортоа кукурузы, а также 
семенами гибридного происхождения.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЖИВОТНОВОДСТВА

Г. М. Меликян

Исследования условий перегона скота на летние 
горные пастбища и вопросов водоснабжения 

скотопрогонов в Армянской ССР
В осуществлении огромных задач, поставленных Коммунистиче

ской партией и Советским Правительством в деле дальнейшего раз
вития общественного животноводства важную роль играет водоснаб
жение скотопрогонов при отгонном животноводстве. Из колхозных 
усадеб и с зимних пастбищ скот ежегодно весной перегоняется на 
летние субальпийские и альпийские пастбища. Осенью совершается 
обратный перегон скота.

Длина перегонов, т. е. расстояние от усадьбы колхоза или зим
них пастбищ до центра участка летних пастбищ в Закавказских рес
публиках меньше чем в Средней Азии, где нередко длина перегона 
превышает 500—600 км. Наименьшая длина перегонов в Армении, 
что объясняется более равномерным распределением летних постбищ 
на территории республики.

Часть колхозов.расположенных у нижних границ летних пастбищ, 
перегоняет свой скот лишь на 10—20 км; 55% колхозов до 40—50 км.

Сравнительно длинные перегоны скота у колхозов Араратской 
равнины, которые находятся на расстоянии 60—120 км от своих паст
бищных участков, расположенных на массивах Арагац, Цахкуняц и 
Гегамский.

На расстояние свыше 120 км перегоняют скот лишь небольшое 
число колхозов.

Сроки (начало и конец) и продолжительность перегона не явля
ются постоянными. Они зависят от местных естественно-историче
ских условий и в особенности от климатических условий, высоты 
расположения пастбищ, .времени освобождения пастбищ от снегового 
покрова, развития растительного покрова, а также от степени обес
печенности кормами в стойловый период. Кроме того, продолжитель
ность перегона обусловливается необходимостью постепенного при
выкания скота к пастбищным условиям, видом скота, величиной су
точного перехода, возможностью кормления и водопоя, и др.

В условиях Армянской ССР перегон начинается обычно с 15 
мая, конец перегона к 10 июня.
Известия VIII, № 3—4
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В начальный период перегоняются овцы и крупный рогаты! 
скот, за исключением дойных коров и телят. Последние перегоняютс; 
в течение первой декады июня.

Для того, чтобы животные после стойлового содержания могл] 
бы постепенно привыкнуть к пастбищному корму и климатическик 
условиям во время перегонов, необходимо бывает пройти расстояние 
до горных пастбищных участков в течение 3—8 дней. Для скот: 
колхозов, расположенных на высоте свыше 1400 м над уровнел 
моря, требуется меньшая продолжительность, а для скота колхозов 
расположенных на высоте 900—1200 м над уровнем моря, больша? 
продолжительность. Во время перегона скот постепенно переходит I 
зеленому сочному корму и привыкает к новым климатическим уело 
виям, а если скот перегоняется с низменных и предгорных районоЕ 
на альпийскую зону пастбищ за 2—3 дня без больших остановок 
тогда бывают случаи потери животных и снижения продуктивности 
последних.

По данным А. М. Самохвалова [1] в условиях Казахстана во 
время пастьбы скорость движения скота составляет 3—3,5 км/час, а 
когда скот идет гоном 4 5 км/час; при этом величина суточного пе
рехода составляет: для крупного рогатого скота 20 км и для овен 
26—30 км. А. К. Скороходько [2] величину суточного перехода при 
перегоне пасом определяет в 8—12 км в день.

По нашим наблюдениям скорость движения скота зависит от 
рельефа местности, типа и уклона дорог, наличия кормовой произ
водительности пастбищ, наличия водопоев и др.

По Араратской равнине, в предгорных районах, где редко встре
чаются естественные пастбища, скот проходит гоном, по дорогам 
со скоростью 3 3,5 км/час.

Дальнейшее движение гуртов проходит в горной части с пере
сеченным рельефом, где преобладают грунтовые дороги с большими 
продольными уклонами, нередко превышающими 10—12%. В этих 
районах присельские естественные пастбища встречаются чаще; ско
рость движения скота уменьшается и доходит: для коров до 2— 
2,5 км/час и для овец до 2—3 км/час.

Движение скота на самих летних пастбищах замедляется 
еще больше. Скот пасется и одновременно передвигается по местно
сти с подъемом до 12—20%.

В зависимости от состояния травостоя величина скорости пере
движения составляет:

а) при наличии хорошего травостоя 0.5 0,75 км/час,
б) в средних условиях 0,75—1,25 км/час,
в) при наличии скудной растительности 1,25 1,50 км/час.
Величина суточного перехода колеблется в больших пределах. 

Так, например: в начальный период перегона в предгорных районах 
она составляет в среднем 25—30 км в сутки, а иногда доходит и до
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40 и более км в сутки. В горной части, на территории летних паст - 
бпщ, уменьшается в значительной мере, доходя до 12—15 км в сутки.

Максимальное расстояние между водопойными пунктами необ - 
ходимо определить в зависимости от величины суточного перехода и 
числа поенпй в сутки. В утренние часы вода не употребляется из-за 
низких температур воздуха и наличия росы в горных районах. Водо
пой производится 1—2 раза в сутки — в полдень и к вечеру.

Расстояние между пунктами водопоя, при двухразовом водопое 
следует определить, исходя из величины скорости движения скота и 
из интервала времени между водопоями.

Обычно дневной интервал между водопоями составляет в сред
нем 5 часов. Расстояние между пунктами водопоев определяется та
ким образом (таблица 1).

Таблица 1

Характеристика 
района

Подъем мест
ности в 

проц.

Величина средней 
скорости движе

ния в км/час

Расстояние между 
пунктами водопоя 

в км

Равнинные . . . до 5—8 3—3,5 15,0—18,0
Предгорные . . . до 8-12 о_ о, 5 10,0—12.0
Горные ............... до 12—20 0,75—1,25 4,0-6,0

В целях изучения характера потребления воды гуртом крупного 
рогатого скота в период перегона составлен график (транзитный) 
действительного расхода воды и удоя коров колхоза им. Баграмяна 
Эчмиадзинского района с 24 по 31 мая 1953 года (рис. 1). Во время 
перегона коровы (30 голов) поились 1 2 раза в сутки.

Нижняя часть графика показывает, что во время перегона имеет
ся значительное снижение удоев коров.

Если принять удой молока в последний день сюйлового содер
жания (24 мая) за 100%, то далее имеем следующую картину: два дня 
(25 и 26 мая) удои не учитывались. 27 мая получили 48° 0 от первоначаль
ного удоя, 28-го—56"'(). 29-го ֊70", 0, 30-го*—83" 0 и только 31 мая 
получили столько же молока, сколько и в последний день стойло
вого содержания. Такую картину имеем и по другим колхозам.

Во многих колхозах овцы восстанавливали удой молока только 
через 25—30 дней после перегона.

Причиной такого положения является недостаточное кормление и 
водопои, а также неблагоприятные климатические условия во время 
перегона и в начальный период пастбищного содержания. Большое 
значение имеет также отсутствие животноводческих помещений как 
на скотопрогонах, так и на самих пастбищах.

Условия водоснабжения скота на горных скотопрогонах в весен
ний (при подъеме на пастбища) и в осенний (при спуске с пастбищ) 
периоды различны.



52 Г. М. Меликян

В начале весеннего периода перегон скота на летние, горные 
пастбища совершается в период массового таяния снегового покрова՛. 
Талые воды устремляются с большей скоростью по склонам гор, по 
оврагам и по ущельям вниз, заполняя озера, водоемы и различные 
углубления. Поэтому скотопрогоны в этот период в большинстве 
случаев бывают обеспеченными водой.

(тра нз ят »Ьй) расхода бодни удоя 
КОРО& МОПХОЗО <֊/ М. 3 а
Э ч м иодз и чал ого района с по 
3{ мо я 1953г (£>о &ре./чя пере-

Рис 1.

Источниками воды в основном являются поверхностные во ты в 
виде селевых вод, водоемов, речек, а также и родники нисходя
щего типа.

В некоторых местах речная вода из-за обрывистых берегов и не
удобных подходов не используется для водопоя. В результате этого 
скот многих колхозов получает воду в течение суток только один раз, 
а иногда и через день.

Так как перегон скота совершается в течение мая и июня, яв
ляющимися основными месяцами лактационного периода, полное обес
печение водой является особо важным для получения высоких удоев.
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Во вторую половину весеннего периода перегона скота на летние 
пастбища, и особенно в осенний период, при спуске скота с летних гор
ных пастбищ (в сентябре) водоснабжение скотопрогонов значительно 
затрудняется, так как снеговые талые воды уже иссякают. Вода ос
тается только в больших водоемах, озерах, речках, оросительных ка
налах и в постоянно действующих родниках. Реки, протекающие в 
глубоких каньонах, недоступны для водопоя скота и непосредственно 
не используются.

В таких условиях расстояние между водоисточниками нередко 
бывает большим — больше величин суточного перехода, вследствие 
чего скот на перегоне недопаивается, получая воду иногда через день.

Таким образом, основными недостатками водоснабжения скота 
являются редкое расположение водоисточников и плохое оборудова
ние водопойных пунктов на многих горных скотопрогонах, что отри
цательно отражается на продуктивность скота.

Выводы

1. Водопойные пункты по длине скотопрогонов должны быть 
размещены с учетом местных рельефных условий, величины скорости 
движения скота. Максимальное расстояние между водопойными пунк
тами следует принимать в следующих размерах: в равнинных районах 
15,0—18,0 км, в предгорных районах 10,0—12,0 км и в горных райо
нах 4,0—6,0 км.

2. Для установления расчетных расходов, необходимо составить 
годовой и суточный график расходов воды водопойных пунктов.

3. Мероприятия по улучшению водоснабжения скота на ското
прогонах должны идти по направлениям:

а, ) по созданию новых водопойных пунктов на определенном 
расстоянии друг от друга;

б) по оборудованию и ремонту существующих водопойных 
пунктов.

Возможными источниками водоснабжения являются: речки, во
доемы, оросительные каналы и родники. Места водпоев должны быть 
расположены в удобных местах для подхода животных.

Армянский сельскохозяйственный Поступило 30 XII 1954
институт
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*Ն* II*. Ս*ել|ւբյահ

ԱՆԱՍՈհՆՆեՐՒ ԱՄՌԱՆ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԱՐՈՏԱՎԱՅՐԵՐ ՓՈԽԱԴՐՎԵԼՈՒ 
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ե< ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ 2ԱՐՑԵՐԻ 

2ԵՏԱՋՈՏՈՒՄԸԱՄՓՈՓՈՒՄ
Յուրաքանչյուր տարի։ գարնանը ան ա ս ո լնն եր ր վ։ ո խա դբ վո ւմ են։ 

լեռն։ա քին։ ա ր ո ս։ա վ ա ք ր ե ր , որտեղ մնում են 3---4 ու մ' է ս ք ապա սեպս։ եմ֊ 
բեր ամսին։ վերադառնա մ են։

և ո լւոն։ տ ե ս ու թ յ ո ւննե ր ի մշտական րն ակս։ վա յ բե ր ի կամ ձմեռային 
արոտավայրերի ու ամառային արոտավայրերի մ՛իջև հեոա վ ո րությունր 
հայկական Ս1111'֊ ի տերիտորիայում ավելի փոբբ է, քան //.Ն դ ր կո վ կա ւ։ ի և 
Միջին։ Ասիայի մյուս ո ես պո լբ յ ի կան։ ե բ ո ւմ , որտեղ այգ հեռավոր ուի) լունը 
երբեմն հասնում կ 500— 600 կմ֊ ի։

Հայկական Ս Ս II' կ ո լ ա ն։ սւ ե սոլի) լ ոԼնների ամաո ա լին ա բ ո տ ա վ ա լրերի 
55' փ գանւվում կ մինչև 40---60 կմ հեռավորության վրա։

IԼն։ ա ։։ ո ւն։ն ե ր ի սարերի) ր ( բոՏբ) սովորարար տեղի կ ունենում մայիսի 
15֊ իր մինչև հունիսի 10֊ը։

Ան։ ա ։։ ո ւն։ն և ր ի շարմման արագությունը միջին հաշվով' կաղմում կ. 
հարթավայրերում 3---3,5 կմ 1 մամ', նախալեռն։։։։յին։ վայրերում 2--- 2,5
կմ մամ 1։ լեռնային վալբերում' 0,75---1,25 կմ մում՛։

Հ,ե տ ա ղո տ ո ւ ի) յ ո ւնն ե ր ր ր ո է յր են։ տալիս, որ տեղափոխման րնւթար֊ 
բում լրլալի չափով պ ա կա ս ո լ մ՛ կ կովերի և ոչխարների։ կա թնա տ վո լ թ յ ան ր 
(50^!^֊իր ավելի։)։ Այգ բարատբվսւմ կ անբավարար կերակրումով, ջրու
մով, ինւչսլեւ։ ն։ ա ե. կլիմայական։ ան։ բա ր են պա ս ս։ սլա քմ ան։ն։ և բով և ան։աս֊
Աապահական շեն բերի բացակայությամբ։

'!’ան։ի ։։ր ան։ աս ուն։ն։երի )>ք՚^[։ կատարվում՛ կ կա իքն։ ա տ վսւ թ յ ան։ մա֊ 
մ անւակաշրջ ան։ ի։ հ ի մ՚ն։ ս։ կան։ ամիսների իմայիս, հունիս) րն։ իմ արբում, 
9 ր ս։ մ ա աա կ ա ր ա լ։ մ ան։ կւալմա կեր պ ոլ մ՛բ չափաղանր կարևոր կ կա թնա֊ 
էովոլթ յան։ ր ։սր ձբ ։։։ ր մ՛ան հա մ' ա ր ։

Սակա լն ան։ ա ս ո լն։ն ե ր ի հ ր ա մ՛ ա տ տ կա ր ա բմ ան։ նւերկա դրուի) յ ո ւն։ բ 
նւրանւր տեղափոխման։ մամանւակ \ի ապահովում մթերատվության բարձ֊ 
ր ս։ր ում'բ ։

Ջրամատակարարման։ ա ս պա բ ե ղ ո ւմ՛ մ՛եծ դմ վար ո ւթ յ ո ւնւնե ր են։ լի
նում հատկապես մ' ա լ ի ս ի երկրորդ կեսին, հունիս և սեպտեմ բեր ամ իսների 
րն։ թ ս։ րբում՝, որ ովհետև ձն ահալբ ի վերջանում են։, ջուր լինում կ
մ՝ ի ս։ լն գետերում, խոշոր հ ր ա մ բա րն։ ե ր ում և մշտական գործող աղբյուր֊ 
ն։ե րում ւ

1/,ն։ ասոլն։ն։երի բոչելոլ րն։ թ արբում նորմալ ջրամատակարարում կաղ֊ 
մ ակերսլելու համ՛ար կատարվող ձեռնարկումները պետը կ ընւթանւան։ 
երկու ո ւ դղութ յամ բ' ա) կաղմակևրպել ն։ ո ր ջրելատեղեր, բ) վերանորոգել 
և սաբբավոբել գոյս։ ի) լուն։ ուներ ող ջրելատեղերը։

I) աբսիմալ հեռավոբություն։ր ջրելատեղերի միջև սլետբ կ ընդունել 
հարթավայրերում' 15--- 18 կմ, նաի։ս։լեռն։ային վայրերում' 10--- 12 կմ, իսկ
լեռնային վայրերում 4--- 6 կմ։
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЖИВОТНОВОДСТВА

3. X. Диланян, Т. М. Габриэлян, X. И. Никогосян, А. А. Агабабян

Формула для определения сухого вещества в молоке 
коров АрмССР

Сухой остаток молока обычно определяется путем высушивания 
определенного количества молока при температуре 102—105° до по
стоянного веса и полученный результат пересчитывают на 100 г мо
лока. Такой способ определения требует специально оборудованной 
лаборатории, что не всегда имеется на производстве. Между тем оп
ределение содержания сухого вещества в молоке очень важно как 
для технологического контроля, так и для селекционно-племенной 
работы в животноводстве.

