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ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ

В. О. КАЗАРЯН, II. Е. ЗАКАРЯН и Н. В. БАЛАГЕЗЯН

О РИТМИЧЕСКОМ ИЗМЕНЕНИИ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В 

СРЕЗАННЫХ СТЕБЛЯХ РАСТЕНИЙ

Одним из сложных и вместе с тем наименее ясных вопросов в %
современной физиологии растений являе1ся проблема передвижения 
питательных пластических веществ. В результате этого, весьма необ
ходимого процесса, осуществляется рост, развитие и корреляция всех 
процессов жизнедеятельности растений.

Напрерывное перемещение веществ из одних органов к другим
связано не только с тем, что одни из них являются синтезирующими,
другие расходующими, но и с жизнедеятельност ью ”.
которую осуществляется эта своеобразная связь, подобно кровеносной 
системе животных. Однако если основной движущей силой крови и
питательной жидкости в животном организме является неутомимо дей
ствующее сердце, то в растительном организме функция передвижения 
веществ непосредственно связана с жизнедеятельностью клеток флое
мы Клетки флоемы, непрерывно и интенсивно пользуясь подвижными 
формами веществ для питания и жизнедеятельности, вместе с тем 
выполняют эту весьма необходимую для растений функцию. Кроме 
питательных пластических веществ, необходимых для нормального
выполнения Ифункции переносчика пластических веществ, клетки флое- 
мы непрерывно нуждаются также и в кислороде. Согласно данным
А. Л. Курсанова [I, 2 3], ситовидные клетки флоемы, в отличие от 
остальных тканей стебля и листьев, показывают дыхание максималь
ной интенсивности. При отсутствии кислорода флоемные клетки пе 
рестают выполнять эту функцию. Данное обстоятельство более на-
глядно проявляется, когда черешок листа помещается в стеклянную 
трубку, с постоянным током углекислого газа. В этом случае пре
кращается отток ассимилятов из листовой пластинки вниз по че- 
решку.

Хотя и имеется много исследований, посвященных проблеме пере
движения веществ в растениях, тем не менее 1 изиологическаяи
природа этоГо процесса до сих пор остается не раскрытой. Су
ществующие пре; положения, начиная от гипотезы Менгэма [4], кон
чая Мюнхом [ ], в дальнейшем не подтвердились экспериментально.
Сложность проблемы прежде всего обусловлена тем, что клетки,,
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через которые передвигаются пластические вещества, обладая более
сложной структурой, меньше всех поддаются детальному изучению.

Характерной особенностью клеток флоемы является то, чю они 
в равной мере способны передавать пластические вещества как в 
восходящем, так и в нисходящем направлении Эта особенность более
наглядно наблюдается у древесно-кустарниковых рорм в течение ве
гетационного сезона. Весной, в период бурного вегетативного роста.
основная масса запасных пластических веществ направляется к вер
хушечным почкам, которые, энергично развиваясь, превращаются ь 
листоносные побеги. Летом наблюдается постепенное замедление и
затем прекращение верхушечного роста побегов, а главные почки 
впадают в состояние покоя. С этого времени ассимиляты продвигаются 
из листьев вниз как для роста корневой системы, так и для их на
копления в запасающих тканях.

Согласно представлениям А. Л Курсанова [2, 6, 7]. одностороннее
передвижение пластических веществ обусловлено направленностью 
адсорбционного градиента клеток стебля. Однако почти у всех рас
тений, в частности у травянистых орм. мы наблюдаем одновремен
ный энергичный рост и развитие полярных органов — корней и надзем
ных частей, что связано с передвижением пластических веществ по 
двум про.ивоположным направлениям: 1) лист — конус нарастание 
стебля; 2) лист— конус роста корня. В наших опытах, проведенных 
с многолетним клоповником и однолетней хризантемой [81, показано,
что у многолетних растений корневая система снабжается плас
тическими веществами непрерывно во всех фазах развития, с топ 
лишь разницей, что в фазе цветения и созревания семян зна
чительно ослабляется приток веществ к корням. Параллельно с нис
ходящим током происходит и интенсивное передвижение веществ из 
листьев нижних ярусов к главной почке. Наличие двух противополож
ных направлений передвижения пластических веществ одновременно 
в одном и том же стебле можно рассматривать как показатель того, 
что направленность передвижения веществ связана с потребностью
полярных растущих органов в них, а не изменением направленности
адсорбционного градиента клеток лоемы. Свидетельством этого по
ложения может являться и появление Иванова побега у ряда древес
ных орм во второй половине лета, в частности у дуба, в результате 
чего за один вегетационный период дважды 
ность передвижения пластических веществ 
стебля.

Исходя из того, что основная функция 
чается в передаче питательных пластических

изменяется направлен
в верхушечных частях

клеток флоемы заклю- 
веществ к тем или иным

растущим частям растении, можно с уверенностью заключить, чю с 
удалением этих растущих органов и частей растения не прекратит
ся нормальное функционирование клеток флоемы, т. с. передвижение 
веществ через них. Следовательно, отток веществ, заполняющих сито
видные трубки флоемы, при этом не должен приостановиться. Вещества
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эти. передвигаясь в первоначальном направлении и, накапливаясь в 
<онцевых участках, должны оттекать в обратном направлении и при
вести к регулярному изменению градиента пластических веществ в 

• концевых участках.
Для проверки этого предположения нами в 1955—1956 гг. был 

проведен ряд опытов со стеблями золотарника канадского (БоНбацо 
:аг։абеп§։5 Ь.) и райграса многоукосного, некоторые результаты кото
рых приводятся ниже.

В опытах с золотарником нами было произведено количествен
ное определение различных форм сахаров в разных частях неболь
ших стеблей. Определение производилось как непосредственно после 
удаления стебля с материнского растения, так и спустя 8, 24 и 72 
часа. При этом мы задались целью выяснить характер количествен
ного распределения сахарив в концевых участках с. ебля в различные 
сроки у растений, находящихся на разных фазах развития, что могло 
явиться показателем изменения направления их передвижения.

В первом опыте небольшие черенки (20 см длины) золотарника, 
взятые с верхних и нижних ярусов вегетирующего, цветущего и се- 
менообразующего растения, помещались в условия влажной камеры 
на 8, 24 и 72 часа. По истечении этих сроков нами были срезаны не
большие отрезки из верхних и нижних концов взятых черенков и 
определено общее количество разных форм сахаров в них. У контроль
ной группы соответствующие определения в аналогичных участках 
черенков были произведены непосредственно после взятия черенков 
с растений. Данные о количественных изменениях растворимых и общей 
суммы сахаров приводятся в таблице 1.

Сопоставляя цифры, выражающие суммы растворимых углеводов, 
содержащихся в верхних и нижних отрезках подопытных групп че
ренков, можно составить общее представление о направлении пере- 
хвижения растворимых углеводов. При этом, если допустить, что пе
редвижение последних осуществляется всегда обратно градиенту са
харов, содержащихся в концевых участках черенков (конечно, не во 
всех случаях направленность оттока веществ обуславливается по 
нарастающему градиенту), то не трудно убедиться, что за 72 часа 
н небольших отрезках стебля цветущего золотарника, наблюдается че
тырехкратное изменение направления растворимых углеводов. Весьма 
характерно то обстоятельство, что в различных фазах онтогенетиче
ского развития не проявляется одинаковая устойчивость направления 
передвижения питательных пластических веществ в отрезанных стеб
лях растений. В фазе буриого вегетативного рос.а. когда наблюдает
ся сравнительно энергичный верхушечный рост растений, осущест
вляемый как за счет запасных пластических веществ корней, так и 
за счет ассимилятов листьев, общая направленное.ь веществ являет
ся восходящей. Аналогичное направление передвижения пластиче
ских веществ наблюдается и в фазе созревания семян, когда растение 
полностью мобилизует имеющиеся пластические вещества для фор-
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Таблиц а
Количественное распределение сахаров в концевых участках черенков всчстиру- 

ющего, цветущего и семенообразующсго золотарника после 8, 24 и 72 час. 
выдержки во влажной камере

Растворимые и общая сумма сахаров 
в мг нд 1 г сухого вещества

Ярусное 
располож. 
черенков

Сроки выдерж
ки их во влаж

ной камере

Концевой учас
ток где опре
делялись сахара

вегетация цветение семенообраз

сумма|раств. сумма }раств.(сумм;

Верхний

Нижний

контр.

8 час.

24 час.

72 час.

контр.

8 час.

24 час.

72 час-

верхний 
нижний
верхний 
нижний
верхний 
нижний

верхний 
нижний
верхний 
нижний

верхний 
нижний

верхний 
нижний

верхний 
нижний

116,8
113,8
97.7
95,1
{0,1
77.5
83.1
49.5
99,9
99,5
95.5
85.9
88,4
74.2

84.7
68

418,1
419,3
1346.2
370,2
338,1
267,6

339,5
230,5
406,0
392,5

315,6
387,6

337.3
295,7

334,0
249,4

'06,9
102,5
87.3

336,4
358,8
340.7
291 .293,7

70,3 314,5
49,6 317,3
72.9
62,2
80,6

392,1
324,4
416,9

88,6 40».8
90,2 383,0

445,592,8
70,2
36,0
88,1
67,2

352.6
ЗоЗ,7
328.4
368,8

I 
76.6 287,9
72,2

70.3 
53,4
60,2
41,4
50,9 
40,6
67,3 
66,1
52,4 
49,3
62,7 
31,6
53,6 
30.4

278,6

262,9
234,4

266,2 
207,6

224,2
202,0

275,7
273,1
234,9
223,5
251,0
184,7

234,8
168,7

мирования и созревания семян. Это видно из того, что всегда у каж
дого подопытного небольшого стеблевого черенка общее количество 
растворимых сахаров в нижнем концевом участке меньше, чем в 
верхнем, что свидетельствует об одностороннем оттоке веществ. В 
этом отношении наблюдается совершенно иная картина у стеблевых 
черенков, взятых с семеАообразующих растений. Наивысший градиент 
как раоворимых, так и общей суммы сахаров наблюдается то в верх
них, то в нижних концах черенков. В данном случае это свидетель- 
ствует о том, что у различных черенков направление передвижения 
растворимых сахаров не является идентичным и устойчивым.

Интересные данные получаются при сопоставлении суммы раство
римых сахаров в одних и тех же отрезках стебля в различных фазах 
развития. Более интенсивный отток сахаров по стеблю наблюдается 
в фазе вегетации, при энергичном росте стебля в длину. Количество 
передвигающихся по стеблю сахаров постепенно уменьшается с верх
них ярусов к нижним. В фазе же цветения (контрольные определения), 
наоборот, в тканях нижних ярусов стебля гораздо больше сахаров 
чем в тканях верхних ярусов.

В другом опыте стеблевые черенки, взятые с верхних и нижних 
ярусов вегетирующих и цветущих растений золотарника, выдержива
лись во влажной камере 8, 24 и 72 часа, после чего их разделяли 
на две равные части и вновь помещали во влажную камеру на 20 ча



О ритмическом изменении направления передвижения пластических г.сщести

сов, затем производилось определение растворимых и общего коли
чества сахаров в концевых отрезках черенков. При этом мы пыта- 
лись выяснить, происходит ли дальнейшее изменение направления 
передвижения пластических веществ (табл. 2.).

Таблица 2
Вторичное перераспределение углеводов в концевых участках черенков после нх

разделения на 2 части и 20 час. выдержки во влажной камере

Ярусное распо- 
лож. подопытн. 

черенков

Общая 
нродо; житель* 
ность их вы
держки во 

влажной каме
ре в час.

Кончики черен
ков, где произ
вол. анализы

Количество сахаров в мг на 1 г 
сух. вещества

Фаза вегетации Фаза цветения

8 + 20 верхний 
нижний

Верхний

24+20

раств. общее раств. общее

Верхний

72 + 20

Верхний

8 + 20

Нижний

24 + 20

! 1нжний

72+-20

Нижний

верхний 
нижний
верхний 
нижний
верхний 
нижний

верхний 
нижний

верхний 
нижний

верхний 
нижний

верхний 
нижний

верхний 
нижний
верхний 
нижний
верхний 
нижний
верхний 
нижний

76,5
89.9
£0.9
66,0

45.3

80.9

70.5

СО,2 

118,8 
57.2 

96,5 
62,8 

70,9 
89,9 
89,7 
68,3 
52,6 
95,7 
41 ,9 
68,9

345,0 
27. ,4

354.5 
252,2
291,6 
261,3

ЗЫ.5 
182,9
280.8 
282,0
176,9
285,5

291 .8

343,9
344.2
320,9
271.3
295,1
205,3
266,5
265,2
261 .9
274,0

57,1
38,9
61,0
53,7

62,3
26.2
38,7
61.5
19,9
22,5
32,9 
29,0

56,0

54.6
37,4

41.5
61,5
51,1
42,1
35,8
28,2
2',2
27,4

339,6
318,2
282.4
225,0

3 5.5
30՜) .6
255,9

304.2
248,5
291,9

293.5
329,7

334.0
330.0

Зи0,2
319,4
292 *
2 >7,9
260.2
267,9
142,3

Эти данные (табл. 2), являясь дополнительными к данным преды
дущей таблицы, еще раз подтверждают лабильность направления пе
редвижения питательных пластических веществ в черенках. Вместе 
с тем они показывают, что такая неустойчивость направления перед
вижения веществ характерна и для растений, находящихся в фазе 
вегетации. В первом опыте эта особенность передвижения веществ 
не была выявлена, поводимому, в результате недостаточност и выдерж
ки черенков во влажной камере и сравнительно большой величины 
подопытных черенков. В этом же опыте вследствие того, что черенки 
вторично были разделены на две части и вновь продержаны во 
влажной камере в течение 20-ти часов, имело место изменение на
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правления передвижения сахаров и перераспределение их в концевых 
участках черенков. Такая изменчивость направления передвижения
растворимых углеводов характерна для оеблевых участков растений.
находящихся в азе вегетации или цветения, а также и для стеблей,
взятых с верхних и нижних ярусов.

У нормально развившихся растений направление передвижения 
пластических веществ изменяется в связи с наступлением от
дельных фаз онтогенетического развития. Проведенные нами иссле
дования |9] с подсолнечником шероховатым и просом куриным пока
зали, что, начиная с фазы вегетации до наступления полного цветения, 
концентрация питательных веществ нарастает от нижних ярусов к 

. верхним. С наступлением фазы образования семян наивысший уровень 
градиента этих величин из восходящего становится нисходящим и 
опускается к зонам более интенсивной потребности в питательных 
пластических веществах. В результате этого восходящее направление 
передвижения пластических веществ становится нисходящим.

В следующем опыте мы применяли радиоактивный гликокол с 
целью более наглядной иллюстрации лабильности направления не- 
редвижения пластических веществ в стеблевых отрезках райграса 
многоукосного, находящегося в фазе колошения. Для этого опыта 
по четыре небольших стебелька (14 см) райграса пришивались тон
кой ниткой на картоне и погружались в раствор гликокола морфо
логическим нижним концом на 30 минут. По истечении этого срока 
удалялись кончики стеблей, которые были погружены в раствор гли
кокола. Затем они переносились во влажный эксикатор и через каж
дые 24, 43, 48, 66. 72 и 90 часов проводилось определение радиоак- 
тивности небольших, но равных по длине участков стеблей, располо
женных на морфологических различных ярусах. Чтобы при каждом 
определении под торцевый счетчик попали одни и те же отмеченные 
тушью отрезки стебля, между К( аями двух толстых свинцовых сте
кол, полностью поглощающих радиоктивные излучения, ставились 
пластинки толщиной в 1 см, этим самым нам удалось изолировать 
стебель от радиоактивного излучения, кроме той части, радиоактив
ность которой определялась.

Производя этот опы.т, мы попытались проследить также за ходом 
передвижения и накопления радиоактивного гликокола в разных 
участках стебля (табл. 3). ;

Приведенные в табл. 3 данные показывают, что поступающий в 
стебель гликокол, аналогично углеводам, непрерывно находится в 
движении, перемещаясь из одного конца стебля в другой. В резуль
тате этого его количество в одном и том же концевом участке стебля 
то увеличивается, то уменьшается. Если на этот раз также допус
тить, чго постояннее передвижение гликокола осуществляется в нап
равлении уменьшения его градиента, то в течение опыта мы наблюдали 
трехкратное изменение направления перемещения радиоактивного гли-
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Таблица 3
Изменение радиоактивности одних и тех же равных участков стебля 

райграса многоукосного в разнос время опыта

Время определе
нии радиоактив

ности после дачи 
гликокола в час.

Радиоактивность одних и тех же 
участков стебля в имп./мин.

верхний средний НИЖНИЙ

Предполагаем, на
правление персдви- 
жен. гл и ко кол а в 

стеблях

24
43

48
66

72
40

35.5 
61,3 
6! .6 

35,6 
59,0

44,6

10.0

7.6

5,6

7.0
13.3
П.6

48.5
41,6

101,6

103,3
80,0

104,6

снизу вверх

• •
сверху вниз

• а
снизу вверх 

сверху вниз

кокола с одного конца в другой. Интересным является еще н то об* 
стоятельство, что в концевых участках стебля количество радиоактив
ного гликокола всегда больше, чем в тканях среднего участка. В дан
ном случае объяснение этого явления можно дать, связывая его с 
полярностью, допуская, что определяющее влияние на такое дина
мичное распределение гликокола в стебле оказывает полярность кле
ток и тканей стебля, что еще раньше отмечено Г. X. Молотковским 
и др. [10, 11], в отношении распределения ряда веществ в стеблях 
растений.

С целью подтверждения этого предположения в следующем 
опыте небольшие стебельки райграса морфологическими нижними
концами погружали на 30 минут в раствор радиоактивного глико
кола, и, спустя 48 часов, определяли радиоактивность концевых участ
ков. Затем» удалив верхнюю половину, нижнюю переносили во влаж
ную камеру и спустя 18 и 22 часа, вновь определяли радиоактнв юсть 
двух концевых участков. Данные этого опыта сведены в табл. 4.

Из приведенных данных прежде всего видно, что в средних зонах 
стебля общее количество радиоактивного гликокола вновь незначитель-

Т а б л и п а 4
Распределение радиоактивного гликокола в различных 

частях стеблей рай|раса после удаления верхней 
половины

Время определения 
радиоактпвности в 

час.

Радиоактивное!ь разных 
по величине участков 

стеблей в имп./мин.

МИЖНнЙ верхний

Предпола։. 
направлен, 

передвижек, 
гликокола 
в стеблях

Перед удалением 
верхней половины

18 час

24 час

82
61

18,6

1

29.6

39.6

снизу вверх
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но по сравнению с тем количеством, которое обнаруживается в кон
цевых участках. После удаления верхней половины стебля проис
ходит энергичное перераспределение и накопление гликокола в его 
концевых участках.

В этом опыте, в отличие от предыдущего, количество гликокола
в средней зоне черенка оказалось несравненно меньше, что связано 
с его величиной. Че| енки, обладающие гораздо большей величиной, 
проявляют полярность сравнительно меньшей силы, чем более мелкие 
отрезки черенков. Таким образом,результаты этого опыта также под
тверждают наличие полярное! и в распределении гликокола в черенках 
растений.

Как мы отметили вначале, одним из основных факторов в пере
движении веществ, по данным А. Л. Курсанова [1,2, 3], является ды
хание, обеспечивающее выделение энергии, необходимой для осуще
ствления этого процесса. Па основании приведенных данных можно 
предположить, что при исключении доступа кислорода к тому или 
иному концу стебля, должно исключаться перемещение гликокола к 
этой части стебля. С целью проверки правильности этого предполо
жения был проведен следующий опыт со стебельками райграса.

Подопытные стебельки, взятые с цветущих растений райграса,
морфологически нижним концом погружались в раствор радиоактив
ного гликокола в течение 30 мин. Перед дачей гликокола верхняя 
половина стебля покрывалась тонким слоем смеси парафина и вазе- 
лииа для исключения проникновения кислорода к клеткам этой поло
вины стебля. Перед каждым определением стебельки очищались от 
парафинной смеси, а затем вновь покрывались полностью. Данные 
этих определений приведены в таблице 5.

