


ՀԱՅԿԱԿԱՆ 1111Ռ- ԳԻՏՈԻ^311ԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ
И 3 В Е СТ ИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

РН. Լ ,յՈ։Ոաս.ն®. 4իտ»։թյՈ1էէԼր IX, № շ, 1956 Би^Ги гельхоз науки

БИОХИМИЯ

С. С. ОГАНЕСЯН

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ ИНСУЛИНА В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ЕГО ДОЗЫ

Железы внутренней секреции являются важным звеном ре лек-
торной регуляции функций организма в процессе уравновешивания его
деятельности с окружающей средой. Гуморальная регуляция, возник
шая на ранних этапах развития животного мира, до сих пор не потеряла 
своего большого значения для организма и под влиянием нервной си
стемы приобрела более совершенный характер. Взаимодействие нерв
ной системы с железами внутренней секреции является одним из глав
ных факторов регуляции обмена веществ. На тесную связь нервных и 
гуморальных факторов в адаптационных процессах указывают много
численные работы советских и зарубежных авторов. За последние го
ды получено огромное количество фактов о выработке условно-реф
лекторных связей на инкреторные органы и об обязательном участии 
некоторых желез внутренней секреции в осуществлении регулятор
ных влияний высших центров нервной системы на обмен веществ.

Однако до сих пор еще недостаточно изучен вопрос о количе
ствах выделяемых в кровь гормонов, в частности инсулина. Выясняя 
биохимическую сторону дейс.вия инсулина и значение нервной си
стемы в реализации его действия на углеводный обмен, многие иссле
дователи совершенно не затрагивают вопроса о количестве инсулина, 
выделяемого в кровь в различных условиях существования организма.

Мало исследован также вопрос чувствительности к инсулину, 
которая имеет особенно большое значение для клинической практи
ки. Некоторые исследователи указывают, что у диабетиков чувстви
тельность к инсулину варьирует в весьма широких пределах. Соглас
но Грей и Бертнес [1], введение 0,01 единицы инсулина на кг веса 
больным диабетом вызывает падение уровня глюкозы в крови значи
тельно больше, чем у здоровых людей; больные же гипогликемией 
дают падение меньше, чем в норме. Беккер! и Селлерс [2| указывают, 
что при низкой температуре в окружающей сре ге действие инсулина 
на организм усиливается. Весьма интересно сообщение Сомалаинен [3] 
о том, что у зимнеспящих животных (еж) летом, после некоторогд 
охлаждения тела подкожное введение инсулина вызывает спячку.
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Многие авторы обращают внимание на различную чувствитель
ность отдельных индивидов к инсулину. Как указывает А. Т. Каме
рон [4]. Коллинсом для объяснения этого явления выдвинут принцип 
обратной чувствительности к вводимым гормонам. Согласно Коллинсу, 
чувствительность к данному гормону обратно пропорциональна содер
жанию или продукции гормона в собсгвенной железе. Недавно А. Г. 
Лейбсон [5) изучил зависимость между чувствительностью к инсули
ну и нервным типом животного, однако ему не удалось устано
вить определенной связи между ними.

Значительно затруднено определение количества инсулина, цир
кулирующего в крови, из-за отсутствия количественного химического 
метода его определения. Применяемый в последние годы меченый 
инсулин (с радиактивным иодом), дает возможность определить коли
чество связанного инсулина в различных органах и тканях, однако 
этот метод еще не приспособлен для определения количества инсули
на в крови.

Собственные исследования и их обсуждение

В связи с изучением зависимости между нервным типом живот
ного и его чувствительностью к инсулину, проводившегося в секторе 
биохимии Института физиологии Академии наук АрмССР, перед на
ми была поставлена задача: выявить те „пороговые“ дозы инсулина, 
которые при внутривенном введении способны вызвать отчетливую 
гипогликемию. В наших исследованиях для оценки действия инсули
на на организм, кроме колебания гипогликемической кривой, изуча
лись также количество глютатиона и аскорбиновой кислоты в крови.

Первоначально %были проведены контрольные опыты, где взамен 
инсулина в яремную вену вводился физиологический раствор.

Глюкоза в крови определялась по методу Иватаке в модифика
ции Дюмазера [6], которая дает возможность осаждать другие вос
станавливающие вещества, титруемые при методе Хагедорна-Иенсена. 
как сахар. Аскорбиновая кислота определялась по М. М. Эйдельман 
и Ф. Л. Гордон [7], а восстановленный глютатнон —по Вудвард- 
Фрея [Ь]. Собакам вводился физиологический раствор натощак, через 
14 —16 часов после еды.

Определение исследуемых веществ производилось до инъекции и 
через 20,40 минут после нее.

Как показали контрольные опыты, внутривенное введение физио
логического раствора не отражается на количестве исследуемых ве
ществ в крови (табл. 1). Их колебания находятся в пределах ошиб
ки метода.

11осле контрольных опытов был применен инсулин в возрастаю
щих дозах, начиная от 0,01 единицы на вес животного. Опыты ста
вились на собаках через день. Инсулин разбавлялся в физиологиче
ском растворе; смесь вводилась внутривенно в количестве 1 см’. По-
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Таблица 1
Влияние внутривенного введения I см3 физиологического раствора на 
количество глюкозы. $Н-глютатиона и аскорбиновой кислоты (в мг®/0)

Клички собак

До введения физиологиче
ского раствора

После введения физиологиче
ского раствора на 10 минуте

глюкоза БН-глю- 
татион

аскор
биновая
кислота

глюкоза 5Н-глю- 
татион

аскорби
новая

кислота

Пугливый • 63 21 1,07 64 21 1,14
Севук 63 34,9 0,7 67 33,7 0,65
Меланхолик 66 25,7 0,72 64 25,1 0,72
Бобик 68 31,8 0,79 66 31.1 0,77
Овчарка 64 30 0,64 68 31,1 0.71

роговые количества инсулина, способного вызвать гипогликемию, для
подопытных собак были следующие:

Бобик —0.05 ед. на
Пугливый —0,45 ед.
Севук —0,40 ед.
Меланхолик—0,20 ед.
Овчарка —0,25 ед.

весь живой вес (16 кг)
• (16,5 кг)
. (20 кг)
. (14 кг)
. (21 кг)

Эти количества инсулина в десятки раз
рые применяются многими исследователями

меньше тех доз, кото- 
в их опытах по изу

чению действия инсулина на организм. 
[9] применял 1,5—2,0 ед. инсулина на 

Так, например, С. В. Захаров
кг живого веса, Н. Н. Яков

лев [10]—3,0—4,0 ед. на кг веса, Бинкли [11]—1,5—2.0 ед. на кг ве
са, 3. И. Казимирова [12]—2,0 ед. инсулина на кг веса животного.

Недавние работы американских авторов Беста и Тейлора [13]
указывают, что для поддержания уровня глюкозы в норме в течение 
часа у собак с удаленной поджелудочной железой необходимо в 
среднем от 0,005 до 0,035 ед. инсулина на кг веса животного. Сопо
ставляя с этим наши данные, нетрудно увидеть, что найденные нами 
.пороговые0 количества инсулина, вызывающие гипогликемию при 
пересчете на кг веса дают подобные цифры. Как в опытах Беста и 
Тейлора, так и в наших, уже на 40-й минуте после введения инсу
лина наблюдается исчезновение его эффекта. Поэтому нам кажется 
вероятным, что .пороговые- дозы инсулина, установленные нами экс
периментально, приблизительно соответствуют тому количеству инсу
лина, которое выделяется (импульсивно или постоянно) поджелудоч
ной железой в кровь при нормальных физиологических условиях.

Вопрос об определении количеств инсулина, выделяемых в кровь, 
тесно связан с изучением одного важного свойства инсулина — свойст
ва скачкообразного действия. Этоочень важно также для изучения тех 
сдвигов в обмене веществ, которые наступают при действии инсулина.

В последние годы накопились многочисленные данные, говоря
щие о нелинейной зависимости гипогликемического эффекта инсулина 
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от его количества, вводимого в кровь. Бест и Тейлор (13] приводят
данные о том. что одна единица инсулина дает половину эффекта 26
единиц. В наших опытах был изучен этот вопрос. Как показано в 
таблице 2, двукратное и большее увеличение пороговой дозы инсу
лина не давало соответственной гипогликемии. Действие инсулина 
проявляется скачкообразно, сразу.

В последнее время опытным путем (А. М. Лейтис и др. [14]) бы
ла показана возможность рефлекторной гипогликемии при действии 
инсулина изолированно на хеморецепторы каротидного синуса. Можно 
допустить, что „первый удар“ инсулин производит по хеморецепторам.

Таблица 2
Действие различных доз инсулина на количество глюкозы в крови в мг(|/о

Клички 
собак Дата

Количе
ство 

инсулина 
в ед.

Глюкоза 
до вве
дения 

инсулина

Глюкоза после вве
дения инсулина

Доза

бик

Пугливый

на 20 мин. на 40 мин.

29/Х11 19:3 г.
8 1 1954 г.

13/1 1954 г.
6/1 1954 г.
4/1 1954 г.

0,03 
О,(’5 
0.05
0.1
0,2

10,1 1954 г.
4/11 1954 г.

15/11 1954 г
5 1 1954 г.

23/XI 1953 г.

0,1
0,2
0.4
0,5
1.0

65
72
67
68
69

66
56
55
61
63

65
65
60
56
54

72
58
58
43
43

;о
61
54
57

72
60
51
49
44

------1--------- 
под порог 
порог 
порог 

порогХ2 
порогу 4

НОД поро! 
под поро։ 
порог 
порогу 2

Для таких представлений очень важным являются данные с при
менением меченого инсулина (инсулин -р31). Опытами на изолиро
ванной диафрагме Стеди, Ху гард и Хиллс [15] показали, что после 15 
минут находящийся в среде инсулин перестает связываться с тканью 
диафрагмы, но изменение обмена глюкозы держится довольно долго. 
Таким образом, существует определенная степень насыщения инсу
лином тканей, дальше которой инсулин не связывается. Конечно, бы
ло бы интересно изучить связывание инсулина рецепторами кровяного 
русла и тканей, однако таких методов еще нет.

При резком увеличении количества вводимого в организм инсу
лина, видимо, он начинает действовать достаточно сильно непосредст
венно и на ряд органов, в частности, как показали Стали, Хугард и 
Вейган [16], он связывается очень интенсивно в печени, почках и 
лейкоцитах.

Если в отношении организма четко проявляется скачкообразное 
действие инсулина, то. как показали опыты Стеди. Хугард и Вейган 
[16], на изолированных органах (диафрагма) между синтезом глико
гена и связыванием тканью инсулина имеется линейная зависимость.
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В последние годы американскими авторами, в частности Бестом 
и Тейлором [ 13], выдвигается положение о том, что гипогликемиче
ский эффект инсулина — простая логарифмическая функция его дозы.
Однако очень часто совершенно разные дозы вызывают одинаковый 
эффект, и одни и те же количества инсулина вызывают гипогликемию 
разных степеней. Эффект инсулина являеася результатом взамодейст- 
вия организма и вводимого инсулина, где первенствующая роль, без
условно, принадлежит организму. В организме имеется ряд рефлек
торных механизмов, участвующих в регуляции эффекта инсулина. Со
стояние контринсулярного аппарата (надпочечники, гипофиз), реак
тивность поджелудочной железы к наступающему уменьшению глюко
зы в крови, реакция центральной нервной системы и т. д. играют 
большую роль в осуществлении эффекта инсулина. Недавние работы 
Дунера [17] показали, что количество глюкозы в крови является од
ним из главных факторов в выделении адреналина надпочечниками. С 
другой стороны, Андерсон и Лонг [18], а также другие авторы, ука
зывают, что уменьшение уровня глюкозы в крови вызывает уменьше
ние выделения инсулина, а гипергликемия, наоборот, стимулирует 
этот процесс. Таким образом, вызванная инсулином гипогликемия в 
свою очередь является раздражителем ряда функциональных си
стем, тормозящих дальнейшее падение сахара в крови. В зависи
мости от реактивности и функциональной мобильности контринсулярных 
аппаратов, видимо, и зависит эффект инсулина на организм. Все это 
делает вероятным ту мысль, что как чувствительное՛ ь к инсулину, 
так и зависящее от нее скачкообразное усиление его эффекта опре
деляется сложностью целостного ответа организма.

Предпринятое нами специальное исследование разных компонен
тов ответной реакции организма к инсулину показало, что различные 
звенья обмена веществ также обладают разной .чувствительностью՛', 
реактивностью к инсулину. Как выяснилось в опытах у 10 собак, ин
сулин, введенный внутривенно в количествах ниже „пороговых* (оп
ределенных по гипогликемии), не вызывая никаких видимых сдвигов 
в количестве глюкозы крови, довольно отчетливо изменяет количест- 
во БН-глютатиона и аскорбиновой кислоты (табл. 3).

Таблица 3
Дозы инсулина (в единицах на живой вес), требуемые для 
изменения количества глюкозы, БН-глютатиона и аскорби

новой кислоты

Клички 
собак Глюкоза 5Н-глютатнон Аскорбино

вая кислота

Бобик 
Овчарка 
Меланхолик 
ГЪ гливый 
Се вук 
Рыжик

0,05 
0.25 
0,2 
0.45 
0,4 
0,2

0.03 
0.05 
0.1
0.2
0.1
0,05

0,03 
0,05 
0.1 
0,3
0.3
0.03
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Следовательно, независимо от гипогликемии инсулин способен 
вызвать сдвиги в других звеньях обмена веществ, причем для этого 
необходимо его весьма малое количество. В вышедшей недавно статье 
итальянских исследователей — Паскуанелли и Калциолари [ 19]—подтвер
ждается этот факт в отношении действия инсулина на количество 
аминокислот в крови.

Одновременно наши опыты показали, что инсулин в „подпоро
говых* и „пороговых* дозах вызывает уменьшение БН-глютатиона, 
а в „сверхпороговых* дозах, как это показано Бинкли [11] и нами, 
С. С. Оганесян. В. Б. Егиян [20] и другими авторами, приводит к 
увеличению БН-глютатнона (табл. 4). Такой эффект четко выражен 
у 7 собак из Ю. Иначе говоря, направление изменения моле
кулярного состояния глютатиона меняется в зависимости от дозы 
инсулина.

Важен также тот факт, что при применении больших доз инсулина 
наступающая гипогликемия сопровождается судорогами, одышкой, сон
ливостью, что неоднократно мы наблюдали в наших опытах с большими 
дозами инсулина (0,5—1 ед. на кг веса). Наступающая длительная гипо
гликемия также вызывает нарушение питания мозга с усилением тор
мозных процессов, как это показали В. Г. Баранов, С. П. Пышина, Е. Н. 
Сперанская [21], Э. Гелльгорн [22], что, видимо, и является причиной 
неудач при выработке условного рефлекса на инсулин некото
рыми авторами. Изменения реактивности мозга к различным влияни
ям при сильной инсулиновой гипогликемии может нарушить также

Таблица 4
Динамика изменений количества 5Н-глютатиона (в мг °/р) 
в крови при различных дозах инсулина, введенного внутри

венно
(собака Пугливый)

Инсулин в ед. 
на жив. вес Время 5Н-глютатион Доза

0,2

0,45

1.0

СО

0'
20' 
40'

0'
20'
40'

О'
20' 
40'

0'
20'
40'

30,7
28.1
27,6

32,8
28,7
29,3

28,8
35,5
31,2

28,0
32,0
28,2

под порог

порог

порогХ2

порогХ2
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регуляцию взаимодействия эндокринных желез и, вообще, динамиче
ское равновесие организма со средой, которое может выражаться из
менением качества и количества включаемых в приспособительный 
процесс различных звеньев ответной реакции организма.

Недавними нашими исследованиями (которые будут изложены в 
отдельной статье) был установлен также факт о разной „чувствитель
ности*1 отдельных звеньев дыхательной деятельности организма к 
действию инсулина. При одновременном исследовании карбоангид; аз
ной, каталазной активности и БН-глютатиона в крови, с одной сто
роны, и глюкозы, количества эритроцитов, дыхательной функции лег
ких, с другой, мы наблюдали, что от весьма малых доз инсулина 
уже происходит значительное изменение активное;и каталазы и кар
боангидразы, уменьшение БН-глютатиона, когда изменения в других 
исследуемых компонентах не проявляются. При введении же боль
ших доз инсулина активность карбоангидразы резко падала.

Поэтому можно считать, что введение больших „сверхпорого
вых*1 доз инсулина в кровь для выяснения механизма его действия 
может внести патологический элемент в эксперимент и скорее слу
жить раскрытию фармакодинамики действия такой дозы, чем физио
логических механизмов.

Учитывая влияние инсулина также на работу желудочно-кишеч
ного тракта, кровообращение, деятельность почек, необходимо обра
тить внимание на применение доз инсулина, вызывающих разнокачест
венную ответную реакцию. Этот вопрос, особенно в клинике, нуж
дается в серьезном изучении.

Приведенные в настоящей статье экспериментальные данные о 
зависимости действия инсулина на организм от его количества, может 
быть, смогут служить причиной для дальнейших исследований по 
практическому использованию инсулина. Быть может, станет возмож
ным, применяя различные количества инсулина, избирательно воздей
ствовать на те или иные звенья обмена веществ, на отдельные ком
поненты физиологических функций, нарушенных при различных за
болеваниях.

Выводы

1. Гипогликемическое действие инсулина не растет параллельно 
его дозе. Для отдельных собак существует определенная пороговая 
доза инсулина, ниже которой он не вызывает гипогликемии. Эго ко
личество инсулина в десятки раз меньше тех, которые применялись и 
применяются многочисленными авторами для изучения его действия 
на организм.

2. Разные функциональные системы организма и отдельные зве
нья обмена веществ проявляют неодинаковую реактивность к инсу
лину.

Институт физиологии
Академии наук Армянской ССР Поступило 19 V 1955 г.
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ФИЗИОЛОГИЯ

и. Г. БАКЛАВАДЖЯН

НОВЫЙ МЕТОД РАЗДРАЖЕНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ 
ПОДКОРКОВЫХ ОБРАЗОВАНИИ (ОБЛАСТИ ВНУТРЕННЕЙ

КАПСУЛЫ)

Для изучения функции подкорковых образований нет еще достаточно 
простых и надежных методов исследования. В течение десятков лет мно
гими авторами (Нотнагель [4]; В. М. Бехтерев [1]; В С. Дерябин [3]; 
В. Ф. Тишанькин [5]; М. В. Васильев [2]; И. А. Черешнев [6] и др.) были 
использованы различные способы воздействия на подкорковые образова
ния (химические, физические, механические, диатермия и др.).

Так, Нотнагель разрушал зрительный бугор впрыскиванием в него 
хромовой кислоты. В. С. Дерябни разрушал зрительный бугор и гипота
ламическую область при помощи хирургической ложечки и изучал влияние 
этой «органической» травмы подкорковых образований на высшую нерв
ную деятельность. В. Ф. Тишанькин выключал таламус диатермической 
коагуляцией. Л. А. Черешнев усовершенствовал методический прием 'воз
действия на гипоталамическую область, разрушая подкорковые образова
ния под контролем рентгеновского аппарата.

Для выяснения специфического влияния различных подкорковых об
разований на деятельность кориткальных аппаратов, М. В. Васильев раз
рушал зрительный бугор и образования переднего мозга (putamen. palli
dum и n. caudatus) тупым шпаделем.

Для разрушения внутренней капсулы, под руководством проф. А. М.
Алексаняна, нами разработана методика, выгодно отличающаяся от пре
дыдущих своей простотой и точностью. Сущность методики заключается 
в тем, что в (мозговую ткань вводится специальная игла-нож и, обнару
жив участок расположения внутренней капсулы, производит ее раз
рушение.

В доступной нам литературе мы не встречали подробного описания 
топографии внутренней капсулы у собак и поэтому при разработке мето
дики на серин мозговых препаратов мы, сперва определили глубин}- и ме
сто расположения внутренней капсулы и ее топографические взаимоотно
шения с поверхностью мозга. Было установлено, что центральная часть 
внутренней капсулы проецируется вобласти gyг. согопагшэ (рис. 1). и для 
попадания в эту зону необходимо ввести иглу-нож на глубину 1.8—2 см 
от поверхности мозга. Соответственно с этим на черепе определено место 
для трепанационного отверстия. Оно находится на 5 см кзади от надбров
ной дуги глазной впадины ш на расстоянии 2 см в сторону от сагитального
шва, что подтвердилось при мор jlS|юлогическом контроле мозга собак после
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острых опытов. На рис. 2 виден макроскопический препарат фронтального 
разреза мозга после разрушения области (внутренней капсулы.

Однако в наших опытах мы не могли учитывать индивидуальных
особенностей в строении черепа собак. Поэтому, даже при хорошей трени-

Рис. 1. Топография поверхности моз! а 
собаки. Стрелка указывает место 
проекции центральной ч^сти вну
тренней капсулы на поверхности 

мозга.

ровке, нельзя быть полностью уве
ренным в правильном попадании и 
разрушении внутренней капсулы. При 
случайном разрушении, без контроля, 
трудно было исключить ряд ослож
нений, связанных с разрушением ткани 
других областей.

Во избежание этого необходимо 
было разработать метод функциональ
ного определения области внутренней 
капсулы. По предложению проф. 
А. М. Алексаняна, с этой целью был ис
пользован способ электрического раз
дражения мозговой ткани. Раздраже
ние осуществлялось следующим обра
зом. В ткань мозга погружался тон
кий раздражающий электрод. При этом 
индиферентный электрод всегда по
мещался в полости рта. Критерием 
правильности попадания в области 
внутренней капсулы являлась двига
тельная реакция пирамидного типа — 
локальное, фазное, выраженное под
тягивание к животу противоположной 
задней конечности. Во время раздра-

Рис. 2. Макроскопический препарат фронтальною разреза 
мозга после разрушения области внутренней капсулы 

правого полушария.
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жения часто наблюдались тонические, медленные подтягивания соответ
ствующей конечности с одновременным сокращением мускулатуры туло
вища и шеи. Учитывая, что такая диффузная тоническая реакция являет
ся индикатором подкормового возбуждения в пределах экстрапирамид- 
ной системы (gl. pallidum локализация электрода менялась с тем, чтобы 
получить локальную реакцию раздражаемой конечности.

Определив таким образом точно глубину и место расположения «пи
рамидной» зоны внутренней капсулы, для разрушения этой области в 
мозговую ткань на ту же глубину и в таком же направлении вводили спе
циальный электрод-ножик.

Как изображено на рис. 3, этот ножик представляет собой обыкно
венную иглу для шприца, в полости которой 
онкая, плоская стальная пружинка ча
сового механизма. При ее выведении из 
полости иглы, она загибаемся и образует 
с иглой угол (рис. 36). Пружинка выво
дится из иглы после погружения ин
струмента в мозговую ткань во избежа
ние излишней травматизаций поверх
ностных слоев мозга.

Так как при погружении иглы-но
жика в ткань приходится вновь кон
трол и овать правильность его попадания 
в область внутренней капсулы, то игла 
прибора используется как электро. . Для 
этого она, за исключением кончика, по
крывается специальным электроизоли
рующим лаком Пропущенный через иглу 
ток раздражает ткань только той обла

взамен мандрена вставлена

Рис. 3. Рожик-электрод для раз
дражения н разрушения вну

тренней капсулы.

сти, где находится ее острие, т.е. в
в области выхода режущей стальной пружины. Определив место разру
шения, из кончика иглы выводится режущая пружина и круговыми дви
жениями рузрушается мозговая ткань этой области. Величина площади 
повреждения определяется по радиусу проделанного круга и по размеру 
пластинки выведенной пружинки.

Операция разрушения области внутренней капсулы в целом осу тест-
влялась следующим образом: во время морфийно-эфирного наркоза, при 
положении собаки на животе, делается кожный разрез по средней линии 
черепа. Края раны раздвигаются ранорасшшрителем. Височные мышцы 
распатором отслаиваются от кости. Па освобожденной от мышц черепной 
кости делается трепанационное отверстие. во течение из кости оста-
навливается стерильным воском. Как только кровотечение из кости оста
навливается, оставшиеся кусочки >воска тщательно убираются, после чего 
рассекается твердая мозговая оболочка. В образованное отверстие вводится 
сперва тонкий электрод, определяется место локализации внутренней кап
сулы, извлекается электрод и по его ходу вводится комбинированный элек
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трод-ножик (или 19гла-ножик). Повторным раздражением индукционным 
током контролируется месторасположение кончика режущего прибора. За
тем выведением режущей пружины и соответствующим движением (вра
щение) разрушается ткань. Извлекается игла-нож, и после полной оста
новки кровотечения послойно зашивается рана.

Учитывая, что при таком способе разрушения все же возможны по
вреждения соседних подкорковых образований, после завершения необ-
ходимых опытов следует мозг каждой собаки подвергнуть писто-мор4зетл о-
гическому контролю.

Применяемая вами методика проста и легко доступна даже для на
чинающего экспериментатора. Ценность се заключается в том, что при ее 
помощи можно изучить ряд малоразработанных вопросе© физиологии и 
па таю гии подкорковых образований.

Институт физиологии
Академии наук АрмССР

Поступило 19 V 1955 г.
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МИКРОБИОЛОГИЯ

А. К. ПАНОСЯН, Р. М. АХИНЯН, А. 3. НАЛБАНДЯН

К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АЗОТОБАКТЕРИНА В РАЗЛИЧНЫХ ПОЧВАХ

Бееринк (Ве1]ег1пск [1]) первый выделил из садовой почвы АгоЬ- 
Ьас1ег сйгоососсипт. Описав его морфологические и физиологические свой
ства, он доказал, что этот микроорганизм, находясь в почве, обладает 
способностью фиксировать атмосферный азот и таким образом обо
гащать почву азотистыми соединениями. В дальнейшем исследователи 
продолжали работы в направлении выяснения возможности повышения 
урожайное։и сельскохозяйственных культур путем искусственного вне
сения азотобактера в почву. Работая в этом направлении, Стоклаза 
(5(ок1аза [2]) провел многочисленные эксперименты приведшие к ус
пешным результатам. И. А. Макринов [3,4], проверив в России эффек
тивность азотобактера, пришел к выводу, что он не во всех случаях 
дает положительный эффект.

В применении азотобактера в широких производственных усло
виях большую роль сыграли результаты исследований С. П. Косты- 
чева, А. М. Шелоумовой и О. Г. Шульгиной [о]. Исследовав запасы 
азотистых веществ в почвах южных районов Советского Союза, в ча
стности Крыма, они пришли к выводу, что фиксацией атмосферного 
азота почва обеспечивается азотистыми веществами и внесение в нее 
азотных удобрений излишне. В фиксации же атмосферного азота, как 
указывают эти авторы, азотобактер играет большую роль.

Е. В. Дианова и А. А. Ворошилова [6], изучив распространен
ность азотобактера в почвах различного физико-химического состава и 
их способность к фиксации азота, нашли, что в некоторых почвах азо
тобактер отсутствует или же не обладает способностью фиксировать 
азот атмосферы, причиной этого они считают кислотность почвы. Для 
развития ц условиях повышенной кислотности азотобактер требует 
наличия легко усвояемых азотистых соединений [7], при кислотности 
почвы с pH—4.5 азотобактер в ней не развивается [8].

М. В. Федоров [ *] указывает, что на жизнедеятельность азото
бактера особенно сильно влияет активная кислотность почвы; наличие 
неактивной кислотности в почве не отражается на развитие азотобак
тера.

Ф. Турчин [10] и другие исследователи в России. А. В. Киракосян 
(11] и другие в Армении на основании результатов опытов, постав
ленных с целью выяснения эффектщшрерй применения азотобактера в 
Известия IX, № 2-2 , нг . ' ’ #
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производственных условиях, показывают, что бактериальное удобре
ние-азотобактерин не во всех почвах дает положительный результат.

Вопрос наилучших почвенных и клима.ических условий, необхо
димых для эффективного применения азотобактерина, еще недоста
точно освещен. В связи с этим, Сектором микробиологии Академии 
наук Армянской ССР за последние четыре года были поставлены ши
рокие производственные опыты по выяснению эффективности приме
нения азотобактерина в различных почвенно-климатических условиях 
Армении.

В почвенном покрове Армении встречаются почти все почвенные 
типы. Необходимо было выяснить предварительно, во всех ли почвен
ных типах Армении обнаруживается азотобактер и лишь после этого 
приступить к определению эффективности азотобактерина, внесенного 
в эти почвы. В этом направлении А. В. Киракосян и др. (12) были 
проверены исследования почвенных типов Армении, которые выясни
ли. что азотобактер наиболее распространен в бурых почвах низины. 
Каштановые почвы беднее азотобактером, в черноземах его значите
льно меньше, а в горно-луговых и горно-лесных почвах он почти от
сутствует. Из соответствующих типов почв выделены местные штам
мы азотобактера, изучены их морфо-физиологические свойства и ото
браны наиболее активные для проведения опытов с применением азо
тобактерина. Опыты проведены стремя штаммами азотобактера, выде
ленными из каштановых почв Мартунинского района и бурой почвы Ка- 
фанского района. Под опыт брались почвы преобладающего в данном 
районе типа, который определяет почвенный покров района. Для ис
пытания были выбраны в основном бурые и каштановые почвы и чер
ноземы. %

В низменных районах, в частности в долинах рек (Араратская 
низменность и др.) и поблизости, преобладают бурые почвы. В райо
нах предгорной зоны и отчасти в низменных частях горной зоны (Се
ванский бассейн) распространены каштановые почвы, в районах же 
горной зоны —разновидности черноземов.

Для испытания эффективности азотобактерина были поставлены 
производственные опыты на участках трех типов почв, занятых посе
вом яровой и озимой пшеницы. На каждый вариант опыта был взят 
участок в 1000 кв. метров в 2—3 повторностях.

Результаты четырехлетних опытов светены в таблице.
Как видно из данных таблицы, местные разновидности* азотобак

тера Мартуни №6, Марту ни № 10 и Зангезур № .4 при различных почвен
но-климатических условиях оказывают различное влияние на повышение 
урожайности злаков. Они заметно повышают урожай в низменных райо
нах на бурых почвах, бедных гумусом, имеющих нейтральную или слабо 
щелочную реакцию. При посеве семян пшеницы, зараженных указан
ными разновидностями азотобактера в бурые почвы, урожай зерна по 
сравнению с контрольным незараженным вариантом на 16—35°/0 выше.

* Название разновидностей азотобактера указывает место его выделения.
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Урожай зерна в процентах

ван пшеницаХарактер почвы

Местность

а. 2.0
1.7
1.5

7,1
7.0

7.2

Ереван 
Эчмиадзин 
Слсиан

100

100

Озимая пшеница

Заражен местны
ми штаммами азо

тобактерина

124

124

127

127

117

117

R 
га

О 
X 
га

а

4.2
4.1
4.5

6.4
6.6
6.2

5.8
6,3
7.5

6.2
5.8
5.5

। Н. Баязет
1 Мартуни 

j Снсиан

I
i А х т а

Н. Баязет 
Снсиан

1С0
ICO

100

135
114
112

103
98

113 
ПО
114

100
97

108
117
120

104
101

Заражен мест
ными штаммами 
азотобактерина

ICO
100
100

121
116
117

124
123
125

!?7
120

I 135

100

100

106 
III
116

102
101
98

110
109
121

98
92

103

108
114
123

107
104
95

и

Я

Указанные местные разновидности азотобактера в каштановых 
почвах, по сравнению с бурыми почвами, во-первых, дают меньший 
эффект и, во-вторых, оказывают неодинаковое влияние в почвах, на
ходящихся в различных климатических условиях. В каштановых поч
вах они повышают урожайность зерна на 5—23%.

Представляет интерес то обстоятельство, что штамм азотобактера 
Зангезур № 24, выделенный из бурой почвы Кафанского района (Зан- 
гезур) и представляющий вид Azot. nigricans, повышает урожаи пше
ницы на бурых почвах от 20 до 35° 0. каштановых почвах от 8 до 23%.
в черноземах из трех опытов только в двух повышает урожай на 4—7%. 
Однако следует отметить, что два других штамма азотобактера из 
вида Аго1. с1тгоососсит, выделенные из каштановых почв Мартунин- 
ского района, наибольшее повышение урожая дали также в бурых 
почвах.

Повидимому, на повышение урожайности больше отражаются 
почвенно-климатические условия, где культивируются растения.

Как видно из данных таблицы, испытанные разновидности азото
бактера не оказывают никакого влияния на урожай злаков на черно
земных почвах. Это отчасти объясняется тем, что возможное наличие 
некоторых веществ в почве (в частности, активная кислотность ее) ока
зывает отрицательное влияние на жизнсдеятельнос1ь азотобактеров 
и поэтому они не могут развиваться в черноземах. Это положение
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доказывается тем, что при внесении азотобактера в черноземы уже че-
рез несколько дней они не обнаруживаются и выделить их не удается.

На основании опытов, поставленных с целью выяснения эффек
тивности применения азотобактерина, можно сделать следующие вы-
воды:

I. Азотобактеры встречаются в различных почвенно-климатиче
ских районах Армении, но их количество преобладает н бурых почвах 
низины.

2. При заражении семян различными разновидностями азотобак
терина, урожайность озимой и яровой пшеницы повышается в сред
нем—в бурых почвах на 20—25%, в каштановых на 10—14°/0. В чер
ноземах они не только не повышают урожайности, но через некото
рое время после их внесения в почву даже не обнаруживаются в ней. 
Возможно, что в черноземах они видоизменяются или отмирают.

3. Азотобактерин в условиях Армении должен применяться в бу
рых и каштановых почвах.
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ил դո տ ա ր ил կ տ ե ր ին ի у ա քն կ ի ը ա ո մ ան էֆեկտի֊
էք пл թյուն ր պարդելու 
նեոն ա մ ւ/ւ ո ւե ե / ո ւ/ ' А
կան ի շ*1է ե ր ո վ ք իրարից որոշակիորեն տա րրե ր ւք ոլմ ենւ

2» Ս,դո տարա կտերնե ր ի տեդական ա յ / ա տե ս ակն և ր ո էք էոդը 
դես^քուէք դսւրնանացան և աշնանացան դորենի րերըաւուքու թյո։ 
նու մ է ւքի^ին հաշւքուխ հոդերում1 20 —2Տ^ 1Հո,/< Ւս^1 *աԴ
ւոդս рил и Л1Л ո*ո7* սԱա^ո դԱ րո լԱ ԵրաՆր ոչ Ա ր ա յ Ա ցորսսր րսրրատդու^
թ քէէ^ն •/րո! ոչ մի ադդեցու թյուհ \են րքորէու ւք, այլև հոդի մե^ մտցնելուց

*ա տ

К\ивлл դւ ո քսդ ո ւ и и и դ ա в! и ил ■> ш I/ ո Լ и Ո

3, Ապոտարակտերինր Հայաստանոււք

и

9ինր հ ա иտա տ у

ч

ո

ա •
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Ս*1>ԿրՈՐ.հՈ1.Ո<Ն1>Ս.

1к. !>• Ս՚իՈաԱէԱւհ

ԲՈՒՍԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ИЬ'чРПЫОРИЗЬ ԴԵՐԸ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃՒ 
ՄԵՐՁԱՓՆՅԱ 2ՈՂԱԳՐՈհՆՏՆԵՐՒ ՒՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ

1!ե ւսնա քճի մինչև հոդադ րոլնտն!յրու.յ
Ռ. Ա. ЬчЬи ան У»

վ անքՈէի *» ի էէհ ա կ

ատ յանի [.9]. Վ9 Հ. Անանյանի [?], Ն. Հ. 
կ ա տ ա րած ոլււոլ էէն ա и ի ր ո ւ թ յոլննե րի հետե֊ 
ր /.Ն այւ/ հոդադրու ն տն հրի տիպերը, մոր֊

ոլ մեխանիկական կադ մ ը ք մասնակիորեն նա ե ֆ ՒղՒկո~ք իՒ տ՛

Լ Ւ լ Г Ւ П Ա9^ 7 *

Ь ե ր , ց ե մ ե Ն տ ու դա ծ դ ր է

ածբնևր, լճա խորշեր ոլ մ' կավճային տիդմեը, 11Ա^ որոշ 
տ ո ր ֆ ա ճ ա »ճ ա յ ին դ ր ո լն տն ե ր է

թյուններր րյոէ ւդ են տալի

4աէՒ9է տարած ու թ յ ո ւննե ր է 
էէ որէիոլ ո դ ի ակ ան րնոլյթի 
դոլրկ, մոխրադույն ե րա դ

դ ր ունտներում մեր կատարած ո Լ и ո ։ էէն ա и ի րո ւ • 
’• "Ր մերկացած հ ո դ ա դ ր ո լն տն ե ր ը հ ի էէն ա կան ո ւ մ 
և ումեդ կմ ախ բային, ավ ադային և վւ ո լ խ ր ավա֊ 
Մերկացած ա յդ հ ո դ ա դ ր ո լն տն ե ր ը, ըստ իրենց 
հի էէն ական ում հանդ ի и ան ու լք են ստրուկտուրա֊

մ ոխ ր ադոլ յն է 
և ա ո » սւ и ա ր ւ

ե րրե ւէե 9 ր ի մ ո Լ ոն ե ր ի էէն ա ցո րդ •

Օ ր դան ա կ ան նյութերով ադ բատ 
թադրվում են թույլ կմախբա֊

յին տ

ավադի ֆրակցիաները ( 10— *5 մ մ ) ,

իսկ ֆիդիկական կավը ( 0,01 մմ) շատ փորր տոկոս
դ րու ստսորր դադսր դԿ րադաս ա վո րսւ и ր , Աւււքսբւսս ▼ ր ր տաւլրդ ադատղսլր» 
ընթացել / ա լե կոծ ո ւ թ յան սլրոդեսի ո Լ մ ե դա րյ մ տն հեւոևսւնբովւ Ափին մոտ

?р/9 /ипРР հատակը է իսկ խոշո րներր էէնարյել են ափին կուտակված / Լճի 
ալեկոծության (մանավանդ ձմեոր) շնորհիվ աոա^ադեյ են խոշորահատիկ

•ու ւին յա դ ոտիներ է

էէ ւ Ս ոլէ/ևա и ի րու թ յուննե ր ր ւլ ո ւ / րլ են տ ա ւ ի հ ո դ ա դ ր ո լն տ

խի ալեկոծ ու թ յան հետևանբով սւեդ֊տեդ տոախսդել են կա վսւկա դմ ո Լ թ յ ան 
շատ թու ա ւդ ր/քւլ ե սներ , որ րաւյատրվում Լ աոափնյա սլ դ տ ո ր $ ր ի ծւիանբովւ

Ըստ 1/,. Ռ. 'Լիլյամսի [ հոդաոա^արյման դ ործ ու մ մեծ դեր են խա- 
դում ստորին կարդի оր դ ան ի դ է/ե ե ր ր ։ 'իրանց կենսական Աք ր ո ց ե սն ե ր ի շնոր֊ 
ի լեոնային ապարի մակերեսին աստղանում և աստիճանարար կուտակ֊ 
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նու մ Լ հող է ո[*ր քսքէստ tn 

էԼյսպի и ո էք I հողում 
liujprfli րու սական ՈԼ^քյան

Նկ. !• Iki] աղ ut յին ւյոտ^ւն Գե րլա ր յ»ուն ու inrjuiij ր ոլՆ wt ու J I

դա gif ան ր բթացրի tf^iu! ^ող/t րիոքոդիական ոքրոցեւ/ներր ւարոլցող օրղ
նիղմԼԼրի ,/րա Աո է քժ յ ո I. Ն *

//1 и fft ifitnt и ի fl ft t JJ jnt ննե ր ր g ո t յց ևն ւովելք որ Սհանա քճի մերձափնյա

f'ft*[>l"րա jft Ա а ГЧГ' 

1<У Ш 4ri ան րՆ fff I fj ի է

7’ • Ւlj ut f/f Ւ 9 1,1 г
1)տս/ւ1ւն iftul

էի ո էի ո իլ tf t fj յո ւ են էլ ր ի ր Ն jJ ա ց ր ր կա իւ էք ած Լ ju ոն ա if ft 1 իք f ան աս֊ 
ղ ր ft t Ն ut այ/.Ն Հրևրի իւ и ր"էի յոլ ն ի ց է հ ո ղ ա ղրու Ն tn ն Л ր ի ղ իր ր ի ց 9

и •> ո ղ Ш քք ր ո ւ

6 րնա a if

հքէղադ րոլ նան/, ր ո լ մ

7' ֆՒ՚Ժհ tt - հ> ի tf ի Աք II ա ն IIШ ղ ~ 
tn ц 6 t И կ ղ րն ut կան • ft 9 ան ո i il 
արա ե աղոաւո Լէ ^ողա֊

քք քւ ո է h tn hL ft tt է tf Հր ից մերկանաքոլ աոաՀ ի*հ ' t! uiuinil ft Լլ Л ր կ ft ո ր էք ) աա ft ft լյէ 
ut ա ր ա t^ tt ւ.մ ե Լ if ի util I nt և ևրկամ (in իք ոն ա tj ա it ե ր /и и ttt ա ր ft 1 յք*եքւքէէ Ոքւււնյ»ք 
րոտ Վ. Հ. Լաղարյանի h nt ր/ч- H] iff if J nt I It It ft ի է ր It ղ nt հակ են հերււոէ-



Սևանա ր»ի Հողաց րունտներ ի իրացման մասին 25

միջավայրի (հողադրունտների) պայմաններին, ունեն

և իրենց ոլմեղ ու իս ո ր ր /քնացող

1'կ* Հրային | .7 ա մ ա րա ր ե ր ղ I նոր մերկացա} հ ո ղ ա պ ր ո է ն ա ո է. մ է

էէ եր կ սւ քյա ծԷՃՒ ?{՝/•՛/ էողաղ րոլնտնե րոէ մ րո Այսերի/ և մ՝ ի կր ո ՝ի / ո ր ա յ ի
էիոիսաւրլման րհույիքի բացահայտման ուղ ղու իք յամբ մեր /^ւսէոս/ 
ն ա ս ի ր ո ք իք յո է ններր !1"ւյց են տայիս, որ հողադրոլնտներու ւ 
միկրոֆլորայի քանակր, կաղւքր ե կենսական պրոցեսնԼրր ՛/Լ ծ յ Ա֊

դարղացման աստիճանիդ ե 
է ա ն աեեո: Աւն ■» " ո >ս ո ր ո է ն սւ •

հերում, որտեղ աճում են իք իթե ոն ա ձ ա ղկաէք որ բույսեր^ ինչպես և 
ներիս հետ՝ հա ց աղդիէ րա ղմ ամ յա իս ո տ ե ր 9 Ա իկրոօրդան ի ղմնե ր ք» 
մեծ / և էք ի *սէրր միէկրււրիււքոդ իակէսն պրոցեսներ Լք ինւոենսի»! 
իք անէ ու մ է

«//• ր 9 ին - 
ր անակր 
են րն~

էս Ն էԱ շնԼրր */ձրյ'/ձ/
են էէէ > ո դ ա դ ր ո լ

•էէ էք ւք I, լ

էէ

• • րէ» ր դաս է, ս •է էս ար դա ո ւ ս էէ է 
Ս ի կ ր է» ր դ սւն ի ղմն ե րի րան ակաւ 
ք/ր ւ իք յսէն էՈ էի յէէէ լ*1ւ I» ր ր րերւիած I 

1Լդ I ո I ս էէէկ ի ի! էի ե ր ի դ երե էէ է էք է9 
նու իէ րոմ ր դրաղւիած Տողադրոէ 
ր ո է »է սւ էյ 111 ր կ է էէ դ էէէ դ ր էէ ւ ն էսն 1է ր ո է 
են էէէ էք էք ո է էք էք ի կրօ ր դ ա հ ի էք մ նե լ

արդ յոէ նրներր։

էէէ

ո

քմ յոՀհների •քրա րոԱյսերի

իե ! ի մե ծ Հ •
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րոլ յսԼրի խ ո էՈ ա խ սւ ոՆ ո I ր քք ո ւ/ էք ր ա րյ ե րյ ւ/•- 
Նի էրքե Լրի րէսՆւս կՆ էսւքելի էք Լ ծ է է րւսն 

սէ» ր ի րւսն Սէ 1/ ի 1է Սէ ձ ի I 

II սւ\ւ !պւքնԼ ր !> յ»էսՆսէ1ւր։

I ր ո 4 Ն էսն Լ ր ո է էք էք ի կ ր ո օր րյ ա •

էք էէէ ր*ե ւսՆ սէ էյ ան րյ էէ ր են ո ւի և

րու էք ր Ըս տ էս էէէր իՆ եր// րու յ֊ 
մեծանում / նաև միկրոօր֊

Միկրոօրգանիզմն րի րն զհանուր րանակի զի նա մ ի կան 
ք' 1 զ • հ ոզազ րունտում՝ միլիոններու/)

\nquirf րու նտնե/ւ/ււյ Ն մ ու շներ ւ/երցնե] 
ա<1աո I Ար՛յուն» գարուն ամաո աշուն ւ ւրսո

յան

1յրեք>նոէկքւ հաց աւր] ի րույ֊

3.96 5,57 7,16 11,20 6.46 11.69 8,13 12,32

6,91 9,50 11 ,27 7,32 5 38 9.03 14,80 12,08

3,57 14,70 9,62 14,32 19,20 16.51 20,70 28.30

13,42 14.78 11,06 16,15 11,85 24.62 32,52 39,38

ս էէ է րւլ հ Ա ր ր ր ա ր ս րսւ ր էս ] ւյ է» րյ էրէ րր յ ո լ 
աոանձին Հիի պ ի ո յ ո ւյ իական խմբերի 
էի ա րյ էք ան է/րար Այ՛] սյարղ երևում 

ած էք Սէ ծ ր ա րյ էք ա էք յ ա խ ո տ ա իւ սէ ո * 
1> ո է լք ն էՍ հ էք ի կ ր ոՕ րդ ա ն ի զ էք ն Լ ր ի

էէ ա ա կ տ ի

ա էք էէ Ն ի էի ի կ էէէօՒայՒ9 ^™րիֆիկ՝"!ւՒ“՚յ1՚

Ւ^19ՍԱ9!1ՒԱք,Ւ "//’".7^"^/*/»/' րն քմ ա րյրին ւ/և ր ա բե ր ո ղ տւք յալներից ,

II, զ յ ո լ ս էս կ 2
Ամո նՒԳՒ 4 ա ւյ ի ա յ ի զինամիկան հ ո ւյ ա զ ր ո ւն տն ե ր ո ւ մ 
պեպտոնի րա յ րա յՈւմ ի ց աոաՓացած ս» •/ ի ա կ ր մւ]֊ներու/ )

ք* ո է ս ա կանո է իք յուն ր
Լողա րյ ր ունտնե րի յ նմուշներ •/երցնեյ

ա ւք աո

Աոանց րուսականու •
Գարնանացան ցորեն , , .
ճահճային ր ո է ո ական ուիք յուն 
Երեքնուկի և հացազգի րույ֊ 

սերի ի» ո էո ա ի- ա ոն ո ւ Ր1 • •

50, ՜>6 
55,10 
76.43

85,15

107,70
62,67

121.35

115,61
102,68
97,75

134,13 101,62

91,30 95,90
86.50 97,4 >

103,50 152,30

105.90 103,50

90,37
105,81
103,92

106,94 122,
94.49 103,30

112,37 108,30

102,26 103,34 106,70

0

Ա 1 յո ւ ս ա կ 3
Ամի ա կ ի ն իա րիֆիկացման 1Ւն ա մ ի կ ա ն

(Օք1 զ. ամոնիում սոԼյֆատի ն ի տ ր ի էի/ր կ ա ց ու մ ի ց ա րէ ա V* ա ց ա ծ 1ՈԱք )Ւն
ազոտի ր ան IV կ ր • ա րյ ո տ ր մ ՛] -ն ե ր ո վ I

Լոզ ա րյ ր ունտնե ր ի ց նմուշներ է/երցնեյ ան ա կ ր

րք ա ո աշոէ ն

5,455Աոանց ր ոէ ո ա կ ան ո ւ ի) յ ան
1Ւարնան ացան ցորեն
քէա հ սա յի ն ր ու ո ա կ ան ու իք յուն 
ևրերնոէկի և հացացւ/ի րոէյ- 

սերի /սոտա իւ աոնու ր ղ

յոէ սսէկնԼ րսւ էք ր

0,739 
2,55 >
I . 256

2,858

I» ր էի էՍ ծ

0,428 
2,885 
3.562

4,386

0,196 
0,134
0,160

2,160

'/Ն/'/7',7

!.!<)? 
3,176 
',857

6,469

եր ե էէէ

2,661
2,732 
0,303

6.904

./ 6

2,657
2,993
6,625

5,033

էր ր հուր

0,870 
2.061 
7,237

7.38 3

էէ ւյ ր էէ է

1Հ700

16,450

արււ 111 ւււսւյր Ս // ր լյ ա

•ք ի կ ր ս օ ր (] էս հ ի ւյ ւ/ ն հ
էէ *ՒՒ ՚ւ I՛ո ւո 7 Ւ սէ 4էս 1ս ո *!՛

էէնկհրի և էս յ ւ *11 ) հ ա »/ հ էք ա •

ա
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տարար ավեյիէ շատ աճելու >ե տևան րո վ 9 Նրանց կեեսակաՆ սլրոցեսներր 
ա մո ն ի ֆի 1լ ս» ղ ի ան, Ն իտ ր ի ֆ ի կա ղ ի ան և տզոտի աս ի մ ի լա ղ ի ան էսէ1եւի ^/Ն աեն
սիվ են րն քմ ան էէ I մ է

Աղոտի ասիմիլյացիայի ղինամիկան
Ա րյ յ Ո Լ օ ա 1լ 4

նու իք յան հ ո ղ ա ղր ու ն տ Ն /, րո ւ մ ։

( 1 ղ • է/անն ի էո ի յ> ա յ հ. ա

է* ու ս ական ո ւ [մ յոէ նր Կր

ճահ ձային ր ոէ սական ու իք յուն 
երերնուկի և հացաղղի բու յ֊ 

սերի իք ոտ ա /ս ա ոն ուր ղ

Հողաղ րո» նտնե րի ց նմուշներ երցնե/

ամաո ! ա*ուն ո առուն ամաո ա^ուն ո ա ր։

Առանց ր ո է ս սւ կ ան ո լիք յ ան 17,10
10,34
13,40

15,0 >
9,55

19,85

19,96
9,62

13,24

15.03 
ii.ro 
17,10

14,56
12,81
20.04

15,63
14.79
21.20

18,90
18,01
22.29

19.00
18.70
24,78

19.80 20,64 21,03 22,10 21.49 22,68 23.58 28,40

ս/«

տ սէ քիս, ո
Սէ

վրա։ ^•յ*! երևում / Հ ի կ ո ւ տ ա կ // ա ն ղ[,նա էք ի կէս յ ի ց (աղյուս ա կ 5)ւ 
'/ ա ծ Աէւ1 / Աէ IՆ ե ո հո ե է Ն եէ ո մ. հա ոոո Լն ո նՍէ/. ո ո

9 ? I9 Ւ 9 մերկանալու ց հետո, հացահատիկների ղւսնրր ո% 
1֊մ միկրսֆլորայի աճմանն ու որղանակտն նյութերի 
րաս ասա րա ո I անււ րաււաոն ու մ ^ոուսոսճա ււ ւք ան աոո~

ցե սն ե ր ի էի է

(հում ուսր 91օ.ներով)

Ոէ Ա9Ա4

է* ու սա կան ուիք յուն ր

Աոանց ր ու սա կան ուիք յան 
Գարնանացան ցորեն 
Ոահձային բուսականություն 
ե րե րնուկի և հացաղղի րույ՝ 

սերի իէոաաիւաոնուրղ

Հողանմուշների «քերացնելոԼ մամանակր

ամաո աշոէն ղ արու Ն ամաո գարուն էէէ * Ո է

0,34 0,37 0,40 0,44 0,45 0.52 0,62 0.75

0,օ0 0,38 0,39 0,46 0,46 0,58 0.72 0,85
0,74 1.41 1,36 1,45 1 ,46 1 .48 1 .56 1,87

1,25 1,77 1,51 1.61 1,79 1,80 1.82 1,97

տ •

՜» ո ւյ էս ղ ր ո ւ Կ էո էլ է»րր աս ո ս տարր հսր1ր11ղու •> I» ա Ա ա Խրո ղ քսր ս տ 
մերկանալու սկզբնական շր9ան ոլմ Նրանցում եղած 

օրղահյական նյոէ իքեր ր շնորհի էի մ ի կր ՈՕ ր ղ ան ի ղմնե ր ի կեն 
իք յան, ա ս սէ ի ճ ա Ն սէ րա ր հ ան ւ» ա / Ն ան էէ ւ մ են , աո ա 9ս, ոնե ւոէ1 ա զ ո
ա ա Ո է

ցէէէրոէ յ ս ե ր իէ 1լէէէլւ1 ի ց, մ ասամ ր / / 
ղտւլ րոլն տնե ր ի էի ե ր ի^» շե րտև ր ի ց է

ր ին Ալոէ շալոէ ղ յուղից ղ ե սլ ի /՝

•ք ո ղ հ ո ղ ա ղ րո է Ն ւո նե րր9 ո ր տ I» ղ Լ

ա էի սէ էլ ո ւ տն ե ր ի են վերած էիել Ներ- 
ւ տ ան ո ղ ճա Ն տ սլար հի տ ա դարն- 
Ւ կ է, լ էոն տե ս ո լ իմ յ ո ւ Ն ր երեր տարի

մշակել / գարնանացան հացարոլ լսեր (նկ, 3 )է
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տա րի

ֆՒւ) մակման երրորց տա-

էք Լ ր ւք {է շարր տարիների գ ի տ ո գո լ ի) յ ո ւնն ե ր ր ցույց են տ վ ե ր "Ր ԸՒ-

և հացաոդի ի

0—7 տար» 
տուր ա ց ա 3

ւգագրոլԱտ֊ 
այոլց հետո 
րՐ ո տր ո լկ

*

( տև ս Ն//. 4),

հէք . /• ո մ ակա լած հոգաշերտր էՀոչա^արի հ որք ա էք ր ո « ն տում ր

> ո գ ա դ ր ո լն տն և ր ո ւ մ աճող ր ո լ ս ակ ան ո« իք քան և մ ի կր ո էի յ ո ր ա ք ի իմ ո՛

գած էս գց ե ց ո է իք քան ր վևրարերոգ տվյալներից երևում է, որ քճի ^րից մեր
կացած ավաղային հոգագր ուն տների ց / ո լ գ տ տն տ ե Ա ա կ ան իրացման գործին 
մեծասքես ենսքաստԼն ա Հե ւՀ և Հ ո ւյ ս» ո ո ւ.№1ւ և ր ո , ոոոնո նաէս և աոա^ ոէոու/սւծ

րիո յոդ ի տ կ ան պ րո ցե սն ե րն 
հեէՈէ , օրոանւււ1ււււ'հ ն/ու Լ1

ս

Ոէ սին քք ե դմ ան

ն տ ւ/ որե քուհոգի տ ց ր ո էի ի ց ի կա կ ւսՆ էք ի ճակ ր րա 
11*1ւնր տևսանրւ որ հւէղադրքլլն տներ ում րնա<

ր ա
ա գ ց ե էք Ո է

խո տ ա խա ոն ո լ րգն ե րր 9 ց րական 
ւոցևոների ակտիվացման վրա։ 
\ն ե ր ի մ շակոլ ի) յո լն ր կնպաստի 
նաև հոգակացմմ ան պրոցես-

էք ան գործին է
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ա

ո Սէ ա /սա ո սոլ ր դ ես րա 
ա ն ձ ի հ *ի ի դ ի ո յ ո դ ի ա

կան քսու է/ ր մ ի կ ր ո օ րդան ի դէ/հ ե ր ր' ա ր մ ա տ ա / ին և նեխմտ 
ա դո տ որա կ տ Լ րն Լ րր , պալար արա կտ եր ի ան ե րր , սն կ Լ րր ե ա
Ա1

Նկ. 5. Կո րնդ ան ի ոաա

( հարճադրյուր }/

դ ա ն ա «V
մ ւ/ ի կ րոօ ր դ ան ի դ է/ե ե ր /է կեն ս ա դ ո ր ծ ոլն ե ո ւ քմ / ան մի շարր պրո-

104 4 թ վ ա կ ա ն ի Ն

ա Ո Սէ

էք ի Հ ի ն կ մա խրա ք ին է ա վ ա դա ք ի Ն
Սէ *ա

ա յ ս պե ս ք օ

Աւարում մերկացած թու ,յլ կմ ա իէ ր ա յ ին , փուխր ավազաթին > ո դա դ ր ո ւ Կ տ ո ւ </ 
հա էք ապա էո ա ս խանա րա ր կազմում էր 1ՕՏ,73 մ զ և 110է30 մդֆ ապա Օարճ-

ե ս Ն հ

էԱ1ՍյոլՍ19 աովու յտ(Կ աիմոֆեևկայի և մարգագետնային շյուդախոտի խո^

>ո դա դ ր ոլն տ ո Լ մ
Յ^րդ տարում' ամոանր այն կադմում էր 129էօ() մդէ աշնանը' 141,10 մգ.

ա ա իէ ա ււնու ր դ ո ւք դ ր ա

զադրուհնւոուէք' 133 ^8 մդ ու 17 •> ,7.5 մդ և այլնւ
եթե

ա կեն ս ա գործ ոլն Լ ո լ֊

հ ո դ ադ ր ոլն էոնե ր ի տդրո ֆ իդի կական >աւո^/7 յ՚"ն
'/ /' /’ո ՝Ւ ւորէԱ յ ի

ա դ դեցու թ յու ն Լ Ն
»/եր 9իններն էլ իրենց հերթ ին դրական

էԱէ ո [' ի հետևանքով տարեց տարի դրանդից րարձր րերր է ստաց-
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Ա 7 յ ո Լ ս ա Կ
1949 թ վակէսն ին ցանէիսձ ի, ոտ ա քսա ոն ո « ր ղն և ր ի ց

Աէոացվաժ ր Լ ր ր ր 1930 թվականին

Խ Ո ւո ա

հարէք իր և րե րն ու կ ֊|-ա ի մ ոձիե և կ

Աո վ ի րէ ո ֆ ե և կւս -|֊ ան ր ի ս ա ց ո րն րւ < կ
կարմիր և ր ե րն ուկ -ք- ր ա ղ մ ա հ ա ր րւսյւքրւսս
կարմիր ե ր ե րն ո Լ կ -ք՜ ա ի մ ո ֆե և կ ա ֊|- ան ր ի ս ա ցորնուկ

Կարմիր ևրևրնո է կ
Տիմոֆեեկա . 9

180

1է>0
90
57

175
151

41

39

ա րդ ե լ Լ ւ Տ ա ցահա տք.ւր.1 

ս ունն ե ր ա ր ա ծ ա րյնե յ ր , տե
շարժման դո րծ ողու իք յուննե ր րէ որովհետև նման մ ի 9 ո ց ա ո ո լ ւ/հ Լ ր ր ի,ի ս 1Ո րա*

ե Ջ /’ Ա Կ Ա ՑՈԻԹՑՈՒՆնԵՐ
Սևանա լձ ի մերձաէխէյա հ ո դ ա դ ր ո ւն տն ե ր ո ւ մ հ ո դ ակա դ մ ո է ք1 ք ան էվո֊ 

ՍոլՅՒա^ տեդի Լ ունենում ջրի մակարդակի իջեցման դոէդրնթաւր Աքստեդ 
ա/Դ ս1րոցևսներր տեդի են ունենում դան /լ աղ և արտ արին միջավայրի րՈ^ 
լոր դործոեների Ն ե րդ ո րծ ո է իք յա մ ր է Հո դ աղ ր ո ւ ն տն ե րո ւ մ ք 9րային ոեժիմի 
վէոէիոի/ուքմ յէէէե հետևանրով9 նշված պրոցեսներր տեղիէ են ոլնենու մ իս ոն ա - 
*/ո| յա]' । ապա շորո/յին, իէ ս կ այնուհետև \որ տ ա էի աս տ ան ա յ ին աաէման-

, ապա մարգագետնային, հետո

ցենէէդի հետագա տարիների փ ոփոխ ու թ յուննե րր ի րեն դ

էէք ր ո րյ Լ Ան ե ր ի ղարղա ցմ ան գործում/

\ողադ րուն տնե րիէ ագրոնոմիական հատկանիշների աստ

" I / 7 Ղ ւ 11 է 1Ս1 րդրոորդէս ււԱս րր րսւրասուր րա^
պես հա և նրանց աոանձին ձի ի դի ո լ ո դ ի ական իէէմրերիէ ր ան ակր, 
էէէ ա էյ աւրս յին և փուխր ավազային, ^ոլյթ ի / ին և ուժեղ կմախ֊

7ր ո 7ր ո 1ս ո 1 

‘Կ Ոքէ ո ե ս ն

դար դա դող րոէստ

էէ

ի խ ո տ ե րի /ս տոն ուր էք ր, մեծ ա պ ե ս 
սէ կ ե՜ն ս Աէ դ ո ր ծ ո ւն ե ո է իք յ էսն ինտևն» 
սրդացման ու կեն սակ ան պրոդես֊ 
ոլնտներոէմ ա ս ւո ի ճանա րա ր աւիե֊

րանսւ կր ,

պ ր ո |հ ե ս Ն ե լ\

•• Ո տ ի Ա ե ո կարևոր են հոդի վերջնական կազ֊
Սէ

11յոլՂՀո>1 IX, № 2 3

վ ր ա է

ա

ս

ս ր I ա
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խոտախառնուրդների гуп/7|^>у», րն ա յ ին եղա տ Ն կա Л

անւուսոաԱք րտհր ր և ն ր ան гу մ ի 9 շա ր ^»ллл յ ին տա 1*1 յու նն I* րու մ իւ ո տա֊

խաո^ւ ու րղն ե ր ի մշակոէ քԺյունր դրական մեծ աղ դ ե ղ ո ւ թ յ ո է ն են թողնում 
հողէէէ ղ ր ո լն սէն ե ր ի հ ո ղակաղմПЛ թ յան ք ր ի ո ւ ո դ ի ил կ ան պրոցեէէների ակ տի վ ա ց-

տ դր ո էի ի ղ ի կա կան էք իճաէլի ր ллл ր հ ^лл էք մ »սն էք ր տ է 1ԼէէէԱ^ 
մ շ ակ^1 ող խո տ ա /иш пУл и л ր դ Ն ե ր ի ղ ил Ն ր ե ր ի ց лл տ ա ց ր

/•»/* У/’/\7 մերկացած ա վ ил ղ ил ք ին հ ո ղ ил ղ ր ո լ Ն տն ե ր ո Լ էք էք ի մ ի ил քն 
րոլյսերի և գյուղատնտեսական ա / / կուլտուրաների էք շ ակու ի) յա Ն ր 
ղրանտների հերկուէքր, վարելաշերտի տ ե ղ ил շ ա ր </ // ան ամեն գործողս

ր ил ր Л ր

հ ա ւք ա ->

1*1 յուն,
ինշսլես եաև ա Ն աս ու ն ե I, ր ի արածացումը սկդ բնական շր9անոէմ խիստ րա֊ 
ց աս արար ե Ն աղդ ում հ ո էլ աղ ր ո լն տն ե ր ի > ո ղ ա կ ա ղմ ո է թ յան 9 ր ի ո լ ո ղ ի ա կ ան 
ս1քույ^ս^'^ր11 ք՚ն /՛' լս քք ր ի ե աղ ր ոէի ի դ ի կակսւն հ ա տ կ ան ի շն ե ր ի վրա։ Ա ք ս ա մ են ի 
հե տեան րով հող ա ղ ր ունտ ն Լ ր ի ա ր սւ ա ղ ր " ղ ա կան ո ւ թ ւ ու Ն ր տ ա ր ե ց տ ա ր ի ր ն կ • 
նոլմ Է և դրսէՆր ա ս տ ի ճ ան ա ր ա ր վեր եՆ ած Հոլմ էի ո շի տ ց ած 9 Օր ղ ան ա ~ 
կաՆ նյո 4. իէ ևր ի էլ ե ր ու սւս կան ո է քժ ^ոէ ե ի /հ ավադու տներիէ ե>1 աՆ մի9ո-

ցառուէքնե րր 9 որպես հ ո ղ ա ղ ր ո ւ Ն ան ե ր ի էլ / ո ւ // ա տն տ ե ս ա կան իրաոէքանր էիէա-

ԷՃՒ ՀրՒս •ГЬГ,1ացած հողսւգրոէնտների իր սւ ղ մ ան ե սլ ил տ ил կ ո վ одтллл- 

կար աշխատագիրների կատարումր / րնւսկան ր ո է ասկան ծածկոցի սւոեղծու մէ 
րաղմաւք յա խոտախառնուրդների մշակությունդ ան տ ил Ո ил շ և ր սւե ր ի տնկումք 
ոոոէքման ցանցի կաո ա ց ա էք , ճահիճների շորացու էք է տեղ֊տեղ Աք ил ր ил ր տ ил • 

•յոււ1է հողադո յա ցէք ան 1л րի ո յոգ ի ական պրոցեսներին նպաստող ил ա մի9ո֊ 
ցասումներ) պետր Լ էլուղէսկցեք հոդադրու նտների և կիրառվող մ ի 9 ո ց ил ո ո լմ ֊

ների սիստեմ ատիկ ա սաւքն или ի ր ո ւ ի) լ տն հետէ ո ր ր 
էք շ »и կե լու հող ил ղ ր ու Ն ա ն ե րի ղ յ ո լ ղ ил տ Ն ա ե и ил կ ил ն ի ր 
лп ե խ Ն ի կ ил կա Ն ւք ի9 ո ցաո ու էէ ներէ

Р լուն կտա
I// ր и ադր ո ֊

I/ ա ա.4վԿ Է :/8-Ю5Л թ.

А. И. МИНАСЯН

РОЛЬ РАСТИТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФЛОРЫ В ОСВОЕНИИ 
ПРИБРЕЖНЫХ ПОЧВОГРУНТОВ ОЗЕРА СЕВАН

Резюме

Обнаженные из-под воды почвогрунты озера Севан по своему 
составу не одинаковы; их гранулометрический состав в основном за
висит от орографических особенностей бе։егов озера, от рельефа его 
дна, интенсивности волнобойного действия воды, состава обломков 
и пр.; местами обнажались скалы и скалистые обломки. В местах со 
сравнительно ма ымн ск. онами и на равнинах вскрылись галечные, 
песчаные и рых. о֊песчаные осадочные породы.

Обнажи, ись также цементированные почвогрунты, а в прибреж
ном мелководной полосе, защищенной от волнобойных действий, 
почвогрунты, богаты органическими веществами.
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Нэши исследования почвогрунтов Цамакаберта, Лчашена. Гехар- 
куни, Золакара, Н. Алучалу и Карчахпюра показали, что они в ос
новном являются песчаными и рыхло песчаными обнажениями, с 
различными степенями скелетности.

По своей морфологии вновь обнаженные почвогрунты представ
ляют собой в основном бесструктурные, серые и светлосерые, иногда 
насыщенные остатками водорослей, бедные гумусом и азсиислыми 
соединениями массы.

Эволюция естественных процессов прибрежных почвогрунтов 
происходит одновременно с понижением уровня воды озера. Процесс 
этот,-соответственно с изменением водного режима грунтов, идет от 
влажных к ксерофитным, с переходом к сухим степным процессам. 
Вначале появляется болотная растительность, затем луговая, степ
ная, а еще позже сухая степная растительность.

В последующие после обнажения из-под воды годы почвообра
зовательный процесс тесно связан с процессами эволюции раститель
ных ценозов, микрофлоры и их микробиологических процессов. Ин
тенсивность этих процессов обусловлена взаимодействием всех факто
ров внешней среды.

Исследования показали, что в песчаных почвогрунтах озера Се
ван состав микрофлоры и микробиологические процессы из года в 
год подвергаются значительным изменениям. По мере улучшения и из
менения внешних условий среды состав микрофлоры этих почвогрун
тов, как и общее количество микроорганизмов, подвергается сезонным 
и годовым изменениям, из года в год отмечается увеличение коли 
чества микроорганизмов и активизация их жизнедеятельное, и.

Естественный растительный покров, в особенности бобовые сов
местно со злаковыми, сильно способствует увеличению общего коли
чества микроорганизмов и увеличению их отдельных физиологиче
ских групп. Они играют активную роль в интенсификации микробио
логических процессов, а последние, в свою очередь, положительно
влияют на развитие растительности (табл. 1 -5\ 

Количественные изменения микро-и макр лоры вызывают глу-
бокие качественные изменения почвогрунтов, служащих средой раз
вития. Эти изменения способствует накоплению в цих гумусов, об
щего азота и других питательных веществ, а также почвообразова
нию, т. е. задернению и созданию структурности этих почвогрунтов.

Культивирование травосмесей и их возможно длительное исполь
зование, а также гнездовым способом посадки лесной полосы с посе
вами в их междурядиях многолетних травосемей на почвогрунтах 
положительно действуют на обогащение микрофлоры, на накопление 
органических веществ, дернообразованне и создание структуры поч
вы и, вообще, на улучшение их агрофизических свойств (табл. 7—Ь).

Культивирование только зерновых или других полевых культур 
на песчаных почвогрунтах, ежегодные вспашки и другие действия 
перемещения пахотного слоя в первые годы после обнажения отрнг
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цательио влияют на их биологические и почвообразовательные про֊ 
цессы и ухудшают их агрофизические свойства (табл. 6). В резуль
тате этого, то малое количество органических веществ, находящееся 
в почвогрунтах, разными путями удаляется из почвы, и таким обра
зом почвогрунты превращаются в бесплотные песчаники. Подобные 
мероприятия, как не способствующие освоению почвогрунтов, надо 
запретить.

Необходимые мероприятия в освоении почвогрунтов (создание 
естественного растительного покрова, культивирование многолетней 
травосмеси, посадка лесозащитных полос, осушение болот, постройка 
ирригационной сети и т. д.) должны сочетаться с изучением их ре
зультатов, состоянием и ходом процессов почвообразования почво
грунтов, которые дадут возможность разработать комплекс агротех
нических мероприятий для сельскохозяйственного освоения прибреж
ных почвогрунтов озера Севан.
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ЗООЛОГИЯ

X. А. ЗАХАРЯН

НЕКОТОРЫЕ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОГНОЗА ЧИСЛЕННОСТИ 
ПОЛЕВОК АРМЯНСКОЙ ССР

Зоологический институт Академии наук Армянской ССР с 1946 г. на
чал работы по изучению численности грызунов в различных районах Ар
мянской ССР. Работа проводилась тремя методами: на долговременных 
пробных площадях, путем облова и линейно-маршрутным методом. На
стоящая статья является результатом исследования по изучению числен
ности обыкновенной н плоскогорной полевок с 1946 по 1952 г.

При изучении численности грызунов в различных ландшафтных зо
нах и местообитаниях мы использовали в основном линейно-маршрутный 
метод. Остальные методы носили лишь вспомогательный .характер, и по
лученные по ним данные дополняли и уточняли данные, полученные ли
нейно-маршрутным методом.

Учеты численности грызунов в основном проводились в Ахтинском и 
Спитакском районах. В Ахтинском районе учет проводился в мае и сен
тябре, в Спитакском районе — в нюне и октябре. Зимой снеговой покров не 
дает возможности осуществлять учеты. Наблюдения в зимнее время сво
дились, по существу, лишь к регистрации состояния погоды и измерению 
толщины снегового покрова в различых местообитаниях. Эти сведения, 
вместе с данными метеорологических ставший, использовались для состав
ления прогнозов численности грызунов.

Учет численности грызунов в Армянской ССР в течение 6 лет устано
вил, что колебание численности обыкновенной и плоскогорной полевок 
имеет те же закономерности, что и обыкновенной полевки в Европейской 
части СССР [3, 4, 5]. Факторами, определяющими численность этих поле
вок, являются атмосферные осадки и вся цепь явлений, связанных с ними. 
Зависимость между последними и колебаниями численности полевок на
столько очевидна, что располагая соответствующими метеорологическими 
данными, которые могут влиять на грызунов и прямо и косвенно, и данны
ми о количестве полевок за какой-нибудь сезон для небольших террито
рий, можно за 2—3 месяца вперед составлять прогнозы ожидаемых изме
нений количества этих животных.

Численность всех позвоночных животных подвергается колебаниям не 
только по отдельным годам, ио и по сезонам. Эти колебания особенно яр
ко выражены у грызунов [2, 7,). Причиной их служат метеорологические 
факторы, кормовой режим, деятельность человека и т. д. Колебание чис-
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ленности грызунов происходит нс только в зависимости от времени, но и 
от вида. У разных видов грызунов колебания численности происходит по- 
разному. У одних видов наблюдается нарастание численности, у других, 
наоборот, снижение [5].

Шестилетиями постоянными «наблюдениями установлено, что числен- 
ность плоскогорной и обыкновенной полевок менялась по подам и по сезо
нам.

Наименьшая плотность населения плоскогорной и обыкновенной по
левок наблюдалась осенью 1946 г. (таб. 1). В осенне-зимний период 
1946 1947 гг. численность обыкновенной и плоскогорной полевок начинает 
постепенно увеличиваться и за весенне-летний период наблюдается резкое 
увеличение их численности, а к осени 1947 г. достигает высокой плотности 
населения Зима 1946/1947 г. явилась благоприятной для существования 
этих зверьков, и под снеговым покровом они продолжали размножаться. 
В Ахтинском районе толщина снегового покрова зимой 1945/1946 г. была 
равна 9,4 см, а в 1946/1947 г.—27,4 см. Осадки в весенне-летний период 
1946 г. составили 242,6 см, а в 1947 г.—326,4 ом, что обусловило нали
чие в достаточном количестве зеленого корма, а также задержка уборки 
урожая послужили причиной увеличения численности полевок в 1947 г.

Основываясь на метеорологических факторах, наличии в местообита
ниях достаточной) количества пищи, проценте размножившихся самок и 
количестве эмбрионов «у одной самки, весной 1947 г. был составлен прог
ноз численности грызунов на ближайшую осень, где указывалось, что по
следующий сезон, при благоприятных климатических условиях, следует 
считать периодом очередного увеличения или локального размножения 
этих грызунов. В дальнейшем наш прогноз оправдался.

В начале 1948 г. наблюдалось равномерное снижение численности 
полевок, продолжавшееся в Ахтинском районе до 1950 г. Причиной сниже
ния численности полавок в Ахтинском районе явились метеорологические 
факторы.

В 1949 г. повсеместно наблюдалась засуха. Количество выпавших- 
осадков в Ахтинском районе за весен не-лет ни и период составило 27,7мм. 
В обычные годы их количество достигает 240—370 мм в год. Такое (мини
мальное количество осадков в 1949 г. не могло способствовать развитию 
растительного покрова. Растительность выгорела от недостатка влаги, 
вследствие чего полевки ощущали острый недостаток в зеленом корме, что 
отрицательно повлияло на них. Такими же причинами следует объяснить 
снижение численности плоскогорной полевки в Спитакском районе.

В 1949 г. полевки сохранились лишь в отдельных очагах, в тех ме
стах, где они могли найти <в достаточном количестве зеленый корм. Пита
ясь зеленым кормом, полевки частично регулируют свой водный режим. 
Недостаток воды и корма отрицательно отражается на физиологических 
процессах животных, отчего впоследствии резко сокращается интенсив
ность их размножения.

Весной 1950 г. »на межах с куста.М1И численность обыкновенной полев
ки по сравнению с осенью 1949 г. увелечилась в 2 раза, а ча участках с



Таблица I

Данные учета численности полевок в Спитакском (плоскогорной) и в Ахтипском (обыкновенной) районах 
(в экземп. на I га)

Местообитание Район
1946 г. 1947 г.

Весна Осень Весна Осень

4
Поле с посевом зерновых Ахтннскин 1 8,4 44,6 18,2 346,1
Межа с кустами • 53,2 66 1006,5
Участки с камнями и ку

стами а 5,4 19 309,9
Поле с посевом зерновых Спитакский 13 76,4 632,1
Луга горные а * 3 14,6 289
Сады плодовые • 33,1 64 681

1948 г. 1919 г. 1950 г. 1951 г. 1952 г.

Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна Осень Весна

106 95 0 16,2 5.4 1605 ' 6'2 2138 —

362,8 119,8 56 66,9 133 856 ! 926 2167 «мм»

132 87,8 31,4 12,2 96,6 165 788 1296 «■■■

25,2 709 0 180 52 252 50 4050 444
0 । 576 31 64 9.2 7,2 24 669 144

18,6 853 97 572 114 297 40 2703 168
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камнями и кустами в 8 раз На полях с посевом зерновых культур наблю- 
далось снижение численности полевок в 2,4 раза.

С осени 1950 г. в Ахтинском районе на основных местообитаниях на
блюдалось равномерное увеличение численности обыкновенной полевки։. 
В дальнейшем эта равномерность до некоторой степени нарушилась в 
отдельных местообитаниях.

тивоположную картину мы наблюдаем в Спитакском районе. В
основных стациях переживания наблюдалось снижение численности пло
скогорной полевки. Этот факт еще раз подтверждает то, что колебание 
численности грызунов происходит по-разно.му. У одного вида наблюдается 
увеличение численности, а у другого, наоборот, снижение. В связи с ус
ловиями существования численность плоскогорной полевыи подвергается 
более резким колебаниям, чем численность обыкновенной полевки. Не
равномерное увеличение численности полевок наблюдалось и в других 
местообитаниях (на полях эспарцета, сахарной свеклы, картофеля и др.).

На полях зерновых культур 1&есной 1950 г. численность обыкновенной 
полевки была меньше, чем осенью 1949 г. Через несколько месяцев, к 
осени 1950 г., их численность, по сравнению с весной, возрастает более 
чем в 300 раз. За этот же отрезок времени плотность населения полевок 
на межах с кустами увеличивается в 6,4 раза, а на участках с камнями 
и кустами в 1,7 раза. Аналогичная картина наблюдалась и в 1947 г. Сле
довательно, на межах и на участках с камнями и кустами численность этих
зверьков подвергается меньшим колебаниям, чем на площадях посе 
зерновых культур. Весной 1949 г., когда численность полевок повсемест
но была сравнительно низка, на полях с посевом зерновых культур в 
обоих вышеуказанных районах они вовсе отсутствовали.

Таким образом, увеличение численности обыкновенной полевки на
межах и на участках с камнями и кустами идет более равномерно, а
темпы роста оказывается ниже. Это подтвердилось результатами учета 
численности обыкновенной полевки в 1951 г. На полях зерновых куль
тур весной численность полевок снизилась почти в 2,5 раза по сравне
нию с осенью 1950 г., в то время как на остальных местообитаниях на
блюдалось должение увеличения численности поле К.

За зиму 1950—1951 г. на межах плотность населения полевок увели
чилась в 1,1 раза, а на участках с камнями и кустами в 4,7 раза, и уже 
к осени 1951 г. численность полевок в трех местообитаниях достигает
наивысшей точки, даже превышая ту численность, которая была зареги
стрирована в 1947 г.

Весной 1951 г. • численность плоскогорной полевки в Спитакском 
районе по сравнению с осенью 1950 г. снизилась на полях с посевом зер
новых культур почти в 5 раз и в плодовых садах в 7 раз. Причиной
снижения численности полевок послужило почти полное отсутствие снеж
ного покрова. Этому способствовало также и активное воздействие чело
века (в плодовых садах, в конце ноября 1950 г. производилась сплошная 
пахота). • ՝
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В 1951 г., за ко ткий промежуток времени с весны до осени, на
всех местообитаниях наблюдалось массовое размножение и резкое уве
личение численности плоскогорной полевки. В отдельных местообитаниях
численность ее увеличилась в 81 раз. Резкому увеличению численности 
этой полевки- способствовало обилие выпавших за весенне-летний период 
осадков. За этот период количество осадков составило 368,2 мм (сумма 
осадков за год 576,2 мм). Увеличению численности полевок способство
вало также и обилие корма из-за задержки уборки урожая.

Таким образом, наличие достаточного количества корма и благо
приятные метеорологические условия послужили причиной увеличения 
численности полевок как в Спитакском, так и в Ахтинском районах.

Увеличение численности полевок связано с интенсивностью их раз
множения. Интенсивность размножения полевок зависит от обеспеченно
сти кормом и его состава, наличия ряда витаминов, п дол ж ител ьности
дневного света, от благоприятных климатических факторов (температу
ра, осадки, снеговой покров) м ряда других причин 4. 5]. Интенсивность 
размножения характеризуется величиной приплода, возрастом, половой 
зрелостью, количеством приплода в году, процентом размножающихся
самок и продолжительностью жизни полевок. Наиболее ранние случаи 
размножения у плоскогорной полевки отмечены при весе в 15 г. (4 эмбр.) 
и в 17 г. (5 эмбр.), у обыкновенной полевки при весе в 19 г. (5 эмбр.) и 
19,2 г (5 эмбр.). Для юга Украины Наумов Г5] отмечает наиболее ранние 
случаи размножения обыкновенной полевки при весе в 12,6 г и 14.2 г.

Нашими наблюдениями установлено, что в условиях Армянской ССР 
беременные самки бывают в возрасте примерно в 47 дней после рожде
ния. При увеличении возраста полевок увеличивается и п цент размно
жающихся самок и в связи с этим уменьшается процент холостых, кото
рые не принимают участия в размножении (таб. 2). Это явление тес
нейшим образом связано с благоприятнысми условиями существования 
« не случайно, что в разные годы процент размножающихся самок силь
но колеблется в связи с изменением условий существования.

. ™ ■ • Таблица 2

Данные о размножающихся самках обыкновенной и плоскогорной полевок 
в различных весовых ।руппах

Обыкновенная полевка Плоскогорная полевка

Весовые группы Весовые группы

до 22 23—34 35-46 до 22 23-34 35 — 46

Исследовано самок
В том числе:

бер менных н кормящих 
холостых
7о размножающихся

28

10
18
33,7

23

9
14
39.1

21

16
5

76.2
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При наличии՛ достаточного количества корма и благоприятных кли
матических условий увеличивается процент размножающихся самок. В 
течение 1951 г. в Спитакском районе наблюдалось достаточное количе
ство осадков (593,5мм) и обилие кормовых объектов в летне-осон1нсе 
время года (задержка уборки урожая зерновых культур). Вследствие 
этого в 1951 г. наблюдалось увеличение процента размножающихся са
мок — 62,8% лротив 45,5% в 1948 г.

При неблагоприятных условиях существования у полевок наблюдает
ся снижение л цента размножающихся самок. Это особенно сказывает
ся на молодых полевках и менее заметно у взрослых. Вследствие этого 
задерживается развитие молодых зверьков и в результате резко колеб
лется их численность.

Задержки полового созревания обыкновенной ш плоскогорной поле
вок обычно совпадали с годом их малочисленности. Наиболее раннее 
созревание обыкновенной полевки наблюдалось в 1947 и 1951 гг. при ве
се в 19 г, а плоскогорной полевки ՛& 1948 и 1951 гг. при весе в 15 г. 
Обилие осадков весной 1947 и 1951 гг. (173,1 мм и 195,1 мм) способство
вало хорошему развитию зеленой растительности, что благоприятно от
разилось на раннем созревании обыкновенной полевки. Засуха в 1949 г. 
(41,8 мм за год) подавила развитие растительного покрова Участки, за
селенные полевками, превратились в полупустыню, вся растительность 
выгорела от засухи. Небольшое количество полевок сохранилось лишь в 
отдельных участках, и распространение полевок имело очаговый характер.

В различных местообитаниях интенсивность размножения полевок 
происходит по-разному (таб. 3).

Данные о размножающихся самках обыкновенной и плоскогорной полевок 
в различных местообитаниях

Таблица 3

Обыкновенная полевка Плоскогорная полевка

поле с 
посевом 

зерна
межа с 
кустами

участки с 
кустами и 
камнями

поле с 
посевом 

зерна
горные 

луга
плодовые 

сады

Исследовано самок 21 24 26 21 23 25
•, , размножавшихся 28,5 37,5 53,8 52,3 37,3 to

На межах, на участках с камнями и кустами и в плодовых садах 
полевки круглый год обеспечены зеленым кормом. Весной на этих место
обитаниях высота зеленой травы достигает 10—15 см, ia в летние меся
цы, особенно в те годы, когда осадки бывают обильными, высота травы 
достигает 20—25 см. Помимо всего, указанные местообитания меньше 
всего подвергаются воздействию человека (не обрабатываются). Изме
нения численности полевок в отдельных местообитаниях в общем соот- 
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«встствуют динамике всего населения полевок, но обычно не совпадают 
во времени. Снижение или возрастание численности прежде всего обна
руживается на межах, на участках с камнями и кустами, плодовых са
дах и полях многолетних культур и лишь через несколько месяцев рас
пространяется на другие типы местообитания.

Интенсивность размножения и увеличение численности полевок свя
заны также и с количеством эмбрионов у одной самки Наибольшее коли
чество эмбрионов у одной самки обыкновенной полевки было в 1947 и 
1951 гг. (максимум — 9, минимум — 7 шт.), у плоскогорной полевки в 
1948 и 1951 гг. (максимум — 9, минимум — 6 шт.). В эти же годы за
регистрирована наибольшая численность полевок.

Наблюдениями установлено, что в условиях указанных двух райо
нов АрмССР в весенний период преобладают самки (таб. 4).

Плоскогорная полевка Обыкновенная полевка

Годы

' Таблица 4
Соотношения самок и самиев в разное время годэ в процентах

Весна Осень Весна Осень

Самки Самцы Самки Самцы Самки Самцы Самки Самцы

62,5 
75
50

58,3
55,5

37,5
25
50

41,7
44,5

1946 
1917*
1948
1944 
1950* 
1951’
1952

й степени

50 50 50 50
27,3 72,7 62,5 37,5 38.4 61,6
50 50 83,6 16,4 83,4 16,6
47,3 52,7 50 50 50 50
66.6 33,4 «мм» — — —
54 4$ 66,6 33.4 83,3 16,7

«ж —— ———

нарушается в годы массовогоЭто явление до некото
размножения полевок (в таблице 4 они отмечены знаком *).

В годы интенсивного размножения в весенний период, а также осе
нью, преобладают самки. В годы массового размножения обыкновенной 
полевки преобладали самки. В 1951 г. самки составляли 77.5%, а в 1947 
поду 60% из общего числа выявленных полевок. Подобная картина наб
людалась и у плоскогорной полевки.

Заключение
Численность полевок в условиях Армянской ССР помимо кормового 

режима зависит от климатических факторов — от толщины снегового 
покрова «и количества выпадающих осадков.

В зимний период (важное значение для сохранения численности по
левок имеет толщина снегового покрова. При определенной толщине сне
гового покрова полевки защищены от нападения хищников и не подвер
гаются воздействию низких температур воздуха. Снеговой покров в от
дельные годы может отрицательно влиять на численность полевок. Когда 
в результате оттепелей начинается интенсивное таяние снега, их норы за- 
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лиэаются водой. Наступающие заморозки создают ледяную корку на по
верхности земли, что отрицательно действует на полевок.

Осадки действуют на численность полевок двояко. Сильные и про
должительные дожди заливают их норы, вызывая вымирание зверьков, 
особенно в низовых местах. Непродолжительные, но частые дожди при
водят к интенсивному развитию растительного покрова, вследствие чего 
полевки не чувствуют недостатка корма, и интенсивность их размноже
ния повышается. Недостаток корма вынуждает полевок переселяться с 
одних местообитаний на другие, удлиняет их активность в течение су
ток. Все это отрицательно влияет на численность этих зверьков.

Учитывая все сказанное выше, возможно составить прогнозы числен
ности полевок на ближайший отрезок времени (3—4 месяца).

При составлении прогнозов следует исходить из следующих кри
териев: ч г, И

а) для дальнейшего роста численности полевок важное значение 
имеет количество перезимовавших зверьков. Когда их численность высо
кая, то при наличии других, положительно действующих факторов, мож
но ожидать нарастания их численности;

б) при составлении прогнозов важным моментом является также и 
количество эмбрионов у одной самки. Когда таковое колеблется от 6 до 
9 и более, то можно ждать увеличения численности полевок;

в) нарастание численности полевок зависит и от (интенсивности раз
множения. Если размножавшихся самок 50—60% и более от общего 
числа исследованных, то можно ждать увеличения численности полевок.

Нарастание численности полевок зависит также от возрастного соста
ва популяций, количества достигших половой зрелости и количества при
плодов в год;

г) при толщине сплошного снегового покрова не ниже 15—20 см 
ожидается повышение* численности, при меньшей, с проталинами— по
нижение;

д) если количество 'выпадающих осадков соответствует среднегодо
вому количеству осадков для данной местности, можно ожидать повы
шения численности.

При составлении прогнозов необходимо учесть все эти факторы в 
совокупности. Основываться только на одном из них нецелесообразно, и 
составленный прогноз будет неполноценным и <в дальнейшем может не 
подтвердиться.

Для проведения в широких масштабах учета численности полевок 
рекомендуется линейно-маршрутный метод, как наиболее рентабельный 
и пр<х:той.

Учет численности полевок в Армянской ССР целесообразно прово
дить два раза в год: весной и в конце лета или осенью.

Колебание численности у разных видов поле к происходит по-раз
ному. Когда у одного вида наблюдается увеличение численности, у дру
гого вида, наоборот, может наблюдаться снижение численности.

В различных местообитаниях интенсивность размножении полевок 
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выражается по-разному. Для обыкновенной полевки в Ахтинском районе 
наиболее излюбленным местообитанием являются межи и участки с 
камнями и кустами, а у плоскогорной полевки в Спитакском районе — 
плодовые сады, а также поля многолетних культур и целина, откуда при 
интенсивном размножении полевки могут переселяться в другие место
обитания.

Зоологический институт 
Академии наук Армянской ССР

Поступило 2 IX 1955 г.

Ь. Ա. ՋԱ*ԱՐ8ԱՆՈՐՈՇ ՅԻՄՈՒՆՔՆԵՐ ԴԱՇՏԱՄԿՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՊՐՈԴՆՈԶՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ռւմԱ մ ւ|ւ п փ п ն մ
Հայ կական ՍՍՌ Գ ի տ ութ յո ւննե ր ի ակադեմիայի 6 են դան ա ր ան ո ւ թ քան 

ինստիտուար 1946 թվականից ւ/կսա^ կրծոդհերի րանակական ո ւ и ո ւ մն ա ս ի~ 
րությսւններ Լ կատարու մ Հայկական 11111Ւ տարրեր շ ր 9 անն ե ր ո ւ մ՝ բոնեքոլ 
^Ւ^ոՅՈ11 գծա-մարշ րուտայ ին մ ե թ ոդն ե ր ո ։ Նե րկա աշիւատանրր հանդի^ 
սանոլմ Է սովորական և ո ա ր ահ ա ր թ ային դաշտամկնհրի րան ակական էի ո • 
փ ո խո լթ յո ւննե ր ի նկատմաւքր հեդինաէլի դ ի տ ո դո լ թ յ ո ւնն ե ր ր 1946 թվակա֊ 
նից մինշև 1932 թ է/ակաեր ներաուայ։

՝Լե ւյ տարւք ա էքշտական դ ի տո դոլ թ յոլննե ր ի րյ պարդէքել Է՜ ք որ սուքորա֊ 
կ ան և ս ա րահա ր թ ա յ քէն դաշտամկների րանաքյը փոփոխէք ում Է ինշպես սե֊

ղոն էյ - и Լ դոն, այնպես Էլ յ г/" Սոу чր ա կ илն դաշտամկների

ամենարարձր րանակր Նկատէքեյ Լ 2.9-2/ և 19օ1 թ թ • Աքստայի շրՀանում, 
իսկ ս էս ր ա > ա ր թ ա յ քէն մկներինր 2.9-/.Տ’ ե 1.9<5 2 թ թ • Սպիտակի շր^ան ոլմ է

իա շտ ա մ կնե ր ի ա էք ե լա ց ո ւ մ ր կախւ/ած Լ նրանց րադմայման ինտ1.ն. 
ս իէք ու թ յոլն ի ց է ի ս կ վևր9ինս՝ սննդի ա п ա տ ո լթ յ ո ւն ի ց է որոշ վ ի տ ա մ ինն Լ ր ի 
աոկայու թյուՆից,

սա թ յուններր կաքսւ/ւսծ են Նա ե կքի մա [Ш~

կան պա ւ ւք անն ե ր ի էյ ( ձ յսէն շերտի հ 
տե դո ւմնե րի ց , օդ ի 9ե ր/Հա ս տի ճան ի ք

թյ»ւնից, տա սե դոն ա ւ ին

նկաւոի ունենալով այդ դո րծ ոնն Լ ր ր , 
հԿ Կրծ որյներ1ւ րանակի փւււ!ւո1սու^

թ յո I ն Ն Լ ր ր . 
հնարավոր

է у ր ոդն Ո էք ե ր կ ա ր 4 Ш է1 ան Ш կ քէ > ամ Ա 
կ ա տ ա ր ե լ մ ի ր ил ե ի ա »/ ի սներ ի կ

*իա * տ ամկների ին տ

Դ Ր Ւ Ւք Ւ */(՚ I՛ ^1 ս Ր՛1''/ 1 եր ունդն երի իք ի »/ր տարէք ա րնթացրում և

ս կ ս էէ л մ ե ն ր ա դ |Հ ա ն ա ք սէ •Рч/՛ էք ադ ^ա ս ակու մէ 
դաշտամկան րադմացում 13 և 17 դ. քաշ[9 
դ աշսւ ամ կէէէն ր 19 և 19,2 դ. րաշի դեպրումւ

^իիտոդոէ ի! յուննե րիէյ պարդէքեյ Է նաև, 
ապրևլա տեղեր ում կատարէք ում Է տարրեր, տ յդ

Է սարահարթային

որ րարյո ա 
սք ատմաոո

տարրեր

տ ա ր ր /< ր:
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'իա՝տսւմ կնե ր ի քանակական պրոգնոդի համար անհրաւ/եշտ է նկատի 
ունենա/'

ա) դաշտամկների քանակի հետադա աճը, որը կախված /. ձմեոՈդ ան- 
•» ԱՀ տ ն ե ր ի

ր ) պրոգնոդ կազմելու ,1 ամանակ պետք Հ ուշադրու թյուն դարձնե

նաե ձագերի քանակին մեկ սերնդում։ Ե ր ր ձագերի քանակը մեկ սերնդում 
տատանվում է 6 — 9 և ավելի, կարելի է սպասել դաշտամկների քանակի 

հ> м/Ն ա 1լ ft ց,

հետագա աճւ
դ) դաշտամկների հետագա աճր կախված է 1 

ինտենսիվ пл թյուն ից9 ե ր ր րաղմ ացոգ անհատները 
ո л и ո 1 ti ն ш и ի ր վ ա ծ անդատների ՃՕ— 60^ / q ե ավելի։

դ ) ձյան շերտի հաստու թյունը9 որր պետք է 20 uif ոչ սքա»>

կաս ե հ ամ ատարւսւԼ
ե) տեղում՛ների քանակը պետք է > ամ տպա տասխ ան ի տվյալ վայրին

նո ր ո շ տարե կ ան միէթI տեղումների քանակին»

Այսպիսով, դաշտամկների քանակի պրոգնոգը կաղմե/ու J ամ ան տկ

պետք 4 հենվել վերր նշված գործոնների վ ր ա և դիտել դրանք որպես մի 
ա մ րո ղ ՛է ո, թ յ ո ւ ն, քան ի որ աոանձին ւ/երւ/րած ամեն if ի գործոն չի կա

րող տալ իրական սլատկե րը ե կա գմ վ ա ծ պրոգնոդը կարոդ է ճիշտ չլիներ
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АГРОХИМИЯ

М. А. ГЛЕЧЯН

ДЕЙСТВИЕ ГРАНУЛИРОВАННОГО СУПЕРФОСФАТА НА УРОЖАЙ 
КОРМОВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ ДОРИЙСКОГО ПЛАТО

Для получения высоких урожаев кормовых культур, наряду с 
применением высокой агротехники большое внимание должно быть 
уделено и удобрению почвы.

Вопросу повышения полезного действия суперфосфата привле
чено в настоящее время широкое внимание агрохимиков.

Многочисленные опыты, проведенные в самых разнообразных 
условиях СССР, доказали, что гранулированный суперфосфат, внесен
ный под многие сельскохозяйственные культуры, имеет большое пре
имущество перед порошковидным.

Преимущество гранулированного суперфосфата помимо повыше-
ния урожайности выражается еще в том. что его можно вносить в 
почву комбинированными сеялками, что облегчает механизацию и 
уменьшает затраты на его внесение.

Как указывает П. С. Кац [I], положительный эффект гранули
рованного суперфосфата отмечается в опытах, проведенных А. П. Брет- 
ковским на Латвийской селекционно-опытной станции, где гранули
рованный суперфосфат, внесенный под картофель, дал более высокий 
(на 12—2О“/о) эффект чем обычный. •

О высоком действии рядкового внесения гранулированного су
перфосфата на повышение урожая многолетних трав говорят данные 
опыта Е. В. Дьяковой [2[, получившей прибавку урожая сена в пер
вый год пользования от рядкового внесения суперфосфата в дозе 0,5— 
8.0 ц/га, а от разбросного внесения при предпосевной обработке почвы 
в дозе 3,0 всего 5,5 ц/га сена при урожае контрольного варианта 
76,5 ц/га.

В работе И. К. Артюхова и В. В. Турчина [3] отмечается, что 
для повышения урожайное։и озимой пшеницы на черноземных почвах 
степной зоны Украины суперфосфат при всех способах внесения необ
ходимо использовать в гранулированном виде.

Проведенные М. Г. Авакян [4] опыты на бурых почвах Арарат
ской равнины АрмССР показали, что заводской гранулированный 
суперфосфат повысил урожай хлопка-сырца на 1,4 ц/га.

На расширенном Пленуме секции ВАСХНИЛ по применению удоб
рений. состоявшемся в 1953 г. (5], были сделаны выводы о том, что 
гранулированный (заводской) суперфосфат во время посева сельско
хозяйственных культур имеет особое значение при местном рядковом 
внесении.
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С целью установления сравнительной эффективности гранулиро
ванного и порошковидного суперфосфата и установления более эффек
тивных способов и норм их применения под кормовые культуры в 
условиях Дорийского плато Армянской ССР, в 1952 и 1953 гг. на 
Калининском опытном поле Института кормодобывания в условиях 
богары были проведены полевые опыты на горно-галечных черноземах.

Агрохимические данные почвы опытного поля (таблица 1) пока
зывают. что почва участка нейтральная, с незначительным отклоне
нием pH в кислую сторону. Содержание гумуса, общего фосфора, 
а также общего и гидролизуемого азота и гумуса и подвижного ка
лия высокое. Почва характеризуется невысоким содержанием подвиж
ной фосфорной кислоты.

Таблица 1 
Агрохимические показатели почвы

Глубина 
исследуемо

го слоя 
почвы

pH
Общий
РА 

В %

Подвижной 
в мг 

на 100 г 
почвы

Подвижной 
К2О в мг 
на 100 г 

почвы

Азот гидро
лизуем ый 
мг на 100 г 

почвы

0-20 см 6,8 0,0719 0,54 10,53 8,0 20,8 21,0

Опыты заложены на делянках с учетной площадью 50 кв. м при 
четырехкратной повторности.

Применяемые удобрения были: аммиачная селитра, суперфосфат 
порошковидный и гранулированный и 40-процентная калийная соль.

Азотно-калийные удобрения (М75КТ5—фон) и суперфосфат порош
ковидный и гранулированный в вариантах с разбросным внесением 
даны под борону „зигзаг1* верной перед посевом. В остальных ва- 
риан1ах суперфосфат внесен в рядки вместе с семенами.

Метеорологические условия 1952 г. были весьма неблагоприятны 
для роста и разви.ня Сельскохозяйственных культур, а условия 1953 г. 
были вполне благоприяны. ՝

Для испытания брались: подсолнечник местный Гергер, кормо
вая свекла сорча Эккендорф желтый и сахарная свекла Фрунзе-102.

Опыт с силосным, подсолнечником. Для получения высоких уро
жаев подсолнечника удобрение имеет решающее значение. Роль фос
фора в питании подсолнечника большая, в связи с этим особое значение 
приобретает разработка таких приемов внесения суперфосфата, кото
рые обеспечили бы получение максимальных урожаев силосной массы.

Для сравнения рфективносги применения гранулированного и
порошковидного суперфосфата они испытывались в одинаковых дозах: 
при сплошном внесении из расчета по 75 кг/га, а при рядковом —10 кг/га 
и 15 кг/га Р2О5.

В таблице 2 приведены варианты опытов и результаты учета
урожая сырой массы подсолнечника.

Из данных таблицы 2 видно, что действие суперфосфата во всех 
вариантах намного сильнее действия азотно калийного удобрения. Так,
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если принять эффективность NK за 100%, то эффект oi NK -+- Р со-
ставляет 122—217%.

Внесепный вразброс под борону 75 кг/га Р2О- гранулированного 
суперфосфата обусловил прибавку урожая зеленой массы подсолнеч
ника в 133,3 ц/га, между тем как по азотно-калийному удобрению 
прибавка равна 59,7 ц/га.

Таблица 2
Урожайные данные зеленой массы подсолнечника в Калинино (в и га)

1952 год 1953 год

Варианты опыта

Опытное поле Дом сельхоз. 
кульп ры

Опытное поле

Без удобрения ....
P:s гранулир. под борону

58 112 347.3
460,6 133,3 1

Р75 порошков, под борону ■ ■■ —- 479,6 132,3
N;bK-b под борону (фон) 
Фон + Р;5 гранулир. под 

борону ......................
Фон+Р;& порошковидн.

67,6 9,6 ■■ — 119 7 - 1 407 59.7

146,7 84,7 2.2 162,5 50,5 2 497 149.7 0.4

под борону ..................
Фон-ре^ порошковидн- 

под борону+ Р,0 гра
нулирован. в рядки с

144,5 86.5 160,5 48,5 496,6 149.3

семенами ......
Фон + Р,4 порошковидн. 

под борону+Р։„ по
рошковидною в ряд-

176,7 118.7 10,8 174 62 7.5 593,3 246 19,3

ки с семенами . . . 
Фон + Рв0 порошковидн.

под борону + P1S гра
нулирован. в рядки с

166,2
1
108.2 166,5 54.5 574 226.7

семенами ......................
Фон-4-P,-., порошковидн. 

под борону+ Р15 по
рошковидн. в рядки

176,2 118.2
! 9,5

172,5 60,5 8 613.3 266 23.3

с семенами .................. 166,7 108,7 161,5 52,5 590 242,7

При внесении гранулированного суперфосфата в рядки с семе
нами, урожай зеленой массы подсолнечника, по сравнению, с обыч
ным порошковидным суперфосфатом, внесенным в той же дозе и тем- 
же способом, повышается от 7.5 ц/га до 23,3 цта. Если от суперфо
сфата, внесенного вразброс на фоне 1МК, имеется прибавка урожая 
86,5 ц/га, то при замене 15 кг/га порошковидного суперфосфата гра
нулированным, со внесением в рядки вместе с семенами, имеется 
прибавка урожая 118,2—266 ц/га. При разбросном внесении под 
борону „зиг-заг“ существенных различий в действии гранулированно
го и порошковидного суперфосфата не наблюдается.

Таким образом, полученные нами результаты опытов показывают, 
что для получения высоких урожаев зеленой массы подсолнечника 
Известия IX, № 2—4
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надо, наряду с основным внесением удобрении, вносить также 10— 
15 кг/га гранулированного суперфосфата в рядки с семенами.

Опыт с кормовой свеклой. Кормовая свекла принадлежит к 
группе сочных кормов и оказывает на животных то же действие, 
что и пастьба на хороших пастбищах. Ценность кормовой свеклы по
вышается и тем, что она используется целиком, в корм идут как 
корни, так и ботва. Как пропашная культура, она имеет также боль
шое агротехническое значение, являясь одним из лучших предшествен
ников. в частности для хлебных злаков. Кормовая свекла с гектара 
дает в 2 — 3 раза больше сухих веществ, чем травы или зерновые куль
туры. При скармливании скоту кормовая свекла способствует луч - . 
шеи переваримости концентрированных и грубых кормов и увеличи
вает удой молока.

Для установления эффективности гранулированного и порошко
видного суперфосфата на урожай кормовой свеклы, обе эти формы 
удобрений испытывались в одинаковых дозах: при сплошном внесении 
в дозе 75 кг/га, а при рядковом—15—30 кг/га Р:О5.

В таблице 3 приведены варианты опытов и результаты урожая 
кормовой свеклы.

Данные таблицы 3 показывают, что суперфосфат оказывает боль
шое влияние на повышение урожая кормовой свеклы. При внесении 
75 кг/га Р2ОЬ гранули ованного суперфосфата вразброс под борону 
имеется прибавка урожая кормовой свеклы 110,6 ц/га.

В опыте 1952 г.. применяя под кормовую свеклу азотно-калийное 
удобрение, получили прибавку урожая корней свеклы по отноше
нию к контролю 7,6 ц/га, прибавляя же к 1ЧК еще 15 кг/га грану
лированного Р։О5 в рядки с семенами, имели прибавку урожая 
17,4 ц/га. ■

В опыте 1953 г. эта разница проявилась еще резче: так, от вне
сенного под свекл>а азота и калия урожай повысился на 74.6 ц га, а от 
прибавления же к азоту и калию еще 15 кг га Р20., порошковидного 
суперфосфата в рядки с семенами урожай повысился на 118 ц/га, 
а при замене 15 кг Р2О5 порошковидного суперфосфата гранулирован
ным прибавка урожая составила 126 ц/га, т. е. гранулированный 
суперфосфат в этом случае увеличил урожай на 8 ц/га. При пе
ренесении же 15—30 кг/га Р2О5 гранулированного суперфосфата из 
основного в рядковое внесение, обеспечивается прибавка урожая 
корней свеклы по сравнению с 15—30 кг/га Р205 порошковидного 
суперфосфата, внесенного также в рядки в размере 18.6—22 ц/га-

При разбросном внесении существенных различий в действии 
гранулированного и обычного суперфосфата не наблюдается.

Опыты с сахарной свеклой. В литературе имеются указания 
о том, что на корм скоту более выгодно использовать сахарную свек
лу чем кормовую. Несмотря на то, что сахарная свекла по урожаю 
корней уступает кормовой свекле, но вследствие большого содержа
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ния сухого вещества она дает с единицы площади больше кормовых 
единиц, чем кормовая свекла и другие корнеплоды. Сахарная свекла 
по сравнению с другими корнеплодами лучше хранится, что дает 
возможность использовать ее в конце зимнего стойлового содержа
ния, когда недостаток в сочных кормах проявляется особенно остро.

Таблица 3

Урожай кормовой свеклы в Калинино (ц/га)

1952 год 1953 год

Варианты опыта

Дом сельхозкультуры Опытное поле

92,5Без удобрения . . .
Р;5 ։ ранулнр. под бо-

рону...........................
Р;ь порошковидн. под 

борону ..............
Ы-, к7։ под борону 

(фон)........................
Фон + Р;ь гранулиро

ван. под борону .
Фон-ЬР;б порошко

видн. под борону
Фон 4- Р,- порошко

видн. под борону 
4֊ Рао1 ранул»՛ров. в 
рядки с семенами

Фон + Ра-, порошко
видного ПОД боро
ну +Р.Ю порошко- 
вид. в рядки с се
менами .................

Фон + Р<и, порошко
видн. под борону + 
-Т-Р|5 гранулиров. 
с семенами ....

Фон т Р։>, порошко
видн. под борону 
4֊Р|% порошковидн. 
с семенами ....

Фон + Р1к 1 ранул, с 
семенами.............

Фон + Р1& порошко
видного с семенами

188,2

188,3

228

206,2

213,2

192,4

109.9

106,1

84,8

99.5

178.6

177,1

217,6

188,9

196

181

107,5

106,5

7.6

95,7

95.6

135,5

113,7

120,7

99,9

17.4

13,6

16 160 76 «■к» 16,4

•в» 270 125,3 110,6 4.6 15,8

—— 266 120,6 Кб 15,9

—— 15,2 234,6 101,3 74,6 16

0,1 16,5 331,3 166,6 171,3 0,7 15,8

16,6 330 156,6 170,6 «— 15,8

21,8 17

1

387,3 231,3 227,3 15.5

—— 16,9 365,3 200,6 205,3

20,8 16,8
/

358,6 176,6 198,6 18,6 16,2

ж* 16,6 340 176,3 180 в—«

3.8 16,4 286 134,6 126 8 м•

«■■ев 16,4 178 134 118 в—— 16.4

п

В последнее время все большее распространение получают посевы 
сахарной свеклы кормового назначения. Увеличиваются площади по
севов сахарной свеклы на прифермских участках и в кормовых се
вооборотах колхозов, не имеющих промышленных посевов этой кулья 
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туры- В колхозах Ленинского района Московской области удельный 
вес сахарной свеклы составляет 30 60 процентов от общей площади 
кормовых корнеплодов.

В условиях Лорийского плато наряду с кормовой свеклой были 
заложены опыты и с сахарной свеклой, результаты которых приводят
ся в таблице 4.

Таблица 4

Урожай сахарной свеклы в ц га

Калининское опытное ноле

1952 год 1953 год

Варианты опыта >х 
о

։Х

Я 
сх 
с 
я

* ֊
։Х 
о <ч

Без удобрении . . . 
Р-5 гранул, под бо

рону ......................
Р;, порошков, под 

борону ..................
ЫЯК;5 под борону 

(фон) ..................
Ф(1н + Р-4 гранулир. 

под борону . . . .
ФонЧ-Р;5 порошков, 

под борону . . . .
Фон + Р«5 порошков, 

под борону + Р3„ 
гранулир с семе
нами .......................

Фон-|֊Р45 порошков, 
под борону+Р?Л 
порошков, с семе
нами ......................

Фон4-Рл, порошков, 
под борону 4- Р։5 
гранулир с семе
нами ......................

Фон + РлП порошке в. 
под борону + Р։։ 
порошков с семе
нами ......................

Фсн-|-Р։, гран, с се
менами ..................

Фон + Р1Ь порошк. с 
семенами.............

166,8

166.3

196 %3

177

187,6

16К.6

129,1

118.7

——— 94,6 96 **■» 21 26,7

— - —— 152 158 57,4 0,7 21 26,5

—— «■— 151,3 156 56.7 21 ,4 27

— ■ей* 127,3 133,3 32,7 — 20,2 27,1

0.5 19 21.2 175,3 195,3 80.7 1.3 2» .7 31

Л 18.9 21 174 190,6 79,4 21.7 29,7

19.3 19.3 21,5 226,6 264.6 132 26,6 20,4 27,4

— 19,3 21,5 200

1

232,6 105,4

19 19,3 21.4 195,3 212,6 100.7 13.3 21.1 27,4

—• 18.8 21.3 182 202 о 87.4 ■II 21.1 27,7

10.4 18 20 164.6 179,3 70 6,6

18 20 158 173,3 63,4 21 .8 28,4

Как видно из данных таблицы, аналогичные кормовой свекле 
данные получены и при применении гранулированного суперфосфата 
пол сахарную свеклу. При применении вразброс под борону 75 кг га 
Р,05 гранулированного суперфосфа.а имеется прибавка урожая кор-
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ней сахарной свеклы 57,4 ц га. а при применении такого же количе- 
ства порошковидного суперфосфата прибавка равна 56.7 ц/га, иначе 
говоря, при применении суперфосфата вразброс пол борону суще
ственных различий в действии гранулированного и порошковидного 
суперфосфата не имеется. Заслуживает внимания вариант, где при 
замене 30 кг/га порошковидного суперфосфата гранулированным, со 
внесением его в рядки с семенами, имеется прибавка урожая корней 
сахарной свеклы 132 ц/га, т.е. на 26,6 ц/га больше, чем при внесении 
порошковидного суперфосфата в той же дозе и тем же способом.

Качество сахарной свеклы от применения гранулированного су
перфосфата по сравнению с обычным порошковидным не изменяется.

В таблицах 5 и 6 приводятся сравнительные данные по оценке 
сахарной и кормовой свеклы.

Таблица 5

Сравнительные данные оценки урожаев кормовой и сахарной 
свеклы за 1952 г.

Варианты опыта

Контроль ..........................................................................

М;։К;5 под борону (фон)........................................

Фон4֊Р7ь гранулир. под борону...........................

Фон+Р7$ порошков, под борону......................
Фон+Р44 порошков под борону+Рэо грану

лир. с семенами........................................
Фон+Рг, порошков, под борону-рРзо порош- 

ковидн. с семенами...................................
Фон-|-Рс,։ порошков, под борону4-Р։։ грану

лир. с семенами ........................................
Фон 4- Р в, порошковидн. под борону+Р1Г, 

порошков, с семенами...........................

Фон + Р14 гранулиров. с семенами......................

Фон + Р|5 порошковидн. с семенами..................
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Ур
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92,5 16 — 13.5 ■ —

103.3 15,2 15,4 ■

188.2 166,8 16,5 21,2 29.4 35,4

188.3 166,3 16,6 21 29.4 34,9

228 196,3 17 21,5 37 42,2

206.2 177 16,9 21.5 31.9 38,1

213,2 187,6 16,8 21.4 32.9 39

192.4 168,6 16.6 21.3 30 36.1

108,7 129,1 16.4 20 17.6 25.1

106,1 118,7 16,4 20 17,5 23,4

Из данных таблиц 5 и 6 видно, что сахарная свекла по урожаю 
корней значительно уступает кормовой свекле, однако, благодаря вы
сокому содержанию в корнях сахара и сухого вещее.ва, она в опы
тах 1952 г. по валовому сбору сухого вещества превзошта кормовую 
на 14—42,6%, а в опытах 1953 г. по валовому сбору сухого вещества 
не уступила кормовой свекле.
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Таблица 6

Сравнительные данные оценки урожаев кормовой и сахарной 
свеклы за 1953 г.

Урожай кор
ней в ц/га

Урожай бот- Гл„>п я о Сухое веще
вые ц/га ^ахяр в о ство в ц/га

Варианты опытов о
« 3

О 
х 3О Г; СХ С-

Ж *
О. х о
О х ИЗ л
X и и и

Бгз удобрения .......................... 160 94.6 76 96 10,8 21 26,4 25,79

Р78 гранулир. под борону . . 270,6 152 125,3 158 10,8 21 42,75 40,28

Р;в порошков, под борону . . 266 151,3 120,3 156 II 21,4 42,29 40,85

М,8К7։ под борону |фон) . . . 234.6 117,3 101,3 133,3 11,6 20,2 37,53 34,5

Фон + Р7$ гранулир. под борону 
Фон+Р;& порошковидн- под

331,3 175,3 166,3 195,3 11.6 21,7 52.34 54,34

борону ...................................
Фон+Р<։ порошков, под боро- 

ну4֊Р։о гранулир. с семе-

330,6 174 156,6 190,6 н.1 21.7 52,23 51,68

нами..................• . . . .
Фон-|-Р<5 порошков, под б<՝ро- 

ну+Рзв порошковидн. с

387,3 226.6 231,3 264,6 Н.5 20,4 60,03 62,09

семенами ...............................
Фон + Р։о порошков под боро

ну + ‘ранулнр. с семе-

365Д 200 200,6 232,6

нами...................................
Фон + Рв1 порошков под боро- 

ну4-Ри порошков, с семе-

358,6 195,3 176,6 212,6
•

10,7 21.1 58,09 53.51

нами........................................ 340 182 171,3 202,6 —— 21.1 —— 50.4

Фон + Р18 гранулир. с семенами
Фон + Р։6 порошковидн. с се-

306 161 134,6 179,3 ■■

менами ................................... 298 158 134 173,3 10,3 21,8 48,87 44,8

Ботва сахарной свеклы, являющаяся для животных ценным кор
мом, значительно превышает урожаи ботвы кормовой свеклы (от 20 
до 44,7 ц/га).

Рассмотренный материал дает основание придти к следующим 
выводам:

1. На галечных черноземах Дорийского плато в повышении уро
жая кормовых культур фосфорное удобрение имеет решающее зна
чение.

2. Применение азота и калия без фосфора малоэффективно.
3. Изучение действия гранулированного суперфосфата на силос

ный подсолнечник и кормовую и сахарную свеклу показало, что в 
деле повышения их урожая гранулированный суперфосфат в дозе 
15—30 кг/га, внесенный в рядки вместе с семенами (на фоне 1ЧК -Ь 
+ под борону, имеет большое преимущество перед обычным 
по ошковидным суперфосфатом, внесенным в той же дозе и тем же 
способом.
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4. Для получения высоких урожаев необходимо рядковое вне
сение гранулированного суперфосфата сочетать с основным внесением 
суперфосфата в дозе 45—65 кг Ре05.

5. При разбросном способе внесения суперфосфата под борону 
существенных различий в действии гранулированного и порошковид
ного суперфосфата не имеется.

•6. По валовому сбору сухого вещества сахарная свекла не усту
пает кормовой свекле, а в некоторых случаях даже превосходит ее> 
поэтому посевы сахарной свеклы, как кормовой культуры, должны 
найти широкое распространение.

Институт животноводства
Министерства сельского хозяйства

Армянской ССР Поступило 8 VII 1955 г.

IE II. Վ1ԵՉ«ԱՆ
ԳՐԱՆՈՒԼԱ8ՎԱԾ ՍՈՒՊԵՐՖՈՍՖԱՏԻ ԱքէԴԵՅՈԻԹՅՈՒՆՐ ԿԵՐԱՅԻՆ 

ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՆԵՐԻ ՎՐԱ ԼՈՌՈՒ ՀԱՐԹԱՎԱՅՐՈՒՄԱմփոփում
Ոագմաթիվ փորձնական տվյալներով Ш պ արյ ու քք վե լ է էք րանու լարյւ/սւ^

պԼր ֆոսֆատ ի բարձր Լ ֆե կտի վոլթ յունը գյոլգատն տեսա 
ների րե ր րա տ վո է թ յ ո ւն ը բարձրացնելու Ելնելով ^գի

նակր ուսումնասիրություններ է կատարեք գր ան ո ւ լա ց վ ած և սովորական 
սուպերֆոսֆատի համեմատական էֆե կտ ի վ ո լ թ յ ո լն ր , նրանց օգտագործման 
ձևերը և նորմաները սիլոսի աըևածագկի, և կերի շարաբ ի ճակնդեղ ի նկատ֊ 
մամը սահմանելու համարէ Ուսումնասիրությունները կատարվել են Լոոու 
հարթավայրի պ ա յւ/ անն երում։

քեքդ նպատակով նախկին Կերհայթայթման ին ս տ ի տ ո ւտ ի / ա յ՝! Ա 1Լնաս- 
ն ա պ ահու թ յ ան ինստիտուտի) ԼոՈու հենակետում, լեոնային ճալարարային 
սևահոգի վրա, անարդի պայմաններում 1952 և 1953թթ. համապատասխան 
ուսումնասիրություններ են կատարվեր

Կատարված ուսու մնասիրությոլնները հիմը են ծաոայում անելու 
հետև յալ ե գրա կաց ու թ յունները

1. Լոոու հարթավայրում կերային կուլտուրաների բերրի բարձրաց

ման գործում ֆոսֆորական պարարտանյութերն ունեն վճոակաե նշանա֊

2. Ագոտական և կա/իական պարարտանյութերի օգտագո րծ ո ւ մ ր,

աոանց ֆոսֆորական պարարտան յու թերի ք 4*ի՝ £ բարձրացնում կերային 
կուլտ ոլրանե ր ի րերբբէ

4՝ բան ո ւ լա գվ ած և սովորական փոշենման սուպերֆոսֆատի նկատ

մամը կա տարված համեմատական ուսումնասիրություններից պարգվԼց, 
որ սերմի հետ շարրերում մտցված 15-30 կգ գրան ու լացված սուպերֆոս

ֆատը ավելի Լ բարձրացնում սիլոսային արեածագկիք կե ր ի և շարաբի 
ճակնգեգի թերրը9 ր ան նույն րանակությամր և նույն ձևով մտցված սո

վորական (փոշին մ ան) սուպերֆոսֆատը։
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ПОЧВОВЕДЕНИЕ

В. М. МИКАЕЛЯН

ДИНАМИКА РОСТА КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ АБРИКОСА

Исследование закономерностей роста и развития надзем-ной и кор
невой систем плодовых деревьев имеет актуальное значение, т. к. дает 
возможность разработать научно обоснованную агротехнику. С этой точ
ки зрения изучение биологии корней приобретает немаловажное значение.

Следует указать, что в условиях Армении почти не занимались изу
чением корневых систем плодовых деревьев. Исключение составляют ра
боты Г. X. Агаджаняна [1], X. П Мириманяна г2] и А. И Читчяна [3|.
носящие чисто мо логический характер. Что же касается биологии
корней, то она оставалась все еще неисследованной, хотя изучение *того 
вопроса могло послужить необходимым материалом при конкретизации
некоторых, весьма важных, воп^ сов агротехники.

Целью данной работы являлось показать зависимость динамики
ста корней деревьев абрикоса от экологических условий конкретной мест
ности и на основании этого уточнить такие моменты агротехника данной
культуры, как с{ ки обработки почвы, поливов и, наконец, сроки «несения
удобрений.

В настоящей работе приводятся данные наших исследований, п[
димых на экспериментальной базе Института плодоводства .Академии 
наук Армянской ССР на деревьях абрикоса сорта Е рева ни (посадки 1934 
года), за период 1952—1954 гг.

Опытный участок был расположен на бурой, довольно структурной, 
средне-суглинистой культурно-поливной почве. За год здесь в среднем 
выпадает 268 мм осадков», максимальное же количество доходит до
317 мм. Минимум осадков падает на летние месяцы. Среднегодовая тем
пература равна 10—Н°С. а средний из абсолютных минимумов ра
вен — 18°С.

Работа проводилась по методу «зольного» монолита. Под опытными 
деревьями։ через каждые 15 дней на глубине 15—20 см брались моноли
ты в трехкратной повторности размером 10: 10 см и опускались в со
суд с 'водой. В лаборатории корни осторожно промывались от почвенных 
частиц, а затем измерялись. Измерения проводились на стекле с тонким 
слоем ды при помощи миллиметровой бумаги или металл»ческой лиՋ
нейки. При измерении отдельно учитывались корни: 1) активные, перыпч- 
<ного строения, полупрозрачные. 2) переходные, темнеющие и 3) проводя
щие. Количество заморенных корней в среднем равнялось 100—120 шт.
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После измерения определялся процент активных и переходных корней 
по длине и количеству. В дни учета велись «наблюдения за температурой, 
влажностью почвы и за прохождением фенофаз деревьев, а также дина- 
микой прироста побегов. Помимо этого учитывались все проводимые в 
саду агроприемы.

Известно, что активные, белые или всасывающие корни имеют пер
вичное строение и состоят из точки։ роста, покрытой чехликом, зоны ра
стяжения и зоны высасывания с корневыми» волосками. При переходе во 
вторичное строение белая первичная кора отмирает и корень покрывает
ся вторичной корон желтой окраски. Морфология корней первичного 
строения разнообразна, для практических целей различаются две группы 
корней: I — осевые, 2 — мелкие мочки.

По нашим наблюдениям осевые корни абрикоса имеют диаметр 
1—2 мм и длину 15—30 мм. Они аналогичны ростовым побегам. При 
переходе во вторичное строение большинство из них дают начало скелет
ным и обрастающим корням. Максимальное количество их образуется в 
местах поранения корней, а также в периоды фаз усиленного роста кор
ней. Осевые корни образуются весной, с апреля, а осенью — с сентября. 
При неблагоприятных водно-воздушных условиях количество и длина их 
резко падают.

Мелкие мочки абрикоса имеют диаметр до 1,0 мм и длину белой части 
от I—5 до 20 мм. Эти корни составляют большую часть всасывающей 
поверхности. Максимальное кол и ч ест скелетных и обрастающих, как и
осевых корней, связано с усилением роста корней.

В течение двух с половиной лет на глубине 15—20 см мы брали моно
литы с трех деревьев абрикоса сорта Е рева ни.

Первые наблюдения проводились с конца марта 1952 г., когда темпе
ратура почвы на глубине 20 ом поднялась с 5,3°С до 8,8°С (график I). 
В это время к моменту распускания почек рост активных корней равнялся 
10,1%. В фазу цветения и распускания листьев процент активных корней 
немного увеличился. Сильный рост начался с конца апреля и длился до 
конца нюня. Этот период охватил начало и конец первого и начало второ
го роста побегов, а также период завязывания плодов.

С первой десятидневки июля рост активных корней начал падать и в 
середине месяца дошел до 12%, во второй декаде августа — до 9%. Такое 
падение роста корней было вызвано установившейся сухой и жаркой по
годой.

С начала сентября рост корней начал постепенно увеличиваться и с 
конца месяца до середины ноября держался почти на одном уровне 
(I® 29%), когда началась вторая волна роста активных корней дерева. 
За это время количество осадков несколько увеличилось, и пью заметное 
падение температуры почвы. После окончания листопада (в конце нояб
ря) в связи с оттоком пластических веществ в корни наблюдалось значи
тельное увеличение числа активных корней, которое достигло своего мак
симума в декабре. Таким образом, вторая волна роста корней — осенняя, 
по сравнению с 'весенне-летним ростом, более продолжительная.



Динамика роста корневой системы абрикоса 59
н

а
м

и
н

а
 

А
кт

ив
ны

* *о
он

ей
 в 

св
Р5

(/ с
 ос

ад
ка

м
и и

 те
м

пе
ра

т
ур

ны
м

и ч
сл

оь
ир

м
и.



60 В М Микаелян

В первые две десятидневки декабря температура почвы держалась на 
одном уровне, нос конца месяца стала падать. С начала января рост кор
ней сильно уменьшился (3—6%) и так держался (всю зиму. Это был зим
ний минимум роста корней.

Таким был характер роста активных корней у деревьев абрикоса в 
1962 г. Эти наблюдения были продолжены «нздм-и в 19513 и 1954 гг.

В 1953 г. наблюдения над динамикой роста корней показали, что зим
ний минимум роста продолжался до середины апреля (график 1). В мар
те процент активных корней равнялся 1—5, в первой половине апреля 10 
и лишь с третьей десятидневки апреля рост сильно увеличился и достиг 
в середине мая наивысшей точки (24%). Таким образом, в 1953 г. так же, 
как и в 1952 г., весенне-летний максимум (первый максимум роста кор
ней) длился с конца апреля до конца июня.

С июля, с наступлением жары, рост стал резко падать и достиг мини
мума в середине августа (процент активных корней спустился до шести). 
Аналогичную картину мы наблюдали и в 1952 г., когда наступил летний 
минимум роста (первый минДмум). При этом следует отметить, что раз
ность между весенне-летним максимумом роста и летним минимумом в 
1953 г. выражена слабее, чем в 1952 г.

С (начала сентября рост активных корней начал увеличиваться так же, 
как и в 1952 г. Наступила вторая волна роста—осенняя. Вначале она 
была слабая (в сентябре, октябре), но в ноябре начала усиливаться и до
стигла 23%.

15 ноября 1953 г. был взят последний монолит. Такое раннее прекра
щение наолюдсний за динамикой роста корней было вызвано исключи
тельно неблагоприятными климатическими условиями. Зима в 1953 г. на
ступила рано, температура резко понизилась и установились холода. По
холодания начались с начала ноября, и уже с 23 числа лежал глубокий 
снег.

%

30 января 1954 г. нами вновь был взят монолит. Подсчеты показали,
что процент активных корней равняется 1,7. Можно сделать предположе
ние, что в течение зимнего периода, ввиду неблагоприятных условий, на
ступила стабилизация корней, которая началась при падении темпе
ратуры.

В середине февраля процент активных корней равнялся 3, а в начале 
марта 7,6. Температура почвы в это время равнялась + 2—3°С.

В конце марта, в начале апреля при фазе набухания почек, когда 
стояла дождливая погода и температура почвы поднялась до 6—7°С, рост 
корней увеличился до 9,4%.

В фазу завязывания плодов и первого роста побегов рост корней был
самым сильным (фаза первого максимума). Начался он с конца апреля 
(процент । ста корней равнялся 11.7) и 30 июня достиг максимальной ве-

личины 25,7%. Если рассмотреть этот период по частям и связать с ։|>ено- 
ф азам и дерева, то видим: что >в середине мая, когда средний прирост по
бегов равнялся 17,5 см (первый рост побегов), а размер плодов имел дли
ну 2,2 см и ширину 1 см. процент роста корней равнялся 16,8,
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В начале июня активизация корней должалась — процент актив
ных корней равнялся 21,6 при средней величине первого прироста побе
гов 28,7 см.

В середине июня наступил второй рост побегов. Измерения показали, 
что средняя величина е;о равна 2,2 см. Плоды увеличились до 3,2 см ши
рины и 3,9 см длины. Рост корней в это время равнялся 24,6%. В конце 
июня (30 числа) средняя величина 'второго роста .у вели гч и л ас ь до 3,9 ом. 
ширина плодов до 4 см и длина —4,4 см, а процент корней до 25,7.

С июля кривая роста начала падать. В середине мюля рост корней 
уменьшился до 16,3%, <в начале августа до 10,9%, а в середине месяца — 
8,8 %.

Изучение динамики роста корневой системы деревьев абрикоса про
водилось нами также и в сортовом разрезе. Для этого помимо изученного 
сорта Еревани были взяты сорта — Сатени и Гевонди. Выбор указанных
сортов определился задачей, поставленной перед нами, по установление 
различия в динамике роста корней у сортов с разными сроками созрева
ния. В качестве ра'ннесозреваюшего сорта был взят сорт Еревани, средне- 
созревающего— Сатени и позднесозревающего— Гевонди. С 1953 года 
были начаты первые наблюдения. Изучение динамики роста в продолже
нии одного года не'выявило значительных сортовых различий. Наблюдае
мые незначительные отклонения были связаны не со ками наступле
ния отдельных фенологических фаз, а являлись, следствием индивидуал ь- 
ных биологических особенностей отдельных деревьев. Такой результат был 
вполне очевиден, т. к. по многолетним наблюдениям сроки прохождения 
фенофаз у взятых сортов различаются в среднем на 1—2 дня, максимум — 
5 дней.

Выводы

Наблюдения за динамикой роста активных корней в саду экспери
ментальной базы 1инсгнтута в 1952, 1953, 1954 гг. показали, что:

1. Отношение активных корней к скелетным и обрастающим корням 
в течение вегетации изменяется. Оно увеличивается от весны к (Началу ле
та, затем падает и с осени вновь возрастает до зимы.

2. В течение года рост корней имеет два максимума и два минимума: 
а) первый максимум — весенне-летний, IV—VI;
б) второй максимум—осенний, IX—XII;
в) первый минимум—летний. VII—IX;
г) вто[ й минимум — зимний, XII IV.
3. Динамика роста корней зависит от климатическихусловий и биоло-

гичсского состояния дерева.
4. Для роста корней наиболее благоприятной являлась температура 

почвы на глубине 15—20 см от 10 до 20°С.
5. Осевые корни абрикоса имеют диаметр 1—2 мм, длину белой
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части 15—30 мм, а мелкие мочки диаметр до 1 мм и длину от 1—5 до 
20 мм.

6. В динамике роста корневой системы у сортов Еревани, Сатени, Ге- 
вонди нет заметной разницы.

Институт плодоводства
Академии наук Армянской ССР

Поступило 12 X 1935 г.

Վ Մ. 1րԻՔՍ,8ԵԼ8ԱՆԾԻՐԱՆԵՆՈՒ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՍԻՍՏԵՄԻ ԱՃՄԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆԱմփոփում
//. մ ւի ո ,ի Լ J ո վ 1952, 1953 I, 19.>4 թ ա կա ն ն Լ ր ի Ն մեր կատարած ու- 

սու մնսւսքւրււլ թ յոլնն Լ ր ր' նվիրված ծՒր илնենոլ ut ր t! ա տ ն Լ ր ի ил ձ ւ / ա Ա у ին и» ֊ 
մ ի կայ ի պարդարանման հարցին, էրսրեքի Լ հանգեք հետև յա/ եգրակաւյու֊ 
թ յան ր .

ւս րն [J այրում ծիրանենու արմատներն անցնում են սւճեյո

Աէ J

г) եՐ11ՐոՐԴ 
տ Լ մրե ր )г

ոն ան ա֊ ամառային (աս(րիքից մինչև հունիսի 
աշնանային ( и Լ սյտե մ րե ր ի րյ մ ին տ և էյէէկ~

գ) աոաքին մինիմում' ամառային (հ ռ ւ/ի ս ի յ մինչև սեպտեմբեր).
'/ ՚ ^Ր^Ր^ՐԴ մինիմում ձմեռային (գևկտեմրերիյ մինչև ա պ ր ի լ ) ր
2. Հ՞7/’ Ս— 20 սմ խորության շերտի վրա քե րմ ու թ յան 10- ի ց մինչև 

20 Ր-ր ամենարարենպաստն Լ արմատնե րի նորմալ աճման համար/
3. Օ" ի ր ան են ո լ աոան գրային արմատներն ունեն 1,0—2,0 սմ տրա

մագիծ, Այգ արմատների սպիտակ մասի երկտրու թյունր 15--- 30 մմ Լ,
Ւսհ րլթքկավոր ար,ծատների տրամագիծը հասնում է մինչև 1,0 մմ և 
երկարությունը' 1—4 մինչև 20 մմ,

4. Ծիրանենիների' Երևանի, Ղ,եոնգի և Սատևնի սորտերի արմատա
յին սիստեմների աճման դինամ իկայի միք և որոշակի տ ա րրեր ո. թ յ ո ւն չկա.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

| О. А. ГЕОДАКЯН I

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КЛИМАТА
ПРИ РАЙОНИРОВАНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР

Вопросы рационального размещения отраслей сельского хозяйства
требуют самого разностороннего изучения и комплексной разработки.

При планировании — размещении тех или иных сельскох яйствен
ных культур — наряду с социально-экономическими факторами, как изве
стно, важное значение ммеют почвенно-климатические условия, являющие
ся условиями внешней среды и состоящие из ряда неравнозначных 
факторов.

Само собой разумеется, что, когда речь идет о земледелии, подразу
мевается наличие почвы. Площади же непригодных для сельского хозяй
ства почв (засоленные, заболоченные) сравнительно ограничены и пред
ставляют интерес при мнкрорайонировании. Вопросы, связанные с почвен
ным покровом, при районировании сельскохозяйственных культур наряду 
с исследованием других факторов среды должны привлечь должное вни
мание работников агрономической науки.

Принципы сельскохозяйственной оценки климата строятся на том по
ложении [I, 2, 3, 4|, что отдельные климатические факторы и их различ
ная интенсивность не равнозначны для сельскохозяйственного производ
ства. В то время как свет, тепло, воздух и влага являются основой жиз
недеятельности организма, прочие метеорологические факторы имеют под
чиненное значение; они приобретают самостоятельное значение лишь то
гда, когда их интенсивность достигает больших размеров (град, суховей, 
ветер и др.).

В то время как действие овета, воздуха, влаги и тепла являются не
отъемлемым условием во все периоды жизни растении и повсеместно, дей
ствие второстепенных факторов распространяется лишь на ограниченных 
участках и не всегда.

Учет интенсивности света при районировании сельскохозяйственных 
культур должен являться предметом микроклиматических исследований, 
т. к. ее изменение, связанное с географической широтой значительно мень
ше, чем изменение, связанное с влиянием рельефа, экспозиции, характе
ром распределения растительных группировок и т. д.

Интенсивность света приобретает большое значение в горных странах 
при продвижении культуры в новые районы Так, например, опыты, произ
веденные сектором селекции Института виноделия и виноградарства Г5)
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показали, что при продвижении культуры винограда с низменных районов 
в новые — горные районы, растение должно приспосабливаться не только 
к иным температурным условиям, но и к новому режиму фотосинтеза.

Как справедливо замечает П. И. Колосков [6], поднятие вверх на го
ры имеет много общего с продвижением культуры с юга на север. Это яв
ление надо учесть не только в отношении многолетних, но и однолетних 
культур.

Само собой разумеется, что в таких случаях растения проявляют оп
ределенную фотопериодическую реакцию только на фоне измененного тем
пературного режима.

В озете этих положений большой интерес представляют работы проф 
М. Г. Туманяна [7]. который при измененных горных условиях шз твердой 
пшеницы впервые получил мягкую пшеницу.

Таким образом, при агроклиматическом районировании сельскохо
зяйственных культур ведущими факторами должны служить условия тем
пературы и влаги, однако и здесь следует отметить, что, невзирая на гро
мадное значение влаги в жизни растений, она играет сравнительно с тем
пературой пассивную роль в биологических процессах.

Влага действует на продуктивность культуры, поскольку недостаток 
или избыток ее ограничивает использование термических ресурсов. Нако
нец пр» практическом решении районирования сельскохозяйственных 
культур обеспечение растений влагой, в связи со все возрастающими меро
приятиями ио обводнению и орошению новых земель, более поддается воз
действию человека, чем температура.

История развития растительности показывает, что с момента ее появ
ления на суше она все время приспосабливалась к условиям внешней сре
ды, причем основными направляющими факторами этой среды были тем
пература и влага.

Агрономической наукой установлено, что каждый вид растений начи
нает и заканчивает свои жизненные процессы при какой-то определен
ной температуре, причем ту слагающуюся температуру, при которой за
вершаются нормальный рост и развитие растений, принято называть сум
мой активных ил» эффективных температур. Разумеется, что в сумму 
эффективных температур не могут войти вредные, в период вегетации, вы
сокие или низкие температуры воздуха, которые могут привести к необра
тимым нарушениям жизненных процессов. Здесь следует учесть, что в не
которых случаях, в зависимости от вида и сорта растений, определенные 
высокие и низкие температуры могут вызвать временную остановку про
цесса или угнетение, но отнюдь не травматические повреждения.

Таким образом, для нормального роста и развития каждого растения 
требуются оптимальные условия температуры и определенная сумма 
эффективных температур. Естественно, что, если для внедрения исследуе
мой культуры климатические ресурсы находятся на пределе, а ее разме
щение диктуется большой целесообразностью, должна быть проявлена 
творческая инициатива. Здесь практическое претворение должны найти 
слова великого преобразователя природы И. В. Мичурина — «Мы не <мо
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жем ждать милостей от природы; взять их умнее — наша задача» (Сочи
нения, т. I, стр. 605).

В таких случаях значительную помощь могут оказать агрономические 
мероприятия (агротехника, новые сорта и др.).

Исследованиями установлено, что культура винограда 'начиняет и кон
чает вегетацию при температуре воздуха 10°, причем оптимальной темпе
ратурой считается 30—35°, если, конечно, при этой температуре не сопут
ствуют знойные 1И сильные ветры.

Температура воздуха 'эыше 40° уже вредно влияет на состояние кус
тов. Сумма эффективных температур 2500° служит границей ранних сор
тов винограда с урожаем более или менее удовлетворительного качества*  
Без зимнего прикрытия виноградную лозу можно оставить в тех местах, 
где изолиния средней минимальной температуры воздуха не опускается 
ниже— 15°, а при понижении температуры почвы на глубине 25 см до

* Ныне в области продвижения культуры винограда сделаны большие успехи 
и уже имеются такие раннеспелые сорта, которые вызревают при сумме эффектив
ных температур 2000°.
Известия IX. М 2—5

10—11° корни лозы погибают. Биоклим этические показатели выявлены не
только для большинства многолетних культур, -ню т для однолетних. По 
этому признаку почти для всех зерновых злаковых культур определены их 
ареалы распространения.

Совершенно очевидно, что по мере выведения раннеспелых, морозо
устойчивых сортов, ареалы распространения этих культур, сортов, следует 
уточнить.

Так, например, ныне действующие раннеспелые сорта кукурузы про
ходят весь цикл развития при сумме активных температур 1500—2000е, 
среднеспелые — 2000—2500°, а позднеспелые — 2500—3000°. К замороз
кам кукуруза малоустойчива, она повреждается при температуре возду
ха— 1—3° и ниже во все периоды развития. Для кукурузы особенно гу
бительны осенние заморозки. Несмотря на большую теплолюбивость, ку
куруза не (выносит в -некоторые периоды очень высокие температуры, ее 
пыльца погибает при температуре выше 35°, если действие последней про
должается 1—2 часа. Хотя кукуруза — культура влажного климата, одна
ко она использует влагу очень производительно м принадлежит к числу за
сухоустойчивых культур. Ее транспирационный коэффициент по различным 
источникам колеблется окало 200—300.

Используя всю систему агротехники, и преодолевая неблагоприятные 
условия погоды, передовики получают высокие урожаи кукурузы.

Мы привели эти примеры, чтобы наглядно показать некоторые до
стоинства метода агрономической оценки климатических ресурсов [8].

Однако агрономической оценкой климата не завершаются вопросы, 
связанные с агроклиматическим районированием и рекомендациями по 
целесообразному размещению сельскохозяйственных культур. В настоя
щее время представляется возможным в некоторых случаях предвидеть 
также качество выхода продукции! <в зависимости от гидрометеорологиче
ских условий.
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Имеется весьма обширный материал, характеризующий количестве.Н1- 
ную и качественную оценку вырабатываемых растениями запасных форм 
масла, белка, крахмала, сахара и других органических веществ в зависи
мости от влажности и температуры.

Данные современной науки позволяют размещение сельскохозяй
ственных культур производить не только по биоклиматическим показате
лям. но ы направленной специализации.

Богатые природные условия Армении представляют большие’возмож
ности в этом направлении. Сельское хозяйство республики подчинено вер
тикальной зональности. На небольшой территории наблюдается характер
ный климат субтропического пояса до зоны горных тундр. Эго дает ’воз
можность наиболее рационально разместить как различные отрасли сель
ского хозяйства, так и отдельные напра.вления растениеводства.

Почетная задача, поставленная перед учеными ։и произ>водствен1Н’ИК1а- 
ми республики по районированию сельскохозяйственных культур и разме
щению отраслей сельского хозяйства, должна быть решена при. творче
ском содружестве агрономов, почвоведов, агрометеорологов и экономи
стов, при содействии актива сельскохозяйственного производства.

Поступило 15 VIII 1955 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А. И. АТАБЕКОВА

О ПРОРАСТАНИИ ПЫЛЬЦЫ ЛЮПИНА

Процесс прорастания пыльцы в большой степени зависит как от гене
тических взаимоотношений между мужским и женским гаметофитом, так 
и от внешних влияний среды. Цитологические исследования показывают.
что качество пыльцы обусловливается условиями ее рмнрования, а так-
же условиями, в которые попадает пыльца после раскрывания пыльника.

Несмотря на то, что развитие мужского гаметофита покрытосеменных 
растений протекает чрезвычайно единообразно, условия, необходимые для 
прорастании пыльцы, у различных видов растений сильно отличаются 
между собой. Как видно из монографии А. В. Дорошенко [3], представляю
щей собой обширную литературную сводку по данному вопросу, условия
прорастания пыльцы и продолжительность ее жизнеспособности весьма 
специфичны у различных видов. Последнее обстоятельство сильно услож
няет цитологические исследования прорастающих пыльцевых трубок.

Между тем мнопие вопросы генетики, селекции и растениеводства
тесню связаны с особенностями прорастания пыльцы и с процессами, про-
исходящими при этом в самых пыльцевых трубках.

Существующие исследования по прорастанию пыльцы у покрытосе-
менных растений нуждаются в дополнительных данных. В частности, про-
растание пыльцы и развитие пыльцевых трубок у рода Ьиртиз (Тоигп.) Ь. 
изучены недостаточно. Этот богатый систематический род, объединяющий
две самостоятельные, и։ зол ирона иные друг от друга группы—западного 
и восточного полушарий, представлен значительным числом видов. Иссле
дования по развитию и прорастанию мужского гаметофита у различных
видов люпина сводятся к следующим данным.

В работе Риттингауза (Rittinghaus [8]) встречаются указания по про
растанию пыльцы L. polyphyllus Lindl., Пфундт (Pfundt, [7]) прагводнт дан
ные по прорастанию пыльцы L. luteus L. и L. perennis Lindl., Гольман н 
Врубакер (Holman и Brubaker [4]) —по пыльце L. lasifolius Agardh. Иссле
дования Рулланда и Ветцеля (Rulland и Wetzel [9]) показывают, что в 
пыльцевых трубках L. luteus и L. perennis спермин представляют cotxni 
полные клетки. Наблюдения эти (подтверждаются данными исследовании 
В. В. Финна [12].

Таковы литературные сведения по прорастанию пыльцы и развитию 
мужского гаметофита у видов рода Lupinus.
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Как известно, для большинства видов растений, способность прорас-
тания пыльцы сильно ограничена определенными рамками, иначе говоря, 
строго определенным процентом сахаристости среды, необходимой при 
прорастании мужского гаметофита. Реже встречаются «иды, у которых 
пыльца может прорастать при достаточно широкой амплитуде сахаристо
сти. В этом отношении пыльца люпина представляет собой весьма благо
приятный объект для экспериментальных исследований.

В наших опытах при прораиьивании пыльцы люпина искусственная 
смесь составлялась следующим образом: I г мелко нарезанного агар-ага
ра растворялся в 100 куб. см дистиллированной воды с добавлением саха
ра в концентрации 01 I до 50% и более. Тщательно вымытые пред
метные стекла обливались приготовленным составом (в нагретом состоя
нии). По застывании среды на ней производился посев пыльцы, после че
го предметные стекла помещались во влажную камеру. Проросшие пыль
цевые трубки фиксировались по Навашииу (около 1 '/2 часа), промыва
лись (около 1 часа) и окрашивались железо-гематонизилином по Гейден
гайну. ’ ЯЗ

Кроме вышеприведенного способа, заимствованного нами у Д. А. Тран- 
ковского [10], нами применялся и метод К. Ю. Кострюковой [5, 6], ос
нованный на исследованиях прорастающей пыльцы на неокрашенном ма
териале. В этом случае рассматривание пыльцевых трубок проводилось 
в среде, нанесенной на покровные стекла. Последние опрокидывались над 
капелькой воды, помещенной в небольшой камере, вышлифованной -на 
предметном стекле. Слой агар-агара изолировал прорастающие пыльце
вые трубки от внешней среды, создавая им во влажной камере благопри
ятные условия. ■ .

По методу К. Ю. Кострюковой, можно наблюдать рост пыльцевых 
трубок непосредственно под микроскопом, что позволяет определить не 
только нормальный рост пыльцевых трубок, ню и нормальное развитие 
мужского гаметофита.

Многочисленные опыты, проведенные К. Ю, Кострюко<вой по про
ращиванию пыльцы амариллисовых, показали, что процент сахара, необ
ходимый для успешного прорастания пыльцы данного вида растений, был 
всегда строго определенным.

Наши исследования по проращиванию пыльцы различных вдадов лю
пина были направлены преимущественно на определение оптимальных 
условий развития мужского гаметофига, что легче было осуществить при 
применении обоих методов изучения проростающей пыльцы — на фик
сированном и на живом материале.

Проведенные нами опыты по проращиванию пыльцы различных видов 
люпина на сахарном агар-агаре показали, что пыльца люпина весьма не
прихотлива 1и может прорастать при концентрации сахара от 1 до 50%, 
не превышающей, однако, указанной цифры. Тем не менее, оптимум про- 
растения пыльцы различных видов люпина лежит между 5% и 25% сахар
ных растворов. Сравнение процента прорастания пыльцевых зерен из об
щей массы пыльцы, быстроты роста и длины пыльцевых трубок у отдель
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ных видов люпина (при различных концентрациях сахара) показали, что 
в пределах рода киртиз существуют по этому признаку значительные ви
довые отличия. Так, для к. а1Ьиз — вида, относящегося к группе крупносе- 
менных люпинов восточного полушария, оптимальные условия прораста
ния пыльцы имеют место на концентрациях сахара близких к 15 %, а для 
к. Ыеиз к. того же происхождения — близких к 10%.

По этому признаку еще более значительные -видовые отличия име
ются для люпинов мел косе м ян ой группы западного полушария. У вида 
к. регептэ к. оптимум прорастания пыльцы находится между 10 и 20%, 
(В то время как дтя другого многолетнего вида — к. ро1урНу11и$ —опти
мум прорастания пыльцы лежит между 5 и 10%. Однако и из этой группы 
люпинов наименьшей концентрацией довольствуется однолетний вид 
к. Вагкеп ктсН.. у которого оптимальные условия прорастания пыльцы 
лежат между 3 и 5% сахаристости субстрата. Объяснение этому факту
можно найти в особенностях биологии развития L. Barker!, который яз-
ляется наиболее скороспелым из всех известных нам 
связи с чем опыление цветков этого вида происходит 
ния жарких дней вегетационного периода.

Изученные данные подтверждают установленную

видов люпина, в
рано, до насту пл е-

ранее зависимость
(А. В. Дорошенко, [3]) между концентрацией субстрата при лрораста-нни 
пыльцы и эколопическими особенностями растения. Помимо этого, на фи
зиологические особенности пыльцы существенное влияние оказывает и 
непосредственное воздействие внешних условий. При более сухой атмос
фере in более высокой температуре пыльца требует более высокого про
цента сахаристости. Это положение следует понимать несколько шире, 
поскольку физиологические особенности пыльцы, в частности потребность 
ее при -прорастании в различной концентрации сахара, за-аисят не толь
ко от метеорологических условий года, но и от климата данного геогра
фического пункта. Отсюда условия выращивания растений в большой 
степени сказываются на полученной от них пыльце, что наблюдалось нами 
при исследовании прорастающей пыльцы в различные сроки вегетацион
ного периода.

Таким образом, при изучении особенностей пыльцы различных видов 
приходилось учитывать влияние среды, которая иногда несколько ослаб
ляет природную видовую специфику. Среди известных нам -видов люпина 
наибольшей активностью обладает пыльца k. mutabilis Sweet., способная 
прорастать на сахарных растворах самой различной концентрации. Как 
показали наши исследования, нормальное прорастание пыльцевых зерен 
-вида k. mutabilis свободно происходит при концентрации сахара от 5 до 
25%. Одновременно с этим проростание пыльцы L. mutabilis, несколько 
замедленное и не вполне нормальное, может происходить и на субстра
тах с более низкой сахаристостью — от 1 до 5% или с более -высокой —от 
25 до 50%.

Нетребовательность пыльцы при прорастании у L. mutabilis -выгодно 
отличает данный -вид от остальных представителей группы люпинов за
падного полушария.
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Очевидно, именно этому биологическому свойству пыльцы Ь. гпсйаЬШз 
и обязаны удачи естественных и искусственных скрещиваний данного ви
да с другими в-идами западного полушария [2].

Проведенные исследования дают основание сделать следующие вы
воды: , и

1. Пыльца люпина легко прорастает при концентрации среды ют 1 до 
50%, 1нэ оптимум лежит дтя большинства видов люпина между 5 и 25%.

2. Концентрация сахара, необходимая для прорастания пыльцы, ко
леблется в зависимости от условий развития растения и от его экологи
ческих особенностей. .

3. Высокая температура м сухость воздуха при прорастании .пыльцы 
повышают потребность ее в оахаре.

4. Оптимум процента сахара, необходимого для прорастания пыльцы 
различных видов люпина, всегда определенный для данного вида расте
ний.

5. Физиологические свойства пыльцы |&ытекают из особенностей био
логии развития растений.

6. Наиболее низкой концентрации среды, не превышающей 3 и 5%, 
требует при прорастании пыльца Е. Вагкеп,

7. Одним из условий частоты естественных и легкости искусственных 
скрещиваний у 'вида Ь. ти1аЬП18, невидимому, является нетребователь
ность пыльцы этого вида, способной прорастать на сахарных растворах 
различной концентрации.
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Ордена Ленина Тимирязевской 

сельскохозяйственной Академии, 
г. Москва
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Ա. Ի. 1ԼՏԱ.ՐԵԿՈՎԼԼ

Ծ1Լ*ԼԿԱՓՈՇՈԻ ԾԼՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ա if փ ո փ ո ւ մ՛

հույսերի տեսակեերի մԼ ծ ա if ա սն ո լ fj յան հաւք ար ծաղկափոշու ծլումը 
սա ../ա Կ ափակվ ած Լ միջավայրի անհրաժեշտ շարարայնութ յան խիստ որո
շակի տոկոսով. Ավելի սակավ հանդիպում են այնպիսի տե ս ակնե ր , ո րոն 7 ծ ա ղ֊ 
կաւիոշի h կարող Հ շ**>րա րա յնոլքմ յան րավականաչափ լայն ամպ լիտոԼ֊
ղտյի ^ամանակւ Այդ տեսակետից լուպինի ծաղկափոշին շատ բարենպաստ 
օրյեկտ Լ հանդիսանում Լրս պե ր ի մ են տաք հետաղոտո, թյունների համարէ

Լ”՚պ1՚նի մեղ ^այւոհի տեսակների ւէեջ աոավել ակտ ի վո ւ քմ յ ուն ունի 
Լ. mutabilis Sweet-/» ծաղկափոշին, որի ծլումը աղատ կերպով տեղի Լ ու
նենում չարարի ի g մինչև կոնցենտրացիայի մամանակ, Միև֊
նույն մամանակ, այդ տեսակի ծաղկափոշու ծչումը, փորր ինչ դանդաղած
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ե ո\ /իու/ին նորմա/, կարող է տեղի ունենա/ նաև ա •/ ե / ի ցածր' .հ ի ղ
մ /ւ ն շ և 5 % աւյելի րարձր' «•’‘/„-А» •։<’7о г-г արայն ոլ fJ J ու Ն

սուր и տ ր Ш «л Ն // ր ի »/ ր ա է Ւն > պ ե и երև^մ է, Լ, mutabilis֊/» ծաղ կա
փոշու հենց այս րիո[սղիւսկտն հատկության արղյունր ս/ետր կ համարել 
տ^յսւ/ տեսակի և արևմտյան կ իսաղնրյ ի /ուս/իններ ի այլ տեսակների րնա~ 
կան ու արհեստական /սաշւսձեու մների հւսքողութ յուններըր

Ծ/ե/nt J ա ման ա կ միՀաէքայրի աոաւքե/ ցա ծր՝ 3° 0֊/».7 /յ ՝5°/օ,’/'7 "♦
ա '/ԼւՒ >1 ոն ց և ն նքում Լ. Barker! Lind!-*/' ծաղկափոշին ւ Այղ
փաստի րւսց ա utր т թ յունր կարելի կ ղտնե/ /ntu/ինի մեղ հայտնի (tn[np 

տեսակներից աոաէ/ել էքաղահաս ա ր/ տեսակի ղա ր ղ ա ց մ'ան ր ի ո / ո ղ ի ա ք ի 
ա ո ա ն ձ ն ա > ա տ կոէ թ / ու ն Ն ե ր/' մեջ, որի կա и/ա կg nt թ յա // ր այդ տեսակի ծ ա»
ղի կների փոշոտում ր տեղի j 
ն ակաշր քան ի 2ող &րերի •/րա 
սւիճանը և ու/ ի չորությունր

նոէ.մ ւի^4ւ մինշև է[եղևտացիոն մամա֊ 
11 ր ■ ք9նշպես հայտնի է, րարձր քերմաս֊ 
inlin^ni ծ/մահ մամանաե րսւnittutււնում

են նրա պահանքր շաքարի նկատմամրր Այսսլիսոփֆ շաքարի այն կոնղեն- 
ար ut rj ի ան ։ որ անհրաժեշտ է ծաղկափոշու. ծլմ՛ան համար, տատանվում է 
նայած րու (սի ղա րղ ա ցմ' ան պայմաններին և նրա էկոլոգիական աոանձ- 
նա հա ա կո / 1֊1 /ու ններինէ Ն՛ա ղկա փոշու փ ի ղի ո լող ի ական ՝>ատկո, [3 յունևե ր ր 
րքսոււք 1>ն րոէ յսի էլարղարյմաև ր ի ո/ոդ ի ա յ ի ա ո ան ձն ա> ա աէլո, քժ յ ո ւննև ր ի ղ ։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

А Д. АВЕТИСЯН, В. С. СУДЖЯН

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОСЛЕУБОРОЧНЫХ 
ОСТАТКОВ ХЛОПЧАТНИКА

Послеуборочные остатки хлопчатника — кусты с корнями — исполь
зуются в хозяйстве в основном на топливо.

В настоящей статье приводятся данные собственных исследовании
и литературных источников, показывающие, что кусты хлопчатника осе
нью, после сбора с них урожая могут быть использованы не только как
источник топлива, но и как сырье для п| 
КОрМ СКО1У *.

мы шлейной переработки или

Для определения содержания в хлопчатнике крахмала, сахароз м
других воднорастворимых органических веществ, мы анализи{ вали дре
весину стеблей растений без коры и побегов (таблица I), в другом слу
чае — древесину стебля и главного корня с корой и без коры (таблица 2). 
Образцы растений брались с поля после уборки урожая, перед анализами
доводились до воз душ но-сухого состояния и размалывались в порошок с 
тоюинюй размола не более I мм.

Осахаривание крахмала производилось с помощью глицериновою 
раствора диастазы. Общая сумма редуцирующих веществ углеводного и 
неуглеводного характера определялась без осаждения неуглеводов после 
трехчясовопо гидролиза в кипящей водяной бане .в 2% соляной кислоте. 
Общая сумма углеводов устанавливалась после осаждения неуглеводов 
уксуснокислым свинцом, проведением трехчасовопо гидролиза в кипящей 
бане в 2% соляной кислоте. Для определения моно- и дисахаров брались 
•натески (без воздействия диастазы), после осаждения неуглеводов .при
менялся пятиминутный гидролиз в водяной бане при 67—70° в 2% соленой 
кислоте. Глюкоза определялась по Бертрану с глицериновой модифика
цией М. Н. Тульчянского [3].

Результаты анализов (таблица 1) показывают, что в древесине хлоп
чатника содержится много углеводов (12—17.3% I, в том числе моно- и д ։- 
сахаров (1,6—4,5%) и крахмала (8,4—13,1%). По содержанию крахмала 
древесина сортов 108ф и 1363 близка к клубням картофеля >в невысуше ։- 
ном виде, а по содержанию суммы углеводов — к корням сахарной 
свеклы.

* Приведенные в статье данные получены нами попутно в связи с изучением 
природы устойчивости сортов хлопчатника к увяданию и поэтому не охватывают 
проблему в целом, но они все же могут помочь при изучении всего вопроса.
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Таблица 1
Состав редуцирующих веществ в древесине стеблей хлопчат

ника (без коры в процентах) 1952 г.

Сорта
Сумма ре֊ 

дуцнр՝ ющих 
веществ

Углеводы
Дубильные 
веществасумма крахмал моно- и ди

сахара

1363 21,9 17,3 ’ 13,1 2,7 0,21

0246 26,4 13,5 9 3,4 0,28

915 20,4 12,5 9.8 1,6 0.2

К 611 17,6 13,9 8.4 4.5 0,26

Состав редуцирующих веществ в древесине стеблей хлопчатника в процентах 
(без коры и с корой)

Таблица 2

Дубильные
вещества

У глеводы

сум ма крахмал моно- и 
дисахара

Сумма реду
цирующих 

веществ
Со1 тяние 
образцов

Дата взятия 
< бразщ в с 

поля
Сорта

1298 10/1 1954 Без коры 20.5 19.1 17.7 0,5 0,31
1298 10/1 1954 С корой 20,8 19 15,9 1,3 0,68
108ф 15/Х1 1953 Без коры 13,5 П.4 9 1,4 0,28

!08ф 15 XI 1953 С корой 12,8 10,4 7.5 2,6 0,66

В условиях Узбекистана Г. Я. Губановым [2] установлено, что накоп
ление крахмала -в древесине хлопчатника происходит с возрастающей 
интенсивностью на протяжении всего вегетационного периода, при этом в 
период бутонизации оно составляет 2,5—4%, цветения и пледообразова
ния — 6—8%, созревания (6/Х) —8—13,9%.

Данные наших исследований, а также Г. Я. Губанова говорят о том, 
что содержание крахмала в древесине хлопчатника значительно варьирует 
в зависимости от его сортовых особенностей.

Ло примеру выделения крахмала из клубней картофеля на крахмало
паточных заводах мы попытались отделить крахмал от древесины стеблей 
хлопчатника.

Отмывка крахмала (сорт!298) осуществлялась «в лабораторных усло
виях через двойной слой марли, а затем через сито с диаметром отверстий 
в 0,25 мм. При отстаивании молочка был получен объемистый осадок. 
Микроскопические исследования осадка показали содержание в нем меха
нических примесей в небольшом количестве. В упомянутом осадке преоб
ладали неуглеводы коллоидного характера, препятствовавшие очищению 
крахмала.

Отделение крахмала от древесины осуществлялось путем его осаха
ривания с помощью солодового диастаза.

Известно, что дубильные вещества препятствуют фермен гатиэным 
процессам осахаривания крахмала [4]. Возник вопрос, ъ какой степени мо
гут повлиять эти вещества, содержащиеся в хлопчатнике, особенно в его 
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коре, на процесс осахаривания. В наших исследованиях содержание ду
бильных веществ в древесине не превышало 0,31, в корне— 1,8%.

Приведенные в таблице да-иные показывают, что сумма углеводов в 
образцах с корой и без коры почти одинакова, а это означает, что дубиль
ные вещества коры не парализовали осахаривающую деятельность ами
лазы. Это объясняется тем, что образцы для исследования были взяты 
после отмирания листьев. В этой стадии простые дубильные вещества, об
ладающие инактивизирующими свойствами по отношению к амилазе, оче
видно перешли в менее активные, уплотненные формы. Таким образом, 
при переработке стеблей 'возможно использовать в производстве осевые 
органы хлопчатника без предварительного очищения древесины от коры

Т ? б л н и а 3
Ориентировочный расчет содержания крахмала и сахаров в стеблях хлопчатника 

(в перерасчете на га)

Сорта Количество ра
стений на 1 га

Вес осевых ор
ганов одного 
растения в г

В килем раммах с одною гектара

древесины крахмала
сумма саха
рив (расчет 

глюкозы)

1298 80000
108ф 80000

17,5
38,5

1400
3080

223
231

266
320

Как видно ив данных таблицы 3. при переработке остатков осевых 
органов растений после сбора урожая с одного гектара посева получает
ся: крахмала около 230 кг, глюкозы —266—320 кг или спирта 133—160 кг 
Кроме того, в древесине этой культуры накапливается в виде запасных ве
ществ свыше 13% гемицеллюлоз [2]. Гемицеллюлозы легко гидролизиру
ются в слабых растворах кислоты и щелочей, в результате чего образуют
ся сахаристые вещества.

Оставшиеся после извлечения сахаристых веществ органические ве
щества весом 1160—2700 кг в своей подавляющей массе представлены 
целлюлозой. Эти отходы при брикетировании могут быть употреблены на 
топливо. При этом для заводской переработки стеблей хлопчатника, лови- 
димому, возможно пользоваться существующей технологией крахмало
паточной и спиртовой промышленности.

При желании взамен спирта можно получить патоку.
Не менее важно использование вегетативных органов хлопчатника на 

корм животным. Кормовые достоинства древесины хлопчатника характе
ризуются высоким содержанием воднорастворимых органических ве
ществ, крахмала, гемицеллюлозы. Количество их в изучаемых сортах 
хлопчатника (108ф, 1298, 1363) колеблется от 26 до 37%. Животные 
охотно поедают листья, плодоэлгменты и неогрубсвшие ветви. Кормозые 
качества одревесиневших осевых органов (н створок) этой культуры мож
но повысить путем размола, мимической подготовки, как это делается с со
ломой зерновых культур

МИК1

Г биологами Армении [1] выявлена возможность использования 
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хлопковых стеблевых отбросов ։в качестве материала для получения кор
мовых дрожжей.

Таким образом, имеется возможность расширения кормовой базы жи
вотноводства за счет использования вегетативных орланов хлопчатника.

Выводы

1. В древесине осевых органов хлопчатника накапливается много угле
водов (от 12,5 до 17,3%), в том числе крахмала (от 8,4 до 13,1%) и ду
бильных веществ (до 0,3%), а в коре — много дубильных веществ (1,8%).

2. Использование кустов хлопчатника, как топливо, не рационально. 
Более целесообразно было бы извлечь из них крахмал и сахар, а потом 
уже из органических остатков изготовлять прессованные топливные бри
кеты.

3. Неуглеводы коллоидного характера препятствуют отмывке крахма
ла из размолотых стеблей. Отделение крахмала от древесины возможно 
легко осуществить путем его осахаривания с помощью солодовой диа
стазы. , ֊ *

4. Дубильные вещества древесины и коры не парализуют осахариваю
щую деятельность диастазы.

5. По всей вероятности возможно использование вегетативных орга
нов хлопчатника также и на корм « животноводстве. Кормовые достоин
ства кустов хлопчатника характеризуются высоким содержанием водно- 
растворимых органических веществ, крахмала и гемицеллюлозы. Указан
ные качества можно повысить путем размола, размножением на них кор
мовых Д| жжей или щелочной подготовкой.

Армянский научно-исследовательский институт 
технических культур Министерства сельского 

хозяйства АрмССР, г. Эчмиатзин Поступило 5 11 1955 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

П. А. ХУРШУДЯН

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ .АБРИКОСА

В роде Armeniaca 8 видов, распространенных в умеренных обла
стях восточной Азии, из которых широко культивируется, как плодо
вая порола, только A. vulgaris и, изредка, A. dasiearpa.

На Кавказе распространен один вид A. vulgaris Lam, иногда встре
чающийся в одичавшем состоянии.

В Армении насаждения абрикоса сосредоточены главным обра
зом в Араратской долине, в Мегринском районе, а также в пред
горьях.

Древесина абрикоса с ядром и заболонью. Ядро часто непра
вильных очертаний, красноватокоричневое, часто неравномерно окра
шенное, с чередованием более светлых и более темных полос, иногда 
с желто-коричневыми выцветами. Заболонь красновато-желтая. Го
дичные кольца отчетливые, но в ядре иногда плохо заметные, в свя
зи с закупоркой сосудов камедью. Просветы сосудов различимые 
простым глазом; лучи хорошо заметные, особенно на продольных 
срезах.

Анатомическое строение древесины абрикоса было изучено 
М. С. Гзырян [2], поэтому мы остановимся только на некоторых более 
характерных ана.омических признаках, определяющих механические 
свойства древесины. Древесина полукольцесосудистая, реже, кольце
сосудистая. Сосуды большей частью одиночные, редко в цепочках, 
по 2—4 просвета, и, реже, собраны в небольшие группы (рис. 1). 
Объем полостей сосудов в средних по ширине годичных кольцах со
ставляет в ранней древесине — 24 и 17® 0 — в поздней.

Механическая ткань древесины абрикоса состоит из сосудистых 
трахеид (в ранней древесине) и волокон лнбрнформа (в поздней дре
весине). Объем просветов волокон (считая и полости клеток тяжевой 
паренхимы) составляет от 22 до 24° 0, объем клеточных оболочек во
локон тяжевой паренхимы и сосудов—от 33 до 37° 0 от общего объема 
древесины.

Лучи многочисленные, гетерогенные, редко палисадно-гомоген
ные. Лучи двух типов: очень узкие—ог одной до четырех (редко) 
клеток в ширину и широкие —от шести- до восьмирядных (рис. 2), 
лучи в среднем занимают 22°/0 от общего объема древесины.
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Рис. 1. Поперечный срез древесины 
абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.), 

ув. 8ХЮ.

Рис- 2. Тангентальный срез древесины 
абрикоса (Armeniaca vulgaris Lam.), 

)в. 7ХЮ.

Древесина абрикоса однорядная, твердая, плотная, тяжелая. Хо
рошо точится, строгается и полируется по всем направлениям.

В настоящее время древесина абрикоса в лесной промышлен
ности не используется, хотя высоко ценится сельским населением и 
кустарями деревооб, елочниками. Древесина абрикоса используется 
так же. как высокоценное топливо.

* * %
Для испытания физико-механических свойств древесины абрико

са в одном из садов Еревана было спилено одно 47-летнее дерево, 
из ствола которого на высоте 40 см от почвы выпилено подряд два 
кряжа длиной 1.5 и 1,8 м, диаметром 25 и 21 см. Середовые доски 
были высушены в высокочастотной элекросушильной камере. Образ
цы для испытания физико-механических свойств были изготовлены в 
мебельном цеху Котайкского райпромкомбнната Министерства мест
ной промышленности. Всего было изготовлено и испытано 182 об
разца.

Испытание физико-механических свойств производилось по 
ГОСТ 6336—52. Механические испытания были произведены в испыта
тельно:.; зале Института стройматериалов и сооружений АН АрмССР 
на десятитонном прессе Шойера, имеющем переключение на 2 и 5 т. 
Разулыаты испытаний приведены в таблице 1.

В таблице 2 приведены сравнительные данные о свойствах дре
весины нашего абрикоса и абрикоса из Средней Азии. Из таблицы



Таблица I

Основные физико-механические свойства древесины 
абрикоса (A. vulgaris)

rj

Наименование свойств О о о

3 о о

Число годичных слоев в 1 см . . 24

Объемный вес при 15п/о влажности 
в г'см* ...........................

Коэффициент 
усушки 
В °/о'7о

радиальном

тангенциальной . .

Г»։։ роскопичность на 30 суток в %0/,.

Водопоглощенне полное на 50 суток 
в •/?/<>....................................

Разбухание 
в % %

радиального . .

тангенциального . .

10

10

10

9

9

9

0,78

0,14

0,2t.

Предел

прочно-

сти при

15%

влаж-

ности

(кг/с м։)

при сжатии вдоль волокон . .

при статическом згибе .

при 
скалы
вании

в радиальной пло
скости ..............

в тангенциальной 
плоскости . .

29

14

10

0,01370

0.02427

15.84 0.С8523

SO, 65 8.88

3,69 0.40350

8,18

636

718

128՛

132

О.СО43

0,0070

0.02.3

2,9509

U.1315

9,84

9,33

0,56

9,79

10,93

3,07

2,69

0.18

3.26

3,64

0,38170

51,63

15.21

17,51

0,1272

9.56

4.66

1.52

3,39

4.19

при 
растяж. 
поперек 
волокон

в радиальном направ
лении ..................

в тангенциальном 
направлении . . 16

46

оО

7,89

4,80

2,37

1,20 16,00

5,15

»»

при 
местном 
смятии 
поперек 
волокон

в радиальном направ 
ленни ..................

в тангенциальном 
направлении . .

Модуль упругости при • 5‘/о влажности 
в тыс. кг/м։

Твердость 
по Янка 
при 15 /с . 

влаж
ности

(кг/см1) I

торцевая

боко
вая

радиальная

тангенциальная

Известии IX, № 2—6

10

9

8

3

8

357

302

91810

1027

870

41 36

24,81

150,29

165,59

13,09

53.10

37,31

11.58 3.66

8,21

14,63

13,15

12,14

2,73
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усматривается, что показатели механических свойств древесины абри
коса Средней Азии несколько выше, чем нашей модели, кроме пока
зателей торцевой твердости и предела прочности при скалывании.

Т а б л и ц а 2 .

Сравнительные данные о физико-механических показателях древесины абрикоса
(А \iilg ։П5) из Армении и из Средней Азии, а также самшита, фисташника, 

железной березы по ГОСТ я631—49 и грузинского клена из Армении |3).

Абрикос из Армении

Абрикос из Средней

• • • • 

Азии . .

0,78

0.89

0,14

0,18

0,26

0,29

36

678

718

1191

128

118

132

118

1027

700
Самшит...................... 0,97 ■ ■ ММ» 724 1059 1433
Фисташка.................. 1.12 «■■■■» «■■■в» 758 1096 —■ ■ " ■ 1194
Железная береза 0,69 - ■■ 533 1084 127 133 '
Грузинский клен из Армении 0,81 0,15 0.25 538 1020 150 147 1178

По своим свойствам древесина абрикоса уступает фисташнику, 
самшиту, грузинскому клену и железной березе, которые в оте- 
чес;вечной древесной флоре имеют самую тяжелую и самую 
прочную древесину. В этом отношении абрикос занимает сред
нее положение между дубами и перечисленными породами. Понижен
ный показатель предела прочности, при статическом изгибе нашей 
модели должен быть объяснен тем, что нами испытывалась древесина 
старого дерева с обильным отложением камеди в стволе.

В таблице 3 показаны физико-механические свойства древесины 
нашего абрикоса в процентах от этих же показателей среднеазиатско
го абрикоса, дуба черешчатого и сосны обыкновенной (последние две 
породы по 1 ОСТ 4631—49). Данные таблицы показывают, что древе
сина абрикоса превосходит по своим показателям древесину дуба и. 
следовательно, абрикос должен бьпь внесен к категорию пород с вы
сокопрочной древесиной.

А. А. Яценко-Хмелевский в своей сводной работе „Древесины 
Кавказа** [4] указывает, что древесина абрикоса может стать одной 
из самых ценных древесин Армении как по своей декоративности,так 
и по механическим свойствам.

Своеобразная и неравномерная окраска в полосах и пятнах раз
личных оттенков, отчетливая штриховатая текстура, высокая способ
ность к полировке, гладкая поверхность могли бы сделать абрикос
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ф|:э»:ко*механические показатели древесины абрикоса, в процентах соответствующих показателей от абрикоса из Туркмении (1], 

сосны и дуба по ГОСТ 4631—49

Абрикос из Средней Азин..................  87,64

Дуб черешчатый (№13)...................... 108..33

Сосна обыкновенная (№ 51) . . . . | 144,44

77,78

77,78

77,78*

89.65

92,86

78,79*

93,8

122,31

136,45
• По сосне из цешральных районов СССР (ГОСТ 4631-49. № 5.3)

60,28

76,79

90.54

103.47

150.59

193,93

118,86

126,92

200

125,77

63,32*

146,71

165,11

380,37

163,31

348,77

187,9

332,06
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ценнейшей мебельной древесиной. Кроме того, древесина абрикоса 
может быть использована для столярных и токарных изделий, гидро
технических сооружений, машинных частей при большом давлении 
и т. д.

Запасы древесины абрикоса незначительны, так как порода эта 
растет только в са. ах. Однако площади, занятые под 1 культу
ру абрикоса, большие (до 4О°/о плодовых насаждений Армении) и еже
годно в абрикосовых садах вырубаются сотни деревьев, урожайность 
которых упала. Обычно древесина этих деревьев используется на 
дрова. Обмен древесины абрикоса на эквивалентное количество гра
бовых или буковых дров мог бы обеспечить лесную промышленность 
значительным количеством весьма ценной древесины для производ
ства строганой фанеры. Другим способом увеличения запаса древеси
ны абрикоса может служить введение культуры аб икоса в полеза
щитные лесные насаждения. Сле. ует учесть, что древесина абрикоса 
может быть использована крайне экономно, поскольку из одного ку
бометра получается около 5 '0 м2 строганой фанеры, а для изготов
ления единицы мебельных изделий расходуется в среднем 8 м2 фане
ры. Хотя опыты получения фанеры из абрикоса пока не производи
лись, но судя по физическим и механическим свойствам древесины 
можно предполагать, что из древесины абрикоса получится высоко
качественная строганая фанера.

Работа проводилась под руководством проф. А. А. Яценко-Хме
левского. При проведении испытаний мы пользовались советами кан
дидата технических наук Г. А. Арзуманяна. Указанным лицам проно
шу свою благодарность.

Ботанический институт АН АрмССР Поступило 19 IV 1955 г.

Я. Ա ЬПМ*Г.111>%В1и

ԾԻՐԱՆԵՆՈՒ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐՍ

Ամփոփում

^ողւ/ածում հեղինակը տաքիս է Հայաստանում աճող ծիրանենու բնա
փայտի մ ա կ ր ոս կ ո պ ի կ և միկրոսկոպ իկ հատկանիշների համաոոտակի նկա- 
րա ղ ր ո ւ թ յ ուն ը, ինշպես նաև նրա ‘իի ղի կ ո-մեիւ անի կսլկան հատկություն
ները (աղյուսակ 1ի ՚

Ծիրանենու բնափայտի հատկությունների մասին ճիշտ պատկերա

ցում կաղմելոլ համար աղյուսակ 2-ում րերւքած Հ 1/ույետական Միությու
նում աճող ամուր բնափայտ ոլնևղող ծառատեսակների և Հայաստանում 
ա II ղ ծիրանենու րնափայտի ֆ ի ղի կո-մ ե քս ան ի կակ ան կարևոր հատկություն
ների ցոէ ց ան ի շն ե րրւ

էԼղյոէսակ 3-ում տրւ/ած Լ ծիրանենու. րնափայտի էի իղ ի կո-մ 1ւ իւան ի- 
կակահ հատկությունների ցուցանիշների տոկոսային ա ը տ ահ ա յտ ո ւ թ յո լնն 
ըստ մասսայաբար Օղաաղործլ/ող կաղնու և սոճու բնափայտի համ անուն 
հատկու թ յո լնն և ր ի ց ու ցան ի շնե ր ի ւ
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Աղյուսակներում չյու յց տալու/ ^/ւրանենու րնա փա ք տի ֆ ի զի կո ֊մ և/սա
նի կական հատկությունների գերազանցությունը արտագրոլ թյան մհջ մաս֊ 
սայարար օգտագործվող րնափայտային մյուս տեսակների հան դեպ և հ տ - վի
Ш Ո I/ ե լ ո у Ն ր Ш գ և գ ե ւյ ի կ կ ա ո 99 է գ 9/Ш Л ր ր է 
դ յունարեր ության մեջ ծիրանենու ար> 
հնարավորով թյու ննհ,ւրք

1/1 и/ յրՒ
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИИ ОТДЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НАУК АКАДЕМИИ НАУК 

АРМЯНСКОЙ ССР

Решения Партии и Правительства последнего периода ставят перед 
сельскохозяйственной наукой большие задачи, обязывающие преодолеть 
в короткие сроки՛ отставание науюи от запросов сельскохозяйственного 
производства, перестроив научно-исследовательскую работу в на правле
нии решения, на высоком научном уровне, первоочередных актуальных 
вопросов дальнейшего развития сельского хозяйства с одновременной 
разработкой теоретических проблем в этой области.

Наряду с этим ставится задача обеспечения широкого практического 
применения в производстве научных достижений и открытий.

Резко выраженная зональность и многоотраслевое хозяйство создают 
особые специфические условия, отражающиеся »на темпах и масштабах 
исследуемых вопросов, что обусловливает некоторое отставание науки от 
предъявляемых производством требований.

Тем не менее, научная деятельность учреждений Отделения сельско
хозяйственных наук 31а период с 1950 года характеризуется рядом значи
тельных достижений, заслуж1чвающих быть отмеченными.

Основным из них являются разработка и научное обоснование ком
плексных мер борьбы с опасным вредителем хлопчатника — мальвовой 
молью. Значение результатов исследований в данной области выходит 
далеко за пределы республики.

Мальвовая моль является серьезной угрозой дтя хлопкозодства Со
юза и, в настоящее время, причиняет огромный ушерб в ряде районов 
возделывания этой ценной технической культуры. Вредитель, обнаружен
ный впервые в Арташатском и Зангибасарском районах, прогрессируя и 
увеличивая численность, к 'Настоящему времени поразил все хлопковые 
районы республики.

Известно, что мальвовая моль на дикорастущих и декоративных ра
стениях из семейства мальвовых встречается почти повсеместно, одна
ко в качестве вредителя хлопчатника она отмечена лишь в Армении и 
Нахичеванской АССР.

Сложность борьбы с (неизвестным до этого вредителем хлопчатника 
заключается в его биологических особенностях, а именно в скрытом 
образе жизни, что значительно затрудняет применение химических ме
тодов борьбы.

В результате проведенных исследований и опытов*  разработана и ре
комендована система мероприятий, одобренная и принятая Всесоюзным 
совещанием, и с успехом применяется в районах, возделывающих хлоп
чатник республики 1И вне ее.

* Исследования и опыты проводились комплексно совместно с сектором за
щиты растений АрмНИИТК, и МСК АрмССР

Небез интерес но отметить, что применение разработанной системы 
мероприятий, в порядке широкого производственного опыта на всех за
раженных участках колхозов эоны деятельности Арташатской МТС Ар- 
ташатского района, значительно снизило повреждаемость плодоэлемен
тов хлопчатника. Резкое снижение повреждаемости՛ плодоэлементо» в
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результате внедрения разработанной системы мероприятий по отдельным 
колхозам упомянутого района характеризуется следующими пока
зателями: в 1954 г. повреждаемость была от 9,3 до 37,1%, а в 1955 г. 
снизилась и составила от 1,5 до 10,7%.

Наряду с этим, в колхозах Октемберянского района, где вредитель 
обнаружен сравнительно недавни, и комплекс рекомендованных меро
приятий в целом не применялся, процент поражаемости плодоэлементов 
возрос. Так, по данным учета по 10 колхозам данного района, этот пока
затель возрос при крайних отклонениях 1,2—5,3% соответственно до 
7,3 и 22%.

К значительным результатам привели исследования по теоретическим 
вопросам; доказано и по-новому освещается ряд положений в этой 
области

Исследованиями по теории избирательного оплодотворения растений 
и ее отношения к некоторым проблемам генетики установлено наличие 
закона константного воспроизведения, основанного на чрезвычайной ^не
прост ранен ноет и преимущественого оплодотворения растений пыльцой 
собственной формы. Это по-новому освещает вопросы закономерности 
жизни и эволюции растительных сообществ.

В результате исследований освещен ряд теоретически важных вопро
сов, относящихся к природе семенного потомства кор несобственного 
винограда в зависимости от происхождения и длительности нахождения 
в культуре исходных сортов; выведены девять новых высокоурожайных 
и качественных столовых и «винных сортов винограда: Армения, Ризда- 
ни. Арагаци, Вардени. Токуй, Адиси, Неркени, Кармрени и Наири.

Выделенные сорта утверждены центральной ампелографической ко- . 
миссией и внедряются в производство. К концу отчетного года общая 
площадь под этими сортами составляла около 5 га. В целях создания 
маточников выведенных сортов в условиях производства «и на экспери
ментальной базе посажено 4 га виноградника саженцами этих сортов.

Разработанные теоретические вопросы обобщены в изданной моно
графии «О природе семенных растений стародавних сортов корнс'способ- 
ного винограда», вышедшая <в 1955 г.

Наряду с решением и получением ряда новых теоретических ‘выводов 
в области исследований по формированию наследственности растений 
при воздействии на них вмененными условиями среды, 1выведены четыре 
высокоурожайных сорта пшениц — Арташ1ати-42, Егварди-4, Горная-22, 
Вардоник-1 и др. Первые два сорта районированы и внедряются в произ
водство. Сорт Арташати-42, благодаря своей высокой урожайности, вытес
нив почти полностью высеваемый в Арташатской равнине местный сорт
Зйрда, в отчетном году занимал около 7 тысяч га.

Всего за время работ в данной области выведены и отобраны 92
линии (И рмы высокоурожайных пшениц, часть из них в 1955 году про
ходила государственное сортоиспытание.

Составлена новая, значительно уточненная почвенная карта Армян
ской ССР в масштабе 1 : 500000, включенная в сводную Государствен
ную каргу почвенного покрова СССР, издаваемая Почвенным институ
том Академии наук СССР.

В основу деятельности научных учреждений отчетного года были 
приняты положения, вытекающие из решений XVII съезда КП Армении 
и последующих решений Партии и Правительства в области сельского 
хозяйства. В свете этих решений были пересмотрены тематические планы 
и соответственно перестроена научно-исследовательская работа со зна- 
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читальным усилением работ по оказанию помощи сельскохозяйственному
производству.

С учетом этих положений научная деятельность учреждений Отделе
ния сельхоз. наук была направлена на разрешение общей проблемы в об
ласти сельского хозяйства «Разработки научных основ повышения куль
туры земледелия и урожайности сельскохозяйственных культур», охваты
вающей шесть следующих проблем.

«Изучение закономерностей наследования и жизненности и пути по
вышения урожайности сельскохозяйственных растений» (выполняется 
Институтом генетики и селекции растений). Проблема охватывает иссле
дования. в основном, в области вопросов формирования наследственно
сти и жизненности растений при воздействии на них измененными усло
виями; видообразовательных и формообразовательных процессов злако
вых; биологии оплодотворения культур; наследственности и жизненности 
при вегетативной и половой гибридизации; межвидогвых и внутривидовых
•взаимоотношений у пшеницы и их гибридов»; выведения новых сорт »э и
линий различных сельх . культур и межсортовых гибридных семян ку
курузы.

«Повышение урожайности плодовоягодных и субтропических куль
тур Армянской ССР» (выполняется Институтом плодоводства) с иссле
дованиями (вопросов: по элементам системы содержания почвы в плодо
носящем абрикосовом саду; агротехнических мероприятий; системы об
резки плодовых деревьев; повышения продуктивности питомникови улуч
шения качества саженцев; методов защиты субтропических культур от 
низких температур; выявления новых сортов плодовых, ягодных и суб
тропических культур; преждев,ремснного усыхания косточковых и др.

«Разработка «научных основ повышения урожайности виноградников 
и выведение новых высокоурожайных сортов» (Институт виноделия и 
виноградарства). По проблеме «исследуются вопросы в области: агротех
нических (мероприятий; режима орошения; режима питания и его (влия
ния на технологические показатели в зависимости от доз и 
ния; способов ускорения вступления в пору плодоношения

згармы пита-
виноградни-

ков; густоты стояния и формовки виноградного куста, формирования на
следственности виноградной лозы под совместным влиянием гибридиза
ции, воспита«н-ия и отбора и, выведения высококачественных сортов вино
града с повышенной морозостойкостью, засухоустойчивостью и др

«Разработка научных основ защиты растений» (выполняется Секто
ром защиты растений) с (исследованиями по темам в области изучения 
биологии различных вредителей сельскохозяйственных культур и болез
ней последних, с разработкой мер борьбы с ними.

«Исследование плодородия почв Армении и его направленное изме
нение путем рационального применения удобрений для повышения уро
жая сельхоз. культур «и его качества» (выполняется Лабораторией агро
химии). По этой проблеме предуома гр траются исследозания, в основном, 
по вопросам системы удобрений озимых и яровых пшениц в различных 
почвенно-климатических условиях; условий применения фосфоробактезт- 
ла под пшеницу и его эффективности; влияния удобрения томатов и доу- 
гих овощных культур в рассадном периоде ча дальнейшее развитие и 
урожайность культуры; усвоения фосфора виноградной лозой методом 
меченых атомов; проники тения и распределения радиоактивного фосфо
ра в растениях пшеницы при подкормках и др.

«Почвы Армянской ССР и пути их рационального ис:ю льзовдния» 
(выполняется Сектором почвоведения) охватывает исследования, в ос
новном, по вопросам: изучения почвенного покрова территории колхозов
и составления почвенных карт с целью разработки ап технических <и
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агромелиоративных мероприятий по рациональному использованию зе
мельных ресурсов; мел иорации засоленных земель Приараксияской низ
менности; освоения освобождающихся земель из-под вод озера Севан; 
мер борьбы с эрозией и др.

Кроме того, ьне общей проблемы по сельскому хозяйству Институ
том виноградарства и виноделия разрабатывалась проблема: «Разработ
ка научных основ производства высококачественных вин и коньяков» с 
исследованиями по вопросам: разработки новых технологических прие
мов улучшения вин; разработки метода нелрерьивного брожения при пер
вичном виноделии; технологической и химической оценки новых, привоз
ных и местных сортов винограда и вин; разработки методов улучшения 
технологии производства кон«ья«ко1В и др.

Из основных результатов, проведенных исследований по законченным 
темам в разрезе отдельных проблем, заслуживают быть отмеченными
следующие.

Сочетание разработки теоретических вопросов с практическими опы
тами по проблеме изучения закономерностей наследственности «и жизнен
ности и путей повышения урожайности сел ьхоз. культур позволили выве
сти ряд новых высокоурожайных сортов и линий сельскохозяйственных 
культур для различных зон я районов республики.

Переданы на государственное сортоиспытание: озимая пшеница 
Горная-22. и Грекум-24, яровая пшеница Вартеник-1, баклажаны № 12; 
подготовлены к передаче на государственное испытание: три линии пше
ницы— озимая Ферругинеум-18, Эритролеукон-12 и Рубриценс. Нахо
дятся на конкурсном испытании линии табака № 3 и № 186.

Исследованиями по проблеме повышения урожайности плодовоягод- 
лых и субтропических культур разработаны и рекомендованы: система 
содержания почвы в плодоносящем абрикосовом саду; определены наи
более эффективные компоненты травосмеси для междурядия плодонося
щих абрикосовых садов, а также наиболее благоприятно воздействую
щие на процессы окультуривания почвы и повышения урожайности, ме
роприятия по содержанию почвы. Разработаны методы ускоренного вы
ращивания и размножения плодовых культур в питомнике и улучшения 
качества саженцев; установлены наиболее целесообразные: толщина, сро
ки и среда для окоренения черенков айвы в теплице и в открытом грун
ту. Доказано, что в условиях горной зоны, путем своев!реме,нного прове
дения пинцировки культур яблони и груши, возможно получение <в пер
вом поле питомника хронированных саженцев. Разработаны методы пред
посевной обработки семян маслины, определены наиболее целессюбраз- 
яые по всхожести их сроки посева, глубина заделки, а также сроки пе-
ресадки саженцев и др.

Проведенные исследования по проблеме «Разработка научных основ
повышения у| жаиности виноградников, выведения новых сортов и про-
изводства высококачественных вин» позволили разработать наиболее эф- 

• фекти?<ную систему удобрений «виноградной лозы. При этом установлено, 
что некоторые вилы удобрений с увеличением урожая ухудшают каче
ство продукции. При обычном одностороннем питании лозы азотом и по
верхностном «внесении «удобрений, когда достоянием лозы становится 
лишь азот, урожай увеличивается, но уменьшается содержание сахара и 
ароматических соединений, падает интенсивность окраски ягод, и вино 
становится менее устойчивым. Избыток азота затягивает созревание го 
довалых побегов. Фосфор м калий существенно улучшают качество вино
града и вина, способствуют накоплению ароматических веществ. Калий 
уменьшает содержание титруемой кислотности. Внекорневая подкормка
увеличивает у; жай и улучшает его качественные показатети.
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Доказана высокая эффективность и рекомендованы сроки и дезы
применения препаратов: дихлорэтана в борьбе с филлоксе! й и окта
метила и меркаптафоса в борьбе с виноградным паутинным клещиком. 

Выведены и утверждены Центральной ампелографнческ >й комиссией
четыре новых высококачественных сорта 'винограда столового и винного 
направления.

Определены размеры потерь вин при выдержке переливке ш других 
процессах технологической обработки в зависимости от хранения в разных 
условиях помещения и тары. Разработан метод определения потерь вина 
при хранении в неполных бочках; установлены нормы потерь коньячно
го спирта при отдельных технологических процессах.

По проблеме разработки научных сенов защиты растений, на основе 
установления причин, способствующих сильному заражению пшеницы 
твердой головней, разработаны эффективные мероприятия в б рьбе с 
болезнью; установлена высокая эффективность нового препарата —5')% 
гекса хлор бен зол а, снижающего поражаемость твердой голо: ней до 3%. 
Разработана система мероприятий по борьбе с злаковыми мухами при
менительно к зонам, наиболее сильно подверженным вредоносной дея
тельности этих вредителей.

В борьбе с однолетними сорняками в горных и предгорных условиях 
установлена высокая эффективность препаратов 2.4Д и 2м—4Х; разра
ботаны нормы расхода и целесообразные сроки применения и внесения 
в почву, а также сроки посева культур, исключающие отрицательное 
действие гербицидов на последних.

Доказана высокая производственная и экономическая эффективность
вненорового применения отравленных приманок, изготовленных фосфи-
дом цинка на зерне; рекомендованы заменители растительного масла при 

эффективность, разработаныизготовлен1ии приманок, повышающих их
нормы расхода приманок в зависимости от плотности действующих нор 
при авиа- и ручной обработке.

Выявлены причины высыхания сосняков в Армянской ССР. а так
же причины массового развития вредителей и грибных заболеваний и 
их ^видовой состав. Установлено, что одним ио серьезных вредителей иво
вых в условиях АрмССР я!влястся бугорчатая тля, которая распростра
нена повсеместно и сильно вредит на участках с недостаточной почвен
ной влагой.

Исследованиями установлена перспективность применения фосфор
органических препаратов о борьбе с сосущими вредителями плодовых 
культур, древесных насаждений, огородно-бахчевых и др. Испытаниями 
определены как наиболее эффективные — меркаптафос, препарат — 74 
и ацетилмочевина, а также тиофос, который может быть применен наря
ду с сосущими и против некоторых грызущих вредителей.

Для борьбы с растительными клещами, в частности на хлопчатнике, 
из акорисидов рекомендован эфиросульфанат, как высокоэффективный 
Из почвенных ннсектисидов, в борьбе с подгрызающими вредителями 
овеще-бахчевых культур, в частности, в отношении медведки, рекомен
дован препарат хлориндан, взамен гексохлоранс. Важно отметить, что 
хлориндан не придает плодам неприятного привкуса, что имеет место 
при применении гексахлорана.

Исследованиями 1955 года получены новые данные по закономерно- 
сти развития мальвовой моли, послужившие основанием для уточнения 
разработанной системы мероприятий. Установлена возможность перехода 
вредителя с дикорастущих на хлопчатник.

В результате четырехлетних работ по проблеме исследования плодо
родия почв Армении и 'направленного изменения путем рационального 
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применения удобрений обобщены материалы Апаранского, Ахтинского, 
Басаргечарского <и Спитакского районов по вопросам: влияния органиче
ских и минеральных удобрений, вносимых в виде основного удобрения и 
подкормок на урожай озимой и яровой пшеницы; влияния предшествен

|>фект։ивность удобрений и, эффективность удобрении по осников на 91
новным звеньям севооборотов, сроков, доз и техники 'внесения органиче
ских и минеральных удобрений, действия заводского гранулированного 
суперфосфата, вносимого совместно с семенами; последействии 'удобре
ний; условий применения фосфоробактерина под .пшеницу и эффективно
сти фссфорной подкормки методом меченых атомов-.

Разработана рациональная система удобрений овощных культур в 
рассадном периоде и после высадки, установлено соотношение торфа и пе
регноя для торфо-перегнойных горшочков в разрезе районов, обеспечен
ных и необеспеченных торфом, а также дозы удобрений. Доказан© высо
кая эффективность органических и минеральных удобрений под кукурузу 
в условиях Шамшадинского района, а также азотных и фосфорных удоб
рений в Эчмнадзинском районе.

Работы по внедрению достижений науки и оказанию помощи произ
водству проводились в основном в трех направлениях: 1) внедрение от
дельных передовых методов и мероприятий по севу и уходу за сельско
хозяйственными культурами в масштабе отдельных районов и на больших 
массивах;

2) внедрение элементов комплекса организационно-хозяйственных и 
агротехнических мероприятий по поднятию сельскохозяйственного произ
водства в отдельных колхозах различных районов;

3) устная и письменная пропаганда.
Преследуя задачи придания работам по внедрению достижений и ока

занию помощи производству конкретный 'И действенный характер, соот
ветствующие работы проводились в порядке прикрепления научных со
трудников к отдельным колхозам, совхозам. МТС и районам для органи
зации и непосредственного участия и консультации по своевременному и 
высококачественному осуществлению рекомендуемых мероприятий.

Из числа проведенных *в  истекшем году работ в порядке внедрения и 
оказания помощи производству заслуживают быть отмеченными:

1) глубокая чеканка ^хлопчатника (в колхозах Эчмиадзинского, Ок- 
тембсрянского н Арташатекого районе©);

2) внедрение высокоурожайных сортов селекции Института генетики 
и селекции растений: озимой пшеницы Егварди-4 (распределены через 
Заготзерно среди колхозов горных районов 7,5 центнера семян); голого 
ячменя Гега'ми (высеян на площади 150 га в 4-х колхозах Красносель
ского района); томата № 45 (колхозы Эчмиадзинского района);

3) глубокая обрезка абрикосов и персиков (инструктаж по методике 
обрезки в колхозах Шаумянского, Октемберянского, Ллавсрдского, Идже- 
ванского, Шамшадинского и Мегринского районов);

4) выращивание окулянтов без шипов (в 3-х питомниках на 157 тыс. 
окулянтах);

5) внедрение стандартного сортимента плодовых культур (составлен 
д>тя 6 колхозов Спитакского и 4-х колхозов Шаумянского районов план 
развития плодоводства и сортимент плодовых культур; переданы колхо
зам различных районов и госплодопитомникам дефицитных сортов стан
дартного сортимента: саженцев пяти пород 70 сортов— 1500 шт., черен
ков трех пород 16 сортов — 36 тыс. шт., кустов трех пород 3 сортов — 
4750 шт., усов земляники двух сортов — 5600 шт. Апробированы в колхо
зах и совхозах 1500 деревьев 18 сортов персиков, 397 дер. груши 11 сор
тов, вишен 3 сортом и черешни I сорта);
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6) комплекс мероприятий по улучшению состояния и повышению у ро
жа иное би Емноградарства и улучшению технологии» винодельческой про
мышленности (в различных колхозах, совхозах и винно-коньячных заво
дах республики);

7) система мероприятий по борьбе с мальвовой молью (в колхозах 
зоны обслуживания Арташатской МТС);

8) борьба с вредителями сельского хозяйства —обыкновенная полев
ка, фитономус, плодожорка, черна,! златка и др. (в ряде колхозов и сов
хозов различных районов);.

9) мероприятия по освоению засоленных почв (совхоз им Спа-н- 
даряна);

10) сроки и дозы удобрений озимой т яровой пшеницы (в колхозах 
Апаранского, Ахтинского, Баоаргечарского и Спитакского районов).

Особое внимание было уделено в 1955 готу вопросу возделы-вания ку
курузы в республике.

В целях оказания конкретной помощи колхозам по возделыванию 
этой культуры Отделением сельхоз. наук Академии наук АрмССР на осно
вании имеющегося опыта и литературных данных был разработан ком
плекс агротехнических мероприятий по возделыванию кукурузы и, до на
чала сева 1955 года, передан Министерству сельского хозяйства для рас
сылки колхозам. Наряду с этим, была разработана обширная программа 
по получению гибридных семян и исследовательским работам по культу
ре, которая была размещена для выполнения по рахтичным научным 
учреждениям с охватом всех ее районов возделывания. Исполнители ис
следовательских работ одновременно были прикреплены к соответствую
щим районам для оказания конкретной помощи по полному и с°оевремен- 
ному осуществлению рекомендованных агромсроприятий по культуре ку
курузы.

Накопленный материал по всем районам возделывания кукурузы был 
обобщен и с выводами о перспективах развития культуры, применительно
к условиям отдельных районов, с соответствующими аг; 
дан МСХ АрмССР для использования в 1956 году.

указа ниями пере-

Наряду с этим, в целях широкой пропаганды научных д:х՝тижений и
опыта передовиков и доведения их до широких масс колхозников, колхо
зов, МТС и др. производственных организаций, значительная часть из 
упомянутых выше мероприятий нашла отражение в агроправилах МСХ 
АрмССР, а также были опубликованы в газетах, журналах и отдельными
изданиями.

Практика показывает, что, несмотря на принимаемые научными и ру
ководящими производственными организациями меры и ежегодно прово
димые значительные работы, все же культура сельскохозяйственного про
изводства 1в целом по республике отстает в темпах роста. Такое отстава
ние обусловливается прежде всего тем, что разработанные на современ
ном уровне знаний и рекомендованные организационные и агротехниче
ские мероприятия по ведению хозяйства и возделыванию различных сель
хозкультур осуществляются <в колхозах далеко не полностью и тем бо лет
не повсеместно.

Надо полагать, что существующая система доведения достижений 
науки и, в частности, агротехнических указаний до каждого колхозного 
участка и контроль по своевременному и качественному осуществлению 
их. подлежат коренному пересмотру и специальному обсуждению.

Система эта должна быть организована так, чтобы по всем колхозам, 
культурам и на всех площадях не только гарантировалось осуществление 
полного комплекса рекомендуемых мероприятий, но и осуществление их 
на высоком уровне, в соответствующем объеме и в установленные сроки
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Большие задачи в области сельского х я Яства, выдай гаем ые проек
том директив XX съезда партии, предъявляют настоятельные требования 
ликвидации в короткий срок все еще имеющих место в работе сельско
хозяйственных научных учреждений дефектов.

В связи с этим кардинально должен быть решен вопрос оборудования 
лабораторий и экспериментальных баз научных учреждений современной и
новейшей аппаратурой , механизмами и инструментарием.

Необходимо ликвидировать отставание по внедрению в практику на
учно-исследовательских работ таких новейших, точных, скоростных и эко
номных методов, как радиоактивные изотопы, электрометрический, термо
графический, спектроскопический, рентгеноскопический, хромотографиче
ский и др.

Недопустимо затягивается вопрос организации исследований по одно
му из мощных рычагов повышения производительности труда и снижения 
себестоимости производства — механизации трудоемких процессов сель
скохозяйственного производства в условиях горного земледелия.

Серьезным недостатком является отсутствие в структурных подразде
лениях соответствующих научных учреждений, секторов и групп и соот
ветствующих исследований по агротехнике полевых культур и экономике.
что исключает возможность комплексного решения ряда исследуемых во
просов. . • ЛЬ*

До сих пор не разрешены поставленные задачи по выведению высоко
урожайного сорта картофеля н -непоражаемой мушкой дыни, а также ско
роспелого ароматического сорта табака для горных районов; до сих пор 
не выведен дни н но волоки истый болезнеустойчивый сорт хлопчатника, не 
выведен местный сорт кукурузы; не разработан вопрос подбора родитель
ских пар для получения урожайных семян кукурузы; недостаточны темпы 
работ по продвижению овощных культур в горные районы. Недостаточно
ведется изучение вопросов поднятия у| ж айн зет и плодово-ягодных куль
тур и развития плодоводства республики; неудовлетворительны темпы 
разработки мероприятий по освоению засоленных земель; недостаточна 
помощь колхозам по освоению земель, не требующих больших капитало
вложений по мелиорации их.

Важным, однако неразрешенным, является вопрос организации, отве
чающей современным требованиям, единой экспериментальной базы в 
Паракаре. Ей уделяется совершенно недостаточное внимание и современ
ные темпы ее оснащения и благоусп йства не обеспечат превращения ее
в ближайшие годы в научный центр сельскохозяйственной науки в рес
публике. Необходимость в этом обусловливается перспективами дальней
шего развития сельскохозяйственной науки и роста объема проводимых
работ, с одной стороны, и возрастающим интересом, проявляемым к этим 
работам представителями отечественной и зарубежной науки.

Наряду с этим в целях ведения опытно-эксперималтальных работ по 
решению задач применительно к природно-хозяйственным условиям от
дельных эон республики, необходимо организовать в 3-х эонах республи
ки՝, по типу единой экспериментальной базы, комплексные зональные
станции. 1

Ликвидация этих и ряда не упомянутых недостатков в короткий срок 
послужит мощным рычагом успешного выполнения огромных задач, вы
текающих из проекта Директив XX съезда партии в области сельского 
хозяйства

Г. г. СУМБАТЯН 
Поступило 20 I 1956 г.
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ՆԱՄԱԿ հՄՐԱԴՐՍԻՌՅԱՆ
•л/րլ

Ш Ա1 »Ա

քեդվովէ Լե դվ ի վրա շատ քիչ ուշադ ր ու թ յ ուն է դարձվում ք Գա 
Գի տոլթ յուննե ր ի ակադեմիայի < ձ ե դ ե կ ա դ ր Ո 4. մ 9 (քի"լ"ք ե դյ

հոդվածներից և ա մ փ ո փ ո է &Լ ե ր ի ց է Ա*յ( կ ք* ս{ ի^ Հ ո */ բացատրեք, 
ներ ե Ն ա իա դ ա ո ո լթ յո ւ ննե ր բոլորովին չեն հասկ աղ վու•1, Ւ"կ

պրէքած հո/ււխէներ/ււ/ և ա ւՀ փ ո փ ուՈ ե ր ի ց րերեք մի քան/ւ օրիՆս,կ, Վե րէ/՚հԼՆր թ ևկսւպ «Տւ~ 
1եկ ա րյ ր ի Э 1Ձձ5 թ. աոա^ն հ ին ղ համարՆերրէ Սկսենք Լ ր էյ ր ո ր րյ հ ա л/ ա ր ի у , և րերենք

րնկ. Ի, փոստան յան քէ հողված ից միայն մի 
սկսոԼւէ Հ այսպես, էՄի հետադոտոդներ

ՀԼ^իՆակր իր

ստւս

թյունից կոա\ե

Տեղեկացրին Ае 4 

էն ր ^ե ղվ ի տ ե սա կե

մ ր^կ* Մ» Աիմոնյանի հոդվածի ւսււա

• ԱւրՈէոե խՆ ի կ ական մ ի$ ոցաոՈԼՈերի ամ բողէա

վ ում Է կարևորադույն մի^ոցաոում, որր պերոք Է ուդդված րույսի բիոլոդիական

հ ատ կան ի յն ե ր ի , ա ր տ ա դ ր ա կ ան խնդ ի րնե ր ի ե հ ոդ ա կլի մա յա կ ան դործոննե րի տեսոկետ/ւյ 
տվյալ կոԼլտու րա յի համար ա մ են ան պ ա и տ ա վ ո ր արտաքին պայմաններ ստեդծել*ւն}է /• ե - 
րենբ նույն հեղինակի մի ոլ[9ք1^ ն ա խ ա դ ա ս ո Լ թ յ ո ւն , ո ր ր դարձյալ Հդմվարամարո Հ>
(Վ էՏ),

€ Չն ա յա ծ նրան, որ րնդ հանրապես սովորական շարքացանի վ արիանտոլմ ծ ի լե րի

թ ի վ ր սկդրնական շրհանում խաչաձև ու նեղաշար ցանքերի ձևերի հ ա մ ե մ ա ա ու թ յա մ ր մեծ

Աում է դ եր ՝սկ; Ո ե I սովորական շարքացանի բույսերին ու մինչև վե դետադիայի վեր^ր

րո^յսերի ի! ի վ ր

համեմաավոդ վարիանտների միձև րույսերի դդա՚ի տ ա ր ր ե ր Ոէ քձ յ ո ւն է նկատվում?

Գիտական մ ի էորր պետք ( կարձ նա իք ա դ տ սու թ յունն ձ —
րիցկադմված, հստակ և պարդ յեդվովւ որպեսդի քնթերցոդր հեշտությամր հասկանա հ ե դ ի <-֊ 
նակի միտրր, թեև, իհարկե, կարճ նախադասությունն էլ կարոդ է դմվար հասկացվել, եթե 
նա խնամքով չի կադմվածր

էեդէյական ան հար իքսւթյուններ ունի ե րնկ. Գ* Գտլստ յանի հոդվածր <$ե դև կադ րի > 
^”/ք7 *»« */ ( էք 41 )է

էէեյդ նոր յն խոտա խաոնուր դնե րի դ աովույտի սերմ ստանալու, դեպքում' մինչև աո- 
վույս, ի սերտերի հ ա ս ուն ա դ ո» մ ր , հացադդի խ ո տ ա ր ու յ ս ե ր ի սերմերր ամրոդհովին թափված 
են յինում ե էՍովույտի սերմի րեր քահանա ք ի մ ա մ ան ա կ հա դադ դի խոտ արու յսերի ա մ ր ո դ 
մասսան, իս^ աովույտի տերևադուրկ ցողուններն ա մ է ո դ Հ ո է թ յ ա մ ր չորացած ու կոպտա

ցած են լինքրւէք և ստտցվորմ Հ սնն ղ ան է ո» թ ե ր ո վ խիստ աղրատ ծղուոՀ (Լէ

Ավելի խրթ ին է նու յն հեղինակի հետևյալ նախադասությունը*

էԻնչպես տեսնում ենք, նշվ,սծ խոտախառնուրդ ՛երում խոտարոԼյսերի սերմարսւ- 
ծութ յան ա շխ ա տ ան քն ե ր ր նպատակահարմար է կաղմակերպեյ' առվույտի ե րէԱդմ ահա ր 
ոայղրսքսի խոտա խաոն ու րդ ի դեպքում, խոտադաշտի օդտադործման առա^ր^մ'
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Գու/եէի է, իհարկե, որ էքֆտայ

ա» քսատ ան րն ե րի նրներր հա

էսււվոէ յ*ո{է սերմերի Աւոացումր* ( կք 41 )։ 

իրենց կատարած զ ի տ տ Կ ե սէս» ղոտ ակտն 
նաե հայերեն /ե ղվ ով ։ սակայն նրանը

աքի լեզվով։ Հե տևապե и մեր ղ ի տ ա շ խ ա տ ո ղն ե ր ր պետր կ քանրեր 
ղ ւ Ո Լ ր ր մ ր ոն ե լ ի ե րստ ամ են այն {է անխոցելի դարձնելու համար։

ի և ա նՒ էԿ4 ական 1<1 հ րու/</յուններ կան հ ա մ սէ րն ե ր ի

սակայն այ и րանն կ լ ր տ վ ա կ ան Է հողվածների հ այե ր են լեզվի 
ր կազմելու համար։

ո ուսեր են հող ւք ածն երի հայերեն սէէքփո-֊

Ան ւ աս ՝զվով կ դրված րս 1ք • ^ողՈԱՈվր է Ո ղ վ Լ

օրինակ րերենր միայն մեկ ն ա իւ տ ղ ա и ո а

ա մ փոփ ում ր

{Այդ մեթոդը հիմնված կ հողից աղային քրաթոէ ր մ 
յն դեպի զուրս' հեոսւտար առուների մեք նետելու վրաէ

ստա и ա լու է и ա ը ա ղ ո ր ո ւ լս յ ա и ы 

Նշված մեթոդը իրենից ներկա-

յացնոէմ է հողում քրի վերրնթաց ե վ ա ր րն իք ա ց հոսրի и կ ղ ր ո ւն ր ի վրա հիԱէված լվացում֊ 
ների միքին մի տեսակի, ա,սինրն հանղիսանում կէ այսպես ասած, նրանց ^ամակցու֊ 
թյռնր (Էք 94)։

ք*նկ, րն կ • Ռ. Շ Ո1 ւտՒ ե Ь անի համատեղ հողվածի ամփոփման մեք I

Էք 91 ) կա ա քսպիսի ն ա խ ա ղ ա и ութ յո ւն • < ի ղարղացումե սովետական տարրեր > ե տ ա ղ ոտ ողնե֊ 
րի տեսակետների, էք են ր աոահարկում ենր и պե ց ի ֆ ի կ ո ւ ի) յ ան հետևյալ и ա ■» մ ան ու մ ր Կյուր-

րնկէԱյա պ արաղի տա յ {էն и պ ե ց ի ֆ ի կ ու թ յուն ր պարազիտի տվյալ հյուրընկալի (կամ հյո

հյուըրնկալի մեջ ե 2} հ յ ո Լ ր րն կ ա / ի պաշտպանողական միջոցները որոշ շափով հաղթած

Այս ^րպ է շարադրված մ րող9 էս մ փ ո փ ո Լ մ ր ! Աոանց ռուսերեն տերստր կարղ

տ մ փ ո փ ու մ ի ց հազիվ թ ե կարողանա հասկան ա լ1 Հարց կ <^ա-

կատար ե լ

ո ու и
հաս

երստի հայերեն ամփոփոէմեեըր պետր կ տա/ 
որպեսզի հայ րնթերցողր լ ր ի վ զաղափար էրսւր

մի հողվածի ր ո վ Աէն ղ ա կ ո • թ յ ան մասին ե հ ե շտ ոէ թ յ ա մ ր յուրացնի այն հե տ և ութ յ ո ւննե րն 
ու ե ղ ր ա կ ա զ ոէ թ յ ո է նն ե ր ր է որր տալիս կ հ ո ղ վ ած ա ղ ի ր ր է (Լփսոսանրով պետր կ արձանա- 
ղ րե չ, որ ա մ փ ո էի ո է ձքէյ երի մեծ ե աս ր ս (սե.!աւոիկ և I ա կ ոն ի կ Է և մեծ մ ա սա մ ր կ ր ու մ / 

ձ ե ա կ ան րնոէ յթ ։ Մ ե Ն ր շ են ր միւտում, որ պատահում են ե -»Ն ո ր • ր ո վ կաղմած ամ փո- 
էիոլմեեր, րայց ղ ր ան ր խիստ սակավաթիվ ե ն I

որպԱսզր ոուսաղաս Կասս 
ր տկվ ո ղ ղ ի տ ա հ ե տ Ш ղ ո ւո ա

Հարկավոր կ ուշաւ^

£ր ր են հողվածների ոուսերեն ա էք էի ո էի ումն երր/ 
՛է աո ե ե է են ե Հ ա է ա ո տ ան ո Լ մ հա ,ե ո են հ ր ա տ ա-

տտան րն երի ն կ ա տ մա մր է

ա

ո ո է սա կան էոերստի ր ո վ ան դ սւ կ ո է թ յ ան ր ե ե ղ ր ա կ ա ց ո« թ յ ո ւնն ե ր ին ։

Օրինակ' րն կ . Ն» Մ այսոէըյանի հողվածի ա էէ էի ո էի էք ան մե9 ( .V’ / կ9 27 ) ր ա,յՒ /եպ֊ 
վական ան । ա ր թ ո а թ յոէննե ր ի ց / կանք նաե սխալ թ ա ր դմ ան ոէ թ յու ննե ր , ո ր ոն ր աղավա֊

ղում են հոդված ի ր ո վ ան ղ ա կ ո է իք յ ո է ն ր ք Օրինակ' * 
մաՍիշր դարձրել է ( հ ա ց ա ղ էք ի թ ի թ ե ոն ա ծ ա ղ կ ա վ ո ր

бобовые зерновые растении* թարղ- 
րույսեր* այն {ւն չ այդպիսի րույսեր

նձին'
Р ի թ ե ոնած աղկտվ ո ր կամ պատ 1մաւ/п ր րույսեր!

թ յան մ և 9 ղ ր ու մ կ в Լ При применении минеральных
ո ո է и ե ր են հ ո դ վ տ ծ ի ե ղ րակ ա ցու *

удобрений сильно возрастает
урожаи ;уга и значительно изменяется весовое соотношение ботанических групп 
ТрЭВОСТОИ ք կք (Լնղղծոէէքե ի մե կ — իք. !յ.)։ Հայերեն ամփոփման մեջ մեր կողմից

րնդդծս/ծ մասը դարձյալ սխալ է իք ա ր ղ մ ան վ Ш ծ ե աղավաղել կ հեղինակի մ ի Սէ ր ր է
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Նա ցրում Է, <Ն կ ՚ստե ; ի ո րեն փոփոխվում Է խոտակ աց ք ի ր ո է и ա ր ան ли կ ան կազմի կշոային 
րանակրք, այնինչ պետք Լ //’''А - ր ո Լ и ли ր ան Աէկան խմրերի կշոէսյին հ ա ր ли ր ե ր ո » թ յ ու ն ր յ. 
(Ы է>/), .9ա ր րե ր ութ յո լն ր ակներև է: Այդպիսով, փորձի արդյունքների մասին արված

ամ էի ո փու մ ր и իւ ли у հ ли դո ր էլ ւււ ւք է ւոտլիս հայ րնթերզո ւՒնւ

երբեմն էլ Զոդվածների ե դ ր ա կ ա ց ո » л/1л ե րն 7 ա մ փ ո փ ու 1/ե ե ր ր} չեն Հ ա մ ա պ ա ւո ա и ի» ան ու »Հ 
նույն լեզվով դրված հոդվածների էոեքսաին ոչ թե թ ли ր դ մ ան ի չն ե ր ի , այլ հեղինակների 
մեդրով, օրինակ ) րն կ . րն կ . Շ. Ադարար յանի և Ь* Հակո ր յանի Հ Տեդեկադ ր իէ X 2 ոոԼսե- 
րեն համատեդ հոդվածի в Вы ВОДЫ* ճիշտ շեն ա ր տ ա հ ա յւո ում հոդվածի ր ո վ ան դ ա կ пл թ յ ո • ն ր է 

.Выводы*-/» ^եջ ասված է է ո ր մ ե ծ ած Ш էՒ՚է կաստբոնը տարածված Հ Անդրկովկասի 
և Հյուսիսային Կովկասի ր ա ր ձ ուն քն ե ր ո ւմ ե ոչ մի խոսք չի ասվում, որ այդ րույսր Հա֊

աա ա

ւ1՚ս հ ան ր ա յ ին պարար ա лид ում ր կ ա դե лп ինների քե ր քաւով пл 

դմից է կտտա րվ ե у էիորձր
II. յն ինչ հոդ վ ա ոււ

այդ փորձեր ր կատարել են հենց իրենք' հեդինակւերր, այն կ ր\ թե ան հ

թ յուննե քում ք այլ Հա յասաանի Սեմյոնովկտ 
{ԱէՒրեկ) ,եո ան վր ա ք

Եթե հենվեինք միայն , ВЫВОДЫ.-/'

4 դա յինք սխալ եզրակացության' այն , որ 

ցյո^-դի բարձունքներում ե էի. Տեխենի

կամ ամփոփման ա վ յա

ե ցործնական ն շ ան ли կո ւ թ յ ո л ն չունի Հայաստանի պայմանների Հ ա մ ա ր ։ Ահա թե ինչ 
եզրափակումները պետք Հ՜ և •> դ ր ի տ կերպով արտահայտեն հոդվածների տեքստային րովա 
դակու թ յուն րէ

նե ր ր,

Մեր նպատակն Հ ե դ ե լ ցույց տալ աչքի րնկնոդ այն 
որոնք կան ^Տեդեկադրի^ հայերեն [^'[վով դրած 
Պետք Հ աշխատել ր ա ր ե / ա վ ե յ > ա յե ր են դ ի տ ա կ ան լ

ամ փ ոփ ու մէ» ե -

միջնորդ դաոնա դի տ» աշխատոդների ե րնթերցոդ հ ա и ա ր ա կ այն ո լթ յ ան մի^ևք իսկ դր

համար հարկավոր էէ որպեսզի զիտ» աշխատոդներր ավելի խստապահանջ լինեն հայերեն 
Լ^դվի նկատմամբ^ սիրեն հայոց լեզուն) հ այե րեն դրել սովորեն ե զրեն այնպես, որ րն֊

թերցոդր հե շտու թյամք հւ»էէէ լճույքով կարդա։ Ա л! փ л փ ո « մե երր պետք Հ կ ա դ մ ե յ 
Ր Ը^№երցոդր լրիվ ե ձիշտ դադափար կազմի ппл —

սերեն Զոդվէսծների տեքստի րով անդ ակ пл 

հոդվածների ո ուս երեն ա մ л{л ո փ ուէէե ե ր ին է

Խ. Ա. ԱԳԱԱԱՆ

Հայկական ՍՍՄ Գիտությունների ակադեմիայի 
“ն դամ



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԴԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ Н АУК АРМ ЯНСКОЙ ССР Իիպ. և (յյրսրլատնտ. զիտո։թյուն&եր IX, № 2, 19э6 БяОЛ. И СвТЬХОЗ. Науки

СЕМЕН АМАЗАСПОВИЧ ХАЧАТУРЯН

Преждевременная смерть вырвала из наших рядов одного из старейших агро
номов республики, члена Коммунистической партии Советского Союза, заместителя 
директора по научной части Армянского научно-исследовательского института тех
нических культур, доктора сельскохозяйственных наук Семена Амазасповича Хача
туряна.

Семен Амазаспович Хачатурян родился в 1898 году в гор. Нахичеване н.'Дону 
в семье агронома.

Окончив в 1925 году сельскохозяйственный факультет Армянского государст
венного университета им. В М Молотова, Семен Амазаспович Хачатурян организо
вал первое в республике опытнее учреждение по сельскохозяйственной мелиорации 
в гор. Эчмнадзине, которое послужило базой опытной станции и Научно-исследова
тельского института технических культур.

В дальнейшем Семен Амазаспович Хачтауряч долгие годы последовательно 
занимал ответственные должности в научно-исследовательских учреждениях За пло
дотворную работу в области мелиорации в 193'5 юду С мену Амазасповичу без за
щиты была присуждена ученая степень кандидата сельскохозяйственных наук.

В результате многолетней научно-исследовательской деятельности в области 
орошения полевых культур, Семену Амазасповичу Хачатуряну была присуждена 
степень доктора сельскохозяйственных наук за фундаментальную научную работу на 
тему .Основы (система) орошения полевых культур в Армянской ССЦ’.

Перу Семена Амазасповича Хачатуряна принадлежит свыше 30 научных тру
дов по актуальным вопросам мелиорации и орошения.

Большую заслугу имеет Хачатурян в подготовке молодых научных кадров- 
аспирантов по специальности—орошение

Являясь высококвалифицированным специалистом в области орошаемого зем
леделия и хорошо зная сельское хозяйство республики, он систематически оказывал 
практическую помощь работникам сельское хозяйства.

Семен Амазаспович Хачатур ։н был человеком большой эрудиции, чутким и 
отзывчивым, всегда требовательным к себе и окружающим, пользовался уважением 
среди а։ рономнче։ кой и научной общественности республики.

Память о Семене Амазасповиче Хачатуряне надолго останется в наших 
сердцах.

/ руппа товарищ е й
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