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ԾհԱհՈՏՒ ԲԵՐՔԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՐԱՐՋՐԱՑԱԱՆ 1Ռ mb 
ՃԱՐՑեՐՒ ՄԱՍՒՆ

ՍՍՈՄ ժոզովրդական տնտեսու թ յան զարդազման հ ին դե ր ո ր դ հնդսւմ յա 
պլանով նւսխատեււված Լ չորրորդ հնդսւմ յակի համեմատոլթ յ ամր ծխա

խոտի համ ախաոր րևրբն ավելացնեք 65---70 տոկոսով: 1հյս կարևոր պե
տական աոա9ադրանյ>ր կատարելու, համար ծխախոտի դոնալ կայանի դՒ~ 
տական կոլեկտիվը վերջին տարիներս ուսումնասիրություններ Լ կաւոարել 
ծխախոտի բեր բա տվո ւթ յան բարձրացման մ ի չա ր բ հարցերի լուսարան- 
ման ու զզությամր:

Ո ւս ոււքե աս ի ր ո ւթ յո ւ ններր տարվել են ծխախոտի լավադու յն նախորդ

ն՛երի ընտրության) պարարտանյութերի տեսակների և դոզաների, ոռողման 
նորմաների, ինչպես նաև վեդեւոացիոն ջրերի տարրեր բանակի պայման
ներում է

Ծխախոտի նախորդների րնտրության, պարարտացման և ոոոդման 
նորմաների ու վեդևտացիոն ջրերի ուսումնասիրության վւորձերր դրվել 
են Տեխնիկական կուլտուրաների դի տահետազոսւական ինստիտուտի Կոտայ- 
րի ծխախոտի դոնալ կայանի րաղայում (Կռտայբ, էչլսւոթ Փորձերը դրվել 
են շադսւնակագույն) միջին հզորության, թեթև ե միջին կավային) կր~ 
մ ախ դլային և կարբ ոն ա ւոա յին հոդերի վրա, ո [* պայմաններում:

1. ՆԱԽՈՐԳՆԵՐԻ ԱՋԳԵ8ՈԻԹ8ՈՒՆԸ ԾԽԱԽՈՏԻ ՐԵ ՐԲԱՏՀՈԻԹՅԱՆ 
Ե՛Լ ՀՈԻՄՐԻ ՈՐԱԿԻ ՀՐԱ

Ա. Հ. Օտրիդանևի [7] և Գ. ՝Լ. Րալանդայի [2J ուսnւմնասիրութ յուն- 
ներից պարզվել ի, որ ծխախոտ ի րե ր ըատվ ութ յան բարձրացման և հում ըի 
որակի լավ ա ցմ ան դործում կարևոր դեր կ խազում ծ խախոտ ի ն ա խ ո ր դն և ր ի 
ճիչտ ընտ րոլթ յուն ր։ Այդ նույն դի տնականներ ի ուսումնասիրությունները 
ցույց են տվեք) որ հում յ> ի որակը զդաքիորեն կարելի Լ լավացներ եթե 
նախորդների ընտրության մ ամանակ կիրառվում կ համապատասխան պա
րարտացման սիստեմ:

Հաչվի առնելով նախորդների դերը ծխախոտի րե ր բա տ վո ւթ յան ըարձ- 
բլոցման դործում, սկսած 1949 թվականից մինչև 1953 թվականը, զբաղվել ենբ 
տվյալ հարցերի ո ւռ ո ււ!ն ա ս ի ր ո ւթ յա մ ր: Ս.չխ ա տ ան ըն ե ր ը կատարված են 
մեր և կայանի կրտսեր դիտական աչխատււզ Ա. և. Աեհրարյսւ^ւի կողմից: 
ե ա խ ո ր դն ե ր ի ընտրության վւորձերր դրվել են կայանի րազայի վերը նչված



4 Ռ. Ա. իդիլլան

հոգային տիպի վրա, կայուն ա դրեգատներ ի քան ակր փորձի սկգրո։ if եդել 4 
A (0—22 սմ) հորիզոնում—14, իսկ B (23--- 45 սմ) հորիզոնում — 30,8 տոկոս։

Փորձևրր են երեր կրկն ււզու թ յսւմ ր, փորձամարդի մեծությունը-

240 մ% ։ ՝0'խախոտ ի համ ար որպես նախորգներ հանդիսացել են հա ցահատիկր, 
խոաաիյաոնուրդր և ծ խա խո տ ր ։ Հացահատիկից մշակվել կ աշնանացան 
ցորենի սպիտակահատ ( ԳրԷկու մ ] սորտր, ի։ոտաի։ ա ոնոt րգից' աովույտր և 
ոզնախոտը, իսկ ծխախոտից Սամսոն~27 արոմատիկ սորտր։ Ցանքի նոր֊ 
ման վերցրել ենր ցորենի համար 170, աովույտինր 12, ոզնաիւոտինր 8 
կիլոգրամ հեկտարին, ի"կ ծ խա ի։ ո տ ի սածիլումր կատարվել Լ 00ՆՀ10 սմ 
իւսւոլթ յամ ր, կամ հեկտարում սածիլված ի 104 հազար րույս։ Հա ցահա֊ 
ս՛իկի և խոտախառնուրդի հրումր կատարվել է մարգային, իսկ ծխախոտինր' 
փակ ակոսներով։ Տվյալ տարիներում հացահատիկը ստացել է 3-- 4, խո֊
տախաոնուրզ ր 7---8 և ծխախոտը 8--- 9 հուր։ Նախորդների ուսումնասի֊
րաթյան փորձերը են 2 տարրեր վարիանտով' ա ո ան ց պտրարաաց֊
ման և պարարտացման պայմաններում։ Նախորդների ո ւսո ւմնաս ի ր ու- 
թ յան վւորձր աոանց պարարտացմ ան դրվել Լ հետև յա/ սխեմայով։

1. Հացահատիկ, ծխախոտ.
2. Խոտախաոնուրդ, տնտեսական օգտագործման մեկ ու կես տարվա 

տե ո գ ութ յաւ/ր, ծխախոտ, ծխախոտ.

3. Խոտախաոնուրդ, տնտեսական օգտագործման երկուս ու կես տարվա 
տևողոլթ յամ ր, ծխախոտ, ծխախոտ.

4. Խոտախաոնուրդ, տնտեսական օգ աադ։,րծ ման երկու ս ու կես տարվա 
տևոդությամր, ծխախոտ, հացահատիկ, ծխախոտ.

Ագրոտեխնիկայի սլայմաններր մշակության ընթացքում րոլոր վա

րիանտների համար եզեքեն միատեսակ։ Չորս տարվա ուսումնասիրություն

ների ւովյայներր րերոt մ ենք ագյուսակ 1֊ում։
11>ւ|յո ւ uiul| 1

Ծխախոտի թըքը րսս> ն ա խ ո ր էլն I, ր ի ց C
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!'երրի հավելոէ-մր էլոնտ^ 
թոլի հ ա մ ե մ ատ ո ւթ յ աւք ր

կուլտուրան
ւէշակոէ խյան 
տև ոցու- 
խ յոէ-ն ր

31 հ տ ոկոսր

տսււյա հատ ft կ - ա շն տն ա *յ ան 
nnթևն կոնտթ ttւ j տար ի 23,7 16,3
հհւտա քս աոն ուր դ 1 ,5 տուրի 121 21 ,3 5,0 30,7
հոտ ա խա ոն ուր դ 2,5 տարի 229 23,2 6,9 42,3
(քխախոտ խոտի 1 տար էխս
օղտաւ] ո րծ ո • մ իք] հետո) J տարի 21,3 20,4 4,1 25,2
Ծխախոտ (խոտ ft 215 nt ար if ա 
օդտաւք ո րծ ում ի ց հետո^ 1 tn ա ր ի 23,2 20,1 3,8 23,3
Հա ցա հատ ի ւյ արն ան ա ց ան
ցորեն ( խոտի 2յՀք տարվա 
a ցտա պո րծ ու-tf ի g հետո ) 1 տ ա ր ի 19,4 20,3 4,0 24,5

Ագյուսակ 1-ում րերված տվյալներից պարզվում է, որ տ վ յա լ պա յմ ան ֊ 
ներում ծ խա իա in ի մաքսիմում ըերք I՜ ս ւոա զվել ի։ ո տ ա խ ա ոն ո Լ ր գ ի երկու, 
սւ կես տարվա տնտեսական օգտագործումից հե՜տո անմիհապես ։i շտկեք իս, 
այդ վարիանտում հաւ/ելյալ րերքր, կոնտրոլի հա մե մ ա տ ո ւ. թ յամ ր, կա զմ ե լ է 



Ծխախոտի բե րքա տ վո ։թյան բարձրացման մի բանի հարցերի մասին 5

0,9 ցենտներ հեկտար ի ց կամ 42,3 տոկոս։ Խոտախառնուրդի մեկ ու կես 
տարվա ւոն աե ս ական օգտագործմ ան դեպրում ծ խա խ ո տ ի բերրը, երկու։։ ու կեո 
տարվա օգտագործման հ ա մ եմ ա տ ո ւ թ յ ա մ ր, իջել կ 1,9 ցենտներով, րայց 
ավելի բարձր է, քան մյուս նախորդների դեպրում ։

ցա~ւաս> իկ[։ մոն ոկ։։ւլ տ ուր ա յի դեպրում, որին հաջորդեք է ծքսախռ- 
ար, վերջինիս րերրր կաղմել I; ընդամենր 16,3 ցենտներ հեկտարից, ան
համեմ ա։ո տվեցի •[*[’} քան մ յոլս վարիանտների /գեպրում: ճմաշերտի 
օգտագործման երկրորդ տարում ծխախոտ մշակե/իռ ինշսլես խո ւււաիւսւո֊ 
նոլրդի մեկ ու կես, այնպես էյ երկու։։ ու կես տարվա տնտեսական օգտագոր

ծում իր հետո ստացվում կ նույնանման րերր։ 1՝երրի նման իջեցում 
նկատվում կ, երբ ճմաշերտի օգտագործման երկրորդ տարում ծխախոտի 
նախորդր եդե/ կ գարնանացան ցորենը։ Ա-յ1 երևու յխւ թույլ կ տալիս 
եղր ակացն ե/ու, որ խ ո տ ա խ ա ոն ու ր դ ի մշակմ ան ընթացրու։! հողում կու

տակված սնն դան յութերր ճմաշերտի շրհման աոաջին տարում մշակվող 
կուլտուրայի կողմից Օգտագործվում են մ արս ի մ ա լ շ ա վ։ ով ե հաջորդ տար

րում բարձր րերր ստանալու համար պահ ան ջ վ ռ ւմ կ կիրառեք պարարտացում, 
սրր հաստատվում / մ ե ր կատարած հետագա ուսումնասիրություններով։

0‘խաիէոտի նախորդների հարցր ճիշտ որոշելու համար, րերրատվու- 
թ յան ցուցանիշների հետ միառին, աշխատեք են ր պարդել նաև ստացվող 
հումրի որւսկր։ Հ,ում րի որակր պարպելու համար երրորդ րաղի երրորդ 
ապրսէնրային սորտից, րստ նախորդների, վերցրեք ենր ծխախոտի միջին 
նմ սւշր և հումքը ֆերմենտացնելուց հետո ենթարկևլենր դեգուստացիայի: 

ֆեգսւստաց իան կատարել է 'Ծխախոտի ղոն ա / կայանին կից գործող 
գ եգուսւոացիոն հան ձն ա մողովր, {հլավտարակի կողմից րնդունված մեթո
դիկայով։ Տվյալ մեթոդիկայի համաձա (ն ինշպես արոմատի, այնպես էլ 
համի համար մ ա քս ի մ ում րսւլր ընդունված կ 25, իսկ ընդհանուր րալր 50: 
Անալիցի տվյալներից պարպվել կ, որ խոտախառն է։ւր դից հետո անմիջապես 
ծխախոտ մշակելիս հումքը ստացվում կ ար։։մ ատ իկ-կմախրա յին տիպի 
41,2—42,0 ընդհանուր բալով, ըստ որում արոմատր կաղմել կ 21,0—22,1

ճմաշերտի օգտագործմսւն երկրորդ տարում հումրը դաոնում կ արո- 
մատիկ 40,0 ընդհանուր րէսլով։ II յոււ։ նախորդների դեպքու մ հումրր ստաց- 
վել է արու) ատիկ։ II եր կա տ ա ր ած փորձերը ցույց են տվել, որ խոտախառ

նուրդի ։1եկ ու. կես տարվա սւն տ ե ս ա կ ան օգտագործումից հետո ծխախոտ 
մշակելիս հումրը ստացվում կ տարրեր ս։ ի սլ ի, նայած ստացված խուռի 
բերքին ե հողում կուտակված օրգանական նյութերի քանակին, այսպես, 
օրինակ, երր խոտի բերքը հեկտարից կաղմել կ 125 ցենտներ, հումրր 
ստացվել Լ սւրոմատիկ, իսկ նույն սլայմաններու մ 187 ցենտներ խոտի 
բերրի դեպքում հումրը դարձել կ կմախրային։ <,ումրի ծիւելու հատկու

թյունների նման ։իով։ոխություններր կախված են աոաջին հերթին հոգու։! 
կուտակված աղռաային մ ի ա ց ութ յո ւնն ե ր ի րանսւկից ե. ձևից։ Խ ո տ ւս խ ա ո - 
հուրդ ի ։) իջոցռվ հոդում օրգանական նյութերի դգալի կոււոսւկման հետե- 
վահրով ծխախոտի հումրր մ ս։ ս ա մ ր ձե ։։ ր է բերում բացասական հատկու

թյունն եր, որոնք կարելի կ հա 9 ո ղո ։ թ յա մ ր վերացնել պ ա ր ա ր։ո ա ց մ ան ճիշտ 
սիստեմ կիր ։սո եւու միջոցով:
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եախորէէներ ի դե ր ր ^աւ/^սա/ւ^> րերբատվության բարձրացման գործում 
պարարտացման պայմաններում ուսումնասիրվել է ինչպես ճմաշերտի 
շրջ>> ան աոաջին, այնպես է/ ճմաշերտի շրջման երկրււրդ տարում ծխախոտ 
մշակելիս։ Փորձր դրվել /; նույն պայմաններում, շորս կր կն ո դութ յա մ ր, 
փորձամարդի մեծությունը 70 Փորձր դրվել է նույն Ս ամ սոն֊27 սորտի 
ն կ ա տ մ ա մ ր։ Պարար տ ան ու յթ ե ր ի 50 տոկոսը արվել է հիմնական վարի տակ, 
իսկ ւ1նալյւս1) մասը սնուցման ձևով: Պարարտանույթերից գործադրվել է, 
ամոնիումի սելիտ ր ան 1 սուպերֆոսֆատը և կա լի ական աղը։ ^ճմաշերտի 
շր9մ ան աոաջին տարում մշակված ծխախոտի սլա ր ա ր տ ա ց մ ան փորձից 
ստացված արդյունրներր բերում ենր աղյուսակ 2-ում։

Ս,ղյուսակ 2-ում բերված տվյալներից պարդվում է, որ ճմ՛աշերտի 
շլ,ջման աոաջին տարում ծ իւ ա իւ ո տ մշակելիս, սլ ա ր ա ր տ ան ո ւ / ի} ե ր ի գործա

դրման շնորհիվ ո շ մ ի ս։ յն բարձրանում Լ ծխաիւոտի րե ր բա տ վո լ թ յո ւն ր, 
այլև ֆո սֆո ր ական ու կալիական պարարտանյութեր գործադրելիս հուէ)' բը 
ա ր ոմ ա տ իկ-կմ ա խբա յին տիպից դարձել է արոմատիկ (երկրորդ, երրորդ և 
տորրորդ վ ա ր ի ան ան ե ր ու մ ) ։ Ֆո ս ֆո ր ա կան ե կալիական պարարտանյութերի 
հետ մ՛իասին րիշ րտն ակութ յտմ ր ադուոական ոլտ ր ա ր տ ան յո ւթ ե ր օգտա
գործելու դեպրում (հինգերորդ վարիանտ) ծխախոտի րեր րա տ վո ։ թյ ո ւն ր 
կոնտրոլի համեմատությամբ բարձրանում է 28,2, իսկ չորրորդվարիանտի 
համեմատութ յամ ր 17 ,<Տ’° / ^։

Ար|]ուսսւ1| 2 
Ծ* ի։ ւս /ս ո տ ի ր և ր լ> ր սլս։ ր ա ր տ տ ց լք էմե տարբեր դողանե րի դեւղբում ցյհ 

ք ճմաշե րտ^է օւյ տ ւս ւջ ործ ման ա ււ ։ս^է '1* ,ոարու մ)

*Լա րի ան տ 1‘երբր

հավելյալ րերբը 
կ էՀհ ա ր ո ջի հ տ մ և — 

ւք ա ա ո ւ. թ յ ւս ւ( քէ հումքի 
տիպը

ք: ա / Բ

9 հ
ա րո֊ 
էք տ ա[ւ

ւ էէէ էք // րնդհ ա- 
նուր

կ ո ն տ ր ո լ 22,1 —— —
1Լ ր ո ւք ա էոիքլ^ 
կ էք ա քէէքա յի ն 20,0 20,0 40,0

1’յօ 1Գ 24,4 2,3 10,4 Ար ոմ ատ քւկ 19,8 17,0 36,8

25,1 3,0 13,6 Ար ո մ ա։ո[էկ 19,0 19,5 38,5.

^6է> ^յյօ 24,4 2,3 10,4 Ար էէ մ աս։ ի կ 19,8 18,5 38,3

1^15 ^ՇՕ ^60 28,7 6,6 28,2
Ար ո մա սւ ի կ- 
կ »! ա խ ր այ ի ն 20,2 19,5 39,7

№յօ ։յ«ո 24,5 2,4 10,9 կ ւք ա խր տ յ ի ն 18,7 18,0 36,7

ճմաշերաի շրջման առաջին տարում , ազոտական պարարտանյութերի 
տավւավոր դոզաների օգտագործման պայմաններում, ծխախոտի բերքատվու

թյունը ընկնում է, ո ր ը հավանորեն արդյունք կ բույսերի մեջ ազոտային 
և ոտ ազոտային նյութերի փոխհարաբերության խախտման, ինչպես նշում 
կ Գ. ե. Պ ր յ ան իշն ի կո վբ Ո մաշերտ ի շր ջմ ան երկրորդ տար ում ծխա

խոտի բերքատվության վ[,,ս պարարտացման դերը պարդելու հաւ) ար կա

տարված ուսումնասիրության արդյունրն երր բերում ենք աղյուսակ 3-ում։ 
իւվյալ փորձում, հաշվի առնելով ճմաշերտի մ շտկման երկրորդ տարվա 
առանձնահատկությունները, վերցրել են ը սլա ր ա ր տ ա ց մ ան ավելի րարձր
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դոզաներ ։ Աղյո լ ս ակս ւմ ւ) իա։! uni' տնակ բերվում Է հ ո ւմ ք ի 
ները։ Սո ր տ տյն ո ւ թ յո լն բ որոշվել է 5113 ստանդարտով։

որակի տվյալ֊

Ծխախոտի բերքը սլա ր ա բս։ա ց մ ան տարրեր դոզաների դեպքս։ մ ց՚հ 
(ճմաշերտի օդտադործման երկրորդ տարում)

Աղյուսակ 3

*Լա ր[ւանա ej
Գ

Հավելյալ բերքը 
կոն in լայի հ ա մե

ւք ա utni~P յա մր

7
q tJJfjuidun 

g - 
յ

Համքի 
ա ի պ ը

ա Լ I!

աոկոս ը
արմ֊ 
մ ատ Լւ

հ ա մ ի
թն դհ ut^ 
նուր

Կ ո ն տ բ ո լ 22,8 — — 33,6 II. րոմ աս։ ի կ 22,0 20,1 42,1

N« ₽60 Keo 25,8 3,0 13,1 31,9 1Լլ։ո մ ատ ի կ 23,1 20,6 43,7

Ngo Pen Kgo 28,6 5,8 25,4 31,2
//. ր ո մ ատ ի կ- 
կմ ա խքա 21,0 20,0 41,0

NgJ P'JO KfiO 29,3 6,5 28,5 30,8 1Լ ր n if ա ա ի կ 20,7 20,7 41,4

Neo P90 28,1 5,3 23,1 25,6 1Լ ր ո մ ատ է կ 21 ,8 21 ,4 43,2

NfS Pjio Kj2(j 26,5 3,7 16,3 29,9 մաիւթ այ[ւն 14,9 20,0 34,9

Աղյուսակ 3—ի տվյալներ ր թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ կայանի 
բազայի հոգա )ին պայմաններում , ճմաշերտի օգտագործման երկրորդ տա֊ 
բում ծխախոտի սլա ր արտ ա ց մ'ան լավագու լն դողան, փ ո ր 3 ա բ կվ ած վարիանտ֊ 
ներից, հանդիսանում է շ որրռրդբ' Nfi0 P9() K60* Չորրորդ վարիանտից 
ստացված ծխախոտի րերքր 6,5 ցենսւներով, կամ 28,5 տոկոսով բարձր է 
շ պա բա ր ա ա ց վա ծ ւիորձամ արդիդ ստացված բերրի հա մ եմ ա տ ութ յամ բ։ 
Պարարտացման N,;o P.l9 Kgp դոզաների դեպքում ստացվում է արոմա֊ 
տիկ տիւդ ի բարձրորակ հումք, որն իրեն ծխելու հատկութ յուններով il inn 
է կոնտրոլ վարիանտից ստացված հումքին:

հարձր բերք ստանալու տեսակետից երկրորդ տեգր բռնում է Ngg 
PgO Kg0 վարիանտը, բայց այււ վարիանտում, շորրորդ վարիանտի հա֊ 
մեմատոլթ յամ ր, բույսերը 15 կիլոգրամ՛ հեկտարին ֆոսֆորական թթու 
պակաս ստանալու հե տ և ան քո վ, բերրի մասնակի իջնելու հետ միասին 
փոխվել է նաև հում րի որ ակր, հումրր արոմատիկից դարձել է արոմատիկ֊ 
կմախրայ ին tn ի պ իւ

Երրորդ և երկրորդ վարիանտների համեմատությունից պարզվում է, 
"P P(JO K60 ֆոնի վլւա 15 կ ի լոդրա մ հեկտարին ավելի աղոտ տալու 
(երրորդ վարիանտ) դեպքում րեր քատ վ ո ւթ յո ւն ր աճում է կրկնակի շափով, 
բայց հումքի որակը մասամբ իջնում է։ P$q Kj2q ֆոնի վր ա հեկտա֊ 
րին 75 կիլոգրամ ազոտ աա/ռւ հետևանքով (վեցերորդ. վարիանտ) ոչ 
միայն ընկնում է ծխախոտի բերքատվությունը այլև, խիստ կերպով 
փոխվում է հումքի ծխելու հատկությունները, հումքը արոմատիկից դառ֊ 
նսւմ է կմախքային տիպի։ Ուստի կարելի 1՜ եղրակացնել, որ ճմաշերտի 
օգտագործման ինչպես առահին, այնպես էլ երկրորդ տարում ազոտական 
պարարտանյութերի բարձր դոզաների ոգտադո րծ ում ր արոմատիկ խմբի 
ծխախառների համար ցանկալի չէ։
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հարձբ և լավորակ հումր ստանալու, հա մ ա ր իւ ո տ ախ ա ոն ուրդի ց

հետ ո ճմաշեր տի օգտագործման աոաԳին տարում ծխաիյոտր մշակելիս ւսղոտսւ- 
կան պարարտանյութի րնդունելի դոզան (սննդանյութի հաշվով) կարելի է 
համարե ւ հևկտա րին 75 կիլոգրամ, իսկ ճմաշերտի օգտագործման երկրորդ 
տար ում 60 կիլոգրամ։ Ազո սւ ա կան պ արարտան յութերր սլեւոր կ տալ քիոսֆո֊ 
ըական ե կալիական ււլ ար ար տ ան յ ո Լթ եր ի հետ միասին։ Պարարտացման 
դոզաները որոշելիս պետր է հաշվի աււնել հոդի ւոիպր ե ստացված խոտի 
րևրրը։ hl ո տ ի բարձր րերբ ստանալու դեպ,բում, ծխաիյոտ ի հում բի որակր 
պահպանելու համար, ազոտական պարարտանյութերի դոգաները պետբ կ 
վերցնեք թայիավսր։

Սեկ այլ փորձում, երեբ տարրեր նախորդների1 հացահատիկից, խո֊ 
տախաոնոլրդից և ծխախոտից հետո ուսումնասիրվել I, պարարտանյութերի 
ե պարարտացման դոզաների ա գ դե ց ութ / ո ւնր ծխախոտի րե ր բա տ վո ւթ յան 
վ ր ա: Խստախաոնոլր դ ի տևոզութ քունը եղել կ երկու.։։ ու կես տ արի։ Այս 
վարձու մ ծխախոտի բարձր բերը է ս տ ա<7'/*7 հացահատիկից ե ծխախոտից 
հետո իյ60 ₽<)0 վարիանտում, ի"կ խոտախառնուրդից հետո՝

^75 ' գոմաղբ վարիանտում։ Այս տվ յալնե ր ր հիմնականում

Հաստատում են նախորդ փորձի ա ր դ յո ւն ,րն ե ր ր ։ Տվյալ փորձում հացահա- 
Աէիկից հետո ծխախոտի բևրբբ կազմել է 23,7, խոտախառնուրդից հետո 
25,6, իսկ ծխախոտից հետ։։ 27,3 ցենտներ հեկտարից։ հու լսերի ծաղկման 
վերաբե՜ր j։i։/ կատարված հաշվառումները gn*-jg են տվել, որ րո/որից վադ 
սկսեք են ծաղկե/ երկրորդ (N45 P60 K60), '"պա չորրորդ P9o K60/ Իս,1 
ամենից ու շ չ պ ար ս։ր աաց ված փորձամաբդում ։

Տերևների if ա կերես ի թափումները ցուլց են տվել, որ inերևի աճը 
հիմնականում կախված կ գործագրվոգ ազոտական պարարտանյութերի 
բանակի ց, աղոտի դոզաների ավելացման հետ մ ի ա ս ին աճում Հ տերևի 
։! ակերեսր։

1կերը բերված ։ի որձեր ի արդյունբնե րի հիման վրա կ արելի Լ անել 
հետևյալ եզրակացությունը.

1. էքսպերիմենտալ բազայի շա գան տ կ ա զ ո ւ լն, թույլ և միԳին հզոբու֊ 
թյսւե, թու յւ կմախքային և կավային աիպի հոգերում Գրովի պա ր/՚աններ ում 
ծխախոտ մշակելիս լ լսվա դո ւ յն նախորդ կարելի Լ համարել բաղմամ յա խոտա
խառնս։ րդր, հետո հացահատիկր և ծխաիյոտր։ Թույլ հզորութ յան և կմ ա իւրային 
բս՚ց շագանակագույն հոդերս, մ՝ ծխախոտ մ շակե լի ս խ ո տ ախ ա ոն ո ւր դ ի տևողու- 
թյունր նպատակահարմար կ ընդունելու երկուս ու կես, /"■'/ ■Դ!!' հդորո։

թույլ կմ ա խքա յ ին շագանակագույն հոգերում' մեկ ու կես տարի։

2. Ստացվող համրի որակր սերտորեն կապված / նախորդ, կուլաու֊
ՐայՒ տեսակից, իսկ ի։ ո սւ ա խ ա ււն ււ լ ր դ ի ւլե պրում նաև ս ւո ա ց վ ո զ խոտի բեր

րի ց ։ հ1ոտւսխառնու ր դի ։յ ան մ ի 9 ա պե ս հետո արոմ ատիկ խմբին պատկանող 
ծխախոտի սորտերի մշակման գեպրում , հոդում օրդա՛!։ ական ՛հյութերի 
կուտակման հետևանրաէ ազոտական միացությունների ավելացման շնորհիվ, 
ծխախուոի հումրը հաճախ արոմատիկից դառնում կ ա ր ոմ ա ւո ի կ ֊ կ մ ս, խրա ֊ 
յին, իսկ երբեմն է/ կմ ախրային։

3. Խոտախառնուրդից հետո, ճմաշերտի շրԳման աոաԳին տարում 
ծխախոտ մ շակե լի ս , ս տ ա ց վո դ հում ,րի որսւկբ լ ա վ ա դն ելո ւ նպատակով պե տ ր 
կիր,սոևլ ճիշտ պ ա բա ր տ ա ց ո ւ ։1 ։ Փորձերբ ցույց ե՚հ տվել, որ ճիշտ ււլ ա ֊ 
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ր ա ը ւււ սւ ց ։/'ան դեպքում Ա u։։f սոն֊27 սորտից ստացւքում Լ ւււ բուքս։ տիկ 
բարձրորակ հումք։ Խոտախառնուրդի մեկ ու կես տարվա տնտեսական օգ

տագործման դեպքում, ճմաշերտի ՛շրջման առաջ ին տարում, ծխախոտի 
րարձր րէ,չւց։ Ն լավորակ հումք է ստացվում պարարտացման ^15 P60 

KB0 ll P43 K(;o դոզաների դեպքում, իսկ ճմաշերտի շրջման երկրորդ 
տարում ծխախոտ մշակելիս ւղ արս։ր սւ աց մ ան լավագույն դողան կարելի է 
համարել Ngo P9o K60'

4. ճմաշերտի շրՀման երկրորդ տարում ծխախոտ մակելիս, եթե ն ա- 
խորգք եղել է հացահատիկ կամ ծխախոտ, թերքը մ աս ամ՝ ր ընկնում է, 
ուստի ծխախոտի րարձր րերք ստանալու համ ար երկրորդ տարվա մշակու

իմ յան ժամանակ տվյալ տիպի հողերու.մ էիս ո էի որ ական և կալիական պա

րարտանյութ} ե րի հետ միասին անհրաժեշտ է կիրառե/ աղոտական պարար
տանյութերի չափավոր դ ո ղ ան ե ր ։

2. ՈՌՈԳՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾԽԱԽՈՏԻ ՈԵՐՒԱՏ •ԷՈՒԹՅԱՆ ՝Է!՝Ա

Լավ ադոլ յն ն ա խո ր դնե ր ի և պսւ ր ա ր տ սւ ց ։1՝ ան օպ տ ի մ ա լ գոգանե ր ի կիրւսո- 
մ ան հետ միասին ծխախո տի րե րք աավու թ յ ան րարձրացման գործում կարևոր, 
իսկ երբեմն է՜լ վճռական նշանակություն ունի ջրման և ոոոգլքան նորլքա- 
ների, ինչպես նաև Հրւէ ան ժամ՛կետների խնդիրր, ւատկապես այնւգիսի չ որ 
և կոնտինենտալ կլիմա ունե ցող շրջանների ծխաի։ոտագործ ութ յան համար, 
ինչպիսին են 0ոտւսյքի, Աշտարակի, Թալինի , 'Էեդու և Աղիդրեկովի շրր~ 
Հաններր, որտեղ ամռան ամիսներին օդի հ սւ ր ա ր ե ր ա կ ան խոնավությունը 
իջնում է մ՛ինչև. 40— 30 և տ ե դում ն ե ր ի քանւսկը ալդ շրջանում * ի գե
րազանցում 70— 100 մ՛ լք ։

եոտայքի շրջանի պայմաններում ԼԱւվան, 'Ւանաքեո, էլսւով ծխախո

տի ոՈոդման հարցերով գրագվել /»Ն Ա,. ժ>. Ռադկոն, Պ, Ե. I, ր-Զ“՚ քա ր ֊ 
լւսնը, Ա» Խ. ՋանՀոլզազյան ր և Ս. Հ. Խ ա չ սւ ւււ ր յ ան ր, որոնք ծխախսւււի 
ոռոգման հարցերը ուս ոււէ՚ն ս։ ս ի րել են, ելնելով Հրման ևոոռդմւսն նորմա
ներից, կաււլվ ած հողում եւլւււծ առկա խոնավության քանակի հետ։ Ա-յ՚է 
հարցերի ո ւս ո ւ մն ւււ ս ի ր ։։ ւթ յո լնն ե ր ր կա ։։։ ա ր վ ել են ա ո ան ց հաշվի առնելու 
սլարարտացման տարրեր դոզաները, բույսերի տնկմ՛ան խ տ ո ւ թ ր։ ւն ր ե նա

խորդների աղդե ցութ յուն ր Հրմ՛ան ու ոռոգման նորլք աների վրա, փորձերը 
դրվե՜լ են մեկ սորտի նկատմամր։

Ա. 3>. Ռադկոյի փորձերից սլարղվել է, որ Ավանի սլայմանն!։րո։ մ 
ջրլքսւն օպտիւեալ նորման եւլել է՜ 300, էլաււի պայլքւսններոււե 400 ։(''''
հեկտարին: Ոռոգման նորման կաղլքել է՜ 2400 հեկտարին։