Таблица 5
Влияние парафинирования верхней половины рай։ раса 

на адсорбцию гликокола клетками этой зоны

Время определения 
в часах после дачи 

гликокола

1.5
2.5

22.5
27
47

Радиоактивность равных участков 
стебля в имп/мин

нижний средний верхний

32,0

26.3
12,0

30,3
26.0 ।

1.0
П.О
8,3

2.6
10,6

8.2
1.3

11.3

Данные таблицы 5 наглядно показывают, что в действительности
при исключении доступа кислорода к клеткам флоемы и, следовательно, 
то. можении процесса дыхания, они теряют адсорбционную способность.
В опыте парафинирования верхнего концевого отрезка стебля сначала
как будто не препятствовало поступлению гликокола к тканям этой 
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зоны стебля. Однако, в дальнейшем, когда наступило глубокое кис
лородное голодание, ситовидные трубки этой половины стебля пол- , 
ностью опорожнялись от радиоактивного гликокола. Лишь после того,
как производилась окончательная очистка стебля от парафинной смеси, 
гликокол вновь свободно поступал в флоемные клетки этой части 
стебля, что свидетельствует об отрицательном влиянии отсутствия 
кислорода на адсорбционную способность клеток флоемы. Приведен֊
ные данные одновременно являются доказательством того, что пе
редвижение глнкокола по стеблю осуществляется лишь через 
емные трубки.

М. В. Афанасьева [12], приводя данные, полученные А. Л

•• ло-

Кур-
сановым, высказывает сомнение в убедительности его опытов, пред
полагая, что при погружении срезанных стеблей в раствор гликокола, 
последний, аналогично красящим веществам, может подниматься по 
сосудам ксилемы, и поэтому в данном случае трудно судить о путп 
передвижения гликокола. Наши опыты, проведенные с применением 
радиоактивного гликокола, полностью опровергают такое опасение. 
Регулярное перемещение основного количества гликокола из одного 
конца стебля в другой, уже свидетельствует о том, что оно связано 
с жизнедеятельностью живых клеток флоемы. В последнем опыте мы 
и этом убеждаемся еще больше, так как исключение доступа кисло
рода к стеблю уже вызывает прекращение поступления гликокола к 
этой зоне стебля, что несомненно связано с подавлением адсорбцион
ной способности клеток ф/оемы.

Все изложенные выше данные приводят нас к следующим основ
ным выводам:

1. Одностороннее передвижение пластических веществ в рас
тениях связано с наличием полярных растущих органов, которые 
непрерывно нуждаются в них. При удалении растущих органов, наи
высший градиент пластических веществ ритмически перемещается с 
одного конца стебля в другой, что свидетельствует о лабильности 
направления передвижения пластических веществ.

2. При ритмическом перемещении пластических веществ из 
одного конца стеблевого черенка в другой, общий уровень градиента 
веществ всегда значительно больше в концевых тканях, чем в сред
них участках стебля, что обуславливается их полярностью. Полярное 
распределение веществ усиливается при укорачивании общей длины 
стебля.

3. При исключении доступа кислорода к тому или иному концу 
стебля клетки флоемы данного участка теряют способность адсорби
ровать пластические вещества. Это свиде.ельствует о том, что как 
адсорбция, так и передача пластических веществ в стеблях связаны 
с интенсивным дыханием клеток флоемы.

Во՛эпический институт 
АН Армянской ССР Поступило 25 VI 1956 г
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ГЕНЕТИКА

А. К. МИНАСЯН

НЕКОТОРЫЕ ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЧИВОСТИ ЯЧМЕНЯ 
И ЕГО ФИЛОГЕНЕЗЕ

Исходя из позиций мичуринского учения, мы провели изучение
видообразовательных процессов у ячменя и попытались объяснить 
картину географического распространения видового состава и илоге-
нию ячменя в связи с изменчивостью растения в онтогенезе. Исполь
зованы экспериментальные данные по формообразовательным процес
сам у ячменя, полученные нами путем воздействия измененными усло
виями среды, а также литературные данные по географическому рас
пространению его видов и форм.

Вид Hordeum sativum lessen (культурный ячмень) является одним
из древнейших культур и принадлежит к числу распространенных 
растений на земле.

Ячмень определяет границы земледелия в северных и южных 
приполярных шпротах, а также в высоких горных зонах. В северном 
полушарии его культура доходит до 70э с. ш. (Норвегия), а в южном 
полушарии Старого света до 42° ю. ш. (Новая Зеландия).

В вертикальном направлении ячмень поднимается в Ладаке до 
4570 м, в Непале до 4700 м, в Пенджабе до 5000 м, в Китае до 
4000 м [2].

Столь широкий ареал распространения положил свой отпечаток 
на формообразовательный процесс, на формирование как видов и раз
новидностей, так и экологических типов.

В систематике в основу деления культурного вида ячменя Н. sati
vum в основном ставится число колосков на уступе колосового стерж
ня. На этом же основании А. А Орлов вид Н. sativum делит на под
виды— vulgare L. distichuin L. и intermedium Vav. et Ori. [9].

На северных и приполярных шир пах границу земледелия опре
деляют многорядные ячмени ssp. \ulgare Здесь основной разновидно
стью является V. pallidum—многорядный, пленчатый ячмень. В высо
когорных зонах основной формой, также определяющей границу воз
делывания. вновь является многорядный ячмень (голозерные формы 
разновидности Coeleste, Irimalayense, tibetanum).

Многорядные ячмени имеют полное преобладание в восточной 
части Азин (Китай, Япония), где возделывается большое их разнооб
разие в виде пленчатых и голозерных, фуркатных, полуостистых и 
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безостых разновидностей, в силу чего юго-восточная Азия считается 
одним из центров разнообразия культурных ячменей.

Культура многорядных ячменей наиболее характерна для боль
ших высот, как горные высоты Гималая и Гиндикуша. Но подвид 
многорядных ячменей возделывается повсюду в пределах ареала воз
делывания вида Н. sativum. Поэтому этот подвид является настоящим 
космополитом и, отличаясь наибольшим числом разновидностей, вклю
чает в себе весь полиморфизм данного вида.

По количеству форм, ареалу распространения и по значению в 
сельскохозяйственном производстве подвид многорядных ячменей 
значительно превосходит двурядные. Из известных в настоящее время 
129 разновидностей 75 составляют многорядные, а 54—двурядные.

Двурядные (ssp. distichum) ячмени возделываются в Абиссинии, 
Эритрее, в Передней Азии и Западной и Восточной Европе, встреча
ются в посевах Северной Африки, Азии и Индии. Двурядные ячмени 
в северных приполярных странах встречаются в виде примеси в раз
личной степени. Они совершенно отсутствуют в высокогориях Азии. 
Аборигенные формы двурядных совершенно отсутствуют в юго во
сточной Азии (Монголия, Китай, Япония). Наибольшее разнообразие 
форм ssp. distichum сосредоточено в Абиссинии, где имеется в куль
туре также все разнообразие форм всей группы deficientia (двурядные 
формы, у которых боковые колоски полностью атрофированы). Вся 
эта группа является эндемичной для данного района. Весьма харак
терно то, что здесь сосредоточено все разнообразие промежуточной 
формы ячменя (ssp. intermedium 1, связывающего собой многорядиые с 
двурядными ячменями. Весь этот подвид является эндемичным для 
данного района. Именно потому Абиссиния считается вторым и основ
ным центром разнообразия ячменя, так как эта зона более богата 
формами, чем юго-восточная Азия.

При всей пестроте сопутствующих форм можно отметить картину 
превосходства многорядных форм в северных и восточных частях 
Азии, особенно в высокогориях и постепенный переход к двурядным 
формам к югу и юго-западу. Такой переход подтверждается также и 
наличием переходных форм ячменя только в южных широтах и отсут
ствием их на Северо-востоке.

Возникает вопрос, как протекали видо- и формообразовательные 
процессы у ячменя, имея в виду картину географического распростра
нения всех трех подвидов, характер их разнообразия, исторические и 
археологические данные об их эволюционном развитии, изменчивость 
их в онтогенезе и т. д.

Ряд авторов, как Koch, lessen, De Candolle, Kornicke, Rimpau, Bea- 
vin, Shulz, Tschermak, Regel, Arzt, Becker, Ларионов, Schemann; Aberg, 
Hoffmann, Ereisleben. Невский, Reed, Бахтеев (по Ф. X. Бахтееву 
(!])» А. А. Орлов [9], П. M. Жуковский [2] и другие высказались по 
вопросу происхождения многорядных и двурядных ячменей, их фило
генетической связи и о рсдиче культурных ячменей. Так, например, 



Некоторые данные об изменчивости ячменя и его филогенезе

некоторые авторы (Kornicke, 1885) первичными формами считают дву
рядные, а многорядные — производными от двурядных (1|.

Другие авторы (Rimpau. Beavin. 1902, Schulz, 1911 — 12, Becker, 1927, 
Arzt, 1927, Schemann, 1932, Freisleben, 1940, Aberg, 1940 [ 1) шестирядные 
считают более первичными.

Третья группа авторов находит, что двурядные и шестирядные 
ячмени возникли самостоятельно друг от друга от разных родичей 
(Tschermak, 1914, Regel. 1917), Д. К. Ларионов же считает, что они прои
зошли параллельно, но от общего родича [1]. Невский (1941) также 
считает, что они дифилитичны. Двурядный произошел самостоятельно 
от Н. spontaneum более поздно, шестирядные же возникли рт несо- 
хранившегося дикорастущего ячменя с развитыми боковыми коло
сками [ I ].

В вопросе о родоначальнике культурных форм ячменей также 
нет более или менее общей точки зрения. Некоторые авторы (Koch 
(1948), Kornicke (1885), Regel (1917), Aberg (1940), Невский (1341) ро
доначальником для культурных двурядных ячменей считают дикора
стущую двурядную форму ячменя Н. spontaneum. Другие же авторы, 
которые считают шестирядные самостоятельно возникшими, родичем 
их признают дикую вымершую шестирядную форму (De Candolle 
(1884), Beavin (1902), Tschermak (1914), Becker (1927), Schemann (1932). 
Kornicke (1908), а также Schulz (1911 —12) после описания новой раз
новидности Hischnaterum, последнюю считают родичем культурных 
многорядных ячменей.

Д. К. Ларионов (1928) выдвинул концепцию о связи ячменя с 
родом Elimus. Он считает, что шестирядные и двурядные ячмени раз
вились параллельно из некоего вида из рода Elimus [1].

Aberg [1] в 1938 году описал новый вид дикого шестирядного 
ячменя Н. agriocrithon. после чего сам автор (1940), а также Schemann 
(1939) и Freisleben (1940) признали родоначальником шестирядных яч
меней Н. agriocrithon Aberg [1].

А. А. Орлов {9] склонен думать, что формообразовательный про
цесс у ячменя идет от многорядных к двурядным, через группу nu- 
tantia к группе deticientia, но все это ставит под вопросом и задачу
считает нерешенной, за неимением экспериментальных данных.

Все эти исследователи берут в основу консерватизм })орм ячме-18
ней и рассматривают их в обычных для них 'условиях, не учитывая 
их изменчивости в онтогенезе.

Мичуринское учение, рассматривающее процессы развития расте
ния в свете диалектического единства внутренних движущих сил ор
ганизма с внешней средой, даст возможность совершенно но иному 
освещать вопросы филогении растения.

Экспериментальные данные по изменчивости ячменя получены 
нами путем воздействия измененными условиями среды, они бросают 
некоторый свет на видообразовательные процессы, на связь между 
отдельными видами в зависимости ру« шмаццшх условий жизни. Приво- 
Известия IX, № 10-2 ?Ий•

№ ж

А
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днм данные, полученные от трех разновидностей, а именно: голого 
двурядного v. nudum, пленчатого двурядного черного с гладкими 
остями v. persicum и пленчатого шестирядного черного v. nigrum.

V. nudum (двурядный голый), как исходная форма для экспериментов 
была выделена из линии, полученной нами путем многократного отбора 
из местных ячменей. Эта форма, вместе с другими, высевалась в позд
не-весенние сроки с тем расчетом, чтобы начальное развитие и форми
рование колоса протекало в условиях самых длинных дней июня. 
Кроме прочих изменений в опытах 1947 года мы получили колосья с 
единичными слабо ©зерненными боковыми колосками на уступе коло
сового стержня. Извлеченные как из центральных, так и из боко
вых новоразвитых колосков измененных колосьев зерна были посеяны 
в 1948 г. в вазонах. S

Полученные от зерен как от центральных, так и от боковых ко
лосков растения дали оформившиеся шестирядные колосья, с вполне 
развитыми боковыми колосками, сохранив все остальные разновид- 
ностные признаки материнской формы (голозерность. желтый цвет ко
лоса, остистость и пр.). Растения были с нормальной жизненностью, 
колосья вполне продуктивные. Дальнейшие поколения высевались в
обычные ранне-весенние сроки. Шестирядная форма сохранилась до 
третьего поколения включительно. Начиная с четвертого поколения, в 
1951 году, стали заметны изменения вновь в сторону двурядной формы,
причем можно было выделить все степени перехода от одной
мы к другой. Так, можно было выделить из большого числа растений, 
полученных на Юм2, колосья, сохранившие еще шестирядную форму и 
колосья, перешедшие почти в двурядную, т. е. с недоразвитыми бо
ковыми колосками. Цветочные пленки этих колосков имеют остевид- 
ное заострение. Наряду с ними превалирующее большинство колосьев 
имело переходную форму, т. е. в нижней и средней частях колоса 
все три колоска на уступе стержня были развитые, а на верхней час
ти колоса боковые колоски были недоразвитые (рис. 1, 2). При этом, 
на одном и том же растении находились шестирядные, двурядные 
и промежуточного типа колосья; главные стебли имели колосья шести
рядной, а подгонные—двурядной формы.

В 1952 году, группируя по форме колосья, мы высеяли их от
дельно по колосьям, на опытном участке экспериментальной базы 
Института генетики и селекции растений АН АрмССР.

Анализ полученного урожая дал следующую картину (таблица 1).
Как видно из данных таблицы, от всех трех групп мы получили

колосья диференцированные в свою очередь на шестирядные, проме
ж уточные и дву рядные формы.

Желая выяснить влияние усиленного питания растения на про-
цесс |)ормирования колосьев. часть из выделенных и высеянных в
вышеуказанном опыте колосьев мы посеяли в двух разных условиях 
почвенного питания, сравнительно скудного и сравнительно сильного.
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Рис. 1. Колосья разной степени перехода от шестирядной к двурчд- 
ной форме, образовавшиеся на одном растении голого ячменя .

Таблица

Высеянная форма
Общее чис
ло полу

ченных ко
лосьев

Из них процент колосьев

шестиряд՝ 
ной формы

переход
ной формы

двуряд
ной формы

Шестирядная 
Переходная 
Двурядная

295
200
105

39
43
85

45
50
15

16

Опыты проводились в вазонах в условиях экспериментальной базы 
института. Получены следующие данные (таблица 2).

Посев в вазонах дал такую же картину разнообразия })орм ко
лосьев, но несколько отличную в количественном отношении. Усло
вия вазонной культуры неблагоприятны для ячменя, так как в конце 
весны и летом в условиях экспериментальлэй базы института (Ереван)
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под влиянием высокой гемпсратуры и сухости воздухе стенки вазонов 
сильно нагреваются и почва в них быстро высыхает. Вследствие итого 
нормальное почвенное питание у растений нарушается, устьица чаще 
и дольше закрываю!ся и в результате ninaiine и рост растения уг
нетаются.

Поэтому в условиях вазопной культуры шестирядных форм 
почт нс получили, образовались лишь колосья переходной формы, 
а дну рядные, наоборот, составляли значительно больший процент, 
чем в посевах тех же колосьев в грунт (на делянке). Это свидетель- 

1’ис. 2. Отдельные 01 резки koioi oiioi о стержни 
одного колоса г розным числом развитых 

колосков.
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ствуст о зависимости формирования тех или других форм у этого яч
меня о։ условий шпапия. Такая зависимость проявляется и в неоди
наковом числе многорядных или двурядпых форм па удобренном и на 
неудобренном фонах в условиях тех же вазонов.

Но всем трем формам на удобренном фоне растений с колосья
ми мши оряднои формы было больше, чем на неудобренном фоне: 
16°/0 прошв 42, Ь0։7о против 52, (И *'/п против 51. Здесь двурядные 
также дали значительный процент двурядных же колосьев (3<> 46%). 
1)огаи.:й фон питания способствовал формированию многорядных форм 
у наследственно расшатанной формы растений ячменя и, наоборот 
при скудном пи । ании формировались больше дну рядные формы.

lit данных ।облнц видно 1акже, что (таблица I) от посева коло
сьев шестирядной формы получилось болыне (16%) двурядпых форм, 
чем от посева переходной формы (7%), а от посева колосьев днурнд- 
пой формы двурядпых вовсе не получилось, что подтнерждас1ся дан
ными таблицы 2.

()! посева колосьев шестирядной формы (таблица 2) двуряд. 
пых получилось больше (54 58%), чем от посева двурядных форм 
(36 46%). Такая картина замечается не ютько па удобренном фоне, 
но также н па неудобренном фоне. Эю на первый взгляд кажется пело 
гкчным, но на деле вполне закономерно.

Как было сказано выше, первичные главные колосья на кусте, 
как правило, имеют шестирядпую или переходную формы, а вторич
ные, подгонные двурядную форму. Эю значит, чю вторичные сюб- 
лн, которые формируются позже, хотя в результате сравните тыю 
скудного роста даю։ дну рядные колосья, но iuk как их ранни ис про- 
iCKaei в условиях сравниюльно длинного дня. полому сами в следу 
ющем поколении дают болыне многорядных колосьев. Первичные же 
стебли (главные), которые формируются сравнительно раньше и в 
сравнительно лучших условиях роста, дики колосья invciирялпои фор
мы, по гак как их разниiне протекает в условиях более ранних ко
ротких дней, ю в следующем поюмсите они дают больше двурядпых 
колосьев. Промежуточные формы в отношении роста и развития за
нимают среднее переходное положение.

Таким образом, формирование тех или других форм колосьев за
висит от комплекса условий роста и развития.

Эти данные подтверждают положение, выдвинутое нами, о том, 
чю мио! орядные ячмени являются продуктом условий длинною дня 
(от поздних сроков посева), а диурядныс продуктом условий корот
кого дня.

У нас имеется седьмое потомство измененной формы, однако нет 
установившихся или двурядпых форм, можно лишь сказать, чю при 
благоприятных условиях превалирует шестирядная форма, и при бо
лее скудных условиях двурядная. Промежу ючная же форма при всех 
случаях составляет значительный процент и имеет некоторую относи-



тельную устойчивость. Следует отметить также, что на этих расте
ниях разнообразия по другим признакам не было получено. Все 
растения одного типа.

Здесь совершенно отпадает вопрос о гибридности потому, что 
никаких признаков гибридност нет. Эти растения имеют сходство с 
растениями подвида intermedium, которые в природе мало распростри֊ 
йены и представлены теми формами, какими представлены многоряд- 
ные и двурядные ячмени той же зоны.

Этот подвид на наш взгляд также не гибридного происхожде
ния, как думают П. М. Жуковский [2] и другие, а является опреде
ленным этапом перерождения многорядных в двурядные под влиянием

Аналогичные опыты были проведены с другой разновидностью
ячменя х. регысит (; вурядная пленчатая, черного цвета с гладкими остя
ми). Эта форма также в условиях поздне-весеннего срока сева в 1947 году 
дала колосья с признаками перехода от двурядной к шестирядной фор
ме, т. е. на колосе отдельные боковые колоски были слабо озернены.

От этих измененных колосьев были извлечены зерна как из цен-
гральных колосков двурядной части колоса, так и из боковых колос
ков со слабо развитыми зернами. Эти зерна были высеяны отдельно- 
От высева как первой, так и второй iруппы семян были получены 
шестирядные колосья, также черного цвета с гладкими остями. Ха
рактерной особенностью этих колосьев было то, что боковые, ново- 
развитые колоски сравнительно более мелкие, чем у обычных шести 
рядных форм, не имеют остей, тогда как центральный колосок песет 
ость (рис. 3).