Известно, что в молоке наибольшим изменениям подвергается 
содержание жира. Другие же составные части отличаются большим 
постоянством. Рядом исследователей установлена корреляционная 
связь между удельным весом молока, процентом жира и количеством 
сухого вещества. Корреляционная связь между этими величинами 
была выведена теоретически, исходя из следующих положений: вес 
100 г молока можно выразить формулой:

1) 100 = Ж + (С-Ж)+ (100 —С).

Объем тех же 100 г молока может быть вычислен, если из
вестен удельный вес молока (Д), жира (Ь), обезжиренного сухого 
остатка (и) и воды (б). В этом случае из предыдущего уравнения 
получаем:

100 Ж , С-Ж 100 —С
2' Д “ Ь + п + с1 '

Решая это уравнение по С, т. е. по сухому остатку, получаем:

3) С = ^ЬИХЖ+ п «0(^4)
(п — 6) Ь п — о Д

В последнем уравнении С — количество сухого вещества — иско
мая величина, Ж и Д — содержание жира и удельный вес молока 
можно определить аналитически. Удельный вес воды принят за единицу, 
Ь пи были найдены на основании массовых исследований и были равны: 
удельный вес жира (Ь) —0,93. а удельный вес обезжиренного сухого 
остатка (п)—1,6007.
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После постановки этих величин в последнее уравнение, формула 
для определения сухих веществ молока приобретает следующий вид:

п г 1 омт ! о еа՞ 100 Д- 1004) С — 1,2Ж —2,66э----- д----- -, где

С — сухой остаток молока,
Ж — процент жира в молоке.
Д — удельный вес молока.

В дальнейшем было замечено, что коэффициенты 1,2 и 2,665, за
висящие от удельного веса жира и обезжиренных сухих веществ 
молока, неодинаковы для молока различного происхождения и фор
мулу соответственно исправляли для различных стран и даже райо
нов. В Советском Союзе Зайковский [1] нашел исправленный коэффи
циент для Вологодского района равным 1,21 и 2,576. Ав. Калантар 
предложил упрощенную формулу:

5,1 Ж +а
4

В настоящее время в Советском Союзе [2] в качестве стандарт
ной формулы принята следующая:

С = 4>8.Ж + а + об.
4

Принимая во внимание, что сейчас взамен удельного веса мо
лока определяется его плотность, пришлось внести поправки к сущест
вующим формулам. Зайковский уточнил свою формулу для сибир
ского молока и она приняла следующий вид:

г . __ _ ,ог 100 Д- 99.823 оС = 1,215 Ж + 2,526 »--------- 7|---------- , а для сухого

ного остатка молока:
г 100Д-99.823 , ...С = 2.63--------- -------------г Ж, где

обезжирен-

Ж — процентное содержание жира, 
Д — плотность молока.
Формула Ав. Калантара приняла следующий вид:

5,1 Ж + а 4՜ 0,5.4

Работая долгое время в Армянской ССР. мы заметили, 
что ни одна из этих формул не дает удовлетворительных результа- , 
тов в отношении содержания сухих веществ молока коров АрмССР. 
Поэтом}'՛ кафедра молочного дела Ереванского зооветинститута про
вела работу по изучению плотности жира и обезжиренного сухого 
остатка молока АрмССР и предложила свои коэффициенты.
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В дальнейшем формула указанными коэффициентами была прове
рена на основании массовых определений сухого вещества аналити
ческим путем и сравнением результатов исследований с данными, вы
численными по нашей формуле, Ав. Калантара и стандартной.

На основании исследований 147 проб жира и обезжиренного су
хого остатка молока из различных районов АрмССР нами установ
лено, что плотность жира в среднем равна 0,9266 при температуре 
20/4 , а обезжиренного сухого остатка 1,5616.

Подставив в уравнение 3, мы получили следующую формулу:

(1,5616 —0,9266).1 1.5616 100(Д—1).
(1,5616- 1). 0.9266 ХЖ Х 1,5616- 1 Х Д

С = 1,22 Ж 4- 2.78 100Д — 100 
д

Вместо Д считаем удобным писать П — плотность молока, после 
него формула примет следующий вид:

С = 1,22ЖД-2,78 100 П — 100 
" II

Для проверки достоверности предлагаемых коэффициентов (1.22 и 
2,78) нами проведены анализы 200 проб молока из различных райо
нов АрмССР и в разное время года, которые распределяются сле
дующим образом:

Кварталы 
года

Степанаванский и 
бывший Калинин

ский районы
Красносель
ский район

Шаумянский 
район

Октембе- 
рянский 

район

Количество проб

1 45 _ _ 26
11 21 11 — —
III 33 16 — —
IV 18 — 30 —

Всего 117 27 30 26

Во всех 200 пробах определены аналитически плотность при 
20/4°, содержание жира в г/100 мл молока и сухие вещества. Содер
жание сухого вещества вычислено также по стандартной формуле, 
Калантара и нашей.

На основании полученных результатов были установлены раз
ница между содержанием сухих веществ, полученным аналитическим 
путем и вычисленным по вышеуказанным формулам, а также про
цент отклонения от величин, полученных аналитическим путем. Ре
зультаты представлены в таблице 1.

Таким образом, видно, что наша формула дает одинаковые отклоне
ния как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения и мак
симальный процент отклонений равен ниже 5 (5" 0 ошибок допускается
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Таблица 1

Формулы

О т к л о н е п и я
В сторону увеличения В сторону уменьшения

Ко
ли

ч.
 

пр
об

В абсолют
ных величи

нах
В °/о %

Ко
ли

ч.
 

пр
об

В абсолют
ных величи

нах
R О' 0/ “"о /0

Стандартная 70 0,81 -0,61 1,52—5,42 130 0,21—0,62 0,60-5,76
Калантара 116 0,10-0,25 0,56—2,05 84 0,04—0,63 0,25—5, 18
Наша 87 0,04-0,62 0,28-4,83 113 0,04-0,59 0,30-4,67

в парных определениях сухих веществ). Между тем как по стан
дартной формуле величины эти больше как абсолютно, так и отно
сительно и максимальные проценты отклонений выражаются числами 
больше 5 (5,12—5,76%). По формуле Калантара лучшие результаты 
получились в отклонениях в сторону увеличения и хуже в сторону 
уменьшения. Максимальный процент отклонения в сторону увеличе
ния равен 2,05, а в сторону уменьшения 5.48, т. е. выше допусти
мых. Вычисленная нами средняя ошибка I дает по стандартной фор
муле —2,44 +2,11; по Калаптару —1,30 +2,74; по нашей —2,77 
+ 1,79. Самые приближенные средние величины получились по нашей 
формуле, т. е. отклонения как плюс, так и минус почти одинаковые. 
Такие же результаты получены при обработке указанных чисел вариа
ционным методом, которые приведены в таблице 2.

Таблица 2

В результате вычисленное среднее арифметическое по вариацион
ной статистике оказалось очень близким к вышеприведенным вели
чинам, а именно по стандартной —2,65 +2,33; по Калаптару —1,61 
+2,80; по нашей —1,77 +1,84.

11еобходимо отметить, что отклонения в абсолютных величинах 
в количестве сухих веществ определенных аналитически и высчитан
ных по нашей формуле в преобладающем большинстве меньше 0,3%. 
(81% случаев).
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На основании приведенных материалов можно считать, что пред
лагаемая нами формула дает более точные результаты по вычислению 
сухого вещества для молока коров АрмССР по сравнению с сущест
вующими и может быть предложена для широкого использования.

Кафедра .Молочное дело* 
Ереванского зооветииститута

Поступило 13 1 1955
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ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԿՈ4_ԵՐԽ ՋՈՐ ՆՅՈհԹԵՐՒ 
ՈՐՈՆԵԼՈՒ ԲԱՆԱՋեՎԸ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Կաթի որա/քը և նրա անարատ լինել ր որւոերււ համար մեծ նշանա֊ 
կութ յան ունեն Լլաթի Հոր ն լոլ[յերր, ո ր ոն ր հիմնականում կաղմված են 
1աււ1ւրի ո ու ի տ ա 1լո ւցն ե ր ի ց , Լլա թն ա շս։ բա ր ի ց և ան օ ր դան ա կան ուղեր ի ց ; 

Տարրեր գործոնների ազդեցության ւոակ ամենամեծ վ։ով։ոիւու թ յու ՆՆե՜րի 
ենթարկվում է քուղը, երբ մյուս մասերը սպիտակուցները, հատկապես 
կւս թն աշա ։բա ր ը ե աղերը համարյա ւսնվւռվւոի։ 7/Ն մնում։ Սլսւոև•ւ1'3 էլ 
կաթի Հոր նյութերի ւի ո ւի ո ի։ ո ւթ / ո ւն ը հիմնս։ էլան ում կո։1։։ժւ։։ծ Լ յուպի ,րւււ֊ 
նակի ւի ո ւի ո [ս ո ւ թ ք ո ւն ի ց, երր Լլաթի յոլղաղուրԼլ Հոր նյութերի բանակը 

համար լա մնում կ անվւովւոի։։
*)՝։։ լութ քու ն ունի Լլււրրելացիա կաթի Հոր նյութերի, Լլաթի [ստության 

և յուղս։ յնութ յան միջև։
Սովետական 7/ իության տարրեր ռայոնների Լլովերի Լլաթի ,ըիմ իա֊ 

կան Լլազմր, հետևապես և նրանց Հ»ր նյութերի բանա1լր տարրեր է, 1լաիւ֊ 
ված ցեղ/ւց, անհատական ու թ յ։։ւն [։ց, ԼլերաԼլրումից, [սնամըից ե մի շարր 
այլ պայմաններից։ Ս, լդ պատճառով Լլ տարբեր ռայոնների համար առա֊ 
9ա րԼլված են։ տարրեր բանաձևե ր։ Սակայն, պետը Լ նշել, որ Հայաստանի 
տարրեր ոտ քոնների կաթի չոր նյութերի բանաԼլը անալիտիԼլ եղանակով և 
ընդունված բանաձևերի միջոցով որոշելու ղեպբում ստ լսցվում Լ զգալի 
տ ա ր րե ր ո ւ թ յ ո ւն ։

Երևանի Զոոանասնաբուժական ինստիտուտի կաթի տե ի։ն ո լո գի ա ք ի 
ամբիոնի ա շիւա տ ո ղնե ր ը, պրոֆեսոր՝ Զ՝ Խ • 'է՝ի լան յան ի ղե կա վ ա ր ո ւթ յա մ ր 
ուսումնասիրելով Հա յա ւ։ ու ան ի տարրեր ոայոնների կաթի բիմիս։ կ ա ն 
կազմը, մ ի ու ժա մ ան ո։ Լլ տվել են նոր ըանաձԼւ՝
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С = 1.22 Ж + 2.78 х ֊^71——, 
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МИКРОБИОЛОГИЯ

М. X. Чайлахян, А. А. Меграбян и Н. А. Карапетян

Избирательная бактерицидность корней как фактор 
взаимоотношения бобовых растений 

и клубеньковых бактерий
Взаимоотношение клубеньковых бактерий и бобовых растений опре

деляется, с одной стороны, вирулентностью и активностью бактерий, с 
другой стороны, направленностью обмена веществ и физиологическим 
состоянием, свойственным различным видам бобовых растений. Условия 
внешней среды резким образом влияют как на эти свойства бактерий, 
так и на физиологическое состояние бобовых растений. Исследования 
различных авторов установили большое влияние влажности почвы, тем
пературы, аэрации, света, реакции почвенного раствора и различных ми
неральных соединений на образование клубеньков у бобовых растений 
[12]. В частности, в опытах, проведенных нами в предыдущие годы, бы
ло показано, что в условиях длинного светового дня, благоприятствую
щего богатому содержанию углеводов в зеленых растениях, образование 
клубеньков на корнях бобовых идет интенсивнее, чем в условиях корот
кого дня [16]; с другой стороны, было выяснено, что условием, препят
ствующим проникновению бактерий в> клетки и образованию клубень
ков, является наличие большого количества растворимых азотистых сое
динений не в субстрате, окружающем корни, а непосредственно в тканях 
корней бобовых растений [17, 18]. Таким образом, было выдвинуто пред
ставлении о выдающейся роли азота в механизме, регулирующем в про
цессе онтогенеза взаимоотношение бобовых растений и клубеньковых 
бактерий. Недавно это представление получило новое подтверждение и 
развитие в статьях Федорова и Козлова [13, 14].

Закономерности, установленные в области влияния условий внешней 
среды на образование клубеньков на корнях бобовых растений, касаются 
тех взаимоотношений, которые возникают между бобовыми растениями, 
способными к симбиозу с взятыми формами клубеньковых бактерий, и 
бактериями, вирулентными в отношении взятых видов бобовых растений. 
Значительный интерес представляет вопрос о специфичности клубенько
вых бактерий, когда бактерии одного вида, например люпина, заражают 
и образуют клубеньки только на люпине и не заражают растений фасо
ли, сои и гороха, и наоборот. За последнее время появились данные, 
указывающие на то, что при воздействии продуктами жизнедеятельности 
одних видов клубеньковых бактерий на другие можно՛ преодолеть специ
фичность последних и привить им свойства первых. В исследовании Кра
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сильникова [4] было показано, что клубеньковые бактерии клевера, вики, 
гороха, акации и конских бобов после 2—4 месяцев пребывания в филь
трате бактерий клевера и люцерны оказывались способными к образо
ванию клубеньков на корнях люцерны и клевера. Исследования, в кото
рых было бы показано, что при резких изменениях в> физиологическом 
состоянии бобовых растений под влиянием внешних воздействий, она 
становятся способными к заражению неспецифическими бактериями, 
пока еще неизвестны, если не считать предварительных данных Федоро
ва [15] о том, что подобное заражение можно получить, прививая на 
одни бобовые растения другие, соответствующие испытуемым клубень
ковым бактериям.

Исследования, направленные к преодолению специфичности клубень
ковых бактерий, при всем их интересе, те вскрывают самих причин этой 
специфичности. Подходы к выяснению причин специфичности клубень
ковых бактерий обычно рассматривались в՛ одном плане с изучением 
факторов, обусловливающих взаимоотношение бобовых растений и клу
беньковых бактерий в целом. Как известно, более ранние представления 
в этой области связаны с теорией паразитизма Зюхтинга [21], согласно 
которой идет борьба между клубеньковыми бактериями, выделяющими 
токсины, и бобовыми растениями, образующими антитоксины, и с тео
рией физиологического приспособления Вуншика [22], основывающейся 
на признании равновесия между силой роста бактерий и растений.

Развитие учения об иммунитете животных и человека и некоторые 
успехи, связанные с применением серологического метода для характе
ристики клубеньковых бактерий, явились поводом к поискам иммунно- 
биологических реакций у самих бобовых растений по отношению к клу
беньковым бактериям. Так, с помощью реакци 1 агглютинации клубень
ковых бактерий антителами сыворотки животных, иммунизированных 
этими же бактериями, удалось разбить их на основные группы, сходные 
с разделением бактерий по биохимическим признакам [2]. Вместе с тем 
выяснилось, что (антигенная структура клубеньковых бактерий является 
довольно постоянным признаком, который не корреллпрует с их основа
ны мп физиологическими свойствами, т. е. с вирулентностью и активно
стью [19]. В исследованиях Каппеллетти [20] и Израильского [2] даже 
были сделаны подходы к обнаружению антител или агглютининов непо
средственно в бобовых растениях, зараженных клубеньковыми бактерия
ми, однако доказательств возникновения антител у бобовых растений 
получено не было, и вопрос остался нерешенным [3].