Ա. Խ. Ջան ջ ո ււլա դլան ի ո ։ ս Ո ւմն ւււ ս ի ր ո ւ թ յ ո ւ նն ե ր ր ցույց են տվել, որ 
կայանի րսւզալի սլայմաններում ծխսւխոաի րարձր րերյ։ Է ւււոացվում հողի 
70^ 0 դաշտս։ յ ին խոնավության ւլե՜պքոււ}՛, հողի խոնաւք ու թ յան ինչսլես 80, 
սւյնպեււ է/ 60° 0֊ի դեպքում րերքատվությունր րնկնում է: Տվյալ ւիորձում 
Հրման նորլ}'ան եղել է 330—373 մ^ հեկաա րին։

Ս.. 'Է։ Օւորիդանևի | 1] հե տ ս։ ւլո տ ո ւթ յուննե ր ից պարզվել է, որ աւքւս- 
ւլւսյին, ա լք ա զա ֊ կա ւք ա յ ին և կաւք ային ս ևահ ողե րում՛, երասնոդարի պայ֊ 
։! անն I։ ր ո լ։ք, ծ ի։ ւս խ ։։ տ ի բւսրձր բերք է ստացլքում հ ո ։լ ի 80^ Ա խոնաւքոլ֊ 
թյահ։ լլեւղքու մ՛, բայց ընդհանուր տզոտի ե ն ի կո ւււ ին ի քանակը իջնոււե է 
հում՛քի ւեեջ։
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3», 'ի. Ս կապկիւն ի , ՛ի. //,. Սիկսսւելիւ (մ ե 9րերո ւ մր կատարում ենք ըստ 
Ս. ե. Ռիմկովիւ և Ն, 1Լ. 11աքսիմովի ուսումն ասիր ութ յուններր
ցույց են որ ոռոգման հսւրցեբբ կարելի ի լուծել ոչ միայն ելնելով

հոպի իսոնավության վիւճսւկից, ա Ա նաև րույսերի մ 1ւ 9 տեղի ունեցող *իի~ 
ղիոլոդիւական պրոցեսների ինտենսիվ վւ ո փ ս իս ո ։ թ հ ո ւնն ե ր ի հետևանքով 
աււա9ացած երևույթների միջոցով, որոնք արդյունք են ա ր ա ա ք ին սլալ֊ 
մ անների էի ո վւ ո իւ մ ան ։ Ս, լդ երևա լթներր հնարավոր են ղարձնռւմ ավելի 
պարզ ձևով և ա ո ան ց ղ մվարուիք լու նն երիւ որոշելու րուլսերիւ 9րմռւն մ ա մ ֊ 
կեւոր՝ լ>ան հողի խոնավության if ի9 ոցով, որր ավելի ւլմվսւր ե բարդ մե֊ 
թոդ է:

ի՚նչպեււ հայտնի Լ 9 ր իւ պակասի դե պք ում բու լսեբի. .քե9 ֆիզի պո
ղիս! կան պրոցեսների։ էի ովւոիսո։թ / ան հետևանքով տերևներիւ գոլյնր բաց 
կանաչից դաոնում Լ մ ո ւդ կ ան ա \ , տերևներիւ եզրերը սկսում են դեղնել, իս էլ 
հրի ուժեղ պակասի դեպքում նույնիսկ ալբվել։ Ջ ր ի պակասի դեպքում 
փոիւվում Լ տերևի դ /'/’■/?/' ցողունի նկատմամբ, in երեների մակերեսր սլա֊ 
տում /; ձ յու ի!ան լութերււվ և մոմային շերտով » 1!եր փորձերում այղ հատ֊ 
կան ft շներ ի հիման վրա փորձել ենք որոշել հրման մ ա մ կետն ե ր բ , միևնույն 
մ ա մ ա *1ւ ա կ օր յե կտիփ տվյալներ ստանալու համար հրելուց առ ահ որոշել ենք 
հող ո՛ւ if ե ղ ա ծ ա ո կ ա իս Ո ն ավ ս ւ իք յուն ր :

Փ ո րձեբր ցրվեք It'll 11)40—52 թ վ ականն ե ր իւն կա լանիւ րաղայում, տուր֊ 
րեբ ն ա իւ ո բ դն ե բ իւ՝ հացահատիկի, ծ իւ ա իս ո տ իւ և իւ ո ս։ ա իս տ ոն ո ւբ դ ի։ ղ հետո, 
պա ր ա ր տ ա ց մ ան տար րեբ դոզաների և տնկման տարբեր իստութ յան սլա յման֊ 
ներում, Uin մււոն ֊27, Ս ա մ ս ոն ֊0 3 5, «Տ ր ա ոլե ղսն - 137 2 և Տ բ ա պե պոն-2578 
սոբւոեբիւ ն կատ if ամ բ ։

Փորձ իւ տակ դրված հողիւ սահմանային իսոնավությունր, հողի ծակոտ֊ 
կենությունից, հացահատիկի։ նախորդի։ ղե սլքում՝ եղել է 7 0, իււ ո տ ա իս ա ո ֊ 
նուրդի դեպքում SO, իւււէլ ծխաիսոտի դեպքում 78 ւյ Հողիւ ծակոտկենու
թյունը բ ս տ ն ա իււ ո ր ղն ե ր իւ հա մ ա պատ ա ս իս ան կե բոլ u վ կազմեք է 50, 52է() 
և 52 4 °/օ' '՝Ո,11' ակտիվ շեբտր բն դ ո ւն ե լ ենք 0)4 մետր: Փոբձեբր դրվել 
են չորս կրկն ողո։ թ լամ ր, վւ ո րձսւմ'ա րգի մ եծ ո ւ իք յ ուն ր 72 մ՛՜։ Ջրումը կա֊ 
տարվել է փակ տքլոսներով, 9 բ իւ ծաիսսբ որոշվել I՜ Ջ իւ սրղո լե ա իւ հրաչափով 
իձ = .32Օ մմի։ H ած իւ լ մ անւ իս տ ո լ իք լ ո ւ'էր Ս ա մ ս ոն իւ մ բ իւ սորտերի համար 
վերցրել ենք ՕՕ^հքՕ, ի՚ոկ Տրապեղոնի սորտերի դեպքում fiOy^lS սմ: 
II շաքրււթ լան մ՛յուս ւղա լմ'անները րոլոր սորտերիւ համ՛ար եղել են միև֊ 
նույնրւ Ջրսւմր կաւոարւիել է ըստ րույսերի պահան9իէ երր վաղ առավոտ֊ 
յան տերևներր ունեցել են մուզ կանատ դույն, տերև^ւեբիւ եզրերը թեք

ված են եղել դեպիւ ցած: 'Լեդետացիոն 9րեբր ուսու մ՚ն ասիբվե/ են 5 ։ 7, 0, 
11 և 13 վա բ իւ ան տ ո վ, սլա ր ա բ տ ա ց մ ան հետևյալ դողսՀհեբիւ 'իոն իւ վրա.

N30 P45 K (10 (կռնաբոլ)

2' N60 Pti0 K120
NtioPgo K120

4‘ N4q P-jj K<)0“i՜'^ տոննա հեկտարին գոմաղբ.
Պ ա ր ա ր in ան լ ո ւ թե բ [i 50 ւոոկոսր տրվել է հիմնական վարի տակ, իսկ 

մնացած մ ասր սնեղման ձևով: Ջրման փորձից ստացված արղյու.նքներր 
պա ր տ ր տ ա ց մ տն տարբեր ղուլաների դեպքում բերում ենք ՜1՜լ"1 աղյու
սակում)
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Աղյուսակ 4 
էէխաիւոտի բերբր պարարտացման տարրեր դռդաների, Գրման նորմաների

ե նախորդների դեպրոլմ ց/հ

Ս որ Ա! ր Նս՚խո բդ լ՛

Ո ո ողման 
է Էէ աստ ա էյ Էէ 
նորման 
մ- հեկտ.

Պ ա ր տ րտ ա էյ մ ա ն է է ա ր էւ ա ն տ ր

^0^5 •Ղ;Օ Բ«) 
։ շօ

ք,օ ? <>օ
^0 ₽75 

1^<(օ + - 
տ ի հ էյ ո մ~-
աղր

Հ ա էյ ա հ ա ա էւ կ 2700 19,8 23,7 22,0 20,6

է/ա մսոն֊27 /իի ո էէէա խ էս ո ն ու.ր դ 3650 22,2 23,4 23,9 25,6

'()' քս ա խոտ 3180 23,0 27,9 25,8 26,4

Հ ա էյ ա հ ուտ յէ կ 2720 21,5 23,2 23,2 21,9

9՛ամ ս ոն~935 է. էքՍ ո տ ա քո ա ո 1է ո ւ ր դ 3760 24,0 27,0 27,6 26,8

խախոտ 3190 25,5 31,9 29,6 29,6

Հա ւյա հ ա տ կ 2700 21 ,4 25,2 22,8 23,2

Տ ր ապևղ ոն- 127 2 /քի ո տ ա իր ա ոն ո ւ ր ւլ 3750 23,8 25,5 25,1 27,4

իէսէ խոտ 3225 29,8 31 ,2 27,8 24,3

Հացտ հատԷէկ 2580 26,1 31,1 29,8 28,0

Տ րապերիոն- 25 78 4/ ո տ ախ ա ո.ն Ոէ֊ր դ 3780 29,3 30,9 31,2 31,9

’ > I
7)' խ ա խ ոտ 3160 28,1 32,4 32,3 30,1

1/.ղ յ է։ ւ ս ս։ կ 4֊ում բերված տվրսլնհրից պարզվում է, 5/'/' ծաիսսը 
բոլոր սորտերի մոտ փոիսվում Լ նաիսորդների։ վ։ ո քսվելու դեպքո ւմ , "թթ ան
շուշտ կախված Լ հողի փ ի ղի կա կան հ ա տ կո ւ իք յ ո ։ ՆՆ /< ր ի և բույսերի աճման 
ինտենսի լիաիք րււն ՛ի ո խւի ե լո ։ ց ։ Հացահատիկի։ նսւիսորդի։ դեպքում ոռոգման 
փաստացի։ նորման 7/ ա մ ս ոն ֊ 27 ,ք)35 և ւՏ ր ա պե դոն - 1 27 2 սորտերի համար 
եղել է շւո րք 2700 մ" հեկտարին, իսկ Տրապեզոն-2578 սորտ ի։ մոտ 2600 մ3: 
է։րբ նախորդր եղել է ծխախոտ, ջրի ծ սւիսսը վեգետացիայի ընիժացքուժ 
կազմել է 3160—3220 /Հ3, ի՛սկ խոտ աքս առնուրղ ի զ հետո 3650—3 80 մ՛' հեկ
տարին։ իք ոլոր սորտերի գծով, պարարտացման պա յմ աններում  է բարձր 
բերք Լ ստացվռւմ, երր ծխախոտը մշակվել Լ ճմաշերտի օգտագործման 
երրորդ տարում, այսիւնքն ծխախոտից հետո:

նախորդր ծխախոտ լինելու դեպքում բոլոր սորտերից րարձբ 
բերք ի ստացվռւմ 1^ւշւ) պարարտացման ղուլաների 3200 մ'՛ ոռոգ
ման նորմա յ ի ժաժ՛ տնակ։ Խ ո տ ա իւ ա ռն ո ւր դ ի ց հե՜տո ծխախոտ մշակելիս 
պարարտացման լավագույն վարիանտ կարելի է հաժարել Սամսոն-2։, 
Տրաւղեղոն֊ 1272 և 2578 սորտերի։ համար—Թ-շ 1\9օ ՜ ’ տոննա

գոմ աղբ հեկտար քէն, ի՛սկ Ս ամ սոն-035 սռրտիւ դեսլքում ^60 ^90 ^60*

Ջրման ժաժ՛ կետ ր ճիշտ որոշելու. համար, ինչպես նշվեց վերևում, 
արտաքին հ ատկան իւշնե ր ի ։ք։ ո փ ո խ ո ւ. ի! յ սւն հետ միասին ջրելուց ս։ ո ս։ ջ որո

շել ենք նաև հողի ակտիվ շերտի։ խոն ավո ւթ յուն ը, անալիզի տվյալները 
բերում ենք 5-րդ աղյուսակում։
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հոդի թ ոն ա վ ութ յ ուն ր 0,4 մետր շերտում Հրելուց տոաՀ տոկոսով 
(հոդի րնւյ՚էանուր ծակոտկենությունից}

Աւ|)ուսակ 5

Վ ե էք ե ւո 3 Ւ ո 7. ջ 1' ե /' Ր

Սոր տ Նտ թո րդ բ
ւ֊ին 2֊րդ Յ֊րդ 1 Յ֊րլյ 6Ր7 7~Բ1 Տ՜/։9

^տ ցւսհ ատ [< կ 50 45 47 45 48 41 35 33

Սա.րսոն֊27 ///ոտախառնսւ.ր դ 59 55 52 44 45 47 39 29

?)* խ տ խ ոտ 53 52 49 32 45 39 38 32

^արյ ւս հ ատ [է կ 54 44 52 40 40 40 37 28

Ս սւ մս ոն֊935 Խ ո տ ախ ա ռն ո ւ.ր րյ 49 53 47 42 42 43 36 35

()*[ս տ խ ո տ 52 54 49 46 48 32 36 38

Հա ցտհ ատ [ւ կ 63 52 52 44 45 40 39 33

Տ րապեդոն֊ 11իոտ ախ ա ք*֊ն ուր ղ 50 57 48 41 41 43 36 35
1272 Ե* խ տ խ ո ա 51 52 46 38 41 29 38 32

Հա ց ահ ատ [1 կ 59 52 50 47 38 41 35 36

Տ րապեդոն֊ Խ ոտ ախ առնուրդ 53 57 43 41 50 43 37 30
2578

՝0՝ խախոտ 51 56 47 36 39 31 36 35

ի՚նշպեւ։ րնդունված է, հողում միլնիմալ իս ոն ա վ ու թ յուն ր, որից պա֊ 
կաս լինելու դեպքում բույսերի աճը դանդաղում է և երբեւքէ։ էլ կանգ է 
աո հու մ, կազմում է մաքսիմալ իս ոն ա վո > իք յ ան •>()'> ՚(): Արք- հաշվարկների 
"ւամաձայն տվյալ Կողերի համար մինիմալ իւ ոն ա վս լ իք յո ւ ն ր հացահատիկի, 
խ ո ա ա խ ա ոն ու ր դ ի և ծիսաիսոսւի նաիէորդների դե լղքո։մ համապատասխան 
կերպով եղել է 30,32 և 31 տ ո կ ո ս:

հինգերորդ աղյուսակի ւովլալներր ցույց /«Ն տալիս, որ վեդետա֊ 
րիայի ընթացքում միայն երեք դեպքում է հողի իսոն ավու թ յ սւնր իւ Գ ե լ մի֊ 
հիմում ի սահմանից, մնացած դեպքերում հողի իս ոն ա վո ւ ի) յ ո ւն ր ակտիվ 
շերտում եղել Լ վեգետացիայի երկրորդ կեսում մինիմում՛ի և օպւո իմ' ում ի։ 
միհև, իսկ վեգետացիայի։ աոաջին շրդանում, ե ր բ բու յսերի ա րմ ատային 
սիստեմ ր դեռ ի/ ո ւ յ լ է զարգացած եղել, մեծ մասամր օպսւիմումի սահ֊ 
մ աններ ու մ։

Ջրելուց աոսվ հողի խոնավության վերաբերյալ կատարված անալիզ֊ 
ներր թույլ են տալիս եզրակացնելու, որ րույսեր ի ա րտ ա քին հատկանիշ֊ 
հերի։ վւ ո ւիււիւու թյուններիւ հի ման վրա կարելի է որոշել հրմ՛ան ժամկետ֊ 

՝Լե ր 9Ն ա կան եզրակացության հանգելու համար անհրաժեշտ է այ1 
հարցր էււվե[իւ բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել։ 7* ի՛ տ ո ղու թ յ ս ւններ ր
ցու յց են տ վ ե ւ, որ 9րի պահանհի։ տեսակետից փորձարկված շորս սորտերն 
էլ մ իլենու յն նախորդի։ դեպքում ունեն մ ի ան մ ան պահանջ, այն տարբե֊ 
րութ յամ ր, որ կմաիսքային տ ի սլ ի հումք տվող Տրապեղոն իւ մ ր իւ սորտերը 
ջրի՛ պակասն ավելի հեշտ են տանում' և ավելի երաշտադիմացկուն են, 
քուն Սամսոն խմբի սորտերը: Ջրի ծաիւսր տվյալ սորտե րի։ մ՛ոտ զգալիս֊ 
բեն ւիոիւվում է տարբեր նախորդների դեպքում։
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ք*ստ բու ֊յսերի զարգացման ֆազաների ջրման նորմաները և ջրերի քա

նակը արտահայտվել են հետևյալ ձևով, հացահատիկի նախորդից հետո ծխա֊ 
խոււվւ բու յսերի արմատակալման լրբանում տրվել 4 երեք վ ե դե տ ա ց ի ոն քուր 
հեկտարին 300 if" ջրման նորմայով, երկրորդ ֆազա յում ֊ վեդե տա տ իվ օր- 
գանների ոււ/եդ դսւրդացման ե տոր նյութերի կուտակման շրդանում , երեր 
Հո, ր 410 մ3 ջրման նորմայով, իսկ երկրորդ ֆազայում բույսերի ծաղկման և 
սերմերի հասունս։ ցման շրՀան ո ւմ երկու 9ոլ ր 300 մ3 9 բ մ ան նորմայով: Խոտա
խառնուրդ ից հետո 9 բերի քանակը, րոտ րույսի դա րդ ացման ֆ աղաների, եղել 
է 3- 3—2, իսկ ծխախոտից հետո 3-- 4—2։ Օ՛խա խո in ի ջբեյու. նորմաները
խո տ ա խ ա ոն ո ւ րւլ ի ց հետո, ըստ ֆազաների, կազւէել է 440, 600 ե 330, իսկ 
ծ խա խո ա ի րյ հետո համապատասխանորեն 400, 350 էր 360մ* հեկտարին։

եթե ուշադրության առնենք ա յդ տարիներին վեգետացիոն շր9ան ի 
տեղումների քանակը, հոդում Լ* ընդհանուր մուտքը ստանալու համար 
15—20 ° q պետք է ավ ե լա ցնե լ ոռոգման նորման։ Առանձին արտադրական 
սորտերի վե ր ա ըե րմ ո ւն քր դեպի ջրման և ոռոգման նորմ աները ու 9 ր if ան 
J ամկետները որոշելու, համար ՛Իրը նւված սորտերի նկատմ ամ բ դրել են ք 
աոանձին վւոըձ պարարտացման Pqq K(;q դոզաների ե 5— 7-- 0, 1.1 I։ 13
վեգետացիոն 9ուր ստանայու. պայմաններում։ Փորձից ստացված արդյունք
ները բերում ենք աղյուսակ 6֊ում։ Աղյուսակում տրվում է միայն լավա
գույն վարիանտներից ստացված տվյալները։

Աւ]յուսա1{ 6
Վե ցետ ա ց ի ոն Չբերի բանակի ա ղց ե ց ո ւ թ յ ո ւն բ ծխախոտի ր ե ր բ ի Վ բ ա ց[հ

Վե ր/ետաց/ւ ոն 
քրեբի թիվր 5 9 ուր 7 ջ ուր 9 ք ո «- /»

սորտ ք՝երքը ս 1հ

մեկ ց ենտ՚- 
նևր հու. մ րի

ր ա ծ այսս- 
ված ջրի

րան ա կ ր մ $

րևրբր ց/հ

մեկ ցենոտ- 
ներ համրի
Վրս* ծաքսս-

•1ս։ծ ջրՒ
քան ակր մ^

րհրբր ց հ

մեկ ցենտ
ներ հումրի
վ րա ծւսիս-
Ված ջրի 

րան ա կր մ&

Uամսոն — 27 24,5 88 27,1 89 28,9 106

Ս ա մ ս ոն^935 27,9 81 33,6 79 36,4 87

^րապիգոն-աշ 21,5 111 23,8 118 29,4 120

Տ րապե դոն-2578 28,4 77 32,6 86 35,2 88

հոլոր սորտերի մոտ բարձր րերք է ստացվել 9 վեգետացիոն 9ո։ ր 
տալու պայմաններում, ըստ որում Սամսոն֊935 և Տ ր ա պեղոն ֊2578 նոր 
սորտերը զգալիորեն ավելի բարձր բերք ե’։ տվել, քան մյուս երկու սոր

տերը, որոնք վաղուց մշակվում են ար inադ ըու թյան մե9։
'Վեդետացիոն ջրերի քանակի և ոոոդման նորմաների ա վ ելա ցմ ան 

հետ միասին մեկ զեն տնեը հումք ստանալու ՚Է(*ա ['ո '֊J f [' կո 7*^Ւ 9 ավելի 
շատ 9սւր է՜ ծախսվել քան ցածր .նորմաների մամանակ։ Յուրաքանչյուր 
մեկ ցենտներ հումք սսւանա/ու ւ/յւսւ Ծամ սոն-935 և Տրապեզոն-2578 ^ւ ո յւ 
սորտերը անհամե՛մատ ավելի Jyl’7 ?ՈԼՐ ծաիւսել, քան Ծամսոն֊27 և 
8 ր ա պեդոն- 1272 սորտերը։ Այդ երևույթը հավան սրեն կապված է նոր սոր֊ 
տերի ավելի բարձր կեն ս ոլն ակո ւ թ յան հետ:
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եատարած հհ տ ա գ ո տ ո ւթ յ ո լնն ե ր ի հիման վ ր ա կարելի կ անել հետև- 
/ш/ նախնական եդրակա ցութ յուն ր.

1. Ծխաիւոտի Հրելու // ոոոգման 'll որմ աներ ր վւուիոխվում են ոչ 
միայն տարրեր հողա֊ կլիմայական պայմաններում, այլե տարրեր նա
խորդներից հետո ծխախոտ մշակելիս!

նսյւս՚ււի բազայի պայմ աններում հրելու օպտիմալ նորման կարելի է 
համարե/ բույսերի զա ր դա ց d ան աո ահին ֆադայում 300---330, երկրորդ
ֆադայում 400—430, իսկ երրորդ ֆաւլա յուՕ' 300---330 d" հեկտ ա ր ի ն ։

Unnifd'm'li նորման հացահատիկից հետո մշակելիս եգել է 2000—2700, 
ծխախոտից հետո 3100 — 3՝'00, իսկ խոտախ աոնուրդից հետո 3000—0700 d 3

2. Ծխախոտի րարձր րեր.ր I; ստացվել ճմ՛աշերտի օդաադործ ման 2-րդ 
տարում, ծ խ ա խ ո տ ի ց հետո, սլ ա ր ա ր տ ա ց ւ! ա ‘ե Ц։п Pgo ff ո աների
կիրառման ե 3200 մձ աւոզման նորմ՛այի պայմաններում։

ճմաշերտի օգտագործման ա/ւաՀին տարում ծխախոտ մշակելիս րարձր 
րերք ստանալու համար աէոգման նորման շոլրՀ 13 20 սլեսւբ է ավել
վերցնել, .բան ճմաշերտի օգտագործման երկրորզ տարում։

3. ՝1,եգետ ացի ոն Հրերի թ վի ավելացման հե՜տ մ՛իասին իհնում է հրելու 
նորման։ Ս աքսիմում' բերք բոլոր սորտերի մ՛ոտ ստացվել /, .9 վեգետացիոն 
հուր տալու դեպքում։ Ոռոգման նորմայի ավելացմ՛ան հես։ միասին մ՛եկ 
միավոր տ ո ր նյութ սաանտլու համ լոր ավելի շատ Հուր Լ ծախսվում, իսկ 
րնդհանոլր րերքր ավելի րարձր կ լին ում՛ ։

4. ՚Օ՝խախոս։ի հրելու ե ոոոգման հարցերի ու иումնառիրությռլնր
կարելի է կաւոարել ոչ մ՛իայն հոգում եղած խոնավսւթ յան վիճակից ել֊ 
նեյով, այլև բույսերի արտաքին հատկանիշներ ի վւովւոխու թյան հիմ՛ան վրա։ 
կոտա յ լ> [» ծ /и ա խ и in ft
զոնալ կայան U ուա gif ած Լ 23 II 1955:
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2. Баланда Д. В. Агротехнические основы севооборотов с папиросным табаком во
сточного типа. Сборник работ по агротехнике табака и махорки. Вып. 144, V, 
Краснодар, 1947.

■3. Прянишников Д. Н. Избранные сочинения, т. 11, 1953.
4. Рыжов С. Н. Орошение хлопчатника в Ферганской долине. Изд. АН Узбек. ССР 

Ташкент, 1948.
3. Максимов Н. А. О влиянии засухи на физиологические процессы в растениях 

(обзор новейших работ). Тезисы докладов совещания по физиологии растений 
28, 1. Э. 11. 1940.

6. Максимов Н. А. Развитие учения о водном режиме и засухоустойчивости расте
ний от Тимирязева до наших дней. Изд. АН СССР Москва—Ленинград, 1944.



Ծ խախոտի բե րքա տ վո ւթյան բարձրացման մի քանի հարցերի մասին 15

Р. А. Эдилян

О некоторых вопросах повышения урожайности 
табака

Резюме

За последние годы (1949—1953) нами было произведено изучение 
некоторых вопросов агротехники, способствующих повышению урожай
ности табака. Изучение проведено по подбору лучших предшественников 
табака, установлению доз и видов удобрений, а также норм ороше
ния и оросительных норм по предшественникам, число вегетационных 
поливов. Изучение отношения табака к воде произведено на основе 
потребности самих растений, при этом была учтена полевая влаж
ность почвы перед каждым поливом.

Опыты проведены на экспериментальной базе Котайкской табач
ной зональной станции на среднемощной легко и среднеглинистой 
скелетной почве в условиях орошения.

Подбор предшественников доз и видов удобрений изучен с сор
том Самсун 27, а отношение табака к воде — с сортами Самсун 27 и 
935, Трапезунд 1272 и 2578 при разных дозах удобрений и разных 
предшественниках, после зерновых, травосмеси и табака.

На основании наших исследований можно сделать следующие 
выводы:

1. В условиях экспериментальной базы станции на каштановых 
слабо и среднемощных, скелетных и глинистых почвах лучшим пред
шественником табака можно считать травосмесь (люцерна и ежа сбор
ная), а затем зерновые и табак. На этих почвах без применения удоб
рений высокий урожай табака получается после травосмеси, а по 
обороту пласта—после табака. Урожайность табака по пласту много
детных трав, после 2,5 лет хозяйственного пользования, на 3 цент, 
выше, чем при полуторагодичном пользовании без применения удобрений. 
После двухгодичного пребывания зерновых—урожай табака с гектара 
составил 16,3, после полуторагодичного хозяйственного пользования 
травосмеси 21,3, а после 2,5 лет—23,2 центера.

При возделывании табака по обороту пласта без применения 
удобрений урожайность снижается на 1,2—3.1 центнера с гектара.

2. При применении удобрений как по пласту, так и по обороту 
пласта урожайность табака еще больше повышается. Лучшей дозой 
удобрения под табак по пласту многолетних трав являются Р|!0 К60 
кг на гектар, а по обороту пласта %0 1% К120. В обоих случаях 
урожайность в отношении контроля поднимается на 6,5—6,6 цент, 
или на 28—30%- В этих вариантах урожай табака составляет 28,7— 
29,3 центнера с гектара.

3. Дегустационные анализы показали, что курковое качество та
бака меняется не только по разным предшественникам, а при приме
нении разных доз и видов удобрений и при разных урожаях пред- 
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шсственнпков, особенно при изменении урожайности травосмеси. По 
пласту многолетних трав, без применения удобрений, из аромати
ческого сорта Самсун 27 получается сырье скелетно-ароматичного, а 
по обороту пласта ароматичного типа. По пласту многолетних трав, 
при внесении в почву Р45 Ксо сырье становится ароматичным, при 
применении Ы15 Р60 К60 сырье становится скелетно-ароматичным, а при 
увеличении дозы азота—еще 15 килограммов на гектар—сырье получает
ся скелетного типа. Для получения высокого урожая табака с хо
рошим курковым достоинством по пласту многолетних трав лучшими 
дозами удобрений можно считать Р45 Кй0 и М15 Р60 К60.

4. Нормы поливов, оросительную норму и сроки поливов можно 
установить не только путем определения почвенной влажности, а на 
основе изменения внешних признаков растений, на основе учета тре
бования самих растений в воде. Наблюдение и определение влаж
ности почвы перед поливами показывает, что если рано утром цвет 
листа табака темнозеленый, края листьев сгибались вниз и поверх
ность листа бугристая, то табак требует полива. В этом случае в ак
тивном слое почвы влажность находится между минимальной и опти
мальной влажностью.

Норма полива и оросительная норма меняются по предшествен
никам. После зерновых оросительная норма для табака на фоне удо
брений Мп(։ Рп0 1\120 составила 2600—2700. по обороту пласта (после 
табака) 3100—3200, а по пласту многолетних трав на фоне М4о Р75 
К90+2 т/га навоза 3600—3700 м3 на гектар.

При одинаковых условиях между сортами особенно больших ко
лебаний по расходованию воды не установлено, наблюдения показы
вают, что Трапезунд более засухоустойчивый и недостаток почвенной 
влаги легче переносит, чем Самсун. Для создания одного грамма сухого 
вещества Самсун 935 и Трапезунд 2578 меньше расходовали воды, чем 
старые сорта—Самсун 27 и Трапезунд 1272.

5. Оптимальным числом вегетационных поливов после зерновых 
и табака является девять, а по пласту восемь, при поливах по фазам 
развития растений 3—4—2 и 3—3—2. Норма полива по предшествен
никам составила: после зерновых 300—460—300, по пласту 440—600— 
330, а по обороту пласта 400 — 350—360. Средняя норма поливов на 
указанных почвах, при применении удобрений можно считать по фа
зам развития растений 300—350, 400—500 и 300—350 м3 на гектар, 
но эти нормы могут несколько меняться в зависимости от условий 
возделывания табака.
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АГРОХИМИЯ

М. А. Амбарцумян

Влияние минеральных удобрений на интенсивность 
закладки цветочных почек и морозостойкость у 

абрикосов в поливных условиях Октемберянского 
района

В низменной зоне Армянской ССР от морозов больше всего но 
вреждаются косточковые и, в первую очередь, культурные сорта пер
сиков и абрикосов, которые дают высококачественную продукцию для 
консервной промышленности и являются здесь ведущими культурами.

Поднятие морозостойкости косточковых, или вернее уменьшение 
вредоносности морозов, является сугубо актуальной и неотложной 
проблемой, разрешение которой возможно осуществить несколькими 
путями.

Первый, наиболее верный путь, это—получение новых морозо
стойких, засухоустойчивых иммунных сортов абрикосов. К сожалению, 
в этой области у нас сделано очень мало.

Сейчас, когда ежегодно под плодовые насаждения осваиваются 
громадные территории существующих сортов, как более актуальные 
можно считать следующие мероприятия.

1. Среди богатого местного сортимента плодовых, имеющих ве
ковую историю, отбор более морозостойких сортов, дающих высоко
качественную продукцию и внедрение их в производстве.

2. Интродукция из других краев и республик морозостойких и 
иммунных высококачественных сортов косточковых.

3. Выбор подходящих пунктов на месте с наиболее благоприят
ными микроклиматическими условиями, где амплитуда колебаний не
велика и снижение температуры происходит постепенно.

4. Применение соответствующего агрокомплекса, способствую
щего к поднятию урожайности и морозостойкости плодовых, как-то: 
урегулирование полива, внесение удобрения, подрезка, лечение и г д. 
При соблюдении вышеупомянутых мероприятий ущерб от моро
зов можно значительно уменьшить. Как показывают многочисленные 
исследования, произведенные в деле поднятия урожайности и общего 
тонуса растений, могучим средством является удобрение, поэтому 
при выборе действующих факторов мыв первую очередь остановились 
на нем.
Известия VIII, № 5—2 л
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Опыты по удобрению в связи с поднятием урожайности и моро
зостойкости поставлены в Октемберянском районе, в совхозе им. Ми
кояна Армконсервтреста в 1937 —1938 гг.

Климат низменной зоны АрмССР относится к континенталь
ному типу с жарким летом и суровой зимой. Среднегодовая темпе՜ 
ратура самого холодного месяца —5,2°С. Число жарких месяцев 
С4՜ четыре (VI —IX). Количество годовых осадков <4350 мм. Имеет 
сходство с некоторыми районами Средней Азии (Туркестан), Северная 
часть Туркменистана (Узбекистан!.

Характер кривой хода температуры в низменной зоне выпуклый, с 
максимумом в июле и августе и минимумом в январе и феврале. Ампли
туда колебания температуры доходит до 35 С. Причем абсолютное 
значение максимальной температуры доходит до + 38,8 в августе, а 
минимум — 30,8 в феврале.

Понижение температуры наблюдается во второй половине дека
бря, иногда она доходит до—23,1° и постепенно понижается и до
ходит в январе и феврале, правда редко, до—25 — 30,8 . Последняя 
температура гибельна для плодовых. Сумма полезной температуры для 
персиков наблюдается в мае октябре, а для абрикосов в апреле — ок
тябре и выражается в низменной зоне в количестве 4392— 4441.

Атмосферные осадки. В низменной зоне АрмССР выпадает не
значительное количество атмосферных осадков. Засушливость кли
мата объясняется торными хребтами, лежащими па пути воздушных 
масс. Помимо этого, большую роль играют термические усло
вия, задерживающие конденсацию водяных паров, и свойствен
ные замкнутым в горах катловинам. Годовое количество осад
ков здесь незначительное, не более 350 мм. Распределение осад
ков не равномерное, наблюдается 2 максимума выпадения осадков. 
Первый максимум приходится на весну, а второй на осень. Минимум 
осадков приходится на летние месяца.

Запас атмосферной влаги, в виде снега, в низменной зоне неве
лик, так как за зиму выпадает незначительное количество осадков.

Почва территории совхоза им. Микояна, где мы заложили наши 
опыты по удобрению, и прилегающих к нему участков, относится, по 
данным акад. Димо, к полупустынному типу. По С. А. Захарову, она 
может быть отнесена к сероземной зоне (сухие субтропики). Этот тип 
подразделяется на два подтипа: светлоземы и сероземы, которые в 
свою очередь делятся по степени их окультуренности на те или 
иные разности. Здесь можно проследить довольно стройный ряд раз
вития, стадий глубокого метаморфоза, первичных полупустынных почв 
бт воздействия на них сельскохозяйственных культур.

Придерживаясь классификации профессора С. А. Захарова, для 
культурно-поливных почв в совхозе им. Микояна можно отметить сле
дующие характерные переходные почвенные разности.

1. На участках девственных или заброшенных человеком, т. е. 
на первичных почвах, нетронутых культурой и поливом, отмечаются 
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светлоокрашенные почвы, которые без коренного улучшения не при
годны для сельскохозяйственных культур.

2. На участках, занятых посевами зерновых культур, почвы не
сколько изменены, они имеют более темную окраску и подходят к 
бурому типу почв. Это „слабо* или „средне* окультуренные почвы.

3. И, наконец, на участках, где после пшеницы возделывалась 
люцерна, а затем посажены плодовые деревья, отмечаются еще более 
темноокрашенные, богатые гумусом, структурные, мощные почвенные 
разности.

Почва абрикосового участка № 157, где мы ставили опыты по 
удобрению, относится к последующему типу: междурядия содержа
лись под черным паром; орошение участка производилось по отдель
ным приствольным чашкам.

Методика работы. Для поднятия урожайности и морозостой
кости абрикосов сорта „Шалаха", мы внесли удобрение по следующей 
схеме, из расчета килограмм чистого азота Р2О6 и К О на гектар.

1. М—140, Р 140 кг
2. К—140, Р 280 „
3. М-140, Р 420 „
4. Р—280 кг
5. М 280 „
6. ЫРК 280, 280. 280 кг
7. Р-140, Ы 280 кг
8. Р 140. М 420 „
9. Контроль

Удобрение внесено в приствольные чашки из того же расчета. 
Опыт но удобрению поставлен в четырех повторностях, в каждой 
повторности 10 делянок, а в каждой делянке 5 деревьев. Всего под 
опыт было взято 200 односортпых деревьев одного возраста и при
мерно одной силы роста; в дальнейшем, в связи с высыханием де
ревьев в совхозе им Микояна по неизвестным причинам, как в опыт
ных делянках, так и на производственных участках, пришлось сокра
тить количество учетных деревьев, выключив поврежденные экзем
пляры. В конечном счете осталось 102 учетных дерева, количество 
повторностей сокращено, из четырех оставлено две.

Дальнейшая работа заключалась в правильном уходе за деревья
ми, в период вегетации дан одинаковый уход для всех деревьев (по
лив и рыхление).

Полученные результаты. Результаты многочисленных опытов 
по внесению удобрения в плодовом саду с целью ликвидации перио
дичности плодоношения не нашли у нас свое окончательное решение. 
Известно, что периодичность плодоношения плодовых обусловливается 
уменьшением питательных веществ в растении, доставка же основных 
минеральных веществ путем внесения удобрения туго удается. При
чина, как показывают многолетние работы Мичуринского института 
(Урсуленко), кроется в глубине залегания корневой системы плодо
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вых и внесенных на глубину 10—15 см удобрении, почти целиком 
поглощается почвенным комплексом и не доходит до корней деревьев.

Исходя из этого было предложено вносить удобрения в почву 
в горизонте распространения корневой системы ив жидком виде, что. 
по их же сообщениям, дает положительный эффект.

С другой стороны, учесть эффект влияния удобрения в плодовом 
саду—задача чрезвычайно трудная, так как иногда под влиянием низ
ких температур или обильных атмосферных осадков повреждаются 
масса цветочных почек или цветы, тем самым анулируя эффект удо
брения. Исходя из этого, мы выбрали чрезвычайно кропотливый метод 
простого количественного учета закладываемых цветочных и вегета
тивных почек и силы побегопроизводптельности по отдельным де
лянкам и повторностям, что. по нашему мнению, является наилучшим 
критерием выявления эффекта удобрения. Обобщая данные по удобре
нию, мы получаем следующую картину закладки цветочных и веге
тативных почек и побегопроизводптельности при внесении различ
ных доз и комбинаций удобрения (табл. 1, 2, 3).

Таблица I
Интенсивность закладки цветочных вегетативных почек и сила побегопроизводи- 

тельности по отдельным вариантам
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Контроль 12 2936 115650 39,39 66756 67905 57,73 58,71

1\’ 140, Р 140 кг И 2327 102892 44,25 84729 68587 82,35 66,65

К 140, Р 280 , 12 3209 137960 42,99 92734 76772 67,21 55,61

N 140, Р 420 . 11 2645 110505 41,77 69780 61047 63,14 55,21

Р 280 кг 12 3001 128374 42,77 77338 70128 60,24 54,52

К 280 , 10 2593 95011 37,07 62708 59944 66,0 63,09

ИРК 280, 280, 280 кг 11 1830 89275 48,78 63687 59703 71,34 60,14

Р 140, К' 280 кг 12 2890 119335 41 ,29 73969 67988 61,98 56,97

Р 140, N 420 „ 11 23 Г) 101009 43,63 72461 67401 71.73 66,72

Сравнивая данные по закладке цветочных почек отдельных ва
риантов, констатируем следующее: все варианты, по сравнению с кон
тролем, дают большое количество цветочных почек, что объясняется 
влиянием удобрения.

Интенсивную закладку цветочных почек в наших опытах дает 
первый вариант (X 140 кг, Р 140 кг).

Далее, VII вариант (ЫРК по 280 кг), и, наконец, IX. где азот 
находится в максимуме на фоне фосфора (Р 140 кг, X 420.4 кг



Таблица 2
Интенсивность закладки цветочных вегетативных почек и сила побегопроизводительности по отдельным повторностям и вариантам

Виды и дозы удобрения Количество 
деревьев

Количество 
побегов

Суммарный 
прирост в 

см
Средний 
рост в см

Количество 
цветочных 

почек

Количество 
вегетат. 
почек

Количесгво 
цветочных 
почек на 

лип. метр

Количество 
вегетативн. 
почек на 

лин. м
1 п овторность

Контроль ......................... 6 1648 60530 36,72 38490 37447 63,58 шт. 61,86 шт.
N 140, Р 140 кг . . . ................ 6 1277 56833 44,5 52462 39544 92,30 >1 69,57 W
N 140, Р 280 ................ ................ 6 1589 70250 44,21 48928 38680 69,64 » 55,06

N 140, Р 420 „ ... ................ 5 1402 60286 43,0 41279 35631 68,4 W 59,10 »

Р 230 кг ......................... 6 1362 55435 40,1 40434 32875 74,74 V 59,30 W
N 285 кг ......................... > 4 1064 36558 34,35 29159 26011 79,76 V 71,14 »
NPK 280, 280, 280 кг ................. 5 662 31140 47/03 25501 23495 81,89 W 75,44 V

Р 140, N 280 кг . . . 6 1513 62434 41,25 40426 35139 64,74 V 56,28 »

Р 140, N 420 ................ 6 1211 52692 43,51 45242 40522 85,85 V 76,90 V
11 п о вто р н о сть

Контроль ..................... 6 1288 55120 42,79 28266 30158 51,46 V 55,25 »
N 140, Р 140 кг . . . ................ 5 1050 46059 43,85 32267 28943 70,05 » 62,83 V

N 140, Р 280 „ ... ................. 6 1620 67710 41,79 43806 38092 64,69 V 56,25

N 140, Р 420 „ . . . ................ 6 1243 50219 40,4 28501 25416 56,75 и 50,61

Р 280 кг ..................... 6 1639 62939 38,39 36904 37252 58,63 н 59,18 »

N 280 „ ......................... 6 1529 58455 38,23 33549 33933 57,39 п 58.04 п
NPK 280, 280, 280 кг . ................ 6 1168 58132 49,77 38186 36208 65,68 V 62,28
Р 140, N 280 кг . . . . . . . 6 1377 56901 41,32 33543 32819 58,94 п 57,73 >»
Р 140, N 420 , . . . ................ 5 1108 48317 43,60 27219 26879 56,33 н 58,63 V

Влияние минеральных удобрений 
па 

цветочные почки



22 М. А. Амбарцумян

При сравнении данных по повторностям получается та же картина 
закладки цветочных почек, с той лишь разницей, что во II повтор
ности, по сравнению с первой, наблюдается уменьшение цветочных и 
вегетативных почек, что объясняется ухудшением почвенных условий.

Не безинтересно привести соотношение отдельных вариантов с 
контролем: так, например, если принять энергию закладки цветочных 
почек у контроля за 100%, то получается следующая картина (табл. 
3, рис. 1).

Таблица
Сравнительная оценка силы закладки цветочных ночек по 

отдельным вариантам

Вари
анты

Виды и дозы 
удобрения

Соотношение отдельных 
вариантов с контролем в проц.

I Контроль 100

11 М 140, Р 1-10 кг 142,99

111 ' N 140, Р 280 . 116,12

1\ 14 140, Р 420 „ 109,37

V Р 280 кг 101,34

VI 14 ֊280 „ 111,32

VII №К 280, 280,
280 кг 123,57

VJI1 Р 140, 14 280 кг 107,36

IX Р 140, К’420 , 124,25

Из приведенных соотношений видно, что путем обычного спосо
ба внесения удобрения можно заставить плодовое дерево поднять 
энергию закладки цветочных почек на 43% и даже больше по срав
нению с контролем, что при благоприятных внешних условиях, не
сомненно. гарантирует высокий урожай.

Затем, в менее окультуренных почвенных условиях большие лозы 
фосфора слишком отрицательно действуют на силу роста и плодоно
шения. Эта относится и к большим дозам азота.

Что касается относительной морозостойкости отдельных вариан
тов, то анализы, произведенные в естественных условиях 17 января 
1938 года при температуре—17.69С, дают следующую картину повре
ждаемости (табл. 4).

Из таблицы видно, что контроль по сравнению с другими ва
риантами дает сравнительно большой процент повреждаемости, лучше 
выявляет себя первый вариант, т. е. минимальная доза азота и фос
фора. где повреждаемость не превышает 3.63° 0.
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Таблица 4
Повреждаемость цветочных почек при температуре—174С

Виды 11 дозы 
удобрения

Количество 
цветочных 

почек
Процент по • 
вреждаемостн

Контроль 303 8,25

110, Р 140 кг 330 3,63

14 140, Р 280 я 298 7,38

14 110, Р 420 , 306 5,23

Р 280 кг 277 5,77

КРК 280, 280, 280 кг 311 5,74

Р 140, 14 280 кг 270 5,55

Р 140, 14 428 , 238 6.30

Не лишне привести также процентное соотношение повреждае
мости 01 морозов цветочных почек отдельных вариантов по сравне
нию с контролем. Так, например, принимая пропет повреждаемости 
контроля за 100, получается следующая картина повреждаемости от
дельных вариантов, выраженная в процентах (табл. 5, рис. 2).

Таблица э
Сравнительная оценка степени повреждения цветочных 

почек, от морозов при—17.6°С, по отдельным вариантам

Виды и дозы 
удобрения

Соотношение повреждаемо
сти отдельных вариантов с 

контролем в проц.

1 Контроль 100

II 14 1 10, Р 1 10 кг 42

111 14 140, Р 280 , 89.45

IV 14 140, Р 420 , 63,54

V Р 280 кг 69,93

VII ИРК 280, 280, 280 кг 69,57

VIII Р 140, К 280 67,27

IX Р 110, Ы 120 76,36

Из приведенных соотношений видно, что повреждаемость ва
рианта комбинации Ы 140. Р 140 на 58”/0 менее контроля.

Все варианты по минеральным удобрениям снизили повреждае
мое^ цветочных почек от՜ морозов по сравнению с неудобренными 
участками (контролем).
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Влияние различных доз и комбина
ций минеральпых'удобрепий на уве
личение морозостойкости цветоч

ных почек у абрикосов в проц.

Выводы

Суммируя данные наших опытов в период 1937—1938 i г., можно 
придти к следующим выводам.

В условиях поливных хозяйств Октемберянского района на 
окультуренных почвах внесение минеральных удобрений в период 
распускания вегетативных почек действует чрезвычайно положитель
но на молодые плодоносящие деревья. Доказательством этому может 
служить сила закладки цветочных почек отдельных вариантов, по 
сравнению с контролем (табл. 3. рис. 1)

Минимальная комбинация доз фосфора и азота способствует мак
симальной закладке цветочных почек (на 43°/0 больше чем контроль), 
что является предпосылкой высокого урожая.

Все варианты по минеральному удобрению, по сравнению с кон
тролем, дали более высокий процент закладки цветочных почек, что 
может служить доказательством важности внесения удобрений в эти 
почвы.

Другой вывод, который вытекает из наших опытов, это поднятие 
морозостойкости того варианта, в котором наблюдается закладка мак
симального количества цветочных почек (табл. 5, рис. 2), что дает 
на 58(|/п меньше повреждаемости от морозов по сравнению с контролем.

Все варианты по минеральным удобрениям снизили повреждае
мость цветочных почек oi морозов но сравнению с неудобренными 
участками (контролем).

Поступило 27 ХП 1954 г.
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ՑՐՏԱԴհաԿՈԻՆՈԻ^ՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ Ч.ГЦ ՃՈԿՏԵՄԲԵՐՅԱՆԻ
ՇՐՋԱՆԻ ՋՐՈՎԻ ՃՈՂԵՐՈՒՄ

ԱՄՓՈՓՕԻՄ

(քիրտն ի <ք (ւ in րս իւ i> սորտի ծ ա զկս։ր սւլբո9ների ՜» jitfit սւ դր if ան Հ/Ն տ /. ն սի - 
il ՈI ի I ill'll և ւյ ր տ ս։ դ ի մ ս։ դ կո լն ո ւ թ յ ան բարձրացման ՛/ր 111 հանքս։ լին պա֊ 
րարտան յու թերի ազդեց Ութ յունբ որոշելու. ո ։ զզ ո ւ թ յ ա if ր, Հո կա ե մ ր />ր յ ան ի 
չր9անի // իկոյանի անվան կոլտնտեսությունում 1937—1938 թ վ ա կ անն ե - 
ր ին մեր դրած վ՚սրձերի արդյունբներր մեզ հնարավորություն են տալիս 
անեքու հետևյալ եզր ակս։ ց ու թ ք ունր.

/• Ջրովի հոդերի մեջ հանբային պարարտանյութեր մ տցնելն զդա֊ 
1ի չափով րարձրացնու մ է ծ ա զկա բ ս զ րո9նե ր ի հիմնադրման ինտենսիվու֊ 
թյունը։ Այսպես, օրինակ, եթե 'պարարտացված (կոն in ր ո /) ՞ւ ո դակու ։։ր ում 
մշակվոզ նույն թվով և քյ/րւյՆ տարիքի ծիրանենիների հիմնադրված ծազկա֊ 

րողրոչների թիվն րն դունենք 100 տոկոս, ասրս պարարտացման աոանձին 
վարիանտների մ ս in կստացվի հետևյալ պատկերր.

սւր ա ր ւո ան J ո I թ ե րի tn h ս ա կ ր ե 
վ>ա'հա1լթ հե կա ար/է ր ա

Ծ tu rj կա ր ո q ր սհնև ր ft հքէՀ՝ 
նարյրյքան ինւոենսի վ"*-~ 

Pj4Lur

hոնար ո ք............................................................ 100

N ПО, P 140 1լդ . 142,99

N 140, P 280 ................................... 116,12

N 140, P 420 , ............................. 109,37

P 280 // 7 ............................................. 104,34

N 280 ................................................... 114,32

NPK 280, 280, 280 1,Դ . • . . . 123,32

P 140, N 280 ................................. 124,38

P 140, N 420 , . •..................... 124,25

ծվրււլ մ ե ծ ո ւ թ ք ո ւնն ե ր ր համեմատելիս պարզվում Լ հետևյալր*
ա) ան ր ա ք ին պ ա ր ա ր տ ա դ մ ան փորձերում, լա վ արդյունք I, uuitug֊- 

վել աւլուոի և ֆոսֆորի մինիմալ դ ոզաների մուծման դեպքում 140, 
P 140 թ ա յն Լ՝ հիմնադրվեք են 43 տոկոս ավելի ծազկարոդբո 9ներ, բ ան 
րզ tn ր ա ր սւ ա ց վ ա ծ հոզամասումւ եորմալ կլի մ՝ ա / ա կ ան պայմաններում ծազ֊ 
Լտ ր ո զ ր ո 9ն Լ ր ի առատությամբ է պայմանավորված ե առատ րերրր:
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МЕЛИОРАЦИЯ

С. А. Хачатурян

О предполивной влажности орошаемого поля
Для .получения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных 

культур в орошаемых условиях первостепенное значение приобретает во
прос нижнего предела влажности почвы, при котором необходима дача 
полива. т с. предполивмая влажность.

Этот нижний предел влажности почвы должен быть значительно вы
ше влажности! известного под названием «влажности увядания՝». Послед
нее характеризует влажность, при которой приостанавливаются физиоло
гические процессы и растения гибнут (увядают).

Саме собой понятно, что в условиях орошаемого земледелия доведе
ние влажности почвы до этого предела является недопустимым.

Недостаточная влажность почвы, создавая прерывистость в снабже
нии растения водой, парализует нормальное развитие растений, что про
тиворечит общеизвестному положению в агрономии о необходимости не
прерывного в нужных количествах снабжения водой, элементами шипи 
растений.

«В практике производства,— говорит академик Вильямс,— закон 
равнозначимое^! приобретает относительное значение вследствие той или 
иной трудности фактического удовлетворения потребности растений» 
([1], стр՜ 22).

Сказанное в первую очередь относится к снабжению растения водой. 
Если потребность растений в пище относительно легко удовлетворить 
путем внесения удобрений в пределах 100—300 кг/га в 2—3 приема, то 
потребность в воде исчисляется в несколько тысяч тонн՛ на га, вносимых 
в- 5—12 приемов, что потребует значительно больше усилий.

Таким образом, вопрос о поддержании степени влажности почвы, в 
частности ее нижнего допустимого предела, в орошаемых условиях тре
бует самого серьезного отношения к себе.

Не 'вдаваясь в рассмотрение физиологических особенностей растений 
в связи с недостаточным увлажнением почвы. а также воздушной засу
хи. рассмотрим по существу вопрос о допустимом нижнем пределе опти
мальной влажности почвы дпя растений.

Полевые опыты, проведенные как в Советском Союзе, так и за рубе
жей, ставящие задачу эмпирическим путем подобрать «оптимальные схе
мы и нормы поливов», на наш взгляд, для решения этой задачи следует 
признать недоста точными.
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Здесь объективным критерием для решения вопроса должны явиться 
водоудерж(и.В1ающая способность, подлежащая увлажнению слоя почвы и 
возможность бесперебойного снабжения растения наряду с влагой, эле
ментами пищи, а также воздухом.

Впервые на значение водоудержив.ающей способности почвы обрати
ли внимание П. Коссович [2] и Л. Измаильский [3]. Первый пытался так
же дать теоретический анализ этого явления.

В дальнейшем данное свойство почвы изучалось рядом исследовате
лей как у пас, так и за рубежем.

Эти исследования позволили сделать вывод, что водоудерживающая 
способность почвы, иначе предельная полевая влагоемкость — это свой
ство почвы удерживать в себе длительное время после избыточного 
.увлажнения некоторое количество воды в практически неподвижном со
стоянии.

С. Рыжев [4] на основании своих исследований поливного режима 
хлопчатника в Фергане пришел к выводу, «...что влажность почвы перед 
поливами можно опустить не ниже 70% от полевой влагоемкости, неза
висимо от плодородия фона, засоления почв и минерализации грунтовых 
вод».

Эти выводы требуют пересмотра и дополнений. Дело в том, что ниж
ний предел .увлажнения почвы .для растений не является постоянной ве
личиной, а в зависимости! о г развития и фазы вегетации растений, а так
же хода изменений переменных метеорологических величин, нижний пре
дел является динамичным, переменным. Далее, Рыжовым не приняты во 
внимание такие важные факторы, как наличие структуры, уплотненность, 
аэрация почвы.

Метод установления предполивной влажности в процентах от полевой 
влагоемкости, на наш взгляд, сам по себе нуждается в пересмотре.

В этом направлении мы еще не имеем полноценных исследований, 
однако необходимо указать, что некоторые работы уже имеются (А. Воз
несенский [5], Л. Чилинпарян [6], О. Шаповалова [71).

При дальнейшем изложении мы пользуемся понятием «полевая вла- 
гоемкость», имея цель критически пересмотреть существующие методы 
оценки величины предполивной влажности.

Наши исследования по режиму орошения хлопчатника, сахарной 
свеклы и табака в различных почвенно-климатических условиях Армении 
имели задачу выяснить, с одной стороны, влияние структуры и сложения 
пахотного слоя на размеры недопотребления растением, а с другой, 
установления величины предполивной влажности.

В результате поливов ход динамики влажности почвы на участках и 
делянках по указанным культурам представлены на графиках (гр. I и 2).

Участки 1 имеют хорошо выраженную комковатую структуру па
хотного слоя. Участки 2— распыленную.

Цифры в опыте с хлопчатником показывают процент влажности от 
предельно полевой влагоемкости, при наступлении которой проводился 
полив. Эти данные о ходе фактической влажности почвы и урожая хлоп-
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чатника, сахарной свеклы и табака дают основание, на наш взгляд, сде
лать ряд .важных выводов.

По хлопчатнику на всех делянках обоих участков в первой половине 
вегетационного периода (до второй декады июля) влажность почвы была 
выше 75% от предельной полевой влагоемкости. Во второй половине 
(после второй декады июля) влажность почвы постепенно снижалась от 
75 до 60% от полевой влагоемкости и лишь в определенные дни, в 
связи с поливами, имело место повышение влажности на отдельных де
лянках.

Следовательно, нижний предел влажности почвы за вегетационный 
период нельзя рассматривать как величину постоянную. Ее следует рас
сматривать как подвижную и переменную, что вполне обосновывается 
ходим развития хлопчатника.

Рассматривая кривые динамики влажности по отдельным делянкам 
(вариантам), на первом опытном участке, видно, например, что во второй 
половине оросительного периода та делянке (варианте), где нижний пре
дел влажности перед поливом должен был доходить до 60—60—60% 
•влажности от полевой влагоемкости в активном слое почвы, фактически 
был ниже 60%, а на втором участке колебалась в пределах от 60 до 
70",,. То же следует сказать и о других делянках (вариантах), что факти
ческая влажность по этим вариантам на первом участке была ниже, чем 
на втором.

Сопоставляя данные о влажности почвы и урожая хлопка-сырца по 
опытным участкам и делянкам (вариантам), необходимо указать, что на
личие структуры в пахотном горизонте при наличии одинаковой агротех
ники создает различные требования к воде. Не говоря уже об абсолютной 
разнице в урожае в пользу первого участка с более благоприятной струк
турой пахотного горизонта, следует обратить внимание на то обстоятель
ство. что делянка (вариант) на первом участке со снижением влажности 
почвы перед поливом до 60—60—60% от полевой влагоемкости тала 
урожай выше, чем делянка с нижним пределом увлажнения 70—80—70% 
на втором участке.

Таким образом, при наличии структуры в пахотном слое нижний 
предел влажности перед поливом может быть значительно ниже, чем в 
условиях бесструктурных почв.

Аналогичные данные получены нами по табаку и сахарной свекле в 
совершенно других почвенно-климатических условиях предгорных райо
нов Армении. В этом случае в отличие от хлопчатника опыты проводи
лись без вариантов доведения влажности почвы перед поливом до опре
деленного процента от полевой влагоемкости.

На опытных участках как по табаку, так и по сахарной свекле в 
первой половине оросительного периода (до .конца июля) влажность 
почвы также не опускалась ниже 75% полевой влагоемкости. Во второй 
половине ороси тельного периода влажность постепенно снижалась до 
60% и ниже от полевой .влагоемкости.
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Как по табаку, так и по сахарной свекле на участках со структурным 
пахотным слоем динамика влажности также была на более низком уров
не, чем на участках с {распыленной почвой, а урожай в переводе на су
хую массу был выше на участках со структурным пахотным слоем 
почвы.

Вполне понятно, что при наличии одинаковой влажности в структур
ной и бесструктурной почвах, абсолютное количество воды в распоряже
нии растений будет больше в структурной почве, благодаря значительно 
большему запасу «доступной» воды, чем в бесструктурной, распылен
ной почве.

Однако этим не исчерпывается решение задачи о нижнем допусти
мом пределе влажности почвы. При решении этого вопроса необходимо 
учитывать наличие воздуха в активном слое почвы, ее сложение, а так
же само растение. Это особенно необходимо иметь в виду в отношении 
почв орошаемых районов Армении, характеризующихся слабо развитой 
некапиллярной скважностью, которая благодаря наличию в верхних го
ризонтах мелких каменистых отдельностей (скелета) несколько смягчает
ся лишь в предгорных районах.

Большое практическое значение имеет способ определения времени 
наступления полива. Все имеющиеся предложения по этому вопросу 
можно разделить на четыре группы:

1. По влажности почвы. При наступлении влажности почвы в-пре
делах 70—75% от предельной полевой влагоемкости. Техника его весь
ма громоздка и зачастую не достигает цели.

2. По морфологическим признакам растения, как-то потемнению и 
ослаблению тургора листьев, что не исключает случайностей и индиви- 
д у а л ыны й подход.

3. По физиологическим признакам растения. Здесь имеется в виду 
состояние устичного аппарата листьев, или же сосущая сила листьев. 
Техника этих определений громоздка, также не достигает зачастую пели.

4 Наконец, по тепловому балансу орошаемого поля, сводящегося к 
зависимости испарения с орошаемого поля от солнечной радиации, посту
пающей на поле. Этот способ можеть быть использован при хорошо раз
витой метеорологической сети и для целей водопользования на больших 
массивах.

Таким образом, ни один из рекомендуемых методов определения сро
ка наступления поливов не может иметь массового распространения вви
ду как их необъективности, так и техники выполнения.

Решению задачи здесь надо искать в՛ объективном методе, при непре
менном условии его доступности для широкого пользования, быстроты и 
простоты обращения.

Наиболее объективным методом следует признать метод, имеющий в 
виду само растение, вернее состояние растения, в котором синтезируются 
все прочие внешние условия — почвенная влажность, метеорологические 
условия и т. п. Таким методом мы считаем температуру самого растения.

Наблюдениями установлено, что температура самого растения всегда
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разнится от температуры окружающего воздуха; здесь речь идет о здоро
вых нормальных растениях.

Наши исследования в 1947 ֊1948 гг. изд табаком в Котайкоком райо
не (с. Канакер) и над сахарной свеклой в Ленина канском районе (под 
г. Ленинакан) показали, что между температурой растении и температу
рой окружающего воздуха, при потребности во влаге, существует опреде
ленная закономерность.

Исследования проводились электрическим термометром-термопарой 
с иглой толщиной 0,3 мм. Температура растения определялась с низовой 
стороны верхних листьев. Одновременно определялась температура •воз
духа, окружающая растение. Определялась влажность почвы непосред
ственно под растением путем взятия почвенных образцов.

Наблюдения показывают, что чем суше почва, тем выше темпера
тура растения по отношению температуры окружающего воздуха. Эта 
разница в температуре в 14—17 часов доходит до 5—6°, в более ранние 
часы она меньше. При этом можно считать установленным, что при на
личии достаточной вдали в почве температура растения ниже, чем окру
жающего растения воздуха, и лишь в՛ определенных случаях эта разница 
нивелируется.

Видимо, момент приближенных температур растения и окружающего 
воздуха следует считать временем наступления полиш.

Выше приводились результаты ншких исследований, представленных 
на графиках 3 м 4. в виде зависимостей между температурой растения и 
воздуха и влажностью почвы.

На связь .между потребностью во влаге хлопчатника и температурой 
последнего указывал С. К. Кондрашев [8]. О факте зависимости между 
температурой хлопчатника и потребностью в воде последнего указывают 
С. М. Кардгезян и И. Б. Арабян [9]. при изучении дневной темпепату- 
ры хлопчатника.

Задача заключается в том, чтобы создать компактную аппаратуру 
для массовых наблюдений на базе применения полупроводников, на что 
указывает академик Иоффе [10].
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Ս. Д* 1иШ'М111П1н рյահ
ՈՌՈԳՎՈՂ ԴԱՇՏհ ԽՈՆԱՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՒՆ' ՋՐեԼՈհՑ ԱՌԱՋԱՄՓՈՓ Ո Ի Մ

11սոդելի ւդ այմ աններ ոլմ գյուղատնտեսական կո< լա ուրաներ Дց րարձր 
հ կայուն բերք ստանալու դործոէմ մեծ նշանակութ յուն ու նի Հրելու ց 
աոաՀ հողում ԼւրււՀ խ ոն ա վ ո ւ թ յ ան մ եծ ութ յուն ր, ալն խոնավության, ո ր ի 
դեպքում՛ ան • ր ա </եշտ Լ դաշտը ջրեր

Ար ղի պատկերա ցու ւհ։Լ ր ի տեսակետից աոաՀ հոդում եղած
խոնավ ութ յո ւ ն ր դաշտային սահմանային խոնավունակսւ թյան 70 տոկոսից 
ցածր շսլետք է լինի։

Սակայն, Հա լաստանի տարրեր հողակլիմայական պայմաններու մ կա֊ 
տարած բամբակի, շաքարի ճակնդե դի ե ծխախոտի ոռոգման սեմ իմ ի մեր 
ուսումնաս ի ր ու թ յո ւ ննե ր ր ցույց տվեցին, որ ջրելուց աոաՀ հոդում եղած 
խոնավոլթ յտն նշված սահմանը բնորոշ է անи տրու կսւուր , փոշիացած հո
դե՜րի համար: Ստրուկտուրայի հոդերի համար հոդի այդ սահմանա / ին խո֊ 
նավությունը կարելի է իջեցնել մինչև 60 տոկոսի, առանց րե րքին ւխաս 
հասցնելու, որր գործնական մեծ նշանակսւթ րւ։.ն ունի:

Ջրման մամկեաի որոշման առավել օրյեկտիվ ցուցանիշ կ ֊ււսնդիսա֊ 
նում բույսի 9երւ1'աստիճանը: Այս դեպքում Հրման 8աւ)անա1լր որոշվում 
4 այն ցուցանիշով, ^РР Р",]"1՛ ջերմաստիճանր օրվա ՀՀ**} մամերի^ւ 
Հք 5°֊ով ավելի բարձր է շրՀապատոդ օդի ջե րմ առ ւո իճան ի ց:
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Զ* Գալստյաճ

ՃԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-Ь ԼեՌՆԱՅհՆ ՇՐՋԱՆՆեՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱՄՅԱ 
ԽՈՏԱԲՈհՅՍեՐՒ ՍԵՐՄԱԲՈհԾՈհԹՅԱՆ ԱԱՍՒՆ

Ցազմամ յա խոտաբույոեր ի սև բմե ա բո լծ ո ւթ յ ո ։Ն բ վճռական դեր է'

խաղում նրանց մշակման և բեր քա տ վո ւթ յան բարձրացման գործում •
Մեր ոեսպու բլիկայի շատ կո լտն տև ս ութ յուննե ր ում բազմամյա քսո֊ 

տաբույոերի սեբ։!հ ա ր ո լծ ո ւթ լան հարցր դեռ իր րարձրոլթյան վրա 4 ի դրբ
ված, որոշ կոլտնտեսութ յուններ դեռ չեն կատարում մեր Պարտիայի և 
Կառավարության ա յն ցուցումը, որ յուրաքանչյուր կոլտնտեսություն 
ինրր պետք 1հ ա ճեցնի և իրեն ապահովի տեղի պայմաններին հարմար ֊ 
ված լավագույն իւո տար ու յսերի սորտ֊պոսլա լյացիաների սերմերով։ ՛հես 
կան կոլտնտեսութ յուննե ր, որոնք, խոտարույոերի սերմեր չունենալու 
պատճառով, չեն կա րողանոլ մ խոտացանության պլանային աոա9ադրանք- 
ները կատարել։

Ցաղմամյա խոտաբույսերի սե րմեա բուծ ո ւթ յան վերաբերյալ դոլոլ֊ 
թյուն ունեցող րաղմաթիվ աշխատություններում ցույց են տրված սերմ

նաբուծության աշխատանքների կազմակերպման և խոտաբույսերի սերմի 
բարձր բերքի ստացման մ ի 9 ո ց ա ո ո ւմե ե ր ր: 11,յւ։ բնագավառում որոշ աշխա
տանքներ կատարել ենք նաև մենք։

1950—1952 թ վականն ե ր ին Հայկական Ս ՍII՝ Գյուղատնտեսության 
մինիստրության նախկին ևերհայթայթման ինստիտուտ թ Սևանի ավազա
նի Մ արտունու ։իորձադ աշտում ուս ումն ա ս ի րե լ ենք բաղմ ա մ յա խոտա- 
բույսերի ռե րւեւ ա ր ո լծ ո ւթ յ ան հետևյալ հարցերը-

1. 1'ազմամյա իյո տ ա ր ո ւյսե ր ի սե րմ ա ր տ ադր ոզականռլթ յո ւն ր մա

քուր ցանքերում։
2. Ցանքի մի9շարքալին տարածության ազդեցությունը առվույտի 

սերմա ր սւ ադր ո ղա կան ո ւ թյան վրա։
3, Ցաղմամյա խոտաբույսերի սերմարտադրողականությունը խոտա

խառն ուրդներում։

Փորձերը տարվել են ընդունված մեթոդիկայաթ դաբնանացա“1ւ 'ւացա֊ 
հատիկի ծածկոցի տակ, ջրովի սլա յ մ անն ե ր ո ւմ ։

Փորձնական ցանքերի օդս։ ադործման տարիներում կատարված են 
խնամքի աշխատանքներ վա զ դարնանային ։իոցխում, խոշոր մոլախոտե
րի քաղհան, լայնաշարք վարիանտներում մի9շարքային տարածություն
ների էիխ րեց ում։

Սւսո 11/հ ա ս ի ր ո ւ թ յո ւնն ե ր ր կատարվել են րաղմամ յա իւո տ ա բույսեր ի 
մաքուր ց անքերում և նրանց եր կան ղամ խոտախառնուրդներում։

Ցանկալի կլիներ խոտախառնուրդներում սերմնաբուծության հարցը կազ-
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մ ակե րպե [ այնպես, որպեսզի նու քն տարածու JJյանքււյ մ ի սւ d ամ ան ակ 
ստացվեին ե՜րկու տեսակ խոտաբույսերի սերմեր» հայց մի շարք տարի֊ 
ների քիեն ո լո ց ի ա կան ց ի in ո ղ ո ւի1 յո լննե ր ր []"' քց 1‘ն ավել, որ դաշտային 
ցանքաշրջանառության մեջ մշակվող և միմյանց կոմպոնենտ հանդիսա֊ 
ցուլ բազմամյա հացազդի և թիթեռնածաղկավոր խոտարույսեբի սերմերի 
հասունացման d ամկետներն իրար <են համրնկնում։ 1Լյսպես» օրինակ) 
Ոե աՖ/ք աէքաղանի Հբովի պայմաններում աովույտի (Medicago sativa Լ.) 
ոերմերր հասունանում են ււեպւոեմրերի երկրորդ տասնօրյակում» կորրն- 
դանինը (Onobrychis antasiatica chinez)՝ օգոստոսի 10—15-ին։ Մինչդեռ 
նրանց կոմպոնենտ հանց իսացող բարձր ս այղր աս ի ( A fl'll COOth CT ԱՈ1 Ckl* 
tillS (L)M. Ct k.) սերմերր հասունանում են հու.լիս ի 20֊25֊ ին, բազմահուր 
ոայզրասինը (LoliUITl multiflorUITl Lani.) և մարգագետնային շյո։ զւսիւոտինր 
(Festuca pratensis Finds.)՝ հուլիսի վերջերին—օդոստոսի սկդբնեբին» ան֊ 
քիստ ցորնուկինը fBromus inermis Leyss.) և լայնահասկ d իտն յակինր 
(Agropyrum cristatum (Լ.) gaert)՝ օԴոստոսի 20-- 25֊ին, տիմոէիեևի խււտինր

(Phleum pratense Լ.)՝ օգոս տոսի ՛Լերդերին — սեսլտե մբերի սկգրներին։
Ուսումնասիրված րազմամ յա հացազդի խո տ արու յսե ր ի ց մի բանի, 

ցածրադիր մ ու ր դւսդե տն ու յ ին իւ ո տ ա բո ւ յ ս ե ր ի ( ա ր ո տ ա յ ին ռայգրաս֊ 
Lolium perenne Լ., տափաստանային շյու դախոտ—Festuca sulcata I lack^ 
սերմերի հաււունացման մամկետները համրնկնում են կորնգանի սերմերի 
հասունացման tint մ կետին, րայց դրանք էլ դաշտավարու թյան մեջ կորըն֊ 
գանի կոմպոնենտներ հ ան գ իս ան ա լ չեն կտրոց։ Hut ցույց է տ ա լ ի ս, որ 
գյուղատնտեսության ու րտ ադրութ յ ան պայմաններում ր տ զ մ ս» մ յ ա հացազ

գի ե թ ի ի] եոն ած ա ցկա վոր բույսերի խոտախառնուրդների նույն տարա֊ 
ծութ՜յուն ից հնարավոր Վ մ՝ իամ ամանակ երկու ընտանիքի բույսերից 
սերմ ստանալ» հետևաբար բազմամ'յա ի։ ո տ ա ր ո ւ յսե ր ի սե՜բւքե արու֊ծ ութ յան 
աշխ ա սւ անքն ե ր ր պետք է կ ա gtf ա կ ե ր պ ել երկու ձևով աոաջին , խոսւարույ֊ 
սերի մաքուր ցանքերում հատուկ սերմադաշտեր ստեցծելո։ մ ի9ոցով ե 
երկրորդ, խոտախաոնուրգն ե րում նույն տարում կամ նույն հարում մեկ 
տեսակից սերմ' ստանալու պայմանով։

Ոազմամյա իւոտ արու յսերր սերմարinադ ր ուլ ակւսն ա թյա մ ր իրա

րից խիստ տաբրերվում էՆ (ացյսւււակ 1խ
Մաքուր ցանքերում, նույն պայմաններու մ մշակվող րագմահար 

ոայգրաս ը օղտադործ ման աոաջին տարում տվել 1հ 11,34 լլ դ, մարղտդետ֊

1Լ։| յ ո ւ II III || 1

Մի քանի ր ա ղմ ա մ յէէ» իւ nut ա ր nt-յ սե ր ի սերմի րե ր ք ա in վո / թ յ ո ւն ր 
մւսրու.ր ւյանքերոււք [ւստ օ դա ա ղ ո րծ մ ան տարիների ( ր I հ j

Խստա րույսի աեսաէլր

1Ոոտա ղաշտի օղ տարյ 
ման տա րի ն

սաս/^ ի ն երկկոր,.

եասլույտ աովոսյտ........... .. 2,23 3,40
ք*արձր էւտ jtf ր աս 3,92 6,54
Ոաղմահար քւսէյւյրւսս ...... 11,34 0
Մտրպ UHJ ետնային շյուղախոտ 5,22 —
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նային շյուղախոտը' ,5,22, /'"// րարձր ոայգրասր' միայն 3,94- ւյ հ սերմ: 
Աովույտի սերմի բերքը նույն տարում կտղմել !; 2,23 ւյ I ։

Խոտադաշտի օգտագործման երկրորդ տարում ինտւդես աովուլտի, 
այնպես էլ րարձր ոա/գրասի սերմար ւո ա դ ր ււղ ակ ան ուիքյունն ավեյի բան 
1,5 անդամ րարձր է եղել, որովհետև օդա ագործ ման երկրորդ տարում 
րնդհան ր ա ւդե ս աովույտն իր ր ի ո լո դ ի ա կան առսւն ձն ահ ս։ տ կու թ յ ուննե ր ի 
շնորհ իւք րարձր րեր,բ է ասպիս, իսկ րարձր ոաքդրասի րնդհսւնու ր և ար֊ 
դյունավետ թփակալման աստիճանը րարձր է լինում։ Ւսկ //ն* վերաբե- 
բում է րադմահսւր ոալդրասին, ապա նա իր կա րճակե ց ո։ թ քան հետևանքով 
օգտագործման երկրորդ տարում խո տ ա խ ա ոն ուրդ ի ց դուրս է ընկնում ե 
ր!. րք չ ի տ ալ ի Ա։

Մաքուր ցանքերում սւովուլտի սերմարտադրողականությունը րարձ֊ 
բացվում է բույսերի սնման մակերեսը մեծացնելու միջոցով (աղյու

սակ 2)։

Սնման մակերեսի ա ղղե ։յ ո ։ ի! յ ։։ ւնն առվույտի պտղային տարրերի 
կազմակերպման ե նրա սերմարտադրողականության վրա

Աւլյուււսւ1| 2

Մ ի ջշա լւ վ> տ յին 
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13 14 807 14,6 53,8 3,52 100
26 7 514 18,3 56,8 3,74 106,2
40 4 345 26,5 75,2 5,62 159,6
52 4 286 32,6 76,4 5,12 145,4

քւնշպես աղյուսակում բերված թվերից երևում է, որրան ց ւո հ ք ի մի9֊ 
շարքային տարածությունները /այն են, այնքան մեկ միավոր տարածու

թյան վրտ ուոացվոլմ է ցողուններ ի փոքր թիվ, սակայն մ ի9շարքային
տարածու թ լան լայնացման հետ ւքեկտեդ, րույսերի ու մ եղ ճյո։ դավորմ ա I 
հետևանքով, մեծանում' է ցողունի վրսւլի ծաղկափթթությունների խ իվ/Լ

րտրձրտնու մ է ծ աղիկների Լիերտ ի լութ յան իճանը, որի շն Ո րհ իվ

լսւյնաշա րք ցանքերի մեկ միավոր տարածութ յան վր
ընդհանուր սերմ արտ ադր սդակա' 

Աււվ ու յտ ի լայնաշարք ց ս 
շա րքւսն ի ց ան քերի համեմատոլ

թյունր րարձրանու մ է։

ւերում սերմի բերքատվությունը, նեղ 
ամր, րարձրանու մ է 4-5,4----59,(>" Հ֊ով,

րնդււրում 40 սմ միջշարքային տարածություն անեցող ցանքերը, -52 ւ։մ 
միջշարքւււ լին տարածություն ունեցողների հա մ եմ ա տ ու թ յ ամ ր , ավեյի 
րարձր բ^՜րք են տալիս, շնորհիվ այն հանգամանքի, որ այս վարիանտում, 
վ ե ր 9 ին ի հ ա մ եմ ա տ ո ւ թ լ ա մ ր, ցանքի շարքերի մ ե կ գծ ա յ ին մետրի վբ՛11 
տեղավորվուլք են ւիորր թվով բույսեր, որի հետևանքով բարձրանում ի

նրանց թ փակալմ' ան էներգիան ե 
վու մ՝ են շատ ցողուններ։

Սերմ ստան սւ լու նպա տ ակով 
լեոնային շր9։սններում կարեյի է 
սերմադւսշտեր, նկատի ո ւ Ն են ա / ո վ

մեկ միավոր տարածության վ ր ա ստաց֊

11 եան ՍՍՌ

կի րաոե լ, ս ւոե ղծ ե լուէ աովու յտի
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1. Լեռնային ջրքաննե բո։ .։/ առվույտի սերմերը հասունանում են մի֊ 
այն աոաջին հարում և առվույտը սերմերի համար սեպտեմ բերի կեսերին 
’ւնձԼրւււյ հետո, աշնանային ցրտերը շուտ վ ր ա հսւսնեքու հետևանքով 
նույն տարում այլևս ե՜րկրորդ հար չի տալիս։

2. Լայնաշարք ցանքերում առվույտ ի արմատս։ լին սիստեմը ավելի 
ումեղ է ճյուղավորվում և ս։ վե/ ի խորն է թափանցում հողի մեջ, "րի 
հետևանքով այս սակավաջուր վ ա յ րեր ում կարողանում I՜ ինքը ր ավա ր Այ

րել ^ըի իր սլահյյյնջը և սւսլահովել սեր մ ի բարձր րերք։
3։ Սով ույ >" ի սերմ՛ի բարձր բերք հնարավոր է ստանս։/ խոտադաշտի 

օգտագործման հենց աոաջին տ ա ր վ ան ի ց ։

4» Լայնաշարք ցանքերում։ առվույտի սեր մ ա ր ա ա դ ր ող ս։ կ ան ու թ յան ե. 
նրա րաղմսւցման դործ ակիցը բարձը լինելու հետևանքով, տն տես ութ յունր 
հնարավորություն կստանա, ոչ մեծ (2—3 հեկտւսրվ տարածության վ['ս1 
սԼրմադ աշտ ստեղծելով, ս։ սլահռվել ռերմի իր պահանջր։

I՝ ։։։ ղմ ։։։։!' յ ա խ ոտ ա բ Ո ւյս եր ի , հատկապես հացաղգիների, սերք/ն արու֊ 
ծ ութ յան հարցր կաբելի է կազմակերպել նաև խո տախառնու ր գներում, 
բնդորում այստեղ նշանակություն ունի Ա՛յն հանդամ անքը, թե խուոա֊ 
խառնուրգր ինչ տեսակներից է կազմված և նրա օգտագործման որ տա
րում ենք կազմակերպում ս ե ր մ ա ր տ ա գ ը ո լթ յ ան աշխատանքները ( աղյՈւ

սակ 3)։
1Լպյուսսւ 1յ 3 

խ ոտ ա բ ույ սե ր ի սերմի ր ե ր ր ա տ վ ութ յ ո ւն ր ի, ո ս, ս, խ ա ռն ո լբ դնե ր ո ւմ, 
րստ խոտադաշտի օդս,ադ որձ մ։սն տարիների

1!ի քանի րադմամյս։

Խ ո սէ ախ ա ո. ն ու ր պ ր

Խոտքւ մե ք հ աոա ղ էյ քւ 
խ ոաա թ ու. րւի կթ֊ 
շո ային սքարունա»- 

1ր>' իք յսւնր լ՝իիի,-ով

1Լէէ ւք ա յտի 
սերմի բերքը դ հ

Հարու էք էք ի իէուոա- 
ր ո է-յո եր ի սերմի 

բերըբ լյ1հ

Խո տ ա դ աչ աի օդտսււյործ մա ն տ արին

ա ո աջի ն Լբկրորդ աո աջին երկրորդ աոաջին | երկրորդ

էԼքլվոէ յա -յ- ո այ էք րա ս թ արձր 30,3 42,9 2,01 2,52 3,89 6,02

Ա էէ էք ու.յա ո այ էք թաս ր աղմ ա֊
դ ա ր ......... 42,3 10,6 1 ,98 3,34 1 1 ,75 0

Սղյ ուս ակում բերված տվյալներից պարզ երևում Լ, որ առվույտի I։ 
բարձր ռայգրասի ի ։։ տ ախաոնու րղի խ ռ ա ի մեջ րարձր ո ս։ / դր ։։։ ս ի կշռային 
պարունակությունը իւ ոտ ա դա շ տ ի օգտագործման առաջին տարում կազ

մել է 30,3® • 0) օդս։ագործման երկրորդ տարում՝ 42,0®'^։ Առվույտի և բաղ֊ 
մահռւր ռայգրասի ի։ ո տ ս։ ի։ ։Ա ռն ո ւ ր գ ու մ րաղմահար ռայգրասը օգտագործ

ման առաջին տարում կազմել է 42,3^։^, իսկ ե ր կ ր ո ր գ տարում, իր կար֊ 
ճակեցության շնորհիվ, ի։ Ո տ ա ի։ ս։ ։։ն ո ։ ր դ ի ց րաց ակ։։։ լել Լ, կամ շս։ տ չնչին 
քանս։ կով է երևան եկել։

Ւնչռլես նշեց ինք, ռա յգրասնե րի սերմերն ավելի վաղ են հասունա

նում, քան առվույտ ինը, և "՚յդ խոտախառնուրդներում հացազգի խոտս։֊ 
բույսեբի սերմերի հ ա ս ո ւն ա ց մ ան ժամանակ առվո։ րոի սերմերը դև։։ նոր 
են կազմակերպված լինում ։ Սյռպիս ի խոտախառնուրդներում հացազգի 
խոտարու յո ի սերմ ի ս ա ա ց մ ան զուդրնթաց ս տ ա ցվ ո լ մ է նաև ռնն գան ք ու



Լեռնային շրջաններում բազմամյա իէ ո in ա բ ո ւ յս երի սե րմ ա բ ո ւծո ւթ յան մասիս 41

թերով ր ա վ սւ կան հարուստ խոսէ, քանի որ գեռ պահպանված է լինում 
տսվոլյսւի կանաՏ ու ե ր են ե լւ ի մ ի էյրգւ։ւլ]ւ if ասը, իսկ հացազգի խոտաբույսինր 
սւ մ րո ւթ ու թ / ա ւ)՝ ր ։ Այդ նույն խոտախառնուրդներից աովու J ի սերմ ստա- 
նւււրււ դեպքում՝ մինչև առվույտի սերմերի հասունացումը, հացազգի խո֊ 
տարույսերի սերմերը ամբողջովին թափված են / ին ո t մ և աո վ ույ ա ի սեր

մի բերքահավաքի ժամանակ հացազգի խո տա րո ւյ սե ր ի աժ րուլջ մասսան, 
իսկ առվույտի տերևազուրկ ցողուններն ա մ ր ո զհո լ թ յ սւ մ ր չորացած ու 
կոսլտացած են լինում ե ստացվում կ սննդ սլն ք и լ թ I,ր ո վ իւ ի и ա ագրատ 
ծ ղուս։

Առվույտի և րարձր ռայգրասի խոտախառնուրդում առվույտի ռերմ 
■ստացվել է խոտադաշտի օդա ա զո րծ մ ան աոահին տարում՝ 2,01ցհ, եր՚լրորւգ 
տարում 2,52ց հ, իսկ նույն խոտախառնուրդի օգաագործմ ան նույն տա

րիներ ուժ ր ա ր А ր ո ա լգ ր ա и ի սեր ժ՝ и in ա վ զ ե լ կ 3,82 ե 6,02 ց/հ։
Առվույտի ե րազմահար ռայգրասի խոտախառնուրդում , խոտադաշտի 

օդտագործժ ան աոահին տարում, առվույտի սերմ ստացվեք 4 գրեթե այն
քան, ււրրսւն առվույտի և րարձր ռայգրասի խոտախառնուրդում, իսկ խո
տադաշտի օդտագործժ ան երկրորդ տարում, վերջինի համեմատությամբ, 
առվույտի և րազմահար ռայգրասի խոտ ախ առն ու ր դու մ առվույտի սերմի 
բե՛րք ստացվել կ 0,82 ց հ֊ով ավելի։ Ա,լս տարբերությունը պետք 4 վե
րագրել նրան, որ այդ վարիանտում խոտադաշտի օգտագործման երկրորդ 
տարում բազմ ահա ր ռայգրասը խոտախառնուրդում գրեթե ր ա գ ակտ լել Լ՜ 
ե առվույտը հանդես կ ^‘^՚1 մաքուր ցանքի ձևով, որտեղ մեկ միավոր 
տարածության վրա Լ,ոլյԱերի թիվր հսւմեմատարար փոքր Լ եղել, և ալս 
հանդամ անքը առվույտի ո ե ր մ ա ր տ ա գ ր ո ւլ ա կ ան ո ւթ լ ան րարձրացման հա

մար նպաստավոր որոյժ'անն եր է ստեղծ ել։
Առվույտի և. րադժտհար ռայգրասի խոտախառնուրդում րազմահար 

ռայգրասի սերմ (11,75 ց/հ) и սւ ա ց վ ե լ կ խոտադաշտ ի օգտագործման միայն 
առա հին տ ա ր ու ժ ։

ինչսլես տեսնում ենք, նշված խոտախառնուրդներում իւ ո tn ա ր ու լս ե ր ի 
ոերմ ա ր ուծո ւ թ յ ան աշխատանքները նպատակահարմար է կազմ ակերպել 
առվույտի և բազմահուր ռայգրասի խпտ ախա ռն ռւ բ գի գեպքռւմ, խոտա

դաշտի օդտագո րծ մ' ան առաջին տարում" րսւղմահար ռայգրաս ի սերմերի, 
իսկ երկրորդ տարում առվույտի սերմերի սսւացռւմ՚ր: Առ վ ո ւ լ տ ի և րարձր 
ռայգրասի խոտախառնուրդում խոտադաշտի օգտադո րծ մ ան երկրորդ աա֊ 
րամ պետք կ ստանաք րարձր ռայգրասի ււերմ, իսկ աովու քտի սերմնա- 
րա ծ ու թ յան ա շ խա տ ան քնե ր ր "iju խոտախառնուրդում s կ ազմ ակե ր ււլել:
'կե ին ի ձևով սերւքն սւ րռւծ ական աշխսւտսւնքներ ր պետք կ կազմ՛ակերպել 
<1 ի ut'ltj սւ կի, ոզնախոտի և մի քան ի ա յ լ հացազգի խոտարռւյսերի ու աո֊ 
վրէլյ,ոի ի։ ո սւ ա իւ ա ո՚էւ ո ւ ր ւլ"1ւ ե ր ո լ il : iknijnijin^i և մ ա րդսւգետնա յ ին շյոլղախո- 
՛ո ի խոտ ա խա ոն ո ւ ր դոււէ շյուղախոտի ււ եր մ ն ա ր ուծ ո ւ թ յան աշխ ա ւււ անքներն 
անհրաժեշտ կ կազմ ակե րսլևլ խոտադաշտի օդտ ագո րծ ժ՛ ան առածին տարում։

ի1էրւ/ւււծ տվյալներից կարելի կ գալ հե տ!ւ լա լ եզր ա կ սւ ց ո ւ թ յ ունն եր ին , 
1. Սևանի ավազանի ւգ ա յ մ անն և ր ո ւմ դաշտ ա վա րո ւթ լ ան if ե 9 մշակ֊ 

‘/"'I բազմ ամ յա հացազգի և թիթեռնածաղկավոր իւ ո տ ա ր ո ւ յ ռե ր ի սերմ երի 
ւ սւ и in'll ա ցմ ան ժամկե սւ Ն ե ր ր չ ե ն հ ա մ' ր ն կ ն ո ւ մ' if ի- մ' ւ ա ն զ ;

2. հ՚սդժամ յա հացւսղւլի ե թ ft թ ե ոն ա ծ ա զկւս վռ ր իւ ո տ ա ր ո Լ յ Ա ե ր ի սեր- 
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մերր տարրեր </иц[ I/ /» աՆ ե ր ո ւ ։/ հսւ и ո ւ_5, ան ա / и ւ շնորհիւ! / ե ււ՚հ ւս / /ւն պայման֊ 
ներւււ ւ! նրւսնրյ խոսւ սւխտ»« Նпւ րւ/ն/<րիր ւ1 /> I/ ւ[եդե տա//իա յի րն [՛/ սււյրա ւ) 
՜»Ն ա ր ւս ւ1 и ր Է и երմ/, րերր ստանալ ւէ /ւ ւս քնւ ւ!'ե I/ սւեսւսկքււ/, րնդորում նս/սւ֊ 
ւսսւ!/ւսհ սւր մար 4 и եր ւ1 и տ Ш Ն էսւ հ ա ր ա ղ ւլ '։ խ ո սւ ւս/ւ ու. / и եր քւ !/ ։

•ք . Աս ո ւ. յ սւ ի հ /ւ ւսզւ! ւս հւսր ո սւ յ ւլ ր սւ и ի խи սւ ւսրւսւ ոն и ւ ր ւ/ иւ մ խււսւսւ֊ 
ւ/ւսշսւի օդսւսււ/Пրծւէ էսն ւսռաՓին սւարսււ) սերմ պետվւ Լ и ա ան սւ լ րսււ/ւ! ահւսր 
и,1Գ Ր Ւ П ՚ Ւ՚՚հ I' I' հ Ր " /’'! տսւրսէմ սւսւյսւ յսւիր/։

-I. 1Լու[ու.յսւի հ բւսդմւսհաբ սւս/պրասի քսпտւսքսաոնսւ րդի /и и սւ ա դ սւշ սւ /ւ 
րաէքսւ1լւսյսւ թ յտն պե ս/րա մ ւսսւյու / ս՛ ի սեր մնսւրուծ սւ թ յան սւշ իւսւ տսւնրներն 
սւնհրսւմեշտ Լ- I/սւ պմ'ա 1լե ր и/Ь/ / ւս յն т շ սւ ր ր ձ1ւուք ցանված հատուկ սերւ1ա- 
ւք սւ շ ւո եր и ւ մ ։

Հայկա կան *Ւ քու ц ւսա՚հ սւ ե и տ կ ան 
րԱսա իւոու ա

IIս։սւ/յւյհլ Հ 7 I 19 и Ա :

Г. 3. Галстян

К вопросу семеноводства многолетних трав 
в горных районах Армении

Резюме

В 1950—1952 гг. нами изучены некоторые вопросы семеновод
ства многолетних грав в условиях поливных земель Севанского бас
сейна. Исследования проводились в чистых посевах многолетних бо
бовых и злаковых трав, а также в их травосмесях.

Проведенные наблюдения и опытные данные показали, что сро
ки созревания семян изучаемых трав не совпадают.

Семена злаковых трав созревают гораздо раньше, чем семена 
люцерны.

По сравнению со сроком созревания семян эспарцета, семена 
райграса высокого и многоукосного, овсяницы луговой наступают 
раньше, а сроки созревания семян житняка, костра безостого и ти
мофеевки луговой- позже.

Это обстоятельство не дает возможности одновременно полу
чить семена трав в травосмеси из двух семейств ^кецпппгюзае и £гапи՜- 
пеае). Отсюда ясно, что семеноводство многолетних трав следует 
организовать в чистых посевах трав или же в травосмесях для полу
чения семян одного вида.

В чистых посевах трав в первом году пользования высокий уро
жай семян дают: райграс многоукосный (11,3ц/га), овсяница луговая 
(5,2 и га), а во втором году пользования—люцерна (3.4 ц га) и высо
кий райграс (6,5 ц/га/

В чистых широкорядных (40—52-см междурядием) посевах лю
церны, по сравнению со сплошными рядовыми посевами, урожай се
мян увеличивается на 45,4 — 59,6%, так, например, в широкорядны?; по
севах урожай семян люцерны составлял 5.1 —5.6, а в сплошных по
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севах֊֊3,5 3.7 ц/га. Следовательно, в горных районах целесообразно 
заняться семеноводством люцерны на особых семенниках с щироко- 
рядными посевами, так как:

1. В горных районах семена люцерны созревают только в пер
вом укосе и с оставлением первого укоса на семена, люцерна в том 
же году укоса па сено больше не дает;

2. В широкорядных посевах люцерна дает высокий урожай сена 
во все годы пользования;

3. Хозяйство имеет возможность на небольших (2—Зга) пло
щадях создавать семенники люцерны широкорядными посевами, тем 
самым обеспечить свою семенную потребность.

При организации семеноводства в травосмеси нужно иметь в ви
ду, что во время созревания семян многолетних злаковых трав (боль
шинство их убирается на семена в фазе восковой спелости), стебле
вая и листовая масса бывают еще зелеными, а растения люцерны 
бывают в фазе массового формирования плодов, и на них сохраня
ются в большом количестве зеленые листья. При скашивании в этой 
фазе получаются семена злаков и зеленая масса, которая пригодна 
как питательный корм.

Во время созревания семян люцерны, семена злаков осыпаются, 
а травяная масса высыхает, в результате чего получаются семена 
люцерны и сухая солома, непригодная для корма. Следовательно, 
целесообразно в этих травосмесях заняться получением семян зла
ковых трав.

Иное положение в травосмеси люцерны с многоукосным райгра
сом. В данной травосмеси многоукосный райграс благодаря своим 
биологическим особенностям во втором году пользования выпадает 
из травосмеси. Это дает возможность получать семена в первом голу 
пользования с многоукосного райграса, а во втором году пользова
ния—с люцерны.
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ПЛОДОВОДСТВО

А. О. Григорян

Характеристика форм орехов, произрастающих в Армении
Армянская ССР богата ценными местными формами грецкого ореха 

(Jugflans regia L.). Отмечается нобычайнос многообразие его форм, варьи
рующих по весьма многочисленным признакам. В районах республики 
почти каждое дерево представляет собой отдельную форму. Полиморфизм 
данной культуры по ореху велик, поэтому трудно найти несколько деревь
ев с совершенно идентичными признаками.

Многообразие форм грецкого ореха имеется как по признакам ореха, 
так и по вегетативным (по кроне, листьям) и биологическим (характеру 
цветения, росту, зимостойкости, засухоустойчивости, иммуности против 
вредителей и болезней и другим) особенностям.

Наличие в садах АрмССР такого большого количества форм грец
кого ореха объясняется тем, что экологические условия республики бла
гоприятствовали его культивированию с древнейших времен. Местное 
население путем длительного отбора выделило из насаждений грецкого 
ореха наиболее хозяйственно-пригодные формы, которые и размножа
лись исключительно посевом семян, в результате чего получилось бога
тейшее разнообразие существующих форм.

Работа по выявлению и изучению форм грецкого ореха нами прово
дилась по районам республики в течение 3-х лет, с 1950 по 1952 гг.

В результате изучения и выявления форм армянских орехов в 46 
селениях 13 районов, выделено 632 формы.

Как отмечалось выше, вследствие семенного размножения в садах, 
в районах Армении имеется весьма большое разнообразие форм грецко
го ореха, варьирующие по следующим основным признакам: 1) орех: 
а) величина, б) вес, в) форма (основание, верхушка, шов); 2) скорлупа: 
а) характер поверхности, б) (наружная окраска, в) толщина и прочность, 
г) внутренняя поверхность; 3) характер внутренних перегородок; 4) яд
ро: а) степень легкости извлечения, б) процент выхода, в) заполняемость 
им ореха, г) окраска кожицы, д) вкусовые качества мягкости; 5) химиче
ский состав.

По указанным признакам проводилось описание орехов различных 
форм. Ниже приводится подробная характеристика каждого признака <в 
отдельности с указанием его амплитуды варьирования у местных форм 
грецкого ореха.

Величина ореха по формам сильно варьирует. Встречаются орехи 
очень крупные (свыше 14 г), крупные (11 —14 г), средние (8—11 г), 
мелкие (5—8 г) и очень мелкие (до 5 г). Причем большой процент 
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составляют орехи вредней величины, затем мелкие и крупные, а очень 
мелкие и очень крупные распространены более редко. В отдельных райо
нах процентное соотношение орехов различной величины сильно ва
рьирует.

Как указывает Г. П. Викторовскнй [2], почвенные условия и в осо
бенности условия увлажнения в начале роста оказывают сильное влия
ние на величину плодов; по нашим наблюдениям, в отдельные годы, в 
зависимости от урожайности дерева, плоды бывают различной величины, 
т. е. при большом урожае плоды обычно мельче, чем в слабо урожай
ные годы. Величина ореха связала и с распределением влаги в 
период вегетации. Естественно, что при недостатке влаги плоды у ореха 
обычно мельче. Величина плодов в значительной стетенм зависит от 
внутренних свойств и особенностей каждого растения. Варьирование по 
весу и размеру орехов наблюдается и в пределах одного и того же 
дерева.

Результаты анализов варьирования веса и размера орехов, произра
стающих в՛ Армении, приводятся в нашей работе [3].

В статье указывается, что в районах АрмССР больше всего преобла
дают орехи по весу от 7 до 11 г, длиной от 33 до 38 1мм, шириной от 31 
до 30 мм и по толщине от 30 до 35 мм.

Вес ореха не всегда соответствует его размеру. В процессе анализа 
выяснилось, что вес ореха имеет большую зависимость от толщины 
скорлупы, ее внутренней поверхности и перегородок, а также заполняе
мость ореха ядром.

Морфологический анализ показал, что <в республике имеется очень 
большое варьирование форм грецкого ореха. Эти многочисленные фор
мы в основном различаются но следующим признакам: по его форме, 
верхушке и основанию, а также по характеру шва и поверхности 
скорлупы.

Форма орехов; В АрмССР встречаются следующие формы: а) округ
лые (рис. 1,1), б) округлые симетрично развитые (рис. 1,2), в) округло
яйцевидные (рис. 1,3), г) плоскоокруглые (рис. 1,4), д) овальные 
(рис. 2,1), е) широкоовальные (рис. 2,2), ж) овальные, иногда почти 
квадратные (рис. 2,3), в) узкоовальные (рис. 2.4), и) яйцевидные 
(рис. 3,1), й) широкояйцевидные (рис. 3,2), к) обратнояйцевидные 
(рис. 3,3), л) обратно-тупо яйцевидные (рис. 3,4), м) удл и иен ты е с острой 
вершиной и основанием (рис. 3,5).

Форма вершины и кончика орехов. По данным признакам суще
ствует следующее варьирование: а) орех с заостренно!՛։ вершиной и рез
ко выступающим носиком, б) орехи у верхушки постепенно суживаются 
и переходят в носик, -в) орех незаметно суживается и резко превра
щается в՛ клювовидный острый кончик, г) орех, постепенно округляясь, 
образует маленький кончик, д) орех с округленной вершиной, на которой 
находится короткий острый кончик, е) орех с округленной вершиной и 
с очень маленьким носиком, ж) орех с неправильно округлой вершиной 
и незначительным острым носиком, з) орех у вершины слегка сдавлен
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Рис. 1.

Рис. 2.
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Рис. 3.

Рис. 4.
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со стороны швов или створок и с едва заметным кончиком, и) орех с 
широкой .вершиной и слабо выраженным носиком, который часто отсут
ствует и на его месте у соединения швов, имеется черная точка, к) орех 
на вершине со стороны створок имеет бугорки с двух сторон в виде 
плечиков, а швы, соединяющиеся ниже уровня их, образуют углубления. 
В последнем иногда расположен едва заметный кончик, который часто 
отсутствует (рис. 4).

Форма основания ореха. Встречаются со следующими формами ос
нования: а) .выступающее шли клиновидно выпуклое, б) постепенно су
живающееся, в различной степени .заостренное, в) резко суживающееся 
со второй трети высоты, г) овальное, неправильно округлое и немного су
живающееся к концу, д) широко округлое с едва заметным бугорком, 
е) правильно широко округлое, ж) широко притупленное, з) плоское, 
и) выямчатое (рис. 4).

Характер шва. Варьирует от резко выраженного, в виде узкого и 
острого, а иногда тупого валика до почти полностью сглаженного до 
уровня поверхности скорлупы. Имеются следующие формы швов: 
а) сильно выступающие по всей длине ореха, по характеру широкие или 
узкие, тип шва характерен дпя орехов удлиненной формы, б) рельефно 
выражен от основания до вершины, мало выступающий, широкий или 
узкий, данный вид шва наичаще имеется у орехов округлой, овальной и 
яйцевидной формы, в) ясно оформлен от верхушки ореха в '/з до ’/2 или 
2/з высоты и к основанию постепенно сглажен или совсем отсутствует, 
такое развитие шва особенно характерно для орехов обратнояйцевидной 
и частично яйцевидной и овальной форм, имеющих хорошо заметный 
кончик, г) выражен лишь ппа середине ореха и постепенно сглажен к 
основанию и .вершине его, тип шва свойственен орехам округлой формы, 
д) толстый у основания ореха, а к вершине его постепенно суживаю
щийся, обычно в нижней части ореха около швов имеются бугорки, срос
шиеся со скорлупой, такой вад шва имеется у орехов, яйцевидной и 
округлой формы с плоским основанием.

Кроме приведенных основных форм шва, наблюдаются самые посте
пенные переходы между ними.

Створки ореха у места соединения образуют различную крепость 
срастания шва, имеются такие формы, у которых очень крепкое срастание, 
и наоборот. Наиболее легко отделяющиеся створки встречаются чаще все
го у тонкоскорлупых форм. Экологические условия имеют большую роль 
в деле крепости срастания швов. Во время обследования и особенно в 
процессе механического анализа выяснилось, что орехи, собранные из 
наиболее высоких и умеренно теплых мест (от 1300 до 1900 м над ур. 
моря), в большинстве случаев имеют швы со слабым срастанием, вслед
ствие чего при малейшем сжатии створки расходятся, как, например, 
орехи, собранные из с. Гудем-ниса и с. Куриса Мегринского района, Арин- 
джа и Вочхаберда Котайкского района, Орбадира, Ехегиса и Караглуха 
Азизбековского района и других мест.

С другой стороны, орехи, заготовленные на высоте от 700 до 1000 
Известии VIII, № 5—4
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метров над уровнем моря из ос. Мегри, Легваз Мегринского района, Ар- 
чис, Лчкадзор Алавердского района, Товуз Шамшадинекого района, 
Ошакан, Воскеваз Аштаракского района, Геташен Иджеванского района 
имеют крепкое соединение швов.

Однако необходимо отметить, что, как правило, во всех экологических 
условиях произрастания грецкого ореха в Армении крепость срастания 
швов связана с толщиной скорлупы. Для массы форм с тонкой скрорлупой 
характерна слабость срастания шва.

Скорлупа. Детальное изучение армянских орехов» показало, что и дан
ный помологический признак подвержен весьма разнообразному варьиро
ванию.

Поверхность скорлупы среди анализированных нами образцов, имею
щихся в республике форм, встречаются от совершенно гладкой наподобие 
поверхности скорлупы пекана (например, формы грецкого ореха алав?рд- 
скпй № 11, мегринский №3, мегринский № 6 и другие), до сильно буг
ристой и чрезмерно морщинистой (формы шамшадинский № 19, идже- 
ванский № 12, азизбековский № 45 и другие). У большинства культурных 
форм, распространенных в садах АрмССР, орехи с более или менее ров
ной поверхностью. В результате изучения местных форм грецкого ореха 
установлены следующие виды поверхности скорлупы: а) сильно бугорча
тая н испещренная многочисленньпми бороздками, б) довольно морщи
нистая с небольшими углублениями, иногда ячеистая, в) сильно, средне 
и слабо испещренная бороздками по характеру прямыми, зигзагообраз
ными глубокими и мелкими, г) довольно ровная, мелкоморщинистая или 
со слепка выдавленной м в различной степени развитой нервацией, 
д) гладкая или совсем ровная.

Наружная окраска скорлупы зависит от ряда причин и условий 
сушки орехов. При полном созревании плодов мясистый околоплодник 
растрескивается и содержащийся »в. нем сок, богатый дубильными веще
ствами, высыхает и те намачивает скорлупу ореха и в результате чего по
лучается светлая окраска.

При сборе недозревших орехов и при исскуственном освобождении 
с них мясистого околоплодника происходит потемнение скорлупы, так 
как вследствие намачивания соком поверхность скорлупы после окисле
ния темнеет и принимает темнокоричневую окраску, а созревшие орехи 
после освобождения их от растре с нувшегося околоплодника или при ес
тественном падении их с дерева имеют светлую и привлекательную 
окраску.

Таким образом, наружная окраска скорлупы ореха может служить 
помологическим признаком лишь при условии полного созревания нор
мальной сушки взятых образцов орехов» для анализа.

Поскольку обследование и сбор образцов нами проводились в период 
созревания орехов в разных местах и не в одинаковые сроки, то среди со
бранных образцов имеются орехи, у которых поверхность скорлупы от 
светлокоричневой до темнокоричневой окраски.

Однако необходимо отмстить, что это свойство частично зависит 
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и от экологических условий, в которых произрастают деревья и еще от 
формовых особенностей каждого растения.

Толщина и прочность скорлупы. Собранные образцы орехов местных 
форм сильно варьируют по толщинчт скорлупы от чрезмерно тонкой — 
0,3 мм до весьма толстой — 28 мм.

Особенно много То|нкоск.орлупых форм в. Аштаракском, Котайкском, 
частично в Алавердском (селение Узунлар, Айгеат), а также в՛ Мегрч.н- 
ском (селения Гудем.нис, Курис) и Азиэбековском (селения Орбадир, 
Караглух) районах.

В садах вышеуказанных районов, встречаются и такие формы, имею
щие скорлупу в виде тонкой пленки, которая, в отдельных местах ореха 
не покрывает полностью ядро. Как, например, формы ореха — котанк- 
ский № 49, микоянский № 16, аштаракский № 64, ереванский № 3 и 
другие.

В большинстве случаев՛ тонкоскорлупые орехи имеют округлую, 
яйцевидную и овальную формы. Зависимость между формой ореха и 
толщиной скорлупы нами не наблюдалась.

Амплитуда варьирования толщины скорлупы весьма велика. Пока
зателем разнообразия толщины скорлупы ореха может быть раздавли- 
ваемость ее двумя пальцами руки и легкость очищения от нее ядра. По
мимо тонкоскорлупых форм, имеющих не прочную скорлупу, встречаются 
толстоскорлупыс орехи, с трудом ломающиеся под сильным ударом 
молотка.

Среди толстоскорлупых, характерных дня дикого ореха, имеются 
формы с трудно (извлекаемым ядром.

Нами установлено, что очень тол стоскорлуп ые орехи со скорлупой 
толще 2 мм редко встречаются в садах республики, они растут обычно 
в ущельях вблизи лесных массивов. Такие толстоскорлупые формы, 
вероятно, являются остатками отдельных ореховых рощ в результате 
очистки лесов от хозяйственно-негодных орехов с оставлением более или 
менее тонкоскорлупых форм.

В таблице 1 приведены данные в։арьиров1ания толщины скорлупы из 
образцов грецкого ореха, собранных в 14 районах АрмССР

Из таблицы 1 следует, что наибольшая часть образцов во всех райо
нах имела толщину скорлупы от 1,2 до 1,7 мм, а свыше 1,7 мм в садах 
республики встречаются мало, эта группа по толщине скорлупы больше 
распространена в северных районах (Ш.амшадинский, Иджеванский, 
Алавердский). Значительный процент тонкоскорлупых орехов толщиной 
от 0,3 мм до 1,2 мм составляют орехи Аштаракского и Котайкского, а 
также Азпзбековского, Мегринского районов и орехи садов Еревана.

Крепость скорлупы зависит от ее толщины и степени развитости 
внутренних перегородок, а также частично от формы и величины ореха. 
Наиболее крепкая скорлупа наблюдается у форм, имеющих орехи с 
толстыми, костистыми .внутренними перегородками.

По нашим наблюдениям крепость скорлупы в большинстве случаев 
также зависит и от экологических условий произрастания орехов. К это-
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Таблица 1
Процентное соотношение форм грецкого ореха но толщине скорлупы

Районы
Колич. 
анализ, 

образцов

Фор м ы в проц.
Толщина скорлупы в мм

от 0,3
до 1,2

от 1,2
до 1,7

свыше
1,7

Аштаракский................
Котайкский ....................
Азизбековский .... 
Мегри некий...................
Алавердский
а) юго-западная часть
6) севсро-восточн.часть 

Иджеванский................
Шамшадинский .... 
Октемберяпский .... 
Вединский .......................
Эчмиадзинский .... 
Шаумянский ...............
г. Ереван.......................
Степалаванский ....

104
60
91
94

95
50
25
33
18
24
12 ,
10
9
7

33,6 
26,6 
19,7 
19,0

90.0 
8,0 
։.о 
9,0

И,1
9,3 

16,6 
20,0 
33,3 
14,2

57,6 
63/4
60,9 
70,2

68,9 
64,0
68.0
60,6
83,3
79,7
75,0
70,0 
66>7
85,8

8,8 
10,0 
19,4 
10,8

И,1 
28.0 
28,0 
30,4 
5,6 

12,6
8.4 

10,0

му заключению мы пришли благодаря изучению деревьев грецкого оре
ха, произрастающих .в различных экологических условиях пестрого ре
льефа 1и климата АрмССР. Во время обследования и после детального 
механического анализа собранных образцов выяснилось, что орехи оди
наковой толщины, собранные в жарких и низменных местах, с твердой 
скорлупой, а произрастающие в более высоких зонах с менее жарким 
климатом, имеют значительно хрупкую скорлупу. Невидимому, темпера
тура и относительная влажность воздуха влияют на консистенцию строе
ния скорлупы, что показывает сравнительная характеристика образцов 
орехов гудемнмских (Мегринского района), горбадирских, караглухских 
(Азизбековского района) и вочхабсрдских (Котайкского района) с мег- 
ринскими, легвазскими (Мегринского района), арчисскими (Алавердского 
района), геташенскими (И джев)а некого района) и другими орехами.

Поверхность скорлупы с внутренней части ореха бывает от совершен
но гладкой до к ар мановидной и в виде, ячеек. У большинства культур
ных форм скорлупа с внутренней части ореха гладкая или почти гладкая. 
Причем ее ячеистость характерна для дикого ореха. Имеется некоторая 
связь с внешней поверхностью. Например, у орехов с сильно бугорчатой 
поверхностью скорлупы внутренняя сторона ячеистая. Однако нередко 
встречаются гладкие орехи, имеющие неровную внутреннюю часть или 
наоборот.

Внутренние перегородки также разнообразны по своему характеру 
и толщине. По формам встречаются орехи от совершенно тонких, пленча
тых до толстых, твердых, окостенелых и сросшихся со скорлупой. Послед
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ний тип перегородок имеют орехи, у которых с внутренней стороны по
верхность скорлупы неровная.

Ядро по ряду признаков также значительно варьирует.
Извлекаемость ядра зависит от характера внутренних перегородок 

и внутренней поверхности скорлупы ореха. У толстоскорлупых с толсты
ми сросшимися со скорлупой перегородками ядро отделяется весьма труд
но и главным образом при помощи ножа. При этом ядро обычно разби
вается по частям на мелкие куски. Такого типа орехи редко встречаются 
в садах, их особенно много в лесах среди диких форм.

У тонкоскорлупых форм ядро целиком извлекается из скорлупы оре
ха совместно с внутренними пленчатыми перегородками, а иногда разъеди
няется на две цельные половины.

Процент выхода ядра из ореха обусловливается: а) величиной ореха, 
б) толщиной скорлупы и внутренних перегородок и в) заполняемостью 
ореха ядром.

Наиболее ценной частью ореха является ядро. Поэтому процент вы
хода ядра имеет большое экономическое значение. При отборе наилучших 
форм одним из основных моментов является выход ядра, имеющий перво
степенное значение.

У местных форм грецкого ореха варьирование по выходу ядра до
вольно значительное — от 22,8 до 71,4%, а по средним показателям - 
от 43,<5 до 49,1%.

По данному признаку более детальные показатели приводятся также 
в вышеуказанной работе [3].

Заполняемость ореха ядром у собранных образцов! весьма неодина
ковая. Она свойственна формам грецкого ореха и частично зависит от 
условий увлажнения почв в период созревания плодов.

Тонкоскорлупые орехи, у которых створки по швам не прочно срос
шиеся и легко отделяются друг от друга, чаще всего недостаточно запол
нены ядром. Иная особенность (наблюдается у мелких и толстоскорлупых 
орехов (рис. 5).

Полиморфизм ядра орехов также велик (рис. 6). У крупноплодных 
и округлых орехов ядра у основания и вершины имеют большие выемки, 
тогда, как у мелкоплодных и удлиненных у ядра данные признаки менее 
выражены.

Окраска кожицы ядра бывает от юлотисто-жеттого цвета до красно
ватого. Эта особенность за,висит: 1а) от формовых свойств, б) от созрева
ли я и сбора орехов, в) от заполняемости ореха ядром, г) от сушки и хра
нения их.

Г. М. Аксаков. [1] указывает, что при анализе на содержание дубиль
ных веществ установлено, что ядро, имеющее более темную окраску ко
жицы, содержит и большой процент тонидов, следовательно, и вкусовые 
качества таких ядер должны быть ниже. Поэтому окраска кожицы ядра 
представляет некоторый интерес ® отношении ценности изучаемых форм.

Таким образом, изучение отдельных образцов показало, что в респуб-



Рис. 6.
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лике имеется большое варьирование форм грецкого ореха. Среди них на
ходятся ценные дессертные формы, а наряду с ними встречаются образ
цы с низкими хозяйствейиными качествами.

Институт плодоводегва 
АН АрмССР Поступило 24 XII 1954

Л ИТ ЕРАТУРА

1. Аксаков Г. М. Плодоношение грецкого ореха. Грецкий орех южной Киргизии, 
Ташкент, 66—106, 1940.

2. Викторовскии Г. И. Грецкий орех. Плодовые среднего Таджикистана (Таджикская 
комплексная экспедиция, 1932). Труды XIII, л. 40-103, 1935.

3. Григорян А. О. О культуре грецкого ореха в Армянской ССР. .Изв. АП АрмССР* 
(биол. и селъхоз. науки), т. VII, 2, 1954.

II». X. *Ьр|м|пр։и|Н

гизьичиъ иигт-лмг нт еъчпьяьъпь акыь п>тьге
(I И Ф II Ф II 1՛ 1Г

111И1'-‘Ь 114/141441 / р Ъ 1/111 1/В|Ъ 41 III В I/14 I/ш41 III /111 В р 411/п р А/»£-
I’"1/1 4՜ р1,1'/1,144, ,/ЬЬ /11111/1/ шс/ш'Н п I/3рит &ВВ/1/1:

П'В и п/пгр//1!/шу/1 2р 9 ш4։4111 р и I «/ йинГшрдт /</ В / п । р ш р пГн \ у п с р р411/т.1/Ь~ 

41 /։ /։ /I В41 /11/ 41В р 1/14 ] 411/41111.11 1՜ 41 И 4141 Л/Г/ АД/ 81//Ш/ тВпш1//> 4 14 11/ш4141 В р 41.1/ 

1"։РР /11111/11 411/иГН 4 I./I /4141 р 41I/ 41 41 1^11 / «/’ 1՜ П\ «Г /> 41 /41 4 В 4 4/ П 1/1//1 // 41 / 4I 1/ , 14// В

/111 р ШрпГН $ /П 1 р 2p9l44ini.ll' В 41 4 < /41 Д 4 I/ I/ / 4 1 1/41 1/ :

2,111 / I/ 14 I/ 4141 ИИ Ц‘֊ П 1.1/ р411/111 / ։//’ Р 14 1/1/14 1/4141 ЛЬ В /141 ^ршр^р 14 41 /I [1 В /I ֊

фш! 1.41 ^ВтВ/ш/ /1Ш1 411/4141 1] 4 11] 11141 /124111 р4 1р р41 1/4I ]ч/> И ՝ В д П I /<1 / 1111//1, А11П1/1

1/111/11/1 1/14 1/11/I 11 и/1 р41 П I. / /</ 4 У , 41 р 14 П1 ]1/ГН 1/11 I /41 П >/ , !/ В 1/В/1 4 41 4 14 И 1/I / 14 «Г /I III

41 Я Р 41 /<1 114 «/ /1 , 4/ /< р ։р1^1 И'41 1/1. р 1։ 4 II1/ 41 1) />941 41 II/ Ш 41 11 р /г р41П1 / /I т/, 1Г/19п1.1//1

ш41 141114 /г^ш41111/, 41 р Ш В/р/> ШП^пит/ П1 1/111/11 /' 1/.Г11./4141/, 4/1111/141/4/1 

^141/41/! р /1 1/ /1 Ш I/ 4141 р 14 1/41 I/ /1 П I- /I / 14 ») /I В 41 //41 1

1121/ш& I] 4 I I/ 4141 // 241В /1 /1 и 4141/1 41 >1 14 п41 р41 П I /) 14 I/р 1/11 / В41 41И 1п41 Д /А1 ֊ 14 4 4141 ֊ 

А//41 11 1/111/1/ 14 р 1/ В / 4>рш411/ 1/1II1/1II /1114 I/ ш41 41 /] / ш41 14 1/ 4///1 41 П 1 1/11141' /1411/4 С-
1/В41111. ш111/ш1/ш41 ЛВВр/1 1! П 41 1

/,*Ъ I/ 41.1/В41111 ^В11 /I /1 4/ П И 4 /ПI/ [> 411/ 41 41 ■» 14 III 1/ш41 /^41В/I /> Н 41 41 р 41 И 14 4 41 П I. ~ 

и II1 Ни III II/1/I 4 I /I / 4 I 4Г1։ В/1/I 1/111/1/ Ш 1/В Ц//41 , пр 2 14 ] I/14 I/11141 иип-֊nt.ll' 1/4 /41. ~ 

/1]П1.4> П1“ЬВ41 /114 1/1! 14 4/ /1 и /1 1/1 4 ф П/шиф] / 41.4141 В/1 /Г1:\4/Ви р 4 41 р411/41 /1/[1 А В В /1 /1 , 

111/4111/Ви 1,/ ршп 41рш41Ц 11 П Р 4! 14 //Гн 41II ш41 А41 41 ~1 41 III I/ 4 I /) / 4 I 414. В р/.։

и. /I/. /I 14 1/1/ III 1/ш41 П I /3 / т41 И В 9 1/4141 24141 41/I 3 В р 14 >/4/I А В В /1 , /'и1/ 41/1 ш41 у 

4£ги> /1 41 4 /141 *» 11141 I/ /։ 4/ П I 11 В41 Ш./В//, I/ 14 А р т4141В и 411/ ш41 4 41 411/ 41^.Вр

41В у П г/ 4> Я 41 2*11 В р :



HIMI- %hSflhP’3llbVbbri« IJAill/bblTHUI’ Sbq.b‘ill.(IH’
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

Р)1О|. к qjmi|iuinGui. <||ипл։pj։։iGGI.։֊ VIII, № 5, 1955 БчОЛ. II CC.’lbXO'.. НауКИ

ИНТРОДУКЦИЯ

Т. Г. Чубарян, Я. И. Мулкиджанян

Семенное возобновление в искусственных 
древонасаждениях предгорной полупустыни

Изучение процессов естественного семенною возобновления лесных 
насаждений представляет значительный теоретический и,особенно, прак
тический интерес. В то время как возобновление основных лесообразующих 
пород довольно детально изучено в разнообразных естествен но-»истор и че
сках условиях основных лесных областей СССР, вопросы семенного во
зобновления в искусственных насаждениях остаются почти не освещенны
ми. Имеющиеся литературные данные чрезвычайно скудные и ограничи
ваются указаниями о наличии самосева тех или иных, главным образом, 
интродуциров1ан.'Н1Ы,х пород. Так, например, из сводки, посвященной ре
зультатам интродукции деревьев и кустарников в республиках Средней 
Азии (Шипчинский, 4д, можно видеть, что в суровых юсорастительных 
условиях указанной области дают самосев՛ 34 вида, относящихся к 
22 родам.

Данные, приведенные в работе II. К. Вехова [1], показывают, что на 
Лесостепной опытной станции (Орловская область) самосев образуют 
127 видов лиственных и хвойных, относящихся к 47 родам. В Никитском 
ботаническом саду из плодоносящих 462 видов дают самосев՛ 40 видов 
(Чернова, [6]). К сожалению, в указанных работах нет сведений о масшта
бах семенного (Возобновления и об условиях, в которых оно происходит. 
Необходимость подробного изучения процессов семенного возобновления 
искусственных древонасаждений можно обосновать следующими сообра
жениями.

I. Условия возобновления в искусственных 'Насаждениях в значитель
ной мере отличаются от таковых в природных лесах. Уход за насажде
ниями в первые годы жизни, орошение, применяемое в южных областях, 
'искусственно создаваемые типы смешения пород— весь этот ряд факторов 
создает своеобразную обстановку для возобновления. не имеющую места 
в природных лесных массивах.

2. В большинстве случаев- в состав искусственных насаждений, в 
частности озеленительных, входят, наряду с местными породами, десятки 
и сотни интродуцированных, иноземных пород. Наблюдая за естествен
ным возобновлением этих пород, возможно уяснить отдельные моменты 
биологии их развития в՛ местных условиях, как, например, биологию про
растания семян, требования молодых сеянцев к условиям почвы, оеве-



58 Т. Г. Чубарян, Я. И. Мулкиджанян

щення и увлажнения, взаимоотношения их с травянистым пологом и дре
весно-кустарниковым пологом других пород и т. д.

Наблюдения указанного выше характера представляют особый инте
рес для суровых по лесорастигельным условиям пустынных и полупустын
ных южных районов нашей страны, где природные леса отсутствуют, а 
искусственные насаждения играют большую роль.

Все сказанное побудило нас заняться предварительным изучением 
затронутого вопроса ,в условиях каменистой предгорной полупустыни ок
рестностей г. Еревана Армянской ССР. В своей работе мы имели возмож
ность заняться освещением следующих вопросов:

1) наличие самосева и подроста у древесно-кустарникового ассорти
мента г. Еревана и его окрестностей; 2) количественная и качественная 
характеристика возобновления отдельных пород; 3) связь процессов во
зобновления с факторами среды и морфолого-биологическими особенно
стями семян и плодов.

Объектом исследования послужили древонасаждения, созданные в 
течение последних 10—16 лет, в окрестностях г. Еревана, а именно — мас
сивы «зеленого пояса» вокруг Еревана и курорта Арзни чиа площади бо
лее 400 га.

В зоне каменистой полупустыни Армении отсутствуют природные ле
са. Климат здесь резко континентальный, сухой, tap ало-каспийского типа, 
с жарким сухим летом in сравнительно холодной малоснежной зимой. Вы
ращивание древесно-кустарниковых пород возможно только при искус
ственном орошении. Почвы слабо окультуренные, малогумусные, слабо 
развитые, каменистые, с частым выходом материнских пород (базальто
вые и туфовые лавы) на поверхность. Преобладают разновидности бурых 
карбонатных почв., с очень плохими! физическими свойствами. Эдификато- 
ром здесь является полынь душистая (Artemisia fragrans), встречаются 
также Роа bnlbosa, Capparis spinosa, Teucrium pollium, Centaurea squarosa, 
Thymus kotschianus, Bromus tectorum, Ceratocarpi.is arenarius, Merendeza 
tzygina, а из кустарниковых — крушина Палласа, эфедра, вишня 
седая, из деревьев — ильм. Состав травянистого покрова на полив
ных, освоенных под древонасаждения землях варьирует в зависи
мости от возраста и сомкнутости насаждений. На полянах, в разре
женных и несом кнувши.хся посадках господствуют группировки корне
вищных злаков (бородач, свинорой), иногда с участием бобовых (кле
вер), вызывающие сильное задернение. В сомкнутых насаждениях травя
ной покров разреженный, хотя иногда и высокий, и носит характер раз
нотравья (полынь, люцерна, репейничек, псефеллюс). Задернение здесь 
очень слабое. В наиболее густых посадках, с сомкнутостью крон выше 
0,8, травяной покров почти отсутствует. Мертвый покров выражен более 
или менее ясно только в сомкнутых насаждениях, и мощность лесной под
стилки обычно не превышает 1—2 см, что связано с характерной для за
сушливых жарких районов интенсивной минерализацией лесного опада.

Древонасаждения ,в окрестностях Еревана выращиваются при следую
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щей агротехнике. Посадки производятся .в траншеи, располагаемые по 
горизонталям склонов, крутизна коих достигает до 30—40°. Степень уг
лубления траншеи после посадки достигает до 20—35 см; расстояние ме
жду центрами траншей равно 2,5 м. Посадки главным образом рядкового 
типа с размещением растений в рядках (траншеях) на 0,5—1 м друг от 
друга. Уход за посадками заключается только в поливе, периодической 
расчистке траншей, служащих для полива напуском, рыхлении пристволь
ных кругов (последнее только в парках), и одно-дзухкратном скашивании 
сена в междурядиях. В течение вегетации (май—октябрь) дается от 12 то 
18 поливов, довольно обильных.

Типы смешения пород применялись самые разнообразные в связи с 
пестрым составом насаждений. В зеленом кольце Еревана произрастает 
108 видов, из них хорошо прижились 42 вида деревьев м 49 кустарников. 
В массовых парковых насаждениях представлено более 150 видов. Господ
ствуют листопадные породы, из числа которых преобладают следующие: 
белая акация, ясень зеленый и обыкновенный, клен американский, вяз, 
тополь пирамидальный, аморфа, облепиха, лох, ивы разные. Из хвойных 
пород чаще встречаются — сосна Коха, сосна крымская, биота восточная, 
туя западная, можжевельник виргинский. Вечнозеленые лиственные поро
ды представлены единичными растениями.

Из общего числа более чем 150 видов, обследованных нами, вступи
ли в плодоношение около 110 видов, причем подавляющее большинство 
их плодоносит ежегодно и довольно обильно *.

* О появлении самосева некоторых пород в насаждениях вокруг Еревана 
указывается в работе М. Б. Даниелян [5].

Наблюдения над самосевом были .проведены в течение 1952, 1953 и 
1954 гг. За это время было проведено 8 (Маршрутных обследований, глав
ным образом в летне-осенний период. При осмотре устанавливались՜ на
личие самосевка, во.зраст его, примерное обилие (число сеянцев на 1 кв. м) 
его в посадочных местах и в междурядиях, условия произрастания (дре
весный полог, живой и мертвый покров, почв:а, увлажнение и пр.). Кроме 
того, в некоторых случаях производились измерения высоты самосевных 
растений и подсч1ИТЫ1валось отдельно число сеянцев разного возраста. Пе
реходим к изложению и обсуждению результатов наших исследований.

Наличие самосева у различных пород древесно-кустарникового ассор
тимента Еревана. Из 110 рйопространанных видов, вступивших в пору пло
доношения, проявляют способность к естественному возобновлению в на
ших условиях и дают самосев. той или иной численности 57 видов, из них 
древесных — 29 и кустарниковых 28. Указанное число видов принадле
жит к 41 роду и 23 семействам.

Изученный нами ассортимент можно распределить по признаку при
сутствия самосева, учитывая при этом .наличие плодоношения и его раз
меры, следующим образом.

1. Древесно-кустарниковые виды, не дающие самосева ввиду отсут
ствия плодоношения.
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Не образуют самосева как породы, не вступившие еще в плодоноше
ние (ель обыкновенная и «восточная, граб, пихта кавказская, рябина обык
новенная, кедр гималайский), так и породы, не способные к плодоноше 
нию в условиях Еревана (сумах ароматный, многие виды тополя, пред
ставленные только мужскими особями).

2. Виды, не дающие самосева по причине малого распространения 
или слабого плодоношения: каштан конский, шелковая акация, каркас 
западный, хурма кавказская, лещина лесная, дрок испанский, айва япон
ская, каркас восточный.

3. Виды, обильно п регулярно плодоносящие, но не дающие самосева: 
акация белая, лох узколистный (крупно- и мелкоплодный), платан клено
листный, платан востока, облепиха, спирея (6—7 видов.), дейция, роза си
рийская, буддлея (3 вида), чемыш, гребенщик, снежноплодник белый, 
чубушник (2 вида), виноградовник пятилистный (ампелопсис), прутняк 
(авраамо'во дерево), ракитник «Золотой дождь», дереза китайская, сер
ба рия.

4. Виды, регулярно плодоносящие и дающие самосев той или иной 
численности. В пределах этой наиболее 'Многочисленной группы пород на
ши наблюдения позволяют наметить предварительно следующее распре
деление, в зависимости от встречаемости и численности самосева.

Группа I. Виды, обладающие наиболее сильной способностью к се
менному возобновлению. Самосев появляется повсеместно, как под мате
ринским пологом, так и под пологом других пород, а также на открытых 
местах, даже задерненных. Самосев весьма обильный, численность его 
достигает до нескольких сот штук на 1 кв. м. Породы этой группы дают 
многочисленный и надежный подрост, возраст которого достигает 7—8 лет. 
Сюда относятся: клен ясенелистный (американский), ясень зеленый 
(рис. I), вяз обыкновенный, аморфа кустарниковая. Такие же виды как 
клеи! американский m аморфа являются в настоящее время засорителями, 
них самосев присутствует в об иль ном количестве во всех насажденниях и 
примыкающих к ihihm открытых участках Еревана и его окрестностей.

Выдающуюся способность указанных пород к семенному возобновле
нию следует объяснить не только чрезмерно обильным ежегодным nix пло
доношением, но также биологическими особенностями их прорастания — 
(высокая всхожесть, краткость периода стратификации). К этой же груп
пе можно отнести ясень обыкновенный, дающий также повсеместный, но 
менее обильный (несколько десятков на 1 кв. м) самосев и надежный под
рост. Меньшее обилие самосева следует объяснить, «вероятно, длительно
стью периода стратификации семян ясеня обыкновенного.

Группа II. Виды, обладающие хорошей способностью к возобновле
нию. Образуют довольно обильный (от «нескольких десятков до сотен 
штук на 1 кв. м) самосев под пологом маточников. и в .небольшом удале
нии от него. Сюда относятся боярышник кавказский, скумпия (рис. 2), 
бирючина обыкновенная, крушина, вишня м'агалебская, черешня дикая.

Группа III. Виды с умеренной способностью к возобновлению. Дают 
не очень обильный (несколько десятков на кв м) самосев՛ под своим по-
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Рис. 1. Разновозрастный самосев ясеня зеленого. Норкские 
склоны. 1953 г. (фото авторов).

Рис. 2. Одпо-трехлетний самосев скумпии под пологом 
•скумпии, ясеня, сосны. Саритагские склоны. 1952 г. (фото авторов).
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логом или вблизи него. Дуб черешчатый, д. крупноплодный, д. каштано- 
листный, клон-явор, клен татарский, клен половой (рис. 3), черемуха обык
новенная, бересклет широколистны и, дрок красильный, акация желтая, 
кизильник черноплодный, ракитник, жимолость всех видов՛, евидина юж
ная, секуринега, роза многоцветковая, можжевельник виргинский!. Такие 
породы как жимолость и авидина обычно дают повсеместный, но мало
численный, самосев, как видно связанный с распространением посред
ством птиц.

Группа IV. Виды, обладающие слабой способностью к возобновле
нию. Дают малочисленный, часто единичны!! самосев, главным образом 
под материнским пологом и около него. Сосна кавказская и крымская, 
катальпа, софора японская, барбарис, иудино дерево, .маклюра, шипов
ник, спирея калинолистная, липа мелколистная, айлант, шелковица белая, 
гледичия трехиглая, городовииа, вяз пестролистный, яблоня сибирская, 
боярышник черноплодный, терн.

Группа V. Виды с очень слабой способностью к возобновлению. Дают 
только единичный самосев в редких случаях. Туя западная, можжевель
ник длиннолистный, снежноплодник шаровидный, смородина черная, пте- 
лея трехлистная.

Группа VI. Виды, дающие единичный или умеренный по количеству 
случайный самосев в՛ специфических условиях. Сюда относятся тополя и 
ивы, всходы которых, очень нежные, появляются и -выживают только при 
наличии постоянного увлажнения поверхностного слоя почвы и очень сла
бой заделки семян. Самосев тополя осокоря, тополя крупнолистного и 
ивы, довольно обычный -в более влажных областях Союза (лесостепь 
УССР, средняя поноса РСФСР), инам удалось обнаружить в небольших 
количествах (от единиц до нескольких десятков штук на I кв. м) только 
на наносном паводковом иловато-каменистом грунте речки Ге-дар, в не
посредственной близости отводной поверхности (1—2 метра).

Несмотря на сложность явлений естественного 'возобновления, зави
сящих от сложного комплекса переплетающихся факторов, представляет
ся интересным сделать, на основании наших далеко нс полных данных, 
некоторые заключения по вопросу о причинах отсутствия и наличия само
сева у тех или иных пород. Остановимся вкратце на некоторых из них.

Связь способности к семенному возобновлению с морфологией и био
логией семян и плодов выражается довольно заметно. Так, например, мож
но отметить, что большинство видов, дающих самосев (34 из 57), имеют 
семена с коротким периодом покоя или же не имеют периода покоя, про
растая .вскоре после посева. Выше уже отмечалось, что виды, имеющие 
высокую всхожесть семян и краткий период покоя (аморфа, вяз, клен 
ясенелистный), проявляют у нас максимальную способность к возобновле
нию, превращаясь в своеобразные древесно-кустарниковые сорняки. Нель
зя не отметить однако, что значительный по численности самосев обра
зуют также виды, имеющие длительный период стратификации (1,5—2 го
да), как, например, боярышник, шиповник, гордовииа, бересклет

Характерно, что плохую способность к возобновлению проявляют не-
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которые виды из семейства бобовых, имеющие семена с малопроницаемой 
оболочкой, для успешного прорастания которых применяется прием ошпа
ривания кипятком. Примером могут служить гледичия, иудино дерево, от
части карагана древовидная. Особенно поразительным является полное 
отсутствие самосева у белой акации, поистине парадоксальное, если 
учесть исключительно обильное и ежегодное плодоношение этой породы 
и хорошую (всхожесть ее семян при посеве в питомниках (после обработки 
кипятком). Интересно отметить, что при посеве опавших непроросших се
мян гледичии, пролежавших одну или две зимы на поверхности почвы, 
«ли под прикрытием листового опада, нам удалось получить частичные 
всходы в условиях теплицы.

Не поддается объяснению также полное отсутствие самосева таких 
ежегодно и обильно плодоносящих пород, как лох узколистный (дикая 
мелкоплодная форма) и облепиха. Семена лоха имеют короткий (20—30 
Дней) период прорастания и дают дружные густые всходы при посеве в 
питомниках. Облепиха имеет более длительный период покоя семян 
(1 —1,5 года), но при посеве всходит.

Для понимания указанных странных явлений многое могли бы дать 
сведения о естественном возобновлении перечисленных пород в их природ
ном ареале. К сожалению, подобные данные не приводятся в ботаниче
ской и лесоводственной литературе. Возможно, что отсутствие склонно
сти к семенному возобновлению у акации белой, облепихи (и акании 
амурской — МаасИа атигепв1з, по данным Н. К. Веховт [1]) связано с вы
работавшейся у них в филогенезе сильной способностью к веготативному 
размножению корневой порослью (акания) и корневыми отпрысками (об
лепиха). Весьма вероятно также, что семена таких пород, как лох, яблоня 
и др. при длительном нахождении их на поверхности почвы в сухом жар
ком климате удлиняют период покоя и теряют всхожесть, о чем имеются 
прямые указания у И. В. Мичурина, рекомендовавшего-высевать свежие 
семена, не попуская их пересыхания. Причиной отсутствия возобновления 
многих кустарниковых пород, дающих ежегодный обильный урожай доб
рокачественных семян, как, например, всех видов. спиреи, чубушника, 
дейтции, буддлеи (а из древесных — катальпы и платана), мы считаем 
мелкость их семян и слабость проростков. По՛ этой причине посевы 
их семян в грунт дают отрицательные результаты на тяжелых заплы
вающих почвах, в условиях сухого климата полупустыни. Из этой 
группы видов небольшую склонность к «возобновлению проявила только 
спирея кал1инолистная, дающая изредка умеренный самосев в разрыхлен
ных приствольных кругах при хорошем увлажнении.

Слабую представленность самосева сосны и почти полное отсутствие 
ее подроста, несмотря на неплохое плодоношение (особенно сосны Коха), 
следует объяснить биологией этой породы. Хорошо известно, что сосна 
успешно возобновляется только- та открытых и незадерненных простран
ствах (лесных гарях, свежих лесосеках, заброшенных пашнях). В наших 
условиях немногочисленный появляющийся самосев гибнет в фазе всхо
дов на задерненных освещенных местах, (вследствие сухости иоверхност- 
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него слоя почвы и солнечного ожога. Находящийся в более благоприят
ных условиях самосев сосны под нез а дер пенным сомкнутым пологом ма
теринской и других пород выживает лучше, но вследствие светового уг
нетения гибнет постепенно в возрасте 2—3-1Х и более лет, не давая надеж
ного подроста.

Связь способности к возобновлению с систематическим положением 
вида выражена довольно четко. В лесоводственной литературе имеются 
сведения об успешном возобновлении некоторых лесных пород в природ
ных лесах. В качестве таковых указываются многие виды клена, ясеня, 
березы, ильмовых, дуба (Ткаченко, [2]). Наши наблюдения подтвер
ждают, что перечисленные, кроме березы, породы сохраняют эту способ
ность и .в. тскусственных насаждениях полупустынной зоны. Сопоставле
ние наших данных с данными Лесостепной опытной станции (Вехов, I]]) 
и наблюдениями среднеазиатских ботанических учреждений (Шипчин- 
оюий, [4]) позволяет утверждать, что способность давать самосев опреде
ляется главным образом биологическими особенностями семян и связа
на с систематическим положением видов՛. Целые группы видов, объеди
няемые обычно в понятие «лесная порода», несмотря на различие усло
вий произрастания проявляют одинаковую способность к -возобновлению 
в столь различных природных зонах, как — Ереванская полупустыня, 
Среднерусская лесостепь и пустыни Средней Азии.

В качестве пород хорошо возобновляющихся во всех трех указанных 
районах укажем на следующие: бирючина, черемуха, бересклет, крушина, 
вишня, дрок, ракитник, карагана. Полным отсутствием самосева во всех 
трех зонах характеризуются мелкосемявные породы, относящиеся к ро
дам— спирея, чубушник, дейция, сорбарпя. Совпадают также данные об 
отсутствии самосева у пород, имеющих семена с мало проницаемой обо
лочкой (акация белая). Сведения Лесостепной станции об отсутствии са
мосева у лоха узколистного также подтверждаются нашими наблю
дениями.

Отметим некоторые исключения, подчеркивающие влияние Климапи- 
ческих условий. Аморфа, бирючина и боярышник, успешно возобновляю
щиеся в Ереване, совершенно не дают самосева в Орловской области 
(Лесостепная станция), хотя они представлены там многими, регулярно 
плодоносящими видами (боярышник 28 видов, бирючина —3, амор
фа —4).

Всего вероятнее, что отсутствие самосева аморфы объясняется гибе
лью всходов от обычных в Орловской области ранних осенних и повд- 
них весенних заморозков. Последние являются более редким явлением 
в более теплом климате Еревана и поэтому здесь успешно выживают 
появляющиеся осенью и весной обильные самосевные всходы аморфы. 
Аналогичное объяснение допустимо для бирючины, всходящей только 
весной. Влияние климата на формирование периода покоя той или иной 
длительности может быть причиной хорошего возобновления боярышника 
в Ереване и отсутствия самосева в» Орловской области. О допустимости 
подобного объяснения свидетельствуют данные Г. Д. Ярошенко [3] о
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том, что период покоя семян некоторых пород (ясень обыкновенный, клен 
полевой, бузина черная), выращенных в жарком климате Еревана, бывает 
значительно более короткий, чем у семян тех же пород, выращенных в 
более прохладном влажном климате северной леоной зоны Армении.

Интересно отметить, что в противоположность описанным выше 
фактам, породы, не дающие самосева или очень плохо -возобновляющиеся 
в Ереване, дают хороший самосев в более южных жарких районах Сред
ней Азии (буддлея, прутняк, айлант). Так, например, айлант, являющий
ся часто бпчем садоводства в Средней Азии, вследствие поильного՛ се
менного возобновления, дает в Ереване только случайный единичный са
мосев, а буддлея и прутняк (уйех) совсем не возобновляются.

Связь возобновления с факторами среды и с живым покровом. Мно
гочисленными исследованиями установлено решающее значение условий 
произрастания лесных пород на их семенное возобновление в естествен
ных насаждениях. В качестве ведущих факторов среды, понимаемой в 
широком смысле слова (биогеоценоз), обычно указываются живой покров 
(травянистая растительность) и древесно-кустарниковый полог, опреде
ляющие совместно сочетание условий влажности и освещения, почвенные 
условия, мертвый покров, фауну и т. д. Задачей лесовода является уста
новить, какой из перечисленных основных факторов определяет успех 
возобновления и разработать меры к устранению неблагоприятных фак
торов в каждом конкретном местообитании.

Изложенные выше данные о наличии самосева в искусственных на
саждениях полупустыни указывают на неожиданную, с первого в-згляда, 
широкую распространенность семенного возобновления. Несмотря на об
щеизвестную жесткость лесо растительных условий зоны каменистой 
полупустыни, здесь встречается самосев 57 видов (41 род) из общего 
числа 110 плодоносящих видов. Для сравнения укажем, что в условиях 
более благоприятного, прохладного и влажного, климата горнолесной 
зоны Армении, естественное возобновление происходит в более слабой 
степени. Так, например, в Кировакане (отделение Ботанического сада) 
из нескольких сот видов деревьев и кустарников дают немногочисленный 
самосев (в условиях нерегулярного орошения) всего лишь 10—15 видов. 
Породы, образующие обильный самосев в Ереване, такие как бирю
чина и скумпия дают в Кировакане единичный самосев. Напомним так
же, что -в более благоприятных условиях лесостепи Орловской области 
из более чем 700 плодоносящих видов дают самосев 127 видов, относя
щихся к 47 родам. Нетрудно видеть, что в более суровых условиях Ере
вана возобновление происходит с таким же успехом (57 видов из 120 
плодоносящих 41 род). Наши наблюдения позволяют думать, что глав
ным фактором, способствующим возобновлению в. искусственных наса
ждениях полупустынной орошаемой зоны Армении (и вероятно в сходных 
с пей зонах южных областей СССР), является искусственное орошение. 
Благодаря регулярному и довольно обильному орошению поддерживает
ся более или менее постоянная влажность поверхностного слоя почвы, 
необходимая для набухания, стратификации и прорастания семян. Кро- 
Извсстия VIII, № 5—5
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ме того, оросительная вода способствует распространению лесных семян 
и заделке их, т. е. прикрытию минеральными частицами почвы. Периоди
чески проводимое сенокошение, так же как очистка посадочных мост — 
траншей в процессе 'ремонта оросительной сети, несомненно создают бла
гоприятные условия для выживания самосева, ослабляя наиболее серьез
ного конкурента в борьбе за существование, а именно — травянистую 
растительность. Наконец, рыхление приствольных кругов, производимое 
в озеленительных насаждениях, создает благоприятные условия для про
растания опавших семян, хотя и препятствует выживанию и дальнейшему 
росту самосева.

Слабая /мощность мертвого покрова в результате интенсивной мине
рализации листового опада также благоприятно оказывается на возоб
новлении. Известно, что в» лесах северных влажных районов Армении мощ
ный слежавшийся мертвый покров часто затрудняет укоренение появляю
щихся всходов лесных пород и для успешного возобновления необходимо 
обнажить почву, удалив лесную подстилку. В наших условиях мощность 
подстилки, даже в самых сомкнутых (насаждениях, не превосходит 
2—3 см, и проростки не гибнут от высыхания в «зависшем» состоянии.

Среди прочих факторов среды решающую роль играет степень за- 
дерпенности, непосредственно связанная с освещенностью нижних яру
сов искусственных насаждений. В молодых несомкнувшихся, цаже в ря
дах, насаждениях полупустыни до 10—15-летнего возраста возобнов
ление почти что отсутствует. Причиной этого является сильная задернен- 
ность. Особенно угнетает возобновление лесных пород задернение корне
вищными! злаками типа бородача и свинороя. В таких насаждениях мож
но встретить только единичный самосев клена американского и ясеней. 
По мере смыкания насаждений уменьшается задериенность и при нали
чии разнотравного по составу несомкнутого живого покрова появляется 
самосев многих пород. В насаждениях, имеющих возраст около 15—20 
лет, основная масса самосева сосредоточена под древесно-кустарниновым 
пологом и в частности на площади углубленных посадочных траншей или 
разрыхляемых приствольных кругов. На возвышающихся междурядных, 
более освещенных м задерненных площадях самосев встречается в мень
шем количестве. Сюда входит чаще других самосев ясеней, клена аме
риканского, а морфы, боярышника, скумпии, т. с. пород лучше всего во
зобновляющихся. Совершенно не выносят задериения и дают самосев 
только под густым своим и чужим пологом такие хвойные породы, как 
можжевельник виргинский и биота /восточная. Всходы этих пород не вы
держивают конкуренции с травянистой растительностью.

В части взаимоотношения пород можно указать на хорошее возоб
новление дуба, биоты и виргинского можжевельника под пологом сосны, 
имеющим сомкнутость порядка 0,7—0,8. Здесь подрост дуба черешчатого 
в возрасте 5—6 лет достигает высоты 100—150 см, а клен американский 
ооразует сплошные куртины высотой в 150—200 см в 5—6-летнем 
возрасте.
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Резюмируя сказанное, можем заключить, что в искусственных на
саждениях полупустыни для успеха возобновления решающую роль из 
факторов внешней среды играют те же самые, что и для природных ле
сов других зон, а именно — живой покров и условия освещения. Благо
даря искусственному орошению, интенсивному разложению лесной под
стилки и редкости заморозков, значение таких факторов, как —мертвый 
покров, влажность и температура более слабо выражено, чем в природ
ных лесах других областей Союза. Нельзя не отметить, однако, что в 
наиболее жаркий сухой период (август-сентябрь), когда влажность почвы 
поддерживается только поливами, а осадки почти отсутствуют, наблю
дается значительная гибель однолетнего самосева пород, дающих обиль
ное возобновление (клен, вяз и др.).

Появлению и выживанию самосева в» полупустыне Армении могут 
способствовать в значительной мере также следующие факторы клима
тического порядка: 1) сравнительно мягкие условия зимовки, способ
ствующие сохранению опавших семян и выживанию осенних неокрепших 
всходов; 2) сравнительно высокие температуры почвы в период вегета
ции, содействующие дружному и энергичному прорастанию семян тепло
любивых пород; 3) длительность вегетации, необходимая для того, чтобы 
окрепли сеянцы многих экзотов; 4) отмеченная выше слабая повторяе
мость поздневесенних и ранневесенних заморозков, губительных дчя 
всходов многих пород.

И? числа отрицательно действующих на возобновление природных 
факторов։ полупустыни следует отметить интенсивное солнечное освеще
ние, вызывающее солнечные ожоги и высыхание самосева некоторых по
род на открытых местах (сосна, можжевельник, липа и др.).

Остановимся вкратце на качественной характеристике возобновле
ния. Подавляющее большинство пород в густых насаждениях лесокуль
турного типа начинает давать регулярный самосев только после того, как 
создается более или менее лесная обстановка. Более раннее начало во
зобновления дают клены, ясеня, а>морфы, ильмовые, а также многие дру
гие породы в насаждениях паркового типа, где самосев появляется в 
разрыхленных, мало задерненных приствольных кругах. Поскольку воз
раст насаждений Еревана не превышает 20—25 лет, здесь можно встре
тить надежный подрост возраста 5—8 лет только у некоторых пород 
(клены, ясеня, вяз, аморфа, боярышник, биота, виргинский можжевель

ник, жимолость, дуб черешчатый, терн, бирючина, свидина). Подавляю
щее же большинство пород имеет молодой самосев в возрасте 1—2—3—4-х 
лет, чаще всего 1—2-летний. За некоторыми исключениями самосевные 
сеянцы характеризуются более слабым ростом по сравнению с выращи
ваемыми в питомниках. Так, например, самосевные 2-летние сеянцы 
аморфы имеют высоту не более 25—30 см, однолетки бирючины и скум
пии —5 см, двулеткй ясеня зеленого —12 см и т. д. С возрастом интен
сивность роста увеличивается и сравнивается с культурными сеянцами, 
если только не имеет место световое угнетение. Небольшие опыты пере
садки самосева, проведенные нами в Ереванском ботаническом саду, 
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показали, что при хорошем поливе успешно приживается от 50 до 90% 
самосевных сеянцев виргинского можжевельника, биоты восточной, ясеня, 
клена. Мало пригоден в качестве посадочного материала самосев сосны, 
по причине очень слабого развития его корневой системы и надземной 
массы. Имеются основания предполагать, что самосев многих пород, 
произрастающих в полупустыне, может служить существенным дополни
тельным, притом, даровым источником посадочного материала, что не 
маловажно, учитывая трудность выращивания такового в наших усло
виях. Достаточно указать, что количество 2—5-летнего самосева некото
рых пород в пересчете на 1 га достигает внушительной цифры — 20—40 
тысяч штук.

Выводы

1. В результате трехлетиях наблюдений установлено, что из числа 
более чем НО пород, успешно плодоносящих в искусственных орошаемых 
насаждениях предгорной полупустыни АрмССР, образуют самосев той 
или иной численности 57 древесно-кустарниковых пород, принадлежащих 
к 41 роду и 23 семействам.

2. Намечена группировка пород по степени их склонности к семен
ному возобновлению. Подтверждены и дополнены имеющиеся сведения о 
преимущественной способности некоторых пород давать самосев. Уста
новлена связь между морфолого-биологическими особенностями семян и 
способностью определенных пород к семенному возобновлению.

3. Выявлено, что семенное возобновление в предгорной полупустыне 
происходит с не меньшим успехом, чем в более благоприятных условиях 
лесных и лесостепных областей. Успешному возобновлению искусствен
ных насаждений полупустыни способствуют, главным образом, факторы 
антропогенного порядка (орошение, уход), а из природных факторов — 
теплый климат и слабый мертвый покров. Главными отрицательно дей
ствующими факторами следует считать — задернение почвы, интенсивное 
солнечное освещение, световое угнетение под сомкнутым пологом и за
сушливость летне-осеннего периода.

4. Выявлена возможность использования самосева многих пород в 
качестве дополнительного посадочного материала.

5. Дальнейшее более углубленное изучение процессов семенного во
зобновления возможно большого разнообразия древесно-кустарниковых 
пород, в частности интродуцированных, в различных природных условиях 
СССР может дать многое для познания биологических и лесоводственных 
свойств отдельных видов.

Ботанический институт
АН АрмССР Поступило 18 XI 1954
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ՍԵՐՄՆԱՅՒՆ ՎեՐԱՃԸ ՆԱԽԱԼեՌՆԱՅՒՆ ԿՒՍԱԱՆԱՊԱՏՒ 
ԱՐՃեՍՏՍԼԿԱՆ ՏՆԿԱՐԿՆԵՐՈՒՄԱՄՓՈՓՈՒՄ

Երևանի շրջակայքի անտաոային ա րհես տակտն ան կ ա ր կն և ր ում և 
կանաչապա տած ։/ ա ք րե ր ում կատարված դիտռղութ լուններր, դրական 
տվյալնե ր ի հետ մեկտեղ, հնարավորություն են ա ա էէէ ս եզրակացնելու 
հետև րոլր.

1. Ն ա իւ ալ ե «Ն ա լ ին կիսաանապատի Գրովի ոլ ա յմ անն ե ր ո է ւ) աճեցվող 
ավելի քան 110 պտղաբերող ծառաթփային տեսակներից այս կ ա էէ այն 
Հափով սերմնալին վերաճի ընդունակություն ցուցարերոււ4 են 57 տեսակ, 
որոնք պատկանում են 41 ցեղի և. 23 ընտանիքի։

2. Սերմնս։ լին վերաճ տալու ընդունակությունը սերտորեն կապված է 
ծ 111 ր1111 թ ւի ա տե ս ակն ե ր ի սիստեմատիկական դրության և սերմերի րիոլո֊ 
դիս։կան-։է որ էիոյ ոդիական հ ա ա կ ո ւ թ յ ո ւնն ե ր ի հեաւ Նախնական ձևով մշակ
ված է Երևանում ու ա բուծված տեսակնե ր ի խ4 բավ։։ր ոլւէ ր, ըստ ն ր ան ց սերմ
նային վեր աճ ի րնդուն ա կութ յ ան:

3. Չնայած Երևանի շրջակայքում դոյություն ունեցող անրարենը- 
պաստ հողա-կլիմ ա յական պայմաններին, շատ տեսակների սերմնային 
վերաճն այստեղ տեղի է ունենում ոչ պակաս հաջողությամբ, ք։սն ՍՍՌՄ 
անտառատափաստանային և անտառային վայ բերում։ Արհեստական տըն- 
կարկների սերմես։ լին վերաճին նախալեռնային կիսաանապատի պայման
ներում մեծ տափով նպաստում են հետե յալ դործոններր արհեստական 
ոռոգումը, իւնամքր, համեմատաբար տաք կլիման և ւէեոյա/ ծածկոցի 
թույլ զարդարումը։ Սերմնային վերաճի վրա րացասարար են ազդում չի - 
մակտլումր, ամառային և աշնան երաշտը, ում եղ ին ս ո լյա ց ի ան, իսկ խիտ 
սւն կա ր կն ե ր ո ւ մ ստվեր ավ ո ր ում բ ։

4, Մի շարք տեսակների սերմնային վերաճից ստացված բուսակները 
կարող են տնկանյութի լրացուր իչ աղբյուր հանդիսանալ։
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ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ

Н. А. Кечек

Влияние подзимнего посева на поражение пшеницы 
пыльной головней

Выращивание гриба Ustilago tritici (Pers) Jens на твердых средах 
при различных температурах, по данным С. С. Скворцова [2], показа
ли, что при температуре 1 °C развитие гриба не происходит. Он же при
водит данные Гасснера о том, что длительное выдерживание (3—4 
месяца) прорастающих зерен пшеницы при +1 снизило процент зараже
ния пшеницы пыльной головней с 12 до 2%. По данным А. Т. Троповой[6], 
проращивание зерна при температуре ниже 5° обусловливает разрыв 
между растением—хозяином и паразитом.

Уменьшение пыльной головни в посевах яровых пшениц, про
веденных под зиму Г. П. Высокое [1] (цитировано по Лысенко 
Т. Д.), приписывает двум причинам. Во-первых, „грибница развиваю
щаяся в проростках семени не выдерживает отрицательных темпера
тур, в то время как проростки яровой пшеницы хорошо выдержива
ют пониженные температуры44, во-вторых,—как объясняет Лысенко,— 
„...подзимние посевы улучшают породу семян44 и семена, полученные 
от подзимних посевов приобретают иные — лучшие качества, чем от 
посевов, проведенных в нормальный срок — весной и обладают боль
шей жизненностью и в том числе и устойчивостью к грибным заболе
ваниям.

Е. Я. Суманов [4] приводит результаты опытов с различными мето
дами хранения семян в ранний период, из которых делает заключе
ние. что чем в более сыром состоянии хранятся семена, тем пыльной 
головни в посевах, проведенных этими семенами, меньше. Но так как 
нельзя рекомендовать хранение семян в сыром виде, что может при
вести к снижению всхожести пли к еще более нежелательным резуль
татам, он рекомендует их высевать в виде позднеосеннего посева по 
стерне с гем расчетом, что они в течение зимы будут оставаться сырыми.

А. А. Старков [3] приводит результаты опытов по снижению 
пыльной головни ячменя с 16,3 до 0,001% в том случае, когда он 
был высеян под зиму и объясняет это тем, что низкие температуры 
зимнего периода вызвали гибель грибницы пыльной головни и семена 
ярового ячменя, освобожденные от этой болезни, дали хороший уро
жай. При дальнейших посевах этого ячменя процент пыльной голов- 
пи не увеличивался.

Ф. П. Шевченко |5] отмечает, что семена, полученные ог под
зимних посевов, обладают лучшими качествами, чем полученные от
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яровых. Так, он находит, что всхожесть их выше, что они имеют 
повышенную устойчивость к неблагоприятным внешним условиям и, 
что все это предопределяет их большую устойчивость к ряду забо
леваний. Результаты его опытов показали, что урожаи от партий се
мян пшеницы, ячменя, овса, проса и др. культур, высеянные после 
однократного подзимнего посева, болели различными болезнями мень
ше, чем урожай от семян, взятых с весенних посевов.

В наших опытах два сорта пшеницы — ферругинеум 216/14 и 
эритроспермум, полученные в 1949 году с Ленинаканской гос. селек
ционной станции (из урожая 1948 года), в том же году были высея
ны под зиму (12 ноября) на Кироваканском опытном участке госкомис- 
сии. расположенном во влажной горной лесной зоне Армянской ССР. 
Семена с осени наклюнулись и в таком виде пролежали под землей 
до весны. В качестве контроля на такой же площади (площадь делянки 
9 кв. м. повторность 3-кратная) 11.IV 1950 года был проведен 
яровой посев тех же партий семян. Учет пыльной головни на обоих 
вариантах опыта проведен в фазе цветения. Результаты сведены в 
таблице I.

Параллельно с проведением опытов по выяснению влияния под
зимних посевов на пыльную головню, нами проводились учеты пыль
ной головни на подзимних посевах, проведенных колхозами.

В Марту пинском районе, расположенном в высокогорной зоне 
Армянской ССР, в колхозе села Вартеник, осенью 1951 г. был про
веден подзимний посев яровой пшеницы сорта эринацеум, и в 1952 г. 
яровой посев того же сорта. На обоих участках был проведен учет 
пыльной головни. Результаты этого учета также приведены в 
таблице 1.

Таблица I
Поражаемость подзимних и яровых посевов яровой пшеницы 

пыльной головней

Районы Сорт Вариант
Прон, 

пыльной 
головни

Кироваканский Ферругинеум 216 14 Подзимний посев 1949 г. 3,0
* п Яровой посев 1950 г. 2,3

Эрптроспермум Подзимний посев 1949 г. 0,02
Яровой посев 1950 г. 0,2

Мартунинский Эринацеум Подзимний посев 1951 г. 2
» Яровой посев 1952 г. 1,5

Из данных таблицы 1 видно, что у сильно поражающихся сор
тов ферругинеум 216/14 и эринацеум процент пыльной головни ко
леблется не в пользу подзимнего посева, и в основном остается высо
ким, у слабо поражающегося сорта эрптроспермум процент пыльной 
головни в подзимних посевах несколько ниже.

Полученные в Кировакане в 1949 году с подзимних посевов 
семена сортов ферругинеум 216/14 и эрптроспермум снова высевались 
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в двух зонах: в той же влажной, горной, лесной зоне в Кировакане 
и в сухой низменной зоне — в Ереване, на опытном поле Сектора за
щиты растений. Методика постановки опыта та же. Сроки подзимне
го Лосева в Кировакане 14.XI, в Ереване 27.XI. Сроки посева яро
вых в Кировакане 14.IV, в Ереване 25.III. Учет пыльной головни про
веден в фазе конца колошения.

Схема и результаты опытов приведены в таблице 2.
Таблица 2 

Процент пыльной головни в урожаях от семян, высеянных после
однократного подзимнего посева

Л
1е

ст
о 

оп
ыт

а

Сорт Варианты
Проц, 

пыльной 
головни

X 
ГЗ

Е

Ферругинеум 216/14 Семена с подзимнего посева 1949 г. 
посеяны:

как подзимние в 1950 г. 0,26
О
X 
՝г Эритроспсрмум

как яровые в 1951 г.
Сем епа с подзимнего посева 1949 г.

0,30

Ер
ев

ан

Ферругинеум 216/14

Эритроспермум

посеяны: 
как подзимние в 1950 г. 
как яровые в 1951 г.

Те же семена, высеянные: 
как подзимние в 1950 г. 
как яровые в 1951 г.

Те же семена, высеянные: 
как подзимние в 1950 г. 
как яровые в 1951 г.

0,17 
0,29

0,16 
0,80

0,16
0,10

Из данных таблицы 2 можно сделать следующие выводы:
1. Процент пыльной головни сильно поражающегося сорта фер- 

ругинеум 216/14 в урожаях как подзимних, так и яровых посевов, 
полученных от семян, высеянных после однократного подзимнего по
сева. снизился с 2,3 и 3% до 0,26, 0,30. 0.16 и 0,80°/о.

2. На слабо поражающемся сорте влияние подзимнего посева на 
поражение урожая следующего года не заметно.

Из всей работы, следовательно, можно сделать вывод, что под
зимние посевы в наших условиях сами по себе или вовсе не умень
шают процента пыльной головни в посевах, или уменьшают на столь 
малые доли процента, что не могут являться агроприемом для борь
бы с пыльной головней.

С другой стороны, стало ясно, что имеет место уменьшение 
пыльной головни в урожаях, выращенных из семян, полученных пос
ле однократного подзимнего посева.

Таким образом, наши данные подтверждают утверждение Т. Д. 
Лысенко [1] и данные Ф. П. Шевченко [5], что подзимний посев по
вышает устойчивость семян к пыльной головне и отрицают данные 
Высокоса [1], Скворцова [2], Старкова [3] и Суманова [4] о действии 
.низких температур на грибницу пыльной головни, находящую
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ся в проростках пшеницы. Возможно, что наши данные не сходятся 
с данными последних авторов в наших условиях — несуровых и недли
тельных зим. Предположение, что грибница гибнет от низкой темпе
ратуры, нашими опытами не подтвердилось. Наоборот, из опытов 
видно, что подзимний посев, в корне меняя характер семян, повы
шает устойчивость полученных из них урожаев к пыльной головне.

Сектор защиты растений Поступило 25 I 1955
АН АрмССР
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ՆԱհԱՋՄեՌԱՅՒՆ (ԴՈՆԴՈՏՐՄԱ) ՑԱՆՔՒ ԱՋԴեՑՈՒԹՅՈՏՆԸ ՑՈՐեՆԸ ՓՈՇԵՄՐԻԿՈՎ ՎնԱՍՎեԼՈԻ ՎՐԱԱՄՓՈՓՈՒՄ
Ղ'ր ա կան ։։ լ թյան մեջ ցուցում կ ա• որ գարնան ցորենի նախաձմե֊ 

ռային (դոնդուրմա) ց ան ք ե ր ո ւմ փոշեմրիկի քանակբ պակասում է երկու 
պա աճ ս։ ո ի ց : եախ սերմի ծիլի մ ե $ ղարգացոլլ սնկի մի ց ե ք ի ո լմր չդիմա- 
նալույ ըացասական 9 ե րմ աս տ իճաննե ր ին, ։!'եոնո։մ էլ մինտդեո գարնանա
ցան ցորեն ի ծի/երը ցրտերին /'«'/ են դիմանում։ Երկրորդ՝ ն ախաձմե- 
ոային ցանքի դեպքում սերմերի ցեգային ՜» ա տկ ո ւ ի} ք ո ւնն ե ր ր րարելավ֊ 
ifniil են, oJ տվ ու մ են րաըձր կենսունակոլթ ք ամր ե դի մ ա ց կո ։ ն ո լթ յա մ ր 
հիվան դութ քո։ նների հ ան դե պ։

Մեր փորձերը g"^jg են ‘ովել, որ նույն ցանքերից վերցրած ֆե ֊ 
րո։ դիներ։։ մ 216)14 սորտի նախաձմեոաքին (աոաջին ցանք) ե գա րն ան ր 
ցանած սերմերից ստացված րույսերր փոշեմրիկով վարակվում են համա
պատասխանս։ րա ր 3 ե շ^ ՀՈւի

եւււխաձմե ոային ցանքից ստացված սերմերով երկու գոտիներում 
(եիրռվական ե Երևան) երկրորդ անգամ ն ախ ա ձմ ե ո ա յին ու գարնանային 
ցանք կատարե/ուց պարզվեց, որ երկու փորձերում էլ փոշեմրիկն ։լգա[ի 
կե րպո՚1 էւ՛ և հա մա պա տ ա Uխան ար ար կաղմու մ էր 0,30 ու. 0,26^ $
և 0,16 ու 0,80%։

Այս փորձերի տվյալները խոսում են այն մասին, որ մեր ռեսպուր- 
լիկայի պ ա ք ii անն ե ր ում աոաջին անգամ կատարված ն ա խ ա ձ ii ե ո ա յ ի U
ցանքր \ի նպաստում ւիոշեմրիէլի քանակի իջեցմանը, unilfULj^i լավաց
նում է սերմերի ցեգային հատկությունները և այդպիսի սեր։! երից ստաց
ված ըսւլսեըը հետագա ցանքերի ժամանակ դգալի տափով ք ի տ !,ն տու
ժում փոշեմրիկից:
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БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ

Н. В. Ващинская

Отходы химической промышленности АрмССР 
как ларвициды

Мухи, живущие вблизи жилищ человека, тесно связанные с продук
тами его питания, бытовыми отбросами и фекальными массами, известны 
под названием синантропных. Трансмиссивная роль синантропных мух в 
распространении возбудителей острозаразных кишечных инфекций обще
известна.

Но мухи распространяют не только заболевания кишечной группы, 
они участвуют также в рассеивании бацилл туберкулеза, цист простей
ших и яиц глистов. Доказано, что полиомиэлит может переноситься му
хами. Роль мух в> распространении сибирской язвы установлена еще в 
1869 году. По последним опубликованным данным, количество патогенных 
бактерий, найденных на мухах, исчисляется 63 видами. Поэтому ликви
дация мух, постоянных спутников человека, имеет большое значение в 
деле оздоровления населенных пунктов.

Основным мероприятием по борьбе с мухами является уничтожение 
предимагинальных стадий. Мероприятия, проводимые против имаго при 
отсутствии борьбы с личинками, являются недостаточными. Широко при
меняемое в дезинфекции средство — хлорная известь — мало токсичное 
для личинок мух [1].

Многие в полно оправдавшие себя синтетические препараты, как ДДТ 
и ГХЦГ, быстро разлагающиеся в щелочных средах, не могут быть ис
пользованы для борьбы с личинками мух, так как обычно места обитания 
личинок синантропных мух в большей или меньшей мере щелочные.

Защелочена и почва под скоплениями навоза и вокруг выгребов, ку
да обычно уходят личинки на окукливание.

У нас, в Советском Союзе, особое внимание уделено изысканию 
ларвицидов среди заводских отходов эффективных для полного уничто
жения мух [2, 3. 4, 5, 6]. Используются отходы химической промышлен
ности, каменноугольной, кожевенной и других производств. Развитие 
химической промышленности Армении дало нам возможность изыскать 
среди ее заводских отходов весьма эффективные ларвициды.

Лабораторные испытания остановили наше внимание на двух отхо
дах Ереванского завода им. Кирова, идущих под заводскими марками —
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«кубовые остатки» и «лаковая смесь», оказавшиеся высокотоксичными 
для личинок синантропных мух.

«Кубовые остатки» — темная тяжелая жидкость с удельным весом 
1,91 и неприятным запахом, действующим на слизистую оболочку, мед
ленно испаряется, но хорошо проникает в обрабатываемые среды, реко
мендуется использовать их сейчас же после получения из завода.

«Лаковая смесь» — прозрачная, светлая, легко воспламеняющаяся 
жидкость, с удельным весом 1,15.

Отходы вначале нами были испытаны в лабораторных условиях 
методом введения токсиканта в среды, являющиеся в естественных усло
виях местом обитания личинок — помет и навоз домашних животных.

Проверка токсичности отходов проводилась на личинках третьего 
возраста, как самых устойчивых к инсектицидам. Испытуемые ларвициды 
брались в 1—2 г на 100 г обрабатываемого субстрата. В качестве этало
нов- использована хлорная известь в общепринятой дозировке и 10% 
дуст гексахлорана.

Эксперименты проводились в двух повторностях. Всего было прове
дено 125 опытов, не считая контрольных.

Лабораторными опытами было՛ установлено, что «кубовые остатки» 
и «лаковая смесь» в дозах ниже 1 г на 100 г навеску субстрата прак
тически неприемлемы, так как «кубовые остатки» в данном случае дают 
гибель личинок до 72%, 1а «лаковая смесь» до 76% •

Увеличение дозы вдвое для «кубовых остатков» приводит к полному 
уничтожению личинок, для «лаковой смеси» достигает 92%. Кроме высо
кой токсичности качественные показатели инсектицида обусловливаются 
также сроком его действия. Иногда остаточное действие токсиканта ре
шает его судьбу, или ограничивает сферу его применения. Для полной 
деларвации обрабатываемых сред, в экологических условиях Армении, 
достаточно четырех суток действия инсектицида. Поэтому требования, 
предъявляемые к ларвициду в отношении срока его действия, не должны 
быть менее вышеуказанных. Опытами, поставленными с целью выясне
ния наличия остаточного действия у данных токсикантов, установлено, 
что «лаковая смесь» почти не обладает данным свойством. Остаточное 
действие «кубовых остатков» при дозе в 1 г также мало удовлетвори
тельно, так как оно дает гибель личинок после 48 часов лишь на 46%, а 
при дозе в 2 г остаточное действие «кубовых остатков» повышается до 
80%, что является вполне приемлемым. Испытывая эффективность лар
вицида необходимо учесть всю специфику мест обитания личинок синан
тропных мух, а именно, защелоченность мест питания и мест закуклива- 
ния личинок, для чего необходимо было проверить изменение токсичности 
отходов при повышении щелочности в- испытуемых средах. Последнее 
было проведено на почвах с pH от 7,2 до 10,0.

«Лаковая смесь» при дозе ларвицида в 2 г на повышение щелочно
сти реагировала повышением гибели личинок с 84 до 96%. «Кубовые 
остатки» во всех случаях давали 100% гибели.
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При изменении (Влажности в испытуемых средах «лаковая смесь» 
реагировала резче, чем «кубовые остатки».

Если при 25,5% влажности субстрата «лаковая смесь» давала 80% 
гибели личинок, то при 77% влажности — только 60%

«Кубовые остатки» при тех же условиях снижали гибель личинок от 
100 до 92%- «Лаковая смесь» при -поверхностном внесении дает всего 
78% гибели личинок, при глубинном 90%. «Кубовые остатки» при поверх
ностном внесении более эффективны, чем при введении его в толщу суб
страта. Если при поверхностном разбрызгивании «кубовых остатков» ли
чинки гибли на 96%, то при глубинном внесении —• на 94%. Они не реа
гируют на колебание температуры воздуха в пределах от 17 до 29°С.

«Лаковая смесь» улетучивается значительно быстрее «кубовых ос
татков» и дпя нее имеет значение, протекает обработка в условиях воз
можного испарения пли нет: в первом случае личинки гибнут на 50%, 
во втором — на 72%.

Из окуклившихся личинок, в. естественных условиях, выход имаго 
не всегда бьшает 100%. Обычно некоторый процент куколок гибнет. При 
воздействии токсическими веществами, та часть личинок, которая успела 
окуклиться в значительной части, гибнет не дав взрослого насекомого. 
Оказалось, что и в этом случае «кубовые остатки» эффективнее «лако
вой смеси». После воздействия «кубовыми остатками» 83,3% куколок не 
дали выхода взрослых мух, при применении «лаковой смеси» только 
58,6%.

При поверхностном нанесении на субстрат «кубовые остатки» прони
кают вглубь него на 30 см, давая 100%-ую гибель куколок.

В условиях открытого воздуха нами испытывались лишь «кубовые 
остатки», как более приемлемые для массовых обработок.

Ларвицидность «кубовых остатков» проверялась в конском и свином 
навозе, в фекальных массах человека и на бытовом мусоре. Расчеты 
расходования инсектицида велись на кв. м обрабатываемой поверхности 
в трех дозировках 1, 1,5 и 2 литра. Препараты, во всех случаях, наноси
лись поверхностно, путем разбрызгивания или разбрасывания их по об
рабатываемой поверхности.

В качестве эталона, так же как и в лабораторных опытах, использо
валась хлорная известь и гексахлоран.

Опыты с наво-зом проводились в деревянных ящиках, на фекальных 
массах человека в дворовых уборных с -весьма неглубокими, открытыми 
выгребами.

Дсларвация бытового мусора проводилась в стандартных ящиках с 
крышками, круглых переносных баках и мусоре в навале.

Степень заселенности личинками обрабатываемых сред определялась 
взятием средней пробы, тем же способом устанавливался и процент ги
бели личинок. Всего вместе с испытанием эталонных препаратов (без 
контроля) было проведено 44 опыта.
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Для выяснения возможного отрицательного действия «кубовых остат
ков» на навоз, используемый в качестве удобрения, нами были поставле
ны специальные опыты. Навоз, обработанный «кубовыми остатками» до
зой 1В один литр на 1 <м2 обрабатываемой поверхности, был внесен под 
огородные растения, из расчета двадцать тони на гектар. Контролем слу
жил участок, куда был внесен ншвоз ® том же количестве, но без обработ
ки «кубовыми остатками». Установлено, что при принятой нами дозиров
ке «кубовые остатки» не снижают качества навоза.

Наименьшего количества «кубовых остатков» требуется для деларва- 
ции конского навоза; один литр является вполне достаточной дозой!. Здесь 
же скорей! всего наступает гибель личинок. Свиной навоз, который в этом 
отношении стоит близко к фекальным массам человека, для обработки 
нуждается в дозе не менее 1,5 л на 1 м2 деларвируемой поверхности. Труд
ней всего подвергается деларвации бытовой мусор, особенно в высоких и 
узких баках. Обычно, при воздействии ларвицидами, на мусоре получает
ся весьма пестрая картина гибели личинок, что зависит от состава быто
вого мусора. Если в мусороприемнике находится много тряпья и бумаги, 
особенно если они плотно свернуты и образуют компактные комья, то 
находящиеся внутри их личинки остаются живыми, несмотря на свойство 
кубола быстро проникать в толщу обрабатываемой среды.

Учитывая специфику мусора нельзя рекомендовать дозу менее 2 л на 
1 м2 обрабатываемой поверхности.

В выгребах необходимо применять ту же дозировку, что и в мусоро- 
приемниках.

Остаточное действие «кубовых остатков» в условиях открытого возду
ха проверено нами только на конском навозе, где гибель личинок через 
трое суток после обработки со 100% снижалась до 15,1% (таблица 2).

Испытание „кубовых остатков" на их токсичность в условиях открытого воздуха
Таблица 2
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Подводя итоги полученным данным, находим необходимым обратить 
особое внимание на борьбу с мухами во время их личиночной стадии, 
широко используя имеющиеся у нас в республике возможности.

Поступило 15 XII 1954
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*!»• Վ» «Լսւշ5|ւՕււ1|սւյսւ

ՔՒՄՒԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈհՆԱԹԵՐՈհՌՅԱՆ ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ
ԼԱՐՎ.ՒՑՒԴՆԵՐ

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

՜ճանճերր, ապրելով մարդկանց ընակավա լրևրի մոտ, հանդիսանում 
են մի շարը ինֆեկցիոն հ ի վան դ ո ւ թ յ ո ւնն ե րի վւ ո իւ ան ց ո ղն ե ր և հայտնի են 
ս ինատ րոպ ճանճեր անվան տակ։

Ս.նշուշտ, ճանճերի վերացա մր մեծ նշանակություն ունի րնակա֊ 
վալրերր աոոդջարար վ իճակո ւ։է պահելու համար։

Ճանճերի վերա ցմ ան հիմնական միջոցառումը նրանց ոչնշացումե է 
թ ր թ ո ւ ր այ ի ն ոտ ադ ի ա յա մ:

'ք՚լո րակի րր արմատական մ ի 9 ո ց հէ ճանճե ր ի թրթուրների ոշնհացմաս 
համար ԳՏՏ֊ն ե քՒՅք՚Գ֊ն չեն կարոդ օդտ ադո րծ վե լ թրթուրների ոշնչաց֊ 
ման համար, որովհեւոև նրանը ապրում են սովորաբար հ ի մ ,բա քին տեդե֊ 
րամ, իսկ այսպիսի տեդերա մ այդ թունավոր նյութերն արագ քայըայ֊ 
վում են։

Մեղ մոտ' Սովետական Ս ի աթ յո ւն ում, մեծ ուշադրություն է դարձ֊
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մ գռրծարանային Uiiաg nրցն/«րի ց թրթ ո։ ր*1ւևftի ռչնչացման համար ԼքիԼկ֊ 
է»*4էէ1 Ր Գս’^^1ոլ հարցին։
1)րպ1ւս լարվիցիդներ օգտագործելու համար Երևանի և ի ր՚՚վ ի ան if ան 

գործարանի ifii шg иր ցներից երկու որ գրավեցին մեր иւ շաց ր ու թ /ունր ։
Մեր լաբորատոր վւււրձերււվ ա ւց ա ց ո ւ ց վ ա ծ է, որ աոահին ifli ա ց ո ր ց ր 

\հարոնի է «քարի իւաit'll ռ ւ րց £ գործարանային անունով) 1 դ 100 գ սուր֊ 
ստրատի մ/վ մտցնեքու ցեպրում ոչնչացնում Լ թրթուրների 72 տոկոսը, 
իսկ գողան կ ր կնա ւց ա ւո կ ե ք ո ւ ցեպրում ռչնչացնում Լ թրթուրների մին \ և

// իջավայրի հիմնայնու թյունր ավեքացն ա մ Լ նրա թունավոր ագցեց ու ֊ 
թյունր մինչև 02 տոկոս։

«Լարի խաոնու րցի£ բացասական կոցւքև այն Լ, ոft նրա ազդեցու
թյունը Լրկար չի տևում, թ ո ւն ա վ ո ր ո ւ թ յ ո ւ ն ր թուլանամ Լ, ո արս ա ր ա տ ի 
իւոնավու թ րւ ւ նր բարձրանա մ է։

«Լարի խառնուրդիս ցյոլրավաո ա թյունր խանգարա մ է նրա /ա/ն 
կիրառմանը։ /‘քւ գ յ ч ւ րա վ ա ո ո ւ թ jin'll պատճառով «քարի խա ոն ա րգ ր £ \ի 
հանձնարս։րվո։ մ յա քն կիրառման համար։

ա՛"* 0ո 1"11' 1 հայտնի Լ «կուրի մն ա ց ո ր ղ £ գործարանային։
անունով 1 գ 100 գ սուրստրատի ւ!'ե9 մտցնելու գեպրում ոչնչացնում Լ 
թրթուրների մինչև 72 տոկոսր, ի и կ 2 գ մտցնելու գեպրում՝ ւքին\և 100 
III ւ։ կ и и ր։

«ևուբի մնա ց ո րւլ.]>֊ ր էռ։վ թ ա վւ in'll ց ո ւ.մ է մշակվոգ սուրստրատի շեր
տերի մեջ, ունի ւքև ա ց ո րգ ա ք ին ա ւլդե ց ո ւ թ յ ո ւն, միջավայրի իւ ոն ա վ ա թ լ ո ւ֊ 
նր և հիւքևայնոէ.թյունր նրա վրւ*1 ^են ագդումւ

'Լ1.րր նշված գրական հատկութ քու՚ննե րի չհււրհիվ «մնագորգր£ կարե֊ 
1ի Լ հանձնարարևլ դռմագրի, ագրահորերի և ա էլ բ ակու յ տե ր ի գեքարվա֊ 
ցիսւյի նռլատակուէ։

O'tnf ագ բ ի համ ար կարեքի Լ 1 .Г մչակվուլ էքակևրեսին վևրցնևք 1 ք, 
մնացած ց Լ ւգրերиւ մ այց դոզան անհրամեշտ է կրկնապատկեր

Известия VIII, 5 — 6
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1Ь» Տ» ՏիրսւէՈության

ՃՒԲՐԻԴՒՋԱՑՄԱՆ ՏԱՐՈՒՄ 4_ԵԳԵՏԱՏՒ4_ ԵՎ ՍԵՌԱԿԱՆ 
շհՐՐՒԴՒՋԱՑԻԱՆեՐՒ ԱՋԴեՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՄԲԱԿԵՆՈՒ ԿՆԳՈՒՂ_ՆԵՐհ 

Ջե4_Ւ, ՔԱԹ ԵՎ. ԲԵԼՒ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Միչուրինյան ը ի ո I ** 1} ք'ական դի տու թ յոլնը иոլք ոըեցն иլմ է, որ ծնոդա֊ 
կ ան ձևե ր ի Դ ա տ կ ան[էշն եր ով օգտված հ քւ րր [ւ դն ե ր կարելի կ ստանալ ոչ միայն 
[иш ми ձևւ1 ՛ան ճանապարհով, այլև վ և դև տ ու սւ [ւ վ համաճմ ան միջոցով։

և ի ր ա иև1"'1 վեգեաատիվ հիրրի դի դացի ա յի միչուրինյան մ և թ ո րլր րամ ~ 
բա կենա բույսերի <1աո ան դական խորր վւ ոփ ոխու թյուննևր են ստացել 
՛Լ. /'. հսկուեր [2], Ե. 111. /71 դեն ր ա ևր [1 ], հ. Ն. և ոն и տ ան տ ին ո վը իՅի, 
//.. Ա. ևւսր ա պետ յանբ [4[ և ուբիշնեըբ,

Ֆ. II. И ու խոմ լին ի [^]> 4’ Մ. իրահմեդովի [5ի և ու ր ի շնե ր ի ու и ում֊ 
նա и ի ր ու թ յո ւննե ր ր ցույց են տալիս, որ րամ բակենու մոտ, պատվաստման 
աարււււ1 նույնպես վւ ո վւ ո խ վ ո ււք ևն վեգետացիոն շրջան [է տ ևո դ ո ւ թ յո ւն ր , 
ահ ըևնե ր ի դույնը և մ ո ր էիս լո դ [ւ ա կան տնտեսական ա յ լ հատկանիշները:

4,յս հոդված ու մ բերվում կ հ ի բ բ ի դ ի դա ց մ սւն տարում վեդե աաւոիվ և 
ս1,ս ական հի ր ր ի դի դա ց ի անե ր ի միջոցով ր ամ ըակեն ու կնդուդների ձև ի , բաշի 
և թե լի հ ր կա ր ո ւիք յ ան փոփոխման ա ր ւլ յո ւն բն ե ր բ '՚:

П ւսու մեասիրման համար ւ[IրցրI» ք ենբ րամ բակենու 12!)Տ հ 108֊ ՛ի 
սորտերը, որււնր քո ի и տ տարբերվում /»Ն իրենց տն աե ո ական և տեխնոլո֊ 
դի ական հ ա ա կան իշնե ր ո վ. օրինակ' 108֊փ սորտի կնդուդների բաշր 1298 
սորտի կնգուդնե րի բաշի համեմատությամբ 3 3,5 դ ավելի է։ Րսկ թեքր
4 — 6' մմ֊ււվ ավեքի երկար կ: 1298 սորտը մոտ 1.0 օրով ավելի վաղահաս 
է, բան է08-}ի и ւ,ըւոը:

1953 ի!, ւդ ա տ վ ա ո ւո ո ււք ը կատարվել ի ըու յսեը[, մերձեցման մեթո֊ 
դու/, ե ր ր սլ սւ տ վ ա ո տ ա կա լ!ւ ուներ 5 (> , իսկ ւդ ւս տ ւ[ ա и տ ա ց ո ւն 2—3 ի и կ ա ֊
կան տեր ևն ե ր ։

Պատ ւ[աи տակալ[ւ աղդեցուի1 յունր պատվաստացուի '[րա ավելի սւմե֊ 
է/ացնեւսւ ն պատակւ,վ 1954 թվականի պատվաստման աշիւատանբները կա֊ 
տաըվեւ են ւդ ա ա վ ա и տ ա կա լ ի (ք---8 և սլա տ վ ա и ա ա ց ո ւ ի 2--- 3 տերևի շր^ա~
նոււք, ինչպես նաև սլա տ վ ա и տ ա ց ո ւ [ւ արմատների հոդից 1ր["[ բացակայևլւււ 
պա քմաննե րսււք' փորձանոթի օդնոլթ յամր իրստ Ե. եէ. Ուզենրաևի նկա֊ 
րադըած մեթոդի )։

Պ ա ւովա и տ վող կոմ պոնեն ունե ր ի / ա վ կսլչեքոլց հետո, աւ1րոդջ ւ/եդե֊ 
տսւցիայ[ւ ընթացրում, հեսացվել են պատվաստացուի ըւր1ոԸ տերևները և 
պսւտվաս տ ակա լի պւււ դաէլե մ են սւներ ը։ Պատվաստացուների: մայրական և 
կոնսւբոլի ըու յսերի '[ը՛1' թոդևլ ենբ (1 7 կնդուղ:

Цւ.ւաւ ւ]1ւաս 1ւքււււքյյէէւ ննհլ։ի հ ն ե /Р54 թ. րի ոլո պխ ական ւլիսաւ֊
թ յու֊ննեթ^ դոկտոր^ պրոֆեսոր Հ« 9։» ք*ւստիկյան1իւ դե կա վ ա ր ո լ թ յ ա մ ր Տեխնիկական կու֊լ- 
տոլրանե րի հայկական դ ի տ ա հե տ ա դ ո ւո ա կան ին и տ ի ւո ոէ.տ ի կենտրոնական րաղայումք
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1'նական հքրբրիդներ ստանալուց խ ո լա ա փե լո ւ համար պատվաստացու- 
ների և //ռնարոլ բույսևրի ծադիկներբ ն ախքան բ ե դ tfii ա վ ո րելր if ե կ ու ս titg — 
վել են։

Սեռական հիբբիդն /> ր ստանալու համար բույսերի ։) այրական ձևերի 
ծագիկներբ, ծւռդկւյ ան նախօրյակին, են թ ա րկել ենք կա II ա ր ա ց իա յ ի և մ I, ֊ 
կուսագրել, հալորդ օրը, ա ռ ա if ո տ յ ան, ա րլ ծագիկներբ փււշււտել ենք հայ
րական ձևի բո։ յսեբի փոշիներով։ IZ լո ււլ ի ս ո վ ստացել ենք բամրակենւո 
միևնու յն կա) բինացիս։ն երի հ ի ր ր ի դ ա յ ին կնդւււ դներ թ ե սեռական, I։ ի} և 
»/ եդեա ատ իվ հ ի ր ր ի դ իղա ցմ ան միջոցով։

'1,և դե ա ա ց ի ա յ ի բնթացքոԼէէ կաաարած ո t " ո t.tfii ա ս ի ր ո ։ ի) ք ո լնն Լ ր ը ցոլյւլ 
են ավել, (ագյուոակ 1) որ պատվաստակալի ա գդ ե ց ու ի) յ ան հետևանքով 
108-ֆ սորս։ ի ։i ի քանի պատվաստացուների կնդւււ գների ձեր ւի է։ վւ ււ իւ վ ե f 
Լ 1953 թվականի պատվաստված բույսերի 11,1 և 1934 թ. 15,4 տոկաւնԼ֊ 
րո։/։ Համանման էի ո փ ո խ ո ։ թ յ ո։ ննե ր ի են են թ ա բ կվե լ նաև 1298 սորտի 
կնգու գն երբ ։

11.։] յ ո t ււ ա կ 1
‘Լ ե ։յ ե ս։ ա տի վ հ ի լ։ լ։ ի րյ ի ղ ս։ ց ի էս յ ի tf ի հ ։։ y ։< վ յ։ ա d լւ էս կեն ո ւ կն ։յ ոէ.րլնե ր ի ձևի փ ո փ ո ի։ ո < d ր

կնդու գների մեծության և թելի երկարության փոփոխությունները ուսում
նասիրելու համար, վեգետացիայի վերջում յուրաքանչյուր վարիանտից 
հավաքել ենք 15-ական կն դու գ։ ենգու գների յաըորատոր անա/իգի ար
դյունքները ցույց են տրվում ագյուսակ 2-Ոէմ, որաեգից երևում է, որ 
1953 թ վ ական ի“հ պատվաստացու 1298 սորար (1 կնդու. •ւՒ ՚Ա՚ջՒն 4,ա1!’ 
4,76 գ\ պատվասւոակաւ 108~փ սորտի ( 1 կ^ւ դո ։ դի միջին քաՀԸ 7,-5» Դ) 
ա դ՚/ե ց ո ւ թ ւ ան տակ կնդուգի միջին քաշը աւթւլացել է 0,32 դ֊ով։ -,ակսւ- 
ոակ վարիանտում ( պատվաստացու 108-փ, պա tn if ա ս ւո ակա լ՝ 1298) պատ- 
վսւստակսււր նույնպես իր ա ղդե ց ու թ f Ո ւ֊նն I; թոցեք սլա տ վ ա ս տ ա ց ո ւ ի վրա։

համանման ։իոէիոխու թ լռւ ններ են ստացվեք նաև 1954 թ. ^իրքի՚ւի՜ 
գ աց ի այի ա ր դյռլնքներից ,

Ս,գյուսակի տ վ յալներբ մ իա։! ամ անակ ցույց են տալիս, որ սեռական 
1 ի բ ր ի դ ի դա ց ի ա ւ ի ր ո լռ բ վա ր իան տն ե ր ո ւ մ կնդուգնեբի միջին քաշի իջեցում
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Լ նկաւուքու ւ1 , ււրր, րոա երևույիէին, պեւոբ Լ ր ա ց ա in ր ե / րոլյսերի կաուորա֊ 
nl,։uj/՛ լ։ ա g ա ո ու կ աՆ աւլդեցոլ քմ լունուի։

11.1ԱՈ1 uuilj 2
'Д'Д "եււակւոն հ ի ր ր ի ц ի цш ց ի տ յ ի միջոցւ։։/ րսւմ րակևնու կն ղո ւդն ե ր ի բաշի և թելի

I։ րկար ոէ թյան փոփոխու մը (15 կն դ ուզնեըի միջին ւովյա ինևր ով )

19'13 ի). 1954 թ. 1953 ի!. 1951 խ.

Ьп if ր ի ն ացի ան հ ր
հն ց ու դներֆ 1>աշ ր 4 Թե լի Լiiljiupni fil յօւնր մմ
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1298 (կոնտրու ) .... 4,76 4,60 — 28,8 — 28,4 —

108*֊ ֆ (կոնտր ոյ 7,59 — 7,12 — 34,1 — 33,3 —

1 298 -i- 1 OS - !ի ոչ ա ա վաս^
ւոարյու) ....... 6,96 -0,63 6,80 —0,32 33,2 ֊0,9 32,1 -1 .2

108-ֆ -U 1298 ( պ ա ա վաս-֊֊ 
mtugnt.) ...... 5,08 + 0,32 4,90 —0,30 29,6 ■ 0,8 29,4 + 1,0

У 108֊ֆՀ ■: 1298 . . . 6,98 ֊0,61 6,75 —0,37 33,1 ֊1,0 32,4 -0,9

9 1298 108֊ֆ .... 4,29 0,47 4, 11 -0,19 29,5 + 0,7 29,3 + 0,9

Ч-Ц J ո ւ ո ակ[' ‘ո >[ ք ա[նե ր ի ց երեամ կ, որ րամ րակենոլ ինշսլես ոեոական, 
J՝1' "I1"' Է[ վեգե ու ու ու իվ հի ր ր իդնե ր ի ի) ե լ ի ե ր կ ա ր ո ւ ի) յ ո ւ'll ր ւի ո էի ոիւ վ и ։ մ Լ 

րւււյսերի հայրական ձեերի և պա ւովասսւ ակալների ադդեց ուի!յամրւ
Սպյուսակ 1, Ջ~ ի ւովյալներից երեամ Է, որ /.9.54 իք. կատարած պաւո֊ 

վ ու и min ց ո ւ ifii ե ր ո ւ/ и in ա g i] ած ւի ոփ ոիւ ու իք լ ո լ ննե րն ա У /»ւ ի if /« A են է ,ր ա ն 1053 
ի1 if Ш կ in 'll ի 'll:

Սեր կատարած ո in ո ւ ւ!ե ա ո ի ր ո լ ի! ( ո լնն ե ր ր gnLJ[J են, in ա լի ո, որ կիրա֊ 
ււելով if ե ղեւո in in ի վ ւ ի ր ր ի ց ի դա ց ի ույ ի if ի Տ ո ւ ր ին յ ան մևթոդը, դեոեո հ ի ր ր ի ֊ 
դիղացման ւոարում и in in ց if ո ւif են ր in if ր in կեն ո լ ինշպես կնգուդների ձևի 
և բաշի, այնպեո Է լ ի! ե լ ի ե ր կա ր ու թ յ ան որոշ ւի ո փ ո իւ ո ւ ի) յ ո լններ 1

Տ եիւնիկա կան կու րո ո < ր ան /< ըի 
հա յկական ւյի տ ա հետաւյ սա ական 

ին и տ ի ա ո ил
Ատացվել Լ 1 1И /95.5

։Ь 1' II. 11 и. Ъ 11 1' I* 3 II 1> ъ

I. Бшпикян Г. Г. Сравнительное изучение вегетативных и половых тбридов у расте
ний, Ереван, 1950.

2. Кокуез В. И. Учение Мичурина, Тимирязева, Лысенко о выделении и размножении 
сельскохозяйственных культур, Ташкент, 1950.

.3. Константинов Н. Н. О влиянии подвоя на привой у хлопчатника. ДА11 СССР, 
том 46, 1945.
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4. Карапетян А. А. Применение вегетативной гибридизации для получения скороспе
лых форм хлопчатника. Диссертационная работа па соискание ученой степени 
кандидата с/х наук (храп, в биб-теке им. Лепина).

5. Мирахмедов С. М. Прививка верхушечной почки у хлопчатника. ДАН УзССР, 4, 
1952.

6. Сухомлин Ф. /И. Привой хлопчатника на корнях двух подвоев. Жури. «Яровиза
ция*, 5—б, 193У.

7. Узенбаев Е. X. Изменение биологических и морфологических признаков хлопчат
ника под влиянием прививки. Изв. АН УзССР, 3, 1948.

Р. Ц. Тиратурян

Влияние вегетативной и половой гибридизации на 
изменение веса, формы коробочек и длины 

волокна хлопчатника в год гибридизации

Резюме

В результате сравнительного изучения вегетативных и половых 
гибридов хлопчатника в год гибридизации можно сделать следующие 
выводы:

1. При вегетативной гибридизации под влиянием подвоя проис
ходят изменения в весе, форме коробочек и в длине волокна хлоп
чатника.

2. При половой гибридизации длина волокна растений материн
ской формы увеличивается под влиянием растений отцовской формы, 
но увеличения в весе коробочек не наблюдается.
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Х«МГ1М>*П$ Ч-Ь«и.М1.‘Ь Хв.'КИС'ЬПЫГ^ГГ

ժ». О»» tl.jni.Gg

ԱՄՈՐՖԱՅՒ ՆՏԱՆԱԿՈՏ^ՅՈհՆԸ ЬРЬЧ-ԱՆՒ ԱՆՏԱՌՍ.ՅՒՆ 
ՏՆԿԱՐԿՆԵՐՈՒՄ

Ամ որֆան (АшоГрИа քւ՜Աէ1ՇՕՏՋ Լ.) հյուս իս-ամ՚Լ. րիկյան ծագում ունե
ցող թ փա տ ե ч ա կ Լք "քէհ 1Л11Н1-[' շրդաններում հաճախ օգտագործ
վում է անտառացման և կանաչազարդման նպատակով։

Ամ ո բֆան 2---О մ բարձրռւթ յամր անձև թուփ Լ, րնութ ագրվում Լ
մի շարք արմեքավոր րիոլւպիական հատկություններով, որոնց շնորհ իվ 
նա ունի որոշ ան տ ա ո֊ մ ե լ ի ։> րա տ ի վ նշանակություն։ ֆրանք են ա^ւպա֊ 
հան ջկո տ ո ւթ I ո , ն հոդային պա քմ անների նկատմամբ) բարձր երաշտադի
մացկունություն) ա դսւ դ ի մ ա ցկո ւն ութ յո ւն և արադ աճում : Որպես թիթեո֊ 
նած ադկավո րնե ր ի են թ ա րն ա ան ի ք ին պատկանոդ թփատեսակ) ամրւրֆաև ըն
դունակ Լ բարձրացնելու հոդի րերրի ո։ թ լո էնր, հարստացնելով էոդր ազոտով։

հպատակ չունենալով հերքեք ամորֆայի այս հանրածանոթ արմեբա- 
վոր հատկու թյուններբ, մենք անհրամ եշտ ենք համարում նշել նրա բիոլո
գիական մի հատկություն եսք иրը, մեր դ ի տո դութ յո ւննե ր ի էամաձայն) 
րացասական դեր ունի։ Այս թփաաեսակբ հարավային շրջաններում, ոռոգ֊ 
ման պայմաններում) ցուցա րե րում Լ վեգետատիվ ե и ե ր մն ա յ ին վերանո
րոգման չափազանց մեծ րնդուն ակո ւ թ յուն ։ 1'ուլսր սլ տ դ ա րե ր ո ւմ Լ շատ 
աոաւո ե ամեն տարի: Ամ ււրֆան շատ ումեդ ե արագ բազմանում է նաե 
արմատային մացաոներով, տալով մեծ աճ (ամորֆայի տարեկան աճր 
երևանի պայմ՛աններում հասնում է ՜Լ —1,0 մ'թ Ամ որֆան րն դ ո ւն ա կ Լ 
մի քանի տարվա ընթացքսւմ մեկ թփից կազմ՛ելու անանցելի մացառուտ
ներ, որոնց տարած ման տ րամ' ադիծ ր Դափվում Լ մետրերով ե տասն յակ 
մ ետրերով։

Այսպիսով, վաանգ Լ աոեդծվում' հարևան ավելի արմեքավռր թփային 
և ծառային տեսակների նորմալ զարգացման համ՛ար և այդ վտանգն առա
վել ևս մ՛եծանում Լ շնորհիվ նրա շատ ումեդ տարածվոդ արմատային 
и ի и տ ե մ ի ։

Մեր դիտ ոդութ յսւններր ց՚,լ յ'] են տալիս, որ Երևանի ան տառային 
տնտեսության ս։ կն ա րկն ե ր ո ւ մ, որոնք տեղագրված են քաղաքը շրջապա- 
տոդ ս ս։ ր ա լան ջ !• ր ո ւ մ , ամ որֆան արդեն դարձել I՜ մի մէւլաթուփ, մի վնա
սակար բույս: Այս պատճառով անտառային տնտեսությունը պայքա ր ի մ ի֊ 
Հոցներ Լ ձեռք առնում նրա դեմ՝ հատելով ամորֆայի մ ա ց ա ոն ե ր ր: եկաւո ի 
ռւնենալով, որ հատում ր կ ա տ ա ր վո ւմ է պտդակալումից հետո, ի"կ ամոր֊ 
ֆան հասւումից հետո ր"հ դ ս ւն ա կ Լ տալու շատ ումեդ վեգետատիվ վերա֊
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ճու մ, նշված պտյբարը պեաբ Է համարե/ շատ թո!յլ ե ns արմատական։ 
Պայբարի ԷֆեկտД у ե՜ղանակ ujliin^i Է համարե/ մա q աո ոլ ւոն երն արմւսսւա֊ 
իւ իլ անելը կ/tiil թ Լ ՜զատելը հ հե ո ա ւ/ն /«/ ր Նա^ս^ւաՆ պ տղ ակսւլու մը։

էԼհա մ ի բանՒ թվակսւն ավյա/ներ if ե ր q ի տ и q ո ւ fJ ք ո ։ նն /» ր ի q , որ մենք 
կաւոարել ենբ երեանի անտ աս ա անտեиոլ թ յսւն եորբի տեղամասու մ։

Il.il որֆայի մայրական ի)ւի իւյ ւ!եկ բ աո ա կոլ и Д մետրի վրա գսւել ենբ 
այ՛լ [J վւաւււեստկի սերմնային ծագում Ո ւ Ն /> q ո q տարբեր հաււակի 78 բուսակ, 
բոկ ,քՕ մ հե ո ա у ո ր ո ւ իք յ ան •*'' բուսակ։ U./u fJ if ե ր ր rj ա ք րյ են inuiifiu
nilքորֆայի սերմնային վերա ն ո ր ո դ մ ան մեծ աճը։

^աճաիւ կարե/ի Է տեսնել ամ ո/ւֆա/ի մսւէ/աււներՈԼ մ աճած կսւղնո։ 11 
այլ ւոեսսւկների րն ական if ե ր ան ո ր и if մ ան ( ինբն ւս ւյ անբ ի ) ոշնշ ա ւյում, 
բանի որ ամ որֆան ա jq աեսակներ ի /ւ ուսակն երին ւլրկում Է լոլյսիգ, իւո~ 
հ ու վ ո ւ ի/յ ո ւն ի ւյ ե սննդիէլ։

նկատի ունենալով ա/и րսլորր, մևնբ անհրամ եշտ ենբ համարում 
и ւսհմ սւնաւիակել ամորֆայի ո դա ւս գո ր ծ ո ւ մ ր и ե и ււլ п ւ ր / ի կ ա յ ի տափաստանս!֊ 
J ին ու ն ա քո ա լե ո*1ւ ա յ քւն շր^աններոււ! կ ա in in ր վ ո ւլ նոր անտաոավւն illijfin֊ 
րատքւվ և դաշտ ա պաշտ սլան ա շքս ա in ան ,բնե ր ч iif:

Սեր կա րծ քւյւով, աւէ որֆան հն ւս ր ա վ ո ր Լ ո ահ if ան ա փ ա կ յ>ան ա կո t [J Jiud բ 
աճեւլնԼլ այն ամայիէ բարբարոսէ ե առհասարակ անբարենսլաստ հուլա֊ 
q ր ո ւ ն nun յին պայւքաններ ունեւյւււլ տա ր ած ո ւ fJ յ ու.ննե ր ում միսւյն, որտեդ 
"'J[ ծ ա ո ա nd, и ա կ^ւե ր \են կտրաք աճել: Ս,յսսւե ւլ աւքորֆան, Որսքեււ քավ ~>ա~ 
կաէրւպիո^ւ տեսակ կկաւուսրի իր q ր ա կւււ^ւ դերր, կ iq սւ ( բ ա ր ի հալի լէք սւ ւլ մ ան 
դեմ, միսւ J ա fl ա ն ա I/ հ ա ր и ա ւս fj ն h ք п ւ/ ա քն :

Լս» յկակ ան հ՝jut ւյ աtnնutե иակ ան
յ^ւն и m ft տ ո tin IJmutI, 22 XII 19>4

Ж. А. Айунц
Значение аморфы кустарниковой в ереванском 

зеленом кольцеРезюмеАморфа легко распространяющаяся как семенами, так и вегетативным путем кустарниковая порода.Один высаженный куст быстро дает обильную поросль от корней и дички от семян. Все это сильно засоряет площади, занятые другими, более ценными древесными и кустарниковыми породами.Именно поэтому Ереванский лесхоз ведет усиленную борьбу против ее распространения. Однако эта борьба неэффективна, т. к. аморфа вырубается после обсеменения значительной площади вокруг себя. Следует се вырубать коренным образом до обсеменения.В настоящей статье рекомендуется сажать аморфу на непригодных землях, где лучшие породы не могут расти.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Р. С. Шульц и Э. А. Давтян

Проблема хозяино-паразитной специфичности
В основе построений Е. Н. Павловского (1946) об условиях ста

новления хозяино-паразитных систем лежит тезис, что круг потен
циальных хозяев обширнее круга фактических хозяев. Следователь
но, вопрос ставится в плоскости слабой специфичности, отсутствия 
узкой приспособленности паразитов к своим хозяевам. Эта слабая спе
цифичность дает паразитам возможность инвазирования широкого 
круга хозяев.

С другой стороны, мы знаем немало примеров строгой приспо
собленности некоторых паразитов к весьма узкому кругу хозяев или 
даже к одному определенному виду хозяина. Этой проблеме специ
фичности посвящено большое количество работ. Различными авторами 
предлагаются разные определения специфичности, но все они не мо
гут быть признаны удовлетворительными.

Некоторые из имеющихся определений являются слишком общими 
(Догель, 1947; Киршепблат. 1941 и др.), не выявляя особенностей дан
ного явления. Другие рассматривают хозянно-паразитную специфич
ность одностронне, лишь как соответствие среды данного организма 
хозяина требованиям паразита (Шульман, 1950; Марков, 1953; Дубини
на, 1953). Третьи рассматривают специфичность, с другой стороны, но 
также односторонне, лишь как свойство паразитов приспосабливаться 
к защитным реакциям хозяев (Винницкий, 1950).

В большинстве имеющихся определений не учитывается то. что 
при переходе к паразитизму паразит обретает качественно иную 
среду обитания, и взаимоотношения между учащвующими организмами 
(паразит и хозяин,) подчиняются новым закономерностям.

Как всякий живой организм, паразит требует определенных ус
ловий для своего развития и жизнедеятельности. Именно эта сторона 
совершенно правильно учитывается в большей части определений. Но 
это — лишь одна сторона дела. Живой организм - хозяин протпвоставля- 
ет внедрившемуся в него паризиту целую систему защитных мер, кото
рые паразит должен преодолевать для своего полноценного развития. 
Это - другая сторона дела, до сих пор не учитываемая при анализе 
проблемы специфичности. Поэтому все определения страдают односто
ронностью.

В развитие трактовок специфичности, предложенных различными 
советскими исследователями, мы предлагаем такое определение: хо-
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з я и н о - п а р а з и г н а я специфичность есть относ п'т е л ь и а я 
приспособленность паразита к данному хозяину (или 
кругу хозяев), которая заключается: 1) в соответствии 
требований паразита с условиями его существования 
в данном хозяине и 2) в наличии у паразита способ
ности в известной мере преодолевать защитные меры 
х о з я и и а. Хозяино-паразитная специфичность, складывающаяся в про
цессе исторического развития паразитов в данном хозяине (или хозяе
вах) при воздействии на них условий существования является видовым 
признаком паразита.

Поэтому проблема хозяиио-паразитной специфичности есть не только 
проблема историческая и экологическая, рассматривающая вопрос под 
углом зрения условий существования и развития паразита и хозяина 
и характера их взаимодействия в прошлом и настоящем, но и имму
нологическая, имеющая своей задачей изучение иммунологических 
процессов у обоих партнеров, в частности соотношением иммунологи
ческих сил у них в разных условиях существования.

Предложенная нами формулировка понятия специфичности имеет 
в своей основе те же критерии, которые использованы в определении 
первичного иммунологического состояния Ш. Д. Мошковским (1947).
Специфичность паразита в отношении данных хозяев есть то же им
мунологическое состояние последних, взятое с обратным знаком.

Из ряда о 1 дельных специфичностей, выделяемых Н. П. Орловым, 
помимо хозяинной, мы поддерживаем лишь топическую (регионарную) 
специфичность, но и она не может быть поставлена в одну плоскость
со специфичностью хозяйкой, так как разыгрывается на фоне послед
ней ы подчинена ей.

Положение об увеличении специфичности с филогенетическим 
возрастом паразиюз можно лишь принять как некоторую общую 
тенденцию развития хозяино-паразитных отношений. Но эта тенденция 
сталкивается с фактором, действующим в противоположном направ 
пении и нарушающим в той или иной степени эту специфичность. Это — 
меняющиеся условия внешней среды паразитов и хозяев.

Хозяино-паразитная специфичность гельминтов не является каче
ством. непременно эволюционирующим в каком-либо определённом 
направлении в процессе исторического развития хозяино-паразитных 
систем. Степень приспособленности гельминтов к хо 
з я е в а м есть к а ч е с т в о. могущее на протяжении истории 
хозяино-паразитных систем меняться неоднократно в 
обоих направлениях (в сторону еще большей специализации 
и в сторону деспециализации), в з а в и с и м о с т и о т ко н к р е т и ы х 
условий существования и развития хозяино-паразит
ных систем и в л и я ни 51 и а них различных факторов.

ПоложениеКиршенблата (1941) отом. что чембогаче определенная 
группа паразитов видами, тем более узко распространены отдельные виды 
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по хозяевам, что чем теснее взаимоотношения между паразитами и 
хозяевами, тем уже специфичность при ближайшем анализе не под
крепляется фактическим материалом. Эти положения необходимо при
знать (по крайней мере применительно к гельминтологии) беспочвен
ными.

Топическая специфичность возникает на фоне общей хозяиио-па- 
разитной специфичности и, как правило, выражена ярче,чем хозяинная.

Как и хозяинная специфичность, специфичность топическая нс 
имеет абсолютного значения. На почве отсутствия строгой хозяинной 
и топической специфичности в процессе эволюции происходит возник
новение новых хозяино-парази I ных систем, с завоеванием новых хо
зяев и иных локализаций (первично и вторично измененная локализа
ция). Это явление служит одним из факторов эволюции и возникно
вения новых видов у паразитов.

Зоологический институт Поступило 23 1 1955
АН АрмССР
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պրորլեւ) ր ոչ ii իւ այն պատմական ե էկոլոգիական պրո րլեմ Լ, որր հարդր 
^hhniil Լ դո յո։ իք յան պայմաններիւն հ պարաւլիտի ու. հ յու.րրն կ ալիւ ւլար- 
դա դ ‘f ան , նրանդ ներկա ու. անդ (ալ փ ոիսւոլլդեդ ոլ թ յո ւ նն երի րնուպիքի տե֊ 
ո ա^ւ կ յ ո I ն ո ւի, այ/ և ի մ if ո լն и լո դի ա կան սլ ր ո դ ե и է, սրի իւն դիրն է III ин լ lilui- 

սիրել երկու. պարտնյորների ի մ մ ու.ն ո լոգիական պրոցեսները, if ասն ա ւի որւս֊ 
սլես նրանդ il Л 9 դործոդ ի մ if ո է.ն ո լոգ ի ական ոււքերի ւի ո իւ ч ա րա ր ե ր էէ t /J րււ ն ը 
if ո յո I ի! Jin'll տարրեր սլ այ if անն ե ր ո i մ :
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* Н. Г. Н и к о л а е в, Ветры в бассейне оз. Севан- Материалы по исследованию 
оз. Севан и его бассейна, ч. III, в. 6, 1934 .
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. М. Мешкова

Выброс из озера Севан на берег растительности 
и животных прибойной волной

Озеро Севан относится к водоемам, подвергающимся значитель
ному воздействию ветров, которые обусловливают почти постоянные 
волнения на озере и прибой на большей протяженности береговой 
линии. По Николаеву*,  в зимнее время преобладают западные и южные 
ветры, а с мая по октябрь — северные и северо-восточные. Ветровые 
волнения нарушают распределение взвешенных в воде организмов, 
перемешивают последние, унося вглубь от береговой линии и вновь 
пригоняют их ближе к берегу. Благодаря взмучиванию мягких грун
тов, ветровыми волнами захватываются и гонятся к берегу организмы, 
обитающие на дне. На берегу образуются большие валы выброшен
ных растений, средн которых преобладает неприкрепленная ряска, а 
затем уже в значительно меньшей массе встречаются роголистник, 
уруть, восток и др., а вместе с ними обитающие среди них животные. 
Закономерность этого явления заставила обратить на него внимание.

Целью настоящей работы являлось определение величины био
массы, выбрасываемых во время ветровых волнений, растений и ув
лекаемых с ними животных и выяснение возможности возвращения 
последних в озеро после прекращения ветра.

Для наблюдения был выбран один из участков берега в северо- 
западной части Малого Севана, протяженностью около 1 км, где по
сле ветровых волнений постоянно наблюдались валы выброшенной 
ряски. Определялась мощность выброшенного вала; измерялась длина, 
ширина и высота последнего. Для выяснения возможности возврата в 
озеро животных, пробы брались во время ветра, через 1 час, 5 часов 
и через сутки после прекращения ветра с июля по сентябрь 1952 г. 
и с мая по сентябрь 1953 г. В пределах мерной рамки с определенной 
площади выбирались растения и животные, выброшенные волной на 
берег. Собранные растения взвешивались, а животные подсчиты
вались.

Ниже приводится таблица, в которой указаны количества живот
ных. обнаруженных в выброшенной на берег ряске.
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Количество животных в выбросах растений (па 1 м2)

Таблица 1

Время 
наблюдения Пиявки Гамма- 

русы
Тендипе- 

диды
Мол

люски Примечание

7 VII-1952 г.
1 24

156 —— Во время восточного ветра
8.711 1 _ — — — Через 1 сутки

16/7(1 960 — — 144 Во время восточного ветра
17/711 136 — — 40 Через 1 сутки
15 VIII 256 80 120 — Во время северного ветра

224 — 24 — Через 5 часов
18 IX 32 100 — 240 Во время северного ветра 

Через 5 часов
8 V—1952 г. — — — — Во время северо-восточною 

ветра на берегу появилась 
ряска

18 VII 240 40 160 21 Во время сильного север
ного ветра

168 8 80 — Через 1 час
152 8 8 — Через 5 часов

21/711 72 88 — Во время северного ветра
56 16 — — Через 1 час
56 — — — Через 5 часов

18 VIII 16 72 — 8 Во время восточного ветра
19 7111 — — — — Через 1 сутки
2 IX 48 672 — — Во время очень сильного 

северного ветра
3 IX 8 56 — — Через 1 сутки

В июле—августе в выброшенной ряске находится очень много 
пиявок, которые б это время откладывают свои коконы на ряске. 
Часть пиявок с обратной волной возврщается в озеро после прекра
щения ветра, по обычно значительная часть их остается в выброшен
ной ряске и после подсыхания растительности погибает. В значитель
ных количествах выбрасываются на берег и гаммарусы. Последние, 
являясь животными более подвижными, активно, отчасти обратной 
волной, в своем большинстве возвращаются в озеро. Небольшое ко- 
личесгво личинок тендипедид в выброшенной ряске можно объяснить 
их меньшей захватываемостью волной, так как они находятся в грунте, 
но возможен и их недоучет в выбросе ввиду мелких размеров. Встре
чается в выбросе значительное число моллюсков. Они обычно возвра
щаются в озеро, активно перемещаясь. Валы выброшенных растений, 
в основном ряска, являющаяся в озере биотопом для целого ряда 
организмов, в озеро не возвращается.

Ряска имеет довольно широкое распространение в озере Севан, 
но распределена в нем неравномерно. Наибольшее количественное 
развитие имеет в районе Гаварагета и у селения Чкаловка в Малом 
Севане. Оптимальными для нее в озере являются 4—8 м.

По нашим наблюдениям в 1953 г. ряска на берегу появилась в 
мае. В это время длина выброшенного вала на километровом протя
жении составляла 30 м. ширина 1,5 м, биомасса на 1 м2 равнялась 
1,4 кг, а биомасса всего выброшенного вада составляла 63 кг (сырой 
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вес). В сентябре, благодаря сильному северному ветру, количество 
выброшенной ряски было значительно больше. В это время биомасса 
ее на 1 м՜ равнялась 4,9 кг, а общая биомасса всего вала, при его 
длине 200 м и ширине 1,5 м. составляла 624 кг.

На основании наших исследований, можно сделать заключение, 
что благодаря ветровой деятельности из озера Севан в теплое время 
года выбрасывается довольно значительное количество ряски, след
ствием чего является обеднение озера донной растительностью. Жи
вотные организмы, выбрасываемые с ряской, после прекращения ветра 
большей частью возвращаются активно или с обратной волной в озеро.

Севанская гидробиологичсская 
станция АН АрмССР Поступило 28 II 1955

Л*. (Г. 1Г1«21]1и|и1
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К 200-летию Московского университета

А. А. Лалаян

Докторские диссертации врачей-армян, защищенные 
в Московском университете в XIX веке

Исполняется слав-ная годовщина —200-летие со дня открытия «Мо
сковского университета, первого высшего учебного заведения России, 
первого очага света и знания, первого рассадника просвещения и научно
го мышления» [1].

Значение этой колыбели русской научной мысли в> деле развития оте
чественной .науки очень велико. Московский университет сыграл опреде
ленную положительную роль также в деле развития медицины среди пред
ставителей различных народов, населяющих нашу великую страну. Боль
шое значение имел Московский университет и в деле воспитания меди
цинских кадров Армении. Еще в 1803 г., на учебу в Москву приезжает 
представитель армянской молодежи, сын некоего врача Татула.

Изученные нами документы архива МГУ свидетельствуют о том, 
что среди армян — питомцев медицинского факультета МГУ первой поло
вины XIX века, для истории медицины Армении своей деятельностью опре
деленный интерес представляет врач Соломон Артемьевич Тер-Гукасов. 
Родился он в Тифлисе. Начальное образование получил в Тифлисе, в до
ме своих родителей. 3|атсм продолжил свое образование в Эчмиадзимском 
монастыре, где, кроме богословия, обучается также медицинским и фило
софским наукам.

В 1819 г. С. А. Тер-Гукасов поступает в Московский университет, ко
торый окончил ,в 1823 г., «с превосходными успехами» как указано в его 
аттестате.

По получении степени лекаря он был оставлен при университете для 
усовершенствования. Здесь Тер-Гукасов продолжает посещать лекции 
профессоров и готовится сдавать экзамены на степень доктора медицины.

В этот период он с особенным интересом занимается акушерством в 
Повивальном институте и 3 октября 1824 г., после сдачи соответствующих 
экзаменов, получает звание акушера. В том же году, 17 декабря, он 
был удостоен степени доктора медицины.

Л. Ф. Змеев, пишет, что С. А. Тер-Гукасов, после защиты диссерта
ции был «послан в Гори, Тиф. губ. уездным врачом в 1825 г., с чином К. А. 
(колежского асессора), как едущий в отдаленный край; в 1830 г. уволен. 
В 1837 г. снова занял в Ахалцихе такую же должность и в том же году 
переехал в Тифлис уезд, вр., а в 1852 г. акушером Тифлис. Вр. Управы» [3].

Диссертация С. А. Тер-Гукасова под названием: «De hie venerea» 
(О венерической болезни) [1] написана на латинском языке и состоит из 
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8 глаз. Первая глава посвящена происхождению болезни, зторая—ее 
истории, третья — определению болезни, четвертая — контагиозной нату
ре сифилиса, пятая—диапнозу, прогнозу ՝и лечению первичных венериче
ских язв, шестая — прогиозу и лечению первичных разрешений, седь
мая— диагнозу, прогнозу и лечению сифилиса и, наконец восьмая — 
ртутному отравлению.

Диссертация С. А. Тер-Гукасова была одной из первых в России док
торских диссертаций, посвященной изучению венерической болезни.

Эго было в ту пору, когда в Армении еще царили персидско-турецкие 
варварские порядки, свирепствовали эпидемии и медициной занимались 
знахари и цирульники.

Вышеуказанный факт подтверждает также и то, что, еще до присое
динения Армении к России, армяно-русские медицинские связи стали по
лучать определенное развитие.

В 1858 г. в Московском университете докторскую диссертацию защи
тил питомец того же университета Поганее Маркузов. О.ч родился в 
1827 г. в семье плотника, начальное образование получил в армянской 
семинарии, затем учился в Тифлисской гимназии, которую окончил 
в 1846 г.

В 1847 г. Маркузов поступил на медицинский факультет Московского 
университета, окончил в 1853 г. «В 50֊х же годах в Москве славился один 
из талантливых профессоров того времени Ф. И. Иноземцев, который, по
мимо университетских занятий, в своей домашней нм бул а торт и окружил 
себя молодыми врачами и преподавал п֊*м практическую медицину. Из 
этих учеников впоследствии многие заняли кафедры в Московском уни
верситете; в число этих же учеников попал и .молодой врач И. А. .Марку
зов. Одновременно со своими занятиями у Иноземцева И. А. изучал и 
бальнеологию и в 1858 году представил диссертацию на доктора ме
дицины» [2].

Диссертация И. Маркузов.а носит название «De eodem quod attinet 
et ad proprietates physicochernicas et ad afficitatem aquarum medicatorum 
arte paiatorum ac naturalium ratione» («О физико-химических свойствах и 
о действии вод, искусственно приготовленных врачами, а также н вод на
туральных») [6]. Написана она по обычаю того времени, на латинском 
языке. В первой главе работы И. Маркузов освещает краткую историю 
вопроса и обзор литературы. Во .второй главе останавливается на вопросе 
об искусственном приготовлении лечебных вод. Третья глава посвящена 
сравнительной оценке искусственно приготовленных и 'натуральных мине
ральных вод. Диссертация кончается послесловием и положениями.

В свое время в «Московской медицинской газете», одним из редак
торов которой был п.роф, Иноземцев, была напечатана следующая оценка 
работы И. Маркузово: «Главная мысль (автора... диссертаций, Маркузова, 
заключается в проведении параллели между минеральными водами, искус
ственно приготовленными, по способу Струве, и естественными. Хотя мы 
и не могли бы вполне согласиться с некоторыми его смелыми положения
ми, относительно сравнительного достоинства вод натуральных и 'искус- 
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ственных, равно как и относительно оконченности анализа первых, во 
искренно радуемся, что предмет этот в нашем отечестве будет иметь рев
ностного и образованного специалиста, посвятившего себя исключительно 
его изучению» [7].

После защиты диссертации И. Маркузов был командирован загра
ницу сроком на 2 года, для изучения минеральных вод. В этот периодам 
была написана работа под названием: «Обзор некоторых германских ми
неральных вод», которая была напечатана в 1860 г. в «Парижской ме
дицинской пазете» [3]. Дальнейшая деятельность И. Маркузоза развер
тывается на Кавказе. Он был одним из членов-учредителей и активных 
сотрудников Кавказского (медицинского общества.

Перу Маркузова принадлежит также работа под названием: «Обзор 
пятигорских минеральных вод».

И. Маркузов «был один из тех врачей, которые занимаются практи
кой, живо интересуясь болезнью пациента, как таковою, и, которые посвя
щают себя часто врачебной профессии не по случайности или необходи
мости, а из действительного интереса к ней... Его жизнь принесла дей
ствительную пользу большому числу людей» [2].

В 1859 г. в Московском университете защитил докторскую диссерта
цию М. Тер-Грикуров. Он окончил Тифлисскую гимназию и в 1853 г. по
ступил на медицинский факультет Московского университета.

После окончания университета Тер-Грикуров был оставлен при уни
верситете сроком на два года для усовершенствования и для сдачи доктор
ских экзаменов. При этом передним ставилось условие, что с истечением 
означенного срока он должен служить на Кавказе.

За время пребывания в> университете Тер-Грикуров сдает экзамены 
на степень доктора медицины, а после сдачи особых экзаменов получает 
и звание акушера.

16 ноября 1859 г. Тер-Грикуров получает степень доктора медици
ны за диссертационную работу: «О перелое мужчин» [8]. Диссертация 
Тер-Грикурова является одной тз первых диссертаций, напечатанных 
на русском языке (до этого диссертации писались на латинском языке).

Вышеупомянутая работа представляет собой монографию, состоящую 
из 101 страницы.

Здесь дан исторический обзор, патологическая анатомия, причины и 
природа перелоя. Автор отдельно останавливается на остром перелое, по
том переходит к хроническому, излагает диагноз, предсказание, осложне
ния, последствия перелоя и затем лечение острого и хронического перелоя, 
и различных осложнений.

Диссертацию Тер-Грикурова прочитали и одобрили 11 членов меди
цинского факультета, в том числе профессора — Л. И. Полунин, В. А. Ба
сов, И. В. Варвтнский, А. И. Онер, А. О. Армфельд, Н. Б. Анке и другие.

Как С. Тер-Гукасов и И. Маркузов, так и М. Тер-Грикуров свою даль
нейшую врачебную деятельность развернули на Кавказе. М. Тер-Грикуров 
являлся одним из основателей Кавказского медицинского общества, со
зданного в 1864 году в Тифлисе.
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В 1865 г. Михаил Сергеевич Шах-Па рои я ни, в Московском универси
тете защитил докторскую диссертацию на тему: «О произвольном омертве
нии наружных частей» [9]. В 1853 г. М. Шах-Паронянц поступил в Мо
сковский университет, который окончил в 1858 г. Затем он становится 
ассистентом при госпитальной клинике Московского университета, где 
служит два года, до 8 января 1862 г. Директор хирургической госпи
тальной клиники проф. А. П. Попов в своем донесении, направленном ме
дицинскому факультету Московского университета, весьма положительно 
отзывается о работе Шах-Паронова в его՛ клинике

М. С. Шах-Паронянц был первым из врачей-армян, получившим дол
жность ассистента Московского университета.

Шах-Паронянц как в клинике, руководимой проф. А. П. Поповым, 
так и в Патологическом институте, руководимом проф. А. И. Полуниным, 
завершил несколько научных трудов, большая часть которых напечатана 
в Московской медицинской газете. Диссертационный труд Шах-Паронян- 
ца «О произвольном омертвении наружных частей» — представляет собой 
солидную монографию, удостоившуюся хороших отзывов.

О. Бурджанадзе правильно отмечает, что «Шах-Пароняица надо счи
тать первым автором, который дал клиническую л патолого-анатомиче
скую картину различных видов гангрены, сформулировал понятие об обли
терирующем эндартерпите как отдельной нозологической единице» [10].

После получения степени доктора медицины Шах-Паронянц долгие 
годы работал на Кавказе, в частности в Тифлисе, в качестве члена Кав
казского медицинского общества он принимал активное участие в его 
деятельности.

В 1872 г. в Московском университете Г. Кючарянц защитил доктор
скую диссертацию под названием: «О воспалении среднего уха у ново
рожденных и грудных детей» [11].

Целью работы было выяснить характер патологических изменений 
при воспалении среднего уха и причины этих изменений. Выводы автора 
были основаны на исследовании более чем 300 детских трупов.

Как и его предшественники, Г. Кючарянц долгие годы работал на 
Кавказе, являясь членом Кавказского медицинского общества.

В 1891 г. в Московском университете С. Шагинянц защищает доктор
скую диссертацию под названием: «По вопросу о колебаниях температу
ры выдыхаемого воздуха при различных состояниях животного организ
ма» [12]. Труд этот был экспериментальным исследованием, проведенным 
в Институте патологии, под руководством проф. А. Б. Фохта. Задачей дис
сертационной работы было выяснение причин температурных колебаний 
выдыхаемого воздуха.

В 1896 г. в Московском университете врач К. И. Каопарянц защитил 
диссертацию под названием: «К вопросу о развитии и морфологии элемен
тов кортиева органа» [13]. Работа эта — результат эмбриолого-гистологи
ческих исследований картиева органа, которым автор занимался в тече
ние почти пяти лет в Гистологическом институте Московского универ
ситета.
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Таким образом, .в течение XIX века в Московском университете док
торские диссертации защитили и врачи-армяне, внесшие (Некоторый вклад 
в дело развития отечественной медицины. Дальнейшая деятельность этих 
врачей в основном развернулась на Кавказе, где они принимали деятель
ное участие в лечебно-профилактических работах и в деле развития науч
но-медицинской мысли среди своих сородичей.

Поступило 9 XII 1954
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Մոսկվայի համալսարանի արխիվի և տպագիր աղբյուրների ուսում
նասիրության հիման վրա ցույց է տրված, որ XIX դարի րնթացըում 
սկսած 1824 թ. Մոսկվայի համալսարանում դ ոկտորական դ ի ս եր տ ա ց ի ան ե ր 
են դրել և պաշտ պանել մի շարը հայ բժիշկներ , Որոշ ավանդ մ տ ցնելով 
հայրենական գիտության դա րդացմ ան գործում։

1եյդ հետագա գործունեությունը ընթացել է մեծ մասամբ
եովկասում, որտեղ նրանը ակտիվ մասնակցություն են ունեցել տեղում 
բուժ-պրոֆի լակտ իկ աշխատանքներում ե դիտական բժշկական մտքի զար- 
գացման գործում։
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