Тип колоса напоминает тип, v. atrathum Vav. et Ori. var. nova,
распространенного в Китае и Японии в виде редкой примеси. Подоб
ные формы ячменя, у которых только средние колоски имею г ость, 
Komicke (1885) выделил в особый подвид, под названием II. interme
dium Korn., считая их промежуточными формами между остистыми и 
безостыми ячменями. Некоторые авторы считают их гибридами. По 
видимому, в Китае и Японии эта форма является также продуктом 
формообразования в онтогенезе двурядных форм, попавших сюда и 
нашедших условия для перерождения в многорядную форму. Нолу- 
ченная нами форма в последующих поколениях, выращенных в усло
виях обычного ранне-весеннего сева, также стала давать снова дву- 
рядиые, шестирядные и переходною типа колосья. Здесь пноке от 
посева вновь полученных форм в отдельности из каждой группы 
вновь получались многорядные, промежуточные и дну рядные формы

Таким образом,эти формы являются крайне изменчивыми. Здесь 
на одном и том же растении можно было найти все переходы от 
днурядной к шесгирядной форме, причем колосья главного стебля 
уклоняются в шестирядную форму, а вюричные, подгонные, сравни 
гельно слабо развитые—в двурядную форму тина deficiens. Эти по
следние в свою очередь вновь даюг шестирядную форму и все пере-
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ходы к двурядной форме. Но типичные двурядные фо мы с Сокозы-
ми недоразвитыми колосками по всей длине колоса до пятого г.ок< -
ления не выделялись и только в шестом поколении
типичные двурядные формы
чальной
(рис. 4).

Эта

исходной рормы

форма, высеянная
н 1954 году, снова .расще
пилась14 и далаДопить коло
сья переходной и двуряд
ной формы. В количествен
ном отношении двурядныс,
по сравнению с многорядны
ми, составляют небольшой 
процент. По всем остальным 
признакам эти растения и ко
лосья однотипны и какого-ли
бо расщепления не было. Все 
эти факты показывают, что 
в данном случае так же, как
в первом опыте, признаки 
। ибрндност и о։су 1Ствуюг,

Третий опыт, как ска
зано выше, был проведен с 
многорядным ячменем \. ш- 
цгипт (колос черный с зазуб
ренными оегями). вы .еден
ный из коллекции, получен 
ной из северных зон Совет
ского Союза. Этот образец 
был высеян для исньпаинн

разновидности persicum. т. е. первона
мировались

Рис. 3 Стенд колос и членик колоса чер
ного пленчатого ячменя, превращенного 

мз двуржного в многоржпую форму; ость 
песет только средний колосок.

Справа—llordeum s.Hinum v. stratum Vav. el 
(Tri. van nova по ФлчксОср։ер\.в нормальных сроках весен

него сева (25/111) на вкспе-
piiMehia.ii.iioii базе iiHCi'iuy га. В первом же голу испытания получи-
лнсь колосья с как бы „разрушенной* структурой, резко измененные 
Изменение шло в сторону образования двурядной формы. У основа 
кии колоса в пределах одного-двух уступов колосового стержня бо 
новые колоски сохранялись, в остальной же час։и колоса боковые 
колоски или вовсе не развивалнсь до типа (МкчепНа, нлн развива с> 
один из боковых колосков.

Растения же и колосья в целом были слабо жизненными. Полу
чились низкорослые растения с ломкими стеблями, ломкие, рыхлые 
колосья едва успевали созревать и уже распадались на колоски. Ос ги 
юкже были гонкие, ломкие, зерна щуплые, Дальнейший посев *мн\ 
колосьев дал такую же кар։пну. Здесь также расщепление по каким- 
либо признакам не имело места. все растения были о лайкового тип*
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Рис. 4. Колосья разной степени перехода от шестирядной к 
двурядной форме пленчатого черною ячменя.

В ряде поколений картина повторялась. Формировались колосья 
более близкие к двурядной и промежуточной формы. Колосьев исход
ной шестирядной формы не было. Здесь процесс имел сравнительно 
массовый характер, хотя н первый год мы посеяли всего 4 колоса, 
но все они дали одного типа измененные колосья.

Но если при изменении от двурядной к шестирядной форме в 
первом потомстве получались вполне оформившиеся в шестирядную 
форму колосья и растения с нормальной жизненностью, то в обратном 
случае перехода от шестирядной к двурядной форме получались в 
первых 5—6 поколениях нс оформившиеся ни в какую форму, как бы 
с разрушенной структурой спонтанного характера, с низкой жизнен
ностью растения. После пятого поколения структура колоса стала уста- 
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авливаться. В седьмом поколении (в урожае 1953 года) выделились.
с одной стороны, колосья шестирядной, исходной формы, но с глад-
ними остями, но разновидностным признакам типа v. leiorrhynchuni
Korn, и, с другой стороны, высщепились колосья двурядной формы,
тоже черные с гладкими остями типа рексит. Интересно, что из раз
новидности с зазубренными остями (V. 
ее изменчивости и формообразования 
как шестирядные, так и двурядные.

nigrum) в процессе проявления
возникли

Возможно,
гладкоостые рормы
что в дальнейших

поколениях, соответственно условиям возделывания, из гладкоостых 
форм возникнут формы с зазубренными остями, но в седьмом потом
стве все растения пока гладкоостые, зазубренность проявляется толь
ко на верхних частях остей.

Во всех трех опытах з процессе изменчивости возникли гладко
остые формы.

В литературе (9] существует указание, что гладкоостые формы 
имеют гибридное происхождение. К этому мы можем добавить, что
гладкоостость может появиться у ячменя также при резком наруше
нии наследственности путем воздействия измененными условиями 
с реды.

Все три опыта показывают, что ячмень, по своей природе длин
нодневное растение, сильно реагирует на резко измененные условия 
световой стадии развития и в определенных случаях у растений силь
но меняется характер питания и формирования генеративных органов.

В благоприятных условиях развития все три бугорка колосков 
на каждом уступе колосового стержня достаточно хорошо развиваются 
и в них завязываются зерна, а в менее благоприятных условиях раз
вивается центральный бугорок, а боковые остаются слабо развитыми 
с тычинковыми цветками и поэтому зерно в них не завязывается. 
Условия длинного дня способствуют развитию шестирядной формы, а 
менее длинный—короткий день—развитию двурядной формы.

Процесс изменчивости может быть вызван при резком измене
нии условий, при резком нарушении установленного хода жизни, став
шим для него наследственным.

Наши данные в основном подтверждаются данными Ф. М. Ку- 
иерман [3]. Автор вел наблюдения за эмбриональным развитием коло
са у ячменя в условиях разных сроков сева и на основании анализа 
стадийного развития растений пришел к заключению, что регулирова
нием условий среды можно получить от двурядных шестирядные и, 
наоборот, от шестирядных двурядные формы.

Некоторые авторы обособленность н самостоятельность шести - 
рядного и двурядного подвидов ячменя обосновывают тем, что в по
колениях гибридов, полученных от скрещивания двурядных ячменей, 
многорядные формы не получаются (Тзсйеппак, 1914). Наследственно 
двурядные формы в обычных для них неизмененных и несоответст
вующих для формирования многорядной формы условиях в потомстве
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гибридов не могла дать шестирядную форму. При изменении же ус
ловий воспитания гибридов получается другая картина.

Ф. X. Бахтеев выражает недоумение, почему двурядные ячмени 
не смогли проникнуть в высокогорье Памира, Бадахшана, Тибета, 
Гиндикуша, на восток просочились только многорядные (1].

П. М. Жуковский [2] про двурядные ячмени пишет: Ло они 
гак и не попали в Гималайское горное поднятие и в Тибетское 
нагорье.-

Пам кажется, что двурядные не обосновались па востоке не по
тому, что они не „проникли" или не „попали- туда, а потому, что 
естественно-исторические условия не способствовали их развитию, они 
способствовали развитию шестирядных форм.

Учитывая географическое распространение подвидов ячменя и 
полученные нами экспериментальные данные, филогенез культурных 
видов ячменя нам представляется следующим образом.

Все подвиды культурного вида ячменя (Н. sativum) ssp. ssp. vnl- 
gare, distichum, intermedium произошли и теперь происходят один от 
другого. Процесс формирования видов и подвидов произошел не толь
ко в отдаленные времена, но происходит и теперь на наших глазах. 
Эти подвиды не являются обособленными в своем происхождении, 
равно и не параллельно возникшими от общего предка, как полагали 
ученые, а составляют общее целое, возникшее один от другого. Пер
воначальной исходной формой является многорядный ячмень, а дву
рядная и промежуточная формы—производными от многорядной. Ру
диментарные боковые колоски у двурядного ячменя являются резуль
татами когда-то развитых колосков путем их редукции. Трудно себе 
представить, чтобы природа создала изначала растения с рудиментар
ными недоразвитыми колосками (цветками) на колосе и чтобы эти 
недоразвитые неплодоносящие цветки остались такими недоразвитыми 
много десятков тысячелет itii. Растения ячменя с боковыми недораз
витыми, неплодоносящими колосками на колосе, которые по существу 
ничего не дают растению для его большей приспособленности к ус
ловиям жизни и преимущества в отношении прежних форм, не могут 
быть эволюционно более развитыми, чем растения, вовсе лишенные 
их. В природе выживают и эволюционируют все более полезные для 
сохранения вида формы.

Рудиментарные органы на живом организме эволюционно могут 
возникнуть в результате атрофии когда-то развитых, нужных для ор- 
1анизма органов, по в силу большей приспособленности к изменившим
ся условиям жизни организма ставших неполезными, излишними 
для него. Поэтому двурядные ячмени с боковыми недоразвитыми ко
лосками не могут быть эволюционно более ранними формами, исход
ными для многорядных. Наоборот, многорядные могли дать начало 
двурядным формам в результате атрофии их боковых колосков под 
влиянием неблагоприятных для развития многорядных форм условий, 
в результате приспособления растения к внешним условиям жизни
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Значит двурядные ячмени являются эволюционно более новыми, более 
развитыми для новых условий жизни.

Объясняя влияние внешних условий на организм, И. В. Мичурин 
пишет: „Каждый орган, каждое свойство, каждый член, все внутрен
ние и наружные части всякого организма обусловлены внешней обета 
новкой его существования.

Если организация растения такова, какова она есть, то это по
тому, что каждая ее подробность исполняет известную функцию, воз 
можную и нужную только при данных условиях. Изменились эти 
условия —функция станет невозможной или ненужной и орган выпол
няющий ее постепенно атрофируется" [5].

Что многорядные ячмени являются более первичными, чем дву- 
рядные, доказывается также и археологическими данными.

Так, при исследовании свайных построек в Швейцарии, относи
мых к каменному и бронзовому векам, были обнаружены ячменные 
зерна. Наиболее далекие документальные памятники о возделывании 
ячменя сохранились в Египте, где 4—5 тысяч лет до нашей эры воз
делывали главным образом многорядные пленчатые и голозерные яч
мени [9].

Колумелла (в 1 веке до н. э) и Плиний указывают, чти римляне 
возделывали многорядные и двурядные ячмени.

По Де Кандолю, многорядные ячмени в древности были наиболее 
возделываемыми.

Археологические исследования Академии наук АрмССР дока
зали, что Армения является одним из древнейших очагов земледель
ческой культуры в Передней Азии.

При раскопках древнего неолитического поселения в окрестно 
стях сел. Шенгавит были обнаружены ококсовевшие колосья и зерна 
пшеницы и ячменя, относящиеся к периоду более 4000 лет назад. 
Обнаруженные здесь зерна ячменя отнесены М. Г. Туманяном к труп 
не многорядных форм. Двурядные формы здесь не обнаружены.

В раскопках Кармир-блура в обнаруженной Б. Б. Пиотровским 
Урартской крепости (VII век до н. э.) были найдены запасы зерна. 
М. Г. Туманян в них обнаружил многорядные круглозерные ячмени 
голой, а также пленчатой формы [10].

В Грузии также в раскопках, относящихся к эпохе неолита. 
В. И. Менабде выделены только шестирядные ячмени [6].

В настоящее время на территории Армении возделываются исклю
чительно двурядные, пленчатые ячмени.

Такая смена двурядных пленчатых ячменей многорядным голым 
ячменем М. Г. Туманян считает результатом влияния постепенно из
меняющихся условий среды [10].

Как приведенные, так и большое число других данных доказы
вают, что многорядные ячмени исторически более старые, чем дву- 
рядные, что также указывает на производный характер первых в or 
ношении вторых.
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Ячмень по своей природе является растением длинного дня и 
на юге сильно реагирует на искусственно удлиненный день, имеет 
короткую вегетацию, высокую холодостойкость, но слабую зимостой
кость, в основном яровой образ жизни. Озимые формы редки, на
стоящих озимых и вовсе не:. Все наши усилия поднять зимостой
кость армянских озимых ячменей путем расшатывания наследствен
ности и воспитания в горных условиях Армении (Ленинаканское плато), 
где сравнительно суровые зимы, не привели к значительным резуль
татам [7, 8].

Биологические особенности ячменя показывают, что это растение 
исторически возникло и воспитывалось в условиях горных высот с 
коротким вегетационным периодом, с пониженной температурой, с су
ровыми зимами и с достаточным увлажнением.

Условия для воспитания длиннодневных растений в горах создают
ся в результате поздне-весенних посевов, неизбежных на таких высо
тах, где развитие растений и формирование генеративных органов 
протекают в условиях длинного дня поздней весны и начала лета.

Доказательством этою является и то, что культура ячменя опре
деляет северную и вертикальную границу земледелия, хотя он идет 
и далеко на юг. Ни одно культурное растение не идет так далеко на 
север, за Полярный круг, и так высоко в горы как ячмень.

[высокогорное происхождение и первичность многорядных форм 
ячменей доказывается также и превалирующим характером или пол
ным господством этих форм на означенных широтах. Так, в Тибете 
двурядные формы совершенно отсутствуют, в Восточной Азии они 
вовсе не свойственны. В вертикальном направлении двурядные редко 
поднимаются выше 2000 метров.

Все эти особенности в комплексе, несмотря на приспособление 
многих его экологических типов к самым южным широтам (Абисси
ния), где в основном сохраняются главные свойства, характеризуют 
ячмень, как растение высокогорного происхождения, возникшего в 
горных возвышенностях Гималаи, Памира, Тибета. По-видимому, голо- 
зерность в условиях достаточного увлажнения этих высот также яв
ляется специфической особенностью и голозерные формы многоряд
ных ячменей более первичны, чем пленчатые, раз они так характерны
для этих высот.

Отсюда эта первоначальная рорма, спускаясь вниз,- распростра
няясь в разные стороны и попадая в новые, измененные условия сре
ды, приспособливаясь к этим условиям и стала давать новые формы,
адекватные к различным условиям роста и развития.

Распространяясь на север и в горные возвышенности других ши
рот, многорядный ячмень здесь в основном находил подходящие для
своей специфики условия роста и развит ия — длинный день этих ши-
рог в период вегетации, пониженные температуры, короткий вегета
ционный период, суровые зимы и пр., в результате чего ячмень сох
ранял свою многорядную форму.
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Иная картина получается при расселении на пониженные части 
Запада и Юго-запада. Здесь ячмень попал в сравнительно кссрофит- 
ные условия повышенных температур и коротких дней, так как здесь 
он неизбежно высевается в ранне-весенние сроки. В корне измененных 
условиях среды возникают и отбираются формы с редуцированными
боковыми колосками. Возникают двурядные, пленчатые })ормы. Чем
дальше ячмень рассылается к юго-западу, тем больше возникает раз
нообразие двурядных форм, более приспособленных к измененным
условиям и в юго-восточной Африке (Абиссинии и Эритрее) дости-
гает своего наибольшего разнообразия.

В процессе такого формообразования в южных широтах возни
кают и промежуточные формы, которые являются переходными от 
многорядных к двурядным, появляется третий (по Вавилову и Орлову) 
подвид ячменя ssp. intermedium.

Последний совершенно отсутствует в северных, северо-восточ
ных и высокогорных зонах. Все разнообразие ь$р. т(егтебшт сосре
доточено в Абиссинии и Эритрее, где наиболее бурно идет формо
образовательный процесс, так как природные условия Абиссинии наи
более резко отличаются от условий места первоначального обитания 
ячменя. Этот подвид локализирован в ограниченной территории и 
соединяет между собой два подвида.

В разнообразии этого подвида встречаются почти все формы ячме
ней, близкие к многорядным и двурядным ячменям. Все ячмени Абиссинии 
и Эритреи—ярового образа жизни, таковы и все формы ssp. intermedium. 

По данным А. А. Орлова [9] различные формы этого подвида 
расщепляются в различной степени. Локализированность, ограничен
ность форм и некоторая неустойчивость этого подвида указывают, 
что они возникли здесь в процессе перехода от многорядных к дву
рядным формам.

Интермедиальные формы в качестве примеси в посевах встре
чаются и в других странах, нс имеющих никакой связи с Абиссинией, 
как, например. Дагестан, Закавказье, в виде редкой примеси, которая 
также, по-видпмому, является переходной формой.

Нами экспериментально полученные переходные pop мы,.։։ кото
рые имеют некоторую устойчивость, убедительно доказывают не гиб
ридную, а переходную природу подвида intermedium.

Абиссиния богата и другими промежуточными формами.
Формообразовательный процесс не останавливается на переходе 

от шестирядных через группу intermedium к двурядным формам типа 
nutantia, а идет дальше. Если двурядная форма типа nutantia еще не 
совсем утратила боковые колоски и у растений этой формы еще со
храняются цветочные пленки и тычинки, то в развитии процесса из
менчивости и приспособления появляются формы, с совершенно утра
тившими боковыми колосками. Появляются формы группы deficientia 
R. Reg эволюционно более развитые, у которых боковые колоски 
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имеют одни лишь колосковые чешуи, а цветочные пленки и тычинки 
отсутствуют вовсе. Эта форма также в основном эндемична для Абис
синии и Аравин и в большинстве случаев их разнообразие встречается 
как редкая примесь в посевах.

Виды и формы, попавшие в резко измененные условия жизни, 
или погибают, не выдерживая новых условии или приспосабливаются 
к этим условиям, перестраиваются в новые, соответствующие новым
условиям 

Нам
пределов 
отличные 
цнонного 
формы, и 
мененные

виды и формы.
кажется, что первоначально возникшая форма, выходя из 

условий своего возникновения и распространяясь в новые, 
от места своего возникновения условия, в процессе эволю- 
развития изменяется и в результате отбираются все новые 
чем резче изменяются условия, тем сильнее переходы. Из- 
формы в свою очередь дают „расщепление11, и вид обога

щается все новыми и новыми формами. Исходя из этого, можно ска
зать, что место происхождения вида более бедно формами, чем по 
характеру наиболее далекие от места происхождения страны.

Поэтому место происхождения вида должно быть наиболее 
бедно разнообразием и, наоборот, центр наибольшего его разно
образия не может явиться центром его происхождения. Т. Д. Лы
сенко пишет: „Чем в большей степени условия внешней среды соот
ветствуют потребностям, т. е. наследственности организма, тем в боль
шей степени развитие данного организма будет напоминать развитие 
предшедствующих поколений и, следовательно, тем в меньшей сте
пени будет изменяться, уклоняться от типа, от нормы его наслед
ственности" [4].

По нашему представлению ячмень, возникнув в высокогорьях 
восточных широт, спустился на равнину, распространился на юг и
<апад, обогатился все новыми и новыми формами, достигнув в Абис-»»

синии и Эритрее своего наибольшего разнообразия.
Возможно, что возникновение культурной формы ячменя из пер-

воиачальнои 
аналогичный 
ных местах, 

Что же

произошло не раз и не в одном каком-нибудь месте, а 
процесс происходил в разное время в разных аналогич- 
соответственно условиям среды.
касается родичей культурных форм ячменей, то о них 

можно сказать следующее. Если представить происхождение куль
турных ячменей от дикорастущих форм, а не от какого-нибудь дру
гого культурного растения, на что у нас нет фактического основания, 
го родичем можно считать дикий шестирядный ячмень, который с 
одной стороны вошел в культуру, а с другой, подвергаясь тем же
условиям, что и культурные •I}эормы, дал начало дикому двурядному
ячменю Н. 1роп1апеит. Последняя форма, на наш взгляд, возникла из 
шестирядного дикого ячменя в результате аналогичного процесса эво
люционного развития, что могло иметь место при возникновении куль
турных двурядных ячменей от культурных шестирядных, т. е. путем 
редукции боковых колосков при естественном его расселении из вы- 
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сокогорип в низины—на юг. Наличие боковых редуцированных коло
сков И. зрогйапеигп доказывает ее происхождение из шестирядной 
формы.

Весьма возможно, что этим диким многорядным родичем ячменя 
является Н. з^поспШоп ЛЬег^, обнаруженный в 1939 г. в юго-восточном 
Тибете на высоте 3000 м. И. а2п‘осгййоп—голая многорядная дикая 
форма ячменя, обнаружен Обергом как раз на территории, где энде
мичными формами культурных ячменей являются многорядные голо՜ 
зерные ячмени.

Но весьма реально также обратное положение—возникновение 
Н. а£ПосгШ1оп из культурных ячменей.

По этому поводу П. М. Жуковский пишет: „Можно без всякой 
натяжки принять тесную связь И. а§посгИ1юп с голозерными восточ
ноазиатскими ячменями. Конечно, допустимо исходить и из обратного— 
что из культурного голозерного возникло новообразование,—ячмень с 
ломким колосом- [2]. Нам неоднократно приходилось наблюдать появ
ление ломкости колоса в процессе расщепления спонтанно возникших 
гибридных ячменей, хотя на территории наших опытов дикие ячмени, 
с которыми могли бы гибридизироваться растения наших посевов, от
сутствуют совершенно. Ломкость появилась так же, как сказано выше, 
в третьем нашем опыте у негибридных растений, при резком измене
нии условий жизни. Это указывает на общность свойств у культур
ных и диких форм ячменей.

На основе изложенного можно сделать следующие выводы:
1. Деление культурного ячменя на виды или подвиды по числу 

развитых колосков на уступе колосового стержня является условным, 
зги виды подвергаются онтогенетическим изменениям вследствие из
менений условий стадийного развития.

2. Изменением сроков сева можно экспериментально получить 
из двурядных ячменей многорядные и, наоборот, из многорядных- 
двурядные.

3. Многорядные ячмени (ьзр. \и!^аге Б.) являются первичными, а 
двурядные (ззр. (ИзИсЬшп Б.'— производными от них, &>р. ш(егтес1шп1 
является не гибридной формой, а переходным звеном в процессе воз
никновения двурядных от многорядных. Группа ячменей беГкчепНа яв
ляется конечным звеном этого процесса.

4. Места первоначального происхождения вида должны отличать
ся наименьшим разнообразием. Районы, наиболее богатые его разно
образием, не могут быть местами его первоначального происхож
дения.

5. Биологические особенности ячменя, география его распростра
нения и характер его онтогенетических изменений указывают на его 
происхождение из горных возвышенностей юго-восточной Азии.

6. В результате рассмотрения растительных форм в отдельности, 
в их статическом состоянии, без учета географической изменчивости, 
без учета динамики всех его подвидов в совокупности, в их взаимо-
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связи с условиями среды многие виды систематиками раздроблены и 
отдельные их состояния рассматриваются как разные виды или под 
виды; при этом вид представляется не как биологическая, а как мор
фологическая единица.
Институт генетики и селекции 

растений АНАрм ССР
Поступило 19 X11 1955 г>
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ЦИТОЛОГИЯ

Е. Г. СИМОНЯН
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

ПОДСОЛНЕЧНИКА ПРИ ОПЫЛЕНИИ УТРОМ И ВЕЧЕРОМ

Процесс оплодотворения, начиная от момента прорастания пыль
цы на рыльце до слияния ядер половых клеток, у сложноцветных 
проходит очень быстро. У многих лругих покрытосеменных проме
жуток времени между моментом опыления и слиянием гамет значи
тельно больший, колеблется ог нескольких часов до нескольких не- 4 
дель и даже месяцев.

Исследования ряда авторов показывают, что успех оплодотворе
ния зависит от условий опыления, а также от качества пыльцы [ 1,2,7]. 
Е. И. Герасимова [6| установила, что оплодотворение (объединение 
гамет) у Сгер։'5 сарЛ1ап5 в условиях Москвы при температуре 19—20 Ц, 
как правило, наступает через 30 — 35 минут после опыления.

В более сухом и жарком климате Казахстана (Алма-Ата) при 
более высокой температуре (25-300 цветки тех же растений цвету։ 
вс: го один день, и слияние гамет наступает уже через 15—20 минут 
после опыления [7].

Эю определение промежутка времени между опылением и слия
нием гамет у Сгер1$ совпадает с тем, которое приводят В. Поддуб- 
иая Ариольди и В. Дианова |9] для кок-сагыза в Кегенском районе 
Казахстана, где, по их наблюдениям, объединение гамет наступало 
тоже через 15 минут после опыления.

Е. II. Устинова [11] показала, что у подсолнечника при опыле
нии смесью пыльцы ускоряются все процессы по сравнению с тем. 
когда опыление производится однородной пыльцой своего сорта.

Г. К. Бепецкая [ ,2] установила, что в варианте опыление смесью 
пыльцы своего растения и растения другого сорта оплодотворение и 
развитие зародыша и эндосперма протекает несколько иначе, чем в 
двугих вариантах опыта (опыление пыльцой растения своего сорта с 
предварительным удалением своей пыльцы, опыление смесью пыльцы 
своего растения и растения своего сорта и др.). В этом варианте пыль
цевая трубка изливает свое содержимое в зародышевый мешок, и 
мужские гаметы сливаются с яйцеклеткой и ядром центральной клет
ки зародышевого мешка раньше, чем в приведенных выше других 
вариантах.
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Из сказанного следует, что скорость и успех оплодотворения 
зависит от качественного состава пыльцы и от условий, сопутствую
щих этому процессу.

Исходя из этого положения, нами был поставлен опыт с опыле
нием и фиксацией пестиков подсолнечника днем и ночью. Целью нас
тоящего исследования явилось выяснение скорост процесса оплодот
ворения в различное время суток.

В опыте было взято два сорта подсолнечника: Болгария с белы
ми семянками (мать! и Фуксинка-62 с черными семянками (опыли
тель). Для исследования поставленного вопроса было проведено опы
ление пыльцой растения другого сорта с предварительным удалением 
своей пыльцы.

Опыт проводился следующим образом: за несколько дней до
раскрытия корзинки подсолнечника покрывались матерчатыми изоля
торами. Под изолятором происходило раскрытие язычковых цветков 
корзинки, за которыми раскрывались и трубчатые цветки в трех—че
тырех наружных рядах соцветия. Пинцетом удалялись закрытые цвет
ки средней и внутренней зоны корзинки. Пыльца удалялась с цвет
ков сначала встряхиванием корзинки, а затем смывалась струей воды 
из пульверизатора. После смывания пыльцы на корзинку вновь оде
вайся изолятор до полного высыхания цветков. Когда лопасти рылец 
разъединялись и принимали горизонтальное положение приступали к 
опылению. Опыление производилось в 9 часов утра и 9 часов вечера. 
Пыльца наносилась на рыльца мягкой кисточкой. Фиксация семяпочек 
производилась: через 30 мин., 4 9 мин., 50 мин., 1 час., 1 ч. 10 м., 1 ч. 
20 м., I ч. 30 м., 1 ч. 40 м.» 1 ч. 50 м., 2ч., 2 ч. 30 м., 3 часа, 24 часа 
после вечернего опыления и через 40 мин, 50 мин, 1 час., 2ч., Зч., 24 ч. 
после утреннего опыления. Материал фиксировался смесью Навашина; 
парафинированный материал резался на микротоме толщиной в 18—20 
микронов: препараты окрашивались железным гематоксилином по Гей- 
денгейну и по Фельгену. 'Но так как на нашем материале лучшие 
картины получались при окрашивании железным гематоксилином, то 
в работе приводятся рисунки с препаратов, окрашенных этим способом.

До излияния содержимого пыльцевой трубки в зародышевый ме
шок в его микропиллярной части можно наблюдать картины, описан
ные на том же объекте С. Г. Навашиным |8], Г. К. Бенецкой [1,2) и 
другими исследователями. На наших препаратах также хорошо вид
ны: яйцеклетка грушевидной формы, ядро центральной клетки заро
дышевого мешка, расположенное непосредственно под яйцеклеткой и
сииергиды (рис 1—3)*.

В опыте с дневной иксацией нами установлено, что
трубки изливают свое содержимое в зародышевый мешок 

пыльцевые 
у подоиыт-

ного сорта через 50 минут после опыления (рис. 4).
Рисунки сделаны при помощи рисовального аппарата Аббе с увеличением 

об. 40 х ок. 7.
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Рис. I. Верхняя часть зародышевого 
мешка через 50 мин. после опыления 
10 излияния в нею содержимою 
пыльцевой трубки. Видны пиления 
часть яйцеклетки, си нс р։ иды и ядро 
центральной клетки зародышевою 

мешка (ночное опыление).

Рис. 2. Верхняя часть зародыше
вого мешка через 1 час после опыле* 
ния до излияния в нею с<»дсрж мою 
пыльцевой трубки. Видны нижняя 
часть яйцеклетки с ядром, синсргиды 
и ядро центральной клетки зароды, 

шевого мешка (ночное опыление).

Рис. 3. Верхняя часть зародышевого 
мен ка через 2 часа после опыления. 
Видны нижняя часть яйцеклетки, си- 
пер| иды и ядро центральной клетки 
1.1 родышевою мешка (ночное опы

ление).

Рис. 4. Верхняя часть зародышевого 
мешка через 50 мин. после опыления. 
Видна яйцеклетка с ядром; слева — 
помутневшая сипергида, справа — не
измененная синер1ида. Ниже яйгеклет- 
ки ядро центральной клетки зароды
шевого мешка (дневное опыление).

Г. К. Бенецкая [1] на сорте Фуксинка-62 в тех же'условиях на
блюдала излияние содержимого пыльцевой трубки в зародышевый 
мешок через I—1 час 15 мин. после опыления.

По всей вероятности, это явление можно объяснить сортовыми 
различиями, ибо эти два сорта, как нами было замечено, и в других 
отношениях ведут себя различно.
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Пыльцевые трубки при опылении и фиксации семяпочек подсол
нечника ночью изливают свое содержимое в зародышевый мешок не 
раньше, чем через 2 часа после опыления. Л через 2 часа 30 мин. после 
опыления мы видели спермин в зародышевом мешке (рис. 5, 6).

Рис 5. Верхняя часть зародышево* 
го мешка через 2 часа 30 м. после 
опыления. Видна нижняя часть яйце
клетки; над яйцеклеткой—неизме
ненные синер։ иды, на одной из них 
(левой) находятся два спермин. Ни
же яйшвою аппарата расположено 
ядро центральной клетки зародыше

вого мешка (ночное опыление).

Рис. 6. В< рхняя часть зародышевого 
мешка через 2 часа 30 м. после опыления. 
Слева над яйцеклеткой н ходится помут
невшая синергида. В ядре зиготы и в 
ядре центральной клетки зародышевого 
мешка видно по одному скоплению мас
сы хроматинового вещества (ночное 

опыление).

На рис. 5 показана верхняя часть зародышевого мешка, в кото
ром видны обе неизмененные синергиды, на одном из которых лежат 
два спермия.

Известно, что цитоплазма пыльцевой трубки, излившаяся в заро
дышевый мешок, окрашивается железным гематоксилином .в темный 
цвет и одна или даже обе синергиды сжимаются и темнеют. Однако 
в данном случае, несмотря на то, что пыльцевая трубка доросла ло 
зародышевого мешка и спермин, принесенные сю. проникли в него, 
содержимое пыльцевой трубки не излилось в зародышевый мешок, и 
синергиды остались неповрежденными.

Подобно некоторым другим авторам [I, 2. 10—14], нами конста
тирован факт излияния содержимого нескольких пыльцевых трубок в 
зародышевый мешок. Из просмотренных 250 препаратов обоих вари
антов явление диспермии установлено лишь в одном случае Оче
видно, как указывает Е. И. Устинова [11—13], диспермия и полиспер
мия чаше всею наблюдаются при опылении обильным и разнообразным 
количеством пыльцы.

Через 1 час после опыления при дневной фиксации на нашем ма
териале спермин находится в цитоплазме яйцеклетки. Между яйцеклет-
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кой и ядром центральной клетки зародышевого мешка виден другой 
спермин; он проектируется на яйцеклетку (рис. 7). Через 2 часа после

Рис. 7. Верхняя часть зародышевого меш
ка через 1 ч. пссле опыления. Справа по
мутневшая синергида; под сипергидами — 
яйцеклетка, в плазме которой находится 

спермин (дневное опыление).

опыления (дневная фиксация) в 
ядре яйцеклетки и в ядре цент
ральной клетки зародышевого 
мешка появляются дополнитель
ные ядрышки. На рисунке 8а 
видна часть яйцеклетки, в ядре 
которой находятся два допол
нительных ядрышка.

Картину оплодотворения при 
ночной фиксации можно видеть 
на рисунке 6, где в женских яд
рах видны массы хроматиново
го вещества на месте слившихся 
с женскими ядрами спермисв. 
Через 3 часа после опыления на 
месте объединенных с женскими 
ядрами спермиев появляются до
полнительные ядрышки (рис- 
9, 10).

На рис. 9 изображен зароды
шевый мешок через 3 часа после 
опыления при дневной фиксации- 
В описываемый зародышевый ме
шок излили свое содержимое 
три пыльцевые трубки, так как 
в зародышевом мешке находят
ся 3 пары спермиев. Первая па-

Рис. 8. Верхняя часть зародышевого мош
ка через 2 часа после опыления. Видна яй
цеклетка, в ядре которой находятся два 
дополнительных ядрышка; в ядре цент
ральной клетки зародышевого мешка — 
четыре дополнительных ядрышка (дневное 

опыление)

Рис. 8л. В ядро яйцеклетки два допол
нительных ядрышка. Рисунок сделан с 
другого среза ։о։о же препарата (днев

ное опыление).

ра спермиев уже произвела двойное оплодотворение, один из спер
миев другой пары находится в цитоплазме яйцеклетки, а другой — 
у ядра центральной клетки зародышевого мешка. Третья пара спер
миев находится у основания синергиды.

Из полученных данных следует, что быстрота роста пыльцевых 
трубок, оплодотворения и развития зародыша у подсолнечника тесно
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Рис. 9. Верхняя часть заролып с- 
вою мешка через 3 часа после 
опыления. Вблизи помутнев։։ ей 
синср(иды находятся два спермин. 
Яйцеклетка уже оплодотвг репа. 
В цитоплазме яйцеклетки нахо
дится дополнительный спсрмий. В 
ядре центральной клетки заро
дышевою мешка видно семь до
полнительных ядрышек между 
яйцеклеткой и ядром централь
ной клетки зародышевого мешка, 
в плазме также находится спер- 

мнй (дневная фиксация).

Рис. 10. Верхняя часть зародышевого 
мешка через 3 часа после опыления при 
ночной фиксации. Видна зигота, слева 
над нею — помутневшая сипергида. В 
ядре центральной клетки згродышево- 
ю мешка видно второе ядрышко после 

оплодотворения (ночное опыление)

Из данных таблицы видно,

связана со световым фактором. Ни
же приводим температурные дан
ные (II— VII 1953 года), когда были 
произведены опыление и фиксации 
материала по оплодотворению.

что в температурных условиях дни
проведения опыления и фиксации материала по сравниваемым вариан
там изменений, которые могли бы вызвать разницу в скорости роста 
пыльцевых трубок, не наблюдается.

9 час. | 9 ч.
50 м 10 час. 1I час. 30 м. 12 ч 9 час.

II-VII 1953 г.
ГО

утра гг 
ф» оо

Гемперггура 28,6* 28.3 с> 28,7 31,9° 27,6 33,1 26.8' 12—VII
53 ։.
30,Г

28.9о

Весьма интересным является то обстоятельство, что зародыш че
рез 14 часа после опыления и при дневной и при ночной фиксации на
ходится на одинаковой стадии развития (рис. 11а,б).

Как видно из приведенных рисунков, в этот период развития 
тародыш представляет собой восьмиклеточное образование с под
веском.
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а б
Рис. II. Верхняя часть зародышевого мешка через 21 часа после опыления 
утром (•։) и вечером (6) На обоих рисунках виден зародыш с подвес
ком — восьмиклеточное образов.* ние, окруженное ядрами эндосперма, 

между которыми намечаются границы клеток.

В заключение выражаю искреннюю благодарность кандидату био
логических наук Г. К. Венедкой за руководство и помощь в процес
се выполнения данной работы.
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КУЛЬТИВИРОВАНИЕ TRICHOMONAS VAGINALIS

Культивирование патогенных простейших, и, в частности, Tricho
monas vaginalis, трудная и еще не полностью разрешенная задача. Это. 
прежде всего,объясняется тем обстоятельством, что изучению влага
лищной трихомонады в прошлом придавалось незаслуженно малое 
значение, ввиду неясности роли этого простейшего в патологии че о- 
века. В насюящее время по мере того, как выясняется патогенное 
значение Т. vaginalis для человека, во։рос изучения этих простей
ших, а, следовательно, умения культивирования их на искусственных 
питательных средах приобретает большое значение.

Нами было изучено 5 сред, предложенных различными авторами, 
как для выращивания некоторых патогенных простейших, так и спе
циально для трихомонад.

Культивирование Т. vaginalis на яичной среде 111. М. Мате՝ 
восяна и на кислой среде Линча. Среда III. М. Матевосяна [2]. пред
ложенная автором для выращивания Ent. histolytica, состоит из двух 
частей—плотной и жидкой. Перед употреблением в заранее заготов
ленные пробирки со скошенной плотной средой добавляется 4—5 мл 
жидкой части среды и 1—2 петли перильного рисового крахмала. 
Культура Т. vaginalis засевается на дно пробирки и инкубируется в 
термостате при 37°.

Кислая среда Линча [1, 5], предложенная для культивирования 
трихомонад, состоит из обыкновенного мясо-пептонного бульона и ук
сусной кислоты.

Пересевы культуры на обеих средах делаются через каждые 
2—3 дня.

Сравнительные данные по культивированию Т. vaginalis на среде 
Матевосяна и на кислой среде Линча приведены на таблице 1.

Количество выращенных трихомонад нами учитывалось путем 
микроскопирования свежих мазков при увеличении в 600 раз и коли
чество флягеллят в одном поле зрения условно обозначалось знаком 
.4֊*. Так один „4-“ означает, что в поле зрения микроскопа было 
обнаружено до 5 подвижных флягеллят; „4-4-“ до 10, ,4-4-4-“ до 
25 и „4-4 4-4-“ свыше 25. Отсутствие же подвижных трихомонад в 
25 полях зрения микроскопа обозначалось знаком ш — *.

Из приведенной таблицы 1 видно, что рост Т. vaginalis происхо
дит только на среде Матевосяна и достигает максимума на 2—3 день. 
Па кислой среде Линча наблюдалось только простое переживание
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простейших н, как правило, трихомонады в этой среде гибли спустя 
48 часов после посева. Заметных различий в росте между отдельны
ми штаммами трихомонад, при культивировании их на этих средах не 
наблюдалось.

Таблица 1

Кислая среда 
Линча

Т. vaginalis

Штамм 16

Штамм 17

Штамм 18

Среда Матсвосяна

Рост простейших по дням

Жизнь простейших на среде Матевосяна в среднем длилась 
11 — 13 дней. При частых пересевах нам удавалось культивировать 
трихомонады до 1,5 — 2 месяцев. Более продолжительное культивиро
вание Т. vaginalis на этой среде не удавалось, вероятно, из-за интен
сивного роста сопутствующих бактерий, подавляющих рост просгей-
ших.

Культивирование Т. иа&паНв на среде ККК. В дальнейшем мы 
выращивали влагалищную трнхомонаду на среде ППМ, которая при 
меняе-1ся для культивирования возбудителя лейшманиоза — Ь. Эопо-
vani [ 1,4).

Среда NNN нами была несколько модифицирована: перед посе
вом в каждую пробирку добавлялось по 4 мл либо физиологического
раствора, либо раствора Локка или Рингера. Пересевы делались че 
рез каждые 3 дня. Трихомонады культивировались при 37° С. Резуль
гаты культивирования Т. vaginalis на среде NNN с физиологическим
раствором, а также с раствором Локка и Рингера суммированы в
таблице 2. ...

Как видно из таблицы 2, заметных отличий в росте трихомонад 
на среде ПН1\1 с различными жидкостями нс наблюдалось. Продолжи
тельность жизни трихомонад на этих средах в среднем длится 10—11 
дней.

На этой среде трихомонады культивировались и при температу
ре 24°, при которой обычно выращивается культура Ь. Оопоуат. Рост 
трихомонад в этих условиях был слабым и простейшие жили не 
более 7 — 8 дней (в двух пробирках из 12).

культивирование Т. иа&паНв на сывороточном бульоне. Ис
пытуемая среда (сывороточный бульон), предложенная для вы-
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Таблица 2

T. vaginalis ♦ r

Рост трихомонад нэ среде NNN 
с различными жидкостями

физологич 
раствор

i

рас!вор 
Локка

раствор 
Риш сра

Продолжитель
ность жизни 
трихомонад

Штамм 19
Штамм 20

10 дней

11 дней

ращивания влагалищной трихомонады, состоит из обычного мясопеп
тонного бульона, 1.0 г мальтозы и сыворотки человека. pH среды 
равнялся 7—7,2. Пересевы можно делать через каждые 3—4 дня. Ре
зультаты культивирования на сывороточном бульоне приведены в 
таблице 3.

Таблица 3

Т. vaginalis
Рост простейших по дн։м

Штамм 25

1UI а м м 26

Приведенные данные показывают, что испытуемая среда не при
годна для продолжительного культивирования трихомонад. Трихомо
нады в среде могут жить без пересева не более одной недели. Сле
дует отметить, что наряду с умеренным ростом флягеллят в среде 
происходит рост большого количества бактерий, которые мешают рос
ту простейших.

Культивирование Т. vaginalis на среде Е. П. Павловой Приго
дной для культивирования Т. vaginalis оказалась и среда Е. П. Павло
вой [3], предложенная автором для культ иви| ования Ent. histolytica.

Для приготовления среды Павловой мы брали: 
физиологического раствора (0,9%) .................................. 1000,0 мл
двуметаллического фосфорно-кислого натрия (Na2HPO2) — 0,3564 г 
однометаллического фосфорно-кислого калия (КН3РО<)—0,6354 г.

Перед посевом в каждую пробирку вносилось по 0,5 мл цельной 
лошадиной сыворотки и 1—2 петли рисового крахмала. pH среды 
равнялся 6.

Данные по культивированию 5 штаммов трихомонад на среде 
Павловой приведены в таблице 4.

Как видно из данных таблицы, хороший рост флагеллят на среде 
Павловой наблюдался в равной мерс в течение первых двух недель 
культивирования у первых четырех штаммов трихомонад, в дальней 
тем же начиналось снижение роста. Максимум роста наблюдался на 
4-7 день пересева, исключение составлял только штамм 31, кото-
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а б л и и а

Т. vaginalis

Штамм 
1111 а м м 
Штамм 
Шт.՝ мм 
Штамм

Рост трнхомонад по дням

21 3 I 4 | 5 | 7 | 9 | II | 14 | | 28 | 45 | СО

21
22
23
24
31

рый из-за бурного развития бактерий рос двольно слабо и на 7 день 
пересева погиб. До..ьше всех на этой среде жили штаммы 21 и 24.

Для текущей работы пересевы культуры трихомонад делались 
через каждые 3—5 дней. Опыты показали, что чем чаще проводятся 
пересевы, тем больше усиливается рост трихомонад, нередко число 
активных трихомонад (взятых со дна пробирки) может достигать 50-ти 
и более в поле зрения микроскопа (увеличение бООх), число бакте
рий уменьшается, трихомонады становятся более подвижными и ус
тойчивыми к воздействию внешней среды.

Для хранения культуры Т. vaginalis на среде Павловой в тече* 
ние П| одолжительного времени (музейные штаммы) пересевы дела
лись через 8 и не позже чем через 14 дней. Нередко культуру прос
тейших обрабатывали антибиотиками. В среду вводилось по 250 еди
ниц пенициллина и стрептомицина на мл среды. В результате этого 
число сопутствующих бактерий в значительной мере подавлялось и 
и заметно улучшался рост флягеллят.

На среде Павловой трихомонады по своим морфологическим приз
накам мало чем отличаются от трихомонад, находящихся в нативной 
среде. Они имеют круглую или чаще веретенообразную форму и раз
личные размеры тела. В окрашенных по Романовскому- Гимза пре
паратах хорошо видны i nej едних жгутика, аксостил, ядро, зернис
тость протоплазмы и ундулирующая мембрана (рис. 1).

На среде Павловой нам удалось культивировать несколько штам
мов Т. vaginalis в течение 2—3 лет.

Если сопоставить рост трнхомонад и сопутствующих бактерий на 
среде Павловой с ростом на среде Матевосяна и н особенности на 
среде NNN и сывороточном бульоне, то ясно видно преимущество 
среды Павловой.

Среда Павловой выгодно отличается еще и тем, что она доступ
на, легко приготовляется и имеет сравнительно простой состав. Учи
тывая положительные свойства среды Павловой, мы в дальнейших 
наших иссле; ованиях культивирование Т. vaginalis вместе с сопутст
вующей бактериальной флорой проводили на этой среде.

Наши наблюдения показывают, что для успешного культивиро
вания Т. vaginalis вместе с бактериальной флорой необходимо, чтобы 
в состав питательной среды входили сыворотка и рисовый крахмал
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Рис. 1. Кулыура Т. । (штамм 21) на среде Павловой 
вместе с сопутствуют и бактериальной флорой.

У велимение 450х.

Так, в тех случаях, когда в состав среды входит только один из наз
ванных ингредиентов (среда Матевосяна, среда ^14, сывороточный 
бульон), рост трихомонад сравнительно невелик, а в тех случаях, 
когда в среде присутствуют оба ингредиента (среда Павловой) трихо- 
монады растут более интенсивно, при отсутствии же в средах обоих 
ингредиентов (кислая среда Линча) рост трихомонад не происходит.

Нами также изучался вопрос замены рисового крахмала в среде 
Павловой другими углеводами. Были испытаны молотый рис, пшенич
ная мука и глюкоза.

Опыты показали, что ни один из испытанных углеводов не мо
жет в полной мере заменить рисовый крахмал, но, тем не менее, в 
с. учае необходимости его можно заменить молотым рисом или даже 
пшеничной мукой. Непригодными для этой цели оказались глюкоза 
и картофельный крахмал. ,

Нами изучался также вопрос замены лошадиной сыворотки, входя
щей в состав среды Павловой, сывороткой барана или человека. Для 
этой цели в опыт бралась среда Павловой с различными сыворотками. 
Через определенные промежутки времени проверялся рост простей
ших в пробирках. Было найдено, что трихомонацы в равной мере хо
рошо растут при замене сыворотки лошади сывороткой барана или 
человека. Однако, при использовании сыворотки-человека, в росте 
трихомонад наблюдается небольшая разниц՛]. В этом случае быстрый 
рост наступает с первых же дней пересева и достигает максимума на 
3—5 день, в то время как в остальных двух случаях рост трихомо
над происходит медленно и достигает максимума на 5—7 день пе
ресева.
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В ы воды

Результаты исследования дают возможность сделать следующие
выводы: ■

1. Среда Матевосяна, среда NNN и сывороточный бульон, пригод
ны для культивирования Trichomonas vaginalis вместе с сопутствующей 
бактериальной флорой.

2. Сре,.а Павловой оказалась лучшей из испытанных нами сред 
для продолжительного культивирования Trichomonas vaginalis совместно 
с сопутствующей бактериальной флорой.

3. Молотый рис и пшеничную муку можно использовать взамен 
рисового крахмала в различных средах для культирования Trichomonas 
vaginalis.

4. Сыворотка человека, барана и лошади в равной мере пригод
ны для культивирования влагалищной трихомонады в различных средах.

Институт топкой ор!дничсской 
химии Академии паук Армянской ССР Поступило 11 XII 1934 г.

Դ. Մ. ՊԱՐ11Ն1՚’|«ԱՆ

TRICHOMONAS VAGINALIS-ի ՈԱՔՄԱՅՈհՍՀ*
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ՆձՆա պ!•••» Trichomonas vaginalis֊/, / 
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հտանի ձՆ T. vaginal is* /* ե նրան ուղեկցող րակւոերքւալ ֆ19919 ա J [9
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\Ы[лидшо րրրԿձր U ցսրհսր ւսլյարր Ь րրոճր Q"[9“j{9 '/'" *

օդսւսքքք ործ հ յ ц սՀհ ա ւրսհ մ ավա Աւհ րս ւ и Т. vaginalis֊ի ր սւ էյ il m rj if սւ ե

4. Մարղու.է խոյի և ձիու արյան սիճուկր նա յնսլեււ պիտանի Լն 
Ն Ն8£յՈՅհ’տ-/» ղանաղան ւ1 ի 9ւայ»սյրու ւ! րւսւր! ացնելու համսւրւ
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ПАРАЗИТОЛОГИЯ

О. В. ОВАСАПЯН

О СЛУЧАЯХ ВЫДЕЛЕНИЯ В. ТОЕАИЕМБЕ ИЗ КРАБОВ*

Наличие туляремийного микроба в организме холоднокровных 
животных (лягушка,жаба, моллюски, ручейники, бокоплавы и др.) уже 
описаны советскими исследователями Е. Н. Новиковым и Г. А. Лала- 
заровым [1], М. А. Мирошниченко и Г. Д. Голубовым [2], С. 11. Кар
повым [3].

А. А. Селезневой [3] удалось показать, что в природе эти же
гидробионты в естественно-зараженном водоеме могут быть инфициро
ваны возбудителем туляремии.

Автором было доказано. ч:о естественно заразившиеся туляреми
ей моллюски, ручейники и лягушки в экспери мен I альных условиях 
способны инфицировать воду, а инфицированная во,.а оказывалась за
разительной для перечисленных гидробионтов.

От зараженных гидробионтов автору удалось выделить возбуди
теля туляремии в течение 3 ֊45 дней (срок наблюдения).

На основании новейших литературных данных можно отметить, 
что список восприимчивых к туля] емии животных увеличивается. В 
связи с этим некоторый интерес предс.авляют и наши исследования, 
проведенные в Агинском районе Армянской ССР.**

На берегу реки Ахурян наблюдалась интенсивная эпизоотия ту
ляремии среди водяных и обыкновенных полевок, других видов гры
зунов и животных. При эпи емиологическом обследовании указанной 
территории (особенно берега реки у с. Харков), одновременно нами 
бы. о обнаружено значительное количество речных крабов (Ро(апюп 
ро1апц'а5 о!мег) и их трупов.

Речные крабы в естественных условиях, имея тесный контакт с
грызунами и их трупами, иногда питались ими.

Естественно, нас интересовала зараженность крабов туляре
мией, для чего было проведено бактериологическое исследование све
жих 132 трупов крабов, собранных па территории эпизоотического 
очага. Из желеобразного содержимого грудной полости крабов была 
приготовлена эмульсия, которой подкожно заражены 11 белых мы
шей (по 12 крабов), от которых на 11 пассаже нами выделено два 
штамма туляремийного микроба. Этот факт, безусловно, доказывает 

Известия IX, № Ю-4



50 О В. Овосапян

наличие туляремийной инфекции у заразившихся от грызунов речных 
крабов.

Для подтверждения нами была проведена серия опытов.
Опыт первый—15 живых крабов, выловленных из эпизоотиче

ской зоны и выдержанных в лаборатории 8 —10 дней были помещены 
в металлические сетки, установленные таким образом, что половина 
их находилась в воде, а вторая половина—па сухом пространстве, 
следовательно животные могли находиться в поде или на суше. После 
3 дней голодания они в течение суток вскармливались белыми мыта- ։ 
ми, погибшими от экспериментальной туляремии (вирулентная куль
тура, выделенная от лесной мыши данного очага), затем кормились 
здоровым мясом. Спустя 8-15 дней после кормлении зараженным мя
сом из 15 крабов погибло 3, от которых па 1 пассаже выделена куль
тура туляремийного микроба.

Оставшиеся в живых 12 крабов были исследованы биологическим 
методом, причем получены следующие результаты:

На 15 день после заражения мы вскрыли 4 краба и желеобраз
ным содержимым грудной полости заразили подкожно белых мышей. 1 
Из 4 крабов в 3 случаях в первом пассаже нам удалось выделить 
культуру туляремийного микроба. )

На 18 день после заражения были вскрыты следующие 4 краба, 
которые исследованы тем же методом, из трех из них выделена куль
тура туляремийного микроба. . V

На 21 день заражения исследованы последние 4 краба, культуру 
выделили только от одного из них. Таким образом, из 15 зараженных 
крабов В. <111.1 ren.se выделена от 10 крабов. (

Опыт второй. Для определения минимальной инфицирующей до 
зы туляремийного микроба для крабов, в грудную полость 45 крабов 
введен вирулентный штамм В. 611агеп5е, количество от 1 микробной 
клетки до I млн. микробных клеток.

После заражения, па 8—15 день, пало 9 крабов, которые получи
ли 1000 и более микробных клеток.

От 9 павших крабов, через биопробу, в 7 случаях выделена 
культура туляремийного микроба, Из оставшихся в живых 36 крабов 
на 29 день после заражения биологическим методом были исследова
ны только 6 крабов, которые получили более 10000 микробных кле
ток. Культура туляремии выделена из одного краба.

В аналогичных условиях находящаяся контрольная группа кра
бов (20), которым было введено по 0,5 см8 физиологического раство
ра. после 26-дневных наблюдений остались живыми.

Опыт третий. Тем же штаммом вирулентной культуры была за
ражена вода, с тем расчетом, чтобы в 1 см8 находился I млп. мик
робных клеток. В зараженную волу па 2 часа было помещено 45 
крабов. Затем, после тщательного промывания в проточной воде, 
они пересажены в банки с чистой водой. ш

В течение 15 дней погибло II крабов (чю составляет 24,4°/0 ог 
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общего количества), и от 9 из них выделена культура. Крабы конт
рольной группы были помещены в отдельную банку с водопроводной 
водой; после 26-дневных наблюдений все контрольные крабы остались 
живыми.

Необходимо отметить, что испражнения (фекальные массы) зара
женных крабов в экспериментальных условиях оказались заразитель
ными для белых мышей. При этом в первом опыте культура туляре
мии выделена из испражнений крабов на 3 13-й, при втором опыте 
до 8 го дня, а при третьем опыте до 9-го дня после заражения.

Следует от метить, что из воды, в кот орой находились зараженные 
крабы, во всех опьпах, через биопробу также выделена культура ту
ляремийного микроба. Очевидно, в данном случае заражение во
ды происходит в основном через выделения крабов, которые, как мы 
сказали выше, до 13-го дня (срок наблюдения) своего заражения, могут 
выделять туляремийного микроба с испражнениями.

Наши дальнейшие наблюдения установили, что в естественнных 
условиях крабы, выходя из реки, удаляются от берега до 50 м и не
которое время остаются на суше. Именно в это время они контакти
руют с трупами грызунов, поедают их. а иногда прячутся в норах 
грызунов. Здесь и происходит инфицирование крабов туляремией.

Возвращаясь в реку, они загрязненным ртом, конечностями, а в 
дальнейшем и выделениями инфицируют воду.

Как из экспериментально зараженных крабов, так и из их тру
пов, найденных в естественных условиях, культура туляремии выде
лялась только через биопробу. Непосредственный посев материала на 
элективную питательную среду культуры не давала. Поэтому мы ре
комендуем для выделения культуры из крабов пользоваться в ос
новном биологическим методом.

Вопрос об эпидемиологической роли речных крабов, встречаю
щихся в наших условиях, как источника туляремийной инфекции в 
природе, требует дополнительного изучения.
Армянская противочумная станция Поступило 12 IX 1955 ։.
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АГРОТЕХНИКА

Г. К. ГРИГОРЯН, Г. О. МЕЛКУМЯН, А. К. МАРКАРЯН

О СОРТОИСПЫТАНИИ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ 
АРМЕНИИ

В настоящей статье мы остановились на вопросах некоторых аг
робиологических особенностей ряда сортов кукурузы, величины ее 
урожаев в различных почвенно-климатических зонах республики, в 
различные стадии ее развития в той мере, в какой это возможно по 
данным первого года выращивания

Испытание кукурузы проводилось на 12-ти сортоучастках; испы
тывались в основном одни и те же 8—9 сортов и гибридов: Круг- 
Грозненский, Стерлинг, Миннесота-13, гибрид ВИР-42, Кубанская-3135, 
Северодакотская, Хары<овская-23, Грушевская и гибрид Успех, а 
также сорт Краснодарский 1/49, высеянный преимущественно в кол
хозах. Опытные посевы проводились в 4-х повторениях, с площадью 
делянок в 260 кв. м.

Ширакская равнина 
<0

В предгорной, засушливой горно-степеной зоне Ширакской рав
нины опыты были заложены на Ахурянском орошаемом сортоучаст
ке в колхозе им. Микояна (село Ахурян) на высоте'1540м над уров
нем моря и на Агинском богарном сортоучастке в колхозе им. Мра- 
вяна (село Гусанагюх) на высоте 1500 м. Почва — горные черноземы, 
средне-выщелоченные, местами маломощные.

Метеорологические условия в целом были благоприятные. К не
благоприятным факторам за вегетационный период следует отнести 
непродолжительную засушливость в июле и сравнительную засушли
вость с 15/7111 по Ю/Х на Агинском сортоучастке.

Обработка почвы на обоих сортоучастках проводилась по при
нятой системе: зяблевая вспашка с последующим боронованием и бо
ронованием непосредственно перед посевом.

На Ахурянском сортоучастке опыты закладывались квадратно- 
гнездовым способом по схеме 70X 70 x 2 см, посев производился 
19/7 сеялкой мСКГ-6“ с мерной проволокой. На Агинском сорто
участке посев проведен зерновой дисковой сеялкой по схеме 
45 X 45 x.2см, на обоих сортоучастках семена заделаны на глубину 
6—7см.
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На Лхурянском сортоучастке проводилась двукратная трактор
ная культивация в двух направлениях: в прореживании и окучивании 
растений, полка сорняков и двукратный полив перед цветением и пос
ле цветения метелки. На А шнеком сортоучастке в опытах на зерно 
проведено также пасынкование.

Удобрения на этих сортоучастках вносились в различные сроки 
и различного вида. Минеральные удобрения: аммиачная селитра 2 ц/га 
н суперфосфат 3 ц/га вносились на Лхурянском сортоучастке пе
ред боронованием зяби, на Агинском же применялись местные удоб
рения при перепашке и бороновании зяби из расчета 10 тонн на га 
Предшественниками явились зерновые.

Продолжительность вегетации кукурузы в данной зоне от посева 
до полной спелости составляет 123—140 дней; для ранних сортов Се 
веродакотская, Грушевская-123 -126 дней, для средне-спелых 
гибрид ВИР-42. Кубанская-3135—130—132 дня. и для самого поз
днеспелого сорта Круг-Грознеиский —140 дней.

Отметим,что уборка кукурузы на зерно была проведена на богар
ном сортоучастке 12—18 IX, на орошаемом—21/1Х—6/Х, в то время 
как осенние заморозки по зоне были 3/Х Я

Условия вегетации на Лхурянском орошаемом сортоучастке, как 
мы отметили выше, были благоприятные. Благодаря обилию осадков, в 
предпосевной период почва была более чем насыщена влагой. Посев 
произведен при темпера,уре 13°. Выпавшие за период от посева до 
всходов осадки в количестве 20,7 мм при среднесуточной температуре 
13,2° обеспечили дружное появление всходов.

Недостаток почвенной влаги ощущался со второй половины 
июля; первый вегетационный полив проведен перед цветением; после 
цветения до полной спелости осадков выпало 2).7мм. При среднесу
точной температуре 15-16° все испытываемые сорта достигли пол
ной зрелости; дата полной спелости у самого позднеспелого сорта
Круг-1 розненский отмечена 6/Х, у раннеспелого сорта Северода- 
ко!ская—2(’/|Х. При прохождении этой лзы наблюдалось слабое рас
прост ранение тли, а после наступления фазы молочно-восковой спе
лости обмечалась стеблевая гниль. Наибольшая степень поражения 
этой болезнью наблюдались на сорте Харьковская-23 (4» °/0). Не пора
жался лишь сорт Круг-Г| озиенский, у остальных сортов пораже
ние не превышало 2- 9°/0. Уборка урожая проводилась в две стадии: в 
стадии молочно-восковой спелое!и и при полном созревании зерна.

В стадии молочно-восковой спелости оказались наиболее уро
жайными более позднеспелые сорта, в том числе самый позднеспе
лый сорт Круг-Грозненский, который дал наибольший урожай силос
ной массы (294,6ц/га), тогда как распространенный в республике сорт 
Грушевская дает почти на 63°/0 меньше. Преимущество этого сорта 
заключается в высоком урожае зеленой массы, которая на 85% выше 
урожая сорта Грушевская.
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Таблица

Урожай отдельных, сортов в цбл

Наименование сортов 
и гибридов

3
«д 
ж

в том числе

Урожай при молочно- 
восковой (целости

в том числе

Урожай при полной 
спелости

124,9
103,0
113,5
123,7
140,9
196,9
201,1
202,7
104, Ь

80,7
56,3
66,3
80,3
82,0

109,3
118,3
120,7
131.3

44,2
43,7
47,2
43,4
58,9
87,3
82,8
82,0
70,3

33,1
32,1
34.1
31,6 
43,4 
। 3,3 
53,3 
56,4
46,8

Ссвсродакотская 
Харьковсиая-23 
Кубзнская-3135 
Грушевская
Миннесота*!3 экстра 
Грибирд ВИР-42 
Краснодарский 1/49 
Стерлинг
Круг- Грозненский

180,6
135,4

| 158,3
181,0
187,9
238,6
2*0/1

I 264,2

294,6

10.5,9

80,7
96,4

102,7
124,7
157,3
146,0
178.0

73,7

77,6
84,6
85,2

113,9
122,8
118,2
116,6

По урожаю силосной массы выделились Краснодарский 1/49 и 
Стерлинг, превысившие урожай сорта Грушевская соответственно на 
54,7°/0 и на 4(«°/0. Урожай силосной массы этих сортов оказался более 
чем в 2 раза выше урожая раннеспелого и районированного сорта 
Харьковская-23.

По урожаю зерна отличился гибрид ВИР 42 (63,3 ц/га), вес его 
зрелого початка 217 г. Показатели гибрида ВИР-42 вдвое превышают 
урожай сорта Грушевская. Немногим уступает гибриду ВИР-42 уро 
жай сортов Краснодарский 1/49 и Стерлинг.

Заслуживают внимания данные урожая в колхозах этой зоны, 
обслуживаемых Ахурянской МТС. Как уже отмечалось, в колхозах 
высевался сорт Краснодарский 1/49, средний урожай которого по кол
хозам облуживаемой МТС составил: початков в молочно-восковой 
спелости 54,7 ц/га, зеленой массы 107,6, всего силосной массы 162,3, 
урожай, зерна 26,2 ц/га.

Отдельные колхозы, обслуживаемые этой МТС, получили еще 
более высокий урожай: початков при молочнЪ-восконой спелости - 73— 
92 ц/га, зеленой массы —140—199 ц/га и зерна —33-46 ц/га. Таким 
образом, произволегвенный опыт колхозов также указывает на воз
можность получения высоких урожаев кукурузы в отдельных стадиях 
ее развития.

Продолжительная засуха на Агинском сортоучастке отрицатель
но сказалась более всего на сорго Миннесота 13. Стерлинг, Харьков- 
ская-23. Созревание сортов при их средней и выше средней засу
хоустойчивости протекало различно. Наибольшая степень зрелых ио-



56 Г. К. Григорян, Г. О. Мелкумян, А. К. Маркарян 
— ■ - — 1 - ■ - - -■----------д--------  ■ -I - -------- ----------- -Ц- ■■ I ---!-------- ■■■ — --------- «Т '

чатков отмечена у сорта Северодакотская—95,9°/0. Хорошо созрел 
и сорт Грушевская, давший 84°/0 зрелых початков. В условиях зоны 
плохо созрел сорт Стерлинг, давший лишь 17°/0 зрелых початков, 
тогда как по урожаю зеленой массы этот сорт выделился (79,5 ц/га). 
Высеянный в колхозах района сорт Краснодарский 1/49 показал себя 
также позднеспелым; зрелые початки составили лишь 50°/о, а по вы
ходу зеленой массы сорт занял первое место (98 ц/га). Хорошо соз
рел и среднеспелый сорт Кубанская-3135, давший 76,9°/0 зрелых по
чатков.

В целом, урожай зерна кукурузы в богарных условиях по срав
нению с урожаем, полученным в поливных условиях, оказался в 2—3 
и более раз низким. Максимальный урожай зерна дал сорт Миннесо- 
та-13 (20,1 ц/га), минимальный - Краснодарский —1/49 (12,8 ц/га). 
Урожай остальных сортов оказался в пределах—13,2—17,1 ц/га.

Максима; ьное количество силосной массы 115—125 ц/га дали сор
та Кубанская-3135, Краснодарский 1/49 и гибрид ВИР-42 и отчасти 
Стерлинг Минимальный урожай, 90 ц/га, оказался у сортов Миннесота-13, 
Харьковская-23, Северодакотская, Грушевская, т. е. у сортов ранне- 
и средне-раннеспелых.

В колхозе села Гусанагюх (Агинский сортоучасток) сорт Крас
нодарский 1 49 на поливном участке с каждого гектара обеспечил 
13,3 ц/га зерна, а силосной массы в среднем 168 центнеров. 
В ряде колхозов Агинского района с площади 156 га урожай зе
леной массы на силос составил 97,6 ц га, что является не только ре
зультатом засухи, но и плохого ухода за посевами.

Дорийская степь

Исследования проведены на Степанаванском богарном сортоучаст
ке в колхозе им. Молотова (село Вартаблур), на высоте 1412 метров. 
Почва —горный чернозем, местами перемешивающийся со светлыми от’ 
тенками в каштановый цвет. /

Метеорологические условия для роста и развития культуры сло
жились благоприятные как в отношении температурного режима, так 
и по достаточности влаги. Несколько неблагоприятные условия соз
дались к концу созревания (конец сентября, начало октября) кукурузы: 
обильные осадки и понижение температуры воздуха оказали отрицатель
ное влияние на позднеспелые сорта. Опыты заложены по пропашному 
клину, глубокая зяблевая вспашка произведена 24, X. Весной, 23/1У, 
проведена культивация зяби, а пе ед самым посевом—боронование По
сев произведен 9/У конной дисковой сеялкой с междурядиями 65 см. 
Прово, ились двукратная обработка междурядий, двукратное проре
живание всходов и пасынкование. После полных всходов растения 
подкормлены аммиачной селитрой по норме 2 ц/га. Период от посева 
до всходов продолжался с небольшой разницей для сортов в 13—15 
дней.
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Разница в продолжительности фаз развития отмечается в период 
от посева до выметывания султанов и от посева до молочно-восковой 
спелости, составившая соответственно 2 — 18 и 2—26 дней. Ранние 
сорта достигли молочно-вогковой спелости в течение 118—120 дней, 
а поздние 140—146 дней.

Уборка при молочно-восковой спелости початков проведена 
4—6/IX, а уборка на зерно значительно позже 10—25/Х.

Наступление осенних заморозков в этой зоне отмечается с на
чала до конца второй декады октября.

Вегетационный период от посева до полной спелости длился 
140—170 дней. Самыми позднеспелыми сортами в Ло ри некой степи 
оказались Краснодарский 1/49 и Круг-Грозненский с вегетационным 
периодом 169—170 дней.

Похолодание в последний период развития культуры особенно 
резко отмечается по зоне Лорнйской степи, где с։ еднесуточная тем
пература за этот период снизилась на 5,4°, что отрицательно сказа
лось на дальнейшем развитии позднеспелых сортов Круг-Грознен
ский, Краснодарский 1/^9, гибрид ВИР-42.

Таблица 2

Наименование сортов 
и гибридов

Уборка в стадии молочно- 
висковой спелости

Уборка при полной 
спелости

Урсжай сортов при раздельной уборке в стадии молом но-восковой 
спелости и при полной спелости в ц/га

Северодакотская 
Грушевская 
Миннесота-13 
X. рьковская-23 
Кубанская 3135 
Стерлинг
Грибрид ВИР-42 

Краснодарский 1/49 
Круг Грозненский

178,6
217,4
235,9
186,3
210,4
313,6
294,6
302,2
375,8

119,6

110,0
190,0

155,8
159,2
230,4

116,3

1С0.4
153,6
138,8
143,0 
^5.4

77.1
94.9

105,6
94,6 

106,0 

187,3 
157,6 
210,4 
225,5

32,4
39,5
37,8
38,3

39.1
40,4
40,9 
41,6
35,4

Наиболее пригодными для возделывания на зерно в условиях 
данного года по этой зоне оказались сорт Краснодарский 1/49, гиб
рид ВИР-42 и сорт Стерлинг, урожай которых составил 40,4—41.6 ц/га-

По урожаю силосной массы высокие показатели у сортов Круг. 
Грозненский (375, ц/га) и Стерлинг (343 ц/га). У этих со| тов урожай 
початков с обвертками колеблется в пределах от 145 до 153 ц/гэ, а 
урожай силосной массы в пределах от 190 до 2 0 ц/га, наименее
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урожайными по силосной массе оказались раннеспелые сорта Северо
дакотская и Харьковскан-23. в

Размеры урожая кукурузы в колхозах зоны можно определить 
по данным Лорийской и Алавердской ААТС, согласно которым в кол* 
хозах Лорийской МТС с площади 50 га в среднем убрано початков 
при молочно-восковой спелости 68 Д а стеблей и листьев 75,4 центе- 
ров с га, то есть всего 144 ц/га силосной массы, что приближается 
к урожаю, полученному в опыте по раннеспелым сортам Северода
котская и Харьковская-23. Необходимо, однако, отметить, что сорт 
Краснодарский 1/19, высеянный в колхозах, в условиях опыта дал 
свыше 300 ц си юс той массы с га. Пэ колхозам Алавердской МТС 
урожай силосной массы составил с площади 531 га по 64 ц с га; 
отдельные колхозы получили более высокие урожаи—105—160 ц 
с га, урожай зерна составил 40—50 ц с каждого гектара.

Северо-восточная Армения
В этой зове опыты проводились на Ноемберянском богарном сор

тоучастке в колхозе им. Сталина (село Калача) на высоте 760 м 
над уровнем моря на мало и средне-мощных серо каштановых почвах.

Метеорологические условия лета из-за недостаточности осадков 
были мало благоприятные, особенно в период от цветения до полной 
спелости, что отразилось на уровень урожая культуры. Достаточно 
отметить, что за этот период выпало 12,8 мм осадков, тогда как в 
1953 году, например, сумма осадков за этот период составила 
133,5 мм.

После уборки озимой пшеницы и проведения лущения, 10/1Х, по" 
ле бы;.о вспахано под зябь и удобрено супе| фосфатом по норме 2 ц/га. 
Перед посевом вноси/ась аммиачная се.итра из расчета 1 ц/га. 
Посев произведен 17/1У 13-рядной конной сеялкой. В период до 
цветения । астения получили подкормку аммиачной селитрой по нор
ме 1 ц/га.

Из-за раннего сева и сравнительно низкой среднесуточной тем
пературы появление всходов затянулось на 22 дня. Все сорта взошли 
в один и тот же срок.

Вегетация отдельных сортов кукурузы на этом сортоучастке 
длится: для раннеспелых сортов 111—-112 дней, для средне-н поздне
спелых—116—119 дней. Урожай зерна в пределах 13—19 ц на га 
держится на уровне урожая, полученного в тех же богарных усло
виях Ширакскбй равнины, а урожай силосной массы уступает уро
жаю, полученному на Ноемберянском сортоучастке.

Как видно из данных таблицы 3, по урожаю силосной массы и 
зерна лучшие показатели имелись у сорта грибрид ВИР-42 и Стер
линг, которые превысили урожай зерна, районированного по зоне сор
та Харьковская-23 на ’2 и 42 °/0, а по урожаю силосной массы на 
30 —26°/0. Отмстим, что эти сорта и на Агинском сортоучастке также
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Таблица 3

Урожай отдельных сортов на Ноемберянском сортоучастке в ц/га

Наименование сортов и 
гибридов

Грушевская................................
Северодакотскаи ....................

Харьковская-23 .........................
Кубанскан-3135 ........................
Мннпесота-13 . •................
Гибрид Успех . . ................
Стерлинг • ................................
Гибрид ВИР-42 .....................
Круг-Грозненский ....................  

В том числе

Урс жай при моломно- 
восковой cneaociи

R том числе

Урожай при полис й 
спелости

119,8 63.8 56,0 50,3 31.9 18,4 13,0
180,5 126,0 54,4 82,6 63,0 19,6 16,5
142,0 95,5 46,5 65,3 47.7 17,6 13,4
150,5 101,0 , 49,5 70,3 50,5 19,8 14,3
153,0 107,5 45,5 72.0 48,4 23,6 23,6
147,5 100,0 47.5 67,0 50,0 17,6 12,2
185,0 128,0 1 57«° 85,0 57,6 27,4 17,8

193,5 127,0 ' 66,0 00,2 69,8 30,4 19,1
166,5 150,5 16,0 83.8 75,2 8,6 14,4

дали максимальный урожай силосной массы и относительно высокий 
урожай зерна.

Необходимо отметить, что все сорта, выращенные в условиях 
Носмберянского сортоучастка, характеризуются более высокими хо
зяйственно-биологическими показателями. Так, например, максималь
ная высота растений на Ноемберянском сортоучастке достигает 200 см 
(Стерлинг), минимальная 135 см (Северодакотская), на Агинском 
соответственно 155 см (ВИР-42) и 115 см (Северодакотскаи).

Количество растений без початков на Ноемберянском сортоуча
стке не превышает 4— 7 °/0> а на Агинском 4—25°/0. На Ноемберян
ском сортоучастке длина початков достигает 14—17 см, диаметр по
чатка 2,5—4 см, на Агинском—9,6—12,5 см. Кроме сорта Мнннесота-13, 
давшего наибольший урожай зерна на Агинском сортоучастке, все 
остальные сорта на Ноемберянском сортоучастке по своему абсолют ному- 
весу оказываются гораздо выше и составляют 169—262 г., а на Агин
ском преимущественно 123—155 г.

Юго-восточная Армения

Опыты проводились на Сисианском орошаемом сортоучастке в 
колхозе им. Ill Интернационала (село Сисиан) на высоте 1765 м над 
уровнем моря, на буро-каштановых почвах. Посев и вегетация куку
рузы протекали в оптимальных условиях влаги и тепла. Проведен 
шестикратный полив. Первый полив дан спустя 10 дней после полных 
всходов, последний после цветения метелки (2/1Х).
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Опытные посевы произведены по зяби, перепаханной и проборо- 
ванной непосредственно перед посевом, с одновременным внесением 
суперфосфата 3 ц и аммоннумсульфта по 2 ц на го. Посев произ
веден конной дисковой сеялкой 15/V. За период вегетации проводи
лось четырехкратное рыхление и прополка.

Вегетация первого периода от посева до всходов проходила при 
несколько повышенной среднесуточной температуре.

Цля ранне-и ранне-среднеспелых сортов вегетационный период, 
от посева до потной* спелости, длился 144 — 115 дней, среднеспелые и 
средне-поздние сорта вызрели в течение 147—149 дней, а позднеспелые֊ 
в течение 170 дней. Уборка всех испытывавшихся сортов проведена 
в фазе полной спелости с 8/Х по 2/XI, осенние заморозки начались 
I3/XI.

Урожай зерна, полученный на этом сортоучастке, по большин
ству сортов, превышает урожай, полученных на сортоучастках осталь
ных зон в пределах 5—17 ц/га в зависимости от сор;а.

Урожай зерна раннеспелых сортов (Северодакотская и Грушев
ская) здесь составил 47—48 ц/га. средне-раннеспелых сортов (Мин
несота-13 и Харьковская-23)—48—49 ц/га, среднеспелых (гибрид 
ВИР-42, Кубанская-3135) 52 ц/га и, наконец, урожай зерна само
го позднеспелого сорта Круг-Грозненский 51 ц/га. Самый низкий уро
жай на Снсианском сортоучастке дал средне-позднеспелый сорт Стер
линг (40 ц/га), а самые высокие урожаи, как отмечено, дали средне
спелые сорта Кубанская-3135, гибрид ВИР-42.

Все сорта кукурузы на этом участке отличились своей высоко
рослостью и облиствечностью. Высота раннеспелых сортов достигла 
205 2 )8 см, среднеспелых—233—235 см, позднеспелых—271—282 см. 
Длина початков отдельных сортов колебалась в пределах 19—21 см. 
Выход зерна—70—78 °/0. *

Севанский бассейн

Испытание проводилось на Мартунлнском орошаемом сортоуча
стке в колхозе им. Маленкова (село Вартеник) на высоте 2(00 м 
над уровнем моря, на маломощных тяжелосуглинистых. горпо-буро- 
каштановых почвах. Опыт был заложен на участке, вышедшим из-под
картофеля. Посев произведен 17/V по зяби после предпосевной пере
пашки и боронования с внесением суперфосфата
Посев произведен квадратно-гнездовым способом

по норме 3 ц/га. 
по схеме 7ОХ7ОХ

Х2 см. В гнездо клалось по 4—5 зерен, на глубину 6—7см. За 
период вегетации проводилось четырехкратное рыхление с прополкой. 
За Ю дней до цветения метелки производилось пасынкование; перед 
тем, 6/V111. внесен навоз, по норме 150 ц на га. Вегетационный 
полив произведен 2 раза: первый полив дан в фазе 4—5 листьев, 
второй-в фазе начала выметывания султанов.

Растения кукурузы в этой зоне нс достигли полной спелости, и, 
та исключением позднеспелого сорта Круг-Грозненский, убраны в фазе 
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молочно-восковой спелости. От посева до этой сталии отдельные сорта 
достигли в течение 133—153дней; сравнительно короткий период веге
тации отмечен у сортов Харьковская-23 и Северодэко ская (1.И-2 4 
дня), а более длительный—у сортов Миннесота-13, Стерлинг и ги
брид ВИР-42 (151-153 дня).

Вегетация проходила при пониженных температурных условиях. 
Количество осадков за летние месяцы были выше нормы, а в июле 
осадков выпало на 90°/о выше нормы. Отрицательно сказался на рост 
и развитие растений также выпавший в первой половине октября 
дождь, при одновременном понижении температуры.

Урожай кукурузы, убранной при молочно-восковой 
спелости в ц/։а

Название сортов 
и* । нбрндив

В том числе
Общий уро-
ж. й си. ос- початков с зеленой 
ной массы обвертками массы

Харьковская-22 
Северодакопкая 
Г рушсвская 
К банская-3135 
М нниссота-13
Гибрид ИР-12
Стерлинг

9 .3
116.2
113.5
139.8

113.3
132.2
161.1

40.6
50.0
39.6
55.3 
4Л9 
48 2 
37.2

51.7
66.2
73.9
81.0
83.4
84.0

123,9

Как это ожидалось, урожаи силосной массы в этой зоне оказался
не столь низким.

Наиболее урожайными на Мартуиинском сортоучас ке по общему 
урожаю силосной массы оказался средне-позднеспелый сорт Стерлинг.

Араратская равнина

В этой зоне опыты по выращиванию кукурузы проведены Ар
мянским научно-исследовательским институтом технических культур на 
культурно-поливных, бескарбонатных почвенных разностях.

Климатические условия этой зоны, продолжительный вегетацион
ный период длившийся 7 месяцев, а также орошение, безусловно, 
благоприятствуют возделыванию кукурузы.

Вегетационный период весеннего посева кукурузы в хлопкосе
ющей зоне республики длится 95- 115 /ней, в зависимости от ско
роспелости сорта. В этой зоне из нспы.ываюшихся сортов поздне
спелыми оказа/.ись сорта и гибриды: ВИР-42, .Миннесота-13, Стер
линг, среднеспелыми Северодакотская, Кр«зснодарский 1/49, и ран
неспелыми Харьковская-23, Грушевская.
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Высота растений кукурузы весеннего посева варьирует в преде
лах от 166 до 207 см. Сравнительно мощное развитие растений отме
чено у позднеспелых сортов (Миннесота՝ 13, Стерлинг), которые пре
вышают высоту растений сортов Грушевская и Харьковская-23 от 
37,5 до 40,5 см.

Следует отметить также, что высокая среднесуточная темпера
тура в период интенсивного роста кукурузы в условиях Араратской 
равнины отрицательно сказывается на темп прироста растений и поэ
тому в данных условиях высота куста кукурузы по сравнению с вы
сотой растений, полученных в ряде других зон, значительно меньше.

При таких условиях высокий урожай зерна обеспечивается (в 
порядке 60—70 ц зерна и 300—350 ц сухой массы) при возделы- 
вании позднеспелых сортов.

Высокие урожаи зерна имеют ВИР-42, Стерлинг и Меннесо- 
та-13, превышающие урожай сорта Краснодарская 1/49 на 20—28°/0- 
Промежуточное положение занимает сорт Северодакотская, последнее 
мес о Харьковская-23, а по сравнению с сортом Стерлинг дает на 
30 °/0 меньше урожая.

В 1955 году довольно хороший урожай получен по сорту Крас
нодарский 1/49 колхозами хлопкосеющей зоны. Здесь при среднем 
урожае початков 86 ц/га в молочно-восковой спелости, максимальный 
У1 ожай достиг 117 ц/га, а при среднем урожае зерена—36,1 ц/га, 
максимальный урожай, полученный отдельными колхозами, достиг 
45—50 ц/га.

В хлопкосеющих колхозах республики ежегодно из-под озимых
и яровых зерновых в конце июня и в первых числах июля осво
бождаются значительные площади, остающиеся до осени неисполь
зованными.

В целях изучения этого вопроса Институтом технических куль
тур был проведен полевой опыт. Повторность опыта четырехкратная, 
при густоте стояния растении 60X30X2. Сорт Краснодарский 1/49. 
Посев проведен 29/VI гнездовой тракторной четырехрядной хлопковой 
сеялкой на глубину 3—4 см, с высевом по 3—4 зерна в лунке.

Проведена трехкратная культивация и мотыжение, 5 поливов и 
прореживание. За 12 дней до выматывания султанов участок был 
удобрен аммиачной селитрой и суперфосфатом из расчета 3 ц/га. 
Удобрение вносилось на глубину 12—14 см с одновременной нарезкой 
борозд.

В хлопкосеющих колхозах кукуруза весеннего посева в первый
период своего развития проходит при значительно низких темпера
турных условиях, а в дальнейших азах, наоборот, при высоких тем
пературах. Растения же кукурузы, выращенные в пожнивном посеве,
первый период св оего развития проходят при высоких температурных, 
а последующие фазы, наоборот, при сравнительно пониженных тем
пературных услових. В этих условиях для всходов кукурузы пожнив
ного посева потребовалось 4 дня, выматывания султанов—58 дней, 
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цветения—61 день, созревания початков молочно-восковой спелости—81 
день и, наконец, для полной спелости зерна—101 день.

При посеве в конце июня и начале июля кукуруза достигает 
молочно-восковой спелости в третьей декаде сентября, а полной спе
лости—во второй декаде октября, то есть, до первых осенних замо
розков. В условиях опыта получено 100— 105 ц урожая початков 
с обвертками в фазе молочно-восковой спелости и 340—350 ц зе
леной массы, а при полной спелости зерна—58—65 ц початков в 
обвертках с зерном и 220—235 ц стеблей с листьями с одного 
гектара.

Пожнивные посевы кукурузы в производстве также дали поло
жительные результаты. Так, например, в колхозе села Маргара (Ок- 
гемберянский район) урожай зеленой массы в початках с площади 2 га 
составил 273 ц с га, а урожай зерна с площади 5 га—45.2 ц/га.

Выводы

1. Опыты выращивания кукурузы в условиях Армении показали, 
что кукурузу можно широко распространить на полях колхозов и 
совхозов республики и можно использовать во всех стадиях ее раз
вития, особенно в стадии молочно-восковой спелости.

Одновремехио с этим должно быть уделено особое внимание 
вопросам размещения пожнивных посевов кукурузы в колхозах Ара
ратской равнины и 5- определенных колхозах п, едгорной зоны при 
орошении.

2. Наиболее урожайным в стадии молочно-восковой спелости в 
зоне Ширакской равнины, Дорийской степи и Севанского бассейна 
оказался позднеспелый сорт Круг-Грозненский, а в северо-восточной 
части республики — среднеспелые сорта Стерлинг и гибрид ВИР-42. 
По урожаю зерна во всех означенных зонах выделился гибрид 
ВИР-42. Наименее урожайными как при уборке в фазе молочно- 
восконои спелости, так и на зерно оказались раннеспелые сорта Се
веродакотская, Грушевская и Харьковская-23.

3. Возделывание пожнивной кукурузы в условиях Араратской 
равнины приобретает особо важное значение, так как эти районы с 
развитым животноводством почти не имеют естественных сенокосов 
н выгонов, где основной кормовой базой является люцерна, высевае
мая только в травяных клиньях полевых севооборотов и неполностью 
обеспечивает животноводство этих районов кормовой базой.

Государственная комиссия по 
сортоиспытанию сельскохозяйственных 

культур по Армянской ССР Поступило 10 V 1956 г.

А
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А. К. ТОРЧЯН

ДАННЫЕ ПО ОБРАБОТКЕ КУКУРУЗЫ В УСЛОВИЯХ 
• АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

Резюме

Целью настоящей работы является выяснение вопросов, связан
ных с обработкой и внедрением кукурузы в условиях Араратской 
равнины в качестве пожнивной культуры после скороспелых овощных 
культур и озимой пшеницы. Исследования проведены в колхозах сел. 
Шенгавит и Чарбах Шаумянского района. На основании проведенной 
работы можно заключить следующее.

I. В Араратской равнине кукуруза, как пожнивная культура, дает 
относительно высокий урожай как после скороспелых овощных куль
тур, так и после озимых пшениц. Поэтому расширение посевов ку
курузы возможно без сокращения площадей, занимаемых другими 
культурами.

2. Для получения высокого урожая початков кукурузы молочно- 
восковой спелости и зеленой массы от весенних и летних посевов 
наиболее эффективен посев по схеме 70x30X2, а для полного созре
вания урожая—70 X 30X1.

3. Из испытанных сортов наиболее урожайными оказались Гру
шевская, а также Краснодарская 1/49. Работа в направлении по вы
явлению еще более урожайных сортов должна быть продолжена.
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АГРОТЕХНИКА

С. А САРКИСЯН, Дж. А. БАХАЛБАШЯН

!>ЕКТИВНОСТЬ ОДНОЛЕТНИХ СИДЕРАТИВНЫХ ТРАВ
В ПОВЫШЕНИИ УРОЖАЯ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ 

ПОЛУПУСТЫННОЙ ЗОНЫ АРАРАТСКОЙ НИЗМЕННОСТИ

Для дальнейшего развития сельского хозяйства Армянской ССР
исключительно важное значение имеет освоение полупустынных ка
менистых почв пкиров“ сухостепной зоны Араратской равнины (Ша- 
мирамская полупустыня), насчитывающих десятками тысяч гектаров.

Многочисленными исследованиями и практикой колхозов доказа
но, что наряду с другими мероприятиями огромна роль однолетних
сидеративных трав в улучшении изических свойств почвы, восста
новления ее плодородия, а также в повышении урожайности сельско
хозяйственных культур.

Е. К. Алексеев приводит многочисленные примеры о положи
тельном действии однолетних сидеративных трав на изические свой
ства почвы (на прочность структурных элементов, повышение влаго- 
емкости, накопление гумуса), на физико-химические свойства и мик
робиологическую жизнь почвы, и в результате на урожай культур, 
высеянных после их запашки [2].

Г. X. Агаджанян на основе своих исследований пришел к выво
ду, что для увеличения запаса азота в почве, улучшения физических 
и других свойств почвы и повышения плодородия важное значение 
будет иметь также широкое применение зеленого удобрения [1].

Б. Соловьевым приводятся данные ряда опытных станций и кол
хозов, свидетельствующие о том, что путем применения зеленого 
удобрения можно значительно повысить урожайность сельскохозяй
ственных культур [9].

Т. С. Мальцевым доказано, что .однолетние растения при опре
деленных условиях могут обогащать почву органическими веществами 
(перегноем), могут создавать структуру почвы и, следовательно, по
вышать эффективное ее плодородие“ [5].

С весны 1953 г. нами были заложены опыты по освоению полу
пустынных каменистых почв, „киры“, экспериментальной базы Инсти
тута генетики и селекции растений АН АрмССР путем применении 
некоторых однолетних сидеративных трав.

Под опыт был отведен типичный для данной зоны участок.
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Почва светло-бурая, карбонатная, бедная органическими вещест
вами, маломощная, распыленная, бесструктурная, каменистая. Харак
терной особенностью этих почв является цементация поверхностного 
слоя, который, особенно после полива, быстро высыхает, уплотняется 
и в результате образовывается толстая почвенная корка, которая силы 
но затрудняет доступ воздуха и влаги в нижние горизонты, а особен
но— появление всходов растений [6-7].

Из однолетних кормовых трав за ряд лет нами испытывались: 
однолетний шабдар (клевер персидский), шамбала, яровая и озимая 
вика, белый люпин, озимый горох: сорта —№ 1528 и № 1508.

Изучение этих культур, как кормовых растений, показало, что 
по росту и развитию растений, по урожайности зеленой массы и ко
личеству запахиваемой массы наиболее урожайными в условиях полу
пустынных почв йкиров“ являются шабдар, шамбала, а затем яровая 
вика и белый люпин.

Наиболее высокий урожай зеленой массы в среднем за вегета
ционный год (с однократного посева и трехкратного укоса) был по
лучен от шабдара — 433,5 ц/га. Кроме указанного количества свежей, 
качественной зеленой массы, которая является прекрасным кормом 
для скота, шабдар после уборки зеленой массы оставляет в почве 
большое количество пожнивно-корневых остатков — 120 ц/га. Кроме 
того, шабдар в указанных условиях показал себя как более быстро- 
растущая, выносливая, скороспелая культура.

Шамбала в среднем за вегетационный год (с двухкратного посе
ва и уборки урожая) дала —335 ц зеленой массы в пересчете на га, 
а яровая вика и белый люпин дали значительно низкий урожай зеле
ной массы — соответственно 179,3 ц и 205,1 ц в; пересчете на га.

Исходя из приведенных данных, мы продолжили изучение этих 
трав как сидератов для выбора наилучших из них, наиболее соответ
ствующих данным почвенно-климатическим условиям. Одновременно 
с 1954 года велись исследования с целью изучения действия однолет
них сидеративных трав на урожай пшеницы, высеянной после их 
запашки. >

Опыты проводились на делянках площадью 20 кв. м, в двух пов
торностях, в 7 вариантах. Опыты проводились на озимой пшени
це— местный грекум.

Варианты следующие: в первых четырех вариантах были высея
ны шамбала, яровая вика, белый люпин, шабдар, на делянках пятого 
варианта взамен посева сидерата был внесен навоз, а на делянке ше
стого варианта — навоз 4-суперфосфат. Контролем послужила неудоб
ренная делянка.

В первый год опыта на подопытных делянках была проведена 
двухкратная запашка зеленой массы однолетних трав. Первая запаш
ка производилась в средних числах июня. Затем, на тех же делянках, 
был произведен вторичный посев этих же трав, запашка которых бы 
ла произведена в начале октября.
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Таким образом, за две запашки в течение одного вегетационного 
года было запахано зеленой массы: шамбалы—30,5 т, яровой вики— 
20,3 т, белого люпина—18,3 т, в пересчете на га.

Одновременно, в срок запашки трав, делянки, предназначенные 
для внесения навоза, смеси навоз 4-суперфосфат и контрольные де
лянки были вспаханы и оставлены. Весной в первые делянки были вне
сены в один прием под предпосевную перепашку 32 тонны перепрев
шего навоза из расчета на га, а во вторые —4 тонны перепревшего 
навоза и 0,4 тонны суперфосфата на га.

• В первый год опыта посев пшеницы грекум был произведен вес
ной, 31 марта 1954 г. Как известно, грекум—пшеница двуручка, и си
лу ее короткой яровизацнонной стадии можно высевать и осенью и 
весной.

После снятия урожая пшеницы 28. VII на тех же делянках по 
схеме опыта был произведен пожнивной посев тех же трав. Запашка 
их была проведена в последних числах сентября. Запаханная зеленая 
масса составляла; шамбалы 21 т, яровой вики—20,2 т, белого люпи
на—20,5 т в пересчете на га. Во второй год в опыт была включена 
я делянка с однократной запашкой зеленой массы шабдара, состав
ляющей 28,2 т в пересчете на га. Указанное количество зеленой массы 
шабдара было запахано после двухкратного ее укоса на зеленый корм.

Контрольные же делянки и делянки, куда в первый год опыта 
были внесены навоз и смесь навоз-]֊ суперфосфат в срок запашки трав 
были вспаханы. Осенью перед посевом пшеницы, в последние были 
внесены в один прием соответствующие вариантам удобрения в том 
же количестве.

Таким образом, вторичный посев пшеницы местный грекум был 
произведен на делянках: с трехкратной запашкой зеленой массы (в те
чение 2 лет): шамбалы, составляющей—51,5 т, яровой вики—40,5 т, 
белого люпина —38,8 т с однократной запашкой шабдара 28,2 т в 
пересчете на га; и на делянках с двухкратным внесением навоза — 
64 т и смеси навоз + суперфосфат —8 т перепревшего навоза и 0,8 т 
суперфосфата. Вторичный посев пшеницы был произведен 1 ноября 
1954 г.

Посев пшеницы местный грекум по всем вариантам был произ
веден той же нормой высева, из расчета 5 мил. зерен на га вручную, 
рядками. Уход и обработка за посевами всех вариантов опыта были 
одинаковы. Посевы получали соответствующее количество поливов.

Наблюдения, проведенные в период появления всходов пшеницы, 
показали, что на делянках с запашкой однолетних трав и удобрен
ных навозом появились более ранние и дружные всходы, на 3—6 
дней раньше (14 — 16.1V), чем на контрольных делянках (19.IV). Во 
второй год опыта — соответственно 12—13.XI и 18.XI. Такое же от
ставание наблюдалось и на делянках, удобренных смесью навозч-су- 
перфосфат. Задержка всходов двух последних вариантов, несомненно.
произошла вследствие цементации верхнего слоя почвы после полива.
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Дальнейшие наблюдения за ходом роста и развития растений 
пшеницы показали, что по всем вариантам, особенно по вариантам с 
запашкой однолетних трав, по сравнению с контролем, в течение всего 
вегетационного периода растения пшеницы отличались хорошим раз
витием, темно-зеленой окраской и густым стеблестоем. Растения конт
рольных делянок отличались слабым развитием, бледно-зеленой окра
ской. Кроме того фазы развития (колошение, цветение, созревание) 
эти растения прошли быстрее и прекратили свою вегетацию на не
сколько дней раньше, чем растения на других делянках.

Для определения урожайности из 3-х мест по 1 кв. м"с каждой 
опытной делянки по всем вариантам были взяты пробные снопы. Под.
вергались учету: средняя высота растений, среднее количество про
дуктивных стеблей и урожай зерна с 1 кв. м, длина колоса, количе
ство зерен в колосе, вес 1000 зерен. Данные анализа приведены в 
таблице 1.

Данные таблицы 1 показывают, что по указанным признакам про
дуктивности растения с делянок с запашкой однолетних трав и с де
лянок, удобренных навозом, заметно отличаются от растений делянок,
удобренных смесью навоз + суперфосфат и особенно сильно от расте
ний с контрольных делянок.

Так, например, в первый год посева пшеницы растения вариан
тов с запашкой однолетних трав, а также вариантов с внесением на
воза и смеси навоз + суперфосфат отличались более густым и высо
корослым стеблестоем, в среднем составляющим от 286,8 до 442 стеб
лей при высоте от 59,8 до 74,7 см; крупностью и озерненностью колоса, 
достигающего в среднем от 8,5 до 9,3 см, с количеством зерен в ко
лосе в среднем от 31,1 до 33,2. В то время как растения с контроль
ных делянок отличались значительно низкими показателями указанных 
признаков — соответственно 218,8 стеблей при высоте 49,8 см; длина 
колоса 6.8 см, количество зецен в колосе—18,8. Такая же разни
ца наблюдалась и при анализе физических качеств зерен. При анали
зе данных таблицы 1 можно также видеть, что по указанным призна
кам продуктивности лучшие показатели получены в вариантах с за
пашкой однолетних трав. В вариантах же с внесением навоза и смеси 
навоз 4-суперфосфат эти показатели значительно ниже (рис. I.).

Кроме того, сопоставляя данные вариантов с запашкой однолет
них трав, видим, что наилучшие показатели по учитываемым призна
кам получены в варианте с запашкой шамбалы (рис. 2).

Еще большая разница по признакам продуктивности по вариан
там наблюдалась во второй год посева пшеницы. Иацлучшие резуль 
таты сравнительно с контролем по высоте и густоте стояния растении, 
ио крупности и озерненности колоса и, особенно, весу 1000 зерен 
(от 41,1 (До 43,1 г) получены в вариантах с запашкой однолетних



Рис. 1. Снопы пшеницы местный । рекум по вариантам опыта. Слева направо: 
с контрольной делянки; с делянок, удобренных навозом, смесью, навоз + супсрфосфзт;

с делянок с загашкой белого люпина, яровой вш и и шамбалы.

Рис. 2. Снопы пшеницы мсстньй цскум. С; ( ва направо: с контрольной делянки, 
с делинок с запашкой белого люпина и шамбалы.



м

ы

бабдар запахивался один раз. Количество запахивае
мой массы в т/1 а

Средняя высота 
растений в см

Количество про
дуктивных стеб
лей на I кв. м

О'։ 00 00 00 00 о Средняя длина 
ко. о.а в см

Оо Количество зе
рен в колосе

Вес 1000 зерен 
в г

О» КЗ ом

Количество за
пахиваемой мас
сы- в т га

Средняя высота 
растений в см

00 л» О Сп Сл О1 ••՛
X. СП СО 1Г'1 Ю Количество про

дуктивных стеб
лей на I кв. м

П
родуктивность растении 

пш
еницы м

естны
й грекум по вариантам опы

та

сл Сл КЗ ЬО О> СП £>

Средняя длина 
колоса в < м

Количество зе
рен в колосе

Вес 1000 зерен 
в г



Эффективность однолет. сидеративных трап н повышении урожая пшеницы , 77

трап и в варианте с внесением навоза. В варианте же с внесением 
смеси навоз-I-суперфосфат показатели перечисленных признаков про 
дуктивпости сравнительно низкие. Растения с контрольных делянок 
отличались мелкими, малопродуктивными колосьями, с низким весом 
1000 зерен —33,4 г. Кроме 'юго, из данных таблицы 1 видно, что 
лучшие показатели по продуктивности растении получены в вариантах 
с запашкой шамбалы и шаб гара. Причем, важно отменив, что одно 
кратная запашка шабдара дала почти такие же показатели по призна
кам продуктивности растений пшеницы, как и трехкратная запашка 
шамбалы и более высокие, чем трехкратная запашка остальных испы
туемых однолетних трав — яровой вики и белого люпина.

Различия по признакам продуктивное!и. по вариантам опыта он 
ределили различия и в урожае зерна пшеницы.

Данные по урожаю зерна пшеницы приведены в таблице 2.

Таблица 2
Урожай зерна пшеницы местный 1 рекум по вариантам опыта

1955 г.

Пшеница, высеянная 
после запашки

к 
ПЭ 
С 
ГО 
и

2

19 >4 г.

10,8 
9.8

10,3 
5.2 
5.2

28,2 
21,0
20. > 
10,5 
32

4-10,4

Шабдара........................
Шамбалы........................ 30,5

*
18,5

Яровой ники ................ 20,3 17,5
Велою люпина .... 18,3 18.0
Навоза............................. 32 13,9
Смеси навоЗ-4-супсрфо- 

сфат.........................
4 + 0,4 12,9

Контроль ........................ 7.7

27,3
28.3
27.4
25.2
24,0
12.8

6,9

20.4
21.4
20.5
18,3
17.1
5,9

Из данных таблицы 2 видно, что 
посева по всем вариантам опыта дала

пшеница грекум в первый год 
урожай значительно больший,

чем по контролю. Причем, наибольший урожаи получен в вариантах
с запашкой однолетних трав. Сравнительно низкий урожай получен в 
вариантах с внесением навоза и смеси навоз -|- суперфосфат.

Так, например, на делянках с запашкой однолетних трав пшени
ца дала урожай в среднем от 17,5 до 18,5 ц в пересчете на га; на 
делянках с внесением навоза и смеси навоз 1-суперфосфат по 12,9 ц/га.
В то время как урожай пшеницы с контрольных делянок составлял 
лишь 7,7 ц/а. Причем, наибольший урожаи зерна был получен в ва
рианте с запашкой шамбалы, прирост урожая зерна по сравнению с 
контролем составлял —10,8 ц/га, а но остальным вариантам прирост 
урожая был сравнительно низкий.

Аналогичные результаты были получены и во второй год посева
пшеницы.
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Полученный высокий прирост урожая зерна (особенно по второй 
год посева пшеницы) в первых пяти вариантах опыта по сравнению с 
контролем объясняется чрезвычайно большой разницей в состоянии 
почвы на контрольных делянках и па делянках с удобрением.

Таким образом, приведенные данные таблиц 1 и 2 показывают, 
что запашка однолетних сидеративных трав по своему действию на 
урожай пшеницы не уступает, а наоборот превосходит навозное 
удобрение и особенно навозно-минеральное.

Отмеченное явление можно объяснить двухсторонним действием 
однолетних сидеративных трав на почву: обогащением почвы пита
тельными веществами и улучшением физических свойств почвы, т. е. 
пористости почвы и, в результате улучшения условий влаго- и возду
хопроницаемости и влагоемкости, благодаря значительному повыше
нию количества органических веществ, также интенсификацией био
логических процессов в почве.

Таким образом, нашими исследованиями установлено, что эффек
тивными из испытуемых однолетних сидеративных трав являются шам
бала и, особенно, шабдар. Большая эффективность шабдара и шамбалы 
в повышении урожая пшеницы, несомненно, объясняется, как выше 
указывалось, их лучшим развитием и способностью в условиях „Ки
ров" образовывать сравнительно с остальными испытуемыми травами 
большое количество корневой, а также запахиваемой массы.

Результаты наших опытов подтверждаются данными исследовате
лей и данными практики, о том, что при высокой урожайности трав 
значительно повышается их агротехническое значение, особенно в ус
ловиях бедных, незаправленных почв [2].

В ы в о д ы.
1. Применение однолетних сидеративных трав, с целью окульту

ривания вновь освояемых полупустынных, бесструктурных почв „Ки
ров", оказалось высокоэффективным приемом.

2. Пшеница, высеянная после запашки однолетних трав,по срав
нению с контролем, отличалась более мощным развитием и обеспе
чила значительно высокий урожай зерна.

3. Наилучшими однолетними оперативными травами в повыше
нии урожая пшеницы в указанных условиях оказались шамбала и. 
особенно, шабдар, который, будучи высокоурожайной кормовой куль
турой. зарекомендовал себя как более эффективный сидерат.

Кроме того, шабдар сравнительное остальными испытуемыми од
нолетними травами имеет то преимущество, что он трехукосный. Пос
ледний, благодаря способности к быстрому отрастанию после укосов, 
дает возможность в течение вегетационного года снять два урожая 
зеленой массы на корм и произвести сидерацию.

Указанные особенности шабдара в наших условиях говорят о 
том, что последний с успехом может быть рекомендован для освое
ния орошаемых земель полупустынной зоны нашей республики.
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4. Короткий вегетационный период однолетних трав дает воз
можность произвести в течение вегетационного года двухкратный по
сев и заделку их зеленой массы, что более легче и экономичнее, чем 
применение навозного удобрения.

5. Применение зеленого удобрения является эффективным, де
шевым, доступным способом улучшения физических свойств почв 
шкирон“ и обогащения их органическими веществами.
Институт генетики и сепекции растений Поступило 14 IV 1956 г.
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դեր ՛ի н ս !ի ա ւո ի իւ ли Ո ն ո л ր դ ո ւ{ »

Փ ո ր Л ե ր ի ա ր դ յ ո
նական նյութերով ադրաւոյ ոչ ստրուկ֊ 
օր Լ բարելավ ել և յուրացնել միամյա
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Известия IX, № 10—6 ♦

В связи с сооружением Севано-Разданского каскада с 1948 г. 
происходит спуск воды из озера Севан [5). В результате обнажаются 
большие площади донных грунтов [6], которые должны быть рацио
нально освоены. Для осуществления мероприятий по освоению этих 
грунтов под сельскохозяйственные культуры необходимо знать при
роду грунтов, веками находившихся под водой высокогорного озера. 
Помимо чрезвычайно интересных в научном и практическом отно
шении исследовании генезиса обнажающихся донных и прибрежных 
грунтов, процесса их превращения в культурные почвы, неотложное и 
важное значение имеет характеристика агрономических свойств новых 
земель, к освоению которых мы приступаем, и в частности их не
которых агрохимических показателей.

До настоящего времени обнажаются песчаные отложения, пло
щадь которых, как предполагается, будет около 3600 га. Обнажились 
также, не считая скалистых грубо-обломочных каменистых скопле
ний, сапропелевые отложения бухт 11,7].

Краткое описание песчаных грунтов. Полевое обследование 
песчаных обнаженных грунтов, проведенное в 1947—48 гг., показало 
следующую картину:

В с. Мартуни (раз. 1) на слабо задерненном, молодом, песчаном 
обнажении на глубине 8—10 см обнаружена прослойка из полу разло
жившихся органических веществ, напоминающих густой, черный .вой
лок'4, с глубины 40 см начинается валунно-галечная толща с прослой
ками глины. Грунтовые воды на глубине 20 см.

С. Повинар Мартунинского района (раз. 6). Песчаный массив, 
распаханный в 1947 г. Грунтовые воды выступили на глубине 50 см. 
Местами западинки с более близким стоянием вод и пухлыми выцве
тами солей па поверхности. Разрез сделан па нераспаханном, слабо 
задерненном участке. Песчаные горизонты отличаются по цвету и 
механическому составу. На глубине 50 см начинается галечный гори
зонт с песком и суглинками.
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В с. Неркин-Геташен Мартунинского района (раз. 8) разрез сде
лан на прибрежном пастбище с низкорослой растительностью. Часть 
участка распахана в 1947 г. Грунтовые воды на глубине 180 см. Раз
рез показал резкие смены песчано-галечных горизонтов и наличие 
ржавых пятен.

В с. Норадуз Нор Баязетского района разрез (раз. 10) сделан н 
большом массиве, освободившемся из-под воды в 1943—44 гг. Расти 
гельность скудная, болотного типа. На поверхности наблюдаются сл» 
бые выцветы солей. Грунтовые воды выступили с глубины 80 са- 
Вскипание сильное с поверхности. Песчаные горизонты здесь перс 
глаиваются прослойками из грубого песка с галькой и валунами 
мелким темно-серым песком, пронизанным законсервированными ос 
татками болотной растительности.

Некоторые агрохимические показатели обнаженных песчаны 
грунтов. Результаты механического анализа (таб- 1) показывают зэ 
метную дифференциацию горизонтов по механическому составу. В ос 
новном, это рыхлые или связанные пески с валунно-галечными гори 
зонтами. Встречаются также супесчаные разности (раз. 8).

Обнаженные пески очень бедны питательными веществами, осо
бенно азотом (таб. 2). Среди грунтов встречаются разности слабо кар
бонатные (раз. 8, 6) и содержащие до 3°/0 карбонатов.

Грунты практически пресные или слабо засоленные (таб. 3), плот
ный остаток водной вытяжки колеблется в пределах от 0,053% (раз. 6) 
до 0,324% (раз. 10).

Для характеристики азотного режима, помимо определения гу
муса и валового азота, были произведены определения подвижного.
гидролизуемого азота по Тюрину-Кононовой, нитратов и нитрифицн-
рующей способности песчаных грунтов.

Как видим, содержание гидролизуемого азота в песчаных грун
тах. не считая супесчаных грунтов из с. Неркин-Геташен. небольшое 
и показывает на сильную нуждаемость этих грунтов в азотных удоб
рениях. Это подтвердилось также результатами вегетационных опы
тов. Супесчаные грунты из с. Неркин-Геташен по содержанию гидро
лизуемого азота относятся к средне-нуждающимся. Однако вегетаци
онные опыты показали, что растения на этих грунтах также сильно 
реагировали на азотное удобрение.

Недостаток валового азота на обнаженных песчаных грунтах обус
ловливает очень слабую нитрификационную способность (табл. 5); на 
песчаных грунтах из с. Цовинар (раз. 6) даже внесение сернокислого 
аммония не вызвало усиления нитрификации. Эго обстоятельство на
водит на мысль, что в грунтах незначительно также и количество ни-

результате того, что помимо
ничтожного содержания гумуса, эти грунты слабо адсорбируют мик
роорганизмы в силу небольшого содержания физической глины (4,44— 
8,46%) и они легко могут вымываться, особенно в условиях близко- 
ю стояния грунтовых вод |2,7]. Это положение находит, в некоторой



Таблица 1

Хв и место 
разреза

Мощность 
горизонта 

в см

Механический состав обнаженных песчаных грунтов озера Севан 
(по Робинзону)

С келет 
в 0 0 от веса 

обр.

Мелкозем (фракции в мм с учетом скелета) в °/0

1-0.25 0.25—0.05 0 05—0 0 0.01—0.005 0.005- 0.001 <0.(01
С'мма 

частиц 
0.01

------------ — —■■■■ - -

Классификация 
по К. А. Качинскому

Разрез 6, 
село

Нов и нар

1-8
8-20

20—24
42-50

0,14
0,27
0.74

80.16

56,02 
51,55 
27,19 
12.79

36,19
34,88
68,42
5,54

3,23
4,83
0,52
0,92

1,05 
1.21 
0,96 
0,08

0,16
4.03
0.96
0,08

3,23
3,22
1,20
0.40

4,44
8,46
3,12 
0,56

Разрез 10, 
село 

Норадуз

Разрез 8, 
село

Неркин-
Геташен

0-18 
к-24 
24-80 
80—100

0-30 
30-53 
53-88 
88—109

109—130

1,51
45.0 
0.28 
0.03

28,89
16,30
20,72 
0,47

76,20

11,63 
28,99
7,42 
0,64

39,28 
76,97 
•8,12 
17,59 
13,32

73,76
22.42
84,21
62,98

9,65
3,57

18.15
25,63
2,94

2,33
2,31
2,82 

28,27

7,62
1.45 

17,22 
21..1
2,39

3,62 
0,13 
1,61
2.58

4.98 
0,34 
4,85 
7,62
1,30

3.13
0.49
0.56
3.39

6.44
0,98

13,42
16,31
2,28

4.02 
0,67
3,06
2,10

3,13 
0,47
7,52

11,26
1,37

10,77
1,29 
5.23 
8,07

14,55
1,70

25,79
35,19
5,15

Песок рыхлый 
. песчаный 
• рыхлый

Валунно-1 алечн. горизонт

Песок связанный (су
песчаный)

Валун но-галечно-песча- 
ная прослойка 

песчаный
*

Супесь
Песок рыхлый
Суглинок легкий

, средний
Валунно-галечный гори
зонт
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Таблица 2

Некоторые агрохимические показатели обнаженных песчаных грунтов

№ и место 
разреза

В °/0 на абсолют
но-сухую навеску

Р2ОЬ по 
Кирсанову pH

Таблица 3

— — — м. м 0-8 1 ,28
0,06 1

1,25 1,0 0,78 7,81 6,82Разрез 1. 8—10 1,32 0.35 0.04 1,16 1.0 0,75 МММ 5,25 4,42
село 10—сО 1.01 0,18 ммам 0,99 1,26 0,75 6,82 6.03Мартуни 30-60 2,14 1.40 «м^м нет 1,26 0.75 ««мм 4,15 3,60

Разрез 6.’ • 1-8 1 .37 0.83 0,07 0,70 Следы 0.78 5.22 7,96 7,00
8- 20 1,24 0,49 0,(»1 0,70 1.88 0,81 5,63 8,12 7,00

село 20—28 1 ,38 0,43 0.05 0,51 0.83 8,61 8,08 6,96
Цовинар 42֊ 50 0,96 0,30 ■ • 20,2 0.79 8,60 7,28 6,52

Разрез 10. 1-18 1,48 0,84 0,03 2,39 1,88 1.05 17,3* 8,40 7,28
18-24 0,85 0.14 - ■ ■ 3,56 4,0 1.13 10,8 9,04 8.38

село 21-80 1,20 •■ММ 3,77 4.1 1,29 8,37 7,78Нора д уз 80— 100 1,30 0,54 3,78 4,1 1,46 8,91 7.94

Разрез 8. 0 30 3,01 1,57 0,13 0.24 25,6 0.83 8,3 7,08 6,10
30—53 1.12 0.20 0,08 1,64 25,3 0,8) нит 7,0» 6,35село

Нсркин- 53—88 3,78 1.64 0,12 нет 3.6 0,78 7,(0 5,76
83—В >9 3,59 0,83 0.05 нет 5,2 0,81 ««■«• 6,‘0 5.72

। еташен 109—130, 2.54 0.81 •мем нет 7.7 0,72 МММ 7,12 6.08

Результаты анализа водных вытяжек

№ и место 
разреза

В % на абсол. 
сухую почву В мг'/ экв па 100 г абс. сухой почвы

НСО'з СаО

Разрез 6, 
село 

Цовинар

Разрез 10. 
село 

Норадуз

Разрез 8, 
село

Исркмн-
Геташен

1—8
8-20

20-28
42—50

0—18
18—21
24 - 80 
<40 -100

0-30
30-54
53 - 88 
83—10)

109— 130

0,053 
0, (и>3 
0,049 
0,032

0,324 
0,093
0,093 
0,075

0.084
0.031 
0,035 
0.093 
0.07Ь

0,030

0,030

0,282 
0.0 0
0.0,7

0,014 
о.0 >2 
0.Ю2 
0.056 
0,029

0,023

0.019

0,012, 
0,0.53 
0,026

0.070 
0,032 
0,08 Р 
0,037՛

0.39 
0,43 
0,43 
0,43

0,5() 
0,70 
0.42 
О, КО

0,22 
0,15 
0.23 
0,23 
0,21

0,057 
0,0>7 
0,057 
0.057

0.59 
0,17 
0,15
0,17

0.01 
0,04
0,01
0.11
0.06

1.47
1,41

1 ,04
1 ,01
1.16
1.34

0,80

Следы
Следы

0,52
0,47 
0,57 
0,56

Следы
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Таблица 4
Количество гипролизуемого азота в песчаных грунтах

№ 
разреза

Место разреза № в мг/кг 
почвы

Отзывчивость на азотное 
удобрение

по Тюрину—Кононовой

6

10

8

Село Цовинар..................

Село Норадуз ..................

Село Неркин-Геташен .

41,5

44,8

54.8

сильная

средняя

Определение нитрифицирующей способности песчаных грунтов
(содержание NO3 в мг на почвы)

Таблица 5

После опыта
Естественная почва ..............................
Почва 4֊ (КН4)з БО4...................... . .
Почва 4- ор։ан. азот (хлопковый

жмых).....................................................

44,6
39,6

19,2

57,7 
330,1

135,0

42
77,5

64,3

степени, подтверждение при рассмотрении данных, полученных на 
норадузском и неркин-геташенском песках, грунтовые воды в которых 
находятся на глубине 80 — 180 см и содержание физической глины в 
них выше. При внесении сульфата аммония здесь наблюдается энер- 
гичный процесс нитрификации.

Для изучения способности исследуемых грунтов поглощать Р*ОЛ,

В этом отношении песчаные грунты показывают совершенно оди-
наковую картину (таб.6). Критическая концентрация равновесия, т. е. 
концентрация Р2О5 в водном растворе, выше которой поглощение начи
нает преобладать над растворением, для песчаных грунтов равна нулю. 
Эти грунты в водной вытяжке содержат только следы Р»О&, вместе 
с тем они обладают большой адсорбционной способностью. Поглоще
ние Р2ОБ начинается с наименьшей концентрации 5 мг (75‘70), и при 
концентрации 50—100 мг увеличивается до90°/0, при дальнейшем уве
личении концентрации поглощение несколько снижается.

Такое сильное поглощение Р2Ов песчаными грунтами, очень бед
ными глинистой фракцией, может быть объяснено наличием карбонат
ной или полугороокисной тонкой корки пли пленки, обволакивающей 
песчаные частицы.
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Таблица 6

Поглощение PjO5 в водной среде (РаО5 в мг на ICO г почвы)

№ и место 
разреза

Начальная 
кони. Р2О5 

в воде

Конечная 
КОНЦ. PjOs 
в вытъжке

Разность 
нач. и ко- 

нечн. конц.
Р։О5

Поглощение 
Р2О4 в ”/0 
от нач. 
конц.

pH 
вытяжка

Разрез 6, 
село

Цовинар

0
5

10
20
50

Разрез 10, 
село

Норадуз

о
5

10
20
50

Разрез 8, 
село 
Неркин- 

Геташен

о
5

10
20
50

ИХ) 
200

1,00 
1,25 
1,87 
2.5 
5,0

10,0

1,00 
1,25 
1,87 
2.5 
5,0

10,0

Следы 
0,62 
1,25 
1,87 
5,0 

10,0 
30,0

— 1,00 
-3,75 
—8.13 
-17,5 
—45,0 
-90,0

—1,00 
֊3,75 
-8.13 
-17,5 
- 45
—90

± о
֊ 4,38
—8,75
— 18,13 
—45,00 
—90,00 
— 170

7,88
75
81,3
87,5
90
90

75
81.3
87.5
90
90

87,6
87,6
90,6
90,0
90.0
85,0

7,84
7.70

8,04

8,04
8,06

7.44

7,26
7,22
7.24

о

Результаты вегетационных опытов. Вегетационные опыты, 
заложенные на песчаных грунтах из сс. Норадуз (раз. 10), Цовинар 
(раз. 6), Неркин-Геташен (раз. 8), показали большую нуждаемость в 
азотных удобрениях (табл. 7, рис. 1, 2, 3). Так. например, прибавка 
урожая при одном азотном удобрении, по сравнению с контролем, со
ставила от 186 до 243°/О. На грунтах из с. Неркин-Геташен отмечает
ся более слабый эффект от одного азотного удобрения. Р и К, внесен
ные отдельно и в паре, не дали никакого эффекта. При сочетании 
же азота с фосфором или калием, т. е. в вариантах ИР, ИК и ИРК, 
получены урожаи, которые превысили урожаи, полученные от одного 
азотного удобрения, это значит, что эффективность Р и К проявляет
ся только при обеспеченности грунтов азотом.

Фенологические наблюдения над ростом и развитием растений 
показали, что азотное удобрение одно и на фоне Р и К на бедных 
азотом песчаных грунтах значительно ускорило развитие растений. 
Например: на цовинарских грунтах начало колошения на контроле отме
чается 27/VI, а в вариантах, где внесен азот — 24/V1.11а норадузских грун
тах в опыте с ячменем 1949 г. все варианты, удобренные азотом, ускорили 
наступление 1С0°/0 колошения по сравнению с контролем на семь дней. 
Многочисленные вегетационные опыты Лаборатории агрохимии (Г. С. 
Да ват ян и И. Р. Юзбашян)*  показали, что если почвенная среда слиш
ком бедна азотом, то внесение азотных удобрений не растягивает ве-

Рукописные материалы Лаборатории агрохимии АН АрмССР.
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Таблица

Влияние удобрений на урожай ячменя на обнаженных песчаных грунтах 

(вегетационные опыты)

1949 г. 1950 г.
М и место 

разреза
Схема 
опыта Общий 

урожай в г
Прибавка 

урожая в °/(-
ОбЩий 

урожай в г
Прибавка 

урожая в

Разрез 6, 
село

Цовинар

Разрез 10. 
село 

Норадуз

Разрез 8. 
село 

Неркин- 
Геташен

без удобр.
М 
Р 
К 
РК 
мк 
МР 
МРК

без удобр.
М 
Р 
К 
РК 
1ЧК 
МР 
МРК

без удобр.
М 
Р 
К 
РК 
МК 
МР 
МРК

3,67 
10,51
4,34
3,7՜)
3,91

12,48
1 1,44
15,10

4,90
16,82
5,0)
5,09
4,69

15,48 
15,12 
16,27

4,18
7,28
7,33 
4,72 
7,ад
6,93

14,78
15,16

186
18
2
7

240
293
310

243
5
6

216
209
232

74
75
13
82
66

253
263

4,74
14,42 
4,84
4.84
3,97

17,55
15,81

| 17,27

5,72 
18,01
5,77
5,38
6,91

20.14 
18,89 
17,34

6,94 
11,04
6,52 
5,65
7,03 

14.32 
15,70 
19,55

204
2
2

270
234
264

215

21
252
230
203

59

106
126 ’
182

Рис. 1. Опыт с ячменем 1950 г., с. Цовинар, раз. 6.

гетацию, как это вообще принято полагать, а, обеспечивая снабжение 
растений недостающим азотом, способствует ускорению их развитии 
мо сравнению с вариантами, не получившими азота. Наши опыты на



рис. 2. Опыт с ячменем 1950 ։., с. Норадуз раз. 10.

Рис. 3. Опыт с нчменсм 1050 iс. I Ivphiiii -Гетмшен, раз. Н.
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обнаженных песчаных грунтах, очень бедных азотом, подтвердили это 
положение.

Результаты полевого опыта. Полевой опыт по изучению эф 
фективности минеральных удобрений на урожай естественного траво
стоя был заложен 29/У 1949 г. на обнаженном песчаном участке в 
сел. Мартуни. Участок, освободившийся из-под воды в 1945-1917 гг., 
представляет несколько возвышенную песчаную полосу, созданную в 
свое время волнобоем. По обеим сторонам этой полосы расположены 
маломощные болота на галечнике. Уровень воды находился на 
глубине 28 см. