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ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 1955 Ր՜. ԵՎ ՆՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-ՈԻՄ

Հա յկա կ ան ՍՍՌ-ում եգիպտացորենի ց ան րա տ ա րա ծ ո ւ թյո ւնն երի լայնագ- 
ման * ե ո անկ արն երր պարգելոլ և նրա մշակման ուղղությունն երն ու ուղ ին երր 
ճշտելու նպատակով, Հա յկակ ան 11111Ւ Գիտությունների ակադեմիա ւի գյուղա

տնտեսական գիտությունների ր ա ժ ան մո լն րր , դիրեկտիվ օրգանների »անձնա- 
րարությամր է Հայկական Ս11Ռ Գյուղատնտեսության մինիստրության Համա- 
պատասխան րամ ինների և աոանձին րնկերների /այն օմ ան գա կությա մը ամ - 
ւիոփել / եգիպտացորենի մշակման ոլղղությամր մինչև 1953 թվականը և 
1955 թվականին տարրեր գի տ ա Հ ե ա ա գո տ ա կ ան հիմնարկների ոլ աոանձին *ե- 
տագոտողների կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդ ք ո ւն րն երր ւ

ք՝ տմ ան մ ուն րր Հաշվի / աոել բարձր /'երր ստացող րրի գա դաների ե 
օղակների փորձը, նրանց տ շ խ ա տ ան բի մ ե թո գներն ոլ ոճրէ ստացված ար

դյունքները , նաև աոանձին, մեծ փորձ ունեցող կոլտնտեսականների և գիտոլ- 
թյան Ներկայացուցիչների ղի տ ողու թյունն երր ։

Կատարել / տեղական և ներմուծված սորտերի փ որձա րկմ ան գծով ստաց

ված տվ յա (ների տն ալի գր , պարզել / այղ սորտերի վեգետացիոն շրջանի տևո- 
դությունր և յուրաքանչյուր սորտի Հարար երական արժերր ռես պուրլիկա յի 
տարրեր ընական պայմաններում։

Գյուղատնտեսության մինիստրության և Հա յա ս տ անի պետական սորտա

փորձարկման Հանձնաժողովի Հետ միասիս եգիպտացորենի մշակման տեսա

կետից Հա յաս տան ի տերիտորիան պայմանական կերս/ ով րամ ան ել է յոթ գո- 
էոիների և րստ տյղ գոտին երի էլ Հիմն ավորե ք / եգիպտացորենի զարգացման 
Հեռանկարները։

11տորե բերվում / ա յգ գոտ ին երի խիստ Համառոտ նկարագրությունը և 
շարադրվում են ե գի պ տ տ ց ո ր են ի ուսումնասիրության գծով կատարված գետա

գոտու թյունն երի տրգյուն րն երր է
Պարզ է , որ այս աշխատան րր նախնական Լ և ենթակա Լ ճշտումների սւ 

լրացումների։

Ա ո ա յ |ւ Լ գ ո ւո |>

I է 11 ա ? 1111 <|Ո(1|||(| րն գգրկոլմ / Հայաստանի Հ յուս ի Ա • ւս րևե/յան շրջանները 
ե ր ամանվում Լ երկու են թա գո տ ին երի' ա) ցւս ծրագիր ։ չափավոր խոնավ, ան- 
տաււաղոլրկ. և ը) լեոնտյին, չափավոր խոնավ, անտառային։

11.1!Ա|?ի|ւ Լ{||»Ա1(]ՈԱ1Ո1 մեջ մտնում են Ա/ավերք/ու, !Կևանիէ Նոյեմբերյանի և 
ե ամ շագինի շրջանների համ եմ ա տարար ցածրադիր, անտառազուրկ մաս երր։ 
— քւղերն այստեղ քերւնա • շ ա գ անա կ ա գու յն , կարրոն ատ ային են։ Գրա ն!է մՒ մասր

Հողերր Ն ու թ ա պ ում են րստ ղիտութ^ վւտւա* 1Լ Ւ» * իքէչյաՆի է
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ղեո (Ուրացված խամ խոպան հողեր են, մյուսը անջրգի (, կ ո ւ լա ո ւ ր ա կան տ ց - 
ված և մի մասն էլ կուլտուր-ոռոգելի ։

ԱքԱ ենթագոտում մթնոլորտային տեղումների միջինը կազմում Լ մոտ 500 
միլիմետր, որի բ ա շ խ ւ/ած ո լթյունն ըստ առանձին ամիսների, բույսերի աճման 
ու զարգացման տեսակետից, կաբելի Լ նպաստավոլ։ համարեր Վեգետացիոն 
շրջանը այստեղ տևում Լ 210—230 օր։

Աշն ան ա ղան ցորենի մասսայական ցանքը սկսվում է սեպտեմբերի վեր՝ 
ջին, իսկ ղսւլւնւսնաց աններ  ինը' ապրիլի երկրորղ տասնօրյակի սկզբից* Ըերքա- 
>ավաքր կատարվում Լ հուլիսի աոաջին տասնօրյակից։

երկրու 1] Լն|>ացուոոլ մեջ մտնում են' Ւջևանի, Նոյեմբերյանի և ստմշա- 
գինի շրջանների լ եոնա անտ առային, չւս փսէվոր - խ ոնւսվ մասերը, նաև Կարմիրի 
շրջանի մինչև 1360 մ բարձրություն ունեցող մասերը։ Հողերն այստեղ բնու- 
թա գրվում են, որպես չոր անտառային և թփուտս։ յին / ե ռն ա - գա րչն ա զ ո։ յն ։

Այս ենթագոտոււէ մթնոլորտային տեղումների բանակը է բազմաթիվ տարի

ների միջին տվյալների համաձա յն, մի փոքր ավելի է, քան աոաջին են թազո

տում, բա լց ողի ջերմության միջինը տարեկան մոտավորապես 2 — 2,•) ' 3 պայ
կաս է։ Վե գետաց իոն շրջանը տևում է 200—220 օր։

Օնական պայմանների վերաբերյալ մեր տրամ ա գրո ։թյան տակ եղած ման

րամասն տվյալներից երևում է, որ աոաջին գոտոլ ինչպես ջրովի, այնպես Լ[ 
անջրգի պայմաններում ա ո կ ա են մշակվող բույսերից բարձր ու կայուն բերք 
ստանա լու բոլոր Հնարավորությունները 9 եթե միայն կիրառվի ևիշտ և մշակ

վող սորտերի բիոլոգիական առանձնահատկություններին համապատասխանող 
ա գրո տ ե խ նի էլ ա .•

^/7 մասին են վկայում Ա ՏԿ-ն երում ւսշխատոզ ա գրոսլերսոնա լի ցոէ!]^ 
մոլնքներր, առաջավորների փորձը և 1055 թ. ցանքերի ւքասսայական ուսում
նասիրության տվյալն երը ։

Այսպես, 1955 թ. Շամ շաղինի շրջանի գյուղում հաջողվել / 02
Հեկտար տարածութ(տն յո։ րա քան չ յու լ։ հեկտարից ստանալ 140 ղ թս*ց կՈր1Ր
ե M Տ սի լ ոսային կս։*աչ մասսա։ Ս ե ծ բերք է ս տաց վել նաև Ւջևանի շ/»ջ ա ն ի

էեչաջուր ղւուղի կոլտնտեսությունս։մ. Այսսլես, 73 հ ւոա րած ու թ յան յուրա

քանչյուր Հեկտարից ստացվել / 70 ց Հատիկ ( կո գրերով)։

Օգի ւզ տա ցորեն ի Հ ևոանկա րա յին լինելու և նրա ց ան քա տարածությունն երի 
լայնացման ան հրամ եշտ ութ յան մասին են խոսում նաև այս գուոու պայման

ներում տա/ւին ե/ւի րնթացքում կատարված և կատարվող գիտահետազոտական 
ուս ու մնասիրությու նն երը։

^ա յա ս տ ան ի պետական սորս/ա ւիորձա/ւկ մ'ս/ն հանձնաժողովը Օո յեմբ ե ր - 
յանի շրջանի քԼտլտչա գյսւղի փո րձա ոաշտ ում ե գի պ սւ ա ց ո բեն ր փորձարկում Լ 
վաղուց։ ^ան ձնաժ ո ղո վի ավյալներով, ա յ ղ փորձերից ն ս։ խ ո ր ղ տարիներում 
ստացվել է ե ղի ւզ ւո ա ցորեն ի չոր կողրերի մինչև 42,2 ց/հ րերքէ որր վկայում 
այք1 կսւլսւո*րտյի բարձր բերք ստանալու հնւսրավսրության մասին։

Ամենից շատ բեր լ։ ապահովել / հարկ ով սկա յա 23 սորտը։
Շ տմ՚շաղինի շրջանի Օորաշեն I։ Ներքին Կարմիր Աղբյուր ղյռւղերի անջրգի

պայմաններում, նույն Հանձն ամ ււ գովի տվ յալնելւով ք ե ղ ի ոլ ս։ ա ց ո ր են ր տվել Լ

^0—45 ց/հ չՈր հատիկի ( կողքերով) բերք։ Նորւսշեն էՍո^1ւի ք(էովի Հողելւում 
բել։քր 1951 թ. կազմել 1է 76 g/ Հ։



եգիպտացորենի մշակման ա ր գ յո ւ)է քն ե ր ր և գարգացման հեոանկարներր

հույն Հան ձնա ժո ղուԼր 1955 թ.
անջրդի ս1այմաններում մշակել է .9

Նոյեմբերյանի շրջունի Չա լաչտ գյուղի 
սորտ, ցանքր կատարվել է 17 (IV։

Այղ սորտերից ամենից շատ բերք ք կա թն ա - մ ոմա յին վիճակում հավաքե֊ 
լիս) ապահովել են՝ Վիր— 42 *ր (թաց կողր՝ 66,0 ց/հ և կանաչ մասսա է աոանց 
կողքերի՝ 193,0 ց^հ)է Ստեբլինդր (թաց կողր՝ 57,0 ց/հ և կանաչ մա սսա , 
աոանց կոգրերի / ծ’ 5 ,0 ց/հ), Հյուս ի ս ֊Դակ ո տ յան սորտր (թաց կողք 54,5 ց!հ 
ե կանաչ մասսա՝ 180,5 ցհ)։ Սողրերի բարձր բերք տվել I նաև Գրուշևսկայա 
սորար (56 ցխ), Որը սակայն, Հ^րթ թվարկված սորտերից հետ / մնում 
կանաչ մասսայի բերքատվությամբ (119,8 ց/Հ)* Եոգրերի ամենից քիչ \րք 
տ Հձ/ /. Կրուդ սորտր (16 ց հ)։

Նույն հանձնաժողովի տվյալներով. Խարկովսկայա 23 սորտր 1951 թ. 
ապահովել է 19,4 ց/հ հատիկի բերք, 1952 թ.՝ 19,2 ց/հ, 1953 թՀ 39,0 ց/հ, 
1954 թՀ 11,7 ց/հ և 1955 թՀ 23,4 ցյհ։

0 արև որ / նաև այն, որ այղ արժեքավոր կուլտուրայի մշակման ագրո

տեխնիկան ևս դոտու կոլտնտեսականներին /ա / ծանոթ է։ Ելնելով ղրանից.

ինչպես նաև արտադրական փորձի ւո վյւււ/ն երի ղ , ց ան քերի մ ա ս ս ա լական

ու սո լ մնա ս ի ր ո ւ թյ ուններից 
ւ/ո ւնքն երից , Հայ ա սւոան ի 
ւս ա ղի տ ա հե տ ա դո տ ա կ ան

և դիտողություններից, տեղի ա ղրո պերսոնալի ցուց֊ 
պետական սորտափորձարկման հանձնաժողովի և 
հիմնարկների ուսումնասիրություններից, նաև հաշ֊

վի աոնեքով դոտու հոդա ֊կլիմայական պայմանների աոանձնւսհատկություն ֊ 
ներր (վեդետացիոն շրջանի տևոգու թյունր, ուշ գարնանային և վա դ ա շնանա-

յին ցրտահարությունների բնույթք, ջերմության լա քվածությունր և այլն),

գտնում ենք, որ այս դոտու երկու են թա դո տ ին ե ր ո ււէ էլ եգիպտացորեն կարելի 
է մշակել թե ջրովի ե թե անջրդի պայմաններում' ինչպես հատիկ, այնպես էլ 
կա թնա - մ ու/ա յին հասունության հասած կողրեր ու սիլոսս/յին կանաչ մասսա

ստանալու հաւ/ար։

հարձր ա ղր ո տ ե խն ի կա յի պայմաններում ե ցանքր ապրի չ ի երկրորդ կե-

սոլժ կատարելու ղեպքոււք այս դոտու շասւ կոլտնտեսություններում եգիպտա֊

ցորենի ւ/շւսկությունն ունի մեծ հ ե ո սւն կ ա րն ե ր ։ Ա ոանձին դեպքերում. խիստ 
բարձր հոգալ) ասսիվՆերոլլք, կւսրեքի է ե դի պտ ւս ց որեն ր մշակ եւ սիլոսա յին 
մասսա ստանալու համար։ Այսսլիսի կ ո լտն տ ե ս ությունն ե րր սերմացուով պետք 
/ ւեա տ ակ ա րւս րւ) են ավելի ցածրադիր գյուղերում մ շակվո ղ ց անքերից:

Այ^ գոտում ւս ո աջն ու թյունր պետք / տա/ 11Ւր~ 42, Ստերլինգ և Հյուսիս֊
Օ՝ւսկ ո տ յւււն սորտերին, մշակութ Հան մեջ թողնելով նաև ւոեդական սորւոերր, 
մինչև պա րդվփ նրանց Հարաբերական էֆեկտիվությունր է

Սրոշ տեղ պետք Լ հւսւււկացնե ք եգիպտացորենով դբ աղված ց ե լերին, այդ

ն ոլ ատ ու կի համար րն տրելո վ ջրով / ս1 ( ւսվւ/ած և պարարտ
ներր միայն։

8տնքր ււլեւոք / կատարել մինչև 10—15^^:

է» ր 1| Ր Ո I' 1| <| Ո էՈ ||

1)ք’1|րււրւ| (|11Ա|ի|'ւ րնդդրկ ում է ՕիրուԷականի, Ստեփանավանի շրջանն երր

Սլա վերդւս ու 0 տ րէ) իրի շրջանների մի մասը։ Գոտին ն ույն ւդես բաժանվում 
երկու են թա գոտին երի ա) լ ե ոն ա տ տ փ ւս ս տ ան ա (ին , խոնավ անտառա յին ,

և 
է 
և



, Խ . Ադաքանյան

բ) լեռնատափաստանային, համեմատաբար միջակ խոնավությամբ, անտաաս * 
գուրկ :

IԼII1Լ1 < |ւ {'« Լ1ւ|>ւսւ|!11ՈՈ| մեջ մ տնում են Ա/ ա վերգ ու շրջանի ղ ածրագիր ա՛հ - 
տառային լք ա սերբ , ն ա և Ա իր ո վակ ա նի և Ստ ե փ ան ա վա նի շրջ ա նն երի ա ն տա ո ա - 
էին, նույն բարձրությունն ունեցող մասերրւ Այստեղ հողային ծածկոցր 
ներկա րսցված Լ հաճա ր են ու և Հ ա ճա բա բ ո խ են ու անտառների չափավոր խո

նավացած, լեոնա լին— է1ո(,2 հողերով:
Մթնոլորտա յին տեղումների բան ա կր տարե կ ան մոտ 100 մմ ավելի էէ 

բան աոաջին գոտու աոաջին ենթագոտում, որ անտառների տոկա յութ Հան ե 
սղի համեմատաբար բարձր հարաբ երական խոն աւէութլան պայմաններում 
մ ի ան ղա մա յն նպաստավոր / մշակվող կ ո է/ տ ո ւ ր ան ե րի նորմալ զարգացման ե 
բարձր ք՚երբ ստանալու համար:

^որ9 երկարատև և ուժեղ բա մ ին երրք որոնք առաջացնում են երաշտ ու 
ւ ա տի կն երի բա մ բաշ, այստեղ հա գվա ղե ւգ են։ Խոն ա վությունր , համեմատած 
սյյէ 2Րք անն ե րի տ ե ղու մների Հետ, համեմատաբար ավելի բ ա ր են պա ս տ Լ բաշխ

ված րստ ամիսների , որ նույնպես կարևոր / բարձր բերբ ապահովեքոլ ղոր - 
ծ ում:

Այս ենթագոտում վեգետացիոն շրքանր բավականաչափ երկարատև մոտ 
150—160 օր, որ նույնպես կարևոր Լ բույսերի նորմալ աճման և սննդանյու

թերի մեծ սլա շար կուտակելու տեսակետից ւ
Աշնանացանն երի մա սսա յա կան ցանքն այս ենթագոտում սկսվում / սեպ

տեմբերի երկրորղ տասնօրյակից, գարն ան ա ց անն երին ր ապրիլի երկրորղ 
տասնօրյակից ( /.5/I I ), իսկ բերքա հավաքր' հուլիսի վերջից (30 VII):

երկրորդ 1< 1ւ |>1Ա <| Ո աո ւ մեջ մտնում են' Ա/ավևրդոլ, Օիրովակ անի և Ստե

ւի ան տ վ ան ի շրջանն եր ի անսւա ռագուրկ ա ո տ ջ ին են թա գոտ ու ց բարձր գտնվող 
և Կարմիրի շրջանի մինչև 2000 մետր բարձրության ւէրսւ ղտնվո ղ ն ա սերր:

Հողային ծածկոցր այսւոեղ ներկա յացված / լեռնային սևա հողերի մի 
բանի ա արա ա ե ս ա կն երո վւ

— ահ աձա յն մի շարբ ռղերևու թա բ ան ական կայանների՜ երկարամյա ւր/7/Հ/ւ 

ւով յա քների , այս ենթա ղոսւ ու պ ւս յ մ անն ե ր ո ւ մ մ թն ո լ ւ: րա ա յ ին տեղումների բա- 
նակր տարեկան մոտ 100 մ մ տվել ի / , բան առաջին են թա ղո տ ում ւ Այս բանա» 
կու թ յռւնր բույսերի կենսական պահւսնջներբ բավարարելոլ տեսակետից րսւո 
աԱի սն երի բւսշխ ված / բարենպաստ լ

Աղի ջերլքության սիքինր տարեկան մոտ 2.01' 8 աւ ւ^էՒ ց ա ծ ր Լ , բա ն սւ ոա - 
ջ ի ն ե ն թա գոտում ։

Գարնանային վերջին ցրտա հարություններր տեղի են ունենում մայիսի 
աոաջին և մասամբ երկրորդ տասնօրյակներում, ի^կ տշնտնա լին առաջին 
ցրտա , տ րո լ թ յս լնն ե ր ր հոկտեմբերի երկրորղ տասնօրյակում: Ասածներից

ոլտրւլ Լ, որ նռրւքալ ագրոտեխնիկայի կիրառման գեպբում ույս են թա գոտում 
ևս ’»նարավռր Լ ե գի սլա ա ց ո ր ե h ի ց ստանաք բարձր ու կայուն բերբ։ Վեղետա- 
ցիոն շրջանի ւոև ողությունն Լ 140—150 օրլ

Այս ենթագոտում ա շն ան ա ց անն !• ր ի մւս U U ւսյա կ ւսն ցս/նբր ււկսվոււէ / սեպ- 
լոեմբերի աոաջին տասնորյւս 1լից , գտրնտնււ/ղան հասա հատիկներինխ սււգրիլի 
վերջին տ լա uh օ ր յա կ ի ց է իսկ բերբահավտբր օգոստոսի երկրորղ տասնօրյակից:

Ա.գրոպերսոնալի ցուցւքունքների , տռսւջավորների փորձի, լքասսայական 
ա սոill Նասիրությու նն երի և գիտտ հե տաղոտ ա կան աշխաւոանբների տւէյալն երի



/; ց /է պտ ա ց էէ/• են ի մշակման արդ շուն քնևրր և դարդացման Հեսանկա րներր 9

Համաձայն, այս գուոու թե առաջին և թե երկրորդ ենթագոտիների շատ 4ք//* 
տնտես ու թյունն ե ր ում ևս, բարձր ագրոտեխնիկա կ ի բառերս դեպ քո։ մ, >նարա - 
վոր ստանաւ ինչպես հատիկի, այնպես էլ կաթնա - ւէոմային Հասունության 
հասած կողքերի և կանաչ մասսայի բարձր բերք։

Այսպես, 1955 թ. Ալավերղու շրջանի ‘Լայաղան դյուզում ցանքր 1Հ/\ և 
բերքահավաք/։ IX կատարելու դեպքում 20 Հեկտար տարածության յուրա

քանչյուր հեկտարից ստտցվեյ / ցենտներ հատիկ (կողքերով) և / ?5 ց կա- 
նաշ մասսա (առանց կողքերի)*

Կիքովական ի շրջանի Ժդանովո գյուղում 20 հ տարածության յուրա 
քանշ/ուր Հեկտարից ստացվել / 50 ցենտներ '*ատիկ (կողքերով) և 100 ցենտ- 
ներ սիլոսային մասսա (ցանքր կատարվել է 25 IV)։

(եիւուս Հ ե տ ս։ ղ ո տ ս։ կ ա ն հիմնարկներից այս դոտոլ պայմաններում եգիպ

տացորենի ուսումնասիրությամբ դրա ղվել են Հայաստանի պետական սորւոա- 
վւորձարկման հանձնաժողու/յ։, Հայկական ՍԱ!ե Գյուղատնտեսության մինիս

տրության էյ անցի մեջ մտնող Անասնապահության ինստիտուտր ե Երևանի

•ո ւ

վանի փորձադաշտում նախկին տարիներում ստացվել է, միջին *աշվով, 
31,5— 39,9 ց/հ հատիկի րերք (կողրերով) և 315 ց հ կանաչ մասսա, րնդ 
որում ամենից րարձր րերք ապահովել / Գրուշևսկայա սորար։

Նու (ն Հանձնաժողովը 1955 թ. փորձեր 1է դրել Ստեփանավանի 2Ոա^Ւ 
Վարղա բլուր ղ յուղում, անջրդի պայմաններում։ /անրր կատարվել է

8 —9—10/V։
Ստացված տվյալներից պտրղվում է, որ չոր Հատիկի բերքով (կողրերով) 

աչքի են րնկեյ Սաերլինգ (62,3 ց/հԼ Վիր֊ 12 (61,5 ց Հ), Կրուգ-Գրոգնինսկի 
(61,5 ց հ) և Գրուշևսկայա (58,0 ցխ)։ Ամենից քիչ բերք տվել / ^յուսիս- 
Դակոտյան սորար (45,6 ց)հ)։ Նույն \ արաբ երոլթյոլնր պահպանվել Լ նաև 
կանաչ մ աս սա/ի վերաբ եր յար

-.ա մա /սարան ի բիոլո դիական ֆակուլտետի աշխատակիցներ . հատիկ-

յանի և Գ. 11 ո լախ յան ի կողմիդ 1954 և 1955 թթ» փորձարկվել են 104 սորտեր, 
1իբբ/։ղներ, որոնց մի մասր ստացել են իրենք^ ^եղինակներր: երա մեծագույն 
մէսսր իրեն չի արդարացրել հ նրանց կողմից խոտ անէ/ել է։

1955 թ. ցանած սորտերից և հիբբիդներից հասունացել
վաղահասներից1 Հյուսիս- ԵովկասյտԱ դեղին -X 1 , ^յուսիս-

են 24-ր (ամենա- 
Գա կ ոտ / ան ։ Գրո։ -

շևսկայա, Գորեց ռաննիյ, Լենինականի պոպուլյացիա և այլն)։ 26 սորտ տվեշ 
են կա թնա - մ ոմա յին Հասունության վերջում գտնվող կողրեր (Պարտիղանկա, 
Լիմինդ, Ստերլինգ , Վիր — 37, Վիր — 42, Վիր — 50, Վիր — 57 և այլն), մյուսնևրր
ուշս։ հասության 
վիճակում ։

ղ տ ն վ ել ե ն կ ա թև ա - մ ո մա յի ն Հ ա սունաց մա ն

Ս տեփանտվանում փորձարկվել եև նաև Հ. հատիկ յանի և Գ. !2ո/ախ յանի 
կողմից / 954 թ. ստացված հիբրիդներդ որոնց մի մասն տչքի Լ Սեկել վաղա

հասությամբ, սեպտեմբերի 20-իև արդեն ունեցել է րով թփակալոդ ցողուններ, 
լեցուն ու, հասունացած կողրեր։

ԱնասնտպահությսՀւ^ ինստիտուտր 1955 թ, փորձեր Լ 7/’^/ Եալինինոյի 
փորձադաշտում, անջրդի պայմաններում, Ս ւո ե վւ ան ա վան ի շրջանի Եիրովո 
1ՍոսւՒ անջրդի հոդերում' և Ալավերդու շբքանի Օւղունլւսր ղյուղի ջրովի *ողե-



10 Գ. Խ. Ա ղա քան յան

։ Այս փորձերից ստացված տվյալները ցույց են տալիս, որ կանաչ սիլո- 
սափն մասսա (ի բերքով աոաջին տեգր բռնել են Ոպունյաըուժ Ւմ երետինսկա- 
յա սորար (770, 7 ց/հ), Այավերդու շրջանի կարմիր եգիպտացորենը (681,6 ց/հ)' 
Բարձր րերք ապահովեք են նաև *Հ ի ր— $ % (518,8 ց/Հ)լ 7քամշաղինի կարմիր 
եգիպտացորենր (574,2 ց/հ)է և $ւսկտրպատյան գեղին ատամնաձևր ( 556,0 ց/հ)ւ 
Այգ բոքոր սորտերը II Լղո ւն քա ր ու մ տվել են նաև չոր Տատիկի բարձր 1'1'1քք 
(77,5 — 97 ,5 ց/հ կո գրերս ւ/)է Շա մշԱք դինի ա տ ամնա ձ և ե գի պտացորև նր ր արձր 
րերր ապաՀովեյ Լ նաև Կտլինինո յի փոըձա դաշտում (513,6 ց/հ սի/ոսային ն ա ս • 
սա), իսկ Կիրովո գյուղում ամենից շատ րերր ապահովել I Հոկտեմբերյանի 
կարմիր եգիպտացորենը (524,3 ց հ սիլոստյին ւ1ասսս։)է

11ւոացվաձ տվյալներից պարզվում է, որ այս գոտում դո յու թյուն ունեցող 
սորտերից ու հիբրիդներից ա ո ա ջն ո ւ թյ ո ւն ր պետք Լ տալ Վիր— 42-ին, Միննե- 
սոտա — 13-ին, Հ. Բատիկ (անի և Դ. Չոլախ յանի կողմից ստացված մի քանի 
հիբրիդներին, ինչպես Նա և տեղական պո պու Ատ ց ի ան ե րին ւ

Բարձր գտնվող կոլտնտեսությունների համար պետք Լ հունձն ա քւս:րել 
Գրուշևսկա յա և Հյուսիս ֊Դոկ ոտ (սրն սորտերը:

Ընդհանուր աոմամր սորտերի ընտրության ^արցր այս գոտում խիստ 
խևճվտծ է, ստացված տվյալները հակասական են, ուստի մոտակա տարինե

րում քուրջ աշխատանք պետք Լ տանեք սորտափորձարկման և ս ե րժն ա բ ուծ ու - 
թյան Հարցը տվյալ գուոու տարրեր են թա ղ ո տ ին ե րո ւ մ պարզե/Ու և լաւ/աղու յն 
սորտի կամ ս որտ երի ըն տ րութ (ան գործը ապահովելու Համար/

1/տւսցված տվյալներից պ ա րղ ւ/ ո ւ մ Ւ, որ տեղական պո պու լ յա ցիան երր և 
նույնի սկ միքաուշահաս սորտերը կարող են տալ թե Հատիկի և թե թաց կող

քերի րսւրձր ու կայուն բերք/

Յւսնքր ա յս գոտում պետք Լ կա տարեք մայիսի 5-ից սկսած 1/ վերջացնեք 
մինչև մայիսի 15-րլ

1է գ ի սլ ա ա ց ո ր են ո ւ/ ղրաղվս/ծ ցելերի ւո ա ր ա ծ ո ւ թյ ո ւնն ա (Ա գոտում կ 'ս ր ե ք ի 
Լ աւ/ե/ի ւքեծ անել է քան աոաջին դոտու պայմաններում, սակաքն այստեղ ևս 
այղ նպատակի Համքար պետք ( Հատկացնել ուժեղ, պարարտ և քո ոն ա վ ո ւ թ լա մ ր 
րսվ ապա Հովված Հ ո ղ ա մա ս ս ի վն երր է

I» ր ր ււ ր ւ| (] ււ տ |ւ

ք|1ւււււււ ւ7եջ մտնում են Աղինի, Ապարանի, Ավսուրյանի, ^էուկտս- 
յանի, IIպիտակի, Արթիկի շրջաններէս

Այս գոտին բաժանվում / երկու ենթագոսւիներխ ւս) նախալեոնային չոր 
տաւիաստանային և ր) լեոնատաւիաստանային, անկայուն խոնավությա մը ւ

11.ոայ|ւ|ւ Լ1ւ|»աւ|ոսւու մեջ րնգդրկվոււք են Աղինի, Ախուրյանի, Ղուկա ս - 
յանի, II ււք ի տ ւսկի , Ապարանի շրջանների համեմատարար ցածրադիր խոնտ- 
վությւսւ1ր չտպա»ովված ւ) աս երր, որտեղ գերիշխում են կ՝ա րը ոն ա տ ա յին 9 սա- 
կ ա ւ/ Հ ո ւ մա ս ւս յին լ ես ն ա յ ի ն ս հ ահ ող երր ւ

Այս են թացոտում մթն ոլորտ ա յին տեղումների ւքիջին-տա րեկսւն քանակը 
կազմում / մոտ 450 ւ7/71

0ղի միջին֊սլ արեկան ջե րժ ա սւո/ւճան ր ցածր Լ, փոքր / նաև վեգետւսցիոն 
շրջանի տևողությունր' 150—160 օր։

!/• շնան որ ցան ցորենի մասսւսյակտն ց ունքն սւյստեղ սկսվոււք / օգոստոսի 



է)ց իպւոա էքՈրեՆի մշակման արղյոէն րն երր և զարդարման էեսանկարներր

վերքին — սեպտեմբերի սկգբին, գարնանացան Հացա հատիկներինր ապրիլի 
կեսից սկսած, իսկ բերքահավաքը հուլիսի վերջին տասնօրյակում։

1)ր1|ՐՈՐ(| ենթագուոու մեջ մտնում են Սպիտակի, Աղինի, Արթիկի, Ախուբ֊ 
(անի ե Ղո^կաս յանի շրջանն երի միջին բարձրություն ունեցող լե ոն ա տ ա ւի ա ս 
ւոանային, անկայուն խոնավություն ունեցող մասեբր, որտեղ գերիշխում են 
լեռնային սևահողերր։

Այստեղ մթնո լորտս։ յին տեղումներն ս9վելի են, բան ('իրակի հարթավայրի 
ա ոաջին ենթա դոտում։

Գա բն ան ա (ին վերջին ցրս։ա Հաբությու նն ե րն այստեղ, որպես օրին ալ ա - 
փություն, տեղի են ունենում մայիսի աոաջին տասնօրյակում, իսկ աշնանա

յին ա ո աջին ցրտահարությունները, հիմնականում, հոկտեմբերի առաջին տաս

նօրյակում։ Լինում են տարիներ, երբ ցրտահարությունր տեղի Լ ունենում նաե 
սեպտեմբերի վերջին կամ հոկտեմբերի երկրորդ տասնօրյակում։ Վեդետացիո Կ 
շրջանր կարճ է, րնղամենր 1*0—130 օր։

Աշնան աղ անների մասսայական ցանքն այստեղ սկ սվոէ ւ( Լ օդոստոսի 
երկրորդ տասնօրյակի վերջում ե երրորդ տասնօրյակի սկղբուժ, իսկ դարնա֊ 
նացան հա ցար ույսերինր^ ապրիլի վերջին տասնօրյակից միայն, բերք9Ա^ավաքր 
սկսվում / Օգոստոսի երկրորդ տասնօրյակի սկղբից:

Բնսէկան պայմանների վերր բերված նկարագրությունից դժվար չի ։ո ե ս - 
նեյ, որ աոաջին ենթադասում ։ Հէսշվի առնելով օդի բարձր ջերմաստիճանր վե֊ 
դետաղիա յի րնթացքում, » ա ր ա բ ե ր ա կ ան խոնավության պարբերական ուժեղ 
սւնկոէմնեբբ, հաճախակի փչող տաք քամիները և հողի մակերևույթից տեղի 
ունեցող ջրի ուժեղ գոլորշիացումր 9 մթնոլորտային տեղումներր չեն կարող բա - 
վարարել բույսերի պահանջը ջրի նկատմամբ նրանց կյանքի ամբողջ ժամանա֊ 
կ աշրջան ում։

Գա րև որ Լ ն կա ւո ե ( նաև ա յն , ո բ ա յ ս ւո ե ։լ ա ն ձբ ևն ե րի ժ ե ծ ժ ա սր տ ե ղու ւ( I 
ղարնէսնային և ուշ աշնան ային ամիսներին, երբ բ ույսեբր դրա կարիքր այ/ևս 
չեն գդում, էսյսինքն այստեղ եղած տեղումներն րստ ամիսների բաշխված են 
ա ն ն պ աստ։

Այս ենթա դո տում հաճախ մեծ վնաս Լ պատճառում երաշտր, ոբր է որպես 
օրինաչափություն, առաջանում Լ երկէս րա տև փչսղ տաք քամիներից, սակայն 
էէլակաււ չեն նաև այնպիսի դեպքեր, երբ երաշտ, իր բո[որ բացասական տետե- 
վանքն եբով, առաջանում Լ հա և քամիների բացակայության պա յժ անն երոէ մ:

Այդպիսի երևույթ նկատ յն դեպքերում, երբ դարն ան ր ցտն քի նախօր֊

յակին հոպի էէ եք կուտակված խոնավության պԱէշարր փոքր Լ լինում, իսկ Ըույ~ 
սերի ուժեղ աձժտն ու ղԱէբդացման Ժա մ ան տ կ 'Ա շ րջան ում երկար ժամանակ լի- 
նուժ են շող և անանձրե եղանակներ։ Նման դեպքերում, անջրդի պայմաններ 
րո։մ , օդի ԼոՐոլթյունր էրսդակցվոէմ Լ նաև Տողային չորությանր , որր և առա֊ 
քացն ում 1է բերքատ ան ուժեղ անկումէ

մքրովի հո գերուժ էլ գդա ց վս լ մ /. ոռոգող ջրի պակասություն ւ

1> ւ*1| ւ՝Ո ւ*|| Լ ււ|» Ա1<յո 1Ուււ ւ| մթնոլորտային տ եղումն երն գդալի չափով ավելի 
են, քան աոաջին ենթա գոտում. բայց այսւոեղ ևս լինում են տարիներ. երբ 
Ժ թն ո լ սրտային տեղումների պակտ ս ութ (ան I։ երկարատև շոգի պատճառով տ ե - 
՛էի Հ ունենում երաշտ և բերքի անկում, ուստի այն րոլոր միջոց աոումներր , 
որոնք պարտադիր կարգով կիրառվելու են (՛իրակի Հարթավայրի աոաջին են* 
թադոէոոէմ, լայնորեն պետք Լ կիրառվեն նաև երկրորդ ենթադասում։ Սակայն 



Գ, հ>. (Լ q ա ջան յան

այս են թ ա գո տ ո<մ եգիպտացորենի Կտջող մշակման և Հասունացած Հատիկն եք

ստանալու գործին 1ուրջ խոչրնգոտ Լ Հան գի սան Ում ոչ ք/ե երաշտր, այլ վեգե

տացիայի կսւրճատ աշնանային ցրտահա

րս։ թյունն երի Հաճախակի կրկնվելր , որոշ չափով նաև ջերմության պակասք

Հա սունաց uii հատիկ, 50 կոլտնտե •
սու

ր * 9 կոլտնտեսություններում միայն կանաչ սի լոս ալին մասսա/

Առա ջա վո րն ե րի փորձից պարզվում Լ, որ աոաջին ենթագոտու ջրովվ/ պայ-

// ւսնն ե քո ։մ, ճիշտ ա գքուո եխնիկա կիքաոելո։ դե սլքում, հն արա վոր Լ ստանալ 
եգիպտացորենի բարձր բերք։ Այսպես, 1955 թ. Աղինի շրջանի Ավ, ՒսահակյԱէնի 
ան վան գյուղոսյ ստագվել Լ 38 ց/հ չոր Հատիկ (կ ողբերով) և /6*6* ց/հ սիլոսա- 
քին մասսա:

Արթիկի շրջանի Հոոոմ գյուղում 30 Հեկտար տարածության յուրաքանչյուր 
.* եկսւ ա րից ս տ աց վե/ / 3 Տ ց > ա տ ի կ ( կո ղ ր ե ր ով ) և 16 2 ղ սիլոս ա յ ի ն կ ու նա յ 

մասսա։ Ա խ Ո ։ ր յան ի շրջանի Առա էի ի ի գյուղ ում յուրտ քան չյուր Հեկտարիս ստաց- 
վել է 60 գ չոր Հաւոիկ ( կոգրերով)։

Օասսէսյական ուսումնասիրությունների արգյունքներր գարձյալ վկայում 
են այղ գոտու ջրուէքւ պայմաններում ե գի պ տ ա ղ ո ր են ի հաջող մշակության Հնա-

Այս գոտու պայմտններում եգիպտացորենի ուսումնասիրություն կտտա֊ 
րել են ^այկական 11110՝ Գիտությունների ակագեմիայի նախկին Երկրագործու
թյան ինստիտուտի աշխատակիցներ՝ պրոֆ. Մ. Թուման յանր Գ. Ասլանյանր, 
-• Մեսրոպյանր, Օելեկցիոն կայանի աշխատակից ՛ես/ վի գով սկին, Պետական 
սորտափորձարկման Հանձնաժողովը և Գյուղատնտեսության մինիստրության

1946—1948 թթ, Հ. Թ. 0 եսրոսլյանր, II Թուման 4 ղեկավարությամբ , 
ե // ա ո ծ ո ե ո և ա տ տ -

ցորենից ստացել էի կողքերի 46,9 ց/հ, սլտտմնաձևից՝ 39,9 ց/հ բերք։ Այս սոր֊ 
տերի վեգետացիոն շրջանր Համապատասխանորեն տևել / 108 ե III օր։

նույն փորձագաշտում Գ, Շ. Ասյանյանի կողմից գրված փորձերում, պա

րարտացման տարրեր վարիանտներում, կարծր եգիպտացորենր տվե/ է՝ 1946 թ.
—Հ3,1 գ ՚ ,՝ Հատիկի բերք (կոհտրուլմ ,7 ց/հ), I թ.' 18,7 — 20,2 ց/հ

Հ կ ոե տրոլր 18,3 ղ/ Հ)։ ^9^9,
Ա եսրոսքյանր տրտտղրական փորձ Լ գրե/ նաև Ախուրյանի շրջանի 

^տցի1ւ գյուղի Եոլյբիշևի անվան կոլտնտեսությունում ։ Տանվեք / կարծր 
ե ղի սլ ս, ացոր! ն, կիրաովել Լ բարձր աղրոտ եխնի կա ոլւ/է Հետևանքով սւււացվել 
/ հեկտարից 52 ցենտներ Հատիկի բերք (կողքերով)։ Եէորևոր / նաև այն, որ 
այս փորձերում տատիկների ւսւսունացսւմր ավարտվեք / սեպ տ եմք երի ^րկ~ 
րորղ տասնօրյակի սկղրում:

I, ե նի Կ ա կ ա Նի սելեկց// ոն կ ա յանո։ մ Գավի ղ ո վսկին ստացել Լ ե ղ ի ւգ տ ա ց ււ ֊ 
րենի սՕ 60 ց։ , կողքեր/9 և 500 — 600 ց/հ կանաչ մասսայի բերք։

Լուկասյտնի շրքանի 'Լ^՚դանչի <"/*/////// պա յէ/տնն երում Անասնտ-

պտ յան ինստիտուտի կողմից 1955 //. ղրված փորձից չնչին րերք Լ ստացվեչ 
աչն պատճաւավ1 է1ր ցրտահարության ս/աաճտոուք րերարահավաոր կատար
վեք է 18^111, .



հ էք իպտա րյորևն ի մշակման ա քԱք յան րն ե րր և ւրսրէրսւյման • ե ո ան կ ա րն ե ր ր

Պ եսւական սորտափորձարկման հանձնաժողովը /.955 թ, փորձեր ր/քձ/ Հ 
ւԼք^ի^ւի 2Րէտ^Ւ ^քէւսա^սյ դյոլդի անջրդի պայմաններում։ Յտնքր կատարվեք I 
10 ք \ , փորձարկվեք / Տ սորտ, որոնցից էքքքքքրևրի ամենից բարձը ր ե ր ր 
32,7 ց/հ (բերքը կաթնա֊մոմային վիճակում հավարեքիս ) տվեք / Ս իննեսոտ:ս— 
13 սորար։ Նույնպիսի բերք ապահովել են Գրուշևսկայա (32,4 ց թՀ ) և Վիր~- 
42 (31 .4 ց/հ) սորտերը։ Կանաչ սիլոսային մասսայի բերքով (տոանդ կոդըեըի ) 
աչքի են ընկեք Կոլխողնայա (98,0 ց/ Հ), Վիը— 42 (93,4 ց/հ), Կուբահսկայա 
(93,7 ց/Հ) սորտերը։

Ղանում ենք, որ երրորդ դոտոլ ասաջին ենթագոտու *Րովի պայմաններում 
I. դի սք տարորեն կտրեք ի I, մ շտկել մեծ Հ ա ջո դո ւ թյա մբ ե ստանաք թե Հատիկի, 
թե կողքերի ՈԼ սիքոսային մասսայի րարձր ու կայուն ք՚երբ, եթե միտքն ջրի 
պակասություն չղգա ր վի ։

Առաջնությունն այստեղ պետք Լ տաք վազա Հաս և միջահաս սորտերին, 
ցանքը պետք Ւ կատարեք 10—20/V։

Անջրդի պա յմաններում այս ենթագոտում օդի և չորության կ ո րծան ա րա ր

ա ղդե ց ություն ր մեղմացնելու. Հողում ջրի նորմալ պաշար ստ եղծ ե լու և ա (Ն 
ռացիոնալ կերպով օդ տա դոըծ եք ու նպատակով, մեծ աշխատանքներ պետք Լ 
տանել ձմռան ընթացքում ձյուն կուտակելու, դա րն ան ա յ ին ամիսներին Հոսի 
կամ դ ո [ ո րշի ւս ր ման հետևանքով ջրի կորուստը կան խե լու և վեգետացիայի ըն

թացքում րարձր ադրոտեխնիկսւ կիրառելու միջոցով։ ^յգ միջոցառումները

տ երր

այսւոեղ կտրեք ի Լ ստանաք եղի պատ ցորեն ի նորմալ բերք: Այդ միջոցառում- 
ների բացակայության դեպքում այս են թա դոտ ու անջրդի պայմաններում եդիպ- 

կ ի բա ո ե լ ո ւ և ճիշտ ս խ եման ե ը ո վ ղտշ պարարտացնելու դե պ քում միայն

տա ց որ են ի բերքը կլինի տարերային։

հրկրորդ Լ 1ւ թազո ւոո 1 պայմաններում Հնարավոր / ստանաք եդիպտացո֊ 
րենի միայն կ ա թն տ - մո մա յին ւէիճակի Հասած կքլդըերի և սիլոսածին մասսայի 
րերք։ Այս ենթա դոտում վեդեւոտդիոն շրջանը մոտ 30 օրով ավելի կարճ Լ , քան 
առաջին ենթագոտում, ուստի այստեղ առաջնությունը պետք / տալ վադա Հուս 

դեպքերում միայն՝ միջահաս սորտերին։

Այս են թա դո տ ու կոլտնտեսություններին սերմացու պետք / մատակարա

րեք առաջին ենթադոտու մեջ մտնող կո/տնտեսությունն երից ։

Զբաղված ցելի կիրառումը այս դոտու պայմաններում անթույլատրելի Լ՝

Չ ո ր ր ււ ր ւ| <| ո տ |ւ

Չ։ս։րւ1րւ| <|ււսւո( մեջ մ տնում են Օասարդեչարի, Օարտունու, Նոր 1՝այա- 
դետի, Ահանի, Աիսիանի, Աղի զբեկ ու/ի շրջանն երր, ինչպես նաև Ապարանի, 
^Հր/?/////ր, Նւկաս յանի, Կարմիրի և Սպիտակի շրջանների բարձր լեռնային մա- 
սերրլ Այս դուսին դարձյալ բաժանվում Լ երկու են թա դո տ ին երի ա ) լեոնատա -

ւի աստ անային^ անկայուն խոնավ ութ յամբ և ք* ) բարձը քեռն այ ին, միջին խո- 
նավությամը։

Աւա^|ւ(ւ Լ 1ւ |ւ ԱԽ| ււ<ո ո । մե\> մտնում են Օտսաըդեչարի , Օարտունու, Նոր 
Ն տ յա դետի , Սևանի և Սի սիտն ի շրջանների այն մասերը, որոնց ըաըձըու- 
թյունր ծովի մակերևույթից հասնում !. մինչև 2000 մետրի: Այստե դ խոնավու֊ 
թյունն անկայուն բնույթ ! կրում։ Հինում են տարին եր, եբը մթնոլորտային 
տեէքուէՐնեըր ւէ ի ան դա լք ԱԼ յն բսւվւսըտր են լինում բարձր բերք ստանալու համար. 
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սակայն Հաճախ կրկնվում են նաև այնպիսի տարիներ, երր մքՈւոյորտային 
տեղումների րանակր քիչ Լ չինում և եղածն Լյ աննպաստ Լ բաշխվում տարվա 
տարրեր եղանակների և աոանձին ամիսների միջև, որով և պայմանավորված 
Լ ոչ կայուն, երրեմն նաև տարերային րերքյս

Հողային ծածկոցք ներկայացված Լ լեռնային մ ուղ ֊ դարչն ա դույն և լեռնա

ծին Հետանտաոային (տափաստանա յնացված) շագանակագույն Հողերով, 
որոնք ճիշտ ագրոտեխնիկա կիրառելու և մոլախոտային բուսականության դեմ 
Հաշող պայքար կազմակերպելու դեպքում ա պա . ովում են եգիպտացորենի 
րարձր ու կայուն ր եր քսււո վոլթյ ուեր ինչպես ջրովյէ, այնպես /,/ անջրդի պայ

մանն երւս մ։
Գւսրնսւնաւին վերջքէն ցրտահարությունները հիմնականում տեղի են ունե

նում ապրիյի վերջին կամ մայիսի աոաջին տասնօրյակում, յինոլմ են, սակայն, 
տարիներ, երբ բույսերը ցրտա հարվում են նույնիսկ մայիսի երկրորդ տասնօր

յակի վերջում։ Աշնանային աոաջին ցրտահարությունները հիմնականում տեղի 
են ունենում Հոկտեմբերի երկրորդ կեսում՛ բայց լինում են նաև տարին եր, երր 
այդ ցրտահարությունները վրա են հասնում մոտ մի ամիս շուտ, այն I, սեպ
տեմբերի վերջին տասնօրյակում։ Այսպիսով, այստեղ վե դետացիոն 2Ր!անր 
փաստորեն տևում Լ 150—I ՀՕ օր, որր խստորեն պետք Լ Հաշվի աոնել եգիպ

տացորենի սորտերի ընտրության ժամանակ։

IԼշն ան ա դ անն ե ր ի մասսայական ց ա նքն այստեղ ս կ ս վո ււ) Լ Օ դ ո ս in ո սի 
վերջին տասնօրյակում, իսկ դա րն ան ա ց անն ե րին ր' ապրիլի երկրորդ տասնօր-

յակի հտցաքու յսերի բերքահայ ա տարվում Լ օգոստոսի կեսից

սկս ած։
երկրորդ Լն|ւ ադո mill մեջ մտնում են Սպիտակի, Սդիդրեկովի, Ապարանի, 

Արթիկի, Սասարգեչարի, Կուկասյանի, Կարմիրի, Մարտունոլ, Նոր Սայազե- 
տ ի , Սևանի և Սի սի ան ի շրջանների րարձր /եոնային մասերը։ Համեմատած 
աոաջին ենթադաուս հետ, այստեղ մթնոյոյւտա յին տեղումները գդալի չ՚սւիով 
ավե/ի են, մեծ ( նաև օղի Հարտբ երակաե /ս ոն ա վ ո ւ թյ ո էն ր և փոքր ջրի դո/որ- 
ջիադումր Հողի մակերևույթից /*այ.9 ա յն ս/ե ս այստեղ ևս չոր ոլ տաք քա

միները երկարատև /ինելու դե պքում տեղք։ / ուն են ո ւմ երաշտ ու հա տիկների 
Հ։ք21111 ուծություն։ Սակայն այս ենթաղոտու պ ա յ ւ) անն ե ր ո ։ ։1 մշակվող դարնա- 
նացաՆ րույսերր Հաճախ տուժում են ոչ թե երաշտից, ^յլ գարնանային ո*2
աշնանային վաղ ց ր ս։ ա . ար ո լթյ ո էնն ե ր ի ց :

Հոդա յ ին ծածկոցք •Այստեղ ներկս։ յա ցվ ած / լ ե ոն ա յին , տ ե ղ - տ ե ղ սա կա -

վաղոր սևաՀողերով։

Սի շարք օդերևութաբանական կա քանն եր ի տվյա քներով, այսւոեղ տարե

կան մթնոլորտա յին տեղոէմսերր բավականաչափ շատ են, րն դ որում այդ տե- 
ղոէ մների ղդաքի մասր լինում / ր ո ւ քԱ երք։ վ ե if ե տ տ ց ի ա յ ի մ ա ։i ան ա կ ա շ ր ջ ա - 
նում, որպիսի հանղամանքր կարևոր դեր / խաղում րարձր բերք ա պահովելու 
ղործ ո լմ ։

Սղի ջերմաստիճանի տարեկան միջինր /ս ի ս տ ցածր Լ։

Վե դ ե տ ա ց ի ոն շրքէԱնր տևում / րնղաւքենր 90 —100 օր, և ոեալ նախա-

դրրյալներ / ստեղծում ե ղ ի պ ս։ ա ց ո ր են ի վաղ ցրտահարության համար։

Աշնանէսցան հա ցա բույսերի մասսայական ցանքն այստեղ կատարվոււք / 
օղոստոսի երկրորդ տասնօրյակի վերջից, /,ւյկ գարնանացան հացաբույսերինխ



եգիպտացորենի մշակման արդ շուն րներր և զարգացման • ե ո ան կ ա րն և րր

ապրիւի վերջից կամ մայիսի սկզբից, Բերքահավաքը 
/ օդո ս տ ո սի վերջից—սեպտեմբերի “կզրից։

ԱզբոպԼրսոնալի ց ո ւ ց մ ո էն քն ե րի համաձայն, այս

մա n սա յա քար սկսվում

գոտ ու բ ա գմաթի Կո1Հ
տնտեսություններում հնարավոր / ստանաք եգիպտացորենի կա թնա-մոմ ա յիՆ 
հասունության հասած կոգրեր և սիքոսային կանաչ մասսա > իսկ 60 կորոնտե -

սությունում' միայն կանաչ մասււայի բարձր բերք։

Հետ աքրքիր են ա սա ջա վ որն ե րի փորձերի ա վյ ա լն ե րր /

Ապա րան ի շրջանի Սուժական գյուղում Հեկտար տարածության յուրա-

քանչյուր հեկտարից, մայիսի 15-ին ցանք կատարելու դեպքում, ստացւԼել Ւ 
56 ցենտներ չոր հատիկ (կ ողրերով)։

հոր թայաղետի շրջանի ^ացաոատ գյուղում 40 հեկտար տարածության 
յուրաքանչյուր հեկտարից, ցանրր 5— 6!1\ կատարելու դեպքում ստացվել Լ 
58 ց հատիկ (կույրերով) 1լ 180 ց կանաչ սի/ոսային մասսա:

'Լսւկաս (անի շրջանի ‘էուկա սյան գյուղում յուրաքանչյուր Հեկտարից

ստսւցվե/ / 55 ցենտներ Հատիկ (կողրերով)։
Մասսայական ցանքերի ուսումնասիրության տվյալներից պարզվում Է, 

որ սւ յս գոտու կ ս ք տն տ ե ս ու թ (ո ւնն ե բում բարձր ագրոտեխնիկայի կիրաոմաՍ 
պա (մանն երում հնարավոր է ստանալ կա թն ա - մ ո մ ա յին հասուն ութ յան Հասած 
կոգրերի և կանաչ մասսայի բերք։

Ա(ս ղոտու մեջ մտնող տարբեր շրջանների և տարբեր վայրերի պայման- 
ներում գիտահետազոտական ուսումնասիրություններ կատարեք են ^այկակա՚ւ 
ՍԱՌ Գիտությունների ակադեմիայի Գենետիկայի և սելեկցիայի ինստիտուտը, 

ու ղ ա տն տ ե ս ու

ինստիտուտը և Երևանի Վ. Մ, Սոլոտովի անվան պետական համալսարանի բիո-

Հա (կ ա կ ան ՍԱՌ Գյ թյան մինիստրության Անասնապահության

լո ղի ական ֆակուլտետը։

Այղ ֆտկ ուլտ ե տ ի աշխատակիցներ պըոֆ. Հ. Աատիկանր և Գ. 9ոլախյանր 
1955 թ. փորձեր են դրել Օոր Սա յա գետ ի շրջանի Կարմիր գյուղի ջրովի հողե

րում։ Նրանց կողմից փորձարկված 104 սորտերից և հիբրիդներից միայն ^>*ր

տվեք են լրիվ հասունացած հատիկներ, 13 սորտ ապահովել են մոմային ա ս ո ւ •

Նոլթյան հասած կո գրերի ք երբ, իսկ մյուսները ց րտ ա հ ար ութ յան մա ման ակ

գտնվել են հատիկների կաթնային հասունացման շրջանում կամ նոր են 
սկսել ծսւղկեք։ Աքս սորտերից են^ Ս տերլին գր (իմինդր ♦ Ուզբեկական — 56, 
'էիր — 37, Վիր — 50 ե ուրիշները։

Գիտությունների ակադեմիա յի Գենետ իկա յի և սելեկցիայի ինստիտուտի 
աշիււստակի^ Աֆ Մինա ս յանր 1955 թ. եգիպտացորենի սորտերի ուսումնա սի - 
րությսէն համար փորձեր / գրեք Անասնապահության ինստիտուտի Սարտո*- 
նու ւի որձա դաշտում հ ստացեք / միանգամայն գոհացուցիչ տվյալներ: Ելնելով 
իր փորձերի արդյունքներից՝ ն տ փ որձա րկման մեջ եղած 43 սորտերը և հիբ֊
րիղներր բաժանել Լ Լորս /l/r^/’A Qiuqmliiuu, 
huKiuu :

միջահաս, միջաա ոսհ աս և ու-

Օրա փորձերուլք ւ]սււլահւսս սորտերը Մարտունու պայմաններում, ցան

վելով I։ I , ծաղկել են մինչև հուլիսի վերջը և հասունացել են սեպտեմբերի 
աււաջին կեսում։ Ոույսերն աչքի են ընկեք իրենց կարճ հասակով և համեմա- 
տարար ցածր բերքով։ Ա. Սինասյանր գտնում է, որ ա(ս սորտերը պիտանի են 
Տատիկ ստանալու համար և կարող են մշակվեք ն ույն իսկ երկրորդ ենթագոտու 
րարձր Տողամասսիվն երում։



Առանձնակի ուշադրության արժանի են միջահաս սորտհրր, որոնր 
Հասունացել են մինչև ցրաերը և րսվ րերր են ավեր Մարտունու պայմաններում 
17/V ցանվելիս ձադկեք են Հոպիսի վերշին — օդոստոսի սկդբին։ Այդ սորտերը 
,րիվ հասունացե[ են սեպտեմբերի վերքին (2711X)։ Բերրի աննշան մասր հա- 
սունսէցեք Լ ղրանից Հետո և այն Լ լ մի քանի սորտերի մոտ, Բույսերն ունեցև( 
են 116—/ ԲԱ սմ բարձրություն, կո’1րերր եղել են խոշոր, Հատիկի ելր' բարձր:

^brrbi^PP տ՚ւ [Հյի րաբձր f^pjb Համ ար յա քրիվ հասո
մինչև ցրտահարությունները։ Կարող են մշակվել ինչպես Հատիկ, այնպես Լլ 
սիլոսածին մասսա ստանալու համար։ Գործնականորեն, վաղ հասունացած կող- 
րերր կարելի Լ հավաքել հատիկ ստանալու, իսկ բերքի մյուս մասր կաթնա-մո- 
մաքին Հասունության վիճակում կոնսերվացիայի ենթարկելու համար։ 8րտա- 
հարության ժամանակ ցողունները դեռ կանաչ են լինում, որից կարելի / պատ

րաստել լավորակ սիլոս։

Միւսւու յահասներ|ւ հասունացումը տեղի Լ ունեցել սեպտեմբերի 2< -ից \հ- 
աո և տևել Լ մինչև հոկտեմբերի 27 • ր, այսինրն մինչև ցրտահարության օրերը։ 
Այս ս ււըտ երն աճել ու ղարդա ցևյ են դանդաղ, տվել են *ղորւ բարձր, հարուստ 
տերևակալո ղ և խոշոր կողրեր ունեցող ցողուններ։ Այղ սորտերից առանձնա

պես աչքի Լ ընկել Վիր-42-ր , որը տվել Լ փարթամ բույսեր (մինչև 3 մետր 
բարձրության ր) , երկար և /այն տերևներ , խոշոր կողրեր։ Այս սորտի բերքի 
25%-ր հասունացել Լ մինչև ցրտահարությունը ք այսինրն հաջորդ տարվա ցան -

րերր ապահովել / սերմատուով։

Hl յահ աս սորտ երր կ ա թն ա - if ո if ա յին Հասունության հասել են միայն սեպ

տեմբերի 2-^-ին, տվել են 235-ից մինչև 250 սմ բարձրության ցողուններ, յու
րաքանչյուր բույսի վրա եղել Լ I -- 3 կողը։ 1955 թ. պայմաններում ապահովել
են ինչպես կանաչ մասսայի, այնպես // կՈքԱքերի բարձր բերք։

Անասնապահության ին ս տ ի տ ու տի փորձերը դրվել են Սևանի շրջանի Սո-

վադյուղի անջրդի Հոդերում և Ս արտունու փորձադաշտի ջրովի պայմաններում։ 
Աո վա գյուղո։ մ մ շ ա կ վ ել են Ւջևտնի կարմիր, b ա մշա դ ին ի ա տ ա մն ա ձև սորտերը, 
որոնր տվեք են միայն կանաչ մասսայի փոքր բերք (I 1G ,2 և 93,3 ց!հ)։

Սարւոունու վ։ ո րձա դա շ in ո լ if ււտտցվել են ավելի /ավ տվյալներ սիլոսա

նյութ 319,7 — 359,1 ց/հ։
Պետական սորտափորձարկման Հանձնաժողովի փ ո րձե րր դրվեք են Սա- 

սարղեչարի շրջանի Սասւսրղեչւսր դյո^դի ջրովի հողերում, Ապ ա բանի շրջանի 
Ապարան ղյու,}ի անջրդի հողերում և 7z/1 կ ա ս յ սւն ի շրջանի Կյւ լկաս յան դ յուղի

անջրդի Հողերում։

քք'վւսրկ վաձ բոքոր վայրերում իրենց բերքատվությամբ աչքի են ընկել' 11տեր- 
լինդր (04,5 — 152,7 ց/Հ կանաչ մասսա և 25,7 — 5 1,9 ղ ! Հ Հատիկ), Կ բուդը, Սին- 
նեսոտա — 13-ը, Խա բկով սկա քա 23-ըւ

Ս»մ փուիելուէ մինչև ւսյժմ շարադրված նյութը ք կարելի / անել հետևյալ 
Հ ե տ ևու թյ ո ւ ն ն ե րր ։

11.ոսւյ|ւ[յ Լհբ Ա1(|աոու ջրււվի պսւյլքաննեբու մ, ճիշտ աղրոտեխնիկա կիրա֊ 
ոեքու և մո լա խ ո ւո ա յին ը ո է ս սւ կ ան ո ւ թ ք ան դեմ Հաջող պայքար կ ա դմ՛ ա 1/ ե ր պ ե / ։ւ ւ 
ղես/քում եգիպտացորենի վաղահաս և միջահաս սորտերից Հնարավոր / ստա

նալ ե ,աս։իկ, ե կ ա թն ա - մ ո մ ա յին Հ ւս ս ււ ւն ո ւ թյ ան Հասած կո գրերի ա կանաչ 
մասսայի մեծ ըերք։ IIւշտ ,աա սորտերը կտրող են մշակվել միայն կաթնային 
վիճակում հՈ9Աքեր ե սիր։ սա յին մասսա ստանալու Համար։



Եգ իսրոա ցորեն ի մշակման արդյունքն երր և պարզա у մ ան Հեո անկարն երր

Ար/ ենթադոտու անջրդի պայմաններում բույսերի կյանքում վճռական դեր 
խաղում են ոչ թե ջերմային գործոնը և վեգետացիայի տևողությունը, այլ Հո

ղում եղած ջրի քանակը և օղի Հարաբերական խոնավությունը։ Ուստի եգիպ- 
ւոաղորենի մշակման և նորմալ բերք ստանալու Համար այստեղ անհրաժեշտ Լ 
Նախ մշակել վաղահաս ե քիշ լափով միջահաս սորտեր, ինչպես նաև կիրառել 
այն բոլոր միջոցառումները, որոնք նպաստում են հողում ջրի տվելի մեծ պա

շար կուտակելուն և այղ ջրի ղոքորշիացումր կանխելուն:

քքանքր առաջին են թա դոա ու պայմաններում պետք Լ կատարել 8/I —20Լ I г
եգիպտացորենով զբաղված ցելերից պետք է խուսափել։

Համեմատած աոաջին ենթադոտու Հետ , երկրորդ ենթադոտում մթնոլոր-

շնանային վո/ղ ցրտահարություններից։ Այս ցրտահարություններից

տային տեղումները ղդալի չափով ավելի են, բայց և այնպես այստեղ ևս երկա

րս/տ և շոր ու տաք քա մին ե ր լինելու ղե պքում տեղի Լ ունենում երաշտ և տա
տիկների չմշկվածություե։ Սակայն այս ենթադոտու պայմաններում մշակվող 
եգիպտացորենը տուժում է, հիմնականում, ոչ թե երաշտից, այ/ գարնանային 
ուշ և ա

առանձնապես շատ տուժում են ուշահաս, որոշ չափով նաև ժիջա ձաս սորտերը, 
ուստի այս են թա գոտ ու պ ա յմ անն ե բո ւմ պետք է մշակել վաղահաս և մասամբ 
միալն միջահաս սորտերը' կա թև ա - մ ո մ ային հասունության հասած կոզրեր ու 
կանաչ մասսա ստանալու Համար: Ասվածնեըը վերաբերում են ինչպես ջրովի, 
այնպես /,/ անջրդի պայմաններին։ Հա ս ունա ցած հատիկներ ստանա/ այս են- 
թացոտում' հնարավոր չէ։

Այս ենթադոտու պայմաններում ևս եգիպտացորենով զբաղված ցելերից 
պետք է խուսափել։

Ցանքը պետք է կատարել 75/1 —25/1 ։

հ. ի !'ւ (| I. ր ո ր րյ <] ո ւո ի

Այս գոտին րն ղ ղրկում Լ Գորիսի ու 1 Լա փան ի շրջանն երր և բաժա

երկու են թա գո տ ին ե րի' ա) Համեմատաբար ցածրադիր, չափավոր խոնավու

թյամբ, անտառազուրկ և բ) լե ոն ա տ ա փ ա ս տան ա յին, միջակ խոնավությամբ, 
ան տ ա ռ ա յ ին ։

Աոսւ?|ւն 1յ|ւ|)Ա1(|ոտու մեջ մտնում են Գորիսի և "Լափանի շրջանների ցած- 
րագիր' անտաոաղուրկ մասերը :

Հողային ծածկոցն այստեղ ներկա ըս ց ված / լե ոն ա - շա գան ա կա ղու/ն կար- 
բոնատային և թանային սևս/ Հողերով։ Այստեղ վեգետացիոն շրջանր երկարա

տև է' 200—210 օր։
Աշնանացանների մասսայական ցանքը սկսվում Լ սեպտեմբերի վերջից.

II ար Ն ա ն աց ա նն ե րի նր , մար տ ի ե ր կրորդ տ ա ս ն օր յակից , բերքա հ ա վաքը ՝ Հուլիսի
и/ո աջին

ԵրԼ
ւ տասնօրյակից:

^|’Ո1 ր| Լ1ւ|>ւս(|ոսւի(ւ ղբ ա /լեցնում Լ նույն երկու շրջանն երի' Գորիսի և քԼա-

I 1իանի ավելի բարձր ան տ /// ո ա - լ ե ո ե ա սւ ա վ/ ա Ա տ ան ային մասերը, որտեղ հողա- 
ւ յին ծածկոցը ներկայացված է չոր անտառների և թփուտների լեռն ա - դա րչն ա - 
I է1ույն ՝ո ղերով։

էԼյսւոեղ ւէ թն ոքորտ ա յին տեղումների տարեկան գումարի միջինր բավա

կանաչափ բարձր է, սակայն տեղումների միանգամայն բավարս/ր ընդհանուր

քանակի հետ միասին այն բոչորո 
Известия IX, № 3—2
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ոքի է քյուլիս և օգոստոս ա միս *

է



18 հւ. Աղաչան յսյն

Ներին, երբ տեղի Լ ունենում հացաբույսերի առավել ինտենսիվ աճման 99 ւ 
սա բղաց ման պրոցես»

Օղի միջին ջերմաստիճանր մի ան գա մա յն բավարար Լ ե ղ ի ւդ տ ա ց ո ր են ի 
միակության Համար։ Վեգետացիոն 2ՐՀլԱնր այստեղ տերսմ I 190 — 200 օր։

Աշնանացանների մասսայակաե ցանրր այս ենթաղոտում սկսվում / սեպ* 
տ եմ բերի երկրորդ տասնօրյակից, գարնանար աննհրինր' ապրիլի առաջին 
տասնօրյակի վերջից և բ երրահավա բր' հուլիսի երկրորդ տասնօրյակի վերջից-

Ադրո պերս ոնաւի ցուցմունքների • աւ1 աձա յն, այս գոտու 45 կոլտնտեսու
թյան պա լմաններում Հնարավոր է ստանաք եգիպտացորենի չոր Հատիկի, 60 
կ ո լ տն տ ե ս ու թյ ո ւն ո ւմ' կա թն ա - մո մ ա յին Հասունության հասած կադրերի և կա

նաչ մասսայի, իսկ 93 կոլտնտեսությունում' միայն կանաչ մասսայի բերք։
Գ (ուղատն տ եսությ ա ն մին ի ս տ բութ յա ն Ա ն ասն ա պ ա հ ութ յան ին ս ա ի ս։ ո ւ տ ր 

1955 թ. մասսայական ուսումնասիրություն Լ կատարել Գորիսի ՄՏՕ կողմից 
սպասարկվող կոլտնտեսություններում և գտնում է, որ շրջանի մի շաբք կոլ֊ 
տնտեսություններում Հնարավոր 1է եդիպտացոբեն մշակել, սակայն միայն սի֊ 
լոսաքին մասսա սսքանա/ոլ ,ամար: Տանքր պետբ / կատարեք !5<1\ —.5/1 մա
մ ան ա կ ա մ ի ջ ող ում։

Անասնա պա » ության ինստիտուտր Գ որի ս ո ւմ կատարել / նաև փորձնական 
աշիյա տանրներ։ Յանբր կատարվել Լ 13/V , ր եր բա հա վա քր' 10!ճ։ երրահավա» 
րի պահին բոլոր սորտերր գտնվել են կողրերի կտթնա-մոմային հասունության 
շրջանում և տվել են շատ քիչ բերք։

Գտնում են ր, որ հինգերորդ ղոտու մեջ մտնող շրջանն ե րի համեմատաբար 
ցածբէ անտառ ա ղուբկ մասերում բնական պայմաններր (հող, տեղումների րնղ~

> անուր գումար է ողի միջին ջե րմ ա ս տ ի ճան , վեդ ե տ աց ի ոն շրջանի տևողություն 
ե աղն) միանգամայն բավարար են ե ղ ի պ տ ա ց ո ր են ի ց բարձր բերր ստանալու 
Համար։ 1/ակայն այսւոեղ Հուքիս և օգոստոս ամիսների սակավ տե ղումն երբ , 
տար րա մին երր և » ո ղ ի ց ջրի ում եղ դ ո լո ր շի ա ց ո ւ մ ր ղդալիորեն իջեցնում են 
մշակվող բ ույս ե րի նորմալ աճման ու ղարղացմս/ն ին ա են ս ի ւէո ւթ յուն ր և ցածր 
բ ե ր րա տ վ ության պատճառ են > ան դի սան ում։

Ա»յղ բնական ոչ նպաստավոր ս/այմանների բացասական ա ղդ ե ց ություն ր 
մեծ չաւիով կարեքի / մեղմացնել դաշտ երում աճող բաղմապիսի մոլա իւոտերի 
ղեմ սի ստ եմ ա տ իկորեն պա յրա ր կ ա ւլ մ ւս կ ե ր պ ե լ ո լ9 ձյուն պահ ելու I։ կուտակ ե* 
/ու, "ողի բ արձրորակ մշակություն և ցւսնրերի /ավաղույն /սնամր կատարելոԼ 
միջոցով։ . .

0 ա րե ո ր / նշել նաև այն, որ ե ղ ի պ տ ա ց ո ր են ի ց բարձր ո։ կայուն բերր ստա- 
նա/ու համար այս գյէտու 1»ր1|1*որւյ Լհ|)1Ա(|11ւոււ ւ պ ա յմանն երուլք ևս ջերւէության 
յ ա րված ու թ յան , վ ե ղ ե տ ա ց ի ոն շրջանի ։ո և ս ղութ յան ք տ ե ղու մների րն դ հան ու ր

րան ա կ ի, ինչպեււ և Հոդա յին Հնարավորությունների տեսակետից աււկա են 
մի ան դա մ ա յն ն պ ա ւ» տ ա ւ[ որ ն ա խ ա ղ ր յա լն ե ր է եթե միայն 1ւիրաովի միջոց ա

ոէէէմների այն կոմպլերսր, որր ւղ տրաա ղիր կերպով ս/եէոր / կիրառեք աոաջին 
ե ն թա դո ալ ո լ պ ա յ ւեա նն երո լ լք լ

հանքր ւսյս դոսւում պեւոբ է կաաա/ւե/ մայիսի 5-ից մինչև 15-ր»
Ա շւսկոէթ յան համար աոաջնու թյոլ\։ր ւղ ե ւո ր / տաք միջահաս սորտերին։ 

Եր1|րորւլ Լ հր ւսրյոսւու բարձրադիր վւսյրերում կ արեքի Լ մշակեք ինչպես միջա

հաս, այնպես 1էք վաղահաս սորտեր' միայն կու/բեր և սիքոսա յին մ ա ս ս ա ստա

նա քու համար, իսկ սերմացուու! այս են թա գոտ ու կո րոնւո ե սու թյուննե րր ւղետք



Եգիպտացորենի մշակման արդ յունքն երր ե զարգացման հեոանկարներր 19

/ մ՛ա տտ1լ արարվեն աոաջին ենթադոտու կոլտնտեսություններում մշակվող 
ցանքերից է

Հր աղված ցելերի մի մասր այս գոտում հնարավոր Լ զրաղեցնել եգիպտա

ցորենով!

‘Լ ե ց ե ր ո ր դ <| ո ւո |ւ

Այս գոտին ընդգրկում ( Ախտալի, Կոաայքի, Աշտարակի, Թա/ինի շրր- 
ջաններր և Ագիգրեկովի, Վհդու, Մեղրու, Սիսիանի շրջանների համանման րնա- 
կան պայմաններ ունեցող մասերր: Գոտին բաժանվում է երկու ենթադոտի- 
ների' ա) լեոն ա տ ա փ ա ստանա յին, չորային, ր) լեռնատափաստանային , մի- 
օակ խոնավ ութ յամբ է

Առաջին ենթադոտին ընդգրկում է Ագիդբեկււվի, Ախտայի, Աշտարակի, 
Վեդու, Կոաայքի, Մեղրու. Սիսիանի և 0'ալինի շրջանների միջին բարձրություն 
ունեցող չոր տափաստանային մասերը, որտեղ հողային ծածկոցը ներկայաց

ված է լեռնային մուգ-շ ա գան սւ կագույն և լեռնային, տեղ-տեղ սակավազոր 
սևահողերովէ Վեգետացիոն շրջանի տևողությունն / 165—105 օր։

Աշնանացանների մասսայական ցանքն սկսվում է օգոստոսի վերջից > 
գարնանա ցանն եբինր' ապրիլի առաջին տասնօրյակից, բերքահավաքը հուլիսի

երրորդ տասնօրյակից։

Երկրորդ ենթսւդոտին ընդգրկում Լ Աի յի, ՎեդՈԼ, Կուռայքի, Մեղրու, 1Ւա.ս տ ա

քինի շրջանների յեոնատափաստանային, միջին խոնավությամբ աչքի ընկնող 
բարձր լեոնսւյին մասերը։

Հողային ծածկոցը այստեղ ներկայացված է լեոնա մա րգա գետնա յին սևա-

հ ո ղան մ ան հողերով։

Վեգետացիոն շրջանն այստեղ տևում / 140— I 50 օր:
Աշ նա նա զ անն երի մտ սսսւ րս կ ան գանքն այստեղ սկսվում ( օգոստոսի

երկրորդ տասնօրյակի վերջից, զա րն ան ա ց անն ե րին ր ապրիլի երկրորդ տաս

նօրյակից, րերրտհավաքր' օգոստոսի աոաջին տասնօրյակի վերջից:

Ս ե քենա - տրակտ որա յին կայանների ս/զրո պերսոն ալի ցուցմունքների > ա - 
մա^սյն, դո տու բազմաթիվ կո լտն տ ե ս ությունն ե բում ջրելու դեպ քու/) կարելի (

ստանալ եգիպտացորենի ինչպես կաթնա ~մու) ա յին վփճակի հասած կ ո ղր ե րի 
ու կանաչ մասսայի, այնպես 1էլ ոչ չոր Հատիկի նորն ալ բերք:

Աոա ջա վորն երի փորձից այստեղ բերվում / միայն երկու օրինակ, ցույց 
տալու համար, որ այս դոտու պայմաններում ևս, ճիշտ ագրոտեխնիկայի 
կիրառման դեպքում, հնարավոր ( ստանաք եգիպտացորենի բարձր բերք: Այս

պես, Կոտտյքի շրջանի Կլղովան գյոլգի քՐովի պայմաններում 1055 թվակա
նին I I հեկտար տարածության քուրաքանչյոէր հեկտարից ստացվել Լ 60 ցենտ- 
ներ հատիկ (կողրերով) և 180 ցենտներ սիլոսային մասսա: 8անքր կատարվել 
Լ 5IV։ Ղալինի շրջանի Արեգ գյուղում 17 հեկտար տարածության յուրաքան - 
2յուր I ե կ տ արից ստացվել Լ 42 ցենտներ հատիկ (կողրերով) և 200 ցենտներ 
սի/ոսային մասսա։ Տանքր այստեղ կսււոարվել Լ 10՚\ , բերքահավաքը' 15/1Ճ:

Դիտա հետազոտական աշխատանքներ այս գոտում տարել են Գյուգատրե • 
տեսության մինիսւորության անասնապահության ինստիտուտը, Ս որսւափոր-.

ձ ար կ մա ն ւղ ե տ ա կ տ ն հանձն ա մ ո ղ ո վր և ճյուղս։ ւոն ւո ե ստկան ին ս տի տ ո ւ տր



Ղ» և» Ա /յա քան յան

խալինի շրջանի «Արագած» սովխոգի անջրդի հոդերում դրած փորձերից 
Անա սնա պա »’ ութ քան ինստիտուտն ստացել 4*

/. Իջևանի Կարմիր սորտից հատիկ (կոդրերով) 26,0 ց/հ, ցողուն և տերև՝ 
264 ց!հ, րնդամենր 290,0 ց/հւ

2. Մո / դ ա վ ա կ ան միջահաս սորտից՝ հատիկ (կողրերով) 21,5 ց/հ> ցողուն 
և տերև՝ 23Տ ց/հ, րնդամենր 259,5 ց/հ*

Նույն շրջանի Արաղած գյուղի և Ազիզբեկովի շրջանի Խաչիկ գյուղի ջրովի 
հոդերում ստացվել Լ էլ ավե/ի րարձր րերր։

Կ ոտա յրի շրջանի Կաւգուտան գյուղի անջրդի պա յմանն երում Իջևանի Կար* 
միր եգիպտացորենը հեկտարին տվել է 128,9 ցենտներ սիլոսային մասսա, 
դրանից ավեւի րի չ 109,5 ց/հ տվել է Շւսմշտդինի ատամնաձև ե դի սլա ա ց ո ր են ր:

Ա խ տ ա յի շրջանի Ախ տա գյուղի անջրդի հողերում և II ի սի ան ի շրջանի Սի*

սի ան գյուղի ջրովՒ 1955 թ. եգիպտացորենի ուսումնասիրության

գծով փորձեր դրե/ / //որտափ որձարկ ման Աք ե տ ա կ ան հանձնաժողովը։

//ի ս ի ան ի ջրովի •ողերում համեմատաբա ր բարձր բերը ա ս/ ահո վ ել են' 
Արուգ, Միննեսոտա— 13, Գրուշևսկւսքա, Հ (էէ ւս ի ս *Դակ ո տ (ան , Խա րկ ո ւէսկա յա 
23, Կոլբանսկայա 3’35 ե Ղիբ— 42 սորտերը, իսկ Ախտայի անջրդի Հողերում՝ 
1ք ինն ե սոտա —13, I! ւ ո ե ր ( ին գ , Ղրուշևսկայա, Ղիր — 42 սորտ երր։

տակ ի րյն եր Ա. Ի1 ո վմ աս յա

ինստիտուտի փորձակայանում ինստիտուտի աչխա֊ 
նր և Մ. Դյոպխասյանր փորձարկեք են Աջեմական ե

!*որեց ոաննի սորտերը; Աոաջինից ստաց էք եք է 627 ց/հ կանա՝ մասսա, երկ* 
րորդից' 379 ց/հ. Այս վերջինր տվել է նաև հասունացած հատիկներէ Ա. Թով

մաս յանի և Ա\ Գյոլքխաւ»յանի փորձերում եգիպտացորենի սերմ երր 0,015 % 
ւետերոաուրսինի /ուծույթով նշակե/ոլ շնորհիվ կողրերի րերրր բարձրագրեք 

1. 31%֊ով,
Ամփոփելով վեցերորդ դոսւոլ վերաբերյալ մինչև այժմ շարադրված նյու֊ 

թր է դմվտր չի համողվեյ, որ այս դոտոլ Ա1ՈԱ1^իև Լնթա<|Ոս|ք11 հոդային և ջեր* 
մային գործոններիցրտահարությունների, վևգետացիոն շրջանի տևողության 
// այ/ բնակ ան պա յմ անն երի տ ե ս ւս կ ե տ ի ց աոկա են եգիպտացորենի բարձր ու 
կայուն րերր ստանալու ո եւս լ հն ա րա ւէո րո լթյո ւնն ե ր լ Այստեղ վա տն այն է, որ 
մթնոլորտային տեղումների քանակր մեծ չքէ, ինչպես նաև նրա բաշխվածու* 
թյունն րստ ամ իսների աննպաստ է եգիպտացորենի աճման ու գարգացման 
ւամսէր/ Իոլյսերի գարգացման ա մ են ա ին տ են սի վ մ ա լք ան ա կ ա շ րջ ան ո ւմ' (հու* 
նիս, աուլիս և ոգոստոս ամիսներին) այղ տեղոլմներր շատ րիչ են, որոնք, ղու* 
՚11: > կ ց վ ս/ ՚>ղի բարձր ջերւ1 ութ յան և հոդի մակերևույթից ջրի ուժեղ դ^/որշիաց* 
ման ,ետէ բաւէւսրար չեն հողում ջրի մեծ պաշար ստեղծելու և բույսերի անրնդ* 
,ատ պա,ւսնջր ջրի ն կ ա տ // ա մ բ անընդհատ 1յ բավարարեքոլ Համարլ Ջրի պա* 
կասության բացասական Հետևանքներն է / ավելի ուժեղ են արտահայտվում, 
երբ երկար ժամանակ լինում է շ ո է/ և անանձրև եղանակ կամ երբ փչոԱք են 
Արէսք ու չ„ր քամիներրլ Այդ չորության դեմ՝ պայքարեչու, եղած ջրային հնա* 
րավորություններր խնայողաբար և բարձր էֆեկտիվությամբ ո դտ ագո բծելու 
• ամար այս ենթագուոու ւգա յմ ս/նն ե ր ում վճոտկտն նշանակություն ունեն՝ 
ձմոան ամիսներին ձյուն պահելն ու կուտակելը, բոլոր հողամասերում խոր 
ցրտահերկ կատարեի, վաղ գարնանր այղ հողերի փոցխումը, ցանքը 25/^ — 

■ կ ՛ո ա րեքր , ցանքերի բարձրորակ խնամքը և այն բ ո / ո ր մ ի ջ ս ց ա ոո ւմն ե ր ի 
կիրաոոււքր, որոնք հատուկ են չոր երկրագործությանը։
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Գոյություն ունեցող սորտերից այս ենթսւգոտում պետք է մշակեյ միջահաս 
սորտերը, որոնք այստեղ տայիս են հասունացած Հատիկների, ինչպես նաև 
կողրերի և կանաչ մասսայի նորմայ բերք:

Երկրորդ Լնբադոտու պայմաններում տեղումների ընդհանուր քանակը 
կարելի /. բավարար համարել, սակայն նպաստավոր չի նրա բաշխվածությունն 
րստ ամիսների/ Տ հղումների մեծագույն մասը չինում /, գարնանային և ուշ 
աշնանային ամիսներին, երբ մշակվող րույսերր դրա կարիքը ամենից քիչ 
են գդում, միայն դրա չնչին տոկոսն է տեղում այն ժամանակ, երը րույսերր 
ջրի կարիք ամենից շատ են զգում:

Այստեղ կարևոր Լ նշե/ նաև մի հետաքրքիր երևույթ, որր հատուկ է տվյայ 
ենթագոտոլ մեջ մտնող շրջանների համար: Չնայած մթնոլորտային տեղումնե 
րի բավականաչափ մեծ քանակության և օդի .ամեմատաքար բարձր Հարաբե

րական խոնավության, այստեղ ևս լինում է երաշտ, որի .իմնական պատեաոր 
տաք և երկարատև փչող քամիներն են: ճիշտ է, այղ երևույթք այս ենթագո- 
տու պայմաններում հաճախ չի կրկնվում, բայց ժամանակ աո ժամանակ այն 
տեղի է ունենում և գդալի վնաս է պատճառում: Աակայն. որպես րնղ .անուր 
օրինաչափություն, այստեղ եգիպտացորենի մշակությունը լիմ իտավորվում 1 
ոչ թե մթնոլորտա յին տեղումների քանակով և նրա բաշխվածությամբ րստ 
տարվա տարբեր եղանակների, այլ ջերմա յին գործոն ով: Եգիպտացորենի ց ա ե քՆ 
այստեղ պետք /, կատարել ուշ' մայիսի 15-ից ՝ւետո ե վերջացնել մինչև մա

յիսի 25-ը, որովհետև հողը երկար ժամանակ չի տաքանում: Չնայած նրան, որ 
վեգետացիայի ընդհանուր տևողությունը 1ԺՕ—150 օր է, բայց եգիպտացորենի 
Համար այն կրճատվում, Հասնում է 120—/30 օրի է մի Հանգամանք, որր ստի
պում / մշակության մեջ ներգրավել վաղահաս սորտերր, խուսափելով ուշ՛ս - 
հաս և նույնիսկ միջաուշա»աս սորտերի մշակությունից։

1ե(ս ենթագոտոլ պայմաններում եգիպտացորենի մշակությունր »նարա~ 
վոր էլ միայն կաթնա՜մոմային Հասունության ՝*ասած կոգրեր և կանաչ սիլո՜ 
սային մասսա ստանալու Համար։

եգիպտացորենով զբաղված ցելի կիրառումը ամբողջ գոտՈէ պայմանն!, 
րում Հնարավոր չէ։

Յոթերորդ ց ո տ ]»

Յոթերորւլ <|1ւսւու մեջ մտնում են Արտաշատի> Հոկտեմբերյանի, Շահում- 
յանիէ Էջմիածնի շրջաններր , նաև Վեգոլ, Մեղրու, Աղիզբեկովի, Ախտայի, Աշ

տարակի, Կոտայքի, Թալինի շրջանների ցածրացիր և Համանման բնական 
պայմաններ ունեցող մտ ս ե րր ։ Գոտին բաժանվում Լ երկու ենթագոտիների 
ա) ցածրադիր՝ քրովի եր) Նախալեռնային (%(*ովի և անջրդի)»

Եգիպտացորենի մշակությամբ այս գոտոլ պայմաններում տարրեր ժամա- 
նակներում զրաղվեյ են' Պետական սորտափորձարկման Հանձնաժողովը, Հայ

կական 111111' Գիտությունների ակադեմիայի նախկին Երկրագործության ինս
տիտուտի աշխատակիցներ Մ. Գ. Թումանյանր է Հ- Կուրդինյանր, Ա. Խլդաթ- 
յանր, Թէ 1!ոդոմոնյանր, Գ. Ասլանյանր է Գյուղատնտեսության մինիստրության 
նախկին Կերհայթայթման ինստիտուտի աշխատակիցներ Գ. Աղաջանյանր , 
Հ. Սւէ բատ յանր, Ա. 11 ա ր խ ո շ յան ր , Տեխնիկական կուլտուրաների ^այկակաԼ 
գի տահետա գոտւսկան ինստիտուտի գիտական աշխատակիցներ Ա. Ւաբայանր,
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>. Գրիդորյանր, Հայկական ՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի Բույսերի գենե

տիկայի և սելեկցիայի ինստիտուտի գիտական աշխատակիցներ' Վ.Գոզքան- 
(անր, Ա. եգիկյանր, Ա. Մկրտչյանր, Ա. Մինտսյանր, Ս. Բարսեղյանր և ուրիշ 

շա տ ե րր տ
Գոտու բնական պայմանների նկարագրությունը և եգիպտացորենի ուսում֊ 

Նասիրության արդյունքները շենք բերում, որովհետև մասսայական փորձերից 
և բո շոր գիտահետազոտական աշխ ատ ան բներից պարզվեք է, որ այս գոտու 
ան Հր դի պայմաններում եգիպտացորենի մշակությունը հնարավոր չէ, իսկ ջրո

վի պայմաններում թեպետ և ստացվում է բարձր ու կայուն բերք, սակայն 
գարնանային ցանքերը տնտեսապես իրենց արդ՛արացնել շեն կարող, ուստի 
պետք / յալն չափերով ցանք կիրառել միայն հացահատիկային կուլտուրաներից 
ազատված ո գա մա ս ե րում ։ այսինքն կատարել խոզանացան։

Ամ փ ո փ ե ! ո վ բոլոր զոտին երի վերա բ եր յա լ մինչև այժմ շարադրված նյու

թը, գտնում ենք, որ, որպես ընդհանուր օրինաչափություն, այն րպ"ր դեպքե

րում, երր րն տրվեք են պարարտ հոգեր, հոդի մշակությունը լավ է կտտարվե, 
ե ցանքերը ճիշտ են խնամվել , ստացվել է եգիպտացորենի աոատ բերք։

Ան բա ր են պա ս ա բնական պայմաններն իրենց խոր կնիքն են գրել բերքի 
քանակի և որակի վրա> սակալն բարձր բերք ապահովելու գործում վճռական 
գեր խաղացել են սորտի ճիշտ ր ն արությանը, պարարտացումը և բարձը ագրո- 
տ ե խն ի կ ա յ ի կիրառումը ։

ԱնՀրաժեշտ / շրջաններում /այնորեն քննության առնել եգիպտացորենի 
ինչպես բարձր, այնպ ե ս / լ ցածր բերքատվության պատճառները և միջոցա- 
ռումներ մշակել 1956 թվականին բարձր բերք ապահովելու ամբողջ ց ան քա

տ ա ր ա ծ ո ։ թյ ո ւնն ե ր ո ւմ ։

Այժմ իսկ եգիպտացորենի համար պետք է ընտրեք կո րոն տ ե ս ու թ յան չա֊ 
վա գույն պարարտ հոգերրւ Վատ Հ ո գ երում ե գ ի պ տ ա ց որեն չպետք է մշակ եր 

ե գի ւգ տ ա ց ո ը են ին հատկացված գաշտերր ւգարտագիր կարգով պետք է 
պա քէա ըտ ա ցն ե ք օրգ ան ա կան և հանքային պարարտանյութերով' հաւքսւձայն 
Գյո ւ գ ա տն տ ե ս ո է թ յ ան մին ի ս տ ր ո լթյ ան Հրա Հան գների ։

II երմէս ց ուի Համար ընտրված կք1էքըեըը պետք I, պահեք չոր, օդափոխվող 
շենքերում, ձմռան րն թաց քում Հաճախ ստուգեք և բորբոսի նշան ունեցող կՈէք^ 
(•երր հեռացներ Յանքից տռաջ սերմացուն պետք է ախտահաներ

Յանքի համար պետք ( օ գտա գործ ել ոեսպուր քիկա յում եդած հիբրիդա յին 
սերմերը ամբողջապես, միաժամանակ հոգ տանեքով 1957 թ. ցանքերն ամ
բողջապես ապա^ոէքելու 'իբքփդային սերմերով։

Պետք / ռեսպոլբւիկա յի մի շարք շ րջանն երում կա գմակերպե ք սերմնս։ -

բուծ ական կ ո ք տն տ ե ս ութ յունն ե ը հիբրիդային սերմեր 
դո (տնտ եսություններին բարձրարժեք սերմացու մա տա 

1'ոլոր կոլտնտեսություններում և սովի։ ո էքն եր ու մ

ոսէ ան ա/ու 1ւ հարևան

պ ե տ ք / կ ա գ մա կ ե ր պ ե լ
գիպտաց ռրենի օդա կն եր ե նրանց ամրացնել որոշակի տա րածությունն եր հենդ 
ա յժմյ ա ն ի ց ւ

Ան Հրաժեշսէ է կ ո լ սւն ա ե ս ա էլ անն ե ը ի և սովխոզների բանվորների Համար



ե դ ի ս/ տ էս ց ո ր են ի մ չաէրք ան արց յունրնևրր և պարզացման հեոանկարներր

կ ա ղ մա կ երպեք կ արճա տ և ղ ա ս ընթաց ներ' ե դիպ ա ա ց որ են ի մ շ ա կ մա ն ադրո֊

տ եխ նիկ ա յին նրա նց ծան ո թաց նե/ո։ հա մա ր ։

Ցանքր բոլոր դեպքերում պետք Լ կատարել լավ տաքացած (10—/?’* Տ) 
հողում միայն և սահմանված ժամկետից ոչ շուտ ե ոչ Էյ ոլշլ Ցանքի խորու

թյանը պետք Լ սահմանել ըստ հոդի տիպի, նրա մեխանիկական և ֆիզիկական 
հատկանիշների թե թե Հողերում խորէ ծանր հողերում* համեմատաբար ծան -

ծաղլ թո լոր դ Լ պ քե ր ո լ յ/ ց ա ն քր պ ե տ ր Լ // ա տ յին եղանա ֊

կով X՜ սւ) , 65 X 6 5 սմ, 60 X 60 սմ միջշարքային և միշքնային տա^ 
րածություններովէ թողնեքով յուրաքանչյուր քնում 2 րույսւ Աոանձին դեպ

քերում կարե/ի է ցանեք 70 սմ (կամ 65, 60) 'Հ 30 սմ X I սխեմայով (երք 
էՈղամասր փոքր է)ւ

Հ* ա դ հ ա նր , // ու/սւ/լվա ցիան , 
Հավաքր և այ/ աշխ էս տ ան րն ե/ւր 
տ ղրոկ ան ոնն երու մ։

ն ո ս րա ց ււլյքր է ք շա տ Ոէ մր , ոոողումր , քերքա- 
պետք Լ կ ա տ ա րե/ այնպես, ինչպես նշված Լ



ЛЗМиНП, 1)110 ПФЗПЬН-ЗПЬЪЪЪРЬ 11ЛиЛЬ1П’и.ЗЬ зь'цлтм՝ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

^Ьп1- •* <ишцш1п6։л. 1|1то1р]о.СБЬг [X, № 3, 1956 Биол и сельхоз науки

М. А. ТЕР-КАРАПЕТЯН

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ БИОХИМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ КУКУРУЗЫ

В связи с расширением зернового хозяйства нашей страны все 
более и более актуальными становятся вопросы биохимического изу
чения и технологической переработки как основных продуктов, так 
и остатков зерновых культур.

Биохимические исследования кукурузы необходимы для позна
ния качественных особенностей разновидных кормов, полученных из 
этой ценной культуры, а технологические изыскания представляют 
интерес для разработки методов ее рационального использования.

Вопросы биохимического исследования кукурузы

Химический состав кормов считается одним из важнейших по
казателей как для оценки качества урожая и ее питательности, так 
и для правильного решения вопросов их дальнейшей переработки.

В настоящее время накоплен большой аналитический материал 
о химическом составе кукурузы, в частности по накоплению сырого 
протеина, в зависимости от сорта, фаз вегетации и условии культи
вирования [И].

Колебание сырого протеина у 4-х основных групп кукурузы 
представляет следующую картину (в процентах от абсолютно сырого 
вещества): лопающаяся — 10,35—14,56°'о, кремнистая — 7,72 — 14,75, 
крахмалистая—6,91 —12,17 °/0, зубовидная—8,02—13,5 7о- У 6 сортов, 
испытуемых И. Т. Бородиным [5], сырой протеин в стадии восковой 
спелости колеблется у зерна от 12,68 до 23°/О, у стержней почат
ков — от 6,5 др 14,65°/0. У 19 сортов, испытуемых Зауберлихом и 
сотр. (34], сырой протеин зерна колеблется от 6,8 до 1֊’ 70 от абсо
лютно сухого вещества.

При повышении густоты посева сырой протеин значительно сни
жается как в целом зерне (от 10,07 до 7,97%), так и в фракции зеина 
(от 2,94 до 1.97 °/0) (33]. Наоборот, внесение в почву азотистых удоб
рений повышает сырой протеин в зерне в целом (от 7,81 до 9,53) н 
в фракции зейна (от 1,84 до 2,93 °/0).

Многочисленные данные получены также по изменению содер
жания сырого протеина зерна кукурузы в зависимости от географи
ческих факторов. Так, например, у Княгнничева [11] содержание сы
рого протеина колеблется для сортов Миннесота—от 9,2 до 11,8 %> и



26 М А Тер-Карапетян

Айвори-Кинг — от 8.20 до 12, 65°/0, соответственно в условиях Киева 
и Донбасса.

Последний вопрос представляет большое значение для нашей рес
публики. Анализы, проводимые в нашей лаборатории (Г. С. Арутюнян), 
показали, чю для сорта Краснодарская-ТЭ содержание сырого протеина в 
початках (зерно-|-стсржни-г֊оберточные листья) представляет опреде
ленные изменения при выращивании в условиях Араратской низменно
сти (Эчмиадзин, колхоз им. Микояна) и горной зоны Армении (Мар- 
гунинский опытный участок Института животноводства). Полученные 
предварительные результаты дают следующую картину (в процентах 
от абсолютно сухого вещества):

Араратская 
низменность

Горная зона 
(Мартуни)

Початки в стадии цветения .......................
Початки в стадии молочной спелости . .
Початки в стадии молочно-восковой спе
лости ......................... ..................................

10,8
11.7

12,4

8,6
10.5

11

За последние годы отдельные части растений кукурузы подверг
лись детальному химическому исследованию для определения дина
мики накопления азотистых фракций. Анализы показали, что накопле
ние общего азота в растении происходит до стадии полной зрелости. 
Были подробно изучены также те существенные сдвиги азотистых 
соединений, которые имеют место в отдельных частях растений меж
ду стадиями молочно-восковой и технической спелости. Так, напри
мер. по нашим подсчетам, из опытов Гэйа и сотр. [26] для гибридно
го сорта и.8.-13 роек сухого вещества и распределение азота меж
ду початками и остальными частями растения (стебли+листья) пред
ставляют следующую картину (таблица 1).

Как мы увидим ниже, эти данные, показывающие резкое нара
стание сухого веса початков от начала до конца стадии восковой 
спелости, представляют как теоретический, так и практический инте
рес для технологии раздельного силосования початков и стеблей.

Возникает вопрос — не целесообразно ли изыскать возможности 
силосования початков в конце стадии восковой спелости с целью уве
личения в более чем два раза урожая початков?

Новейшими исследованиями старые представления о неполно
ценности белков, в частности зейна кукурузного зерна лизином и 
'риптофаном [30,32,34] были дополнены более подробными данными 
по аминокислотному составу зерна [4,28].

В свете этих исследований состав аминокислот в зерне кукуру
зы представляет следующую картину (в процентах от абсолютно су
хого вещества, таблица 2).

Некоторые исследования проведены также по изменению амино
кислотного состава в зависимости от сорта и условий культивирова-
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а б л и и а
Изменения сухого вещества и общего азота в одном растении (в граммах)

Стадии
В початках (зерно-)֊ 
стержнн + обертки {-ос

нование початков)
В зеленой массе (сте- 

бли+лнстья)

сух. вещ. г азот г сух. вещ. г азот (

Молочная спелость
Начало восковой спелости 
Конец восковой спелости 
Техническая спелость

Таблица 2

35,3 0,507 , 144 2.351

59 0.903 150.8 2.119

145,4 1,63 156,6 2,1
215,5 2,559 142,5 1.334

Состав аминокислот в зерне кукурузы

В цельном зерне
Аминокислоты В зейне В глютинс

по Блоку по Лагу

Аргинин ....................
Гистидин ....................
Лизни........................
Тирозин....................
Триптофан ................
Фенилаланин ....
Цистин................• .
Метионин................
Треонин ....................
Лейцин ....................
Изолейцин ................
Валин ........................
Глютаминовая кислота

4
2,4
2,5
6,1
0,6
4,5

1.1

3.6
21,5
3,6
4,6

9.7
4,2
2.4

2.7
0.7
2.7
1.1
О

2.7
0
0
0

Аспарагиновая кислота 
Гликокол),.................... 
Аланин ............................ 
Пролин............................ 
Окснпролин...............

1,6
0,9
о
5
0,1
6.4
0.8
2.1
2.4

23.7
4.3
2.4

35,6
3.4
0
9.9

9-12
I

3.1
1.7

1.1
6.2
0.6
6,6

1.2
5.5
4

24.7
4,9
4.6

24.4

4.3

ния [13. 18. 22. 34]. Полученные данные показали, что даже значи
тельное понижение содержания сырого протеина в зерне не всегда 
сопровождается нарушением аминокислотного • баланса в структуре 
протеина.

Так, например, в исследованиях Флина и сотр. [22|, охватываю* 
щих 153 образца, среднее содержание триптофана, лизина, метионина 
и цистина выше в образцах с низким содержанием сырою протеина. 
К такому же выводу приводят и опыты Зауберлиха и др. (35, 21] по 
называющие, что у птиц и белых мышеи зерновой корм, полученнын
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из кукурузы высокого содержания сырого протеина, превосходит ку
курузу низкого содержания протеина при скармливании на основе 
равномерной питательности, и. наоборот, при скармливании на основе 
равномерности белков высокобелковая кукуруза уступает низкобел
ковой.

Однако эти наблюдения нельзя считать окончательно установ
ленными положениями, а должны быть подвергнуты дальнейшему ис
следованию

Вышеприведенные исследования не только подкрепляют ранние 
представления о накоплении питательных веществ кукурузы, а при
водят новые факты, углубляющие наши знания об экономике ее воз
делывания и о полноценности отдельных ее частей в качестве корма 
для сельскохозяйственных животных и пищи для человека.

Тем не менее, еще многочисленные вопросы остаются неразре
шенными в области биохимии кукурузы Среди таковых, подлежащих 
разрешению, наиболее актуальными являются, в частности для нашей 
республики, следующие:

1 Изучение изменения химического состава отдельных частей 
кукурузы в зависимости от экологических и почвенно-климатических 
условии Поскольку культура кукурузы недавно стала распростра
нятся в нашей республике, вопрос этот представляет не только обще
биологическое. но и практическое значение.

В данном случае химические исследования могут оказать значи
тельную помощь как при селекции и испытании новых сортов и гиб
ридов. так и для оценки питательной ценности урожая зеленой мас
сы и зерна

2. В связи с поставленными государством задачами о раздель
ном силосовании зеленой массы и початков кукурузы, исключительно 
важное значение приобретает вопрос изучения химического состава 
в зависимости от фаз вегетации, в частности в поздних стадиях со
зревания зерна. Наиболее тщательному исследованию должны подвер
гаться растения в стадии молочной, молочно-восковой, восковой и 
технической спелости, при которых отмечены самые резкие измене
ния в распределении азотистых и других питательных веществ меж
ду зерном или початками (зерно+стержни + обертки), с одной сторо
ны. и остальными частьями рестения—с другой,

Лишь при подробном познании химических изменений, а также 
накоплении сухою вещества, происходящих в этих стадиях, создаст
ся возможность проводить силосование в наивыгодный срок с точки 
зрения как валовой урожайности и экономичности, так и для полу
чения желаемых соотношений силоса из зеленой массы и консервата 
(силос) из зерна.

3. Необходимо также подвергнуть подробному химическому ис
следованию все виды корма, полученные из кукурузы К таковым от
носятся, кроме зеленой массы, в разных стадиях спелости початков,
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зерна или початки в целом с оберточными листьями, стержни, почат
ки после удаления зрелого зерна, полусухие и сухие стебли

При химическом анализе необходимо исследовать, кроме „основ
ных" компонентов кормов (протеины, углеводы, жиры), и отдельные 
моносахариды (в частности пентозы), а также специфические факторы 
питания (незаменимые аминокислоты, витамины и т. п.), определяющие
степень полноценности кормов.

Так. например,зная, что бел
ки зерна кукурузы не полноценны
для свиней и птиц, поскольку они
дефицитны лизином, триптофаном и
гликоколем (для птиц), следует
объяснить — устраняется ли такой
недостаток при применении консер- 
вата из початков в стадии молочно-
восковой и восковой спелости, в 
который входят и компоненты (бел
ки. сахара и др), стержни и 
обертки.

Требует также углубления ма
ло изученный вопрос о питательно- 
ст и и полноценности белков зеленой 
массы, в частности в стадиях молоч
ной, молочно-восковой и восковой 
спелости початков (с учетом физио
логических особенностей тех жи
вотных, для которых они предназ
начены).

В этом отношении необходи
мо еще раз изучить принятое рядом 
исследователе։։ положение об от
носительной постоянности состава 
белков зеленой массы кормовых ра
стений независимо от условий кли
мата, удобрения и возраста [28|.

Использование сухих стеблей 
и стержне։։ сухих початков ставит 
вопрос о подробном изучении со
держания в них растворимых са
харов, химической и биологиче
ской разложимости полисахаридов Рис. 1.
и природы моносахаридов и аминокислот, входящих в их состав.

В настоящее время исследование содержимых в отдельных
частях кукурузы аминокисло։ и сахаров современными методами 
биохимии не представляет никаких затруднении практического порядка.
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Как сказано в нашей работе [41]. сотрудниками лаборатории, ме
тодом хроматографии на бумаге было получено хорошее распределе
ние моносахаридов в гидролизатах растительных материалов.

На рисунке 1 приведена хроматограмма гидролизата целлю
лозной фракции сухих стеблей кукурузы серной кислотой, которой 
обнаружено, что в ее состав входят два моносахарида — глюкозы око
ло 80°(О и ксилозы около 15—2О°/о, и вероятно, следы еще не опре
деленных углеводов (с участием старшего лаборанта О. Эгиияна).

Вопросы технической переработки кукурузы

Расширение возделывания кукурузы в нашей стране вызывает 
ряд новых вопросов технологического характера, которые требуют 
научной разработки. В этой статье мы коснемся главным образом во
просов, связанных с технологической переработкой кукурузы на корм 
сельскохозяйственных животных.

Сушка и хранение. Первостепенное практическое значение пред
ставляют вопросы сушки и хранения как початков, так и обмолочен
ного зерна кукурузы [16].

Известно, чю продление сроков сушки и хранения кукурузы высо
кой влажности вызывает как значительные потери в сухом веществе 
семян и стержней (в частности крахмала, сахаров, жиров и некото
рых витаминов), так и развитие плесени и заражение насекомыми [23].

Таблица 3
Влияние низкой температуры (43,3°) на всхожесть и уро

жайность некоторых линий и гибридов кукурузы (резуль
таты в пропантах от всхожести и урожайности семян 

высушенных при комнатной температуре)

Самоопылсняые линии 
или простые гибриды

Снижение всхо
же :ти °/,

Урожайность
°/0

. . .'....................
38-11 ...............................
\VF-9X38-II................
к-3’7 ...............................
Ну...................................
Ну X I- 317................

С
2
3

93
14

1

81,9
78.5
84.7

78.5
92,5

Для кукурузы установлены следующие нормы температуры для 
сушки зерна: семенное—43,3°. товарное 51,4-60°, кормовое —87,8й. 
Однако, как показывают результаты (таблица 3), при испытании 
новых сортов всегда необходимо провести подробное исследование 
влияния условий обработки на жизнеспособность семян [23].
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Не менее существенным является влияние условий сушки на 
технологические качества семян кукурузы, особенно при переработке 
семян на высокой влажности. Так, например, при первоначальной 
влажности 65,4—69°/0, при сушке в 64”С в зерне снижаются исполь
зование крахмала от 79 до 57°/0 и максимальная вязкость крахмала— 
от 108 до 75°/0 [25].

Все эти изменения свидетельствуют о важности правильной ор
ганизации процессов сушки и хранения зерна кукурузы в условиях 
различных экологических и климатических зон Армении, где уборка 
может быть проведена при неблагоприятных метеорологических усло
виях (дожди, морозы и т. п.)или. вообще, в ранних стадиях созрева
ния зерна. При этом необходимо предусмотреть применение в каж
дом колхозе известных типов помещения и оборудования, исходя 
из особенностей основных зон, количества зерна или початков, под
вергающихся сушке и пр. Необходимо также освоить или разтаботать 
специальную технологию сушки и хранения, исходя из первоначаль
ной влажности и назначения зерна.

Силосование. В настоящее время кукурузу силосуют следующи
ми способами:

а) силосование зеленой массы в целом с початками до цветения, 
в стадии цветения или молочной спелости, б) силосование зеленой 
массы при стадиях молочно-восковой и восковой спелости после от
деления початков, в) силосование початков (стержни֊!֊зерно ֊ обер
точные листья 4-основание стержня) в стадиях молочно-восковой и во
сковой спелости, г) силосование полусухих и сухих стеблей (солома) 
кукурузы в смеси с другими культурами или зелеными остатками 
(комбинированный силос).

Силосование зеленой массы является давно известным вариан
том и дает сочный корм превосходного качества для молочного ско
та [10, 14].

За последние годы в Советском Союзе применялось раздельное 
силосование початков и зеленой массы в стадии молочно-восковой 
спелости [7, 9]. Метод этот, который был внедрен с 1949 года н кол
хозах и совхозах Московской области сотрудниками Московской об
ластной зоотехнической станции, а затем Всесоюзным институтом 
кормления и Украинским НИИ животноводства, широко распростра
нился только после указания январского Пленума ЦК КПСС,

Опыт передовых хозяйств и научно-исследовательских учрежде
ний нашей страны уже доказал, что этим способом получается одно
временно высококачественный силос из зеленой массы для молочно- 
го и другого скота, а из початков — силос для свиней и птиц, по пи
тательности сухого вещества, не уступающего лучшим концентратам.

Как известно, при таком способе питательная ценность силоса 
из зеленой массы равна 1,1 к. ед./кг, а из початков — от 0,3 до 0,4 к. 
ед./кг (к первоначальному состоянию). Наблюдения, проведенные в 
Украинском НИИЖ, показали также, что при силосовании массы по-
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чатков н стадиях 25° 0 молочной и 75% восковой спелости с влаж
ностью 60—64% можно поднять питательность такого силоса до 0,5 к. 
ед./кг [7].

Силос из початков кукурузы в стадии молочно-восковой спело
сти содержит высокую концентрацию сырого -протеина (табл. 4).

Таблица 4
Содержание сырою протеина в силосе из початков кукурузы 

|в процентах от первоначального вещества)

Место закладки п о сырого 
протеина

Колхоз им. Сталин? Раменского района. Опыты Москов* 
։ кого обл. зоотехн. опытной станции................................

Совхоз Горки-2. Опыты Моск. обл. зоотехн. опытной 
станции ..........................................................................................

Опытное хозяйство Украинск. НИИ животноводства . .

Опытное хозяйство Армянского НИИ животноводства 
(опыты отдела технологии кормов) ....................................

9

Ю.7

9.5

9,2

В 1955 году в Армянской ССР был широко применен метод раз
дельного силосования зеленой массы и початков кукурузы в стадии 
молочно-восковой спелости.

Несмотря на определенные затруднения, связанные с усвоени
ем этой новой технологии, в большинстве случаев из початков полу
чился силос хорошего качества.

Таблица 5
Химический состав силоса из зеленой массы и початков кукурузы в 

стадии молочно-восковой спелости (в процентах от абсолютно 
сухого вещества)

Сырье и силос

Вл
аж

но
ст

ь

Ра
ст

во
ри


м

ы
е с

ах
ар

а

С
ы

ро
й 

пр
от

еи
н

Органические кислоты
уксусная

м
ол

оч


на
я

1 К г; С/ ЯГ5 Г. =.
свобод

ная
связан

ная

Початки в стадии молочно
восковой спелости ................
Силос из початков

pH = 3.8
Яма
Яма

Зеленая масса в стадии мо
лочно-восковой спелости по
чатков ......................................
Силос из зеленой массы . . 
pH» 4.2

82 33 9.1

76,5 7.6 9,2 0.49
76,5 7.6 9.2 0.44

74 21,4 3.5 ———
73 6,2 3,2 0.17

0.03
0,08

0,59

1,95
1.72

1.2

№ 1 . .
№ 2 . .

0

В таблице 5 приведены результаты анализов силоса, полученного 
отделом технологии кормов Института животноводства (опыты Э. X.
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Азарян) [1] на Ереванской базе Института, в полупроизводс։ венном 
масштабе (цементированные ямы глубиной 2 метра, емкостью в 2 м I- 
Полученный силос поедался подопытными птицами.

Менее распространенной является технология силосования по
лусухих и сухих стеблей кукурузы с листьями. Питательная цен
ность такого корма в натуральном виде равна около 0,37 к. ед./кг. 
т. е. значительно превышает питательность озимой соломы (0,2 — 
0,25 к. ед./кг) [3. 8. 12, 27, 291.

Сухие стебли и листья кукурузы без подготовки имеют низкую 
поедаемость (20—30%), после измельчания и смачивания водой по- 
едамость повышается на 30%. В силу этого в последние годы способ 
силосования сухих стеблей кукурузы с листьями распространился в 
отечественной и зарубежной практике. Силосуют такое сырье после 
разрезки соломорезкой (размер соломинки до 5 мм или даже больше). 
Смачивание производится водой или 1—2% раствором мелассы, а также 
в смеси с бахчевыми культурами и отходами (капустный лист, ботва 
свеклы, тыква, кормовой арбуз и др.). Эти компоненты не только соз
дают определенную влажность, но одновременно вносят в среду сво
бодные сахара для сбраживания и придают приятный вкус силосу.

В зависимости от влажности кукурузы и наличия сырья для ком
бинирования с ней применяется разная рецентура.

Так, например, предложена и применяется следующая рецептура:

Измельченные стебли
Измельченная кормовая свекла-
Измельченные стебли
Измельченная кормовая свекла 
Вода
Измельченные стебли
Зеленые отходы (ботва свеклы н т. п.)

100 частей
150 „
100 .
30 .

100 .
100 .
40 .

В опытах нашей лаборатории применялись:

Сухие стебли
Тыква
Сухие стебли
Кабачки
Сухие стебли
Кормовой арбуз

К»
300-400

100 
300-400

100
300

По данным передовых хозяйств, поедаемость такого силоса пре
вышает 80—90%, а количество переваримого протеина превышает 1°/„ 
к первоначальному состоянию.

Несмотря на то, что разновидные способы силосования широко 
распространены в практике и теоретически хорошо обоснованы, остается 
еще много невыясненных вопросов, связанных как с технологией, так 
и с биохимическими процессами силосования [10. 19].
Известия IX, № 3--3
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Совершенно несправедливо мнение о том, что процессы силосо
вания мало подвергаются целеустремленному направлению. В послед
нее время накопилось довольно много фактов, доказывающих тесную 
зависимость бродильных реакций и, следовательно, состава силоса от 
условий силосования. Так, например, показано, что в измельченной 
зеленой массе бактерии развиваются сильнее и молочная кислота об
разуется быстрее, чем в неизмельченной [25]. Показано также, что при 
раздавливании зеленой сырой массы протеин сохраняется на 20—25°/0 
больше, чем при измельчении [24, 37]. Установлено, что добавление 
к силосуемой массе (в частности трудно силосуемой) дополнительных 
источников углевода (свекла, ботва свеклы, меласса, картофель, жом) 
ускоряет брожение и улучшает качество полученного силоса [19].

В работах ряда исследователей изучена закономерность образо
вания органических кислот в силосе [19, 20]. Так, например, выяснено, 
что чем выше температура при силосовании, тем ниже концентрация 
молочной кислоты (и, следовательно, чем выше pH) в силосе, что ди
намика накопления, а также и конечная концентрация различных ле
тучих органических кислот значительно варьирует от температуры 
силосования [19]. При этом обнаружено, что в фазе покоя концентра
ция уксусной кислоты ниже масляной при 17°, превышает последнюю 
при 37°, а при 62° масляная кислота практически отсутствует.

Все эти факты дают достаточное обоснование для дальнейшего 
улучшения технологии силосования и получения продукции, обладаю
щей желаемыми питательными качествами. Направление таких изыска
ний укажет физиология питания и познание механизма продуктивности 
сельскохозяйственных животных. Так, например, установлено, что на 
личие в рационе высокой концентрации уксусной кислоты или кор
мов. способствующих ее образованию в рубце, повышает жирное! ь 
молока коров и овец [2].

Таким образом, первоочередными задачами для дальнейшего усо
вершенствования технологии силосования надо считать:

а) разрешение вопроса с наиболее выгодных стадиях уборки по 
• различным зонам, с целью получения как максимального выхода си
лосуемой массы, так и силоса с высокой питательностью.

При этом необходимо иметь в виду силосование растения в це
лом в тех зонах, где кукуруза не достигает стадии молочно-восковой 
спелости початков. В зонах, где кукуруза достигает стадии восковой 
спелости початков, принимая как основу раздельное силосование зе
леной массы и початков молочной спелости (около 75°/0 от общей 
массы), изыскать экономическую выгодность раздельного силосования 
початков в стадии восковой спелости (около 75°/0 от общей массы), 
в которой урожай зерновой части кукурузы увеличивается около двух 
раз без значительного ущерба для зеленой массы. Последнее реше
ние представляет интерес для хозяйств, имеющих большую нужду в 
концентратах;
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б) целеустремленное направление бродильных процессов силоса 
посредством изменения условий среды и типа микрофлоры.

Относительно микрофлоры предусмотреть добавление заквасок из 
молочнокислых бактерий не только в чистом виде, но и в смеси с 
дрожжами [б, 15].

Особенно изучить влияние температуры при брожении, степени 
разрезания, уплотнения (в том числе и силосование в тюках), а также 
других факторов среды на образование различных кислот и превра
щения органических веществ (протеина, витамина и др.);

в) изыскание новых приемов для снижения значительных потерь, 
имеющих место при обыкновенном силосовании. Так, например, при
менение кислотной смеси АИВ и др. (38, 39] снижает потери сухого 
вещества от 20 до 16°/0, крахмального эквивалента — от 35 до 24°/0 и 
переваримого протеина — от 11 до 0°о; применение жидкого 50 2 в коли
честве 2,5—3,5 кг/г массы снижает потери углеводов на 10° 0 от су
хого вещества силосуемой массы, концентрация молочной кислоты в 
силосе — от 1,64 до 0,61 и аммияка, образуемого за счет разложения 
протеинов —от 0,03 до 0,0 Г70 (36, 40].

Кстати сказать, в практике некоторых зарубежных стран приме
нение препарата АИВ дало большую экономию при силосовании. В 
этом отношении силосование початков, как и полусухих стеблей, почти 
не изучено, что открывает большие перспективы перед исследователями.

г) создать в лабораториях, изучающих вопросы биохимии и тех
нологии силосования, специальные лабораторные, полупронзводствен- 
ные и производственные установки для изучения процессов, связанных 
с рационализацией технологии силосования, как, например, выбор типа, 
сооружения, установление и устранение причин потерь, определение 
степени уплотнения массы и т. п. [19].

Другие способы переработки сухих стеблей и стержней по
чатков кукурузы. Использование на корм сухих остатков кукурузы 
после уборки початков представляет немалое значение, в особенности 
для тех хозяйств, где кукуруза выращивается в основном на зерно. 
Хорошо известно, что в кукурузной соломе (стебли 4֊ листья) содер
жится не менее четвертой части переваримого белка и от трети до 
половины общих питательных веществ всего урожая [21]. При усло
виях комплексной механизации процессов кормоприготовления соз
дается возможность рационального использования кукурузной соломы 
в каждом хозяйстве.

Как уже сказано, сухие стебли могут быть использованы для 
силосования в смеси с различными культурами —с зеленой массой из 
дикорастущих трав или ботвы свеклы, а также остатками сахарной 
промышленности (жом). Сухие стебли могут быть скормлены в на
туральном виде после резания и смачивания или запарки и в смеси с 
силосом или сочными кормами [17], а также после дрожжевания.

Сухие стебли могут быть подготовлены к скармливанию путем 
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щелочной обработки разными реагентами (раствор щелочей и карбид
ного шлама).

Все эти способы не только повышают поедаемость сухих остат
ков путем размягчения, а также значительно повышают их питатель
ную ценность благодаря частичному разложению белков и сложных 
углеводов. ч

Путем обработки разбавленными кислотами (0,1 М — 0,2 Ы Н28О։ 
или же НС1) из сухих стеблей можно получить гидролизаты, которые 
могут быть добавлены к рациону (кормовой сахар), или могут слу
жить средой для получения жидких кормовых дрожжей в условиях 
колхозов и совхозов.

Все это указывает на то, что включение способов переработки 
кукурузной соломы (а также стержней початков после обмола зерна) 
в технологическую схему переработки кормов на фермах является 
важным мероприятием улучшения кормового баланса многих кол
хозов и совхозов.

Институт животноводства 
Министерства сельского хозяйства

Армянской ССР

1Г Ա. ՏԵՌԿ1ԼՐԱ<1ԵՏ6ԱՆ
ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՐԻՈՔԻՄԻԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 

ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱ ԻՆ

Ա մ փ ո փ ո ւ մ’
եե ր կա luJiiLUinnt ի9յունոլմ ւսմ փ ո էի у ա ծ ե ե ե դ // Աք ա ա у րր p ե ն ft ր ի Ո յ» ի մ ի ա ֊

կա՛հ հե ա սպո տ ո ւ fJ չան և ւ/երամշակման 
են հատկապես նրա օղտաղործման հետ 

1» Եգիպտացորենի ր ի որի մ ի ական

այնպիսի > արցեր է որոնք կապ в/ ած 
ա Ն ա սն ա պ ահէէ ւթ յան ա иււրւ/ ր եղու մ։ 
*ե տ աղոտ ոլիէ յոլն ր կարևոր նշանա֊

կոլթյուն ունի նրա ր ե ր ր ի որակական գնահատման» քէնտպևս նաև սննղա֊ 
յին արմերի որոշման գործում է Այստեղ բեր ւ/ած են նախնական ւո լքյալներ 
Հայաստանի լեոնային գոտում ' Մարտունու ւենակեւո) և Արարատյան հար֊

սէ/ք ա յրու/1 (կ$միածնի կ ո լ տն տ և ս ո ւ ք) յ ու Ն I եգիպտացորենի միևնու յն սոր֊ 
տում • հրասն ող արի֊ 49} հայտեարերւքած քիմ իական կագմի տարրերու֊ 
քմ յուննե րի մասին է

ԱմւիՈէիէքած են հաե մ ft չարք tttt ե գ ի պ ւո ա ղ ո ր ե ն ft о Ն tn ո ղ ե ն I.

աիկ ղարգացման րնքմացքում բույսի մեՀ չոր ն յ ս ւ քմիֆ աղոտիդ ինչպես նաև 
ա մ ի Ն ո քմ թ ու հեր ft կուտակման կամ տեղաշարժերի մասին ( սոր 1, 2)։

տրլքած եղ ի ւղ տ ա ց ո ր ե հ ft բ իո ր fttf ի ական հե տ աղս տ ո ւ fJ յան հե֊ 
ւոաղա ծավալմաե ուղիներրէ »ա տ կապ ե ս *1» pttt րիմիական կաղւքի հետսւղոտու֊ 
քմյոլ^է/ր կապւքաձ տարրեր էկոլոգիւսկան և ղ ակյ իմաքյակա^ւ պայմսւններքէ 
'էետ, ինչպես նաև ղա ր դա ցմահ ւոարրեր ստաղիսՀհերի հետ, րն ղ սրում հար֊ 
կա»/որ է հատկապես ուսումնասիրել բու juft այն մասերր, ո1'"նցից ստաց* 
»քում ե h տարրեր տիպի կերերի աոանձին հատիկային մ'ու սր է
կանաչ մասսան9 չոր ցողուններ րւ ։
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Հատկապես րնղղծված Լ եգիպտացորենի բիոքիմիական հետաղ

ի! քո i ՆՆ ե րի րՆթացր nt մ ոչ if իայն թի է հում սպիտակուցը, ճարպերի

և թաղանթանյութի քանակը, այ/ նաև նրա տարրեր մասերի սւմինոթթու- 
ներր, վ ի տ աւՐիննե րր և նա յնիսկ մ ոն ո ս ա խ ա ր ի ղն ե ր ր որոշեքու անհրաժեշ֊ 
ւոու թ լո ւ Ն ր :Հ?. Եգիպտացորենի տեխնոլոգիական վերամշակման գծով նշված է կող
քերի և հատիկՆեւհ. զորացման ն * ան ա կ ու ի) յ ո ւն ր, հատկապես ընղդծված են 
կողրերի, կանաչ մասսա / ի և չ ո ր ցողունների ու տերևների սիլոսացման 
ա ո անձն ահա տ կութ յ ուննե ր ր է

!՝եր ված են մի քանի տվյալներ կո •ւէ^րՒս 1ւ Կ էսնաչ մասսայից ս տ աց • 
վսւծ սիքոսի քիմիական կաւյմ ի մասին ( աղ, 4, 5 ), ինչպես նաև չոր ցողուն^ 
ներից հյութալի կերերի հետ միասին կոմբինացված սիլոսի ստացման մի 
ր անի ո ե ց ե պ տն ե ր։

Աոա9 ւս րկված / եդիպտացո բենի կո ղ րե ր ի ե կանաչ 
սացման հև տաղոտ ու fJ յուննե ր ի հետագա ծավալումը կատ

յՒ սՒւ"~

ա) որոշեք տարրեր դոտ 
ստադիան ոչ միայն սիլ

իների համար րերքահա^ ամհնանսրււււսւա •

и սա լին մասսայի ստացման, այ/ նաև ստաց

վ ած и ի լո սի и ն ն ւլ ա / ին արժեք ի տ ե и տկե տ ի ց ,
ր) նպատակադիր կերպով ղեկավարել սիլոսացման պրոցեսները ւէիկ- 

քո*իլորայի և մ ի Հավ ալը ի պայմանների t! ի Հն ո ր դու թ յա մ բ.
ղ) ներդրել սիլոսացման կորուստներն գդալի որեն ի Հեցնող տեխնոլո

գիա ինչպի иին են АН В ե ն if ան տիպի պրեպարատները, հեղակ ՏՕշ և այլև, 
դ ) որտեղ հն ա րավո ր է, կա ղւ1 ա կե ր սլ ե լ եդիպտացոր են ի %որ դողուննե-

բից **յոլթա[ի հետ միաս կ "if րինացված սի/
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Г. Г. БАТИКЯН, Д П. ЧОЛАХЯН

ДАННЫЕ НО ИЗУЧЕНИЮ КУКУРУЗЫ В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ 
АРМЯНСКОЙ ССР

Наши опыты проводились в 1955 г. в 4-х разных почвенно-кли
матических условиях: на Араратской равнине, в Котайкском (предгор
ный), Нор-Баязетском и Степанаванском (горный) районах Армянской 
ССР. В первых двух районах опыты ставились на учебно-опытных 
участках, а в двух последних—на участках, выделенных колхозами 
села Кармир, Нор-Баязетского района (колхоз им. Спартака) и Степа- 
навана (колхоз нм. Сталина).

Параллельно в указанных четырех районах изучалось поведение 
104 разных сортов, линии, сорто-линейных гибридов, а также межли
нейных, двойных межлинейных гибридов, гибридных популяций и др 
Семенной материал нами был получен из Всесоюзного инстнту1а ра
стениеводства (Ленинград), станции ВИР Кубань-Отрадиой. Красно
дарской и Центральной Северо-Осетинской селекционных станций. 
Одновременно испытывались некоторые местные, давно привезенные, 
сорта, Ленинаканская гибридная популяция и др.

Известны аналогичные работы в области изучения культуры 
кукурузы (1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, II, 13).

Цель настоящих исследований заключается в том. чтобы выя
снить. какие из испытываемых нами сортов и гибридов кукурузы 
лучше приспосабливаются в условиях низменной, предгорной и гор
ной районах Армянской ССР. Изучить в этих районах урожайность, 
динамику роста и развитие растений, цветение, созревание початков 
разных сортов, и выделить из них нанлучшие, для использования в 
селекционной работе как родительские формы для получения гибрид
ного потомства.

Перед нами стоит также задача: выделить для соответствующих 
районов более урожайные по своей зеленой массе сорта на силос и высо
коурожайные сорта для зерна и концентрированного корма. В работе 
приводятся лишь данные наиболее выделяющихся из испытываемых 
сортов и гибридов кукурузы.

Нами одновременно проводилась принудительная гибридизация с 
30 комбинациями в условиях Нор-Баязетского и Степанаванского 
районов. В работе приводятся данные наилучших гибридов, полу
ченных в Степанаванском районе, которые отличаются своей ранне
спелостью и сравнительно высокой урожайностью по сравнению с не
которыми другими раннеспелыми, полностью созревающими сор
тами изучаемой коллекции. В условиях Араратской равнины нами
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был произведен также пожнивной сев изучаемой коллекции кукурузы 
для сравнения с весенним севом этого же района.

В течение вегетационного периода изучалась динамика роста ра 
стений кукурузы, для чего через каждые 20 дней измерялась высота 
растений и одновременно подсчитывалось количество листьев на одном 
растении. Отмечались появление метелок, початков, цветение, молоч
ная, восковая спелость и полное созревание зерен. После уборки 
учитывались вес и высота растений, количество початков на одном 
растении, вес и длина одного початка и т.д.

Как показывают данные, у одних и тех же сортов, в разных 
климатических условиях, рост и развитие растений идет по-разному. 
Так, например, в условиях Араратской равнины и Котайкского района, 
начиная с мая, растения интенсивно растут, и даже некоторые ранне
спелые сорта в середине июня дают метелки и початки. Цветение 
почти всех сортов наступает в конце июня или в первых числах 
июля. В изучаемых нами горных районах наблюдается иная картина: 
основной рост и развитие растений наступает не раныне июля и ав
густа, когда дни становятся более теплыми.

Так, например, в условиях Степанавана, 17/УI, растения бывают 
очень маленькими, листья мелкие и в малом количестве. Высота ра
стений доходит 2,5—12.4 см, количество листьев 3—5, 8 VII расте
ния имели высоту 10—47 см, а количество листьев составляло 5—8. 
Растение кукурузы в Степанаванском районе особенно хорошо растут 
в июле и августе. В эти месяцы листья удлиняются, стебель утол
щается и растения идут в рост. Так. например, высота растений 
294’11 доходит 60—117 см, а количество листьев—6—12. Такую же 
картину мы наблюдаем и в условиях Нор-Баязетского района, где 
растения кукурузы начинают расти в основном в июле и в августе, 
когда температура воздуха и почвы значительно повышаются.

Несмотря на то, что почти все испытанные сорта и гибриды 
кукурузы растут в горных районах Степанавана и Нор-Баязста дружно 
и хорошо, но все же развитие растений у них сильно затягивается. 
В Нор-Баязетском районе растения хотя и становятся мощными, од
нако цветут поздно и большинство из них, особенно среднеспелые 
и позднеспелые сорта, в конце вегетационного периода не только 
не созревают, но и не доходят до молочно-восковой спелости.

Из изучаемых сортов, гибридов и популяций кукурузы в усло
виях 11ор Баязет ского района до полной зрелости дошли 8 северных 
очень раннеспелых сортов: Спасовская, Безенчукская-41, Белоярое 
пшено. Первенец, Восковидная. Кичкасская местная, Минусинская 
местная и Воронежская-76 (табл. 1). В Степанаванском районе число 
полносозревающих сортов значительно больше и доходит до 24. В их 
числе не только раннеспелые карликовые сорта, но и среднеспелые, 
более мощные и урожайные сорта как: Северодакотская, Грушевская, 
Белозерная-10, Бразильская синяя, Чакинская жемчужина, Северо- 
кавказская желтозерная 1 (табл. 1, 3), из двойных межлинейных г и-
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Т зб л и ц а 1

Наблюдения над растениями разных сортов кукурузы в Нор-Баязетском 
и Степанаванском районах. ’955 г.

Сорта

Нор-Баязетский район Стспанаванскнй район
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Спасовскэя 25 VII 5/IX 10/IX 26 IX 19 VII 26 VIII 15, IX
Безенчукская-41 27/УН 5 IX ю 1Х 26 IX 25 VII 24 VIII 13 IX
Белоярое пшено 9/УП 5 VIII 9 IX 25, IX 24 VII 10 VIII 30 VIII
Первенец 25/V11 5/1Х 19 IX 26 IX 16 VII 25 VIII 13 IX
Восковидная 8/УП1 15 IX 19 IX | 27,'IX 5 VIII 15 IX 25/IX
Минусинская местная 29/УП 1 IX 19 IX 26, IX 13 VII 23 VIII 12 IX
Кичкасс кая местная 25/УП г,VIII 1 IX Г IX 25 VIII 28/VIII 20 IX
Воронежская-76 26 VIII 30 VIII 10 IX 26 IX 22 VII 29 VIII 18/1Х
Чакннская жемчужина 2°/УП 19, IX 26 IX «мм» 23 VII 27 VIII 17, IX
Горец ранний 20/VIII 28 VIII 29 IX —■ — -

Партизанка 5, VIII 26/IX «««« З/УШ 17 IX — !■

Северодакотская (Стспана- 
ванская) 27/VII 27, IX «ч«в 25,VII 8 IX 25/1Х

Бесарабка «■■■«в -«■* — 1 VIII 29 VIII 20 IX
Осетинская белая зубовидная 18/У1П 17/1Х 254Х ««ж 6/VIII 17 IX ■ ■
Северокавказская желтозер

ная 1 5/УП1 28 IX 30/УШ 17 IX в/х
Стерлинг 29/VIII 28 IX —— 12 VIII 18 IX в—
Лиминг 30/У1П 27/IX —■*•«» 15 VIII 18/IX ■■■В

Пионер горский 10 VIII —— —* 25 VII 16 IX 25/1Х
Абашская желтая 27/УЛ1 «««■■■ « 24 VIII 20 IX ««М«
Грозненская белая зубовидная 25 VIII «՛՛ ■ ■ ■ ■ «■ж 18 VIII 20 IX «"в
Узбекская-56 15/VIII «мм» 14 VIII 18 IX «■«^
Чинковантино оранжевая 21/У111 «в* ««■■» 14 VIII 20 IX «мж
Молдаванка желтая 8/У1П «■»* ^^«« ««"■ 17/УШ 19 IX —*
Белая рисовая 5/1X 19,IX «м» 19 VIII ■
Бразильская синяя 21/VI11 29 IX «■«• —— 17 VIII 6, IX 20, IX

бридов ВИР-317, ВИР-323, из гибридных популяций Осетинской се
лекционной станции 739, 1185, гибридные популяции Краснодарская 
4/50, 5/51, гибридная популяция Лснннаканская и другие (табл. 2).

У этих сортов початки всех растений доходят до полной зре
лости. Из имеющейся коллекции более высокоурожайные сорта и 
гибриды доходят или до цветения и молочного созревания зерен в 
условиях Нор-Баязетского района или до молочно-восковой спелости 
в условиях Степанавана. Так, например, из изучаемых сортов в усло
виях Нор-Баязетского района 11 доходят до восковой спелости 
(табл. 1, 2), тогда как в Степанаванском районе 27 доходят до 
восковой спелости. Следует отметить, что у этих сортов уже в конце 
сентября встречаются единичные початки (5—15°/0), которые до
ходят до полной зрелости, хотя и зерна этих початков бывают 
с большей влажностью. Такие единичные спелые початки после 
сушки могут использоваться для посева в следующем году, и путем 
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такого несколько годичного отбора возможно будет приспособить 
ценные высокоурожайные, но позднеспелые или среднеспелые сорта к 
условиям горных районов нашей республики.

Таблица 2

Н. блюдснин над растениями двойных межлинейных, сортолинейных гибридов и 
1нбридных популяций в Нор-Боязетском и Степанаванском районах, 1955 »•.

Нор-Баязетскии р-он Степанаванский р-он

Первое поколение
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Вир-37
Вир-42
Вир-50
Вир-57
Вир-114
Вир-156
Внр-317
Вир-423
Красно тарская-3
Крагнод рская-4 
Краснодарская-5 
Гибр. п< нуляция 

ск?я-»
Гибр. популяция 

ская-67Ь
Гибр. популяция 

ская-739
Гибр. популяция 

ская-740
Гибр. популяция 

ская-1009
Гибр. популяция 

ская-1185

Осетин-

Осетин-

Осетин-

Осетин

Осетин-

Осетин-

Гибр. популяция Осетин- 
ская-1413

Краснодарская 1/49
Краснодарская 4/50
Краснодарская 5/51
Краснодарская 10 53
Гибр. попул. Ленинаканская

26/УП1 
16 VIII 
18/УН1 
16 VIII 
16 VIII 
26, VI11
3 VIII 

25/VIII 
22 VIII 
19 VIII 
20/У1П

26/VIII

20/VI11

26 VIII

20,VIII

18,1Х

9/УП1

20/У1П 
26 VIII 
19 VIII
8 VIII 

19/VIII 
18 VIII

26 IX
5 IX

26 IX
-0 IX
26 IX
27, IX
20 IX
19 IX
26 IX
36 VIII
27, IX

28 IX

19/1Х

28/1Х

28/1Х 
2ь,1Х 
19 IX 
19. IX 
19 IX 
10 IX

26 IX
—'

28; IX

27/1Х

26 IX

29 IX

28 IX
26 IX

28/1Х

15/УШ
1-1 VIII

20 IX
18 IX

——

14 VIII 19 IX
15 VIII 20 IX
10 VIII 18 IX «МММ
17 VIII 20 IX ——
10 VIII 10 IX 20 IX
28 VII 29 VIII 14,IX
17 VIII 20 IX
10 VIII 20 IX
18/ VIII го, IX ——

1 VIII 1 4 IX

7, VIII 14 IX

9/VIII 9, IX 204Х

7 VIII 13 IX

7/7111 15/1Х

7/У1П 10 IX 20/IX

9/УП1 18 IX
11 VIII 20 IX
2 VIII 9 IX 18 IX
4/УП1 13 IX 20 IX

II VIII 20 IX —■
27/УШ 28 VIII 20 IX

В условиях Степанавана мы получили ряд гибридов, где стара 
/ись сочетать раннеспелость одних сортов (Белозерная-10) с урожай
ностью других сортов. Одновременно использовали местные, давно 
привезенные сорта, которые более приспособлены к данным усло
виям и считаются даже местными, как, например, Грушевская, Се
веродакотская (Степанавапская). Данные приведенных гибридных 
комбинаций показывают, что они выделились своей раннеспелостью и 
в начальных числах сентября дошли до молочно-восковой спелости, а 
уже во второй декаде сентября дошли до полной зрелости. У этих 
। ибридов початки не только зрелые, но и имеют больше чем 200 ।
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веса, что больше, чем вес початков тех раннеспелых сортов, которые 
полностью созревают в условиях Степанавана (рис. 1, 2, табл. 3).

Следует отметить» что раннеспелые сорта коллекции, которые вы
деляются в горных районах также своей ранней созреваемостью, даю։ 
маленькие растения с меньшей вегетативной массой, с мелкими почат-

Рис. 1. Слева направо: початки родительских сортов Севе
родакотская, Грушевская, Северокавказская желтозерная 1 

и получённые из них гибридные формы в условиях Сте- 

панаванского района.

Рис. 2 Счева направо: початки родительских сортов Бело
зерная-10, Севе| кавказская желтозерная I, Грушевская и
полученные из них гибридные формы в условиях Степана֊

ванского района.
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ками н зернами. Растение же среднеспелых сортов, и в частное։ и 
растений двойных межлинейных гибридов или гибридных популяций 
Краснодарской и Северо-Осетинский селекционной станции, более 
мощные с высокими стеблями и крупными многочисленными листья
ми и имеют переполненные, с крупными зернами початки. Растения 
раннеспелых сортов Спасовская, Безенчукская-41, Белоярое пшено. 
Первенец, Восковидная, Минусинская местная. Кнчкасская местная. 
Воронежская 76 в Нор-Баязетском и Степаиаванском районах были 
карликовые с мелкими початками (табл. 4). У поздних и среднеспе
лых сортов картина меняется. Здесь растения высокие, с крупными 
сочными листьями и богатой вегетативной массой. Так, например, в 
Нор-Баязетском районе высота растений сортов Горец ранний, Парти-

Таблица 3

Изучение некоторых гибридов, полученных в условиях Степанавана (данные 
одного растения в среднем) 1955 г.

Комбинации

2 Белозерная-10 X Севери-1 
кавказская желтозерная-1 3 VIII 10 IX 12 IX 23/IX

9 Белсзерная-10 X ' Гру
шевская 25 VII 6 IX 12 IX 20 IX

? Белозерная-Ю X сГ (Сев- 
кавк. 4- Сев.-дакотская) 25 VII 10 IX 14 IX 23/1Х

9 Белозерная 10 х с? (Севе- 
ро-кавказ.желтозерная 14֊ 
Грушевская) 24/VII 6 IX 12/1Х 23/1X

9 Сев. Кавказская желто
зерная 1 X с? Грушевская 

9 Сев.-кавк 1ская желтозер
ная 1 X Сев.-дакотская

28/У11

28 VII

6, IX 12/1Х 23/1Х

8, IX 15 IX 23/1X
9 Сев.-кавказская желтозер

ная 1 X сГ (Белозерная- 
10 4- Сев.-дакотская) । 27 VII 6 IX 12/1Х 23/1X

9 Грушевская X в Сев -да- 
котская 3 VIII 24 /VI11 10/1Х 21/1Х

9'ГрушевскаяX ’(Ссвсро- 
дакотская 4- Сев.-кавказ
ская желтозерная 1) * 3 VIII 26 VIII 6 IX 26/1X

С- всрокавказская желто
зерная 1 (контроль) 12 VIII 10,1Х 17, IX 3,'Х

Северодакотская (кон
тролы 4, VIII 22/УП1 26 VIII 22 IX

Грушевская (контроль) 5 VIII 22/VIII 27/У1П 20, IX
Бе л озе рна я -10 (контроль) 24 VII 14 IX 14/1Х 23/IX

131 533

147 395

135 500

158 512

163 800

160 ' 1 1

138 500

199 4()0

191 553

164 (ЮЭ

130 400
150 300
130 320

I

Г

1
2
1

366

290

235

300

300

290

300

30)

266

150

185
150
20)

занка. Северодакотская, Осетинская белая зубовидная. Северокавказ- 
ская желтозерная 1, Стерлинг, Лиминг, Абашская желтая. Грознен
ская белая зубовидная, Узбекская-56 в среднем составлял 190— 
286 см, а вес одного растения 845—2720 г, количество початкон 
1—3 и вес 185—345 г (табл. 4). Ф

При изучении межлинейных гибридов, а также гибридных по
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пуляций мы видим, что, несмотря на их сравнительную позднеспе
лость, эти гибриды отличаются своей продуктивностью. Так, напри
мер, в условиях Степанавана больше 2-х метров высоты доходят ра
стения гибридов ВИР-37, ВИР-42, ВИР-50, ВИР-57. ВИР-156. Крас- 
нодарская-4. Краснодарская-5, гибридная популяция Осетинская-676, 
в условиях Нор-Баязетского района такими являются растения гибри
дов ВИР-37, ВИР-42. ВИР-50, ВИР-57, ВИР-156, ВИР-317, Красно- 
дарская-3, Краснодарская-4, Краснодарская-5, из гибридных популя
ций Осетинской селекционной станции 676, 739, 740, 1413 (табл. 5). 
Если сравнить приведенные сорта и гибриды по весу всей веге
тативной массы, то видим, что они сравнительно мощнее в Нор- 
Баязетском районе и отстают по мощности в условиях Араратской 
равнины (табл. 4, 5).

Это и понятно, в горных районах климатические условия (по
стоянная влажность воздуха и земли, сравнительно невысокая тем
пература) способствуют накоплению питательных веществ, растения.

" Таблица 4

Изучение разных сортов кукурузы в Нор-Баязетском и Степанаванском районах 
(данные одного растения в среднем) 1955 г.

Сорта

Нор-Баязетскнй р-он Степанаванский р-он

Спасовская
Безенчукская-41 >
Белоярое пшено 
Первенец 
Восковидная 
Минусинская местная 
Кнчкасская местная 
Воронсжская-76 
Чакннская жемчужина 
Горец ранний 
Партизанка
Северодакотская (Степзнаван- 

ская)
Осетинская белая зубовидная
Северокавказская желтозер

ная 1
Стерлинг
Лимит՜
Пионер горский 
Абашскан желтая
I розненская белая зубовидная 
Узбекская-56
Чннковантино оранжевая 
Молдаванка желтая 
Зубовидная белая 
Белая рисовая 
Бразильская синяя 
Бесарабка

105 но 3 100
45 •350 2 45
51 3 ——
70 ■ ■ 3 —

100 2
104 180 3 100
90 3 ——

122 — «V*
100 — 1 «■ж
190 1120 2 185
219 1300 2 310

219 1200 2 320
204 1720 3 244

206 2720 3 220
250 1005 2 260
286 1650 3 345
175 1 —
265 1366 1 222
235 845 3 334
200 1000 3 237
195 1125 9А 227
200 844 1,5 200
2։;о Ц70 2 400
213 1920 2 130
200 770 2 160

100 120 2 50
115 2<Х) 1 68
75 125 9 70
50 100 1 50

115 600 1 200
75 180 2 70

100 500 | КО
115 130

■
1 80

170 300 1 140

165 700 1 210

130 400 1 | 185
но 600 9 276

175 800 1
2

180
320210 1200

230 1400 2 500
115 2000 1 200
225 1100 2 370
145 600 2 220
113 •100 1 230
165 800 9 300

200185 10450
м
1

220 4,00 2 250
180 400 1 120
148 1000 2 4а)
ЦО 700 1 150
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увеличивают зеленую массу, листья становятся более крупнее, 
в условиях же Араратской равнины в летние месяцы температура 
воздуха повышается, влажность уменьшается, растения, не успевая 
увеличить свою зеленую массу, иногда даже в карликовом состо
янии дают метелки и початки. При уборке на Араратской равнине 
собираются совершенно зрелые початки, у которых растения высох
ли, потеряли свою свежесть и влагу. В горных же районах во время 
уборки, особенно позднеспелых сортов и гибридов, стебли и листья 
бывают зеленые, сочные и могут быть прекрасным свежим кормом 
для скота.

Необходимо отметить также, что в горных районах в большин
стве случаев растения почти всех сортов, особенно гибридов ВИРа, 
гибридных популяций Краснодара и Осетинской селекционной станции, 
имели 2—3 початка на одном растении. В условиях Араратской рав
нины и Котайкского района часто видим, что не все растения обра
зуют початки. При подсчете в среднем не получается даже один по
чаток на одно растение. Можно отметить, например, сорта Северо
дакотская, Бесарабка, Стерлинг, Лиминг, Пионер горский, Чинкован- 
тино оранжевая, ВИР-37, ВИР-57, ВИР-114, Краснодарская-3, гибрид-

Таблица 5

Изучение растений двойных межлннейных, сортолинейных гибридов и гибридных 
популяций в Нор-Баязетском и Сгепанаванском районах (данные одного 

растения в среднем) 1955 г.

Первое поколение

Степанаванский районНор-Баязетский район

Вир-37
Вир-12
Вир-50
Вир-57
Вир-114
Вир-156
Вир-317
Вир-323

.Краснодарская-3
Кра(нодарскэя-4
Краснодар.кая-5
Гнбр. популяция Осетинская-1
Гибр. попу яция Осетинская-6"6 
Гибр популяции <'сетииская-73) 
Гибр. популяция Осетинская-740 
Гибр. популяция Осетинская-1004 
Гибр. популяция Осетинская-1185 
' ибр. популяция Осетинская-1413 
Краснодарская 1/49 
Краснодарская 4/59 
Краснодарская 5/51 
Краснодарская 10/53
I ибр. популяция Ленинаканская 

221 1311 21 ж 267 215 1700 1 400
217
242

1000 
1106

3
2

300
2 Я)

220
220

1
1

3 о 
320

2 К) 1600 3 280 210 1050 1 41 0
20) 910 2 357 168 1100 2 320
260 1521 3 292 215 1 100 2 490
212 1103 2 286 195 200 1 370
200 /50 2 317 160 1 200
262 ИЗО 2 2 0 195՝ 740

• 
яг 325

275 12.0 2 270 213 2 550
211 1176 1 279 210 850 2 315
207 700 1 125 190 620 2 220
220 755 2 277 2.0 соо 1 360
215 1 100 2 273 200 620 2 170
2 5 90) 2 270 130 1:0 2 250
191 400 2 185 550 2 3.0
195 1200 2 185 о 350
217 1365 3 222 180 800 2 140
210 1200 2 271 185 710 2 2 о
185 1000 2 400 170 5’0 1 320
210 720 2 377 190 750 1 270
217 986 2 268 120 500 1 340
164 1100 2 242 135 250 1 220



Изучение кукурузы в некоторых районах Армянской ССР 47

ная популяция Осетинской селекционной станции 740 и др. (табл. 6), 
у которых не все растения в условиях Котайкского района дали по
чатки.

При сравнении полученных данных разных районов с разными 
климатическими условиями мы видим, что в большинстве случаев в 
горных районах початки крупнее и вес их больше по сравнению с 
початками этих же сортов на Араратской равнине и в Котайкском 
районе (табл. 4, 5, 6, 7). Так, например, у сорта Лиминг вес одного 
початка в Арара1ской равнине составляет 116 г у сорта Абэшская 
желтая—129 г, Стерлинг—167 г, из гибридов крупностью своих по
чатков отличаются ВИР-42—159 г, ВИР-50—153 г, Краснодар- 
ская-3—122 г, ВИР-57 —135 г, Краснодарская-4 —173 г.

Таблица 6

Изучение разных сортов двойных межлинейных, сортолиненных гибридов и 
и гибридных популяций в условиях Араратской равнины и Котаикского 

района (данные одного растения в среднем) 1955 г.

| Котайкский район

Сорта и гибриды первого 
поколения

Араратская равнина

Спасовская
Минусинская местная 
Восковидная
Кичкасская местная
Ворот жская-76
Партизанка
Ссверодакогская (Степанаван- 

ская)
Бесарабка
Стерл инг
Лими нг
Пионер горский
А баш с кая желтая
Грозненская белая зубовидная
Узбсксках-56
Чинкпвантино оранжевая
Вир-37
Вир-12
Вир-50
Вир-57 
Вир-IМ
Вир-317
Краснодарскан-З 
Краснодарская-!
Гибридная популяция Осетнн- 

ская-1
Гибридная популяция Осетин

ская-? ю
' ибридная популяция Красно

дарская 1/49
I ибридная популяция Красно

дарская 4/50

ИО 
126

НО 
131 
182

130 
84

198 
215 
175 
172

157 
142 
192
192 
125 
197 
193 
178 
223
187

153

223

137

93 
39

120
56 

НО

119
65
86 

140
• 65
172

77
89 

166
87
62

153 
85

10!
163 
133

та

176

92

85
58

56
45 

155

И0 
55

167 
116
42 

129

109 
38

НО 
>59 
153 
135
48
47 

122 
173

78

71

64

1 0
63
50

56

164 288 0.9
144 100 1
127 171 0.6

163 134 1

140
152
201
216
172
229

та

174
211
201
185
185
199
177
212
198
202

201

210

185

180

145 
123
333 
558 
327 
545 
450 
3֊0 
366 
311
277 
282 
253 
֊100

318
М»

413

369

280

303

0.8
0,8
0.5
0.8
0.5
0.8
0.9

0,8 
1
0.9 
о.з
0.7 
1
0.6
1

1

0.8

0.6

0,7

131
55

150
192
та:

255 
151 
153 
104
92 

132 
135 
100 
'.25 
2 0 
126
220

131

177

118

155

О
С

а 
О
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У этих же сортов в условиях Котайкского района получается 
соответственно 19?, 255, 150. 132. 135. 126, 100, 220 г (табл. 6).

Здесь своими более крупными початками отличаются сорта Уз
бекская 56—153 г, Грозненская белая зубовидная —151 г, из гиб
ридов ВИР более крупные початки имеют: ВИР-114 —225 г, 
ВИР-317—250 г, Краснодарская-4—220 г, из гибридных популяций 
Осетинской селекционной станции 740—177 г, гибридная популяция

Рис. 3. Слева направо: початки сортов Лимит > Стерлинг, 
Зубовидная белая. Лбашская желтая, Узбекская-56, выра

щенные в условиях Араратской равнины.

Рис. 4. Слева направо: початки гибридной популяции Крас
нодарская 1/49, двойных межлинейных гибридов ВИР-37, 
ВИР-42, ВИР-317, ВИР-50, выращенные в условиях Котайк

ского района
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Краснодарская 4/50—155 (рис. 3, 4, табл. 6). Это, видимо, также 
можно объяснить тем, что в июле и в начале августа в Арарат
ской равнине сравнительно более жарко, чем в условиях Котайк- 
ского района. Еще крупнее и тяжелее вес у початков этих же сор
тов в Нор-Баязетском н Степанаванском районах. Так, например, 
больше, чем 300 г веса в условиях Нор-Баязетского района имеют
початки Партизанка, Северодакотская (Степанаванская, рис. 5).сортов

Рис. 5. Слева направо: початки сортов Северодакотская 
(Степанаванская). Горец ранний, Осетинская белая зубовид
ная, Воронежская, 76, Спасовская, выращенные в условиях 

Нор-Баязетского района.

Лимпнг, Грозненская белая зубовидная. Зубовидная белая (табл. 4), 
яз гибридов ВИР-42, ВИР-114, ВИР-323, Краснодарская-3, Краснодар- 
ская-5/50. Краснодарская-5/51, у которых вес початков доходит до 
300—400 г (табл. 5), большинство средне- и позднеспелых сортов 
имеют початки с весом больше чем 200 г. То же самое мы видпм в 
условиях Степанавана; больше чем 300 г веса имеют початки сортов 
Стерлинг, Лимпнг, Хбашская желтая, Бразильская синяя (табл. 4, 
рис. 6). Своими крупными початками особенно отличаются двойные 
межлинейные гибриды ВИРа, как, например, ВИР-37, ВИР-42, ВИР-50, 
ВИР-57, ВИР-156, ВИР-317, Краснодарская-4, Краснодарская-3, Крас- 
нодарская-5, гибридная популяция Осетинская-676, 1009, 1185, Крас
нодарская 4/50, Краснодарская 10/53 и другие (табл. 5).

При наблюдении растений в условиях Араратской равнины мы видпм 
табл. 7), что данные, полученные от пожнивного сева изучаемых сор- 

гов сравнительно лучше, чем данные тех же сортов от весеннего сева. 
Здесь меняется как вес и высота всего растения, так и вес и коли
чество початков одного растения. У сорта Лимпнг высота растений при 
весеннем севе составляет 215 см, вес растения 140 г, вес одного по
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чатка 116 г» а при пожнивном севе соответственно 200 см, 460 г, 366 г. 
Такне же данные получаются и у сорта Стерлинг, где при весеннем 
севе высота растений составляла 198 см, вес растения 86 г, вес почат
ка 67 г, а при пожнивом севе соответственно 192 см, 244 г, 185 г 
(табл. 6. 7). Из гибридов у ВИР-37 при весеннем севе высота растений 
составляла 192см, вес!66г, вес одного початка 110г, а при пожнивном

Рис. 6. Слева направо; початки гибридной популяции Крас
нодарская -4/50, сортов Северокавказская желтозерная 1, 
Северодакотская (Степанаванская), Пионер горский и Осе
тинская белая зубовидная, выращенные в условиях Степа- 

наванского района.

севе соответственно 169 см, 391 г, 171г. У гибрида Краснодарская-3 при 
весеннем севе было 223 см, 163 г, 122 г, а при пожнивном—280 см, 685 г, 
273 г. (табл. 6. 7). Примерно такие же данные получаются и у дру
гих сортов. Эго можно объяснить, тем, что при пожнивном севе на 
Араратской равнине условия бывают лучше, чем при весеннем 
севе, когда жаркие дни совпадают с образованием початков. При 
пожнивном севе растения во время уборки имеют сочные и зеленые 
стебли с крупными листьями, тогда как при весеннем севе растения 
бывают сухие и в большинстве случаев с разломленными листьями и 
стеблем.

Исходя из наших предварительных данных, можно отметить 
следующее. Необходимо в дальнейшем проводить более подробное 
исследование имеющейся коллекции сортов, гибридных форм и по
пуляций в разных почвенно-климатических условиях Армянской ССР. 
Как показывают наши наблюдения, часть сортов в одних районах 
проявляет себя лучше, а остальные—в других районах. Во многих слу
чаях больше всего урожая дают двойные межлинейные гибриды 
ВИРа, а также гибридные популяции селекционных станций Красно
дара и Северо-Осетии. Раннеспелые, северные сорта, которые поя-
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Таблица 7

Изучение разных сортов, двойных межлинейных, сортолинейных гибридов и 
гибридных популяций в условиях Араратской равнины при пожнивном 

севе (данные одного растения в среднем) 1955 г.

Сорта
Созревание 

початков 
при уборке.

Высота 
в см

Вес в 
г

К-во по
чатков

Вес по
чатки в 

г

Безенчукская-41
Воронежская-76
Соверодакотская (Стелакаванский)
Белозерная-10
Узбекская-5б
Сев. кавказская желтозерная 1

Осетинская белая зубовидная
Имеретинский гибрид
Лимннг

Рисовая белая

Стерлинг

ВИР-37
ВИР-57
ВИР-1И

ВИР-156

полное 
созревая.

восковая 
спелость

полное 
созревай, 
восковая 
спелость
полное 

созревание

восковая 
спелость

101
129
Г21
103
151
154

157 
121

ВИР-317

ВИР-323
Краснодарская-3
Краснодарская-4
Краснодарская-5
Гибр. популяция Краснодарская 

1/49
Гибр. популяция Краснодарская 

4/50
Гибр. популяция Краснодарская 

5/51
Гибр. популяция Краснодарская 

10/53

полное 
созревание 

восковая 
спелость

полное 
созревание

143

192

169
188
185

168

160

136
280
160
190

171 
150 
147
84

2.58
375 «

311 
147
460

235

244

391
345 
272

486

420

284 
685
381
420

172

153

177

258

191

253

53 
73
94
63

167 
162

120 
94

366

80

185

171 
148 
143

217

150

120 
273
191
165

225

231

121

127

ностью созревают в горных районах еще нельзя предлагать произ
водству, учитывая их низкую продуктивность. Необходимо эти сорта 
использовать как родительские формы и направленно получить ги
бриды для соответствующих районов, которые обладали бы раинеспе՝ 
лостью и урожайностью средних и позднеспелых сортов кукурузы.

Кафедра генетики и дарвинизма 
биологического факультета Ереванского государ

ственного университета нм. В. М. Молотова.



52 ք. Ր. Զ Ո 40713X^11

Հ. Դ. ՌԱՏԻԿ8ԱՆ, Դ. Պ. 911ԼԱհ81ԼՆ
ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ-Ի ՄԻ ՇԱՐՔ ՇՐՋԱՆՆԵՐՈՒՄ ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՐԵՐՅԱԼ

II. մ* Փ ււ փ ււ ն ւք
Մեր էիորձերր կատարվել են 4 տարրեր > ո ղ ա * կ/ի մ ա յա կան պայման֊ 

ներում' Արարատյան հարթավայրում, Կոտայրի, Նոր Բայաղետ ի և Ստե֊ 
վււսնավանի շրդաններում։ Ուսումնասիրվել է 104 տարրեր սորտերի, մի 9֊ 
գծային, կրկնակի մի9ղծա յին, սսրտագծային հիրրիգնե րի և հի րրիդա յին 
խմբավորումների վարրադիծր» Մ ի ա Ժ ա մ ան ա կ 1! ւո ե փ ան ա վ ան ի շր9ան ի պայ֊ 
մաննեոում ե ա տ ա ր ւ/ե 1 I նաև մի ^աոո հո մ ր ինա Ո ի անե ոո մ Հ ի /ւ ր իդ ա ո ո լմ .

որ տ Հատակ ենր ունեցել տեղական 
րւ հ ամե մա տարար ավեքի րեբրս սորտերի իյ

տտձևման միջոցով ստանալ հիբրիղներ, որոնք* ունենան երկու տարրե՜ր

ծն ո ղն ե բ ի լ կութ յունն եր ր' ինչպես վ ա գահ ա ս ո ւթ յ ո ւն ր, ա լն պե

Ստացված տ ա

•ր9անների հ ո ղ ա • կչի մա յական պայմաններում ւ 
րիգներր տարրեր ձևով են աճում ե սլ տ ղա րե ր ո 
1աո /'աւաոհտո և II տ!, ւհահ աւ1 ա՛հ/ւ ււնորոո են

Լեռնային շրդանն երբ' 
ւ վ ք որ այստեղ եղ ի պ֊

տացորենի բույսերի հասունացում ը ձգձգվում էւ II ւս ումն ա ս ի րվ ո ղ կոլեկ֊

ցիայից վեգետացիայի վերքում հոր

սոէնւսոմսւն են հասնում ւ!աոսւ^աս ս

ա ֊

ունեցող սորտ Աք օրինակ, Բելոյարոյե պշենոն,

հ ի\կասկա լա մեստնայան, ՚Լո ր ոն ե ւ) ս կա յա 7(}֊ը Մ ինուս ին սկա յա մե

հասնում թվով սորտեր, որոնց ւք և 9 ւ/ տն ում

էսյլև ւքքվա^աէւ սոր տեր ր։

Իրենց բարձր ր ե ր րա տ վ ա թ յ տ մ ր լ ե ոն ա ք ի^յ շրդաններում աոանձնա֊

պես ա\րի են րնկնո^ւ) 
ներր, հիրրիգային խ է1

Նրրք կրկնակի «ք ի 9 գծային ի ՐI1 Ւ ք1

սե/եկցիոն կայանի հիրրիգային իյ մ ր ա վ ո ր ո ւ մ ն ե ր ր է որոնր հասՆ ր» < մ ե 
կա թնա ֊ մ ոմ ա յին ՜» ա ս րւ ւՆ ա ց մ ան կամ թե սեպտեմբերի էյերդ ին ղսւ

ոս պատրաստելու >աս ար։

Երև անի և Կոտւսյրի շր9 աններում րո^~յԱերր, հա մ ե ր/ ա տ ա ծ լե ոն այ ին 
ա*1/եերի հետ, ավեքի վէո4*ր ե^է, ր ի չ վեգետատիվ լք ասսա յով9 կալրերն

աւ

քքէ 9ե րմ աստ ի
</ րք^յ/Ն էսմիսներին 
• վ րռւ յսերր շսււո 
ա'/ Iա .7 I ՒI ՚ ք) 
մ տ ա I ի ս ե ն ե ո ո •

րույսե րի 4 ա մ ե մ ա ւո ութ յու ն ի ց տ ե սն ո ւ ւք 
աւքելի լավ են աճում /ս ո ղ տն ա ց Աքն ի , ր, 
պետր Լ բացատրել նույնպես այն կւի

Ս ւո ա ց ա ծ 
ս ո ր տ ե ր ր 

րում, գա



Изучение кукурузы в некоторых районах Армянской ССР 53

> 99 у У г 1/ Л Р Ь 9/ 999 Л 9 к /9 /Г 99 9 [Л /999 »/ /I

199 999
к V/ к /| 99/ Ш 999 9/ П ркЪ /г ^Пв1Г^ ГГ

99р91*Ьд Шддкдщ р/шЪ

191999 р/9 к р ^11 1ПШ

>ЬрГЬ^ШЛЬ^Л ^П9Г р^Ъшд^Ш^Ьр^ рЬр^999^ 1Л'[ ^[Ъкр/'д шЬиЪпцГ кЪр,

/>р "^Г/ Г“Чи1*РГ 9(Ш 9/ 999^999 и ЛЪ, //ш Л9^ 999 Ъ 999 •/ 999 Ъ /» V/999 / 9 Г шЬЪ к р 99 I. 9 Г р 

99999Ъи9вЬг9С9Г кЪ ШрГ/Ь'Ъ 99 к и/ 191 к 9 Г /9 Ь р // *-/’'/ М1919 и*Ъ О р / Ш !/919 лГ к , Л [1 999 с/ 999 1/ 999*11 999 I/ 

Л *Ь 91 д 999 1/999*11 99 99 /I 1П Л /9 Д 9/ Ш 999 р /9 /I р »/ 91 9 9Г Л'Ъ ^рк^д I/ 99 др к рД )и 99 *П р 99 С, 999 Л р :

И Ш 999 д // 999^ 9П 1/ 1999/^А.рр д"^д к*1» Ш Ш / /> и , "р к дД 99/ 9Л ш д пр кЪ/г 

^/>7 и п !> т Ъ р Г] п ц ' !'!* Р 1"1 Р !* Ч ^UJ“ 1(41»/ ш ^пцш-//»/։ </ш / »■« Л шЪ "1'"1՜

999 П 999 9 Ш 9//9 Ь / 99 С *1 < 99/999 Ш 999

1/՜ 999*19 р 999 /у р I/ Щ Ь

^999

/»рп1.рյllլtb<bL р9
/ Рп С г ,1П1 и 99 1П

п р 9Л к р к 4 [» рр 9/^1 к р 9

ЛИТЕРАТУРА

1. А 1 а д ж а н я н Г. X. Кукуруза. Госиздат (на арм. яз.), 1955.
2. Агаджанян Г. X. Агротехника кукурузы. Изд. АН АрмССР (на арм. из.), 

19^5.
3. Б а р с е г я н С. Г., Е г и к я н А. А., М к р т ч я н А. А., Кукуруза—ценная куль

тура. Общество по рэспростр. полит, и научных знаний (на арм. яз.), 1955.
4. Б а т и к я н Г. Г., Чолахян Д. П. Изучение культуры кукурузы в Степана* 

ване. .Известия АН АрмССР" (биол. и седьхоз. науки), г. VIII, 3, 1955.
•>. Б а т и к я н Г. Г., Ч о л л х я н Д. П. Как получить высокоурожайные сортг ку

курузы. Изд. Ереван, университета (на арм. яз.), 1955.
6. I алеев I. С. I нбриды кукурузы Внр. Жура. .Земледелие", 5, 1955.
<■ I улканян В. О. Кукуруза и ее возделывание. Изд АН АрмССР (на арм. 

яз.), 1955.
8. Калинин М. С. Новые ։ нбриды кукурузы. Журнал .Селекция и семеновод* 

ство", 12, 1950.
9. Кургинян Р. Г. Влияние сроков сева на урожайность кукурузы. .Известия 

АН АрмССР" (биол. и сельхоз. науки), т. VII!, 3. 1955.
10. Саламов А. Б. Селекция и семеноводство кукурузы. Сельхозгиз, 1954.
II. Соколов Б. П. Гибриды кукурузы. Сельхозгиз. 1948.
12. Мате вое ян А. А. Кукуруза в Армянской ССР .Известия АН АрмССР" 

(биол. и сельхоз. науки), т. VIII, 2, 1955.
13. Ха джи но в М. И. Кукуруза. Научный отчет Краснодарской гос. селек. 

станции за 1937—-1948 гГ, вып. 1, 1949.



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՈ- ԴԻՏՈ14*ՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВЕСТИЯ АКАДЕМИИ II А У К АРМЯНСКОЙ ССР

8իւ»1. և դյաղաօւՇօւ. «քիտութւուէ&Լր IX, № 3, 1956 Биол и сельхоз науки

А. К. МИНАСЯН, А. А. ТОРОСЯН

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОРТОВ [КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ 
СЕЛ. МАРТУ НИ

Для внедрения культуры кукурузы в горные районы Армении, 
где эта культура до 1955 г. не возделывалась, важной задачей 
гвляется правильный подбор сортов.

Задачей наших исследований в 1955 г. было—подобрать лучшие 
сорта кукурузы для условии Севанского бассейна (Мартуни) и на их 
базе вести селекционную работу с целью получения наиболее при
способленных к местным условиям раннеспелых, урожайных, хорошо 
облиственных форм, а также подбора наилучших родительских пар 
для получения гетерозисных гибридов.

Для правильного подбора в первый год испытывалось большое 
число сортов и гибридов, имеющих определенный ареал возделывания 
в Советском Союзе. В основном испытывались скороспелые сорта, воз
делываемые в средней и северной полосе Союза.

Полевые опыты по исследованию этих сортов были проведены 
на опытном поле Института животноводства Министерства сельского 
хозяйства АрмССР в Мартуни (высота 1920 м над уровнем моря). 
Среднегодовая температура в Мартунинском районе, по многолетним 
данным гндрометслужбы. составляет 5,7°С. Сумма температур за 
вегетационный период доходит до 2000—2200 С. Самыми теплыми 
месяцами являются июль и август, что совпадает с периодом цве
тения и опыления кукурузы. Последние весенние заморозки здесь 
бывают в конце апреля, в начале мая, т. е. до оптимальных сроков 
сева кукурузы (10— 15/У). Май, июнь, июль, т. е. период от посевадо 
цветения кукурузы более теплый, чем последующие месяцы. Первые 
осенние заморозки наступают с первой декады октября. В 1955 году 
заморозки наступили в конце октября, теплая, благоприятная для созре
вания кукурузы погода без заморозков продолжалась до конца октября. 
Осень здесь продолжительная и теплая. Продолжительность периода 
вегетации в этой зоне 5,5 месяцев —вполне достаточный срок для со
зревания многих сортов этой культуры.

По многолетним данным сумма годовых атмосферных осадков 
доходит до 420 — 450 мм, в отдельные годы достигая до 600 мм (1946 г.), 
а в засушливые, составляя всего 379 мм (1948 г.). Распределение этого 
количества осадка по месяцам показывает, что больше всего они вы
падают (61%) в вегетационный период (май октябрь или апрель- 
сентябрь).
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В отношении температуры и влажности воздуха в коице июля и 
начале августа здесь складываются исключительно благоприятные 
условия для опыления и оплодотворения кукурузы.

Почва на участке опытного поля светлокаштановая. По механи- 
ческому составу глинистая и средне-суглинистая. Посев был произве
ден на пропашном клину.

Участок под опытами был вспахан осенью 1954 г. и перепахан 
весной 1955 г. Основного удобрения не было дано. Во время посева 
был внесен лишь суперфосфат в лунки. Посев был произведен 17/У, 
п© схеме 70 см X 40 см X 1 (для всех сортов). Такая площадь пи
тания оказалась слишком большой для ультраскороспелых и частично 
для среднеспелых сортов.

Посев был произведен в двух повторностях. Полка и рыхле
ние были проведены три раза. Подкормка дана один раз в фазе 3—4 
листьев перепревшим навозом из расчета 20 т на га, аммиачной се
литрой и суперфосфатом по 69 кг на га действующего начала.

Позднеспелые сорта поливались два раза: в период выбрасыва
ния метелок и в момент, когда замечалось подсыхание влагалища 
листьев. Третий полив не был дан, так как необходимости в этом 
не было и он был заменен третьим рыхлением. Оказалось, что и 
второй полив можно было бы заменить рыхлением.

В целях получения материала для селекции сортов, пригнанных 
к условиям Севанского бассейна, а также гетерозисных гибридов, нами 
проведены в 6 комбинациях межсортовые и в 9 комбинациях сорто- 
линейные скрещивания с раннеспелыми и среднеспелыми сортами и 
линиями кукурузы.

Для получения самоопыленны.х линий перспективных сортов 
проведен инцухт. Эти работы были проведены с сортами, зацветши
ми до 5; VIII и созревшими в доморозный период.

Уборка урожвя проводилась по мерс созревания в несколько 
приемов: два раза до первых заморозков (20, IX и 30/ IX) и один раз 
после заморозков (30, X).

Некоторые сорта проявили растянутый период созревания, поэтому 
чаС1Ь их урожая была собрана во второй, а часть в третий срок 
уборки. . ֊ , 'V

Днференцированная уборка дала возможность установи։ь сорта, 
полностью созревающие и сор 1а. не созревающие до первых осенних 
заморозков.

Первые осенние заморозки в 1955 г. наступили поздно, в послед
ние дни октября, поэтому к указанному сроку мы собрали нормально 
созревшие початки среднеспелых и часть початков позднеспелых 
сортов.

Фенологические наблюдения показали, что сорта кукурузы, за
цветшие в конце июля и в первые дни августа (5/У1П), полностью или 
почти полностью созревают до конца сентября (в доморозный период). 
Сор1а же. зацветшие после 5/УП1, созревают в течение октября, т. е. 
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в период первых осенних заморозков, а часть их урожая не созре
вает вовсе.

На этом основании можно по времени цветения кукурузы уста 
новить приблизительные сроки созревания до осенних заморозков 
в условиях Мартуни.

По данным фенологических наблюдений, испытываемые сорта по 
скороспелости можно разбить на три группы:

1) ультраскороспелые. 2) среднеспелые, 3) позднеспелые (таб
лицы 1, 2, 3).

Таблице 1

Данные фенологических наблюдений в посевах ультраскороспе^ых сортов кукурузы 
в сел. Мартуни

Название сорта

Первенец К-5330 
Белоярое пшено . . 
Кремнистая желтая

А. Авакяна . . .

Начало появл- 
соцветий

18/¥П
18 А'II

10 VII

Начало 
цветения Созревание "/о созрев, 

до

100

X 
= 
3 
с
о.

25 VII 31 VII 
22/711 26 VII

15/ХЧ1|18 VII

28/VII «0 IX 
28\ II 10/1X

18 VII 5/1Х

20 IX
20/1X

15/1X

£ 
г

Таблица 2

Данные фенологических наблюдений в посевах среднеспелых сортов и 
гибридов кукурузы

Название сортов 
и гибридов

Начало 
появлен. со

цветий

Начало 
цветения

0 о созрев
ших до

*

2.

। Созревание

г>
*

х —• 
8'

X

г*

о и
о

о
е

Сорта

Спасовская ...................
Ьезенчукская-41 К-7206 
Воронсжская-76 . . . 
Северодакотская . . .
Белая зубовидная(Горки

Ленинск.)...................
Грушевская мести. . .
Харьковская-23 . . .
Харьковская белая . .
Кремнистая белая 10 .
Горец ранний ....
Кремнистая желая из

Ал аверди ..................

Гибриды
Воронежская-76 X (11 X 

, Х44)..........................
Харьковская белая . .

(П X 44) ..................
ВИР-44 ХН..................
ВИР-323 . . .

20 V11 
20/VII 
20/VII 
27/VII

26 VI
26/VII
26 /V1
26, VII

29/711
1 29 VII
1 29 VII
29/711

30 VII
30 VII
30 VII
30, V11

20 IX
20/IX 
23/1Х
24 IX

30 IX
30/1X
30 X
30 X

25
17

п
83
72
92

1 
1 8°°

20/VII 26 VII 29 VII <0/ V11 24, IX 30/X 87 13
27/VII 26 V1 < 29/711 30 VII 24 IX 30, X 52 48 ——

20/\п з/уш 5/7111 5/VI11 21/1Х 30/X 49 51
20 V11 29/\' 11 3/VI11 3/ VIII 21 IX ■ Зо X 50 50
20 /V11 29/VII 3/7’111 5 VIII 21/IX 30 X им 49 51 ■ —

24/VII 29 VII 5/7 111 3'7111 1 25/1X ЗО/Х 52 48

26 VII 1 VIII ■м» 24/1X 30 X 44 56 I—

22 VII 30АЧ1 31 VII 3/711! 21 IX 25/IX — 100
28^11 31 А’п 3 VIII 3 VIII 25/IX 25/X 95 5

28/VII 1 МП 4/7III □/VIII 21/1X 27 ]Х ——
28 VII 3 VIII 5 VIII 5 7111 25 1X 25 X I 40 (0

V 
я

*
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Название сорта

Данные феноло։ ических наблюдений в посевах кукурузы позднеспелых сортов 
и гибридов

Таблица 3

Начало поив- Начало Созпеван. % созрев • 
о

леннн соив. цветения до •

• 
X О ■ г* х X

х 3

А >>>
Z

X-
Э6

муж., жен.

на
- 

ча
: •О* X

■о со о со Э СП

Сорта

Крем. желт. Туманяна 
Осетин, белая 19 . . 
Горская желтая . . . 
Осетинская местн. . . 
Северокав желт. . . 
Миннесота-13 экстра .
Стерлинг ...... 
Круг ...............................

25 VII 
29/V11 
26 /VII 
25/ VII 
28/V1I 
26/V1I
30 VII

ВИР-42 ...........................
. 156 ......
. 3J7...........................
. 40X43 . ... •
. 28 X29 ..................
. 44X29 . . . • >
, 269 ...........................
. 273 ...........................
. 44X38 . . . . •

Краснодарский I 49

3 VIII 
3/VIII 
30/VII 
3/VIII 

31 VII 
26 VII 
31/VII 
28/VII 
3/VI1I 

I3/VIII 
I

31/VI1 3/У1Н 3/УШ 27/IX
3/VIII после 5/У1П 27/IX 30/X

31/V1I . 5/У!П 27/IX
3/VIH . 5/УП1 27/IX
3/VIII . 5/УП1 27/1X
3/V1II . 5/У1П 10/Х
3/V1II . 5У111 10/Х

■■ ■ ■ . 5/VI11 ю/х

3/VII1 после 5/УП1 27/IX
4 /VIII . 5 VIII 30/IX «им»

31/VII . 5/УШ 25/IX 25 X
31/VII . 5/УШ 27/IX 27/ X
З'/Vll . 5/VIII 27/IX 27 X

31/V1I 5/VIII 27/IX 27/X
4/VIII 5/VIII 30/1X 25/X
31/V11 . 5/VIII 30/1X 25/X
3I/VII . 5/У111 30/1X 27/X
8/VIII . 5/VIII 30/1Х 25/X

1

25
6
4
4
3

26

13
9
4

15

64
94
86
82
84
79
81
72

68
90
87
91
96
85
СЕ

100

II

10
14
13
21
19
28

b
10

Г и б р и д ы

Нами изучались и другие сорта и гибриды, которые н условиях 
опытов до конца октября не созрели, хотя початки и образовались. 
Такими сортами оказались Лиминг, сахарные сорта, а из гибридов 
ВИР-133 X 64 и ВИР-157 X 158.

Сахарные сорта хотя полностью не созрели и их зерна остались 
мягкими, не высохшими, но были вполне налитые.

Изучение показателей роста и развития растений дало следую
щие результаты (табл. 4).

Таблица 4

Показатели роста и развития ультраскороспелых сортов кукурузы
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Первенец К-5330 . . . 60 6

•оС
 4 6 2 14 12 349 75 80 223 9,0

Белоярое пшено . . . 51 5 34 4 3 4 12 220 46 80 162 и.о
К ре мн. жел. А. Авакяна 100 8 48 6 14 15 14 413 87 86 182 33.0
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Ультраскороспелые сорта дают низкорослые растения (60—100 см), 
с маленьким числом небольших листьев. Куст многостебельныи, пер
вые початки на стебле закла
дываются очень низко, почти 
на поверхности земли (рис. 1). 

Початки мелкие, урожай
ность небольшая. Из этой груп
пы выгодно отличается линия 
Кремнистой желтой кукурузы 
А. А. Авакяна, которая вместе 
со скороспелостью даст мно- 
гопочатковые (2—4| растения 
с початками средней величи
ны, с хорошим выходом зерна.
с блестя II[ими, хорошо созрев
шими зернами (рис. 2).

В посевах этого сорта в 
условиях селения Мартунн 
было отмечено много однопо
лых женских растений, т. е. 
растении с початками на вер
хушке стебля, без метелки 
(рис. 3).

Этот и ряд других при
знаков изменчивости в новых 
необычных условиях Мартуни 

Рис. 1. Куст ультраскороспелой куку
рузы Белоярое пшено.

были отмечены и у ряда других сор
тов кукурузы.

Линия Кремнистая жел1ая А. А. Авакяна в наших посевах дала 
33 ц га сухих початков и то в редких для этого сорта (70X40X1) 
посевах. Вызревает до 15/1Х, и потому поле, освобожденное из-под 
этой кукурузы, легко может идти под посев озимых хлебов. Эта 
линия может быть высеяна и в более высоких зонах района, но во 
всех случаях для получения сухого зерна, а не силоса, так как зеле
ная масса небольшая.

Группа среднеспелых сортов и гибридов является наиболее цен
ной среди всех изучаемых сортов (табл- 5).

Вместе со скороспелостью они дают более крупные, высокие 
(до двух метров высоты) растения, с большим числом (7—13) круп
ных листьев. Залегание первого початка на стебле значительно выше 
(20-60 см). что дает возможность механизировать уборку.

Початки среднекрупные, продуктивные, с неплохим выходом зерна 
•70—8О'7о), зерна блестящие, хорошо созревшие, с абсолютным весом 
до 230 г.

Среди этой группы наиболее достойными внимания, как по скоро
спелости. так и по продуктивности, являются: Грушевская местная. 
Харьковская-23, Харьковская белая, Кремнистая белая 10, Белая зубовнд-



Показатели роста и развития среднеспелых сортов и гибридов

Длина/Ши ри ил О ♦

Название сортов 
и гибридов

я
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3
СО

о и

*4 га

Спасовская ..................

Безенчукская-41
К-7206 . • . . .

Воронежская-76 . .

Северодакотская . .

Белая зубовидная (Гор
ки Ленинские) • . .

Грушевская местная 

Харьковская-23 . .

Харьковская белая .

Кремнистая белая 10 

Гореи ранний . . .

Кремнистая желтая из 
Алаверди ......................

Г и б р и д ы 

Воронеже*. 76Х( 11Х44) 

Харьк. белая X О 1У44) 

ВИР-44ХН ..................

ВИР-323 .......................... ♦
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155
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9

9

8
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10
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10

13
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10

12

46

15

64
56

60

55
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55
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43
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8

8
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37
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16

16
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21
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18

17

17

17

14

12

14

14

14

10

14

14

16

16

363

323

404

482

139

412

352

449

446

510

551

480
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104

84

107

98

108

101

115

120

111
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80

77

80
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75

77

77

80

73

165

230

201

227

127

182

213

200

210

188

155

190

12,3

25,0

31,8

49.3

36,6

35,9

42.0

48,8

52,5

30,0

31,1
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Рнс. 2. Початки ультраскороспелых сортов кукурузы, получении* 
в с. Мартуни. Слева направо: Кремнистая желтая А. Л. Авакяна, 

Первенец К-5330, Белоярое пшено.

ная (Горки Ленинские), а также гибриды —Харьковская белая -11 Х44) 
и Воронежская 76 X (11X44).

Данные таблицы 5 пока 
зывают, что гибриды по уро
жайности превосходят роди
тельские сори. По приведен
ным данным урожай сорта 
Харковскяя белая составляет 
35.9 ц, урожай простого меж
линейного гибрида ВИР-44 X 
XI1—30 ц, а урожай гиб
рида двух родительских 
пар (Харьковская белая X 
Х( 11X44)—52,5 ц. Высота ра
стений и продуктивность по
чатков у этого гцбрида также 
выше, чем у родительских 
компонентов. По интенсивности 
созревания, как это видно из 
таблицы 2, гибриды более ран
неспелые, чем их родитель
ские пары. Эти гибриды цели- рис з֊ Однополое женское растение куку- 
ком и дружно созрели В домо- рузы с початком на верхушке стебля 

розный период, т. е. до конца
сентября, тогда как у родительских сортов созревание протекало'более 
растянуто и часть урожая созрела в период первых осенних заморозков
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То же самое наблюдается в отошении гибрида Воронежская-76Х 
<11X44).

Рис. 4. Початки среднеспелых сортов кукурузы. Слева направо: 
Харковская-23. Белая зубовидная (I орки Ленинские), Кремнистая 

белая 10, Грушевская, Воронежекая-76.

Эти сорта и гибриды могут быть высеяны не только для полу
чения сухого зерна, но и для силосной массы, при уборке их в пе
риод молочно-восковой спелости. Эта фаза у означенных сортов на
ступает в начале сентября, когда кроме початков в наших опытах 
было получено также значительное количество зеленой массы (100 — 
150 ц с га).

При этом ncyie освобождается рано и имеется возможность 
отвести его под посевы озимых.

f руппа позднеспелых сортов и гибридов представляет также 
большой интерес, но не для получения сухого зерна, а початков для 
консервирования и зеленой массы для силоса.

Позднеспелые сорта являются в подавляющем большинстве слу
чаев самыми продуктивными (табл. 6).

Позднеспелые сорта и гибриды в первой половине вегетации 
имели сравнительно медленный рост, но после цветения, когда у ран
неспелых сортов рост был сильно замедлен, у позднеспелых шел 
интенсивным рост и медленное созревание. В результате получились 
высокорослые растения с богатой листвой и крупными початками, 

i л.овыми оказались осетинские сорта, Миннесота-13 экстра, Стерлинг. 
Круг, из гибридов ВИР-42, 156. 317, 269, 273, Краснодарская-1/49. 
Среди них особенно отличился ВИР-42. В наших опытах он дал ро
скошные растения до 3 метров высоты, с длинными широкими листьями, 
крупными продуктивными початками. Большинство растений имело 
'ва поча!ка. Хотя у других гибридов имелись и более крупные по-



Таблица 6

Название сортов 
и гибридов

Показатели роста и развития позднеспелых сортов и гибридов кукурузы

Кремн- желт. Туманяна 

Осетин, белая 19 . . • 

[ орская желтая . . . 

Осетинская местная 

Северокавказ. желтая 

Миннесота-13 экстра 

Стерлинг ......................

Круг...............................

ВИР- 42 ..................

. 156.......................

. 317......................

. 40X43 ....

, 28X29 ....

. 44X29 ....

. 269 .......................

. 273 ......................

. 44X38 ....

Краснодарская 1/49 .

145

217

222

200

210

225

214

230

226

162

217

182

202

180

208

188

203

195

10

14

13

14

12

14

13

15

14

12

13

12

12

12

13

II

13

II

62

72

73

70

64

66

66

М)

68

59

60

56

57

55

65

58

61

68

9

10

8

8

9

10

II

10

12

8

8

9

10

9

12

8

II

9

30

57

64

50

55

57

90

80

63

50

45

(Ю

50

33

55

60

65

53

15

17

17

14

18

15

20

18

20

14

17

17

17

18

15

19

14

1 I

14

12

12

14

16 

16

16

14

14

1 I

16

16

16

18

338

448

448

294

494

426

528

466

740

425

543

168

669

568

538

6С0

84

100

132

66

183

150

202

159

251

133

166

141

185

203

145

187

77

60

79

77

56

75

76

76

76

77

77

77

81

73

78

192

165

23)

178

285

212

287

2(50

258

237

237

232

215

270

197

223

25.0

28,0

24.0

31.8

25,5

48.6

42.1

37,8

63.7

41.2

40,8

37.2

32.6

27,3

42,1

43.7

23,1

12,7
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чаткн, но благодаря миогопочатковости и крупным растениям ВИР-42 
дал наибольший урожай—63,7 ц зрелых початков. В период мо
лочно-восковой спелости дал 87 ц урожая в початках (без покров
ных листьев) и 400 ц зеленой массы.

Необходимо отметить, что часть урожая (26°/0) созрела до замо
розков, следовательно сорт может обеспечить семенами посев буду
щего года, и, одновременно, дать большой урожай початков в молоч
но-восковой спелости и зеленой массы.

Анализ особенностей всех указанных трех групп сортов и гибри
дов кукурузы приводит нас к заключению, что лучшие сорта и гибри
ды всех трех групп могут и должны быть использованы в производ
стве для разных целей. , . * \Л т ‘4?

Так, для получения сухого зерна на наиболее высоко располо
женных участках горных районов Севанского бассейна можно высе
вать лучшие сорта из группы ультраскороспелых (например, Кремни
стая желтая А. Авакяна). Весьма нетрудно получить здесь около 
30 ц урожая в початках и небольшое количество (до 100 ц) веге
тативной сухой массы, какой она бывает в период полного созрева
ния початков. Уборку можно производить к 15/1Х.

Для получения сухого зерна, а также початков в молочно-воско
вой спелости и зеленой массы для силоса в средней зоне бассейна 
можно высевать лучшие сорта из группы среднеспелых, как Гру
шевская. Белая зубовидная (Горки Ленинские), Харьковская-23, 
Харьковская белая, Кремнистая белая 10 и гибриды тех же сортов. 
При этом, для получения сухого зерна уборку следует производить 
к началу первых заморозков, а для получения силосной массы уборку
можно производить в первой декаде сентября, в период молочно
восковой спелости початков. Во втором случае поле освободится 
раньше и тогда останется больше времени для подготовки участка 
пол посев озимых.* Из этих сортов нетрудно получить около 40 и 
зерна в початках, а также 100—150 ц зеленой массы.

Если же хозяйство хочет получить большое количест во почат -
ков в молочно-восковой спелости и зеленой массы для силоса, то 
лучше сеять сорта или их гибриды из группы позднеспелых. Для 
этой цели лучшим является, как уже сказано, гибрид ВИР-42. 
Из позднеспелых сортов нетрудно получить с гектара 60 и более 
центнеров початков и 400 ц зеленой массы.

На наш взгляд в каждом хозяйстве лучше высеват ь сравнительно 
раннеспелый сорт для получения зерна и позднеспелый сорт для по
лучения силоса.

Все опытные данные показывают, что кукуруза может быть 
внедрена в сельскохозяйственное производство горной зоны нашей рес
публики с учетом конкретных условий микрорайонов, что значительно 
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расширит возможности развития животноводства и поднимет культу
ру полеводства.

Институт генетики и селекции 
растений Академии наук

Армянской ССР

Ա. Կ Ս՜ԻՆԱՍԾԱՆ, Հ. Ա. ԹՈՐՈՍ8ԱՆ

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ՈԻՍՈԻՄՆԱՍԻՐՈԻԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 
ՄԱՐՏՈԻՆԻՈԻՍ*

Ամփոփում

եգիպտացորենի սորտերի • մնաս ի րո» ի) յո ւն ր կատարվել է 1955

թվա կա՛հին Սևանի ա վ ա ղ ա ն ի Մա ր տ ո ւ Ն ի գյուղ Անասնապահոլթ յան
* ինստիտուտի փորձադաշտի պսւյմաննԼրումւ

Ցանրը կատարվել է մ ա յ/է ս ի 17 - ին , սնման մակերեսր ր ո լո ր սորտե
րի համար եղել է 70 ս''X 40 սմ *' 1 • հիմնական պարարտացում չի կա- 
տարվեր Ցանքի մ ամանակ բներում տրվել Լ սուպերֆոսֆատ, իսկ որպես 
սնուցում' 3— 4 տերևի <1 ամանակ, տրվեք Լ աղոտ ու սուպերֆոսֆատ հեկ
տարին (70-ական կիլոգրամի հաշվով և գոմաղբ' հեկտարին 20 տոննայի

Ուշահաս սորտերին տ Ր'1Կ է 2 Հուր և 3 փ խրեց ում ւ

Ո ւս ո ւմն տ и ի ր վ ո ղ 25 սորտերի 
ե11ե1 որպես գեր վաղահաս, երկրորդ

և 1(7 հիրրիդների մի մասը հանդես է 
Հա иր՝ որպես միՀա^աս, իսկ երրորդ

'I'ի տողոլ թ յուննե ր ր ցույց են տվեր որ գե ր վաղահաս սորտերը
կում են հուլիսի երկրորդ կեսին և էիովի^յ > Աք սուն անում են մինչև սեպ
տեմբերի աոահին կեսրւ

Այս սորտեր ր տալիս են կարճ, ճյուղավորվող բույսեր՝ ցածրադիր և 
մանր կողրերովէ Սրանց ի ղ ա^րի է ընկնում ևարձր դեղ/էն (Աէ Ավագ յան ի)
Դ1,ծՐ> որր տվեք Լ ՅՅց/հ մի9ին մեծու թ յան, /ս*վ ծ կո 1Р^ Г Ւ Р^Р4?'

Միջահաս սորտերը ծաղկե լ են 
11երրի հիմնական մասը հասունէսցե
նույն ա ,) ա ի 30-ր, ի и կ մնացած մ ա 
յ/1^1 }/ րւոսքհար ոլթ յուննե րր է Այս սորտ 
*եինչև 2 մետր բարձրության հասնող

հուլիսի վ ե ր1 ին-օդոս սէոԱ ի ս կղբին, 
I է սեպսւեմ բեր ի 20-ի ց հետո մինչև 
սր՝ ղրանից հետո, մինչև աշնանա- 
երը տալիս են բավական փարթամ,

Այդ սորտերից լավագույններն են 
քարձը սպիտակ 10, Ատ ա մնա ձև սպի տա

ույսեր և պրոդուկտ իվ կողրերլ
Խարկովի-23, Խարկովի սպիտակ, 

կ (Գորկի Լենինսկիյե), հիբրիդնե-
բից *Լոր է,նե 3 ի-7 6’ X ( ^1 44), Խարկովի սպիտակ \ { 11\ 44 )է

Ստացված էովլալներր ց** յդ են տալիս. որ այդ ^իր/>իդևերը ավելի 
րե րրաէք, ՈԼ Լն և ավելի վաղւսհաս9 րան նրանց ծնողական ձևերրք

1Լյս սորտերը կարե[ի է մ շակևչ և' տոր հատիկ, և и ի լո սա լին մ 
ստանալ մոտ 40 ցենտներ հ

նացած կողրեր և 100—150 ցենտներ կան սւ % մասսա ւ 
Известняк Հյ-Տ
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քսում ր unpmhpp

եղի 4 ունեցել ntfn

ԼկԿ որոլես ուշահաս։
ի 5 * ի g հետո I ա յն I 
ւնաոեէ ա^նան ա ո ա

/, ե
րյրտււձարու *

ք! (ուններից աոա1է Ւ ս ե մնացած ւհսսր *» ա и ո լն ա ց ե լ Լ >ետո։
Այս սորտ եր ft հա и ոլն ա tj ո լմ ր տ ե г/ի Է ունենոէմ րլ ան էք ա г/ 9 

ւոա/իս են էիարք>տմ րույսեր' մեծ խոշ"(Կ պրսդոլկտիէք
РШ4Я и

Գրական հատկաւք իշներուք աոաէքել ա\րքւ Լ րնկն ում *Լ/րր^42 ^1'РГ1"Н*։ 
Այս հ ի ր ր ի 4 ի ց հ L շտ Ո ւ fl յա մ ր կարե/ft Լ ստանա/ հեկտարից 60 ցենւոներ 
կող րե ր ի րերր ե 400 ց են տնե ր կանա^ մասսա։

Ս.յս երեր 111մրի սորտերից /աւքադոէ յններր կարե/ի Հ” մշակ ե I !1ևա*>
ն ի ա րո!որ պայմաններում---աոաջին խմրի սորտերր
համեմ ատարար րարձրաւլիր դոտիներում' հատի կ ստանա/ու 
րորղ քսմբինր' միտքէն գոտում' » ա in ի I/ և и ի / ո и սւոանա/ու 
րորգ քսմր/ւնր^ и ft լ ո и սւ յ քւն մասսա ստանա/ո է համ ли րէ



ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍԱՌ ԳԻՏՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ՏԵՂԵԿԱԴԻՐ 
ИЗВ ЕС Т И ЯАК А ДЕМ ИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР 

Я|1П(. I. գյո։ր|1սսւնտ. <]իտություններ IX, № 3, 1956 БИОЛ. И СвЛЬХОЗ НЗуКИ

Г. К, ГРИГОРЯН

ВОЗДЕЛЫВАНИЕ ПОЖНИВНОЙ КУКУРУЗЫ

До последнего времени в պ изводствен-ных условиях пожнивные
культуры, в том числе и кукуруза, возделывались после уборки зерновых 
на фоне вспашки. При этом способе предпосевной обработки почвы силь
но затягивается посев», сокращается вегетационный период, создается 
глыбистая поверхность, препятствующая равномерной заделке семян, и 
в почве не создаются условия для получения дружных всходов.

Послепосевной полив, произведенный на вспаханной рыхлой почве, 
медленно увлажняет гребень борозды, при этом гребень местами увлаж
няется не полностью, поэтому на таком фоне посев получается изрежен- 
ным. Кроме того, при вспашке увеличиваются затраты труда и средств.

Следовательно, вопрос возделывания пожнивной кукурузы без 
вспашки в условиях орошаемых хлопкосеющих районов, представляет 
значительный интерес.

В целях изучения возможности выращивания пожнивной кукурузы 
без вспашки <на экспериментальной базе Армянского научно-исследова
тельского института технических культур был проведен полевой опыт со 
следующими вариантами предпосевной обработки почвы, после уборки 
озимой пшеницы: 1) вспашка 4- боронование и посев, 2) чи зело ванне 4- 
боронование и посев, 3) боронование и посев (по стерне).

Повторность четырехкратная при густоте стояния растений 60 X 
X 30 X 2. Сорт кукурузы Краснодарская 1/49

Агротехнические мероприятия, осуществленные на подопытном участ
ке, приведены в таблице 1. х

Таблица
Сроки основных работ

Наименование работ
Количество и дата

Уборка озимой пшеницы 
Вывоз снопов
Вспашка (вар. 1)
Чизеловзние (вар. 2)
Боронование
Посев 4 ряд. трактор сеял.
Сапсувар
Культивация
Полка
Прореживание
Поливы
Подкормка
Уборка

24/VI 
26/ VI 
27/VI 
27/VI 
28 VI
29/ VI

I /V11 
12/У11 
12 VII 
13/У11 
15/VII
.5/VIII 

22 1X

20 VII 
20/V11 
22/УП

5 VIII

10 VIII
10 VIII

14'VIII 24 VIII 10/1X

3 4 5
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Посев пров-эдился четырехрядной гнездо та й тракторной хлопковой
сеялкой «СГХ-4», на глубину 3—4 см. В каждое гнездо высевалось по 
3—4 зерна, что составило около 30 кг семян» на один» га.

В течение вегетационного периода участок был удобрен аммиачной 
селитрой и суперфосфатом из расчета 60 кг действующего начала на га. 
Удобрения вносились на глубину 14—16 см с одновременной нарезкой 
борозд в (междурядиях.

Известно, что первый период своего развития кукуруза весеннего се-
па проходит при значительно низких температурных условиях, а при соз-

1вании — наоборот. Растения кукурузы, выращенные на пожнивном по
севе, по фазам развития ставятся в диаметрально противоположные тем
пературные условия, которые несомненно должны оказать влияние на

хождение фаз развития кукурузы.
Нами проводились учеты и наблюдения для выяснения влияния пож

нивного посева на фоне различных предпосевных обработок почвы на 
рост и развитие кукурузы.

Результаты измерения среднесуточного роста стеблей при пожнивном 
посеве показывают (таблица 2) низкий среднесуточный рост стеблей в 
первый период своего развития (в июле 1,31 —1,54 см), в дальнейшем, 
до появления початков рост резко возрастает (в августе до 4,67 см).

Таблица 2
Характер среднесуточного роста стеблей по периодам

Предпосевная обработка почвы

Вспа шка + боронование

Чизелование боронование

Боронование (посев по стерне)

14,VIII
24/УПI

4 VIII 
14/7111

4/VII
4/7111

24/711! 
4/1X

Среднесуточной рост стеблей (см)

1.31 4.Н 3,84 4.38
1,35 4,19 3,06 4,65

1,54 4,67 2,79 4,06

Падение среднесуточного роста в четвертой и пятой пентаде августа 
объясняется понижением температуры вследствие «выпавших в этот пе
риод осадков. .

Из данных таблицы 3 видно, что высота растений до выбрасывания 
султанов (4 августа) равнялась 43,3 см, в начале выбрасывания султа
нов (14 августа) — 86,5 ом, в период цветения (24 августа) — 119 см, 
в период появления початков (4 сентября) — 162,5 и, наконец, перед 
уборкой (20 сентября) — 193,1 см. Отсюда вывод, что в условиях хлоп
косеющих районов Армении кукуруза, выращенная при пожнивином по
севе, может иметь два метра высоты.

Результаты (измерений показали, что способы обработки почвы ока
зывают почти» одинаковое влияние как на высоту растения, так и на сред
несуточный прирост стебля. Однако некоторое преимущество по средне- 
суточному приросту, за исключением периода появления султанов, имеет 
кукуруза, посеянная на фоне: чизелование-(-боронование.

Продолжительность времени появления листьев кукурузы по стеблю 
тесно связана с ее возрастом. Так, интенсивное появление листьев на
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кукурузе отмечено © 35—50-дневном возрасте. Для появления одного 
листа в этот период в среднем требуется 3—4 дня, а при позднем перио
де — больше.

Таблица 3
Влияние обработки почы на высоту растений по периодам (см)

Предпосевная обработка почвы

Вспашка 4-боронование

Чизелование+боронование 

Боронование (посев по стерне)

Среднее

Время из м е р е и и я

4/VIII 14/VIII 24Д'||| 4/1X 20, IX

40,5 81,6 120,6 163,8 196.3
41,8 83,7 114,3 1 160,8 190,2

47,6 94,3 122,2 162,8 192,8

43,3 86,5 119 162,5 193,1

Отмечено, что появление листьев значительно затягивается в 50—65- 
дневнам возрасте (6,1 дня, т. е. на 2,7 дня больше).

В условиях по ж н неко го посева у растений кукурузы прекращается 
появление листьев в 70—75-дневном возрасте, что соответствует пример
но периоду 20—30 августа.

Таблица 4
Продолжительность времени появления листьев по стеблю (в днях)

Способы обработки почвы

______________ Периоды 

4/VII 4/УШ 14/У1Н 24^111
4/УШ Н/УШ 24, VIII 4/1Х

Вспашка 4-боронование 

Чизелование 4-боронование 

Боронование (посев по стерне)

3,80

3,92

3,13

3,45

2,86 

4

5

5,56

7.7

Данные о продолжительности времени появления листьев по стеблю 
показывают, что заметная задержка наблюдается только на варианте с 
предпосевным боронованием, а на остальных вариантах особой разницы 
нет.

Таким образом, динамика появления листьев дает возможность в 
период интенсивного листообразования обеспечить все условия для нор
мального роста и развития, и также получения высокого урожая как зе
леной массы, так и початков.

Выращенная после уборки зерновых кукуруза начинает выбрасывать 
султаны в третьей пентаде августа (таблица 5), а массовое выбрасыва
ние— в конце августа — через 50—60 дней после всходов, т. е. ко вре
мени образования на растениях 12—13 листьев. 

Предпосевная обработка почвы, проведенная на не вспашки 4- бо-
•՛<новдние, незначительно удлиняет продолжительность периода от всхо

дов до выбрасывания султанов, по сравнению с остальными испытуемы
ми вариантами. Эта разница варьирует всего лишь в пределах двух дней. 

Темны появления султанов особенно интенсивны при мелкой предпо- 
савдой обработке почвы. Если 27 августа на делянке вспашка + борою-
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Таблица &
Влияние обработки почвы на темпы появления султанов (в % %)

55 %,

Д а т ы н а () л юдсния

Предпосевная об
работка почвы

—4—*
>

—-

>

Ш
Л

/V
III

/V
III •— ь—е

г—» ОО СП о сч с։ сч ГО сч СЧ соС4 г*» сч о> 
сч

Вспашка +бсроно-
ванне 5 30 30 30 30 30 50 55 55 во ?

Чизелованнеч- 
боронование

Боронование (по

20 30 40 45 50 55 55 90 100

стерне) 15 45 50 55 70 75 90 95 100 «в"»

то принасчитывалосьвание появившихся султанов мелкой пред
сеыной обработке почвы — 90—95%, т. е. на 35—40% больше.

Такое же явление в более ясно выраженной форме отмечается по 
результатам учета динамики появления цветов (таблица 6).

Таблица 6
Влияние обработки почвы на темпы цветения кукурузы (в о/п %)

Сроки наблюдения

Предпосевная об
работка почвы

20
/У

11
1 

>_
__

__
__

_

22
/V

III

23
/V

III

24
 V

III

26
, V

III

27
, V

III

29
 V

III

30
 V

III

31
, V

III
X
——*

2.
.1

Х

Вспашка ^-бороно
вание 5 10

1

15 40 60 55 75 100

Чнзелованне+ 
боронование 5 15 15 20 25 35 70 85 100 —в

Боронование (по 
стерне) 5 25 25 40 65 75 100 в вш*

Кроме того установлено, что при пожнивном посеве продолжитель
ность от появления султанов до цветения длится от 3 до 4 дней. На этих 
же посевах начало ц&етения зафиксировано 20 августа с завершением 
его 2 сентября. .

После первых чисел сентября на растениях кукурузы прекращается 
появление новых султанов и, следовательно, цветков.

Данные о динамике появления початков приведены в таблице 7. 
Они показывают о преимуществе мелкой предпосевной обработки почвы 
в деле ускорения появления початков., которое проявляется при предпо
севной обработке почвы с боронованием, где полное завершение появле
ния початков происходит на четыре дня раньше, чем при глубоких пред
посевных обработках.

В условиях хлопкосеющих районов решающее значение имеют агро
технические мероприятия, направленные на ускорение прохождения фаз 
развития кукурузы при пожнив-ном посеве, т. к. первые осенние замороз
ки происходят обычно во второй половине октября. Поэтому определен
ный интерес представляет мелкая предпосевная обработка почвы, нам 
один из а!՝ротехнических приемов, влияющих на забег прохождения фаз 
развития.
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Сроки наблюдения

Динамика появлении початков (в °/0 °Д)

Предпосевная об
работка почвы

I/V
1I

I

VI
II

X X X —- и X X X

со со - 1 <м uO со о о м сч

Вспашка + боро- 
нование 10 10 10 25 45 65 65 65 70 80

Чизелование-}- 
боронование 40 40 40 45 45 55 60 65 65 85

Боронование (по
сев по стерне) 40 50 60 65 70 85 95 95

Влияние обработки почвы на прохождение фаз развитии пожнивной кукурузы

Число дней от п олива до______

Таблица 8

Предпосевная обработка почвы

вс
хо

до
в

су
лт

а
но

в
, <

цвете
ния

молочно
восковой 
спелости

ПОЛНОЙ 
спелости

Вспашка 4-боронование 5 59 (3 81 105

Чизелование + боронование 4 57 61 79 100

Боронование (посев по стерне) 4 57 59 76 98

Среднее 4 58 61 79 101

Результаты И 4 енол эпических наблюдений, приведенные в таблице 8,
показывают, что кукуруза пожнн&нюго посева для прохождения основных 
фаз развития требует следующее количество дней от полива до наступ
ления 50%: всходов — 4 дня, султанов — 58 дней, цветения — 61 день, 
молочно-еосковой спелости —81 день и, м а конец, для полной спелости —
101 день, а для продолжительности прохождения фаз развития пожнив
ной кукурузы нужно: от всходов до выбрасывания султанов — 54 дня, 
от выбрасывания султанов до цветения — 3 дня, от цветения до молоч
но-восковой спелости — 18 дней и от молочно-восковой спелости до пол
ной спелости — 22 дня. Более медленный темп прохождения от молочно
восковой спелости до полной спелости объясняется тем, что сумма поло
жительных температур в этот период была значительно меньше, чем 
при весеннем хозяйственном посеве.

Анализ данных по фенологическим наблюдениям свидетельствует о 
том, что в климатических усолвмях хлопкосеющих районов республики 
вполне возможно культивирование кукурузы после уборки зерновых как 
на силос при молочно-восковой спелости, так и на зрелое зерно.

В наших условиях кукуруза, посеянная в первой декаде июля, дости
гает молочно-восковой спелости в третьей декаде сентября, а полной 
спелости — ®о второй декаде октября, т. е. до первых осенних замо
розков
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Из таблицы 8 видно, что при мелких предпосевных обработках все
фазы развития протекают значительно интенсивнее, чем мри глубокой. 
Эта разница особенно наглядна в фазе созревания початков (’ дней).

Из двух изучавшихся систем мелкой предпосевной обработки почвы
некоторое ускорение (2—3 дня) фаз развития наблюдается на кукурузе,
выращенной на •га не боронования (по стерне).

Для выяснения кт и я ни я пожнивного посева на изменение длины
междоузлий кукурузы перед уборкой, на двух повторениях в трех испы
туемых вариантах, на 50 растениях производились измерения, результа
ты которых приведены в таблице 9.

Таблица 9 
Длина междоузлий кукурузы (см)

№ междоузлий
Предпосевная обра

ботка почвы

Вспашка ч-боронование

Чизелование+боронова- 
ние

Гюронование-Нпосев 
по стерне)

8,5 12,7 14,4 13,6 13,2 13,2 12.1 13,5 12,4 13,0 13,2 13.3 ———

9,4 13,9 15,7 15,6 15,1 13,8 12,7 12.7 12,5 и,9 Ю.7 14.1

7.4 н.б 12,1 12.1 11.3 10,7 10,2 10,6 10,2 10,8 9,4 9.4 9.7

Результаты измерения показывают, что средняя длина междоузлий 
по стеблю равна 12,4 см с отклонением от 7,4 до 15,7 см.

Заметное укорачивание междоузлий наблюдается на варианте, где
■ожнивная кукуруза посеяна по стерне озимой пшеницы на 
ронования.

Данные таблицы 9 свидетельствуют о прямой зависимости между фа
зами развития и длиной междоузлий. Чем короче междоузлия, тем бы
стрее завершаются фазы развития.

Измерения показали, что диаметр стебля кукурузы перед уборкой ра
вен 20—22 мм. <

Учет количества початков показал, что при пожнивном посеве 13,3 про
цента растений без початков, 80,7 процента с одним початком и только 
6 процентов с двумя початками. Между отдельными приемами предпосев
ной обработки почвы не установлено особой разницы.

Существенным и решающим моментом для оценки эффективности 
разных систем предпосевной обработки почвы пожнивной кукурузы яв
ляется урожайность.

Результаты учета урожая отчетливо показали полную возможность 
возделывания кукурузы после уборки зерновых в условиях хлопкосеющих 
районов республики как на силос в фазе молочно-восковой спелости, так 
и на зрелое зерно.

Данные показывают, что пожнивная кукуруза, посеянная после убор
ки зерновых — в первой декаде июля — убирается 20—25 сентября, обес
печивая 100—105 цент, урожая початков в обвертках с зерном в фазе мо
.точ но-воско гай спелости и 340—350 центнеров зеленой массы.

Наши опыты показывают также, что при правильном применении аг-
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ротехнических мероприятий можно ежегодно получать 60—65 цент, по
чатков в обвертках с зерном в фазе полной спелости и 120—240 цент, 
стеблей с листьями.

Преимущество этого способа посева заключается и в том, что при 
уборке стебли были еще лол у зеленым и, а питательная ценность в этом 
случае, как известно, значительно выше по сравнению с весенним посе
вом, что имеет большое хозяйственное значение в деле обеспечения живот
новодства ценными кормами.

Широкое применение пожнивной культуры кукурузы в производ
ственных условиях создает не только новые дополнительные продоволь
ственные и сырьевые рсссурсы, но и способствует получению большего ко
личества кормов, усилению кормовой базы животноводства и увеличению 
животноводческой продукции. Кроме того, широким «внедрением в произ
водство пожнивного посева кукурузы создается возможность рациональ
ного использования рабочих рук и механизмов МТС, а также более пра
вильной организации сельскохозяйственного производства.

По данным, приведенным в таблице 10, усматривается, что мелкая 
предпосевная обработка почвы по своей эффективности не уступает глу
бокой вспашке как по получению урожая зеленой массы и початков «в фазе 
мол очно-восковой спелости, так и при полной его спелости.

Таблица 10 
Урожай пожнивной кукурузы при разных предпосевных обработках почвы (в ц га)

Опыт О и ы т 2

Предпосевная обработка почвы
уборка при молочно

восковой спелости
уборка при полной 

спелости

зеленой 
массы

початков 
с обверт

ками

полузеле
ной массы

почагков 
с обверт

ками

Вспашка 4-боронование 

Чизелование 4-боронование 
Боронование (по стерне)

347,4

347,0

346,0

ЮЭ,5

104,9

102,4

234,4

228,4

220,1

62,0 

64,9

5$.4

Некоторое снижение урожайности в испытуемых вариантах предпо
севной обработки почвы отмечено, в частности, в фазе полной спелости ку
курузы, выращенной по стерне на фоне боронования.

Таким образом, результаты наших исследований показали, что в 
условиях хлопкосеющих районов республики мелкая предпосевная обра
ботка почвы обеспечивает ранний посев кукурузы, создает ровную и не
глыбистую поверхность почвы, значительно сокращает затраты труда и 
средств и одновременно способствует получению высокого ы устойчивого 
Урожая как зеленой массы, так и початков (молочно-восковой и полной 
спелости).

Данное мероприятие необходимо широко внедрять в колхозное п[ из-
водство как новый и эффективный способ обработки почвы для пожнив- 
нопо посева кукурузы.

Армянский научно-исследовательский институт 
технических культур Министерства сельского хозяйства

Армянской ССР г. Эчмнадзнн
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Սորտերի անուն ր
Բո, յսերի 
ր արձ ր ու
իք յունր սմ

Տերեներ ի 
Ւքի՚/Բ

օ ե ր հ ր
Կոպրերի թի֊ 
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Լ 1,6։ Երոլդ սորտիրյ ես.

—183 սմ ^Ւ?Ւն ր տրձրու ի) յուն է 16 
կ՞գրերի թ ի վ ը հավասար է 1,2—1է6-իլ

մե կ վրա

ա տե րև Ն երի թի վր
,ովյ»սլ սորտի Տամար կայուն Լ ու րիտ Լ 
ների աւլղե ցու թյոլն ից ք և ղա րավ ական 
վեդետացիոն շրջունի տևողու թ յունր որոշ

տ ց ու •/ ան ի շ է ա վյուլ ս որ տ ի 
Լ համար, էա1Լհյւյ վաղահասն

նի ^ք1ու1 4>Ւ}' տերև, իսկ ամեն ի ց

տ ե րև9

ւՒհՒհոյՒ ս1ա ա էնե րուէ) ամենից վաղահասը զուրս եկավ ե շուտ ծաղկեց, 
իսկ Աղմ աՍ ետինսկի և Կրոլդ սորտերը, որոնր ունեին 16 և ավելի տերև, 

ծ ա ղ կ Լ ցին Iավելի ուշ

հայտնի է9 որ բարձրորակ սիլոս ստացվում Լ այն պե սյրում , ե ր ր
ոստ

* ատ թեր
"՛ՈՒ տոկոսր որրան բարձր լինի 
լավորակ սիլոս կս ս* ա ց վ ի լ

•իրս յտացած մասեր րի\ են լինում։ 
սլար ք/էնսէ կո ղ մասերի * տ ե րե ի ու հա- 
սիլոսացվող մասսայի մ եք, տյնրան

8 — 9

Ո, սու մնասիրո, թյրւնների բթացրու մ որոշվել է եգիպտացորենի 
փորձարկվող սորտերի չոր և ի1ս,ց մասսաների հարարերակց ո, /մյո ւնրէ

վյաք^քերր րերվոէմ են աոյուսւսկ 2-ումւ



Եգիպտացորենի ո ԼՍՈ ւմե ա սի ր ո ւ թ յոլն ր Ե ալինիերյում

Ա գ յ ո ւ ս ա կ 2
1)գ քւպտաւյւէ րեն ի չո ր մասսայի ելՈէն^ր տոկոսներով

Սորտի անվանումը

Միննե սոտա-23

Գրուշևսկի 
կարծր-13 ձհ 
Բարր ա 
Կ՚րրՒ՚ւ 
Ստերլինգ

930

840

700

980

785

910

229

223 

2ւ0
310

217

152

24,5

26,5

30,0

31,6

27.7

16.7

Աղ լուսակ 2-ի տ վ յա լն ե ր ի ց 
ամենամեծ րան ակությամր *ՈԲ

երևում Լ, որ փորձարկվող սորտերից 
տա/իս են րարրա սորտը 3196

և կարծր նոր ձեր' 30 0 (|է իսկ մնացած սորտերր տաքիս են ավեքի պակ 
րանակու իք յա մ ր շոր մէսսսաւ 1*ացի ա յդ , /ւ ւյ պարդ»/ ում է նաև,

սսաև դիպ տ ա ցո րեն ի կուլտոլր ա 
Այստեղից հետևում Լ , որ

Լ

վ ե ւ ի ւաւ/ է եգիպտացորենն օգտագործել կանաչ 
ք յն որպես խոտ %պետռ է օգտագործեք, քանի

որ տնտեսապես ձհոնատու չէր

1930---1931 թվականներին դրված ւիորձերր Սոլյ!ք տվեցին, որ

եայինինոյի * ր9 ան ի ան9 րդ ի պայմ աննե րոէ մ, որպես սիլոսացվող կուքտուրա, 
կարելի է մ Հակել ե ղ ի սյտա ցո րե ե, որր հյութալի Լ, պարունակում է մեծ 
րանակու իք յամ ր սննդանյութեր և ունի մ ի 9 ին րե ր րա տ վ ո ւ թ յունյ

ք'երրատվուի1 յան արդյունրներր րերվում են աղյուսակ Յ^ումլ

Աղյուսակ 3

է)գ իպւստցորենի կւսնա\ մասսայի միջին ր^րրր

Սորտերի անվանում ր
Բերրր </ հ

1950 1951

(ք իննե սոտա-23 

Գրու-եսկայա 
կարծր- ^3 ձև

Բարրա

Հիրրիրք Րուկռ/սէքի

Ստե րքինգ 
Ագմամեասկի

Կրուգ

Շ աքւարայիՆ 
իմ ևրեսւինսկ ի

169

220

250

182

188

262

262

180

171

266.5

211

220

Աղյուսակում րհրված տվ յ^քներից երեում որ փորձարկվող սոր տերր ց 
կա ն աչ մ ա սսայի աւքենարարձր րհրյ> տալիս են Կրուդ սորտր' 266,ձ ց/հ, 
Սաեր1ինդ սորտն «Լ Կարծ-13 ձեր' 262 9/հ> Գրուշհսկի ե Իմերետինսկի 
Աորտերր^ 220 ցքն



78 Հ. Գ' Կուրդին յան

սալից, 7.951 թվականին մեգ հ ւս ւ ի ն ի

մ Կարծր* 13 ^^/',7 սւոահւսլ եգիպտացորենի հտսունա*

չյած հատիկներով որոշ կո գրե ր։ 
llmiuiiilui^ եոորերն ու նեև

ւ

17,3 и մ երկարությունդ մեկ ^пг1ГЬ 
րրում 30,1 հատիկ, հատիկների րացար֊

Այս կո գրերն tn ո ան ձն ա fj վ ա ծ են հետագա ոելեկցիոն ա շխա տ ան րն ե ր ի

Մեր երկարամյա վարձերի tn վ քա քնե ր ի գ 
հև տե րսլ ե գ put կա գո t թ յունն ե ր ր:

1. ե այ ին ինո յի * I/ կարելի է

/էշակել եգ իպ տա րյ ո ր են, միալե պեւոր Լ րնտր!ձլ րարձրագ ի ր հոգեր, որւոե 
գարնանածին 9 ր ե ր ր շեն կուտակվում/

11իլոսաւին iIiuuiiuj լոլ համար կարելի է է)շա1յել եգիպ

ցորենի Կրոլգ, /' d 'ե րե տ ին и կի ե (րաքարային /-/«S’ 

ստանալու համար' Գրուշեսկի սորտր և Կարծր^13
սո ր in /. րր, 

ձև ըւ
/'4

Հւսյ1յակսէն ՍԱՌ Գ յո ւ դմ ին ի սա ր ու՜թ յան
Անասնսւ պա՝ ական ինստի սւուտ ր

Р Г. КУРГИНЯН

ИЗУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ КУКУРУЗЫ 
В КАЛИНИНСКОМ РАЙОНЕ

Резюме
Перед ламп 

высокоурожайные 
в высокогорных

была поставлена 
сорта кукурузы, 
влажных районах

задача изучить и выделить 
пригодные для возделывания 

(Калининский район). Эти
сорта должны быть хладостойки, засухоустойчивы и скороспелы,
с одновременным обеспечением высокой 

С этой целью в 1^50 году нами 
Калининском опытном поле.

урожайности.
были поставлены опыты на

Было испытано 10 сортов кукурузы. В течение двух лет были 
произведены наблюдения, описания и анализы (данные приведены в 
таблицах 1, 2, 3), показывающие, что в более влажных условиях 
Калининского района содержание влаги в растениях выше, а процент 
сухих веществ ниже-

Проведенные нами двухлетние наблюдения показали, что в 
Калининском районе на богаре можно с успехом культивировать 
кукурузу на силос. Эта культура дает высокий урожай и содержит 
большое количество сочной питательной массы.

Сорт кукурузы—Круг дал лишь 266,5 центнера зеленой массы. 
11изкая урожайность объясняется тем, что кукуруза—растение теплого 
климата, попадая сразу в резко отличные условия холодного Кали
нинского района, приспосабливается с трудом.
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II. Պ. ՍԵՄԵՐՋՅԱՆԵԳԻՊՏԱՅՈՐԵՆԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՍՈՐՏԵՐԻ ԵՎ ՀԻԲՐԻԴՆԵՐԻ ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԱՇՏԱՎԱՅՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Տեխնիկական կուլտուրաների Հայկէ 

տուտում 1033 թվականին ա^/սատանր է 
սորտերի և հիբրիդների փորձարկման ա 
վտյրի ւդայւ/ աններին հարմարված ե լ

ր ե նի մի ^ան ի

Փորձը

հՒրրՒւս,յՒն

դ ր էք և լ կ Էջմիածնի ե Տ ոկ տե մ րեր րսն ի շրՀաննե րոէ,ւ11 Փորձ աբկ- 
վերցվեք 4Ն ե էք ի Ոք տա դ ո րեն ի հետևյալ Աորտերր* հիբրիդները ե 
պոպ и ւ ք քԱէ ց ի ան ե ր ր' Հոկտեմբերյանի տեդտկան պ ո պ րր ւ լյ ա դ ի ա ,

/•9 մ ի տ ծ ն ի կա րծ ր и սք ի տ ակ ք հ ի ր ր ի դ ա յ ին պ ոպոլ ք ա րյի 
3^51, ^իրրիդ *ԷՒր—հիրըիքւայի^յ պոպ»* սաօիս՚ 
^իբրիդաքին է»ք էւ էդ ո ւ լ ք ա ց ի ա ե րա սն էւդ տ րոկա յա 10 33 ք 
քաոիա և բէսսն ո էւտ բ սկա յա / ‘Ю է հիբրիդ 4րասնոդար

ա и նոդ ար и կայա ֊է՚ՅՕ, Հիրրի դա յին ւդոպուք-

^իբրիղ 'Լիր 50, Հիրրիդ Կրս.սնոդարսկայա Յէ Լի մինդ:
»(անրր կատարվել Լ ւսսլրիլի երկրորդ կեսին կէմիածնոլմ' Տեխնիկա

կան կոլլսւո է րանե ր ի Հայկական դ ի տ ահետ ա դո տ ա կ ան ինստիտուտի կենտ-
I տ ո I. տ

կ ր կնո դ ու թ քու Ն ու ւք 
սորտ և հիր րիդ է ,г

10,

մետրք Հոկտեմբերյանում և1 րաո, // ե տ բ տարածություն: Օանքր կատար

էք ե ւ է քառակուսի-բն ա յին եղանակով է 70 и մ միջշարային և էք ի ջ բնային 
տարսէծու թ յուննե րով։ քեների մեջ բույսերի թիվը սահմանվել Լ, ելնելով

էի ո րձա ըկվ ո էք սորտերի և հիրրիդների վեդե տաց իա յ ի տ

Օոէ յսերի խտություն ր

ևո դ ու թ յո ւնից « րն դ 
ավեքի շատ բույսեր, 
մեկ հեկտարի վրա

տատան վ եք է 30000 300001 կախված սորտերից և հ ի ր ր ի դն ե ր ի դ ։

որոնք սւոա՛Լսէ դ Աէ>ա Ա Աք Նսյ* մա ո սա է քո ի տ ւպքում կարողանում են դրսևորել իրենց դար- 
վո րու ի/ յուններբ ե բարձր րերք տար իսկ ու-

иորտերբէ
նու ւք համեմատաբար փոքր խտության դես 
տդքուսակ 1 • ի տվյաքներից^ էջմիածնի ե Հո

նո ր^Ւհ АМ

լԱ Կ րր րերրատդուր յաս ր դդալրորս и ը ա V у Տ Т Г 
սորտերին, հիրրքպՆերին և հ ի ր ր իդ ա յ ին պ ո պո. Ա ս, ց ի տն ե ր ին.
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'Լիր — ^շ֊ր ս տ ան դ ար տի

0 շր9ան ու. մ * 0*'"ւ
մ ի ա ծն ի շր9անու մ *!. ի ր 12 հի ր ր ի դ ի դ հետո ա ո սւ

// ի աներր և Ս տե րքինդ սորար , որոնր յ ո Լ ր ւո ր ան շ յ ո լ ր հեկտարից ստացված 
հՈԴր^*ք>Ւ /' Ր 4* Ո ’/ թերաղան ցոլ մ Լն ստանդարտին (է9միածնի կարծր սպի֊
տակ) Տ—14 ցեն տներ ոփ

էքմիածնի և Հոկտեմբերյանի շրդաններում փորձարկվող Սորտերի 
հիրրխլներէ. րերրատվութ յ ո լն ր

I; 9 միածին Հոկտե մ րե ր յ ան

Սորտերր և հ ի ր ր ի ղնե ր ր
հավելու 4ր հ ա է/ ելում րI I

Տ
2 
տ

3

3Փորձարկման վայրը
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ո կ սւ ե ւք րե ր լան ի % շրջանս» ւք րւսրձր 
ցել Կ ր ասն ոդ ա ր սկա յա 5ք րա սն րրդ ա ր ս կւ.

րե րրա տոլ. ձևեր են հ ա նդ ի սա~

ա

^նս/յած \.ոկտեէ1 րե ր յան ի տեղական սլո ս/ ո ւ/ լ տ ց ի ա յ ի 
տփուիք յա եր ( է1է4}> ւէ I կ հեկտարից ստացվող հէ,ք1է^*[քՒ 1'^

ա-

սորտերից ետ

ց են տն ե րոէ/1
7 —- 16 դ ե ն տ ն ե ր"*[ ք ի ս կ 1Լիր —

ք1ամ Լ րսւ այերաե շատ I; նրանից ոտացվոդ կանաչ
եաեքքք Նկատի ունենալով այս9 փորձի րնքմացրում դ իտոդու թ յուններ են 
կատարվե/ րա յսերի րա րձր ու ի! յան, տերևների շափի և մի րանիայլ հատ^ 
կս/եիշների Ոէդդսք թյամրք Գիտոդու ի! յունների արդ յսւնրներր ամփոփված 
են սէդյսլսակ 2-ոէ մ է

1Ւդյո»սա!լի տվյտլներր ցոլ յց են տալիսք որ ինչպես 1^9միածնիէ ա յն ֊ 
պես կ լ հոկտեմբերյանի ջրհանների պայմաններում վւ ո ր ձտ րկվ ո դ սո րտե֊
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րից և հ ի րր ի դնե րի ց ամ ենահդոր ե կենսունակ բույսեր ունի Լիմինդր, 
որի դոդունի ր ա ր ձ ր ո» թ յ и ւ Ն ր , աոանց հուրանի, էֆմ իածն ի շրՀանու լք 179,2 սմ

ե, մինչդեո նրանից հետո 
րՒ1Ւ ցոՂոլ'ևԻ րար^րոլ Рձ 
տեմբեր յան ի յրքանում^

ամենա փար ի1 ամ ձևի1 9ր ա սն ոդար и կա յ ա 4 հիբ

Լիմինղր
ր տե ր /ւն և հ ի ր ր ի դն ե ր ին նաԼ տերևների իք/աի չ»ս

ա դ անցու մ Է ւ/Լ ա ց տ Л 

փերու/ և ցոդո»նի տբա֊

ածն ի շ ր 9 անում կան յք, մեծ 1{ / տաքիս նաև
9 րասնոդա բսկւս յա 1/49 հիբրիդային պ ո պ ո լ ք յ ա ց ի սէն է որր շրդանում հ ե ո ա * 
^ւկարաւ/րն Լ դաոնում մ ի ա 3 ա մ »սն ա կ կոդր^րի բարձր րե ր ր Հ հեկտարիդ 52 
ց Լնտներ) ունեն ա լէէւ շնո ՐհՒ>Ւ 1 9ր հպսրությամր նա հետ / ւ1հոլմ »1 ի այն 
Լիմինդ սորտից և Կ բա սն ո ւրսր սկա յա 4 հ ի ր րիդ ից , սակայն մեկ հեկէոարից 
ստացւ/ոդ կ ո դ ր ե ր /» բերրՈէ/ հ ա մ ա ւդ ա տ աս իւ ան որեն դ ե ր ա դ ան ց ո լ մ է նրանց

Պետը է եշել, որ 'Լիր֊4Հ Հ ի բ ր ի դ ի բույսեր/» հ զո ր ո Լ ի} յ ո ւ ն ր ցածր Լ 
•/^րր նշւ/ած սորտերի և հիբրիդների հ դ ո ր ո ւ /Ժ յ ո ւն ի ց » Այս հանգամանքը, 
սակայն , չի կարոդ նվազեցնել նրա ւս ր 3 ան ի ըն ե րր , ե թ ե նկատի ունենանք, 
որ հեկտարին րնկնոդ բույսերի ընդ հանուր թ վ"վ դերադանցու մ ( էի֊
մին դ սո րս» ին և Ь ր 
տաէ/ոբա պես 40"

^ЬргЬч ա յ /ւն ւդոպոլլ յա

Ь ւ/ասսայ/ւ կուտակման տեսակետից 
և Г1 րասնոդ ար սկա յա 5 հի բր ի դն ե րբւ

1/րանէյ հետ ադա «

Լ նաև նրանոէի որ »1իաՅաւ1անակ ունեն կոդրերի բարձր ր^րր>

!Լյսպ իսո»ք, 1955 թ »/ ական ին սւոա ց»/ ած նա/սնական տ »/ րս քն ե ր ո »/, փ"ր~ 
ձարկման են թ արկւ/սյծ սորտերից ու հ ի ր ր ի դն ե ր ի ց րե ր րատ »/ Ո է թ քամ ր և 
բույսերի հդորոլի) յամ ր աոա»/ել արՅերաւ/որ են%

հքմիածն ի շր1̂ տ Աում *Լիր~42 է'14'ք1 Ч Р ' Ատերւ/»նդ սորտը ե 4րասնո֊ 
դա րսկայա 1/49 9 Կրասնսդարսկայա 4/50 հիբրիդային պո պուլյա ց իանե ր ըւ 
նոդարի 5 հիբրիդները՝ Լիմինդ սորտը, Կր 
յիե պոպուլյադիան։

Տեխնիկական կուլտուրանե րքէ հայկական

։ ասն ո դարս կա յա I, Օրս 
ւդ ար սկա յա 10,53 հ ի ր ր ի դ

/*• էքէք^^/քնէ

С. II. СЕМЕРДЖЯН
ОБ ИТОГАХ ИСПЫТАНИЯ НЕКОТОРЫХ СОРТОВ И ГИБРИДОВ 

. КУКУРУЗЫ В АРАРАТСКОЙ РАВНИНЕ

Резюме

В статье кратко дана характеристика некоторых сор։он и гибри
дов кукурузы, выращенных в условиях Араратской равнины. Опыты 
проводились в условиях Эчмнадзина, на центральной базе Института
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технических культур Армянской ССР и в Октемберяне, на зональной 
станции института. Всего испытывалось 12 сортов, гибридов, гибрид
ных популяций и местных популяций.

Результаты предварительного испытания показывают, что из ис
пытываемых сортов и гибридов более ценными являются:

1) в Эчмиадзинском районе: ВИР-42, гибридные популяции Крас
нодарская 1/49. Краснодарская 4/50 и сорт Стерлинг.

2) в Октемберянском районе: гибриды ВИР-42, Краснодарский- 
4, Краснодарский-5, сорт Лиминг, гибридная популяция Краснодар
ская 10/53.
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В г. АГАБАБЯН

К ВОПРОСУ О ВЫЯВЛЕНИИ СОЛЕУСТОИЧИВЫХ СОРТОВ 
КУКУРУЗЫ

В связи с проблемой освоения засоленных солонцеватых почв При
араксинской низменности, мы задались целью выявить фонд солестойких 
сортов кукурузы, определить их отношение к общему засолению и к ще
лочной реакции среды, что явится весьма важным звеном в общей цепи 
мелиоративных и агрономических мероприятий по борьбе с почвенным 
засолением.

Изучение данного вопроса нами было «начато с наиболее чувствитель
ной стадией развития растения — фазы прорастания.

Объектами исследований служили нижеуказывае.мыс сорта и гибрид
ные популяции, полученные «нами из Института генетики и селекции расте
ний АН АрмССР и Отдела кормодобывания Института животноводства 
МСХ АрмССР: 1. Кремнистая (местная), 2. Осетинская (белая). 3 Мин
несота (Ставр. край, ур. 54 г.), 4. Краснодарская 1/49 (гибриднаая попу
ляция), 5. Горская кремнистая, 6. Северокааказская желтая кремнистая
(линия № 1 — ИГС), 7. Сорт Горец ранний (Сев. Осетинская гос. сел. 
станция), 8. Грушевская (урожай 54 г.), 9. Харьковская-23 (урожай 54 г).

Литературными данными по эоп[ сам солеустоичиеости кукурузы в
условиях засоленных почв Приараксинской низменности мы не распо
лагали.

Как известно, на равнинах Приараксинской низменности засаленные 
солонцеватые почвы широко представлены. Характерным и определяю
щим признаком подобных почв является присутствие солей свыше токси
ческих концентраций, высокая щелочность почвенных горизонтов 
(РН—9—10), свидетельствующая о широком участии в составе солей сво
бодной соды и бикарбонатов. В задачу наших исследований было вклю
чено выявление фонда не только солеусгойчмвых сортов кукурузы.
но и содоустойчивых, т. е. сортов, способных произрастать на засаленных 
почвах с повышенной щелочной реакцией среды.

Так как в практике мы обычно имеем дело со смесями солей, где в
силу антагонизма солей меняется активность ионов, и тем самым снижает
ся их соксичность, то, как предварительный этап работы, проращивание 
испытуемых сортов кукурузы проведено на «уравновешенных растворах
Вант-Гоффа» различных концентраций. Учитывая специфичность засолен
ных почв Приараксинской низменности (содержание соды в больших ко
личествах), проращивание проведено в молярных растворах нормальной 
(№2СО3) и двууглекислой соды (ЫаНСОз) различных концентраций 
Определения «проводились (методом проращиваний семян на ։асоленном 
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субстрате, в кюветах, заполненных промытым кварцевым песком при 
трехкратной повторности.

Результаты исследовании (график 1) показали, что исследуемые сор
та кукурузы как по отношению .к соде, так и к общему засолению значи
тельно отличаются между собой по проценту проросших семя-н и энергии 
прорастания.

На основании полученных данных представилась возможность — ис
следуемые сорта условно объединить в 3 группы (солевыносливые, соле
устойчивые, не солестойкие).

К первой группе (солевыносливые) отнесены сорта, которые дали не 
менее 30% всхожести семян при засолении равном 0,4 моля от полного 
раствора Вант-Гоффа (Осетинская белая. Миннесота и Горец ранний).

Ко второй группе (солеустойчмвые) отнесены сорта, имевшие менее 
30% всхожести при засолении равном 0,4 моля (Кремнистая местная, 
Краснодарская 1/49. Горская кремнистая, Северокавказская желтая 
кремнистая, Горец ранний).

К третьей группе (не солестойкие) отнесены сорта, которые не про 
расли в концентрациях 0,4 моля (Грушевская и Харьковская)..

По .показателям прорастания в щелочной реакции исследуемые сорта 
были объединены в 3 группы (содоустойчивые, содовыносливые и содо
чувствительные) .

К первой группе (содовыносливые) относятся сорта, которые дали не 
менее 20% всхожести при содовом засолении, равном 0,2 моля от моляр
ного раствора нормальной соды (Миннесота, Осетинская белая).

Ко второй группе (содоустойчивые) относятся те сорта, которые дали 
менее 20% (всхожести при засолении равном 0.2 моля от молярного рас
твора соды (Горская кремнистая, Северока(вказская кремнистая линия 
№ 1. Горец ранний. Харьковская-23 и Кремнистая местная).

В третью группу вошли сорта содочувствительные, не давшие про
ростков лри концентрации равном 0,2 моля от молярного раствора соды 
(Краснодарская 1/49, Грушевская).

Что касается результатов прорашиваний в растворах двууглеки
слой соды различных концентраций, то условное объединение в 3 группы 
дало следующую картину:

К первой группе отнеслись сорта, давшие не менее 30% всхожести 
при засолении равном 0,4 от молярного раствора НСО3 (Миннесота. Осе
тинская белая, Северокавказская кремнистая линия № 1).

Во вторую группу вошли сорта кукурузы, давшие менее 30% всхоже
сти при том же засолении (Кремнистая и Краснодарская 1/49).

В третью группу вошли растения, которые не дали прорастания при 
концентрациях 0,4 моля двууглекислой соды (Горская кремнистая. Крас
нодарская 1/49, Горец ранний, Грушевская, Харьковская).

Как видим, исследуемые сорта по показателям устойчивости к солям 
сильно разнятся друг от друга.

По показателям солеустойчивости выделялись — Миннесота (Став- 
ропольский край, урожай 54 г) и Осетинская (белая).
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Графики сравнительной устойчивости семян кукурузы в растворах Вапт-
Гоффа, нормальной и двууглекислой соды
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1 Осетинская белая
II Миннесота (Ставр. край, ур. 54 г.)

III Кремнистая (местная)
IV Краснодарская 1/49 (гибридная популяция)
V Горская кремнистая (желтая)
VI Сенерокавклзская желтая, кремнистая (Линин I ИГС 

АН Армянской ССР)
VII Горец ранний (Северо-Осетинская госуд. селекционная станция)
VIII Грушевская (урожай 54 г.)

IX Харьковская-23 (ур. 54 г.)
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Среди сортов местной популяции выделилась Северокавказская 
желтая кремнистая линия № 1 Института генетики и селекции растений 
ЛИ АрмССР. Сорт Горец ранний проявил себя -как солеустойчивы и 
сорт, ню в отношении реакции к щелочной среде оказался менее содоу
стойчивым

По результатам этих же исследований выявилось, что нормальная 
и двууглекислая сода, при сравнительно высоких концентрациях задержи
вали рост проростков кукурузы, при относительно «низких концентрациях, 
наоборот, оказывали стимулирующее воздействие на ростовые процессы. 
Это явление было связано, повидимому, с диспергирующим и гем самым 
скарифицирующим воздействием растворов соды на семена кукурузы.

Проявленное сортовое различие в отношении солеустойчивости яв
ляется весьма важным обстоятельством. На наш взгляд, это свойство 
имеет большое значение в деле подбора сортов кукурузы, в целях выра
щивания их на засоленных почвах.

Полученные данные должны послужить отправными точками для
последующих селекционных работ по выведению солеустойчивых <рорм
кукурузы.

Последующее изучение вопроса представляет для нас интерес лишь 
с точки зрения адаптации выявленных сравнительно солестойких сортов 
в условиях почвенного засоления, познания условий, определяющих их 
солестойкость, установления оптимальных и токсических концентрации 
солей почвенных растворов, и, наконец, рекомендация производств.}՛ соле
стойких форм кукурузы в качестве культур-освой телей.

Указанные исследования в полевых условиях предполагается про
должить в текущем 1956 году на засоленных почвах солончаковой базы 
Сектора почвоведения АН АрмССР.

В 1952—1954 гг. в таком же разрезе изучались вопросы при подбо
ре культур — освоителей из числа кормовых трав, перспективных для воз
делывания на засоленных почвах Приараксинской низменности.

В деле освоения засоленных солонцеватых почв культурам трав при
дается большое значение, и посевы многолетних трав считаются неотъем
лемой частью мелиоративных мероприятий по освоению засоленных почв.

Объектами наших исследований служили травы, по литературным 
данным, считающиеся сравнительно солеус то йч иными: суданка, сорго ве
ничное, пырей бескорневищевый, райграс высокий, райграс многоукос
ный. лядвенец торчащий, тонкий, рогатый, житняк, бэкмания, шабдар. 
донник белый, люцерна местная. куриное просо (сулуф), а также под
солнечник и рис.

Результаты посевов этих кормовых трав в 1952 г. на не мелиори
рованных засоленных солонцеватых почвах базы, и в 1954 г. на мелио
рированных содовых солончаках опытного поля (ст. н. сотрудник П. С. 
Погосов) свидетельствовали о том, что несмотря на существующие лите
ратурные данные о сравнительной солеустойчивости вы [неотмеченных 
кормовых трав, последние не могут иметь каких-либо перспектив для 
произрастания на засоленных почвах Приараксинской низменности.
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Выяснилось, что засоленные солонцеватые почвы при содержании 
нормальной и двууглекислой соды в количествах свыше токсических 
концентраций (СО"3—0,01% и НСО'з—0,1—0,2%) ihc могут быть от
ведены под кормовые травы .в силу крайней чувствительности послед
них (к соде.

.Химический аналив почв подопытных делянок показал, что сумма 
солей ниже токсических концентраций (0,2—0,3%), иначе творя не пред
ставлял опасности для всходов -кормовых трав.

По результатам урожая опытных делянок имели весьма неблаго
приятные почвенные условия для роста растений, в частности для появле
ния проростков кормовых трав. После посевов появились лишь единич
ные всходы сорго, суданки и риса. Остальная осваиваемая площадь ока
залась без всходов. Спустя некоторое время взошедшие ростки погибли.

В посевах 1952 г. сравнительно содоустойчивыми оказались расте
ния — донник белый и шабдар; остальные кормовые травы также всхо
дов не дали. Неблагоприятное воздействие на ростки кормовых трав
оказала токсичность среды, обусловленная ионами утлекислых солей.
она связана с явлением гид лиза соды—образованием ионов ОН. Это
свойство четко проявлялось как на засоленных солонцеватых почвах.
так и на мелиорированных содовых солончаках в связи с явлением оста
точной солонцеватости.

К факторам, оказавшим также неблагоприятное воздействие на 
ростки кормовых трав, можно приписать отрицательные физические свой
ства почвы — высокая плотность, бесструктурность и особенно поверх
ностное коркообразование. Эти свойства вместе с токсичностью почвен
ных растворов весьма отрицательно сказались на пробуждение семян и .
появление молодых ростков.

С этой точки зрения важным моментом в деле подбора кормовых 
трав для произрастания на засоленных почвах является также чувстви
тельность ростков к коркообразованию почв.

В этом отношении кукуруза выгодно отличилась от многих кормовых 
трав, неспособных пробить образовавшиеся корки на поверхности почвы; 
это явление наблюдается на засоленных -и солонцеватых почвах. Срав
нительные данные по содоустойчивост и некоторых кормовых грав, озимых 
пшениц н выявление более солестойких сортов кукурузы (таблица 1) 
свидетельствуют о том. что по всем показателям как озимые пшеницы, 
так и кукуруза выгодно отличаются от ряда кормовых трав, как: сорго, 
люцерна, бэкмания и т. д.

Проявленная высокая содочувствнтельность в лабораторных и поле
вых условиях является существенной помехой для израстания кормо
вых грав на засоленных почвах Приараксинской низменности.

Сравнительно большая устойчивость кукурузы при тех же условиях 
(п<> данным лабораторных исследований) делает весьма заманчивым 
Дальнейшее изучение вопроса солестойкости кукурузы.

Полученные результаты лишний раз доказывают, что существующие 
■•итературные данные о солеустойчияости гех шли иных кормовых грав
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Таблица 1
Сравнительная содоустойчнвость некоторых кормовых трав, озимых пшениц 

и кукурузы
 -________ - - - - - - - -------------------------- 1 — — - — — — ■ I —в - -■■

Ыа2Со:

Наименование культур
0,10 1,10 0.15 0,20 0,40 конт

роль

97
3—40

26
3- 16

80
2-153=25

Кукуруза Осетинская 
белая 20 140

Кукуруза Миннесота НО
5-50

88
3 35

80
2-20

66
2-20

25
2-Ю

100 
10-190

Кукуруза Северокавкаэ. 
кремнист., линия 
№ 1-ИГС

Озимая пшеница 
шатн-42

А рт а -

Озимая пшеница Зар да

Озимая пшеница 
кум-7

Ирани-

Рис

Сул\ф (куриное просо)

Райграс высокий

Люцерна местная

Бекмаиия

Пырей

92 
10-50

66
3 40

50
3—20

16
3=25 нет

100
30-150

98
г* 90

85
6—90

96 
18—90

64

60

41

12—20

нет

нет

нет

нет

87
30- 40

48
5-25

54

20
2-10

13

16
-10

нет

нет

нет

нет

нет

78
5-20

29
5-40

41

2-5

нет

2-3

нет

нет

нет

нет

нет

20
нет

100
I И»

10
2-23

20

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нот

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

100
100 120

100
150— 180

92
19-120

96
12 - 67

3 130

36
80—1

43 
13-164

74
30—40

51
10—15

20
15— I ОО

3

2

I

В числителе — количество проросших семян в процентах.
В знаменателе — длина ростков в мм.
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справедливы лишь для конкретных почвенно-климатических условии 
района и (местности, где проводятся данные исследования

Основные выводы

1. Результаты (исследований по выявлению фонда солеустэйчизых и 
содоустойчивых семян различных сортов кукурузы показывают широким 
диапазон их устойчивости к засолению и щелочной реакции среды.

2. По показателям устойчивости к солям в лабораторных условиях 
выгодно отличились сорта кукурузы Миннесота (Ставропольский кран, 
урожай 1964 г.) и Осетинская белая.*

Из сортов местной популяции выделилась линия № I Северокавказ
ской желтой кремнистой кукурузы.

3. Сравнительная характеристика солестой кости» «некоторых кормовых 
трав, озимых пшениц и кукурузы в лабораторных условиях свидетель
ствует о том. что кукуруз։а по показателям содоустойчивост и значительно 
выгодно отличается от ряда кормовых трав, проявивших себя как весьма 
содочувствительные растения в толевых и лабораторных условиях.

4. Выявленные сорта кукурузы по показателям устойчивости к солям 
должны быть апробированы в условиях почвенного засоления Приарак- 
синской ниоменности.

Сектор почврведсния 
Академии наук Армянской ССР

«I.. Դ Ա*ԼԱՐԱՌ81ԼՆ

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ԱՂԱԴԻՄԱՑԿՈՒՆ ՍՈՐՏԵՐ ԵՐԵՎԱՆ ՐԵՐԵԼՈԻ 
2ԱՐՑԻ ՇՈԻՐՋՐ,

Ամփոփում

Աղակալած և տակավին շիրացված հողային րնդարձակ տարածություն֊ 
ների առկայության հետևանքով անհետաձգեյի պահանջ է առաջանում մշակե- 

լոլ ադրոմիջոցաոոււքների կոմպքեքս' այդ ՝>ողերր գյուղատնտեսական 2Րքա' 
նաոոլթյան մեջ րնդդրկեյու նպատակով։ Այդ տեսակետից, աղադիմացկուն 
կուլտուրաների ֆոնդ երևան րերելր հանդիսանում է հողերի աղակալման դեմ 

ուղղված ւղայքարի մելիորատիվ ու ագրոտեխնիկական միջոցառումների րնղ- 

• անուր շղթայի խիստ կարևոր օղակներից ծեկրլ
Տվյալ հ՛արցի ուս ո ւմն ա սիրու թյունր մենք սկսել ենք րույսի ղարդացւ) ան 

առավել ղդայուն ստադիայից ծլման ֆաղից։
Հետադասությունների օբյեկտներ են ծառայել Հայկական ԱԱ& Գիտու

թյունների ակադեմիայի Բույսերի գենետիկայի և սելեկցիայի ինստիտուտից 
և Հայկական Ս11Ռ Գյուղատնտեսության մինիստրության Անասնապահության 
ինստիտուտի կերահա յթայթման /՛աժնից մեր ստացած տետևյալ սորտերն ու
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հի բրի հային ս1 "Ա/ոււյաքյ/էաներր' I. Եբեմնիստայա (տ եզական )է Հ. Օսետինս* 

կա{ա (սպիտակ ), 3. Միննեսոտա (Ստավրոպպի երկրամաս, 1954 թ. բերք)է 
4. Ե րա սն ո դա րսկա յա 1149 ( 'ՒՐՐիհ՝ ^ոպւպ.), 5. Գորսկայա կ ր ե մն ի ս տ ա յա , 

ճ. Սևերոկավկազսկայա ժ ոլտա յա կրեմնիստտյա (հիմ -V / — ԻԳՍ), 7. Գորեց 
ոաՆՆիւ սորտ (Հյուս. Օսեթիայի պետ. սեյեկցիոն կայան), 8. Գրուշևսկա յա 

(1954 թ. բերք), 9. հարկովսկայա ֊23 (1954 թ. բերք)։
Եատարված հետազոտությունների արզյունքներր • ի մ ր են տայիս մե ղ

անելու հետև յալ եզրակացությունները.
1. Եգիպտացորենի տարրեր սորտերի աղադիմացկուն և սոդադիմացկուն

սերմերի ֆոնդ երևան բերելու ուղղությամբ կա տարված հետազոտությունների 
արզյունքներր ցույց են տալիս ադա1յ ալման և միջավայրի հիմքային ռեակ֊ 

ցիայի նկատմամբ դրանց դիմացկունության լայն դիապազոն։

2. Լա բ որա տոր պա լմաններում աղերի նկատմամբ ղի մա ց կ ուն ո ւթյ ան ցոլ' 
ցանիչներով բարենպաստ կերպով են աչքի ընկնում եգիպտա ց որ են ի Մինն ե֊ 

սոտա (Ստավյրոպոլի երկրամաս, 1954 թ. բերք) և Օսետինսկայա (սպիտակ) 
սորտերը։

Տեղական պոպոպյացիա (ի սորտերից աչքի Լ ընկել եգիպտացորենի Սևե֊ 

րոկավկադսկա յա մոլտաքա կրեմնիստայա սորտից Հայկական ՍՍՌ Գիտու֊ 
թյունների ակադեմիայի Բույսերի գենետիկա յի և սեյեկցիա յի ինստիտուտի 
ստացած X 1 դիմր։

3. Լաբորատոր պայմաններում մի քտնի կերախոտերի, աշնանացան ցո֊ 

րենների և եգիպտացորենի աղադիմացկունության համեմատական բնութագիրը 
վկա քում Լ այն մասին, որ եդիպտացորենր աղադիմացկունության ցուցանիշ֊ 
ներով զգա լի որեն նպաստավոր կերպով տարբերվում մի չարք կերախոտերից, 

որոնք դաշտային և լաբորատոր պայմաններում հանդես են եկել որպես սոդայի 
նկատմամբ չափազանց զգայուն բույսեր։

4. Եգիպտացորենի երևան բերված սորս։ երր աղերի նկատմամբ դիմաց֊ 
կունության ցուցանիչների տեսակետից պետք Լ փորձարկվեն Մերձարաքսյան

Հարթավայրի հոդային ա դ ա կալ ման պայմաններում:
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С Н МОВСЕСЯН

О ВЛИЯНИИ СТАРЕНИЯ ПЫЛЬЦЫ КУКУРУЗЫ НА ПРОЦЕСС 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ

Имеющиеся в литературе данные по вопросу о сохранении жизнеспо
собности пыльцы кукурузы носят противоречивый характер. На основа
нии своих опытов К. Фрузирт [3] пишет, что пыльца кукурузы годна для 
опыления в течение двух-трех недель.

Андронеску (А. В. Дорошенко, [2]) считает, что пыльца кукурузы гиб
нет уже через 2 часа. Поставив опыты для выявления условий, являю-
щи.хся причиной столь быст] й гибели пыльцы кукурузы, Аидронеску при
шел к заключению, что в сухой атмосфере она гибнет очень быстро, а в 
условиях некоторой влажности и относительно низкой температуры сохра
няет жизнеспособность значительно дольше. Быструю гибель пыльцы ав
тор (исследования объясняет содержанием в ней большого количества во
ды (50—60%). Более поздние данные, полученные Джонсем и Ньюэл- 
лем |5], показывают, что пыльца кукурузы, хранившаяся на прямом 
ночном свету при максимальной температуре (46°), оставалась жиэнеспо- 
собной лишь в течение 3 часов, а в затененном месте при температуре 
30°—30 часов. Приведенные данные указывают на большую чувствитель
ность пыльцы кукурузы к внешним условиям.

Наш опыт по изучению сохранения жизнеспособности пыльцы куку
рузы был поставлен в 1952 г. в Институте генетики и селекции растении
Академии наук Армянской ССР В качестве материнской рмы взяты ра
стения кукурузы Белая кремнистая-10 (семена получены из Грузии в
1949 г.), в качестве опылителя местная Северокавкаэская — желтая 
кремнистая (семена получены из Краснодарской гос. сел. станции в 
1948 г.). Сбор пыльцы производился от 10—15 метелок одновременно. 
Собранная пыльца тщательно перемешивалась и хранилась в лаборатор
ных условиях при температуре 25—27°С в бумажных ванночках, при
крытых бумагой. Початки материнских растений и метелки растении опы
лителей на ранних стадиях развития покрывались пергаментными изоля
торами. Рыльца початков, находящиеся на одинаковой стадии развития 
(когда части столбиков С рыльцами, высунувшиеся из-под обвертки, до
стигали 4—5 см длины) опылялись однодневной, трех дневной, четырех
дневной, шестидневной, семидневной и десятидневной пыльцой. Xсловно 
возраст пыльцы мы (исчисляли со дня ее сбора. У контрольных растений 
рыльца опылялись свежееобранной пыльцой.

После опыления на початки снова одевались изоляторы.
Данные анализа зрелых початков в год опыления (полученных в 

опытах 1952 г.) показали, что завязываемость зерен в початках резко
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снижается, начиная с 111 варианта, т. е. когда для опыления бралась 
трехдневная пыльца. Так, при определении среднего веса одного початка 
оказалось, что в контрольном варианте он равен 64 г, во втором вариан
те— 66 г, а в третьем и в последующих вариантах опыта средний вес 
одного початка не превышает 30 г.

Початки подопытных растений из примененных нами способов опы
ления показаны «на рис. 1.

Р.,с. 1. Слева направо: а) початок, полученным от опыления 
однодневной пыльной; б) початок, полученный от опыле
нии четырехдневной пыльцой; в) початок, полученный от 
опыления пятидневной пыльцой; |) початок, полученный 

от опыления шестидневной пыльцой-

Анализ початков, полученных в различных вариантах опыта, приве
ден в таблице 1.

Таблица 1
Изменение окраски семян кукурузы (в год опыления) при опылении разновозрастной 

пыльцой. Опыт 1952 г.
•О - Л

I Количество °/о зерен в од-
Комбинация $ Белая кремни- о ® X О в 2 S у зерен * ном початке
стая X Желтая кремнистая. Н х: QJ О h -Ou р с

Варианты опыта -J - sr zr 5 х о
Q 7* ® г: qU г; белых желтых белых желтых

One U со х

В день сбора пыльны (контроль) 2 64 & ч 155 12 88
Однодневная пыльна О С С в 176 4 96
Четырехдневная пыльца

£

2 29
kJ

44
J 1 v

19 70
*JkJ
30

Пятидневная пыльца 2 18 зз 17 67 33
Шестидневная пыльца 2 31 73 — 100

Как видно из данных таблицы, при опылении рылец разновозрастной 
пыльцой у подопытных растений в год опыления изменяется наследуе
мость материнских и отцовских признаков. Так, в контрольном варианте 
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получены початки главным образом с ксенийными зернами темной
окраски различных тонов, при опылении рылец пыльцой, сохраненной 
четыре дня после сбора, большинство завязавшихся зерен имеют белую 
окраску; при большем возрасте пыльцы в початках получаются только 
белые зерна. Подобную закономерность получил Я. С. Айзенштат на 
томате [1].

В 1953 г. опыт был повторен, и полученные данные соответствовали 
таковым опыта 1952 г. Возраст пыльцы резко влияет на передачу наслед
ственных свойств потомству. Несмотря на то, что опылАгтель имеет доми
нантную окраску, а материнская рорма рецессивную, в последних ва
риантах опыта в початках получаются зерна только материнского ти
па — с белбй окраской.

В данных, полученных в 1952 и 1953 гг., имеются некоторые разли
чия. В опыте 1952 г. при опылении рылец шестидневной пыльцой все 
завязавшиеся зерна имели белую окраску; в опыте 1953 г. при опылении 
рылец семидневной пыльцой из завязавшихся зерен около 8% имели жел
тую окраску. Отметим, что в июле 1952 г. (в период опыта) была сухая 
погода, средняя температура воздуха 26,3° и средняя влажность 37%. 
В этот же период 1953 г. средняя температура воздуха была более низ
кая — 21,2°, а средняя влажность воздуха 50%. На основании литера
турных данных [2] можно судить, что условия 1953 г. более способство
вали продолжительному сохранению жизнеспособности пыльцы кукурузы. 
Это свидетельствует о том, что в более благоприятных условиях пыльца 
кукурузы дольше сохраняет силу передачи наследственных свойств по
томству.

Интересно было также проследить, как передаются наследственные 
признаки потомству и как действует стареющая пыльца «на жизненность 
последующих поколений. Для этой цели семена каждого подопытного 
початка были разделены на фракции (по окраске) и высеяны в грунт в 
1954 г.

Над подопытными растениями были проведены фенатопические на
блюдения, а во время цветения производилось переопыление внутри ва
рианта. Данные наблюдений приведены в таблице 2.

В початках, полученных от семян с основной окраской, наблюдается 
весьма незначительное количество ксенийных зерен. В початках, полу-
ченных от ксенийных зерен, большее количество зерен имеет окраску 
опылителя. При сравнении высоты растений первого покатения, получен
ных от опыления разновозрастной пыльцой, установлено, что контрать-
ные растения выше подопытных (табл. 2) — как при первом с[ ке изме
рений (через полтора месяца после посева), так и при втором (во время 
сбора урожая), за исключением третьего варианта.

Подобная же закономерность наблюдается при изучении показателей
среднего веса растений и среднего веса початков контратьных и подопыт
ных растений.

Необходимо также отметить (табл. 2), что в одном и том же нарта н-
те у растений, полученных от ксенийных зерен, показатели высоты, сред-
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него веса растений и початков превышают таковые растений, полученных 
от семян с основной окраской. Повидимому, это явление можно объяс
нить гибридной при! дон ксен-ийных семян.

Анализ подопытных растении кукурузы первого поколения
Таблица 2

Варианты 
и фракции
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Контроль 16/1V 13 53 124 409 107 350 97 253 22,7 57,27

Однодневная—ос
новная - 12 59 109 140 63 219 202 17 43,9 3,95

Однодневная—ксе - 
ннйная • 53 53 139 359 90 273 67 206 16,1 50

Трехдневная—ос
новная • 26 43 103 311 94 273 262 11 70.26 2>

Трехдневпая—ксе- 
нийная • 9 47 102 325 88 363 94 267 20,26 57,96

Четырехдневная — 
основная 10 45 103 277 71 183 179 94 47 1.1

Четырехдневкая— 
ксенийная • 8 48 120 365 57 269 59 210 15,2 51

Пятидневная— 
основная • 22 48 97 245 60 178 178 0 38,85 0

Пятидневная— 
ксенийная • 8 50 77 225 48 221 57 164 9.7 27.4

Шестидневная— 
основная 9 28 52 102 240 82 207 207 0 44,2 0

Семидневная— 
основная 9 23 39 106 203 62 206 206 0 44,9 0

Десятидневная — 
основная 9

1

7 46 88 283 60 225 224 0 44,7 0

В варианте опыление десятидневной пыльцой наблюдается некою-
е отклонение от закономерностей по таким признакам, как средний вес

растений и общее количество зерен на один почяток. Повидимому, это
зависит от того, что средняя величина для данного варианта вычислялась 
от меньшего количества растений, так как от высеянных 40 семян взошло 
только 7.

Интересно также отметить, что .цветение растений последних двух 
вариантов опыта (варианты 7 и 8) наступило раньше, чем растений дру
гих вариантов.

Для демонстрации передачи наследственных свойств потомству, мы
приводим несколько рисунков початков растений пер го поколения куку
рузы, полученного от переопыления внутри варианта в 1954 г. Початки
первого поколения контрольного варианта (рис. 2) имеют как белые, так и
желтые зерна.
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На рис. 3, изображающем початок ио варианта опыление одноднев
ной пыльцой, левый початок получен от фракции семян с основ» )й окрас
кой, правый — от фракции семян с ксенийной окраской.

Рис. 2. (Конт роль I.
Початок первого 

поколения

Рис. 3. Початки первого поколения из ва
рианта опыление однодневной пыльцой.

Из рисунков видно , что в початках, полученных от семян с основной 
окраской, возникает весьма незначительное количество ксенийных зерен, 
в початках, полученных от ксенийных зерен, большее к<м1ичество зерен 
имеет окраску опылителя.

После опыления рылец шестидневной (опыт 1952 г.) и семидневно» 
пыл^йой (опыт 1953 г.) были получены початки только с белыми зерна
ми, от высева которых в потомстве также образовались початюи только 
с белыми зернами (рис. 4).

Следовательно, во 'всех вариантах опыта растения, полученные от 
семян с основной окраской, по признаку окраски в первом поколении 
почти не дают расщепления, в то время как растения, полученные от 
ксенийных семян, сильно расщепляются.

Параллельно нами проведено изучение зародышевых мешков при 
примененных вариантах опыта. Завязи посте опыления разновозрастной 
пыльцой фиксировались через определенные промежутки времени фик
сажами Лллен-Буэн-Заса, Карнуа и Навашина.

Наши данные о строении зрелого зародышевого мешка кукурузы 
совпадают с данными Л. Гиньяра [4]. Зародышевый мешок кукурузы 
расположен у основания семяпочки и ։анимает очень маленький участок 
в нуцеллусе. Две еннергиды грушевидной формы, с хорошо выраженным 
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нитчатым аппаратом, расположены несколько выше яйцеклетки. Еще нс 
слившиеся полярные ядра находятся вблизи яйцеклетки (рис. 5).

Процесс оплодотворения наступает не раньше, чем через шесть ча
сов после опыления рылец, а через 24 часа уже образуется небольшой 
по размеру шаровидный зародыш. Исследования семяпочек кукурузы, 
полученных из различных вариантов опыта, показывают некоторые изме
нения в темпе эмбриогенеза.

При исследовании семяпочек, полученных от опыления однодневной 
пыльцой, процесс оплодотворения не нарушается и протекает так же, как 
и в контрольном варианте. Через 4 дня (рис. 6) после опыления одно
дневной пыльцой во всех семяпочках мы наблюдаем большой зародыш, 
окруженный клеточным эндоспермом.

Рис. 4. Початки растений первою поко
ления. 10 початок растения из вариан
та опыление шестидневно!*. пыльцой; 
11 — початок растения из варианта опы
ление семидневной пыльцой; 12—поча
ток растения из варианта опыление деся

тидневной пыльцой.

Рис. 5. Первый вариант. 
Верхная часть зародыше
вого мешка кукурузы до 

оплодотворения.

Рис. 6. Второй вариант.
Зародыш через 4 дня 

после опыления.

Зародыш быстро растет и через пять дней (рис. 7) после опыления 
достигает значительных размеров.

При опылении рылец трехдневной пыльцой (третий вариалот) умень
шается количество случаев проникновения пыльцевых трубок в зароды
шевый мешок. Мы приводим рисунки зародышевых мешков, в которых 
оплодотворение не произошло. В семяпочках указанного варианта, фик
сированных через 4 дня после опыления (рис. 8). обычно излияния со
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держимого пыльцевых трубок в зародышевые мешки мы не наблюдали. 
Несколько увеличенные в размерах полярные ядра еще не слились к 
этому периоду. Синергиды были незначительно увеличены в размерах

В семяпочках третьего варианта, фиксированных через пять дней 
после опыления (рис. 9), случаи оплодотворения также наблюдаются
очень редко, ню элементы зародышевого мешка все еще имеют вполне
нормальный вид. Интересно отметить, что в зародышевом мешке семя
почки из указанного варианта (рис. 9) вокруг ядра яйцеклетки хороши 
видны зерна пластид. Гиньяр [4), изучая зародышевые мешки кукурузы, 
также отметил наличие в яйцеклетке зернистых образований.

Рис. 7. Второй ва
риант. Ззродыш че
рез 5 дней после 

опыления-

Рис. 8. Третий вариант. 
Верхняя часть зароды
шевого мешка кукуру
зы через 4 дня после 

опыления.

Рис. 9. Третий вариант. 
Верхняя часть зародыше
вого мешка кукурузы че
рез 5 дней после опы

ления.

Подобные же образования мы наблюдали и в цитоплазме за(роды- 
шевого мешка вокруг «полярных ядер. Но здесь они имеют меньшие 
размеры.

При изучении зародышевых мешков семяпочек растений из после
дующих вариантов опыта случаи оплодотворения были коне тактированы 
реже, но в виду трудности эмбриологического исследования в этот пе
риод развития семяпочек, моменты дегенерации элементов зародышевых 
мешков нам не удалось отобразить на рисунках.

Подытоживая полученные результаты опыта, можно придти к сле
дующим выводам:

I. При опылении растений стареющей пыльцой в год опыления во 
всех вариантах опыта «по сравнению с контрольным уменьшается процент 
завязавшихся зерновок. В последующих вариантах увеличивается коли
чество зерновок материнского типа. Несмотря на го, что опылитель об
ладает доминантным признаком (желтая окраска), однако в последних 
вариантах нашего опыта его признаки не выявляются.

Это говорит о том, что по мере старения, пыльца теряет как опло
дотворяющую способность, так и силу наследственной передачи призна
ков опылителя.

2. Полученное от подопытных семян потомство ведет себя различно: 
показатели веса и высоты подопытных растений ниже, чем контрольных.
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Эта разница наглядно видна также между вариа»нтам1И. Растения, полу
ченные от последних трех вариантов, имеют сравнительно более низкие 
показатели жизненности.

3. Растения, полученные от ксенийных семян, более мощны, чем ра
стения того же варианта, полученные от семя-нс основной окраской. Эта 
же закономерность наблюдается и в отношении количества зерен в од
ном початке: растения, полученные от ксенийных семян, имеют початки 
с большим количеством зерен.

4. Растения, полученные от основных зерновок, в початках имеют 
зерновки с белой окрас кон. и лишь их незначительное количество имеет 
желтую окраску. И. наоборот, растения, которые произошли от ксений
ных зерен, дают расщепление на желтые и белые.

5 Питоэмбринологические исследования семяпочек кукурузы по
казали, что опыление однодневной пыльцой не приводит к запаздыванию 
процесса оплодотворения. Опыление стареющей пыльцой кукурузы при
водит к резким изменениям процесса оплодотворения >и уменьшает так
же количество случаев оплодотворения, в силу чего и уменьшается ко
личество завязавшихся зерновок кукурузы.

Институт генетики и селекции
растений Академии наук Армянской ССР

0. Ն. ՄՈ«1.11 հՕՅ II.Ն

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ԾՍ/ԼԿԱՓՈՇՈԻ ԾԵՐԱՑՄԱՆ ԱԶԴԵՑՈԻԹՅՈԻՆՐ 
բեղմնավորման ՎՐԱ

Ամփոփում

շարք Հետացոտւււթյուններ ցույց են տ ա / ի ս , որ տարրեր րույսերի փո- 
շե Հատիկների ր ե ց մն ա ւթւ րմ'ան պահպանման րնցոԼնսւկության տևողու թյունր 
տարրեր /. . ե ց ի պ տ ա ց ո րեն ի փ ոշեՀ ա ւոի կն ե րի կենսունակության տեողոէթյունր 
Հաշվվում Լ մի րանի րոպեից մինչև մի քանի տարի։

I՝ ։ ց ի ււ/ տ ա ց ո ր են ի փոշեհատիկների կեն ս ո էն ակ ութ յան ւոեոցությունր որոշե- 
քՈէ ն պ ա տ ա կ ո վ մ են ր փորձեր են ր ցր^/ 1952 և 1953 թվականներին:

եգիպտացորենի վա րս տն ցն ե րր գարգացման նույն ստացիայում (երր 
կ"'1րի պաայանիէք ցուրս եկած աոԼշաթեքերի փն չ՝ ի կ ի ե րկ ա ր ո ւ թյո էն ր 4—5 ս ■) 
1. ) փոշոտվել են տարրեր Կասակ ոէնեցոց ձացկափոշիովւ

Փոշեհատիկների .տսակր պայմանականորեն Հաշվեք ենր նրանց Հավաք

ման օրից:

եայսերր ծերացող փոշիով փոշոտեքու ցեպքում (փոշոտման տարում) 
>>՚էտիկակաքմտն տոկոսր կույրերում ՝ փորձերի րոքոր վարիանտներում, կոնտ

րոլի . տ մ ե մ ա տ ու թյ ա մր , իշնում / ե .ետացա վարիանտներում տվեյանում Լ 
մ այրական տիպի ,ատիկների թիվր> Չնայած, որ փոշոտիչն ունի ցոմինսւնտ 
հատկանիշ ( .ատիկներն ունեն ցեցին ցույն), ր,սչց մեր վէորձի վերշին վա 
րիանտներւււմ այց ւատկանիշր չի , ու յան ա ր ե րվե լ ։ թսա երեո։ (թին ծացկափո- 
չին, է) երացմ ան ղուցրնթտց, կորցնում Լ ինչպես րեղմնավորման րնցունակու- 
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թյունը, այնպես Լ/ ժառանգականության հատկանիշները սերնդին փոխանցե- 
լու ուժը։

?. Փորձարկվող սերմերից ստացված ս եր ո ւն ղր դան ա գան է > բ ո ւյ ս երր կշոով 
// բւսրձրությամբ նկատելի կերպով տ ա րբ ե րվ ա մ են կոնտրոլ բույսերից ։ Այդ 
տարբերությունն աւ[ելի ցայտուն դրսևորվում / Նաև վարիանտների միջև։ Վեր֊

?/ւ ն երեր վարին ան ան երի բույսերը Համեմատաբար նվադ կենսունակ են։

3. Ա յն ր ույս երր, որոնք ստացվել են քսենիային սերմերից, ավելի դո բեղ 
են, բան Նույն վարիանտի բույսերը, որոնք ստացւ[ել են մայրական տիպի 
սերմերից ւ Այդ օրինա չա վւ ություհր նկատվում Լ նաե մեկ կողրում ստացված 
սերմերի թվի մեջ։ Եսենիական սերմերից ստացված բույսերի կոդրերում սեր֊ 
մերի թիվը մեծ էլ

4. Առաջին սերնդի բույսերի կոդըերի Հատիկները, որոնք ս տ աց վել են 
մայրական տիպի սերմերից, սպիտակ գունավորում ունեն, իսկ սերմերի մի 
չնչին քանակություն ունի գեդին գույն և հակառակր, այն բույսերը 9 որոնբ 
առաջացել են րսենիակտհ սերմերից ճեղքավորում են տալիս դեղինների ու 
ս պիտակն երի։

5. Եգիպտացորենի սերմնաբողբոջների ց ի տ ո - էմըրի ոլո դի ա կան ուսում֊ 
նասիրությունր ցույց Լ տալիս, որ մեկ օրվա փոշիով փոշոտումր բեղմնավոր֊ 
ման պրոցեսը շի դանդաղեցնում։ Եգիպտացորենի ծերացող փոշեհատիկներով 
փոշոտումը բեղմնավորման պրոցեսում աոաջ է բերում խորը փոփոխություն֊ 
ներ և պակասում է բեղմնավորման դեպքերի թիվը, ոթի Հետևանքով պակասում 
Ւէ Հատիկների թիվը։
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Р|1П(. և գյուդւստէա. чիւոուр ւունքւԼր IX, № 3, 1956 БнОЛ И СвЛЬХОЭ НауКИ

А А ЕГИКЯН

О ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ ПЫЛЬЦЫ КУКУРУЗЫ

Изучение жизнеспособности пыльны в процессе оплодотворения у 
сельскохозяйственных растений имеет практическое значение.

Исследования советских и зарубежных ученых [I. 2, 4, 5, 7, 8, 10, 121 
показали, что существенное влияние на продолжительность жизнеспособ
ности пыльцы оказывает влияние целый ряд факторов: влажность, тем
пература, свет, кислород, углекислота, атмосферное давление, внутрен
ние факторы и т. д. В зависимости от условий все эти факторы действуют 
по-разному.

Наши исследования [3] в течение трех лет по изучению жизнеспособ
ности пыльцы озимой и яровой пшеницы в различные время и вариантах 
опыления, поставленные в полевых условиях с учетом факторов темпе
ратуры и влажности на сортах озимой и яровой пшениц, показали, что 
наилучшее завязывание зерен во всех вариантах опыта как озимой, гак 
и яровой пшеницы было получено в том случае, когда опыление произ
водилось свежей пыльцой. Со старением пыльцы процент завязывания 
снижался. Наши исследования одновременно подтверждают существую
щие в литературе данные о том, что на жизнеспособность пыльцы пше
ницы существенное влияние оказывает температура и влажность воздуха.

Изучение жизнеспособности пыльцы кукурузы проводилось многими 
исследователями: Б. М. Соколов [11] показал, что жизнеспособность пыль
цы кукурузы сохраняется от 1 до 2 суток. М. М. Псарева [9] пишет, что 
пыльцевые зерна кукурузы, хранящиеся >в лабораторных условиях, начи
нают терять жизнеспособность через 12 часов после созревания. В. Е. Ко- 
зубенко [6] отмечает, что пыльца кукурузы теряет способность к оплодо
творению в течение 24—60 часов.

По данным А. В. Дорошенко Г4], показано, что пыльца кукурузы, остав
ленная непокрытой на воздухе, гибнет через 2 часа, а во влажной атмо
сфере сохраняет всхожесть в течение 48 часов. На основании этих иссле
дований автор делает заключение, что н палевых условиях, особенно в 
солнечный жаркий день, пыльна кукурузы может сохранить всхожесть не 
долго — меньше часа. Он установил также, что пыльца кукурузы при тем
пературе 0°С через несколько часов теряет оплодотворяющую способность.

Наши исследования по изучению жмзнеспособности пыльцы кукуру
зы проводились в полевых и лабораторных условиях, в Институте генети
ки и селекции растений Академии наук АрмССР в 1954 г. Почвенно-кли
матические условия соответствовали низменной и частично предгорной зо
нам республики.
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Таблица I
Данные о жизнеспособности пыльцы кукурузы при различных 

сроках опыления по сорту Осетинская белая кремнистая

Количество зерен, полученных от опыления пыльной

Дата 
опыления свежей 

(контроль)

Через сколько ча
сов произведено 
опыление после 

сбора пыльцы

старой ° „ к /о к 
контролю

12.VI1
13 VII
14 VII
I5.VII

191
173
100
179

через 2 часа
, 26 часов
. 50
. 74 часа

НО
69
29
40

57,6
39,9
29
22,3

Т а б л и ц'а 2
Данные о жизнеспособности пыльны кукурузы при различных 

сроках опыления по сорту Осетинская белая зубовидная

Количество зерен, полученных от опыления пыльцой

свежей 
(контроль)

Через сколько ча
сов произведено 
опыление после 
сбора пыльцы

%
старой

контролю

Дата 
опыления

12.V11 213 / через 2 часа 64 30

13.V11 239 , 26 часов 30 12,6

I5.VI1 157 , 74 часа 13 8.3

Аналогичная картина была получена по количеству зерен на Осетин
ской белой зубовидной кукурузе (таблица 2).

Результаты исследования по этому сорту показали, что рыльца ра
стений, опыленные (12. VII) через 2 часа после сбора пыльцы, дают сред
нее количество зерен на одном початке 64. при опылении же свежей пыль
цой — 213 зерен, что составляет 30% к контролю. Рыльца кукурузы, опы
ленные пыльцой, собранной через 26 часов после сбора пыльцы (13.VII), 
дали соответственно 239 и 30.

Опыление (15. VII) пыльцой через 74 часа соответственно 13 и 157,
8,3% к контролю.

Данные таблицы 1 и 2 показывают, что наилучшее состояние пыльцы 
для опыления рылец кукурузы является свежая пыльца. Рыльца растении, 
опыленные пыльцой через 2 часа после ее сбора, заметно снижают про
цент образования зерен в початке.

По нашим наблюдениям пыльца кукурузы после 2-часового хра
нения в лабораторных условиях сильно теряет жизнеспособность.

Обобщая вышеизложенное, можно установить, что пыльца кукурузы 
при хранении в лабораторных условиях по сорту Осетинская белая крем
нистая и Осетинская белая зубовидная сохраняет жизнеспособность до 
74 часов.
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Наилучшие показатели по количеству зерен были получены при опы
лении рылец кукурузы свежей пыльцой и пыльцой, опыленной через 2 часа 
после сбора. Рыльца растений, опыленные пыльцой через 26, 50, 74 часа, 
дали низкие показатели.

Институт генетики и селекции растений 
Академии наук Армянской ССР

Ա. 2. հՂ1’Կ911Ն

ԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ԾԱՂԿԱՓՈՇՈՒ ԿԵՆՍՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ 1ՈԼ11ԻՆ

Ա մ փ

1Լշի։ատանբի նպատակն է եղե/ ո *֊ս ո *-մն ա ս ի ր ե լ եգիպտացորենի ծաղկա
փոշու կ են ս ուն ակութ լան պահպանման տևողությունր փոշոտմ ան տարբեր ժամ

կետներում ։
Փորձերր ղրվեյ են եգիպտացորենի Օսետինսկայա սպիտակ կարծր և Օսե

տինսկա լա սպիտակ ատամնաձև սորտերի վրա։ Ներսորտա յին խաչաձևման 

ա շ խ ա տ ան բն ե ր ր կատարելու նպատակով 4 օր առաջ յո։ րա բան չ յուր սորտից 
24 բույսի հուրաններր և վարսանդներր ա ոան ձին - ա ո ան ձին վերցվել են ժեկու֊ 

սիչների մեշ։

Նախբան ւի ոշոտման աշխատանքներն սկսելր բույսերի վրայից Տ ե ռադ վել 

են մեկուսացված հուրաններր և այդ հուրանների ծաղկափոշիներից (հուրանի

կենտրոնական մասից) պատրաստվել 1 անհրաժեշտ քանակությամբ 

փոշու խաոն ուրդ։
Ծ ա դկա փ ոշու խաոնուրդր պահվել 1է ասլակլա անոթն երի մեշ

տոր պայմաններում, որտեղ շե րմ ութ յուն ր եղեք ( 20—24®։

ժ ա դկա -

I ա բ որա -

Փոշոտման աշխատանքն երր կատարվել են ժամկետում'

13խ'11 14/У11 և 151X11 4054 թ.։ 3ուրա բանչ յուր ժամկե տ ում ամեն մի սորտից

6 բույսի վարսանդներր ենթարկվե/ են փոշոտման և ^^րից Հարցվել մեկուսիչ-

ների մեքէ

Ա ռային ժամկետում փոշոտո ւմր ( աոսււ[ոսւ յտն ժամր / 1 • ին ) կատարվել

/ ? ժամ սւոաշ հ ա վ աքված ծաղկափոշու խառնուրդով, հե տ ա դա ժամկետներում 

փ ոշոտ ումներր համապատասխանորեն քուրա բանչ յուր 24 ժամից հետո 26, 
50 և 74։

Փոշոտումներր կատարվել են 4 օրվա րնթա ցքում ։
Յուրարանչյուր ժամկետի Համար, որպես ստուգիչ (կոնտրոլ), փոշոտում Լ 

կ ա տարվել թարմ ծա ղկա փոշու խառնուրդով։
եգիպտացորենի Օսետինսկա յա սպիտակ կարծր և Օսետինսկա յա սպիտակ 

ա տամն աձև սորտերի ծաղկափոշու կենսունակության սւ և ո ղութ յո ւն ր ն ե րս ո ր * 
տային խաչաձև փ ոշոտման ժամանակ, թարմ փոշու համեմատությամբ, աստի֊ 
սանարար պակասում Լ / Օողրերի վրա կաղմակերպված հատիկների թվի (փո 
շոսււ) ան տարում) տեսակետից բարձր ցուցանիշներ ստացվեք են այն ժամկետ

ներում, երբ վ արստն ղն երբ փոշոտվել են թարմ ծ ա ղկ ա ւի ո շ ի ո վյ 2 ժամ հնացված 
ծ ա ղկափոշու համեմատությամբ ցածր ցուցանիշներ են ստացվում 26,50,74 
ժ ա մ ն աց վ տ ծ ծ ա ղ կ ա փ ոշիով փոշոտվելու դեպ բո ։ մ;
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К КАЛЛНТАРЯН

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПЫЛЬЦЕВЫХ ЗЕРЕН ГИБРИДНЫХ 
РАСТЕНИИ КУКУРУЗЫ, ПОЛУЧЕННЫХ РАЗЛИЧНЫМИ

СПОСОБАМИ ОПЫЛЕНИЯ

1 ибридизация служит могучим источником изменчивости рас
тительных форм. При гибридизации часто наблюдается повышение 
жизненности растения, которая проявляется также и в величине пыль
цевых зерен*.

Наша работа по изучению пыльцевых зерен гибридных растений 
кукурузы, полученных различными способами опыления, выполнена в 
1953—54гг. в лаборатории кафедры генетики и дарвинизма биологи
ческого факультета Ереванского государственного университета под 
под руководством кандидата биологических наук Д. П. Чолахян. 

^^Н О пы ты  проводились над сортами кукурузы Белозерная-10 и Севе
рокавказская желтозерная 1. В период цветения были собраны пыльце
вые зерна кукурузы из растений, полученных от следующих вариан
тов: 1) свободное опыление, 2) инцухт, 3) инцухт +  чужая пыльца,

гибридизация.
В варианте инцухт была взята пыльца всей метелки своего рас 

тения. В варианте и н ц у х т -1—чужая пыльца в комбинации Белозерная-1 X 
Белозерная-10, Белозерная-10 (пыльца всей метелки своего растения)+  
+  Северокавказская желтозерная 1—в одном случае была взята пыльца 
0,25 части метелки, в другом—пыльца всей метелки. То же самое при 
гибридизации—в одном случае была взята пыльца 0,25 чй^и  гмечелки,
в Другом—^пыльца всей метелки.

Пыльцевые зерна были собраны из среднего яруса зрелой ме
телки и хранились в пакетиках фильтровальной бума1 и в лаборатории.
ПРи исследовании приготовлялись временные препараты, заключая
зеРНа в желатин-глицерин. Измерения проводились при помощи оку
Ляр-микрометра. Для измерения брались пыльцевые зерна, лежащие ъ
°ДНом и том же направлении—пора в профиль.

Измерялись длина, ширина, количество всех зерен, видимых и поле
прения, количество и процент деформированны х зерен, отдельно в 
Шслялись количество и процент деформированных зерен. о
"«'■ЙСЛЯЛИСЬ количество >. процент зерен различно* величины ^ « ж д о .  
° 0арааита опыта взято ш> :$ раг-кчшя.о! каждого рас гения д еа  ед  

^Опыльцевых зерен. Полученные данные приведены в таблицах -

„ауи * Всиец„;|>, г. к. и Тоням и. 1>. .............  ЛИ Л,.« Щ  «***  "
“ )»  Т . 111^ №  9 ) ,< )5 () к
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Поучение пыльцевых зерен тбридных растений кукурузы, полученных различными способами оп.:.? /*>..
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растении 
первого 

по* 
колени*, по.-; ч иные от следующ
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При сравнительном  изучении пыльцевых зерен г„бр 
енин кукурузы , полученных различными спосооам и опыЛення ^  
п о  когда во время ннаухта принимает участие и чужая щ  Л  
, поколении размеры пыльцевых зерен  сравнительно у в е л , , ^  
ю  сравнению с растениями, полученными от чистого иНцухта>  
если у растении, полученных от чистого инц> хта , длнна пы.1ь '* 
зерен составляет 22.6 микрона, а ширина— ^8,2 микрона, То у * *  
нии, полученны х от варианта индухт | чуж ая пыльца (когда*б 
взяла пыльна всей метелки своего растения, а чужая пыльца 0,25 ч 
ти метелки и гибридные растения были по.1\ чены от посева матер* 
ских зерен) длина пыльцевых зерен соответственно была 28,7макрос
ширина—'29,7 микрона (таблица 1 -

Интересно, что при изучении пыльцевых зерен  растении того * 
варианта и комбинации, но полученных от посеза ксенийных 
наблюдается, что пыльцевые зерна крупнее не только пыльцевых зео? 
растений, полученных от пнцухта и варианта инцухт +  чужая пылы 
(при посеве материнских зерен), но и контрольных растений, получе 
ных от свободного опыления (таблица 1). Такие ж е данные получаю
г а гг г\тд по\:иоитти \ж плл\7тгоиииу пт ПЯПХДЯМТЯ 1Т -1_ тт-.г—г?

ся при изучении растений, полученных от варианта инцухт^чухг 
пыльца, когда при опылении бралась пыльца всей метелки своет 
растения и всей метелки растения чуж ого сорта.

Рис. 1. Пыльцевые зерна, взятые от растений, п о л у ч е н н ы х  при: а) гибрн 
д и за цнн I ? Белозерная-10 4- ^  Северокавказская желтозерная пыл- 

цп ,2о части метелки); б) свободном опылении (Б е л о зе р н а я- 1 0 );
В1 инцухте ( Белозернзя-10 +  $  Б елозерная-10).

ч е н н ы х ^ п п и ^ Т Т '1111 пыльцевых зерен, взяты х от растении- под
т е н Д о л  "иеиИ„ Р"ДИЗаЦИИ’ - С пыльцевыми зернами, взятым» от Р
16 1в) -!ы вия св^В°Дном опылении и от инцухта (Р1К'
П елозогя^я " Г ^ ы л ь ц о Г ? 1 к о г д а  опылялся, Л
(0,25 части метелгиУ „„ § Е Э н аИ В Р |е Рокэвказская желтозер 
вого поколения ча—з П » *  ''1Ьцевы* з е Рен гибридных р а с т е н и и

В этом же варианте (но п, н п о Г ’ Шйрина 32>9 микр°на. роЬ1 „ыа 
цевых зерен у гибни т .у  ! . посеве ксенийных зерен) размЧ ^

микрона, ширина 32,4 микром?'у'' увеличива1°тся — длина сосгавл»микрона. У растений свободнооиыляюшегос*



Велозер' «- 10 соответственно получается 29,7 м ш м  и л  ”
О у растении сорта Северокавказская желтозерная I ’ и 7 мнкР°на,

_ Т .  Р .  М Р П К П Т Л  ^  * I * МИ-КПП и  а •*

Сравнительное „ .....  ........ , ..... х ............... .

и * * * V/ с#| / 1111 /1 | - *с I / ^
30.7 микрона, т. е. меньше, чем размеры пыльцевых е о о Т г Т  
НЫХ растении Интересно, что в другом варианте гибридизации 
натерпись^' форма оыла также Белозерная-10 а т и ,» ™  •• Л(
мой сорт Северокавказская желтозерная I, но при опылении бра!ась
пыльна всей метелки, то в потомстве это соотношение Гмежду Т азм е. 
рам11 пыльцевых зерен у гибридных растений, полученных от посева 
материнских и ксенийных зерен, меняется. Здесь указывать на то что 
пыльцевые зерен больше у растений, полученных от посева ксенийных 
зерен мы не можем, так как эти размеры меньше, чем у Уастений 
ю т  же варианта, но полученных от материнских зерен. Так, длина 
пыльцевых зерен в первом случае составляет 32,3 микрона, ширина— 
31,9 микрона, во втором случае соответственно мы имеем—33,8 мик
рона и 32,8 микрона. Видимо, этом случае, зерна которые получены 

к при гибридизации, когда участвовала пыльца всей метелки чужого 
сорта несмотря на внешний белый цвет и материнскую форму более 
гибридные, а растения более жизненные чем в том случае, когда при 
гибридизации в этой же комбинации бралась пыльца 0,25 части метелки 
Северокавказского желтозерного 1 сорта (таблица 1).

Самый большой процент деформированных пыльцевых зерен по
лучается у поколении иицухта—13. Амплитуда колебания длины и 
ширины пыльцевых зерен наибольшая у растений, полученных при 
свободном опылении. Амплитуда длины пыльцевых зерен составляет
О С  ~ ......... ... ..............  О  П3,5, а ширины —3,7.а 1-1 I 11 11 Г* 1̂1 V ̂ 1 •

При сравнении процентного соотношения длины и ширины пыль
цевых зерен (таблица 2) получается следующая картина: в вариан
те свободное опыление Белозерная-10 и Северокавказская желто- 
зереная 1, а такж е при варианте инцухт размерЁпыльце§ы^^^Шр^н| 
небольшой—25—30 микрон. Пыльцевых зерен, имеющих длину и 
ширину 31—35 микрон, больше у растений, полученных от гибрн-
дизации. „

Самые большие пыльцевые зерна мы имеем у растении, полу
ченых от варианта гибридизации 36—40 микрон, причем ольше в
том случае когда при гибридизации опыляли сорт Белозерныи-1 

> ас, к ш д  к 1 Онепокавказского желтозерного
полностью пыльцой одной метелки <̂ ев р “
сорта 1 и изучали растения, полученные от ксеншшых зере! .
I I  _ “ пау Р „„ плт-ачмваЮТ что под влиянием прину-Таким образом, исследования показывают, чти ' * '
лт,^ /чилл;\'т) изменяется величина пыльцевыхотельного оплодотворения ..(яндух■ ) ; ^  мелш1е< увеЛичивает-
3®реи полученного потомства. Пыльц
ся пРоцент деф орм ированны х  зерен. вместе с пыльцой

При дополнительном чужеопы • , го сорта).па„. л и чужая пыльца (друкл^ •«энного растения участвует та?ж * а Первого поколения по
0 мы видим, что пыльцевые з<_р < > Р‘ овенноГо иицухта, бс-

^равненню с растениями, полученны м и о -  сравнительно' меньше- 
мее крупные, процент деф орм ирова! >.

Известил IX, № 2—3
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При гибридизации же размеры пыльцевых зерек у 
„ервого поколения наибольшие, процент леформ„р0ваи М« 
меньше, чем у растений, полученных от инцухта и от „„ 
пол ни тельным чужеопылением. Интересно и то. что наиболее
пыльцевые зерна бывают у растении, которые получились Прв 
ксеииАных зерен, полученных путем гибридизации.
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С- М. МИНАСЯН

ИЗМЕНЧИВОСТЬ КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ЗАПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ ЗЕРЕН КУКУРУЗЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 

СПОСОБАХ ПОЛОВОГО ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
> Изучение изменчивости количественного содержания запасных

веществ зерен кукурузы при различных способах полового воспроиз
ведения имеет теоретическое и практическое значение.

Целью настоящей работы является изучение изменчивости запас
ных веществ семян кукурузы в год скрещивания и в первом поколе
нии при различных способах полового воспроизведения: гибридизации 
и дополнительном чужеопылении.*

Имеются данные Н. В. Вонтчишина [4] и К. А. Бабаджанян [I] о 
составе зерен кукурузы.

Изучение запасных веществ нами проводилось последующей ме
тодике: сухое вещество определялось в сушильном шкафу при тем 
пературе 98±2°С, белки по А. К. Белозерскому и Н. И. Проскуря
кову [2], жирное масло — в аппарате Сокслета по остатку; раствори
мые сахара, в том числе и крахмал, после гидролиза крахмала—по 
Пустильникову [5]; клетчатка — по методу Геннеберга и Штоманэ [3|, 
зола—сухим озолением.

Полученные результаты анализа запасных веществ в таблицах 
выражены дробью—числитель — грамм вещества в пересчете на тысячу 
биологических единиц в сухом материале, а знаменатель — процентное 
содержание. Наши суждения и выводы основываются на показателях 
числителя, как наиболее характерных.

Анализировались семена у сортов кукурузы: Зубовидная белая 
Стерлинг-4**,  Кремнистая желтая 13, Крахмалистая серая 25, Крахма
листая синяя 28, Осетинская белая кремнистая 35, Зубовидная жел
тая 36, Белозерная сахарная 16. Зубовидная белая II, Зубовидная 
желтая 12.

При гибридизации в качестве материнской формы были взяты 
белозерные сорта, в качестве отцовской — все остальные. Подвергались 
анализу основные зерна (зерна материнского типа) кукурузы 9 гибрид
ных комбинаций, а также 9 комбинаций дополнительного чужеопы- 
ления в год скрещивания и первого поколения.



116 С. М Минасян

В таблице 1 приводятся данные показателей запасных ве
ществ зерен кукурузы при различных способах полового воспроизве
дения в год скрещивания.

Таблица

Запасные вещества зерен кукурузы при различных способах полового 
воспроизведения в год скрещивания, урожай 1951 г.

Сорта Клет
чаткаВарианты

Вес 
100) 

сухих 
зерен 

в г

Си
рые 
про

теины

Жиры

Ра
ст

во
ри

м
. 

са
ха

ра
Н

- 
кр

ах
м

ал
 по

 
гл

 ю
ко

зе

Зола

Материнская форма*

Зубовидная белая Стер
линг-4

Отцовские формы

Кремнистая желтая 13

Крахмалистая серая 25

Крахмалистая синяя 28

Зубовидная белая 4
Кремнистая желтая 13

Свободное 
опыление 270.9 21.8 14,5

8,04 5,35

Зубовидная белая Стер
линг-4 у Зубовидная бе
лая Ст։ р. иш -4 X Крем
нистая желтая 13 . . .

Зубовидная белая Стср-
линг-4 X Крахмалистая 
серая 25 .........................

Зубовидная белая Стер
линг-4 X Зубсвилная бе
лая Стерлин( 4 х Крах
малистая серая 25 . . .

Зубовидная белая Стер- 
лиш-4 X Крахмалистая 
синяя 28 ........................

Зубовидная белая Стер
линг уЗубовитная белая 
Стерлинг-4 X Крахма
листая синяя 28 . ...

Свободное 
опыление 
Свободное 
опыление 
Свободное 
опыление

Гибридиза
ция

Дополни
тельное 
чужеопы- 

ление

Гибридиза
ция

Дополнит, 
чужеопыле- 

ние

Гибридиза
ция

Дополнит, 
чужеопыле- 

ние

318,3

259,9

286,8

286,9

228,2

141,5

230,8

274

234,1

44,3
13,92
34,6
13,32
30.6
10,68

31,7
11,04

23,8
10,44

23.2
7,29

21,7
8,36

23,8
8.29
16,2
5,66

13,9
6,11

10,6
7.5

7.9
5,58

27.8 13.7
«2,06 5,92

23.3 23,3
8.52 8.5

23,2 19.1
9.9 8,15

212,6
78,47

7.9
2,93

4,4
1,63

218.5 _7.9 4.8
68,66 2.47 1.51

192,8 7.4 2.8
74,2 2.88 0,85

205,8 9,5 3.9
71,77 3,32 1,38

221.6 5.9 4.7
77,23 2,04 1,65

162,5 5.3 _3,7
71,22 2,32 1,62

92,6 3,6 2.4
'65,45 2,54 1.71

171,8 8.5 4.2
74,48 3,67 1,83

205,6 8А 5,7
75,04 3,07 2,07

181.2 3.3 3,6
77,42 1,43 1.53

Данные таблицы 1 показывают, что из трех комбинаций гибри
дизации и дополнительного чужеопыления в двух случаях варианта 
гибридизация превосходит таковые дополнительного чужеопыления, а 
в одном случае — уступает.

Анализ зерен родительских форм дастся из урожая 1952 г.



Изменчивость количественного содержания запасных веществ зерен кукурузы 1 )7

В таблицах 2, 3, 4 приводятся данные запасных веществ зерен 
кукурузы в первом поколении.

Таблица 2

Показатели запасных веществ зерен кукурузы при различных способах полового 
воспроизведения в первом поколении урожая 1952 г.

Сорта Варианты

Вес 
1000 

сухих 
зерен 

в г

Сы
рые 

проте
ины

Жиры Клет
чатка Зола

Материнская форма

Осетинская белая крем
нистая 25.....................

Отцовские формы

Зубовидная желтая 36 .

Крахмалистая серая 25 .

Осетинская белая крем
нистая 35 X Зубовид
ная желтая 36 .................

Осетинская белая крем
нистая 35 X Осетин
ская белая кремнистая 
35 X Зубовидна*։  жел
тая 35.............................

Осетинская белая крем
нистая 35 X Крахма
листая серая 25 ... .

Осетинская белая крем
нистая 35 X Осетинская 
белая кремнистая 35 X 
Крахмалистая серая 25 .

Свободное 
опыление

Г ибридиза- 
ция

Дополни
тельное чу- 
жеопыление

Г нбридизэ- 
ция

Дополни
тельное 

чужеопыле- 
ние

243,4

279,1

259,9

282.6

180,3

279,1

28
11,52

39,7
14.22

34,6
13,32
24.6
8,7

14,5
8,04

22,4
9,90

34.5
12,36

11,6
4.77

25,8
9,26

21,7
8,36

15,4■ —1^—
5,46

8.3
4,61

11
4,91

20,2
7.25

183,8 5Л 3.7
75.5 2.2 1,51

199,6 6,3 3.8
71,51 2,27 1,35

192,8 7.4_ 2.2
74.2 2,88 0.85

207.5 5.1 4.1
73,42 1,82 Мб

140,4 1.2 2.5
77,4 0,65 1.36

166,7 2.8 4
74,07 1.25 1.78

206,6 7,9 3.7
74,02 2.82 1.3*

Данные таблиц 2, 3, 4 показывают, что содержание запасных 
веществ в зернах кукурузы первого поколения при различных спосо
бах воспроизведения дают картину, аналогичную зернам кукурузы, 
получение в год скрещивания.

Данные анализа одновременно показывают, что химический сос
тав зерен кукурузы зависит от родительских пар, участвующих в оп
лодотворении; так, например: материнская форма Осетинская белая 
кремнистая 33, опыленная отцовской формой Зубовидная желтая 
36, в варианте гибридизация увеличивает запасные вещества.

Материнская форма Зубовидная белая II, опыленная той же 
отцовской формой, в варианте гибридизация уменьшает запасные 
вещества.

Одновременно был установлен также факт, что один и тот же 
отец (Крахмалистая серая 25) со многими материнскими формами.
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Таблица^

Показателя запасных веществ зерен кукурузы при различных способах полового 
воспроизведения в первом поколении урожая 1952 г.

Сорта Варианты

Вес 
1000 

сухих 
зерен

в г

Сырые 
про

теины
Жиры

Ра
ст

во
р,

 
са

ха
ра

 
+ к

ра
хм

ал
 

по
 гл

ю
ко

зе

Клет
чатка Зола

Материнская форма

Белозерная сахарная 16

Отцовские формы

Кремнистая желтая 13

Крахмалистая серая 25

Белозерная сахарная 
16 X Кремнистая жел
тая 13............................

Белозерная сахарная 
16 х Белозерная-16 X 
Кремнистая-13 ....

Белозерная сахарная 
16 X Крахмалистая се
рая 25........................

Белозерная сахарная 
16 х Белозерная сахар
ная 16 X Крахмалистая 
серая 25 ..........................

Свободное 
опыление

Гибриди
зация

Дополни
тельное чу- 
жеопыление

Г ибридиза- 
ция

Дополни
тельное чу- 
жсопыление

318,3

259,9

158,3

211,3

179,7

203,2

169,4 22,4
13,2

15,5
9,12

111.3
65,71

6 3.5
3,56 2.05

44,3 23,2 218,5 7.9 4.8
13,92
34,6

7,29
21.7

6ч 66 2,47
7,5

1 .51
2.2191.8

13,32 8,36 74,2 2,88 0.85
16,8 14 112,6 2.8
10.62 8,82 71,12 1 .79

23,2 18,3 147,4 5,9 3.7
10,98 8,68 69.75 2,79 1.74

22,6
12.6

15,7
8,74

124,5
69,26

_8._9
4,98

3,3
1,87

25,7 16,1 141,7 4.7 3,8
12,66 7,94 69,71 2.31 1,86

участвующими в опыте (Зубовидная белая Стерлинг-4, Осетинская 
белая кремнистая 35, ^Белозерная сахарная 16) при гибридизации 
уменьшает запасные вещества, при дополнительном чужеопылении— 
увеличивает.

На основе изложенного материала видно, что в одной и той же 
комбинации родительских пэр в тех случаях, когда количество запас
ных веществ (сырые протеины, жиры и углеводы) увеличиваются в 
варианте гибридизация, по сравнению с материнской формой, соответ
ственно этому уменьшаются в варианте дополнительное чужеопыленпе, 
а когда запасные вещества увеличиваются в варианте дополнительное 
чужеопыление, то в варианте гибридизация они соответственно умень
шаются.

Такая закономерность наблюдается в зернах кукурузы в год 
скрещивания и в первом поколении.
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Таблица 4

Показатели запасных веществ зерен кукурузы при различных способах полового 
воспроизведения в первом поколении урожая 1952 г.

Сорта Варианты

Вес 
1СО0 

сухих 
зерен 

в г

Сырые 
про

теины
Жиры

Ра
ст

во
р,

 
са

ха
ра

 4- 
кр

ах
м

ал
 

по
 гл

ю
ко

зе

Клет
чатка Зол.;

Материнская форма

Зубовидная белая 11

Отцовские формы

Зубовидная желтая 36

Зубовидная желтая 12

Зубовидная белая II х
Зубовидная желтая 36

Зубоеидная белая 11х
Зубовидная белая И х
Зубовидная желтая 36

Зубовидная белая II х
Зубовидная желтая 12

Зубовидная белая 11 х
Зубовидная белая 11 х
Зубовидная желтая 12

Свободное 
опыление

Гибридиза
ция

Дополни
тельное ЧУ- 
жеопыленне

Гибридиза
ция

Дополни- 
'тельное чу- 
жеопыление

198,9

279,1

152,9

240.4

257,9

199,3

155,8

15,6 
“7.86

39,7
14,22 
22,2
14.5
23,6
9,84

33,4 
12,96

19,1
9,6

10,8 
Ь,96

13
6,56

_25,8 
9;2б 
14
9,14 

16,9
7,02

18,2
7,07

13,7
6,89

9.8
6,32

155,8
78,31

”71751 
38,8
58,09

191,3
79,58

180,5
70,01

152,7

123,8
79,43

6л3
2,76
2.3
0,96

3.8
1.35
2

1.28
3.8
1,56

3 4,7
1,18 1.84

2.6

1.5

1,08

Выводы

1. Содержание запасных веществ зерен кукурузы в год скрещи
вания и в первом поколении при различных способах воспроизведения 
зависит от родительских форм.

2. Изменение содержания запасных веществ зерен кукурузы при 
гибридизации и дополнительном чужеопылении в год скрещивания н 
в первом поколении имеет следующую закономерность:

а) если в вариантах гибридизации химический состав получен
ных зерен по сравнению с материнской формой высокий, то в вари
антах дополнительного чужеопыления той же комбинации всегда 
низкий;

б) если в вариантах гибридизации химический состав получен
ных зерен по сравнению с материнской формой низкий, то в вариан
тах дополнительного чужеопыления той же комбинации всегда вы
сокий;

в) если в вариантах гибридизации химический состав получен
ных зерен, по сравнению с материнской формой не изменяется, то и 
в вариантах дополнительного чужеопыления той же комбинации то
же не изменяется.
Институт генетики и селекции растений

Академии наук Армянской ССР
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Р. Ւ1. АНЛЯН, Н. Ф ГРИГОРЯН, Л. А. БЛБАЯН

ПРЕДПОСЕВНОЕ ОПУДРИВАНИЕ СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА 
В БОРЬБЕ С СОСУЩИМИ ВРЕДИТЕЛЯМИ

Многочисленными исследованиями в области токсикации растений 
органическими инсектицидами доказана способность некоторых из этих 
инсектицидов, как-то ДДТ, гексахлорана и др., проникать через корневую 
систему и листья в растение, отчего оно становится временно токсичным 
для вредителей сельскохозяйственных культур, питающихся соками или 
тканями этих растений.

Работами Е. Н. Козловой, Е. И. Дворцовой и др. [3, 4 и 5| выяснена 
способность ДДТ, гексахлорана, препарата № 47 и тиофоса проникать в 
ткани растений из почвы или при опудривании семян и быть токсичными 
в отношении многих вредителей сельскохозяйственных культур, в том чи
сле паутинного клещика и тли на хлопчатнике.

Опытами А. В. Флягиной [6] и Е. Иванова [1 и 2] установлено, что 
применение предпосевного опудривания семян хлопчатника гексахлора
ном является хорошим средством защиты всходов от повреждений гусени
цами подгрызающих совок. При этом Е. Иванов рекомендует опудрнвание 
семян гексахлораном для этой цели производить из расчета 6 кг на I ц 
семян.

В 1953—1954 гг. Армянским научно-исследовательским институтом 
технических культур были проведены работы по выяснению влияния пред
посевного опудривания семян хлопчатника гексахлораном и внесения его-э 
почву в различные сроки в период вегетации в борьбе с сосущими вреди
телями (тли и паутинный клещик), а также по выяснению влияния этих 
։гриемов интоксикации растении на всхожесть, энергию прорастания и 
урожай хлопчатника.

Опыты по изучению указанных вопросов проводились в производ
ственных условиях на посевах колхоза сел. Агамзалу Арташатского рай
она, а также на экспериментальной базе института в Эчмиадзине. Опуд- 
риванию гексахлораном подвергались семена хлопчатника после предва
рительного их протравливания против гоммоза (гранозаном — в опытах 
1953 года и формалинам — в опытах 1954 года).

Опыты в колхозе были заложены <в 4-х повторностях на 16-рядных
делянках размером 4 480 кв. м (11,2X400 м). Посев произведен трактор
ной сеялкой.

Опыты на экспериментальной базе в Эчмиадзине были залажены в 
4-х повторностях, причем каждая серия опытов повторялись 2—3 раза. По
сев производился гнездовым способом, при этом учетные рядки подопыт
ных и контрольных вариантов высевались по 5 семян в лунке.
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Как выяснилось из результатов опытов, заложенных на базе инсти
тута, предпосевная обработка семян дустом гексахлорана из расчета 6 и 
8 кг <но 1 ц семян оказала отрицательное влияние на энергию прорастания 
и всхожесть семян (таблица 1). Так, среднее количество лунок с пророс
шими всходами на 10 погонных метрах по учету на 2-ой день от 13 мая 
составляет: от дозировки 6 кг на 1 ц семян 39,7 от дозировки 8 кг—37,4, 
при контроле —52,5.

Таблица 1
Влияние предпосевного опудриванин семян гексахлораном на полевую 

всхожесть хлопчатника, 1953 г., база института

Варианты опыта
Норма рас
хода препа
рата в кг н<՜.

1 ц семян

Среднее количество лунок с 
проросшими всходами на 10 

погонных метрах

12. V | 13/У | 16,V

всхоже
сти 

семян

%% высох
ших всходов 
перед вто

рым проре
живанием

1-й опыт 12% дуст 
гексахлорана

г г
• »

Контроль
2-й опыт 12’ о дуст
<ексахлорана
Контроль

-1 19,2 45.5 60.5 76,8 5.4
6 13,5 39,7 60,2 66 10,6
8 15.7 37.4 57,7 62,1 21,4

23 52,5 63,2 84,4 0,7

6 1.8 16,5 56,5 68 7
1.6 27,5 69,5 80 0.1

Данные по всхожести семян показывают также разницу в количестве 
всходов от этих дозировок гексахлорана по сравнению с контролем. От 
дозировки 8 кг на 1 ц семян всхожесть их составляет 62%. от дозировки 
6 кг — 66—68%, а 1на контроле — 80—84 %.

Применение этих дозировок гексахлорана вызвало в дальнейшем зна
чительную повреждаемость всходов, выразившуюся в их высыхании, при 
этом от дозировки 8 кг на 1 ц семян до 21,4%, а от 6 кг—10,6%. В наибо
лее слабой степени это нысыхание выразилось от дозировки 4 кг на 1 Ц 
семян.

По результатам опытов 1953 пода некоторое отрицательное воздейст
вие на энергию прорастания и ‘всхожесть семян отмечается и огдозиров- 
ки 4 кг гексахлорана на 1 ц семян, хотя по опытам 1954 пода в отношение!
энергии п{ растания всходов это и? отмечается (таблица 2).

Как видно из таблицы 3, в опыте на участке колхоза, где .посев про
изведен тракторной сеялкой опудренными гексахлораном семенами, густо
та стояния растений оказалась несколько больше, чем в контрольном вари
анте с посевом иеопудренными семенами. Разница -в густоте стояния ра
стений объясняется улучшением сыпучести хлопковых семян от их опуд- 
ривания гексахлораном, произведенного после .процесса протравливания 
семян формалином. Несомненно, улучшение сыпучести семян способ
ствует увеличению расхода семян на один погонный метр по сравнению с 
контрольным вариантом, что к сказывается в разнице густоты стояния 
растений.



Предпосевное опудривание семян хлопчатника гексахлораном 125

Таблица 2
Влияние предпосевного опудривэния семян гексахлораном на 

полевую всхожесть хлопчатника, 195-1 г., база нт титула

Варианты опыта
Среднее количество лунок с про
росшими всходами на 12.5 погон

ных метрах 0 0 всхоже
сти семян

13/У 14/У 15/У

Опудривание семян гексахло
раном из расчета 4 кг на 1 ц 32,5
Контроль—посев обычными се
менами. 42,5

60

60,5

69

69,5

72,5

78

Следовательно .повышение густоты стояния растений от опудривания
семян гексахлораном в этом опыте нельзя приписать стимулириющему воз
действию препарата. Тем более, что в опытах, поставленных н»а базе ин
ститута, где в каждой лунке учетных рядков опытных делянок было высе
яно одинаковое количество семян (по 5 семян в лунке), полевая всхо
жесть на посевах с опудренным.и гексахлораном семенами во всех случаях 
оказывалась несколько пониженной по сравнению с контрольным ва
риантом.

Таблица 3
Влияние предпосевного опудривэния семян гексахлораном 
на густоту стоянии всходов при тракторном севе, 1954 г., 

колхоз сел. Агамзалу

Варианты опыта

Количество всходов 
на 1 погонном метре

до проре- после про
живания реживания

Опудривание семян гексахлораном 41,4 12,6
из расчета 4 кг на I ц/га ....

Контроль — посев обычными семе- 37,9 11,8
нами........................•.......................

Однако снижение всхожести при опудризании семян из расчета 4 кг
на I ц не оказало отрицательного влияния на урожайность хлопчатника 
(таблица 6), так как после окончательного прореживания всходов в этих
вариантах осталось требуемое количество растений.

• 1 ективность испытуемых методов применения ГХЦГ п£ тив пау
тинного клещика и тли определялась учетом ббщего процента и степени 
поражаемое™ растений вредителями по 4-бальной шкале, э двух сред
них рядках каждой опытной делянки. Интенсивность поражаемости опре
делялась по проценту развития болезни общепринятой методикой Служ
бы учета.

Учеты из опытах проводились прмуро'чемно к определенным периодах։ 
развития указанных вредителей на хлопчатнике. В результате установле
но, что предпосевное опудривание семян гексахлораном в некоторой степе
ни снижает поражасмость хлопчатника сосущими вредителями (табли
цы 4, 5 и 6).
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вы, непосредственно после внесения препарата, повидимому, задержала 
своевременное поступление препарата в ткани» растений, почему и не ска
залось его воздействие на вредителя.

Из таблиц 4 и 5 видно, что 1внесеиие дуста гексахлорана в почву из 
расчета 40 кг/га в разные сроки в период вегетации (после появления 
всходов, при первой подкормке и՛ при цветении) в (некоторой степени сни
жает поражаемость хлопчатника паутинным клещиком. Однако большой 
расход препарата при этом способе токсикации хлопчатника, показывает 
преимущество предпосевного опудрива»ния семян по сравнению с почвен
ным его применением.

В вариантах опыта, в которых высевались опудренные гексахлораном 
семена совместно с последующим внесением его в почву, наблюдается 
также снижение поражаемости паутинным (клещиком по сравнению с 
контролем, но этот способ не представляет практического интереса, так 
как большой разницы от этого варианта по сравнению с применением 
каждого из этих способов в отдельности, т. е. внесения в почву и опуд- 
ривания семян, в наших опытах не отмечалось.

Проведенными (исследованиями было также установлено, что предпо
севное опудривание семян хлопчатника не оказывает воздействия на сни
жение поражаемости плодоэлементов хлопчатника гусеницами мальво
вой моли.

В результате применения предпосевного опудривания семян гексахло
раном и внесения его в почву в период вегетации в опытах установлено по
вышение урожайности хлопка-сырца (таблица 6), увеличение количества

Таблица 6
Рост, развитие и урожай хлопчатника в опыте по предпосевном) опудриванию 

семян гексахлораном и внесению его в почву, 1951 год. база института

Варианты опыта

Учет 16/УП Учет 13/У1П, урожай 
.хлопка-сыриа

Опудривание семян гексахлораном 
из расчета 4 кг на 1 ц ............

Опудривание семян гексахлораном 
и внесение его в почву при пер
вой подкормке 24/VI—10 кг/га

Внесение гексахлорана в почву при 
первой подкормке 24/VI—40 ю га

Ко и т р о л ь...................................

29,7

27,2

28,8
31.2

29,5

27,5

28.9
30.4

8.7

7.3

8.Ь
9.7

68,2

65,4

67,1
66,4

9.9

9,5

9.4
9.3

32,5

33,3

32,6
30

листьев (И плодоэлементов (таблица 7)). что следует объяснить не столько 
стимулирующим воздействием препарата на хлопчатник, сколько сниже
нием поврсждае(мости растений сосущими вредителями, в частности пау
тинным клещиком, вызванным применением этих приемов.

Некоторое (несоответствие между числом коробочек и подученным 
Урожаем, что отмечается по данным опыта, поставленного на базе ь»нстн- 
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тута (таблица 6), следует объяснить более ранним сроком проведения 
учета члсла коробочек (от 13/У111) по сравнению со сроком учета урожаев, 
хлопка и происшедшим за это время изменениям под воздействием силь
ных повреждений контрольных растений паутинным клещиком.

Таблица 7
Рост, развитие и плодоношение хлопчатника в опыте по предпосевному 

опудриванию семян гексахлораном, 1954 г„ производственный опыт 
в колхозе сел. Агамзалу *

Варианты опыта Дата 
учета

Высота 
растений 

в см

Количе
ство 

листьев

Количе
ство пло

де эле
ментов

Из них 
коро
бочек

Посев опудренными гексахлораном 
семенами, из расчета 4 га на 1 ц

Контроль — посев обычными семе
нами ...............................................

17/УЛ 37,2 35,1 14,8 «■■■*

12, IX 52,1 21,8 6,8
17У11 37,4 32,6 12,7 ——
12/1X 51 —— 15,7 5,6

Результаты наших исследований несколько не согласуются с дан
ными Е. Н. Козловой, А. А. Смирновой и др. [5]; в. опытах этих авто
ров, проведенных в Таджикистане, отмечается чрезмерное увеличение 
плодоэлементов (на 203,2%) от внесении гексахлорана в почву при первой 
подкормке из расчета 40 кг/га по сравнению с контрольным вариантом. 
Такое повышение количества плодоэлементов, видимо, является результа
том сопутствующих факторов, не отмеченных авторами. Не исключено, 
конечно, до известной степени влияние разницы условий в проведенных 
исследованиях.

Вышеприведенные данные дают основание рекомендовать широкое 
применение предпосевного опудривания семян 12% дустом гексахлорана в 
борьбе с сосущими вредителями хлопчатника, способствующее снижению 
повреждаемости растений этими вредителями и увеличению .урожаев 
хлопка. При этом опудривааие семян гексахлораном следует производить 
из расчета 4 кг препарата на 1 ц во избежание отрицательного влияния 
препарата на всходы.

В случае применения препарата одновременно для борьбы с подгры
зающими совками на хлопчатнике в постоянных очагах их размножения, 
необходимо дозировку гексахлорана повысить до 5 кг на 1 цсемян. Неко
торое возможное отрицательное влияние этой дозировки на всхожесть се
мян будет компенсировано снижением их повреждаемости от подгры
зающих совок.

Вы воды

1. Предпосевное олудривание семян 12% дустом гексахлорана в 
борьбе с сосущими вредителями хлопчатника способствует снижению по
вреждаемости растений ими и в связи с этим увеличению урожаев хлопка.
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При этом опудрииамие семян гексахлораном следует производить из ра
счета 4 кг препарата на 1 ц.

В случае применения препарата одновременно для борьбы с подгры
зающими совками на хлопчатнике в постоянных очагах ио размножения, 
необходимо дозировку гексахлорана повысить до 5 кг на 1 ц семян.

2. Предпосевное опудривание семян гексахлораном не исключает не
обходимости применения химических мероприятий в борьбе против сосу
щих вредителей <в период вегетации, но при этом значительно сокращает
ся их объем, в связи с пониженной повреждаемостью этими вредителями 
посевов хлопчатника опудренными семенами.

3. Опудривание семян хлопчатника гексахлораном в широких произ
водственных условиях вполне осуществимо с процессом протравливания 
их против гоммоза формалином. При централизованном протравливании 
семян хлопчатника пылевидными препаратами, необходимо изыскание и
применение комплексных ոք паратов, одновременно действующих в борь
бе с вредителями и болезнями хлопчатника.

4. Внесение 12% дуста гексахлорана в почву из расчета 40 кг/га в раз
ные сроки в период вегетации (после всходов 16/У, при первой подкорм
ке 24/У1 и при цветении—21/УП) в некоторой степени снижает поражае- 
мость хлопчатника паутинным клещиком. Однако большой расход препа
рата при этом способе показывает преимущество предпосевного опудри- 
вания семян гексахлораном по сравнению с почвенным его применением в 
период вегетации.

Армянский научно-исследовательский институт 
технических культур МСХ Армянской ССР 

г. Эчмиадзин

В. Ն. ԱՆԱՏԱՆ, Ն. V ԳՐԻԳ11Ր31ԼՆ, Ա. Ա. ₽ԱԲԱՅՈՆ

ՐԱՄՈԱԿԵՆՈՒ ՍԵՐՄԵՐԻ ՆԱԽԱՑԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՇԵՊԱՏՈԻՄՐ ԾԾՈՂ 
ՎՆԱՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԴԵՄ ՄՂՎՈՂ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ

Ամփոփում

Տեխնիկական կուլտուրաների Հայկական գիտահետազոտական ինստի֊ 
տուտը 1953—1954 թվականներին ուսումնասիրել Հ /2% հեքսաքւորանի օգտա
գործման նշանակությունը բամբակենու ծծող վնասատուների (ոստայնատիզի, 
էվիճի) դեմ մղվող պայքարում։ Հեքսաքլորանը փորձարկվել Լ սերմերի նախա
ցանքային փոշեպատման միջոցով, ինչպես նաև վեգետացիայի ընթացքում 
ք ձիլերր երևան դալուէ կոկոնակալման և ծաղկյան ժամանակ) ցանքի միք շար֊ 
բային տարածություններում' հողը մտցնելով։

Փորձարկված այղ երկու մեթողներից տնտեսապես ավելի շահավետ ( կի ՝ 
րաոել սերմերի նախացանքային փոշեպատումը' մեկ ցենտներ սերմին 4 կղ 
հեքսաքլորանի հաշվով։ Այղ քանակի հեքսաքլորանից սերմերը և ստացված 
Известия IX, № 3—9
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ծիլերր շեն տուժում, այնինչ վնասատուների դա րդա էք ումր նվաղում /,, իսկ բամ
բակի բերբր բարձրանում Լ։

Այն հողամասերում, որտեղ ամեն տարի երևան է դալիս ադրոտիս վն ա 
սատուն, խորհուրդ Լ տրվում մեկ րենտներ սերմին վերրյնեք 5 կդ հե քսա բլորան:
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А. МИРЗОЯН

МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ ПАРАЗИТОВ ВРЕДНЫХ ЛЕСНЫХ
НАСЕКОМЫХ АРМЯНСКОЙ ССР

горов, ограничивающих массовое размножение вредителем.
В литературе приведены многочисленные факты, свидетельствую

щие о том, что благодаря наличию большого количества паразитов и 
хищников в природе, в отдельные годы полностью ликвидировались 
очаги массового размножения тех или иных вредителей и, наоборот, 
при их отсутствии наблюдалось возникновение новых очагов размно
жения.

Изучение видового состава и биологии паразитов и хищников
вредных насекомых и возможностей их использования в борьбе с мас
совыми вредителями имеет важное народнохозяйственное значение.

Несмотря на это, паразиты и хищники вредных лесных насеко
мых Армении до последнего времени изучены недостаточно — не имеет
ся данных о их видовом составе, биологиии и экологии.

В настоящей статье приведен список паразитов отдельных вред
ных лесных насекомых Армянской ССР, выведенных автором в ла
бораторных условиях или собранных в природе за 1948—1954 гг.

Добытый автором материал любезно определен А. А. Штакель-
бергом (Diptera), М. Н. Никольской (Chalcididae), Г. А. Викторовым
(Ichneinnonidae) и В. И. Тобиас (Braconidae). Всем этим лицам авт
выражает свою глубокую признательность.

ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ

Scolytus fasciatus Reitt.—Абрикосовый заболонник

Chai.*  Entedon sp. — Ереван, вылет короеда и паразита в июне 
(1953 г.)
В 1953 году из взятого на воспитание короедов обрубка дерева 

вылетело почти одинаковое количество короедов и наездников (275 
короедов, 267 паразитов). Так как на одной личинке хозяина разви
вается одна личинка паразита, то паразитированность составляет 50%.

В Араратской равнине от абрикосового заболонника сильно стра
дают ильмовые, а радикальные меры борьбы с этим вредителем от
сутствуют, поэтому данный паразит заслуживает особого внимания
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Scolytus konigi Schev.—Кленовый заболонник

Brae. Dendrosoter protuberans (Nees.)—Пав. ^Кафанский район), взятие об
рубка дерева с личинками короеда 12/1Х—1952 г., вылет пара
зитов 15/V 16/VI—53 г., вылет короеда —10—29/VI—53 г. Следует 
отметить, что паразит вылетает из отверстий, специально проде
ланных им в коре дерева.
Зарегистрирован [10] как паразит короедов большого лесного 

садовника, малого лесного садовника, большого ильмового заболонника, 
заболонника пигмея, западного грабового, дубового, кленового, струй
чатого заболонников, четырехзубого гравера, пестрого ясеневого лу
боеда, масляничного лубоеда и дровосеков темного усача, дубового 
плоского усача. Все указанные вредители встречаются в лесах Армян
ской ССР.

Scolytus laevis Chap —Блестящий заболонник

Chai. Cheiropachys colon (L.) Дилижан. взятие повреждения с личинка
ми вредителя 29/Х—49 г., вылет короеда с середины апреля до 
начала мая. а вылет паразита в первой половине мая 1950 г. Сни
мется широко распространенным паразитом личинок короедов.

Entedon sp. — Дилижан. Взятие обрубка дерева с личинками вредителя 
8/V1II —49 г., вылет короеда в первой половине апреля, вылет па
разита в первой половине мая 1950 г.

Eupelmus sp.—Дилижан, совместно с предыдущим, вылет паразита и 
хозяина н те же сроки, что отмечено и для Entedon sp.

Scolytus mali Bcchst.— Плодовый заболонник

Brac. Dendrosoter protuberans (Nees).֊ Дилижан, взятие повреждений с 
личинками короеда 20 VIII —49 г., вылет короеда в апреле, пара
зита — в первой половине мая 1950 г. (см. кленовый заболонник).

Chai. Cerocephala tricliotus (Ratz.)—1 [ав (Кафанский район), взятие пов
реждения с личинками короеда 12/VII—1952 г., вылет короеда во 
второй половине мая, паразита — во второй половине июня 1953 г. 
Отмечен [8] как паразит личинок пестрого ясеневого и можже- 
вельнинового лубоедов. I

Scolytus pygmaeus Г. Заболонник пигмей

Нга с. Dendrosoter protuberans (Nees.) Нажеван, вылет паразита 
19/VIII 1951 г. (см. кленовый заболонник).

Scolytus rugulosus caucasicus But.— Кавказский морщинистый 
заболонник

Chai. Cheiropachys colon (L.)—Цав (Кафанский район), взятие образца 
повреждения с личинками короеда 12 IX 52 г., вылет короеда
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15/V—17/VI — 53 г., вылет паразита 3—17 VI—53 г. (см. блестя
щий заболонник).

Scolytus scolytus F. — Большой ильмовый заболонник

В га с. Coeloides scolyticida Wesm. —Чайкенд (Красносельский район), вы
лет паразита 21/IX—49г., Цав (Кафанский район), взятие образца 
повреждения с личинками вредителя 12 IX—52 г., вылет короеда 
в мае, паразита — в первой половине июня (10—15 VI 1953 г.). Ви
димо, данный паразит имеет столько генераций (2—3), сколько и 
хозяин. Зарегистрирован [9] как паразит личинок большого ильмо
вого заболонникя.

Hylesinus fraxini Panz. Пестрый ясеневый лубоед

В г ас. Dendrosoter protuberans (Nees)—Дилижан, взятие поврежденного
обрубка с личинками вредителя 18 VIII—49 г., вылет короеда в 
сентябре 1949 г., вылет паразита в начале мая следующего года 
(см. кленовый заболонник).
Coeloides melonotus Wesm. Совместно с предыдущим видом в те 

же сроки. Зарегистрирован [9] как паразит пестрого ясеневого лубоеда. 
Chai. Cheiropachys colon (L.)—Дилижан, вылет паразита и хозяина в

первой половине августа. Считается широко распространенным
паразитом личинок короедов [8] в частности пестрого ясеневого 
лубоеда [1].
Dinotus bidentulus Thoms. Дилижан, массовый лет из поврежден-

ного дерева отмечен в начале мая 1950 г. Считается обычным пара
зитом личинок короедов [8]. „

Еигу1ота зр. — Дилижан, совместно с предыдущим видом на том 
же дереве. Вылет паразита в те же сроки.

Blastophagus minor Hart.— Малый лесной садовник

В га с. Сое1о։бе5 ЬовкусЬогит С։г.—Дилижан. Взятие повреждения с ли
чинками и куколками вредителя 27^1—50 г., вылет паразита и 
хозяина в первой половине июля 1950 г. Встречается часто и в 
большом количестве. Имеет важное значение в деле ограничения 
численности вредителя. Зарегистрирован [9] как паразит малого 
лиственничного, восточного крючкозубчатого короедов и короеда 
типографа.

Blastophagus piniperda L.—Большой лесной садовник

Dipt. Lcnchaea scutellaris Rd.—Дилижан,взятие повреждения с личин
ками вредителя 27/VI—50 г., вылет паразита 15 VIII—50 г. Соот
ношение вылетевших паразитов по сравнению с хозяином соста
вило 1:3 (12 паразитов, 35 жуков). По всей вероятности редок и 
не имеет важного значения.
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Phloesinus bicolor Brull. — Можжевельниковый лубоед

Brae. Dendrosoter protuberans (Nees).— Иджеван, взятие пробы с личинка
ми и куколками хозяина I3/VI1—50 г., вылет паразита 15— 18/VUI— 
1950 г. (см. кленовый забодонник).
Spathius brevicaudis Ratz. — Иджеван. совместно с предыдущим. Вы

лет паразита в первой половине августа 1950 г. Зарегистрирован [10] 
как паразит личинок долгоносиков (синий долгоносик, сосновая смо
левка) и короедов (малый степной лубоед, большой лесной садовник^ 
двузубый гравер, морщинистый заболонннк, вершинный короед).

Pityophthorus glabratus Eichh. — Сосновый микрограф

Chai. Rhopalicus azurens (Ratz). —Дилижан, взятие повреждения с ли
чинками и куколками вредителя 4/VI1I—49 г., вылет паразита и 
хозяина в первой половине мая 1950 г. Встречается часто и пов
семестно, может иметь большое значение. По данным М. Н. Ни
кольской [8], является обычным паразитом личинок короедов и 
слоников (смолевок,'магдалис).
Metacolus unifasciatus Thoms.— Дилижан. взятие повреждения с ли

чинками хозяина 29/VI —50 г., вылет паразита 17 VII —5и г. По данным 
того же автора является паразитом тех же групп насекомых.

Pityophthorus lichtensteini Ratz. — Микрограф Лихтенштейна

Brae. Dendrosoter hartigi(Ratz.)— Дилижан, взятие повреждения с личин
ками и куколками вредителя 5/V1I—50 г., вылет паразита 19/VII — 
1950 г. Зарегистрирован [10] как паразит короедов (двузубый гра
вер. кавказский гравер, малый лесной садовник) и березовой ко
ровой паутинной мрли.

Chai. Metacolus unifasciatus Thoms.—Дилижан. совместно с предыдущим, 
вылет паразита в те же сроки (см. сосновый микрограф).
Rhopalicus suspensus Ratz.—Совместно с предыдущим. Вылет пара

зита в те же сроки. Зарегистрирован [8] как обычный паразит личи
нок короедов и слоников (смолевок, магдалис).

Rhopalicus azureus (Ratz.)—Совместно с предыдущим, вылет пара
зита в те же сроки (см. сосновый микрограф).

Dinotus clvpealis Thoms. — Дилижан. вылет паразита 19/VII—50 г. и 
25/IV—51 г. По данным М. Н. Никольской [8], является часто встре
чающимся паразитом личинок короедов.

Pityogenes quadridens Hart.— Четырехзубый гравер

С h al. Dinotus clypealis Thoms.—Дилижан, взятие образца повреждения 
с личинками и куколками вредителя 5/VII—50 г., вылет парази
та 18—20/VIII 1950 г. (см. микрограф Лихтенштейна).
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Metacolus unifasciatus Thoms. — Андижан, взятие образца повреж
дения с личинками и куколками вредителя 5/VII—50 г., вылет парази
та 1/VIH—50 г. (см. сосновый микрограф).

Xylonites retusus 01.—Ильмовый лжекороед

1сИп. Ра$$а1осси$ зр.—Дилижан, взятие образца повреждения с личинками 
и куколками хозяина 30/1У—51 г., вылет паразита 10—15 V—51 г.

Ма^даПэ англиста ОеоПг. — Вязовый долгоносик

Chai. Entedon sp.—Дилижан, взятие образца со свежеповрежденной 
древесины, 24/1V—50 г., вылет паразита 9/V—50 г. Соотношение 
вылетевших жуков и паразитов составляло один к одному (37 
долгоносиков, 37 паразитов). Встречается часго.

Pissodes notatus L. Точечная смолевка

Chai. Eurytoma sp.— Дилижан, выле< паразита 22/V-50 г. Несмотря на 
сильное развитие вредителя в лесокультурах г. Дилнжана, дан
ный паразит встречается единично.

В гас. Bracon shestakovi Tel.— Дилижан, взятие обрубка дерева 25/V— 
50 г., вылет паразита 20/VI—50 г. Встречается единично. В лите
ратуре [9] хозяин не указан.

Ме1апорЫ1а ёесавЕ^та (Р.)— Тополевая златка

В г ас. Л1апусо1и5 п'апохч Кок.— Октемберян, взятие обрубка с личин
ками вредителя 16/Х—53 г., вылет паразита в первой половине 
июня 1954 г. Паразит вылетает из специально прогрызанного от
верстия. Встречается часто и в большом количестве. В литера
туре [91 хозяин не указан.

Episernus sp.

В г ас. Тг1а5р15 51т1И8 5гер1.— Дилижан, взятие обрубка с личинками 
вредителя 15/У—54 г., вылет паразита 20—25/V—54 г. Известен 
как паразит зерновки ВгисЬщБ 1епН$[10]. Этот паразит заслуживает 
особого внимания, так как вредитель — точильщик — Ер1$егпи5 5р. 
в лесах Армении распространен повсеместно и имеет большое от
рицательное значение.

ПЕРЕПОНЧАТОКРЫЛЫЕ

Ne՛ iiprion sertifer Geoffr— Сосновый рыжий ПИЛИЛЬЩИК

Chai. Tritneptis klugii (Ratz.) Ахта, вылет паразита в первой половине 
сентября. Паразит куколок. Окукливается в пустом чехлике хо
зяина группой до 100 шт. Собранные в лесокультурах с. Н. Ахта
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куколки рыжего соснового пилильщика на 35°/О были заражены 
этим паразитом. Видимо, данный вид может иметь большое зна
чение. По данным М. Н. Никольской [8], является паразитом сос
новых пилильщиков.

I с К п. Негш4е1е$ 5р. —Куколки вредителя 12 VIII—53 г/, вылет паразита 
в первой половине сентября. По литературным данным [5], многие 
вилы этого рода являются вторичными паразитами пилильщиков 

6атЬи$$р.— Совместно с предыдущим, вылет паразита 15/1Х—53 г. Так же 
как и предыдущий окукливается в пустом коконе хозяина. Пара
зит куколок.

Rhodites mayri Schlechi.— Орехотворка Майра

Chai. Glyphomerus stigma (F.)—Севан (Гюнейская дача), взятие повреж
дения 30/IX—52 г., вылет паразита 24 VI—53 г. По данным М. Н. 
Никольской [8], паразит орехотворок (бедегуара и шиповатой).

Rhodites rosae L.— Бедегуар

Chai. Callimome bedeguaris (L.)—Севан (Гюнейская дача), взятие пов
реждения 11/V1II—53 г., вылет паразита 29/1Х—53 г. Дилижан, 
вылет паразита 30/V—50 г. По данным М. Н. Никольской [8], па
разит орехотворки бедегуара.
Eurytoma rosae Nees,— Севан (Гюнейская дача), взятие поврежде
ния 1I/VIII—53 г., вылет паразита 25/1Х —53 г. По данным М. Н. 
Никольской [8], паразит орехотворок.

Paururus dux Sem.

I с h n. Rhyssa persuasoria L.— Вылет вредителя в сентябре 1953 г., вылет 
паразита в конце мал 1954 г. Паразит вылетает из специальных 
отверстий, прогрызанных в коре дерева.
По литературным данным [6]. зарегистрирован как паразит рого

хвостов (Sirex gigas, S. augur; S. noctilia, S. cyaneus, Paururus juvencus) и 
усачей (Cerambyx cerdo. C. scopolii, Tetropium gabrieli, Monochamns ro- 
senmullen). v

Б А Г> О Ч К И

Hyponomeuta cognatella Hb.— Бересклетовая паутинная моль

1сЬп. Ап£И1а агтПЫа Огау. —Крги (Шамшздинский район). Взятие 
гусеницы вредителя 13/71. окукление 21/71—54 г. Вылет паразита 
1/711 = 54 г. Откладка яиц происходит на теле гусеницы, выход 
личинок после окукления хозяина. Вышедшая личинка питается 
внутренностью куколки и в конце периода окукливается в пустом 
чехлике хозяина. Перед лётом паразит прогрызает круглое от
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верстие на головной части чехлика и вылетает. Встречается пов
семестно. По данным Н. Ф. Мейера [2,7], является паразитом яб 
лоневой, плодовой, черемуховой, боярышниковой молей, лугово 
го мотылька и других вредителей.

Hyponomeuta malinella L.—Яблоневая моль

Ichn. Angitia armillata Grav. — Дилнжан, вылет паразита 17/V11 —1953. 
Паразит куколок (см. бересклетовая паутинная моль).

Chai. Geniocerus evcnymellae Bche.— Дилнжан, лёт паразитов отмечен 
17/VII—53 г. Паразитирование хозяина происходит в фазе гусе
ницы- Выход личинок после окукления хозяина. Вышедшие ли
чинки (до 100 шт) питаются внутренностью куколки и в конце 
периода окукливаются в пустом чехлике. Перед летом наездники 
прогрызают мелкие круглые отверстия на чехлике хозяина и вы
летают наружу. Зарегистрирован [8] как паразит куколок яблоне
вой и плодовой молей.

Prays curtisellus Don.—Ясеневая паутинная моль

Ichn. Epiurus vesicaria Rtzb.—I (овагюх (Севанский район), вылет пара
зита 25/VIII—1953 г. Паразит гусениц. Из осмотренных 50 повреж
дений в 17 обнаружены паразиты (на каждой гусенице вредителя 
находится одна личинка наездника). В деле ограничения числен
ности вредителя видимо имеет больше значение.
По данным Н. Ф. Мейера [6]. паразит многих лесных и сельско

хозяйственных вредителей, как-то: пилильщиков (Nematus valisnieri, 
N. viminalis, N. vesicator. Pontania salicis, CryptocampL’S medullarius, Cr. 
venustus), гроздсвой листовертки, розанной паутинной лист овертки, дубо
вой одноцветной моли и виноградной вертуньи.

Evetria buoliana Schiff, — Зимний побеговьюн

1 с Ь п. кегорнБ гоЬогаЬг Г,—Ереван, вылет паразита 27/У—53 г., Степа- 
наван, вылет паразита в июне (20—24/У1—53 г. 15—21/У1—54 г.). 
Паразитированные гусеницы и куколки в Ереване встречаются 
единично. В Степанаване. в осмотренных 100 повреждениях в 
1953 г. обнаружено 57 гусениц и куколок вредителя и 25 парази
тов, а в 1954 г.—32 гусеницы и куколки вредителя и 4$ куколки 
паразита. Если учесть, что в каждой гусенице находится одна ли
чинка наездника, то получается в 1953 г. ЗО,5°/о, а в 1954 г.
57,3°/0 паразитированностн гусениц. Повидимому, именно этим 
можно объяснить тот факт, что массовое размножение зимнего 
побеговыона в Степанаване до сего времени не отмечено, тогда 
как и Ереване оно имеет место ежегодно, и вредитель является 
бичом сосновых лесокультур.
По данным Н. Ф. Мейера [6], данный наездник зарегистрирован 

как паразит стеблевого мотылька.
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Limneria rufifemur Thoms.—Степанаван. Взятие куколки паразита 
8 VI —54 г. Вылет паразита — 19/VI—54 г. Совместно с предыдущим.

Зарегистрирован (7J как паразит лугового мотылька, капустной 
огневки, стеблевого мотылька, соснового побеговьюна и других вре
дителей.

Cacoecia piceana L.—Сосновая хвойная листовертка

(Определена по гусеницам и повреждениям на можжевельнике).
I с h п. Itoplectis alternansGrav. — Иджеван, вылет паразита 17/VI1 —1949 г.

Образ жизни как отмечено для Angitia armillata Grav.
По данным Н. Ф. Мейера (6], зарегистрирован как паразит мно

гих лесных и сельскохозяйственных вредителей, как сосновый пилиль
щик, ивовый ягодный пилильщик, виноградная, гроздевая, дубовая 
листовертки, плодовая паутинная, бересклетовая паутинная, яблон
ная, капустная, черноватая, чехлнковая моли, яблоневая молелисто
вертка, зимний побеговьюн, можжевельниковая пяденица, крыжовни
ковая почковая вертунья, листотвертка сосновых всходов, дубовый 
минирующий долгоносик, осиновый усач, короед типограф и многие 
другие.

Sciapteron tabanifonne Rott. — Темнокрылая стеклянница

В гас. \panteles laevigatus Ratz.—Ереван, вылет паразита в конце ап
реля и в начале мая 1953 г. Окукливается в шелковом коконе 
возле мертвого хозяина. В осмотренных 100 повреждениях в 
1953 г. обнаружено 19 куколок паразита. В 1954 г. из обнаружен
ных 21 гусеницы 9 были паразитированы (на каждой гусенице па
разитирует одна личинка наездника). Указанное говорит о том, что 
данный паразит может иметь большое значение в деле снижения 
численности вредителя, потому и заслуживает особого внимания. 
Это тем более важно, что темнокрылая стеклянница в последние 
годы наносит заметный урон лесокультурам тополя в Араратской 
равнине. По Теленге [111, хозяинами являются осиновая проворная 
моль, тополевая выемчатокрылая моль, бороздчатый древогрыз, 
осиновый усач, тополевый и осиновый листоеды,березовый труб
коверт, сосновый цветоед, сливовый плодовый пилильщик, гру
шевая листовая галлица и другие.

Dicrannra vinula L. — Большая гарпия

Brae. Apanteles affinis (Nees.)- Ереван. Выход личинок с тела хозяина 
9/V—1955 г. Вылет паразита 9/VI—55г. Паразит гусеницы. Сте
ла гусеницы вылезает до 60-ти личинок паразита. Последние 
окукливаются в кучки в отдельных шелковистых коконах. Встре
чаются часто. Невидимому имеют важное значение в деле огра
ничения численности вре, ителя. Зарегистрирован [ 11 ] как паразит 
большою гарпия, лугового мотылька и других вредителей.
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Aeraxas sylvata Sc.— Пестрая пяденица вязовая

Ichn. Apechtis resinator Thuob.— Дилижан, вылет 27 VI—49 г. Паразит 
куколбк. Встречается единично.
Anilastus sp.—Дилижан, вылет 20/VIII—49 г., Куйбышево (Идже- 

ванский район), вылет 31/VI1I—49 г. Паразит гусениц. Встречается часто.
Pimpla tiTionellae L.—Дилижан, вылет 20/V1II—49 г. Паразит ку

колок. Из всех указанных для данного вредителя паразитов наи
более перспективным можно считать последний, имея в виду, что он 
встречается повсеместно, часто и в большом количестве.

По литературным данным [3,6], зарегистрирован как паразит мно
гих лесных и сельскохозяйственных вредителей (зимний побеговьюн, 
лиственничная чехликовая моль, яблоневая, гроздевая. дубовая листо
вертки и другие).
В га с. Apanteles sp.—Дилижан, вылет 31/VIII—49 г. Паразит гусениц.

В 1948 г. около 40°/о гусениц, собранных в природе, оказались 
паразитированными указанным видом. Вылезая с тела гусеницы, 
личинки паразита строят отдельные шелковые коконы, подвешен
ные ниткой с веток или листьев кормового дерева.

Operophtera brumata L.— Зимняя пяденица

Ichn. Pimpla turicnellae L.—Дилижан, вылет паразита н конце сентяб
ря 1945 г. Паразит куколок (см. пестрая пяденица вязеваяь

В гас. Apanteles kurdjumovi Tel. — Дилижан, вылет паразита 20/IX—49 t.
Паразит гусеницы. Аналогичен Apanteles sp. В литературе [11] 
хозяин не указан.
Apanteles kosak Tel. — Совместно и наподобие с предыдущим. 

Встречается единично. Указан [11] как паразит Chloridea obsoleta F. и 
Plusia sp.

Apanteles lacteicolor Vier. — Дилижан, взятие куколки хозяина 
15/VII1 —50 г. Вылет паразита в первой половине октября. Встречается 
повсеместно и часто. Может иметь большое значение в деле ограни
чения численности вредителя. По литературным данным [1, 3, И], яв
ляется паразитом златогузки, непарного шелкопряда, античной вол
нянки и других вредителей.
Chai. Entedon sp.—Дилижан. Взятие куколки вредителя 25/V—50г. Вы

лет — паразита 10/VI—50 г. Встречается редко.

Hibernia defoliaria Cl. — Пяденица обдирало

I с 11 п. Pimpla flavicoxis Thoms.—Дилижан, вылет паразита 5/IX—50 г. Па
разит куколок. По данным Н. Ф. Мейера [1]. является паразитом 
боярышницы и дубовой листовертки.

Chai. Conomcrium premita (Foerst.)—Кахнут (Кафанский район). Вылет 
паразита в конце сентября. Паразит куколок. В каждой куколке 
хозяина обнаружено до 70 штук наездников. Из собранных 200 
куколок вредителя в 17 были обнаружены куколки и взрослые 
фазы паразита.
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Ephyra linearia Hb. Кольчатая пяденица полосатая

В г ас. \panteles zygaenarum Marsch.—Дилижан, вылет паразита 
9/IX 49 г. Паразит гусеницы. Образ жизни как у Apanteles sp. 
Отмечен [11] как паразит бабочек — Zygaena filipendulae L., Z. trifolii 
Esp., Z. lonicerae Schev., Z. achilleae Esp., Lycaenai can us Rott., Me- 
lithaea aurinia Rott., Colias hyale L.

Malacosoma parallela Stg.—Горный кольчатый шелкопряд

Ichn. Pimpla instigator F.—Станция Налбанд, вылет паразита 25—30/VII — 
53 г. Паразит куколок. Из собранных 30-ти куколок шелкопряда 
вылетели 10 паразитов (с каждой куколки по одному паразиту), 
из коих 8 принадлежали к данному, а два ко второму из указан
ных видов. По данным Н. Ф. Мейера [1,3, 4, 5), этот вид зареги
стрирован как паразит многих известных сельскохозяйственных 
и лесных вредителей, как: златогузка, кистохвост, боярышница, 
сибирский, кольчатый шелкопряды, капустная белянка, совка-гам
ма, лунка серебристая, многоцветница, дубовая листовертка я 
другие. Эти виды за исключением сибирского шелкопряда широко 
распространены в Армении.
^ngitia armillata Grav.— Совместно с предыдущим (см. яблоневая 

моль). В

Dasychira pudibunda L. — Краснохвост

Ichn. Ophion luteus L.—Дилижан, взятие гусеницы 5/VII1—48 г. Окук
ление 9 \ III—48 г. Вылет паразита 29/Х=48г.Как вредитель, так 
и паразит в лесах Армении встречаются редко. Зарегистрирован 
[3,7] как паразит капустной белянки, монашенки, соснового, ду
бового шелкопрядов, кленовой стрельчатки, ивового вилохвоста, 
волосистой пяденицы, озимой совкм и других сельскохозяйствен
ных вредителей. «

Dryobota monochi onia Esp. — Светлосерая дубовая совка

Chai. Cratotechus lar\arum(L.)—Дилижан, вылёт паразита 30/V1—1950г. 
Встречается редко. Зарегистрирован [8] как паразит капустной 
совки, зимней пяденицы, монашенки и дубовой листовертки.

Calocasia согуП Ь. — Орешниковая совка

В га с. МкггорНИь ЬлЬегсиШега (\Vesrn.) Шамшадинский район, с. Крги 
Вылет паразита 14/\71—54 г. Паразит гусеницы. Зарегистрирован 
[11| как часто встречаемый паразит бабочек--агатовая совка, ду- 
бовая осенняя совка, барбарисовая цветочная пяденица и другие.

Считаем необходимым отметить, что настоящая работа представ
ляет собой первую попытку обобщения накопленного материала по 
паразитам вредных лесных насекомых Армянской ССР. В статье при
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водятся данные лишь о незначительном количестве видов (56) пара
зитов вредных насекомых, тогда как огромное количество их еще не 
выявлено и не изучено их хозяйственное значение. Почти в таком 
же состоянии находится также вопрос использования паразитов и хищ
ников вредных насекомых в деле организации борьбы с вредителями.

Все это говорит о том, что необходимо организовать планомер
ное изучение паразитов и хищников, а также методов применения их 
в борьбе с сельскохозяйственными и лесными вредителями.

Сектор защиты растений
Академии наук Армянской ССР

II IL. irbl’PJIHin,ՆՅՈՒԹԵՐ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՎՆԱՍԱՏՈՒ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ՊԱՐԱԶԻՏՆԵՐԻ ՖԱՈԻՆԱՅԻՅԱ մ՛ փ ո ։|ւ ո I if

’Ւյու ղ ut ui 'll in h и ut I I hi Ն և ան ui ա n III ւսսւստու ւքիքաւո-

հէ.րր ս ա ււ ս ա յա կա </ դարղացուււր ւքասւսօլու գորո ու ս '/7ա// աւլո ւ յ ու ,«
ունի այդ մ իՀ ատնե րի պարաղիտների ու գիշատիչների դ ո րծ ո ւ ն ե ո ւ թ յո » ն ր; 
Չնա րսծ դրան, այդ օգւոակար մ իջաԱէներր Հայկական ՍՍՌ-ում մինչև օրււ 
պատշաճ ոԼշադ րու թ յան չեն ա ր<1 ան ա ցե լ. ր ի չ են ո էս ո < ւէհ ա ս ի ր վ ա ծ պարա
դիս’ միջատների տեսական կադմր, նրանց աոանձին տեսակների տնտե
սական նշան ակոէ թ քՈւ՚հ ր ւ ինչպես նաև այդ միջատներին բույսերի պաշտ-

անու թյան գործում օգտագործելու ձեերր։
Ներկա աշիւատանրր իրենից ներկայացնում է Հայկական UUIh-ի ան

ագային վնասատուների վերաբերյալ 1948 7.9.7Л թթ • րնթացրոլմ հեղի

նակի հաւ/սւրած նյութերի ընդհանրացումը։
Հոդվածում հեղինակի կողմից նշված են Հայկական ԱՍՌ֊ի անտա

ռային աչ րի րնկնող 31 վնասատուների 56 պարաղիտներր, ինչպես նաև 
այդ պարաղիտների վերաբերյալ հեղինակի դիտո ղութ յունները և գոյու

թյուն ունեցող գրական տվյա/ներըւ
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К. А. БАБАДЖАНЯН

АКТИВНОСТЬ ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ У РАЗНЫХ 
СОРТОВ ПШЕНИЦ АРМЯНСКОЙ ССР

За последние двадцать лет накопился интересный материал (А. В. 
Благовещенский, Н. И. Соседов [1], М. П. Юргенсон [2], М. И. 
Княгиничев [7] В. Л. Кретович )8] и др.), доказывающий дезагре
гирующее действие пшеничных протеаз на клейковину и что такоэ 
действие имеет большое значение при изготовлении теста и хлеба 
(Н. И. Проскуряков и А. А. Бундель 13, 4. 5), Н. И. Проскуряков (6], 
В. Л. Кретович. [8]). Однако в имеющейся литературе до сих пор не
известны работы, показывающие разжижающее действие протеаз на 
пшеничную клейковину.

Известно лишь, что протеолитические ферменты имеют прямое 
отношение к качеству клейковины, которая при сильной активности 
протеаз может сильно ухудшаться (разжижаться).

Мы задались целью проследить разжижающее действие протео
литических ферментов на клейковину некоторых наиболее распро
страненных сортов пшениц, выращенных в разных почвенно-климати
ческих условиях Армянской ССР. Образцы для анализа брались с 
урожая 1953 года из восьми участков Государственной сортоиспыта
тельной комиссии предгорной и лесостепной зоны республики.

Для определения дезагрегирующего и разжижающего действия 
протеолитических ферментов на клейковину пшеничной муки нами 
был применен разработанный Н. И. Соседовым, А. Б. Вокар и И. 3. 
Дроздовой (Ю) метод, основанный на измерении вязкости дисперсии 
клейковины в 12 °/0 водном растворе салицилата-натрия при действии 
на них автолизата муки. Материалом получения клейковины служила 
мука без отсева Ферментные вытяжки готовились путем аутолиза 
муки из того же зерна, размолотого без отсева оболочек.

Данные о растекаемости раствора клейковины под действием 
ферментной вытяжки, с учетом времени: через час, два, три, восемь 
и двадцать четыре часа приведены в таблице 1.

Из данных таблицы I видим, что амплитуда колебания разжи
жающего действия пшеничных протеаз как по разным сортоучаст кам, 
гак и по отдельным сортам довольно широкая; из рассматриваемых 
образцов максимальную активность показывает сорт Украинка из Та- 
лннского сортоучаст ка. Клейковина этого образца через час после при
бавки ферментной вытяжки истекла лишь за 55,89% исходного време
ни, через два часа время истечения этого образца снизилось до 48,1%, 
через три часа—до 44,93%, а через восемь часов оно достигло до
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Таблица Г
Активность протеолитических ферментов зерна пшениц в процентах времени 
истечения реакционной смеси, выраженных в секундах (урожай 1953 года)

Сорта Сортоучастки

Время истечения раствора клейковины 
после прибавки ферментной вытяжки

через 
1 час

через
2 часа

через
3 часа

через
8 часов

через
24 часа

Украинка Талинский
1 

55,89 48,1 44,93 41,77
Гукасянский 89,45 87.8 86,9 85,63
Ахурянский 81.78 79.25 78.1 . 74,19

Кармир Гукасянский 82,14 81,42 80,42 79,28
Слфаат Ахурянский 97,73 97,2 95,98 94,24

Алти-агач Ша мшадинскнй 90,68 85,64 80,6 75,56 «в*.
Степанаванский 94.38 | 87,64 84.26 80,89
Кироваканскнй 97,28 ; 94,86 89.18 85,94 «мм*

Егвардн-4 Талинский 85,65 83,51 81,59 77,08
Аттара кек ий 95,19 94,42 92,3 86,53
Азизбековский 97,05 96,07 95.09 94.11 —мм :

Спитлкаат Аштаракский 97,53 96,29 95.08 93,82 —*
Азизбековский 77,46 75 72,97 70.27

Эринацеум Кироваканскнй 95,18 93,97 92,53 86.74 49,87
Ахурянский 58,83 58,06 57,14 49,87

Галгалос Ахурянский 90.56 88.67 87,73 84,45

41,77 е 0. Сор-1 эринацеум из Ахурянского сортоучастка также отли
чался сравнительно высокой протеолитической активностью (время 
истечения 58,83%). Минимальную активность показывает сорт Кар- 
мир слфаат из Ахурянского сортоучастка (время истечения через час 
после прибавки ферментной вытяжки 97,73%). Остальные сорта из 
разных сортоучастков также дают широкую амплитуду колебания. 
Так, например, у сорта Спитакаат из Аштаракского сортоучастка вре
мя истечения достигает 97,53%. тогда как из Азизбековского сорто
участка это врем; составляет 77,46%. У сорта Егварди-4 из Азизбеков
ского со, тоучастка время истечения клейковинного раствора за час 
после прибавки ферментной вытяжки достигает 97,05%, а из Талин- 
ского сортоучастка—85,65%.

Из данных таблицы 1 мы видим также, что амплитуда колебания 
активности протеолитических ферментов между различными сортами 
зерна пшениц в одних и тех же почвенно-климатических условиях до
вольно широкая. Так, например, раствор клейковины сорта Украинки 
из I алинского сортоучастка, как уже отмечено выше, истекла за 
55,89% исходного времени, тогда как у сорта Егварди-4 из того же сор
тоучастка истекла за 85,65%,
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■Таблица 2
Активность протеаз и содержание сырого протеина

Сорта Сортоучастки

Украинка

Спитакаат

Эринацеум

Кэрмир 
слфаат

Алты-агач

Егвардл-4

Талинский 
А.хурянский 
Гукасянский

Азизбековскин 
Аштаракский

Кироваканский 
Ахурянский

Г укасянский 
Ахурянский

Шамшадинский 
Степанлванский 
Кнроваканский

Талинский 
Аштаракский 
Азизбековскнн

Активность про
теаз в п/0 °/0 ис
ходного времени 
через 1 час после 
прибавки фер

ментной вытяжки

55,89
81,78
89,45

77,46
97,53

94,18
97,73

82,14
97,73

90,68 
Р4.38
97,28

85,65
95,19
97,05

Содержание сы
рого протеина в 

процентах от 
абсолютно су
хого вещества

14,59
13,74
11,51

12,43
11,06

16,07
14,31

11,74
13,97

15,45
15,9
17,27

13,68
12,08
12,48

На Ахурянском сортоучастке четыре сорта пшеницы дали коле
бания от 58.83°/0 (Эринацеуы) до 97,73 % (Кармир слфаат), однако 
на Кироваканском и Аштаракском сортоучасках эти колебания между 
различными сортами получились не большие. На Кироваканском сор
тоучастке сорта Алты-агач и Эринацеум и на орошаемом сорто
участке сорта Спитакаат и Егварди-4 показали почти одинаковую 
низкую активность протеолитических ферментов.

Имеются и такие сорта, у которых после одного часа актив
ность протеаз продолжает усиливаться, время истечения заметно со
кращается и в следующие два часа после прибавки ферментной вы
тяжки, как. например, сорт Украинка из Талинского сортоучастка и 
сорт Алты-агач из Шамшадинского и Степанаванского сортоучастков 
(таблица 2).

Однако имеются и сорта, как, например, Кармир слфаат из Гу- 
касянского и Ахурянского сортоучастков, Егварди-4 из Азизбеков- 
ского, Эринацеум из Кнроваканского и Ахурянского соргоучасткот, у 
которых активность после первого часа почти не изменяется.

При сравнении активности протеолитических ферментов у сор
тов Украинка, Спитакаат и Эринацеум сих процентным содержанием 
сырого протеина, видно что эти признаки соответствуют друг-другу, 
т. е. с увеличением количества протеина повышается активность про- 
Известия IX, № 3—10
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теаз. У сортов Кармир слфаат. Алты-агач и Егварди-4 мы замечаем 
противоположное явление, т. е. с увеличением процента протеина по
нижается активность протеолитических ферментов. Это явление, види
мо, может быть объяснено существующим в науке положением о 
том. что дезагрегирующее или синтезирующее действие протеоли- 
геческих ферментов зависит не только от активности протеаз, но и 
от структурных особенностей („этакуемостью") белка данной пшени
цы. обусловливающих разную сопротивляемость против ферментатив
ного действия.

Па основании изложенного, приходим к следующим выводам:
1. Активность протеолитнческих ферментов в зерне пшениц рас

сматриваемых нами сортов, сильно меняется в зависимости от усло
вий возделывания и от сортовых особенностей.

2. Сравнительно низкой протеолитической активностью отлича
ются сорта, выращенные в более влажных районах (Шамшадинский, 
Кироваканский) и на орошаемых сортоучастках (Ахурянскин. Ашта- 
ракский).

3. Наивысшую активность протеолитических ферментов показа
ли сорта Украинка из Талинского сортоучастка и Эринацеум из Аху- 
рянского сортоучастка, наименьшую—сорта Кармир слфаат из Аху- 
рянского и Спитакаат из Аштаракского сортоучастков.

4. Наблюдаются такие сорта, у которых разжижение раствора 
клейковины через час после прибавки ферментной вытяжки почти 
прекращается, между тем наблюдаются и такие, у которых после 
первого часа прибавки ферментной вытяжки продолжает усиливаться 
активность протеаз.

5. У сортов Украинка, Спитакаат и Эринацеум наблюдается пря
мая зависимость между содержанием протеина и разжижающего дей
ствия протеолитических ферментов Сорта Кармир слфаат, Алты-агач 
и Егварди-4 в этом отцршении проявляют себя противоположно.
Институт генетики и селекции растений

Академии наук Армянской ССР.
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М. А МОВСЕСЯН. С Г. ШУКУРЯН и А. Е АГАБАБЯН

О РЕФЛЕКТОРНОМ МЕХАНИЗМЕ ДЕЙСТВИЯ 
РЕНТГЕНОВЫХ ЛУЧЕЙ*

* Работа доложена на научной сессии, посвященной 30-лсгию деятельности 
I1снтральною научно-исследовательского института рентгенологии и радиологии 
мы. В. М. Молотова, 18 мая 1954 г., г. Москва.

Вопрос рефлекторной реакции организма на действие ионизирующих 
излучений является одной из мало изученных отраслей радиобиологии.

Мовсесян, Григорян, Шукурян и Авакимова [4] на базе действия 
рентгеновых лучей (при облучении области шейных симпатических ганг
лий) получили услов'НОчрефлекторное повышение количества сахара в 
крови.

Е. И. Бакин [ 11 и его сотрудники занимались анализом пути рефлек
торных патологических процессов при воздействии проникающего излу
чения на периферическую нервную систему. Ими же [2] было показано.
что при действии проникающего излучения на различные отделы цен
тральной и периферической нервной системы развиваются трофические 
изменения в различных тканях (в коже, мышечной системе, печени, же
лудке, сердце, в тканях центральной нерв-ной системы). После дополни
тельных опытов авторы пришли к заключению, что такие дистрофические 
процессы имеют рефлекторную природу.

В доступной нам литературе по этому вопросу других работ на-.мн не 
было найдено, а потому мы задались целью выяснить рефлекторный ха
рактер действия рентгеновых лучей при облучении области печени. Крите
рием для суждения о влиянии рентгеновых лучей служили количествен
ные сдвиги сахара и лейкоформулы крови.

При облучении области печени первым долгом изучался характер из
менения количества сахара и лейкоформулы кров«и на 10 кроликах. Кро
лики до облучения приучались к условиям опыта (привязывание к доске, 
•взятие крови, подготовка к облучению <и т. д.). В первые дни приучения 
в количестве сахара и лейкоформулы крови отмечались некоторые сдви
ги, что объясняется влиянием необычной обстановки для животных. При
учение животных считалось законченным после установления сравнительно
устойчивого •С®на в лейкоформулс и количестве сахара в крови. Область
печени облучалась по 100 р. (условия облучения: 185 кв.. 15 мА, фильтр:
0,5 мм Си 4- I мм А1; кожно-фокусное расстояние 40 см. мощность дозы
33 р./мин.). Для определения количества сахара и подсчета лейк •II горму-
лы кровь бралась из ушной вены до и через 20 мин. и через 2 ч. после об
лучения. Количество сахара определялось по методу Хагедорн—Йенсена.



150 М А Мовсесян. С Г Шукурян и Л. Е. Агабабян
~ ” т» ■■■■ ■ 11 ■ ■■ ՛*՛■  - - аг —---------—■ — п — • ֊■ ■ ■ - т. *

На каждом кролике этот опыт был проделан 5 раз (пять дней подряд, 
по одному опыту в день). ‘ ' ՝ * ,

Результаты этой группы опытов показывают, что облучение области
печени -вызывает повышение количества сахара в крови, увеличение -про
цента псевдоэозинофилов и •уменъшен։ие процента лимфоцитов. Для мл-

Кривая 1.

люстрации резулыатов опытов этой 
группы кроликов приводятся дан 
ные одного опыта у кролика № 66 
(кривая I).

Для выяснения рефлекторного 
характера действия рентгеновых 
лучей на вышеуказанные показа
тели был использован метод услов
ных рефлексов. На 12-ти кроликах, 
на базе действии рентгеновых лу
чей, был выработан условный реф
лекс. Для иллюстрации приводятся 
данные, полученные на кролике 
№ 7 (кривые 2 и 3).

Эти опыты проводились в сле
дующем порядке. После приучения 
кроликов к условиям и к манипуля
циям, они подвергались облучению 
(облащь печени но 100 р. ежеднев
но в течение шести дней). Каждый

раз до облучения через 20 мин. ш через 2 ч. после облучения бралась кровь 
для исследования копичества саха-ра и лейкоформулы.

На следующий день (т. е. на 7-ой день опыта) эти же кролики под
вергались лишь действию условных раздражителей — без облучения. То 
же самое повторялось на £-й, 9-й и 10-й день опыта. Условными -раз
дражителями служили обстановка, манипуляции и условия опыта. Каж
дый раз до через 20 мин и через 2 ч. после .возлеистей!я условных раз
дражителей бралась кровь <на соответствующее исследование. Результа
ты опытов этой группы кроликов показали»:

1. Под влиянием рентгеновых лучей закономерное повышение коли
чества сахара наблюдалось у 8 кроликов (из 12-ти). У остальных четы
рех кроликов наблюдалось незакономерное колебание количества сахара
в крови, т. е. отмечалось то повышение, то понижение.

У 8 кроликов, у которых отмечалось повышение количества сахара, 
под влиянием рентгеновых лучей наблюдались аналогичные изменения 
также при воздействии условными раздражителями. Для иллюстрации 
приводятся результаты, полученные у кролика К*  7 (кривая 2).

2. Более отчетливое и закономерное изменение «наблюдалось в лей- 
коформуле. У всех кроликов, как правило, отмечалось повышение .процен
та псевдоэозинофилов и понижение процента лимфоцитов (лимфопения). 
Указанные изменения н лейкоформуле были наглядно выражены также
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Кривая 2.

при воздействий! условных раздражителей у 9 кроликов, а у 3-х более 
слабо. Для иллюстрации результатов опытов этой группы приводятся 
данные кролика № 7 (кривая 3).

Из этих данных явствует, что лейкоформула меняется при облучении
те в результате прямого действия рентгеновых лучей на 
менты, а посредством рефлектор

рментные эле-

ного влияния на кровераспределя
ющий механизм и на кроветворные 
органы. Количество сахара меняется 
н крови не под влиянием непосред
ственного действия рент геновых лу
чей на гликолиз печени, а посред
ством рефлекторного воздействия 
на сахарный обмен.

При сравнении полученных 
данных выясняется, что между из
менением сахара и лейкоформулы 
нет параллелизма. Так, например:

1. У 4 кроликов (из 12-ти), 
у которых было незакономерное 
колебание количества сахара в кро
ви, наблюдалось закономерное из
менение лейкоформулы, выразив
шееся в псевдоэозинофилии и лим Кривая 3.

фопении.
2. Иногда наблюдалось резко выраженное повышение количества са

хара, в то Е|ремя как у того же кролика изменение лейкоформулы было 
сравнительно слабо выражено или наоборот.

3. На базе действия рентгеновых лучей условно-рефлекторные сдвиги 
количества сахара и лейкоформулы у одного того же кролика 'вырабаты
ваются я угасаются в разное время. Время образования и угасания уело»-
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ной связи у различных кроликов также было различно. Эти данные ука
зывают, что при изменении отдельных показателей степень участия корко
вых импульсов различна.

Вышеприведенные данные подтверждают не только рефлекторный 
характер действия рентгеновых лучей, но « важную роль коры головного 
мозга в возникновении различных реакций организма. Это обстоятельство 
побудило авторов выяснить связь между функциональным состоянием 
коры головного мозга и- действием рентгеновых лучей на лейкоформулу 
я количество сахара в крови.

Опыты проводились на 18-ти кроликах, причем для создания на
медикаментозного возбуждения кофеином было 1взято 6 кроликов; ме
дикаментозного торможения бромом — 10 и, «наконец, внутреннего тор
можения (угасательное торможение) — 2 кролика.

Кофеин и бром вводились подкожно. Как правило, до м после вве
дения этих веществ исследовались количество сахара и лейкоформула 
крови, после чего немедленно облучалась область печени рентгеновыми 
лучами. Через 20 мин. >и 2 ч. посте облучения исследовалась кровь на 
указанные тесты При введении кофеина без облучения отмечалось не

Кринам 4.

которое повышение количества са
хара в крови. Результаты этой 
группы опытов показали, что на 
этом фоне у 5 (из 6-ти) кроликов 
рентгеновые лучи пли не вызывают 
дальнейшего повышения сахара 
в крови или же в некоторых слу
чаях снижают его.

Для иллюстрации сказанного 
приводятся результаты опытов у кро
лика № 8 (кривая 4).

В этом случае рентгеновые лу
чи на „кофеиновом фоне" не вы
зывали дальнейшего подъема коли
чества сахара в крови.

Приводятся также результаты 
опытов у кролика № 1 (кривая 5), 
показывающие снижающее влияние 
рентгеновых лучей на фоне кофе
инового возбуждении на коли
чество сахара в крови.

При введении кофе йога без облучения у большинства кроликов (4 
из 6-ти) наблюдается фазовое изменение: после незначительного и крат
ковременного повышения лимфоцитов и понижения .псевдоэозинофмлов 
наблюдалось отчетливое повышение (Процента псевдоэозинофилов и по
нижение процента лимфоцитов. Для иллюстрации приводятся результа
ты одного опыта на кролике № 12 (кривая 6).
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Кривая 6.Кривая 5.

ч
Вышеуказанные изменения не наблюдаются, если вслед за введением

кофеина сейчас же облучить кролика. Это указывает на го. что на «ко
феиновом фоне» рентпеновые лучи не изменяли исходной картины лейко-

рмулы. Для иллюстрации результатов опытов этой группы кроликов
приводятся данные о лике № 9 (кривая 7).

Каждый раз введение брома, как правило, вызывало незначительное
уменьшение количества сахара в крови, лишь в некоторых опытах и »ме- 
нении не наблюдалось. Вслед за введением брома облучение вызывало 
еще большее уменьшение количества сахара в крови, за исключением од 
ного кролика из 10-и (кролик № 20). Для иллюстрации результатов опы
тов этой группы К| 
№ 18 (кривая 8).

ли I ков приводятся данные, полученные на кролике

При введении брома резкого закономерного изменения в лейкофор- 
муле не наблюдалось, за исключением того же № 20 кролика, у которого 

’введение брома вызывало увеличение процента лимфоцитов *1  уменьшение 
процента псевдоэозинофилов.

На фоне введения брома рентгеновое облучение (области печени! вы
зывало незначительное увеличение процента псевдоэозшнофилов и умень
шение процента лимфоцитов. Для иллюстрации результатов опытов этой 
группы кроликов приводятся данные одного опыта на кролике № 16 
(кривая 9).

Сравнение данных ленкоформулы <и количества сахара пока «ынает 
также, что под воздействием рентгеновых лучен они изменяются незави
симо друг от друга. Так, например, 'введение брома вызывает у критика
незначительное уменьшение количества сахара в крови, между гем как в 
лейкоформуле того же кролика закономерного ш вменения не наблюдалось



154 М А Мовсесян, С Г. Шукурян я А. Е Агабабян

О'л>э7*г

Р?9 ул* г <* ты одного оп^/гхз

Кривая 7.

йо А?гл< {Р'/юае I гаса пос+г
Лаи^ л/ЛГ* ь><*Г{га*

* о.՝щ слж^/а хт/о р&ъ о&г?, 4^у
шиа чли £е/*1л)

Кривая 8.

На мовом не» ренптеновые лучи, по сравнению с контрольными
кроликами, на количество сахара оказывают противоположное влияние, 
между тем на лейкоформулу такого влияния не обнаруживают. Приведен
ные данные объясняются различием механизма перераспределения и пу
тей регуляции количества сахара и лейкоформулы.

На базе действия рентгеновых лучей у двух кроликов доело выработ
ки условно-рефлекторного повышения количества сахара в крови было 
вызвано угасательное торможение этого рефлекса. Оказалось, что на 
фоне уг аса тельного тормо/Л-ния под действием рентгеновых лучей повы
шение количества сахара в крови не наблюдается, наоборот, при глубо
ком торможении действие рентгеновых лучей вызывает уменьшение коли
чества сахара в крови (кривая № 10).

Аналогичные результаты наблюдал Р. X. Бунятян [3] и его сотруд
ники, с той лишь разницей, что в их опытах безусловным раздражителем 
служили адреналин и инсулин. Они пришли к выводу, что при образова
нии условной связи на определенные процессы выработка внутреннего 
торможения изменяет их течение только в противоположном направле
нии и в этом случае купируется действие безусловного раздражителя на 
эти процессы.

Все вышеприведенные данные позволяют авторам настоящей рлбогы 
придти к выводу, что:

1. Действие рентгеновых лучей на организм не только непосредствен
ное, но и рефлекторное. Рентгеновые лучи в этом случае раздражают 
рецепторный аппарат. Рецепторные «приборы» могут подвергаться раз
дражению двояко: путем непосредственного раздражения лучами реитге-
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«а и путем раздражения продуктами, особеюно, белкового распада кле
ток, появляющимися под влиянием облучения.

& Д/յ

Кривая 9. Кривая 10.

2. Конечный эффект от рентгенотерапии может изменяться в зависи
мости от различного исходного функционального состояния центрально։։ 
нервной системы, в частности коры головного мозга.

Институт рентгенологии и онколо։ ни 
Министерства здравоохранения 

Армянской ССР

1Г. Ա. ւրոՎՍԵՍՅԱՆ, Ս. Լ. ՇՈԻՔՈհՐՅԱՆ. Ա. Ь. ԱՂԱ>0Ա₽ՅԱՆ

ՌԵՆՏԳԵՆՅԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐԻ ՌԵՖԼԵԿՏՈՐ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ»!

Ա մ փ ո փ ո է մ

Ներկա աշխատությունը նվիրված է ոադիոբիոլոգիայի ամենից քիշ ուսում

նասիրված հարցերից մեկին, այն ք իոնիզացիայի ենթարկող ճառագայթների 
ազդեցության նկատմամբ օրգանիզմի ռեֆլեկտոր բնույթի ռեակցիաների

ուս ու մնա иիրմանր
Փորձերր կատարվել են Հասուն ճագարների վրա որոնց բա2Ը տատանվել

է I կգ մինչև 3 կ դ սահմանն երում г ճառագայթավորման գաշտ ծառայել Լ Աարգի 
շրքանր (16 и ծ 'մակերես ով)է ճառագայթավորումր կատարվել ( Р5М—3 մար

կայի ապարատից (հոսանքի լարվածությունր 185 
րր' 0,5 մմ Си ֊Ь 1 մ մ А1, մաշկից մինչև անոդն

КУ, ոս/ր' 15 ГпА, ֆիլա-

րնկէսծ տարածությունը' 40
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սմր դոզայի հգ որությու նր 53 Г (րոպե)։ Յուրաքանչյուր ճագար ամեն անգամ 
սւուսցել է 100 Г ճաոագայթային էներգիա։

Նախնական ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ այգպիսի պայ

մաններում ճաոագա յթա յին էներգիայի ազդեցությունից արյան մեջ 
՝տրարի քանակն ավելանում էէ լ ի մֆո ց ի ան ե րի տոկոսը' խիստ ընկնում է իսկ 
կեզծ էօզինոֆիլների տոկոսը, ընդհակառակը, բարձրանում։ Այդ փոփոխու

թյունները ժ ։ււ մ ան ա կ ա վ ո ր բնույթ են կրում և 2~ից 0 ժամվա ընթաց բուլք այլևս 
չեն Հայտնաբերվում։ Ապացուցելու համար ,որ իոնիզացնող ճառագայթների 
ազդեցության Հանդեպ Օրգանիզմի ցուցաբերած այդ ո եա կգիան ոեֆյ եկա որ 

բնույթ ունի, օգտագործվել է պւս յմ ան ական ռեֆլեքսների մեթոդը։ Հաջոդվել է 
ճա ոա գա քթն ե րի ա գզման բազայի վրա առաջ բերեք արյան շաքարի և խյկ ոֆոր- 
մ ո ւ չ սւ f ի ւի ո ւի ոխ մ ան սլա յ մ ան ակ ան ոեֆլե րս ։

^աջորդ խմբի փորձերի լքի յո ց ո վ հ ե դ ին ա կն ե րր նւզատակ են դրել ւզարդելու , 
թե գան դուդե դի կեդևի տարբեր ֆունկց ի ոն ա ք վի ճա կն ե րն ինչպես կ ան դրա - 

դաոնան ճաոագա յթավորման արդյունքների վրւսւ
Փորձերը ցույց են տվել'

ավ դեդորայքի (կոֆեինի) միջոցով գանգուդեդի կեդևում առայ քերված 

դրդման ժամանակ լյարդի շրջանի ւէրա ճտ ո ա դւս յթն ե րո ւ[ ազդելուց արյան մեջ 
շաքարի քանակի բարձրացում տեգի չի ունենում, այլ, րնդհակաոակր , երբեմն 

ՈՐՈ2 իշեցոլւք / նկատվում։ Այդ նույն պայմաններում արյան յե յկ ո ֆո ր լք ո ւ լան 
նույնպես չի ւի ոփ ոխւէումՀ

բ) ճագարներին բրոմ ներարկելուց անմիջտւզես հետո լյարդի շրջունի ճա

ռագայթավորում ից 9 շաւո դեպքերում, արյան մեջ շարաբի քանակի իջեցում է 
ւոեղի ունենում , մինչդեռ յե յկ ոֆո րմ ու լան ւիուիոխվոլլք Հ նույն ձ ե п ւԼ 9 ինչպես 
կոնտրոլ խմբի ձագարների մոտ (քիմֆոպենիա ե կեզծ է О զին ոֆ ի լ ի ա ) t միայն 
. աւ) եմաւուսբար թույլ ա ր տ ա »ա (տ ւ/ ա ծ .

գ) մարման արգելակլքան պայմաններում ՍտՐգի ձւսոագայթւսվորոււքից 
ւս ր յան մեջ շւսրարի քանակի շա սւաց ում չի նկատվում, երբեմն, րն դ Հ ա կ ւս ո տ կ ր , 
պակ աս ու մ էւ

%
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