К выяснению взаимоотношения клубеньковых бактерий и бобовых 
растений были проведены исследования бактериццдности сока бобовых 
растений по отношению к клубеньковым бактериям. Красильников и Ко- 
реняко [5] провели изучение бактериццдности сока клевера, люцерны, 
донника, чины, фасоли, вики и гороха и нашли, что в и ер изведенном 
соку клубеньковые бактерии погибают через несколько часов, а при раз
ведении в. 50 раз растут хорошо, но чувствительность клубеньковых бак
терий ис зависит от'их способности образовывать клубеньки у данного ра
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стения. В дальнейшем под влиянием исследований и идей Токина [11] о 
наличии у многих растительных видов֊ бактерицидных веществ, подавляю
щих рост микроорганизмов, и названных им фитонцидами, Березова и 
Ремпе [1] установили, что сок из корней люцерны проявляет бакгерицид- 
(Ность по отношению к клубеньковым бактериям, из чего заключили, что 
<в соку корней бобовых растений имеются бактерицидные вещества. По 
данным Ремпе [9], количество этих бактерицидных веществ՛ у клевера и 
люцерны (возрастает ,в период цветения и на второй и третий годы жиз
ни. Изучение явления 1антапонизм1а между 1актиномицетами и клубенько
выми бактериями привело՛ Михалеву [8] к выводу, что почвенные актино- 
мицсты также выделяют бактерицидные или антибиотические (вещества, 
вызывающие отмирание или задержку развития клубеньковых бактерий. 
С другой стороны, Рудаков и Биркель [10] считают, что бобовые ра
стения привлекают клубеньковые бактерии своими выделениями — Па
латовой и галактуроноБЫ'МИ кислотами, образующимися под воздействи
ем протопектиназных бактерий, которые внедряются в корни бобовых 
раньше клубеньковых бактерий.

Специфичность клубеньковых бактерий, т. е. способность их зара
жать одни бобовые растения и не заражать другие, определяется в ре
зультате непосредственного контакта и взаимодействия между тканями 
корней бобовых -растений и клубеньковыми бактериями. Поэтому среди 
других подходов к выяснению причин специфичности клубеньковых ра
стений нам представлялось интересным испытание действия растертых 
тканей бобовых растений на клубеньковые бактерии как специфические, 
так и нсспециф.ическпе для отдельных видов растений. Такое испытание 
было проведено нами в секторе микробиологии Академии iHiay.K Армян
ской ССР в вегетационный сезон 1954 года. При испытании действия 
растертых тканей на клубеньковые бактерии был использован метод, с 
успехом применявшийся при определении наличия антибиотиков в раз
личных органах растений (Красильников [6], Мпрзабекян [7]).

В качестве опытных объектов՛ были взяты 10 различных видов бобо
вых растений: 1) вика мохнатая (Vicia villosa), 2) эспарцет (Onobrycliis 
antasiatica), 3) люцерна (Medicago saliva), 4) клевер красный (Trifolium 
sativum), 5) горох (Pisum sativum), 6) фасоль (Phaseolus vulgaris), 7) соя 
(Soja hispida), 8) конские бобы (Vicia faba), 9) шамбала (Trigonella foenum 
graecum) и 10) люпин узколистный (Lupinus angustifolius) Другими опыт
ными объектами были 10 штаммов клубеньковых бактерий, соответствую
щих взятым видам бобовых растений. Штаммы клубеньковых бактерий 
были заранее проверены —эти штаммы были использсиваны как для за
ражения бобовых растений, чем была доказана их способность к образо
ванию клубеньков на соответственных видах бобовых, так и для испыта
ния действия растертых тканей бобовых растений.

Семена опытных растений предварительно протравливались сулемой 
п спиртом, и после промывки стерильной водой половина их заражалась 
4—5-дневной культурой соответственного штамма клубеньковых бакте
рий. Затем зараженные и незараженные семена были высеяны в сосуды 
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.в стерильный песок со смесью Прянишникова; сосуды поливались по весу 
из расчета 60% от полной влагоемкости. В дальнейшем в течение вегета
ционного сезона проводились фенологические наблюдения за ростом и 
развитием растений. Всего в опыте было 80 сосудов, так как 10 видов бо
бовых растений выращивались с заражением и без заражения в 4-крат
ной повторности.

Опыты по выяснению действия растертых тканей растений на клу
беньковые бактерии проводились в течение вегетации растений в четыре 
срока: в фазы вегетативного роста, бутонизации, цветения и плодоноше
ния растений. Для определений брались небольшие образцы-кусочки 
стеблей, листьев и корней зараженных и незараженных растений и клу
беньки зараженных растений. Все образцы долго промывались под струей 
водопроводной воды, затем стерилизовались сулемой в течение двух ми
нут и спиртом .в течение одной минуты, после чего промывались стериль
ной водой, слегка растирались в стерильных ступках и переносились в 
чашки Петри на поверхность плотной питательной среды — бобового ага
ра, в котором заранее засевалась та или иная культура клубеньковых 
бактерий (тест-объект). Среда бобового отвара в пробирках заражалась 

Рис. 1. Метод определения действия 
растертых тканей бобовых растений па 
клубеньковые бактерии. На бобовом 
агаре, предварительно засеянном клу
беньковыми бактериями клевера, по
ложены слегка растертые кусочки кор
ней сои (слева) и фасоли (справа). Об
разовавшиеся зоны отсутствия роста 
бактерий указывают на бактсрицид- 
ность тканей корней, которая выра

жается в длине радиуса зоны.

штаммами клубеньковых бактерий, 
одна петля однодневной культуры 
наносилась на бобовый агар в чаш
ке Петри и растиралась по поверх
ности.

Если в тканях того или иного 
образца —комочка—соде ржались ве
щества, подавляющие рост бакте
рий, то вокруг него образовалась 
зона отсутствия роста; если таких 
веществ не было, то зона не обра
зовалась. Па рис. 1 представлен 
метод определения действия растер
тых тканей бобовых растений на 
клубеньковые б акте ри и.

Специальная методическая про
верка показала, что дезинфекция 
испытуемых образцов растений яв
ляется обязательной, так как неде- 
зинфецированные образцы давали 
неясную и зачастую ошибочную 
картину.

Сушка испытуемых образцов 
корней мало влияла на их бактери

цидное действие, так как при сравнительном определении бактерицид- 
иости свежих и засушенных образцов корней получались примерно 
одинаковые результаты. Разница была в том, что свежие образцы 
корней давали несколько большую зону, чем образцы засушенные.
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Определения проводились таким образом, что каждый опытный 
растительный вид испытывался на 10 субстратах, зараженных одним 
из 10 взятых штаммов клубеньковых бактерий. Через 1—2 суток после 
начала опыта появлялись зоны отсутствия роста, которые измерялись пи 
длине радиуса миллиметровой линейкой. Тогда же отбирались и фотогра
фировались отдельные чашки Петри. В большинстве случаев фотографи
ровались обр^азцы, взятые с зараженных растений; в тех случаях, когда 
в одну чашку Петри помещались все 10 образцов различных видов, они 
брались с незаряженных растений.

Опыты показали, что при испытании образцов листьев и стеблей ни 
в одном случае зоны отсутствия роста клубеньковых бактерий не образо
валось. Образование зон было установлено только при испытании образ

Рис. 2. Бактерицндность кор
ней и отсутствие бактери- 
цидности у листьев бобовых 
растений по отношению к 
клубеньковым бактериям. На 
агаре, засеянном клубенько
выми бактериями фасоли, на
ходятся вверху комочки кор
ней. внизу комочки листьев 
вики, эспарцета, люцерны и 
клевера, взятые в фаз}' бу

тонизации.

цов корней как зараженных, так и не- 
зараженных растений и клубеньков за
раженных растений.

Это хорошо видно на рис. 2, где в 
чашке Петри на бобовый агар с клубень
ковыми бактериями фасоли были поло
жены вверху слегка растертые кусочки 
корней вики, эспарцета, люцерны и кле
вера, а внизу—таким же образом растер
тые кусочки листьев этих же растений. 
Вокруг кусочков корней образовалась 
сплошная зона отсутствия роста бакте
рий, вокруг кусочков листьев зона не 
образовалась. Таким образом, комочки 
корней проявили явное бактерицидное 
действие на клубеньковые бактерии.

Бактерицидное действие выявили 
кусочки корней как зараженных, так и 
незаряженных растений во все фазы их 
развития. При этом во всех случаях без 
исключения ярко проявлялась избира
тельная бактерицндность растертых тка
ней корней—зоны отсутствия роста появ
лялись в тех случаях, когда образцы корней испытывались на клу
беньковых бактериях другого вида, и зоны не появлялись, когда об
разцы корней помещались на агар с клубеньковыми бактериями дан
ного вида. Это хорошо видно на рис. 3. 4, 5, 6 и в таблицах 1, 2.

На рис. 3 на субстрате, засеянном клубеньковыми бактериями фасо
ли, зона отсутствия роста .возникла кругом комочка корня эспарцета и зо
ны нет кругом комочка корня фасоли. На рис. 4 на субстрате, засеянном 
клубеньковыми бактериями клевера, зона отсутствия роста появилась 
кругом комочка корня люцерны и зоны нет кругом комочка корня клеве
ра. На рис. 5 на субстрате, засеянном клубеньковыми бактериями люцер-

Известия VIII, № 3—5
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Рис. 3. Бактерицидность корней эс
парцета но отношению к клубенько
вым бактериям фасоли. На агаре, 
засеянном клубеньковыми бактерия
ми фасоли, находятся комочки кор- 
пси эспарцета ( . - на) и фасоли (спра

ва), взятые в фазу бутонизации.

Рис. 4. Бактерицидность корней 
люцерны по отношению к клубень
ковым бактериям клевера. На ага
ре, засеянном клубеньковыми бак
териями клевера, находятся ко
мочки корней люцерны (слева) и 
клевера (справа 1, взятые в фазу 

бутонизация.
иы. кругом комочка корня сои образовалась отчетливая зона отсутствия 
роста, тогда как вокруг комочка корня люцор.ны зоны не образовались.

Более наглядное представление об избирательной бактернцидности 
растертых тканей корней дает рис. 6, где на агар, засеянный клубенько

Рис. 5. Бактерицидность корней 
сон по отношению к клубенько
вым бактериям люцерны. На 
агаре, засеянном клубеньковыми 
бактериями люцерны, находятся 
комочки корней люцерны (слева) 
и сои (справа), взятых в фазу 

бутонизация.

выми бактериями гороха, были положе
ны десять комочков корней всех испы
туемых видов бобовых растений. Зоны 
отсутствия госта образовались вокруг 
комочков корней девяти бобовых расте
ний (вики, эспарцета, люцерны, клевера, 
фасоли, сои, конских бобов, шамбалы и 
люпина) и слились в одну большую зо
ну, тогда как вокруг комочка корня го
роха (вверху) зоны отсутствия роста 
бактерий нет.

В каждом опыте бралось на испы
тание 100 образцов кусочков корней (10 
вил.ов растений на 10 штаммов бактерий), 
а всего с корнями и клубеньками было 
проведено 12 опытов (3 варианта—корни 
зараженных ц незараженных и клубеньки 
зараженных растений в 4 фазы разви
тия). Таким образом, всего было сдела
но 1200 определений бактернцидности 

т юаней корней и клубеньков՛ по отношению к клубеньковым бактериям. 
Ниже приводятся т аблицы 1 и 2 с данными опытов по определению бакте- 
рицидностп тканей корней незараженных растений, взятых в фазу их во
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гетативного роста и бутонизации. В таблицах знаком — обозначено от-
сутствие зоны, знаком + наличие зоны и цифрой длина радиуса зоны в 
миллиметрах, характеризующая ее величину.

Данные таблиц вполне совпадают с данными других десяти опытов 
и выявляют одну общую закономерность — зоны подавления роста бак

терий отсутствуют только в тех случа
ях, когда комочки бобовых растений 
накладываются на агар с клубеньковыми 
бактериями, свойственными данному ви
ду растения. Во всех остальных слу
чаях возникают зоны отсутствия роста 
бактерий.

Сопоставление цифровых данных 
таблиц показывает, что у незаряженных 
растений бактерицидность тканей корней 
по отношению к клубеньковым бактериям 

Рис. 6. Избирательная бактери
цидность корней бобовых расте
ний по отношению к клубенько
вым бактериям. На агаре, засеян
ном клубеньковыми бактериями 
гороха, находятся комочки кор
ней гороха (вверху без зоны), 
вики, эспарцета, люцерны, кле
вера, фасоли, сои, конских бо
бов, шамбалы и люпина, взятые 

в фазу бутонизации.

повышается при переходе растений от 
вегетативного роста к бутонизации. Так, 
если величина зон в фазу вегетативного 
рос:а колеблется в пределах от 1 до 
4 мм (5 мм в двух случаях и 6 мм в 
двух случаях), то в фазу бутонизации 
она колеблется от 2 до 7 мм (8 мм в 
одном случае). В фазы цветения и пло
доношения основная закономерность со
храняется в полной мере, а величина зон 
в фазу цветения остается я ой же. а в фазу плодоношения становится 
несколько меньшей, чем в фазу бутонизации и цветения.

Бактерицидность тканей корней зараженных растений значительно 
выше, чем у незаряженных. У зараженных растений в фазу вегетативного 
роста величина зон колеблется от 3 до 8 мм (1 мм в одном случае и 10 мм 
водном случае), а в фазу бутонизации от 5 до 15 мм (4 мм в двух слу
чаях); в фазу цветения величина зон мало меняется, а в фазу плодоноше
ния становится меньшей, чем |в фазу бутонизации и цветения.

Эти данные позволяют сделать вывод о том, что .в онтогенезе бобовых 
растений бактерицидность их корней по отношению к несвойственным им 
клубеньковым бактериям нарастает, достигая наибольшей величины в пе
риод бутонизации и цветения растений, а затем с переходом растений к пло
доношению она несколько снижается. Заражение корней бобовых растений 
своими клубеньковыми бактериями приводит к тому, что бактерицидность 
тканей корней по отношению к несвойственным им клубеньковым бакте
риям возрастает.

Помимо корней бобоых .растений испытывалась также бактерицид
ность клубеньков, образовавшихся на корнях зараженных растений. Дан
ные в этом направлении приводятся на рисунках 7 и 8.

На рисунке 7 представлены результаты опыта, в котором на агар
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Таблица I

Бактерицидность растертых тканей корней незаряженных растений, взятых 
в фазу вегетативного роста

ра и фасоли, на рисунке 8 — комочки клубеньков этих же растений. Зна
чительно большие зоны во втором случае показывают, что у клубеньков 
бактерицидное действие выражено сильнее, чем у корней зараженных 
растений.

В фазу вегетативного роста величина зон бактерицидного действия 
клубеньков колеблется от 5 до 12 мм (4 мм :в двух случаях и 14, 15, 16 мн 
по одному случаю), а корней —от 3 до 8 мм. В фазу бутонизации вели
чина зон бактерицидного действия клубеньков колеблется от 6 до 15 мм 
(5 мм в двух случаях, 16 мм — в трех случаях), а корней — от 5 до 15 мм. 
В фазы цветения и плодоношения бактерицидность клубеньков остается 
примерно на том же уровне, что и в фазу бутонизации.

Таким образом, бактерицидность клубеньков на различных фазах 
развития растений меняется меньше, чем бактерицидность корней и зна
чительно превышает последнюю лишь © фазу вегетативного роста расте
ний до их перехода к образованию бутонов и цветов.

Кроме вегетационных опытов для выявления избирательной бактери- 
цидности растертых тканей корней бобовых по отношению к клубенько
вым бактериям был поставлен лабораторный опыт, в котором растения
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Таблица 2

Бактерицидпость растертых тканей корней незаражсиных растений, 
взятых в фазу бутанизации

выращивались в стерильных условиях в крупных культ-колбах ёмкостью 
в 1 литр на среде Ковровпевой.

При изготовлении среды на 1 литр воды брались 1 г М§5СЪ, 1 г 
К2НРО4, 0,2 г Са3 (РО4)2, следы Ее8О4 и 7,5 г агар-агара; после растап
ливания агара среда нейтрализовалась 5% содой, фильтровалась через 
ватный фильтр и разливалась в крупные культ-колбы по 130 куб. см в 
каждой; среда стерилизовалась в автоклаве при одной атмосфере в՛ те
чение 15 минут.

Семена 10 испытуемых (видов бобовых растений протравливались су
лемой (в разведении 1 : 1000) в течение одного часа, затем спиртом в те
чение 2 минут, после чего один час промывались стерильной водой. Зара
жение семян соответствующими штаммами бактерий производилось уже 
вкульт-колбах, где выращивались растения. Часть растений выращива
лась в культ-колбах без заражения. С помощью стерильной ложки семе
на переносились в культ-колбы, покрываемые ватной пробкой, и легким 
движением сосуда распределялись по поверхности агаризированной сре
ды. Через 15 дней, когда наступило образование клубеньков, производи
лось определение бактерицидаости растертых тканей растений! по отно
шению к клубеньковым бактериям.
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Рис. 7. Бактерицидность корней кле
вера и фасоли по отношению к клу
беньковым бактериям люцерны. Па 
агаре, засеянном клубеньковыми бак
териями люцерны, находятся комочки 
корней клевера (слева) и фасоли 
(справа), взятые в фазу вегетатив

ного роста.

Рис. 8. Бактерипидпость клубеньков 
клевера и фасоли по отношению к 
клубеньковым бактериям люцерны. 
На агаре, засеянном клубеньковыми 
бактериями люцерны, находятся ко
мочки клубеньков клевера (слева) 
и фасоли (справа), взятые в фазу 

вегетативного роста.

Как и в вегетационных опытах листья и стебли растений, выращен
ные на среде Ковровцевой, бактерицидного՛ действия ни в одном случае

Рис. 9. Избирательная бактери
цидность корней бобовых ра
стений, выращенных па среде 
Ковровцевой, по отношению к 
клубеньковым бактериям. На 
агаре,засеянном клубеньковыми 
бактериями клевера, находятся 
комочки корней клевера (внизу 
слева без зоны) и девяти дру
гих бобовых растений (все ко
мочки с зоной, причем вокруг 
комочка корпя конских бобов 
зона более слабо выражена, 
чем у других), взятые в фазу 

вегетативного роста.

не проявили, тогда как корни незара- 
женных и корни и клубеньки заражен
ных растений выявили отчетливую изби
рательную бактерицидность по отноше
нию к клубеньковым бактериям (рис. 9).

На рис. 9 на субстрате — бобовом 
агаре—засеянном клубеньковыми бакте
риями клевера, были положены слегка 
растертые кусочки корней всех десяти 
испытуемых видов бобовых растений. 
Зона отсутствия роста нс образовалась 
только вокруг комочков корня клевера 
(внизу слева), вокруг комочков кор
ней всех остальных девяти видов — ви
ки, эспарцета, люцерны, фасоли, сои, 
шамбалы, люпина и конских бобов — об
разовались зоны, причем у конских 
бобов (внизу справа) она была выражена 
менее отчетливо, чем у других видов.

Помимо описанных опытов, в ко
торых применялся метод определения 
бактерицидное™ корней на плотном ага
ровом субстрате в чашках Петри, был
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поставлен опыт, в котором определение бактерицп, нос.и корней было 
проведено в жидкой среде в пробирках.

Кусочки корней всех испытуемых видов бобовых растеши! весом 
в 5 г долго промывались иод сильной струей водопроводной воды, стери
лизовались сулемой две минуты и спиртом одну минуту, промывались 
стерильной водой в течение одного часа, слегка растирались в стериль
ной ступке и переносились в пробирки с 2 куб.см стерильной воды. Таким 
образом были заготовлены 10 серий пробирок; каждая серия содержала 
по 10 пробирок с комочками корней одного вида. Десять пробирок каж
дой серии заражались десятью различными штаммами клубеньковых 
бактерий.

Наблюдения, сделанные через три дня после заражения, показали, 
что рост клубеньковых бактерий происходил только в тех пробирках.

в которых находились комочки корня 
растений и соответствующие им клу
беньковые бактерии; в других про
бирках роста клубеньковых бактерий 
не было.

По 1—2 петли из суспензий, на
ходившихся в пробирках, были пере
несены в среду бобового экстракта в 
другие пробирки, и здесь были полу
чены такие же ; езультаты. Рост клу
беньковых бактерий наблюдался 
только в тех пробирках, куда они 
были перенесены из первых пробирок, 
содержащих комочки корней соо։ве1- 
ствующих им бобовых растений; в 
других пробирках роста клубенько
вых бактерий не было. Это хорошо

Рпс. 10. Бактерицидное действие 
корней бобовых растений па рост 
клубеньковых бактерий в жидкой 
среде. В пробирках с бобовым эк
страктом слева направо клубень
ковые бактерии гороха, перенесен
ные из суспензий, где находились 
(1) комочек корня гороха и (2) ко
мочек корпя клевера; клубеньковые 
бактерии вики, перенесенные из 
суспензий, где находились (3) ко
мочек корня вики и (1) комочек 
корпя люцерны. Образны взяты 

в фазу цветения растений.

видно на рис. 10.
На рис. 10 в пробирка?; с бобо

вым экстрактом видно помутнение, 
т.е. сильный рост клубеньковых бак
терий, только в первой и третьей про
бирках слева, во второй и четвертой 
пробирках экстракт прозрачный, так 
как роста бактерий нет. В первую и 
третью пробирки был сделай пересев 
из водной среды, в которой находились 
клубеньковые бактерии гороха и комо
чек корня гороха [1], клубеньковые 
бактерии вики и комочек корня вн-
ки [3]. Во вторую и четвертую пробирки был сделан пересев из вод
ной среды, в которой находились клубеньковые бактерии гороха и 
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комочек корпя клевера [2], клубеньковые бактерии вики и комочек 
корня люцерны [4].

Все сочетания клубеньковых бактерий и комочков корней бобовых 
растении в водной среде были проведены таким способом, и результаты 
оказались совпадающими. Исключение составили сочетания различных 
клубеньковых бактерий с .комочками корня конских бобов, так как во всех 
пробирках с бобовым экстрактом наблюдалось помутнение. Однако это 
объясняется, повндимому, тем обстоятельством, что корни конских бобов 
в связи с их мощным ростом не были хорошо дезинфециров1аны.

Проведенный опыт показал, что бактерицидное действие корней бо
бовых растений на неспецифические для них клубеньковые бактерии вось
ми велико и в небольшом объеме воды (2 куб.см) в течение 3 суток при 
наличии комочка корня в 5 г происходит полное подавление роста клу
бе и ько в ых б а ктер 11 й.

Вместе с тем из этого опыта (вытекает, что корни бобовых растений 
на рост свойственных нм клубеньковых бактерий оказывают стимулирую
щее действие.

В методическом отношении этот опыт показывает, что кроме метода 
испытания бактерицидност и растительных образцов на плотном питатель
ном субстрате — бобовом агаре, предварительно засеянном клубеньковы
ми бактериями, можно проводить испытание бактерицидности раститель
ных образцов в водной среде в пробирках с последующим пересевом бак
терий в среду бобового экстракта.

Представленные здесь в целом экспериментальные данные позволя
ют сделать следующие основные выводы:

1. Корни бобовых растений, выращенных как в> вегетационных сосу
дах, так и на среде Ковровцевой, выявляют резко очерченную избиратель
ную бактерицидности по отношению к клубеньковым бактериям — рост 
клубеньковых бактерий, не специфических для данного вида, подавляется; 
рост своих клубеньковых бактерий не подавляется. Листья и стебли бобо
вых растений бактерицидностыо по отношению к клубеньковым бакте
риям не обладают. Таким образом, в корнях бобовых р(астеннй имеются 
бактерицидные или антибиотические вещества, подавляющие рост несвой
ственных им клубеньковых бактерий.

2. Количество веществ в корнях бобовых растений, бактерицидных 
по отношению к несвойственным им клубеньковым бактериям, в процессе 
онтогенеза меняется — оно повышается в период бутонизации и цветения 
растений, а затем в фазе плодоношения в большинстве случаев снижается.

3. Содержание веществ в корнях бобовых растений, бактерицидных 
по отношению к несвойственным им клубеньковым бактериям, при зара- 
ж< нип их своими клубеньковыми бактериями повышается. Бактсрицид- 
ш.сть клубеньков в՛ фазе вегетативного роста бобовых растений зн.ачитель- 
н > превышает бактерицидность корней; в более поздние физы развития 
растений это различие сглаживается.

4. Кирни бобовых растений оказывают стимулирующее действие на 
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рост свойственных им клубеньковых бактерий, что указывает на наличие 
в корнях бобовых стимулирующих веществ.

На основании этих выводов можно представить такую картину 
взаимоотношения бобовых растений и клубеньковых бактерий.

Это взаимоотношение начинается с того времени, как клубеньковые 
бактерии приходят в соприкосновение л .в последующий контакт с кор
нями бобовых растений. В отличие от азотфиксирующих и многих других 
бактерий, свободно .живущих в почве, клубеньковые бактерии обладают 
способностью проникать .в ткани корней бобовых растений, а после про
никновения (влияют на эти ткани своими выделениями и вызывают в 
результате гипертрофированного роста клеток образование клубеньков. 
В этом проявляется вирулентность клубеньковых бактерий по отношению 
к бобовым растениям.

Бобовые растения являются далеко не безучастными и пассивными 
к возможности подобного вторжения клубеньковых бактерий в ткани 
корней. Наличие обмена веществ определенной физиологической направ
ленности в клетках и тканях корней бобовых растений обусловливает 
образование в них наряду со многими другими продуктами веществ ан
тибиотических или бактерицидных, т. е. задерживающих рост несвой
ственных им клубеньковых бактерий. В этом проявляется избирательная 
бактерицвдность тканей корней бобовых растений по отношению к клу
беньковым бактериям.

Вирулентность клубеньковых бактерий и бактерицидгЯЬсть корней 
бобовых растений (возникли в результате длительной эволюции и приспо
собления этих растительных видов к условиям существования. В процес
се длительной эволюции, возникновения новых форм и взаимного при
способления этих отдаленных друг от друга видов на скрещивающихся 
путях филогенеза возникли си>мбиотические отношения между строго 
определенными видами бобовых растений и клубеньковых бактерий. Та
ким образом, симбиоз между бобовыми растениями и клубеньковыми 
бактериями нельзя рассматривать как результат только усиления виру
лентности определенных клубеньковых бактерий или только ослабления 
бактеринпдности корней бобовых растений по отношению к определен
ным клубеньковым бактериям, ,а как следствие взаимного приспособле
ния, в основе которого, повпдимому, лежит сближение характера и на
правленности биохимических и физиологических процессов.

Явление специфичности клубеньковых бактерий по отношению к бо
бовым растениям, обусло.вл и веемое вирулентностью бактерий, в равной 
мерс представляет собой явление специфичности бобовых растений по 
отношению к клубеньковым бактериям, обусловливаемое избирательной 
бактерии ид иостыо растений. Следовательно, в настоящее время в самой 
общей форме можно предполагать, что основными внутренними факто
рами взаимоотношения клубеньковых бактерий и бобовых растений яв
ляются вирулентность бактерий и избирательная бактерицидность 
растений.
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II*. lu. 2uij|w]ujiuG; Ilk. Ik. U'khpuipjuifi; ‘l>. Ik. *i։։ipui։ijki։։j|uiG

ԱՐՄԱՏՆԷՐհ ԸՆՏՐՈՂԱԿԱՆ ԲԱԿՏԵՐՒՑՒԴՈհԲՅՈՒՆԸ ՈՐՊեՍ 
₽№եՌՆԱԾԱՂԿԱՎՈՐ ԲՈհՅՍեՐՒ ՊԱԼԱՐԱԲԱԿՏեՐՒԱՆեՐՒ

ՓՈհճԱՐԱԲԷՐՈհԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՆԱ Մ Փ Ո Փ Ո Ի Մ
Պալարաբակտերիաների и ч/li ց իքի ft կո i. թ յան պա տճ տոն ե բր սլա ր դա բա - 

նեյու համար ո ւս и ւ ifii ш иШ'ч 4 РЬР՝-ոն ածադկավ որ բույււերի տրորված 
հ /ո ւււվ ած բն ե ր ft ազդեցությունը բույսին յ ո ւ ր ահ ա in ո ւ1չ և ոտ յուրահատուկ 
ո լ ալ ա րա ր ա կա ե րի աների վ ր ա:

П lu ո ii/li ա и ի ր l!՛ան օբյեկտ են ՝• ան դ ի ։: ա դ ել հեւոևյալ աասր թիթեոնա- 
ծաղկաւքո ր բույսերը վիկէ կորնգան, աովույւո, երեբնուկ, ո/ոո, /"/֊'/», սոյա, 
բակլա, շամբալա և լյուպին։ Սրանց մի մասը վարակվել Լ՜ հ ա if ա պա tn ա и ֊ 
իւան պալարաբսւկէո ե րիաներով, էքյուս ւ1 ա ո ր տի վաբակվել: ԲույսԼ ւրն աճել 
են վեգեւոացիոն և լաբորատոր փորձի պայմաններում։

Ււււյսերի արորված հյուսվածքների ազդեցությունը պալարաբակտե
րիաների վր՛11 պտրղելու համ ար թփակալման, կոկոնակալման, ծաղկման 
ու հաս ո լն ա ց է!' ան փա /երում վերցված տերևների, ցողանների, արtf աաներ ի 
և պալարիկների նմուշները թեթհակի արորվել ու դրվեք են Պ ե tn ր ի ի թա- 
սերում, աքս կամ այն պալարաբակտերիայով, նախապես վարակված լորու 
ագարի վրա: Փորձերից կարելի կ հանգել հեւոևյալ եզրակացություններին։

1. Ինչպես վեգեւոացիոն, այնպես էլ լաբորատոր պայմաններում 
աճե ցրած թիթեռնածաղկավոր բույսերի արմատները պա լա ր ա ր ակ ա ե ր ի ա - 
ների նկատմամբ ցու ցարերում են իւիսա արտահայտված ընտրողական 
բակտե ր ի ց ի դո ւ թ յո ւն, րն դ որում տվյալ տեսակի համար ոտ յուրահատուկ 
ւղսւ լա րա ր ակւոե ր ի ան ե ր ի աճն ա րգե լա կւյ ո ւ ւք է, ի"կ յուրահատուկ պալարա
բակտերիան ե ր ին ր ոտ: 1մ ի թ ե ոն ած ա ղկա tj ո ր րույսևրի տերևներն ու ցուլուհւ֊ 
ներն օժտված տեն պալա ր ա րակտ ե ր իան ե՜ ր ի նկատմամր րակտերիցիդ հատ՝' 
կութ լաtf րէ

I], լււ պի и ո վ, թ ի թ ե ո“էւածա ղկավոր բույսերի արմտտներոււք If ահ։ րակւոե֊ 
րիդի՚լ կաէ1 անտիբիոտիկ նյութեր, որոնը ա ր դ ե քէս կո ւ ւ) են իրենց հաւէաբ 
ո> յուրահատ ուկ սլա լա րա ր ակտե բ ի ան ե ր ի աճը։

2. Թի թե ռնած աղկաւք որ բույսերի ա ր if ա տն եր ո t if գտնվող րակւոե րի- 
ցիդ ն լութերի բանակը բույսի օնտոգենեզի պրոցեռոլմ փոխվում Լ կոկո
նակալման և ծաղկման էիուլերոլմ այն ավելանում է, իսկ այնուհետև պրտ֊ 
ղու կա 11) ահւ փուլում if ե ծ մասամբ պակառ ում է:

3. Թիթեռնածաղկաւքոր բույսեբքւ արմատներում նրանց նկատմամր ո 
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յուրահատուկ պալարաբակտերիաների հանդեպ ունեցած բակտերիցիգ 
ե յ ո լթ ե ր ի բանակր, սլա լա ր ա ր ա կս։ ե ր ի ան ե ր ո if վարակե լու դեսլրում, ավե
լանում կ:

Թիթեոնած ագկավ որ րու յսերքւ թփակալման փուլում՛ սլ ա լա ր ի կն ե ր ի 
լւա կա ե ր է ց ft դ հատկությունն ավել!։ ումեգ է ա ր տ ահա քտ վ ո ւմ , րան արմատ֊ 
ներինը։ հույսի զարգացման ավելի ուշ փուլերում' ա լդ տարբերությունը 
հարթվում էւ

հ'՛ի թ ե ոն ա ծա գկա վո ր բույսերի արմ՛ատները իրենց յուրահատուկ սլ ւս - 
ք ա ր ա րակւո I։ ր ի ան ե ր ի նկատ մ ամբ ունեն ս in ի մ՛ ուլա ցն ււ ղ ազդեցություն) 
որը վկայում I՜ թ ի թ եռն սւ ծ ա գկա վ ո րն ե ր ի արմատներում՛ ս տ ի մ ուլա ցնոգ 
նյութերի աոկա յու թ յունը։

^•յդ եզրակացությունների հիման վրա պալարաբակտերիաների և թի
թեռն ած ա գկա վ n ր րոլյսերի փոխհարաբերությունը կարելի կ պատկերել հե- 
տ և յ ալ կ եր սլ:

Պալարաբակտերիաների վիրւււ լեն տությունը ե թիթե ոնած ւսգկավոր 
բույսերի արմատների րակտերիցիդ հատկությունը աոա^ացել են բուսական 
այդ տեսակների՝ դո յու.թ յան պայմաններին հարմարվելու երկարատև էվո
լյուցիայի հհ տևանըով ։

հ'իթեոն ած ագկավոր բույսերի և պա լար ա րակտ ե ր ի սւն ե ր ի խիստ որո
շակի տեսակների միջև սիմրիոտիկ փ n իյ հա ր ա ր ե ր ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ր ծագել են 
նոր ձևերի ւսււ աջացմ ան > այդ ձևերի փոխադարձ հարմարո գական ութ լան է 
երկարատե կվ ո լյո ւց ի ա յ ի պրոցեսում՛։

IԼյ ս սլ ի ս ո վ, թիթեռնածաղկավոր բույսերի և պա լա ր ա ր ակւո ե ր ի անե ր ի 
միջև գոյություն սւնեցոգ ււիմրիոգր ոլեսւր կ դիտել ոչ միայն որպես որո
շակի սլա ւ ա րա ր ա կ տ ե ր ի ան ե ր ի վիրուլենտության ումեգացման կամ նրանց 
նկատմամբ ի)իթ եոնածագկավոր բու լսեր ի արմատների բակտերիցիդ հատ- 
կության թուլացման հեսւեանբ, ույլ ոլսւլես ւիւփսադարձ հա ր մ'ա ր ո ղական ու- 
թյան տրգյւււնր, ո ր ի հի մրում ընկած /«Ն, ըստ երևո ւ լթ ինւ, րիորիմ իւսկան 
h <իի ղի ո լոգ իական պրոցեսների ո ւգգո լթ յան ու բն ո ւ քթի մերձեցումր։

հետևարար/ ներկա յում՚ււ կարելի I; անել այն ե ւլր ա կա ց ո ւ թ լ ուն ր ք որ 
պալա բա բակւոե ր իան ե ր ի ու թ ի թ ե ոն ած ա գկա վո ր բույսերի փոխհարաբերու
թյան ներրին գործոններ հ ան դ ի ս ան ո ւմ' են բակտերիաների վ ի ր ո ւ լե^ւ ւո ո լ- 
թ յունը և բույսերի րն տրււգական բակաե ր ի ց իդութ յուն ր ։
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

П. С. Погосов

О промывке солончаков Приараксинской низменности 
методом „иастойных сбросов11

В Армении в общей сложности насчитывается несколько десятков 
тысяч гектаров в той или иной степени засоленных и солонцеватых почв.

Все эти почвы сосредоточены в поливных районах Приараксинской 
низменности, которая издавна считается одной из плодороднейших частей 
Армении.

Разбросанность засоленных почв по՛ низменности, в виде более или 
менее значительных массивов или отдельных небольших пятен, среди 
культурно-поливных почв колхозов и совхозов, мешает ведению культур
ного социалистического земледелия.

Давно уже (возник вопрос об опреснении засоленных почв низменно
сти и вовлечения их в сельскохозяйственное производство. Этому вполне 
благоприятствуют естественно-исторические и экономические условия 
низменности, как-то: наличие мощных почв, обилие света и тепла, дли
тельный вегетационный период, благоприятные равнинные условия мест
ности, наличие густой оросительной системы, дорог и населенных пунктов 
и целый ряд других условий.

Генезис засоленных почв Приараксинской низменности можно вкрат
це представить следующим образом.

Как показали исследования, засоление почв низменности произошло 
главным образом в силу гидрогеологических и климатических условий 
местности, а именно, в силу высокого стояния в той или иной степени за
соленных грунтовых вод (на глубине 1—2 метров от поверхности почвы) 
и континентальности климата, при котором наблюдается значительное 
превалирование испарения над атмосферными осадками. Засоленные 
грунтовые воды, подымаясь по капиллярам к поверхности почвы и там 
испаряясь, выкристаллизовывали веками несомые соли в верхних гори
зонтах почвы л, тем самым, создавались солончаки Приараксинской низ
менности, чему в ряде случаев способствовало некультурное ведение по
ливного хозяйства в низменности.

В настоящее время солончаки Приараксинской низменности характе
ризуются следующими показателями: они бесструктурные, в грануломет
рическом отношении относятся в большинстве случаев к тяжелым почвам 
(тяжслссу гл инистым и глинистым), обладают очень слабыми фильтра
ционными способностями, содержат в своем верхнем горизонте от 1 до 3 и
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более процентов։ воднорастворимых солей, а по всей мощности, считая от 
поверхности земли до грунтовой воды, процент солей в них, по сравнению 
с солончаками Средней Азии и Азербайджана, небольшой, колеблется в 
пределах около 1 %, тогда как в указанных республиках количество солей 
в этом слое почвы доходит до 2—3% [4, 8, 9].

Кроме того, по качеству засоления, или как говорят, по характеру за
солен ня, солончаки Армении также разнятся от солончаков указанных 
республик. Они имеют довольно своеобразный характер засоления, ставя
щий их в ряды засоленных почв, требующих усложненных видов мелио
рации при их освоении. Дело в том, что в этих почвах, помимо большого 
процента солей хлористого и сернокислого натрия (ЫаС1, К’агЗОД, содер
жится также значительный процент особенно вредной для жизнедеятель
ности сельскохозяйственных растений натриевой соли — соды (Ыа2СОз л 
Ыа НСОз). Кроме того, при простой промывке, без химической мелиора
ции тяжелых почв, содержащих большой процент натриевых солей, неиз
бежен солонцеобразовательный процесс. При этом процессе хотя и полу
чаются из солончаков менее засоленные и даже пресные почвы, так на
зываемые солонцеватые почвы, однако них отмечаются неблагоприят
ные водно-физические, химические и биохимические свойства. Например, 
при поливе солонцеватые почты сильно набухают, заплывают, становятся 
вязкими, водо- и воздухонепроницаемыми, а при высыхании твердеют, 
покрываются сухой плотной коркой, сильно растрескиваются, в почвах 
появляется вредная повышенная щелочность (сода), урожаи на таких 
почвах получаются незначительные и неустойчивые. Объясняется это тем, 
что большой! процент прорастающих семян или молодых нежных еще 
всходов глушится твердой сухой коркой, или же погибает вследствие по
вышенной щеточной реакции в почве.

С указанными отрицательными проявлениями солонцеватых почв ра
ботникам сельского хозяйства Приараксинской низменности нередко при
ходится сталкиваться и испытывать немало неприятностей.

Другой особенностью солончаков Приараксинской низменности яв
ляется очень большое наличие натриевых солей по отношению к каль
циевым и магниевым солям, отчего получаются большие соотношения 
между ними, что ведет к обязательному осолонцеванию таких почв, при их 
промывке.

Рядом исследователей (И. Н. Антипов-Каратаев, Е. II. Иванова,

П. В. Келли и др.) установлено, что при отношении 1 почва

при ее промывке практически не осолопцовы.вается, при равном от 1 до4— 
слабо или средне осолонцовывается п при больше 4 происходит сильное 
ее осолонцоЕ1ание и она превращается в солонец [2, 6, 7].

В солончаках Приараксинской низменности это отношение доходит 
до нескольких десятков и больше, и потому при простой их промывке без 
химической мелиорации, они обязательно осолонцовываются и превра
щаются в солонцы. Поэтому солончаки Приараксинской низменности в 
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большинстве случаев необходимо промывать на фоне ■химической ме
лиорации.

В наших опытах с солончаками Приараксинской низменности, содер
жащими большое количество натрия по отношению к кальцию и магнию, 
указанное положение в известной степени подтверждалось. В качестве 
примера в табл. 1 приводятся данные одних из этих опытов с пухлым и 
мокрым солончаком л с солонцом-солончаком. По этим данным .видно, что՛ 
после простой промывки без химической мелиорации пухлый солончак 

[\| а
в своем корнеобитаемом слое 0—40 см, при = 25,5, из среднесо-

лопцеватого состояния перешел в сильно солонцеватое состояние;
Па _.мокрый солончак при = 26,5, будучи слаоосолонцеватым, по

сле промывки превратился тоже в сильно солонцеватый, а солонец-солон
чак, как был солонцом до промывки, так и остался после промывки, толь
ко немного повысилась степень его солонцсватости.

I [сходя из отмеченных неблагоприятных особенностей засоленных 
почв Приараксинской низменности, можно придти к выводу, что указан
ные почвы нуждаются в следующих основных видах мелиорации.

1. В понижении высокостоящего уровня засоленных грунтовых вод 
Приараксинской низменности путем дренажа, чтобы устранить дальнейшее 
солен скопление в почвах низменности (борьба с первопричиной). Из 
видов дренажа наиболее подходящими надо признать вертикальный дре
наж (насосные колодцы) и биологический дренаж — древесины насеждс- 
ния по ирригационной системе, дорогам и т. п. [2, 100 стр.].

2. В удалении избыточных вредных солей из почвы путем промывки 
(борьба со следствием).

Таблица 1
Изменение количества поглощенною натрия в-результате промывки без 

химической мелиорации корпеобитаемого слоя (0—40 см) солончаков 
Приараксинской низменности (в мг—экв.), Октемберянскин район.

сел. Ерасхаун

Наименование
Продолжи
тельность 
опыта в 

годах

No
Обмен. №а 
В " Р0 от 

суммы пог
лощенных 

катионов

Степень солонце - 
ватостиСа + Мй

Пухлый солончак

1. До промывки .... — 25,5 11,3 Среднесолонцеватый
2. После промывки . . 1 9.3 17,0 Сильно солонцеватый

Мокрый солончак

1. До промывки .... — 20,5 10,0 Слабо солонцеватый
2. После промывки . . о 4,2 17,7 Сильно солонцеватой

Солонец-солончак

1. До промывки .... — 48,1 29,3 Солонец
2. После промывки . . 2 3,0 33,7 Солонец
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3. В химической мелиорации для устранения вредных последствий,, 
вызываемых промывкой, то есть для предупреждения солонцеобразова
тельных процессов.

В качестве мелиорирующих средств необходимо испытать гипс— 
CaSO4.2N.2O. СаС12, Са(ЫОп)֊2. навоз, компост. Некоторые исследователи 
рекомендуют применять кислые химические реагенты для мелиорации со
довых солонцов. К таким реагентам они относят серу, сульфат железа, 
сульфат алюминия и др. [2]. Нам кажется, что к числу кислых туков мож
но еще отнести торф, имеющий кислую реакцию.

4. В агротехнических мероприятиях почв для предотвращения вторич
ного засоления, то есть предупреждения реставрации солончаков. Как 
например, глубокая пахота, остр уктур ив айне почвы, поддержание почвы 
все время в рыхлом и занятом состоянии, посевы многолетних траво
смесей и т. п.

В настоящей работе рассматривается второй и третий виды мелиора
ции, а именно разбирается вопрос об удалении излишних солей из почвы 
путем промывки на фоне химической мелиорации.

Произвести освоение того или иного засоленного массива нс так про
сто, как это казалось в прошлом многим исследователям, достаточно мол 
промыть солончаки и из них получатся пресные почвы, присущие дан
ной зоне.

Уже давно было известно, что солончаки, содержащие натриевые со
ли, при их промывке превращаются в почвы, у которых отмечаются не
благоприятные физические и химические свойства, то-есть солончаки пре
вращаются в солонцы и солонцеватые почвы.

Однако правильно обосновать природу и причины этого процесса 
долгое время |Исследс|вателям не удавалось. И только спустя некоторое 
время, в 1912—1920 гг. акад. 1\. К. Гедройцу удалось впервые /вскрыть 
природу солонцов и дать правильную обоснованную теорию по этому во
просу. Он доказал, что причиной осолонцсвания почвы являются натрие
вые соли, содержащиеся в почве, натрий которой, поглощаясь почвой, 
ее так называемым почвенным поглощающим комплексом, и ухудшает 
свойства почвы. При вытеснении натрия из почвенного поглощающего 
комплекса и замены его кальцием, почва рассалонцовывается, улучша
ется и даст возможность нормально возделывать на ней сельскохозяй
ственные. культуры. Для этого К. К. Гедройц рекомендует мелиорировать 
засоленные и солонцеватые почвы кальциевыми солями, среди которых, 
как наиболее радикальному и дешевому средству, он отдает предпочте
ние гипсу (Са5О4 • 2Н2О). К такому же заключению относительно гипса 
приходит и акад. В. Р. Вильямс [3, 5].

Теория К. К. Гедройца и В. Р. Вильямса послужила твердой основой 
для современного развития научной мысли по освоению засоленных и со
лонцеватых почв как у нас в Советском Союзе, так и за границей, и яви
лась ценным (вкладом в мелиоративное почвоведение.

Исследования ученых показали, что во время промывок засоленных 
почв и их освоения, обычно возникает целый ряд специфических вопросов, 
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присущих условиям залегания мелиорируемого массива, которые требуют 
своего разрешения на месте.

Примером могут служить засоленные массивы ,в Средней Азии (Фер
гана, Голодная степь, долина реки Сыр-Дарья и др.) и в. Азербайджане 
(Северная Мугань, Южная Мулань, район расположения совхоза Кира- 
Чала), где, в силу разных естественно-исторических условий залегания 
-массивов, потребовался в каждом отдельном случае свой подход по их 
промывке и освоению. Оказалось, что для них необходимы разные про
мывные нормы (от 3000 до 20 000 и более кубических метров воды на 
1 гектар), разные методы промывок — с химической и без химической ме
лиорации, разные сроки промывок (от 1-го до 3-х и более лет), разные 
виды дренажа и разные агротехнические мероприятия для предупрежде
ния вторичного засоления [4, 8, 9].

Таким образом получается, что единых методов и нормативов по про
мывкам и освоению засоленных земель не может быть. Для каждого мас
сива надо вырабатывать свои методы промывок и освоения.

Это обстоятельство побудило Сектор почвоведения Академии наук 
Армянской ССР заняться экспериментальными работами в условиях Арме
нии для целей выработки научно-обоснованной методики промывки засо
ленных почв, применимой к условиям Приараксинской низменности. Ра
боты производились на небольшой солончаковой экспериментальной базе 
Сектора почвоведения АН АрмССР, находящейся в Октемберянском 
районе близ села Ерасхаун, на засоленном массиве государственного фон
да так называемом в прошлом «Эвджилярская дача».

Рядом проведенных опытов на этой базе было установлено, что для 
условий Приараксинской низменности, где отмечаются тяжелые, туго- 
фильтрующиеся почвы, содержащие большое количество натриевых солей 
и предрасположенные к солонцеобразов1анию, промывка общераспростра
ненным методом «вмывания», основанном на нисходящем токе воды в 
почве, является мало эффективной.

В ряде случаев вода на опытных затопленных делянках застаивалась 
до 1 месяца и более, не просачиваясь полностью в почву. Эффект промыв
ки сказывался на небольшую глубину — всего около 50 см при относи
тельно небольшом снижении солей в почве (до 0,5—0,7%). Для таких 
почв нами был разработан новый, другой метод промывки, названный ме
тодом «настойных сбросов».

Сущность промывки методом «настойных сбросов» заключается в 
том, что при нем соли выщелачиваются из почвы как наружу, так и 
вглубь — в подпочву, причем, поскольку возможно, большая часть солей 
из верхних слоев почвы выщелачивается наружу, а остальная часть солей 
нижних слоев< почвы, каковая не поддается выщелачиванию наружу, за
глубляется в подпочву и грунтовую ՝воду.

Этот метод основан на возможности получения солевой водяной на
стойки из почвы и представляет собою нечто среднее между промывками, 
основанными на принципе восходящего՛ и нисходящего тока воды в почве, 
то есть является как бы их комбинацией.
Известия VIII, № 3—6
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В этом методе следует различать две стадии промывки.
При первой стадии производится опреснение верхнего слоя почвы, 

кориеобитаемого 'Слоя, мощностью в 40—60 см, а при второй стадии — 
опреснение как верхней, так и нижней части почвы вплоть до грунтовой 
воды, при которой удаляются остающиеся соли в почве после первой ста
дии промывки.

Техника проведения промывки первой стадии осуществляется в сле
дующей последовательности.

С самого начала на поверхности почвы засоленного участка, подле
жащего промывке, разбрасывается равномерно первая порция мелиори
рующих туков — гипс и навоз в количестве половинной намечаемой их 
нормы.

Норма гипса, в зависимости от степени засоленности и солонцевато- 
сти почвы, выражается обычно ориентировочно в пределах 10—20 тонн 
на гектар. Более же точно норма гипса может быть определена по коли
честву поглощенного натрия в поглощающем почвенном комплексе, если 
на то имеются аналитические данные.

Норма навоза выражается в .количестве 20—40 тонн на гектар. Навоз 
может быть заменен торфом, дерном или компостом в том же количестве.

Вслед за разброской туков производится пахота участка на глубину 
40—60 см, без оборачивания пласта с тем расчетом, чтобы лучше переме
шать туки с почвой.

Образовавшиеся на участке после пахоты неровности, бугры, бороз
ды, гряды, гребни и т. и., с помощью грейдера или другого орудия тща
тельно выравниваются до получения на участке ровной поверхности. За
тем производится рыхление почвы вначале чизелем, а затем боронами 
«зиг-заг» в два следа (.вдоль и поперек участка).

Окончив рыхление почвы, начинается разбивка колышками прямо
угольных промывных делянок площадью, в зависимости от уклона местно
сти. от 1000 до 200(> кв. метров.

Примерные размеры делянок: 20X50=1000 кв. м; 25X50=1250 кв. м 
или 30X60=1800 кв. м. Делянки следует разбивать так, чтобы они 
своими длинными сторонами приходились вдоль горизонталей участка 
и чтобы превышение .между этими сторонами было не более 8 см. 
По намеченным колышкам производится обвалование делянок валодела- 
тслем. Размеры валов՛: по низу 100—120 см, по верху 40—20 см и по вы
соте 40—50 см. Валы необходимо как следует утрамбовать. Одновременно 
с устройством валов производится устройство подводящей канавы от ма
гистрального канала для подачи воды к промывному участку, а также 
сбросных канав между делянками и отводной канавы, предназначаемой 
для сбора засоленных вод из сбросовых канав и отвода их ՝в безопасное 
место —в реку или овраг.

По проведении вышеуказанных подготовительных работ начинается 
первая промывка, которая производится в .виде троекратного затопления 

делянок со средним слоем воды при каждом затоплении в 10 см. При первом 
затоплении, дтя получения солевой настойки, вода оставляется на делян
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ке одни сутки, после чего сбрасывается (сливается) в сбросные канавы. 
Как только вся вода стечет с делянки, сейчас же производится второе ее 
затопление, после чего вода настаивается двое суток и также сбрасывает
ся. Вслед за вторым производится третье затопление с настаив1анием во
ды трое суток, и вода опять сбрасывается в сбросные канавы. Если при 
этом наблюдается тугая солеотдача из почвы, то сроки настаивания воды 
на делянках надо (несколько՛ увеличить, например, в два раза: 2, 4, 6 суток.

При каждом затоплении надо следить за тем, чтобы вся поверхность 
почвы была полностью покрыта водой, чтобы не было сухих, непокрытых 
водой островков. От соблюдения этого условия во многом зависит успех 
промывки.

Начинать промывку следует с нижних делянок и постепенно перехо
дить к верхним. В целях же быстрого и равномерного затопления деля
нок, отчего зависит интенсивность солеотдачи из почвы, пускать воду на 
делянку 'Следует большой струей, причем желательно из двух напускных 
отверстий с расходом воды в 20—40 литров, в секунду.

По окончании троекратного затопления, то есть первой промывки, 
дается, в зависимости от времени года и погоды, перерыв в 15—30 суток 
для просушки почвы и подготовки се ко второй промывке.

Просушкой преследуются две цели: во-первых, дать возможность за
глубленным первой промывкой солям вновь подняться по капиллярам к по
верхности՜ почвы, чтобы затем их выщелочить наружу последующей про
мывкой: во-вторых, увеличить солеотдачу из почвы во время первого за
топления каждой промывки.

Поставленным специальным опытом было установлено, что при пер
вом затоплении необработанного сухого солончака, из его верхнего слоя 
0—10 см удаляется до 80% солей, считая к общему запасу солей в этом 
слое почвы, ։а при втором и третьем затоплении, когда почва уже стано
вится мокрой, удаляется всего лишь И —12%.

По окончании первой промывки и тщательной просушки почвы произ
водится разброска по поверхности почвы второй порции туков, и поле 
опять пашется на ту же глубину 40—60 см поперек первоначальной пахо
ты. Одновременно՛ распахиваются в развал все валы делянок. Вслед за 
нахотой, выравниванием поверхности поля грейдером, чизелованием и бо
ронованием, восстанавливаются валы и сбросные канавы делянок на но
вых местах, отступая на некоторое расстояние (5—10 метров) от прежне
го их местоположения. Поле еще раз некоторое время просушивается и 
подвергается второй промывке.

Вторая промывка производится аналогично первой промывке с трое
кратным затоплением делянок, с темп же сроками настаивания воды на 
«их (1, 2, 3 суток или 2, 4, 6 суток) и с троекратными сбросами, после чего 
юле опять оставляется на просушку — на 15—30 суток.

Затеи производится третья промывка, при которой все подготови- 
ельные работы и сама промывка осуществляются так, как это указыва
ешь для первой и второй промывки. Если наблюдается хорошая солеот- 
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дата из почвы, то при третьей промывке можно почву обрабатывать та 
меньшую глубину 25—30 см.

Если после троекратной промывки произойдет опреснение корнеоби
таемого слоя почвы до содержания солей от 0,2 до 0,4% к весу почвы, то 
в этом случае почву можно считать достаточно промытой и ее можно от
вести под посевы сельскохозяйственных культур, принятых в севообороте 
данного хозяйства.

Если же в корнеобитаемом слое останется солей от 0,4 до 0.6%, то 
такая почва 'вначале должна быть отведена под посевы переходных соле- 
)вы»носливых культур, а затем уже под посевы культур, принятых в сево
обороте лого или иного хозяйства. К. таким переходным культурам, как 
показали паши опыты, например, можно отнести озимую пшеницу «Зарда» 
(Triticum hamadanicum), которая оказалась одновременно как солевы
носливой, так и солонцевыносливой культурой, переносящей до 0,6% со
лей, затем сахарную свеклу, переносящую тоже до 0,6% солей, некоторые 
сорта хлопчатника — при содержании солей в почве не более 0,5%, неко
торые бахчевые культуры (арбузы, дыни), помидоры и др.

Можно рекомендовать как переходные культуры также озимую пше
ницу Ираникум 7, озимую пшеницу Арташати 42, озимую пшеницу Опу
шенный 66, которые по экспериментальным данным Сектора почвоведе: 
ния Академии наук АрмССР (В. Г. Агабабян) являются высокосолеустой- 
чивыми культурами, переносящими до 1% солей в почве с преобладанием 
сульфатного характера засоления [1]. Из хлопчатника наиболее солевы
носливыми являются 915 и 3210, псреиссящи? до 0,6% солей.

В противном случае, если нежелательно прибегать к переходным 
культурам, должна быть произведена четвертая промывка с доведением 
в корнеобитаемом слое почвы количества солей до 0,2—-0,4%,

Необходимо особо отметить, что во всех указанных случаях после 
промывки в почте не должно содержаться более 0.02% аниона СО/', т. к. 
присутствие СО"3 выше этого процента в почве культурные растения не 
переносят.

На этом заканчивается первая стадия промывки солончака.
Наблюдения показали, что для проведения первой стадии промывки 

требуется от 1 до 3-х лет, что зависит от целого ряда почвенных условий, 
как-то: ст гранулометрического со,ста|ва почвы (тяжелые или легкие поч
вы), ее фильтрационных свойств, степени засоленности, солонцеватости 
почвы, степени солеотдачи из почвы и т. п. Немалую роль в ускорении 
проведения промывки играет широкое применение механизмов: грейде
ров, вал одел ателей, канавокопателей и т. п., а также наличие воды в хо
зяйстве.

Промывные нормы при этой стадии промывки выражаются следую
щими величинами.

По каждой отдельной промывке расходуется: при первом затоплении 
от 1500 до 1800 м3 воды на га, а при втором и третьем затоплении — ио 
600—700 м3 на га, что в- сумме составляет на одну промывку от 2700 до 
3200 м3 на га.
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При трехкратной промывке промывшая нормн, следовательно, опреде
лится в пределах от 8100 до 9600 м3 воды на га, а при четырехкратной про
мывке —от 10 800 до 12 800 м3 воды на га. В среднем же промывную нор
му для первой стадии промывки можно считать в пределах от 9000 до 
13 000 м3 воды нд га.

Как указывалось выше, при первой стадии промывки производится 
опреснение корнеобитаемого слоя почвы мощностью 0—40, 0—60 см, 
остальная же нижняя большая часть почвы остается не опресненной, ко
торая, наоборот, вследствие проведения первой стадии промывки несколь
ко засолоняется за счет корнеобитаемого слоя. Поэтому во избежание 
«вторичного» засоления почвы, то есть для устранения возможности 
подъема солей из нижних горизонтов в։ верхние, производится вторая ста
дия промывки почвы с тем расчетом, чтобы опреснить почву на всю ее 
глубину, считая от поверхности почвы до самой грунтовой воды, что в 
условиях Првараксииской низменности определяется мощностью в 
150—200 см.

Вторая стадия промывки отличается от первой стадии промывки тем, 
что она производится на фоне р1астительного покрова в виде повышенных 
вегетативных поливов. Сущность второй стадии промывки заключается в 
следующем.

После опреснения корнеобитаемого слоя до содержания солей в нем 
0,2—0,4-;э, почва занимается той или иной культурой, переносящей более 
или менее повышенные поливы и могущей дать некоторый доход хо
зяйству.

В наших опытах испытывались — озимая пшеница сорта зарда с под
севом к ней многолетних бобово-злаковых травосмесей с тем расчетом, 
чтобы получить искусственный луг сроком на 2—3 года. В состав компо
нентов травосмеси входили: из бобовых — люцерна, из злаковых — 
французский райграс, житняк, бескильнпца и др. Поливы луга произво
дились в виде тех же застойных сбросов с однократным затоплением и 
сбросом при каждом поливе. При этом наблюдалось, что соли из верхних 
горизонтов постепенно выщелачиваются наружу, а соли нижних горизон
тов, в силу нисходящего тока воды, выщелачиваются в подпочву к грун
товым водам. Этими опытами было установлено, что после проведения та
кого залужения многолетними трав-ами с повышенными и учащенными 
поливами, почви опресняется до самой грунтовой воды (рис. 1,2).

Объясняется это тем, что залужение способствует созданию в почве 
водопрочной мелкокомковатой структуры. С образованием последней по
вышается фильтрация в почве, что в свою очередь способствует более 
быстрому и полному удалению солей из почвы. Помимо структуры, повы
шению фильтрации способствует также мощная и глубоко проникающая 
в почву корневая система люцерны [10J.

7 аким образом, при промывке солончаков методом «настойных сбро
сов», в видела читаемые из него соли в большей своей массе не остаются 
на мелиорируемой территории, а выносятся за ее пределы. Именно: вы
щелачиваемые из корнеобитаемого слоя почвы соли вместе с промывной 
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водой выносятся в сбросные ыана.вы, а из последних по отводной канаве 
‘выносятся в безопасное место — овраг или реку. В тот же овраг иля 
реку выносится по дренам ;и коллекторам выщелачиваемые соли из под
почвы. В конечном счете все эти соли транспортируются по реке в море..

Следовательно, при этом виде промывки на фоне дренажа исклю
чается опасность миграции солей по мелиорируемой территории и рестав
рации промытых солончаков, исключается возможность IbiWcokoto подъе
ма грунтовых вод, так как большая часть промывной воды сбрасывается 
наружу. Кроме того, исключается возможность засоления незасоленных 
почв соседних участков.

Достоинство этого метода промывки заключается еще и в том, что 
при нем возможно применять промывные нормы любых размеров, не 
опасаясь высокого подъема грунтовых вод, что невозможно осуществить 
при промывках методом «вмывания».

Поэтому промывку .методом «шастойных сбросов» считаем наиболее 
подходящей для тяжелых по гранулометрическому составу солончаков 
П р и а р а кс ин ской н из ме н ности.

Испытания этого метода промывки на пухлом и мокром солончаке на 
небольших площадях в условиях экспериментальной базы Сектора поч
воведения Академии наук Армянской ССР н Ок гем беря неком районе 
дали положительные результаты.

Пухлый (сульф1атно-натриевый) солончак, характеризующийся 
как суглинистая почва, имея до промывки в своем корнеобитаемом слое 
О—40 см —2,268% солей, после промывки стал содержать 0,299% солей֊ 
А на свою мощность 0—200 см солончак до промывки содержал 1,195%,. 
после же промывки стал содержать 0,419 процента.

Процент обменного натрия к сумме поглощенных катионов 
(Na-r-Ca+Mg), выраженных в млг-экв, в> вышеуказанном активном слое 
почвы от 11,3% снизился до 1,0% (табл. 2). Это дало возможность вы
растить на таком мелиорированном солончаке после первой стадии про
мывки озимую пшеницу и люцерну. Первая дала урожай зерна 10 ц/га, 
а вторая —50 ц/га сона люцерны. Химические показатели после второй 
стадии промывки (биологической мелиорации) представлены в табл. 2 
и на рис. 1.

Мокрый (хлор и дно-натриевый) солончак, характеризующийся 
как глинистая почва, в активном своем слое 0—40 см содержал до про
мывки 2,525% солей, после же промывки стал содержать 0,555%, а в 
слое почвы 0—180 см, соли снизились от 0,919 до 0,610%.

В корнеобитаемом слое 0—40 см процент обменного натрия к сумме 
поглощенных катионов от 14,2% повысился до՛ 17,7% (табл. 3).

Па мелиорированном мокром солончаке было получено в первый 
под после первой стадии промывки 12 ц/га урожая озимой пшеницы, а 
на третий год —60 ц/га сена люцерны. Аналитические данные после вто
рой стадии промывки (биологической мелиорации) приводятся в табл. 
3 и на рис. 2.

В настоящее время промывка методом «настойных сбросов» испыты-



Таблица 2

Показатели опыта промывки методом настойных сбросов пухлого (сульфатного натриевого) солончака на фоне химической 
(гипс 20 т + навоз 40 т на 1 га) и биологической мелиорации (оз. пшеницалюцерна 4֊ фр. рай. рас)
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Таблица 3

Показатели опыта промывки методом настойных сбросов мокрого (хлоридного натриевого) солончака, на фоне химической 
(гипс 40 т, •+ навоз 40 т на 1 га) и биологической мелиорации (сах. свекла, оз. пшеница зарда, люцерна)

Ст
ад

ия
 п

ро
мы

вк
и

Гл
уб

ин
а за

ле
га


ни

я сл
ое

в в 
см

П
ро

до
лж

. оп
ыт

а 
в го

да
х

П
ро

ц фи
з. 

гл
ин

ы До промывки—после промывки
Данные водной вытяжки в проц. По мг-экв.

пл
от

и,
 ос

т.
 | 

__
__

__
__

__
__

1

об
щ

 л
ц.

вы
р.

 
в Н

СО
3

о
V 
ею

‘о 
и Н

СО
3 в

ыч
.

Х
'а п

о р
аз

ы.

• СЗ
О £ х 

ар
а к

т.
 

за
со

л.
__

__
__

__
__

_1

1Ча

по
гл

ощ
. N

o 
в пр

оц
, от

 
су

мм
ы

 
по

гл
ощ

. 
ка

ти
он

ов

ст
еп

е л
ь с

о-
 

ло
нц

ев
ат

о-
 

ст
и

СафМй

1 0 -40 2 56,6
2,525 0,542 0,836 0,415 0,152 0,233 0,923 0,014 0,003 X- 11 42,2 14,2 средн, сол.
0,555 0,395 0,053 0,058 0,024 0.31-1 0,161 0,007 0,022 Б-Н 3,2 17,7 сильно сол.

40—180 39,7
0,460 0,200 0,129 0,033 0.025 0,150 0,160 0,003 0,003 БХ-Н 10,7 — —

2 0,626 0,385 0.107 0,062 0,027 0,330 0,198 0,009 0,019 ХБ-Н 4,2 — —

43,4 0,919 0,277 0,286 0.118 0,054 0,167 0,329 О.ою 0,003 X֊ н 19,1 -_ _
0—180 2

0,610 0,387 0,095 0,061 0,026 0,334 0,189 0,009 0,029 Б-Н 3,9
-• —

—

2 0-40 56,6
0.555 0,395 0,053 0,058 0,024 0,346 0,161 0.С07 0,022 Б-Н 3,2 17,7 сильно сол.

5 0,278 0,198 0,020 0,021 0,014 0,169 0,068 0,009 0,010 Б-Н 2,3 4,1 не сол.

0,626 0,385 0,107 0,062 0.027 0,380 0,198 0,009 0,019 ХБ-Н 4,2 _ _
40-180 5 39,7 "ода 0,217 0,013 0.0! 1 0,019 0,179 0,065 0,013 0,069 Б—Н 2.0

—
—

0--180 43,4
0,610 0,387 0,095 0.С61 0,026 0,334 0,189 0,009 0,020 Б-Н 3,9 — —

5 0,306 0,213 0,014 0,016 0,018 0,176 0,066 0,012 0,009 Б-Н 2.1 — —
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Таблица 4

Показатели опыта 2-летней промывки методом настойных сбросов карбонатно-хлоридного натриевого солончака - солонца 
на фоне химической мелиорации (20 тонн гипса па 1 га)
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1,146 0,354 0,336 0,152 0,156 0,037 0,412 0,092 0,005 КХ—Н 35,1 33,4

0—40 0,413 0,172 0,070 0,101 0,070 0,030 0,141 0,002 0,008 хск-н 8,0 31,8

40-160 44,5
0,726 0,228 0,242 0,082 0,058 0,110 0,277 0,001 0,002 х-н 57,4 —
0,710 0,183 0,239 0,095 0,052 0,057 0,262 0,001 0,003 х-н 38,0 —

0-160 47,8
0,833 0,259 0,265 0,100 0,083 0,039 0,310 0,60! 0,003 х֊н 44,9 —
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гаается в пол у производстве ином масштабе на площади в 5 гектаров. 
Объектом испытания взят самый трудноподдающийся мелиорации гли
нистый карбонатно-хлорндный натриевый солончак-солонец. Опыт 
еще не закончен. В корнеобитаемом слое 0—40 см, га варианте с гипсом, 
после двухлетней промывки количество солей от 1,146% снизилось до 
0,413%, отношение натрия к кальцию и магнию снизилось от 35,1 до 8,0, 
։а процент поглощенного натрия к сумме поглощенных катионов сни
зился от 33,4 до 31,8% (табл. 4, рис. 3).

долевые профили

140 • п֊֊-------н-г_______ ____ ___ зг-сп г—____ Г'-С-
«м 1.14418-44 о 413 Г-ёт=^Пб.аэ

4 О «•!“։
с-АП __ 113-73 110.49

погязз.а% от счм. Х//77.22////£7Аз । • я 
40 СА ПОГЯ кнтион.

Риг.З. Показатели опыта 2^яетней промывки методом нафтой
ных сбросов карбонятно-хлоридного натриевого сояончякн-сияонця 
на фоне химической мелиорации (20тн гипсв но I га).

С получением положительных результатов на этом трудном объекте 
представится возможность апробировать метод на больших площадях в 
производственном масштабе, с уточнением техники проведения промывки 
и в дальнейшем рекомендовать его для внедрения га производство.

Сектор почвоведения Поступило 28 XII 1954
АН АрмССР
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*П» Ս» Պււգոաււ|

ՄԵՐՋԱՐԱՔՍՅԱՆ ՃԱՐԹԱ4_ԱՅՐՒ- ԱՂՈհՏՆեՐՒ ԼՎԱՑՈՒՄԸ 
«ԹՈՒՐՄԱՅՒՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԴ Սե^ՈԴՈՎ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հա յ կա կ ան ՍՍՌ-ում կան լւէացլքան և դյոլլլատն տեսական կուլտուրա
ների համ ար լու րացման կարոտ մի քան ի տասնյակ հազար հեկտար աւլակա֊ 
րսծ հոդեր: Սակայն, այդ հոդերում սոդա սլա ր ո ւն ա կ՛) և լու» նրանց ա լկա — 
լիության ե գրունտային ջ [Սւ ր ի րարձր կանգի ւդսււո ձառով, նրանք կա ր ի ք 
ունեն լք ե[ի ։։րացի ա յի քարդ ու տևական կոմպլեքսային տեսակների։

Արլպիսի մ ե լի ո ր ա ց ի ան ե ր ի շարքը սլետք է դասել հետևյալները գրուն
տային ջրերի մակարդակի իջեցումը մին <• և կրիտիկական խորությունը 
էդրենամ), ավելորդ ադևրի հեռացումը հոդից (լվացոււ! ), սոդայի չեդոքա- 
ցումը և հոդում տեգի ունեցուլ ա չկա լի ա կ ա դ։1 ա կան պրոցեսների վերացումը 
( քիւէ իլւմլան մելիորացիա), լւԼացվսւծ հոդի նախապատրաստումը դյուդա֊ 
տնտեսական յուրացման համար (րիոլոգիական մելիորացիա), հոդի «կրկին» 
ադակալում ր կանխուլ ադր ո սւ ե իւն ի կա կան մ ի 9 ո ց ա ռռ ւ։1ե եր ը և մի շարք ա յ լ 
ձեոնաըկու ։1ն ե՜ր :

Ս,յդ մելիորացիաներից լվացումը աոաջին հայացքից թվում է, թև 
լ) ելի որ աց ի այի ամենապարզ և Հայկական ՍՍՍ'-ի պայմաններում հեշտ 
իրագործելի տեսակն է, սակայն, ինտսլեւ։ ցույց տ վ ին ւիորձերը, հայկական 
ՍՍՌ-ի աղուտները, նրանց ադակալման վերոհիշյաք ընույթի հետևանքուԼ, 
ա լնքան էլ հեշտ չէ լվանալ, և մեղ տհաջոդվևց հոդը ադաղերծել ջրի վար
ընթաց հոսքի վրա հիմնված «ներլվացման» ուլողւէ ան ընդհանուր տարա
ծում ստացած մ ե թ ո դ։։ վ՛։

'Լերր նշված դրությունը մեզ դրդեց մշակելու. հոդի լւէա ց մ ան այն-
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պիսի I' " Ր տեսակ, ո I11' րնզունելի Հայկական 1]Ս!Ւ֊ի սլայմաննե֊
րում. հողի լվացման այդ նոր տեսակը անվանված ի աթուրմային արտա֊ 
նետումներիդ մեթոդ:

Ս՚յդ մեթոդը հիմնված է հոդից աղալին հրաթուրմ ստանալու հնարս։֊ 
վ սրության և ա յն դեպի դուրս հեոատար առուների մեհ նետելու, վրա։ 
Նշված մեթոդը իրենից ներկայացնում է հոդում հ ր ի վ ե ր րն թ ա ց և վար֊ 
ընթաց հոսքի սկզբունքի վրա հիմնված լվացումների մ՚իհին մի տեսակի, 
այսինքն հանդիսանում է, այսպես ասած, նրանց համ ակց ութ յուն ր։

Ս՚յդ մեթոդի մ եհ տա րրե բվում /»Ն լվացման երկու ստադիաներ։ Առա֊ 
հին ստադիայի մ ամա ն ակ կատարվում Լ հոդի վերին, ա րմ ա ։ո ա րն ա կ շերտի 
աղազերծում քիմիական մելիորացիայի (դիպսացման) ֆոնի վրա, իսկ 
^[’կքո1'Դ ստադիայի մ ամանակ, ր ի ո լ ո դի ա կան մ՛ելիորացիայի ֆոնի վրա, 
^ոզի աղազերծում է կատարվում րսա նրա ամ րողհ հզորության, հաշվելով 
մինչև գրունտային Հուրը։

Ոչ մեծ տարածոլթյամր ւիմւիուխ ե թաց աղուտների վ ր ա նոր մե֊ 
թոզի նաիլնական վ։ ո ր ձա րկո ւմներ ր տվեցին։ դրական ա ր դ լ ո լն ք^ւե ր ։ Լվսւց֊ 
ման այդ մեթոդը ներկայում։։ փորձարկվում է կիսաարտադրական մաս֊ 
շտաբով/ այն հաշվով, որռլեսզի կարելի լինի ճշդրտել լվացում՛ր մ՛եխանիզմ֊ 
ներով կատարելու, տեխնիկան ե նշված մեթոդր հետադայում հանձնարարե՜լ 
արտադրութ յան ր։
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ГЕНЕТИКА

П. М. Нерсесян

Действие дополнительного чужеопыления на 
жизненность потомства хлопчатника

Из результатов многочисленных работ [1, 3, 4, 5, 9] видно, что 
участие в процессе оплодотворения своей и чужой пыльцы часто при
водит к самооплодотворению и образованию негибридных растений, 
но с повышенной жизненностью.

В селекционно-семеноводческой работе особенно для растений 
самоопылителей одним из методов, обеспечивающих участие в про
цессе оплодотворения своей пыльцы и пыльцы другого сорта или 
вида, является метод дополнительного чужеопыления.

В нашей работе мы проводили исследования в направлении изу
чения действия дополнительного чужеопыления па жизненность по
томства хлопчатника, возникшего вследствие самооплодотворения и, 
следовательно, сохранившего свой наследственный тип.

Опыты были заложены в 1952 г. на Центральной базе Армян
ского научно-исследовательского института технических культур под 
руководством действительного члена АН АрмССР Г. А. Бабаджаняна.

В качестве материнской формы были взяты сорта хлопчатника 
1298 и С-3210, относящиеся к виду G. hizsutum.

В качестве опылителей использовались мальва (Malva neglecta) 
и гибискус (Hibiscus Roza sinensis), относящиеся к другим родам 
семейства мальвовых; сорт А-06, принадлежащий к виду хлопчат
ника G. barbadense, а также Краснолистный хлопчатник вида 
G. hizsutum.

Опыт состоял из следующих вариантов: 1) дополнительное чуже- 
опыление без изоляции, 2) дополнительное чужеопыление с изоляцией, 
3) гибридизация, 4) естественное опыление.

В тех случаях, когда в качестве полового ментора использова
лась пыльца мальвы и гибискуса, с котрыми хлопчатник не скрещи
вается, вместо гибридизации было проведено принудительное самоопы
ление, т. е. инцухт.

Методика опыления: пыльца с растений опылителей собиралась 
по утрам при полной ее зрелости. После возможно равномерного пе
ремешивания собранная пыльца каждого опылителя делилась на две 
(пыльца М. neglecta и Н. Rosa sinensis) или на три (пыльца сорта 
А-06 и Краснолистного хлопчатника) части. Каждая часть в первом
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случае, предназначалась для опыления цветков растений материнского 
сорта одного из вариантов дополнительного чужеопыления, а во вто
ром случае для опыления цветков растений материнского сорта обоих 
вариантов дополнительного чужеопыления и гибридизации. По утрам 
некастрированные цветки растений материнского сорта, предназначен
ные для первого варианта опыта, опылялись пыльцой соответствую
щего опылителя без предварительной и последующей изоляции. Бу
тоны на растениях материнского сорта, предназначенные для второго 
варианта, вечером, накануне раскрытия, брались под пергаментные 
изоляторы, а на следующий день утром наносилась пыльца соответ
ствующего опылителя и вновь надевались изоляторы. Изоляторы сни
мались спустя 3—4 дня после опыления. Для гибридизациип бутоны 
растений материнских сортов накануне раскрытия кастрировались, а 
на следующий день утром опылялись. При этом немедленно после 
кастрации, а также после опыления, до завязывания коробочек (3—4 
дня после опыления), цветки растений материнских сортов содержа
лись под изоляторами. Бутоны на растениях материнского сорта, пре֊ 
дусмотренные для принудительного самоопыления, до раскрытия изо
лировались и оставлялись под изоляторы до завязывания коробочек 
(4—5 дней со дня изоляции). Цветы для варианта естественного опы
ления брались с тех растений материнских сортов, на которых про
водились дополнительное чужеопыление, принудительное самоопыле
ние и гибридизация.

Результаты анализа материала, полученного в год опыления по
казали, что при дополнительном чужеопылении увеличивается вес 
коробочки, в коробочке образуется большое количество семян, по
вышается абсолютный вес семян. Кроме того влияние дополнитель
ного чужеопыления отразилось на процент выхода и на длину во
локна [7].

Полученный семенной материал в 1953 г. был высеян отдельно 
по вариантам и в течение вегетационного периода проводились 
соответствующие наблюдения, учеты и измерения. В вариантах допол
нительного чужеопыления, в частности в тех комбинациях, где в ка
честве опылителей служили сорта А-06 и Краснолистный, которые 
хорошо скрещиваются с взятыми материнскими сортами, исследова
лись растения, полученные от самооплодотворения, т. е. растения 
не гибридного происхождения.

Ввиду резкого отличия сортов опылителей от сортов материнской 
формы, мы уже в фазе всходов могли легко различить гибридные ра
стения от негибридных. Гибриды первого поколения от этих скрещи
ваний в обычных условиях развивают признаки отца. В тех случаях, 
когда опылителем служил Краснолистный хлопчатник, листья и стебли 
(и в последствии чашелистики и створки коробочек) всех гибридов 
имели розовый цвет. В тех же случаях, когда опылителем служил сорт 
А-06, семядольные листочки гибридов были более крупные, имели 
светлозеленую окраску с глянцеватой поверхностью. Кроме того, у 
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этих гибридов отсутствовали красные пятна у основания семядольных 
листочков, наличие которых характерно для сортов вида G. hizsutum, 
В дальнейшем расчлененное!ь листьев, более удлиненные междоузлья, 
трехстворчатость и железистая поверхность коробочек делали эти 
гибриды еще более отличительными от негибридных растений.

Процент гибридных растений в вариантах дополнительного чу
жеопыления в зависимости от комбинации составлял от 32,7 до 42,1.

Все растения варианта гибридизация с кастрацией цветков ра
стений материнского сорта, являющиеся безусловно гибридами, обла
дали всеми характерными для них признаками, и не было ни одного 
растения материнского типа. Лишь только в одной комбинации 
(9 С-3210 X сГ Краснолистный) были обнаружены два зеленолистные 
растения. Потомства этих растений оказались все также зеленолистными. 
Вероятно, они получились в результате самооплодотворения, что могло 
иметь место вследствии не чистой кастрации.

Таким образом, мы имели полную возможноть в вариантах, поз
воляющих как чистопородное, так и гибридное воспроизведение, с 
момента всходов до конца вегетации изучить растения негибридного 
происхождения.

В результате исследования получились данные, говорящие о бла
гоприятном действии дополнительного чужеопыления на жизненность 
потомства хлопчатника.

Данные по жизненным показателям приводятся в таблицах 1 и 2.
Из данных таблиц 1 и 2 видно, что растения вариантов дополни

тельного чужеопыления, которые происходят также от самооплодо
творения, по своим жизненным показателям превосходят растения 
варианта естественного опыления.

Аналогичный результат дал и учет урожая. Ввиду различного 
количества растений в каждом варианте, учет урожая проводился на 
куст, путем тщательного сбора и взвешивания как доморозного, так 
и послеморозного хлопка-сырца. Нераскд ывшпеся коробочки были 
также собраны и пересчитаны на хлопок-сырец.

Данные по урожаю приводятся в таблицах 3 и 4.
Урожай вариантов дополнительного чужеопыления, как видно из 

таблиц 3 и 4, во всех случаях, за исключением двух (в одном из ко
торых они почти равны), выше урожая соответствующего варианта 
естественно;о опыления.

Интересно отметить, что пыльца М. neglecta и Н. Rosa sinensis, 
хотя сама по себе по способна произвести оплодотворение, но своим 
участием в процессах самооплодотворения способствует получению 
растений с повышенной жизненностью.

Подобные данные получены и другими авторами. Так, например, 
в результате опыления у цветков сорта 108 Ф своей пыльцой и 
пыльцой Краснолистного хлопчатника, Д. В. Тер-Аванесян и Л. И. 
Гуревич [И] получили растения, сохранившие в основном свой на
следственный тип, но превосходили обычные растения материнского 
сорта как по урожаю, так и по высоте.
Известия VIII, № 3—7
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Л. Г. Арутюнова [3] в результате опыления цветков растений мате
ринских сортов хлопчатника С-3210 и 108-Ф смесью своей пыльцы 
и пыльцы М. neglecta и Н. Rosa sinensis добилась не только повы
шения жизненности, но получила и наследственные изменения потом
ства.

Таблица 1 
Показатели жизненности растений хлопчатника, 

среднее по 10 растениям при материнском сорте Г298

О
пы

ли
те

ли

Варианты опыта

Вы
со

та
 рас

те
ни

й в 
см

Во
зд

уш
но

 сух
ой

 вес
 

ра
ст

ен
ий

 в г
О

бщ
ее

 ко
ли

че
ст

во
 

пл
од

оэ
ле

ме
нт

ов

В том числе 
оформив

шихся коро
бочек

чи
сл

о 
__

__
__

__
__

_
1

о/, /0

ез
Дополнительное чужеопыление без 

изоляции ......................................................... 87,2 186,5 52,2 21,1 40,4
<и
&С Дополнительное чужеопыление с изоля

цией ................................................................ 91 ,4 186,5 Ы , 1 25,2 ■11,2

Принудительное самоопыление (инцухт) 87,1 129,5 52,7 18,4 34,9

Естественное опыление ................................... 84,1 133,5 56,4 18,6 32,6

СЛ
О

Дополнительное чужеопыление без 
изоляции ........................................................ 85,0 152,5 55,7 19,8 35,5

V.

СО СЛ
Дополнительное чужеопыление с изоля

цией ................................................................. 86,1 167,0 54,9 20,9 38,0
о
К Принудительное самоопление ...................... 81 ,3 122,0 57,8 16,3 28,2

— Естественное опыление.................................. 81,0 124,0 57,5 18,2 31,6

Дополнительное чужеопыление без 
изоляции ........................................................ 77,8 115,0 17.2 13,6 28,8

еэ Дополнительное чужеопыление с изоля
цией ................................................................. 77,4 89,9 38,0 н,з 29,7

Гибридизация .................................................... 126,5 291,6 78,0 37,1 ■17,5

Естественное опыление ................................... 76,3 98,4 45,5 12,3 27,0

5S Дополнительное чужеопыление без 
изоляции ........................................................ 88,3 172,3 63,6 20,6 32,3

С
Дополнительное чужеопыление с изоля

цией ................. ............................................... 92,3 164,9 19,5 29,3

Гибридизация .................................................... 88,2 155,0 62,2 20,1 32,3

Естественное опыление ................................... 85,8 136,1 52,2 16,7 31,9

Явление повышенной жизненности у потомства от инцухга у ра
стений и инбридинга у животных, достигаемое под действием чужой 
пыльцы или спермы, наблюдалось также другими исследователями 
[1, 2, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 12].
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Таблица 2
Показатели жизненности растений хлопчатника, 

среднее по 10 растениям при материнском сорте С-3210

Н
И

Й
 В с

м

В со

”5

О 
со

и соо о

В том числе 
оформив

шихся коро
бочек

Варианты опыта >-֊> ►£ г՜*

лт
ел

и го

Во
зд

уш
но

 ( 
ра

ст
ен

ий
 в

■ ко
л 

ме
ме

г;
С 
о

о

со О
бщ

ее
 

пл
од

оэ

| чи
сл

о %

ес
։а Дополнительное чужеопыление 

изоляции ...................................
без

75,8 158,7 55,3 21,9 39,6

пе
§|

|

Дополнительное чужеопыление 
ляции ........................................

без изо-
78,3 165,3 50,5 18,4 36,4

Е Принудительное самоопыление .................. 70,8 127,1 41,5 15,4 37,1
Естественное опыление .... .................. 76,6 157,1 45,8 17,2 37,5

ал
со С <У

Дополнительное чужеопыление 
изоляции ...................................

без
76,4 155,0 46,0 18,5 40,2

ио
св

Дополнительное чужеопыление 
цией .......................................

с изоля-
80,0 157,6 54,2 22,3 41,1

о 
а Принудительное самоопыление .................. 75,9 124,6 43,2 17,0 39,3

X Естественное опыление .... .................. 76,7 134,4 48,9 19,1 39,0

Дополнительное чужеопыление 
ляции .......................................

без изо-
80,0 123,1 49,9 18,0 36,0

<р о
Дополнительное чужеопыление без изоля

ции .................................................................82,4 124,4 52,7 18,4 34,9

Гибридизация ......... 95,2 228,0 69,7 38,0 54,5

Естественное опыление .... .................. 76,7 119,8 51,8 17,9 34,5

»х Дополнительное чужеопыление 
цией...........................................

с изоля-
88,4 151 ,5 60,2 23,2 38,5

д»
Дополнительное чужеопыление 

цией...........................................
с изоля-

83,4 148,8 57,2 23,4 40,9
6X Гибридизация .......................... ♦ 86,9 153,8 55,1 22,1 40,1
га сх

ьс
Естественное опыление .... .................. 83,2 142,0 50,3 18,3 36,3

Для лабораторного анализа осенью по всем комбинациям опыта 
с 25 растений каждого варианта было собрано ио одной коробочке — 
всего 25 коробочек. Во всех вариантах коробочки собирались с пер
вых и вторых мест второй и третьей симподиальных ветвей.

Данные по лабораторному анализу хлопка-сырца приводятся в 
таблицах 5 и 6.

Данные таблиц 5 и 6 показывают, что дополнительное чужеопы
ление благотворно влияет и на такие признаки потомства хлопчатника, 
как вес коробочки, число семян в коробочке, абсолютный вес семян 
и другие.
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Урожай хлопка-сырца по вариантам опыта при материнском сорте 1298

Таблица 3

О
пы

ли
те

ли

Варианты опыта о и

О

Урожай хлопка- 
сырца на куст в г

П
ро

ц,
 к к

он
тр

ол
ю

до
мо

ро
зп

ый

по
сл

ем
ор

оз


ны
й 1

сз Дополнительное чужеопыление без изо
ляции .............................................................51 66.86 8,62 75,49 107,5

пе
£1

с Дополнительное чужеопыление с изоля
цией ................................................................. 48 70,00 11,87 82,91 120,3

Принудительное самоопыление .................. 52 . 53,07 12,11 65,38 94,8
Естественное опыление ................................... 55 60,54 8,38 68,91 100,0

00
51

5 Дополнительное чужеопыление без изо
ляции ............................................................ 55 65,09 5,63 70,72 118,6

(Л
03

Дополнительное чужеопыление с изо
ляцией ............................................................ 50 66,20 14.00 80,20 134,5

V)С Принудительное самоопыление ................. 46,85 12.77 59,62 100,0

_ Естественное опыление ................................... 51 44,10 15,19 59,60 100,0

Дополнительное чужеопыление без изо
ляции ............................................................ 35 43,17 17,42 60,57 111,7

Дополнительное чужеопыление с изоля
цией ................................................................ 29 38,62 10,34 48,96 90,3

Гибридизация .................................................... 53 18,49 40,56 59,05 108,9

Естественное опыление ................................... 50 38,80 15,40 54,20 100,0

ны
й Дополнительное чужеопыление без изо

ляции ............................................................ 44 50,68 27,27 77,95 122,5

)Л
И

СГ Дополнительное чужеопыление с изоля
цией ................................................................ 36 41 ,38 35,55 76,94 120,9

Гибридизация .................................................... 52 37,88 38,65 76,53 120,2
Естественное опыление ................................... 55 39,82 24,18 63,63 100,0

Следует отметить, что длина волокна растений вариантов допол
нительного чужеопы.тения по сравнению с соответствующим вариан
том естественного опыления за исключением одного случая увеличи
вается или уменьшается (таблицы 5 и 6) согласно длине волокна сор
та — опылителя (таблица 7).

Это дает основание сделать вывод о том. что чужая пыльца 
в роли полового ментора оказывает влияние не только на повышение 
жизненности потомства, но в некоторой степени и на его наслед
ственность.
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Урожай хлопка-сырца по вариантам опыта при материнском сорте С-3210

Таблица 4

О
пы

ли
те

ли

Варианты опыта

Ко
ли

че
ст

во
 рас

те
ни

й

1
Урожай хлоп к а - с ы рц а 

на куст в г

П
ро

ц,
 к к

он
тр

ол
ю

о о.о
о по

сл
ем

ор
оз


ны

й

об
щ

ий

сз Дополнительное чужеопыление без изо
ляции ................................................................ 44 69,77 6,45 75,36 117,4

О 
м о 
о

Дополнительное чужеопыление с изоля
цией ................................................................. 52 66,15 8,65 74,80 115,0

Принудительное самоопыление................. 55 52,36 7,63 60,18 92,5
Естественное опыление................................... 54 57,77 7,22 65,00 100,0

&

<л
3

Дополнительное чужеопыление без изо
ляции ............................................................ 55 58,54 6,90 65,47 99,8

сл
гЗ сл

Дополнительное чужеопыление с изоля
цией ................................................................. 47 63,20 6,80 70,00 106,7

о Принудительное самоопыление.................. 56 56,07 4.64 60,71 92,6

•Е Естественное опыление................................... 54 57,56 7,77 65,55 100,0

Дополнительное чужеопыление без изо
ляции ............................................................. ֊18 50,41 10,43 60,84 101,1

о
<

Дополнительное чужеопыление с изоля
цией ..................... .... .................................. 45 57,11 10,88 68,00 112,9

Гибридизация .................................................... 41 53,65 33,17 86,83 144,2
Естественное опыление................................... 55 49.63 10,56 60,19 100,0

з
Дополнительное чужеопыление без изо

ляции ................................................................. 31 80,32 16,70 97,02 133,4

о
Дополнительное чужеопыление с изоля

цией ................................................................ 22 75,45 25,90 101,35 139,3

Гибридизация .................................................... 42 73,57 23,09 96,66 132,9
о. Естественное опыление................................... 50 58,00 14,60 72,72 100,0

Выводы

1. Дополнительные чужеопыления оказывают благотворное влия
ние на повышение жизненности, следовательно, и продуктивности по
томства растении хлопчатника.

2. Пыльца различных сортов хлопчатника или растений далеких 
видов в роли полового ментора оказывает различный эффект на по
вышение жизненности потомства хлопчатника.

Так. например, в тех комбинациях, где опылителями служили 
М. пе£1ес1а и Краснолистный хлопчатник, жизненность потомства, по
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лученного от дополнительного чужеопыления по сравнению с жиз
ненностью потомства от соответствующего варианта естественного опы
ления, была выше чем жизненность потомства, полученного от до
полнительного чужеопыления пыльцой Н. Rosa sinensis и А-06. При
чем, при дополни‘1 ельном опылении пыльцой Н. Rosa sinensis эффект 
на материнском сорте 1298 относительно был выше, чем на материн-

Некоторые показатели лабораторного анализа хлопка-сырца растений 
первого поколения но вариантам опыта при материнском сорте 1298

Таблица 5

О
пы

ли
те

ли

Варианты опыта
Ве

с од
но

й к
ор

о
бо

чк
и в

 г
Ср

ед
не

е чи
сл

о с
ем

ян
 в 

ко
ро

бо
чк

е

А
бс

ол
ю

тн
ый

 вес
 се


мя

н в 
г

Д
ли

на
 во

ло
кн

а в 
мм

П
ро

ц,
 вы

хо
да

 вол
ок

на

И
нд

ек
с

*
 воло

кн
а

с'З
Дополнительное чужеопыление без 

изоляции ........................................... 5,06 30,68 110,0 28,5 35,77 5,86

ne
gl

e Дополнительное чужеопыление с изо
ляцией ................................................ 5,02 30,16 108,0 28,1 36,22 5,94

Принудительное самоопыление . . . 4,55 27,40 104,5 28,8 36,34 5,92
Естественное опыление ...................... 4,63 27,60 107,5 28,9 36,98 5,94

ic
ns

is Дополнительное чужеопыление без 
изоляции ........................................... 4,90 29,88 106,0 28,3 35,81 5,84

<л
«з

Дополнительное чужеопыление с 
изоляцией....................................... .... 4,98 30,08 106,0 28,3 36,46 5,99

о Принудительное самоопыление . . . 4,36 28,08 100,5 28,8 36,04 5,52

X Естественное опыление ...................... 4,46 29,12 100,5 28,4 35,85 5 ,29

Дополнительное чужеопыление без 
изоляции ........................................... 4,33 27,64 106,0 28,6 35,92 5,57

о о
Дополнительное чужеопыление с изо

ляцией ................................................ 4,30 28,12 101,5 28,6 36,55 5,40
Гибридизация ........................................... 3,42 17,76 138,5 37,2 31 ,43 5,79
Естественное опыление...................... 4,20 25,68 108,5 28,5 35,83 5,67

ны
й Дополнительное чужеопыление без 

изоляции ........................................... 5,19 30,12 112,5 29,2 36,29 6,22

ЭЛ
 и

ст Дополнительное чужеопыление с 
изоляцией ..................................... г,02 29,84 108,6 27,4 36,24 6,16

Гибридизация ........................................... 4,36 28,08 100,5 27,1 35,96 5,55

1
Естественное опыление ...................... 4,66 28,48 104,5 27,9 36,09 5,84

* Индексом волокнистости хлопка-сырца называется вес чистого хлопка волокна 
в 1 г, снятого со 100 штук семян.
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Таблица 6

Некоторые показатели лабораторного анализа хлопка-сырца растений первого 
поколения по вариантам опыта при материнском сорте С-3210
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ло
кн

а

гз
Дополнительное чужеопыление без 

изоляции ....................................... ' 3,93 25,66 102,2 29.4 36,24 5,45
о

о
Дополнительное чужеопыление с 

изоляцией ........................................... 4,16 25,93 106,6 29,6 34,00 5,38
Принудительное самоопыление . . . 3,62 22,73 98,5 29,8 37,00 5,83
Естественное опыление...................... 3,73 23,23 97,1 29,7 35,37 5,53

(Л 
’(/)
С
О

Дополнительное чужеопыление без 
изоляции ........................................... 3,90 24,76 109,5 30,1 34,00 5,25

7л

СО

Дополнительное чужеопыление с 
изоляцией ........................................... 3,89 25,23 103,2 30,1 35,72 5,39

V.
ОС՜ Принудительное самоопыление . . 3,69 23,36 103,0 29,7 34,18 5,23

X Естественное опыление ...................... 3,72 23,83 102,1 29,9 33,70 5,27

Дополнительное чужеопыление без
изоляции ................................................ 4,13 26,10 107,2 30,9 33,72 5,27

ю Дополнительное чужеопыление с 
изоляцией ..................................... 4,12 24,86 112,8 30,8 32,87 5,40

«С
Гибридизация .................. . .................. 3,03 15,93 141,2 35,1 30.18 5,68
Естественное опыление ...................... 3,89 24,50 102,5 29,8 34,21 5,30

«С

X

Дополнительное чужеопыление без 
изоляции ......................................... 3,98 •25,35 109,5 29,4 33,85 5,26

о
Дополнительное чужеопыление с 

изоляцией ........................................... 3,94 25,63 105,1 29,6 35,02 5,30
X Гибридизация ........................................... 4,00 26,06 101,5 28,7 34,35 5,22

Естественное опыление ...................... 3,85 23,53 107,5 30,0 33,59 5,38

ском сорте С-3210, а при дополнительном опылении пыльцой сорта 
А-06 наблюдалась обратная картина, т. е. эффект от дополнитель
ной пыльцы сорта А-06 на материнском сорте С-3210 был выше, 
чем на сорте 1298.

3. Действие чужой пыльцы в качестве полового ментора прояв
ляется в некоторой степени и на изменение наследственности потом
ства хлопчатника.

4. Полученные данные говорят в пользу возможности использо
вания в практике селекционно-семеноводческой работы метода допол
нительного чужеопыления хлопчатника в деле как улучшения наслед-
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ственно-ценных признаков, так и выращивания высококачественных 
семян элиты. При этом особенно важен правильный подбор более со- 
ответст вующих опылителей-менторов.
Армянский научно-исследовательский Поступило 30 VI 1954
институт технических культур МСХ

АрмССР, гор. Эчмиадзип
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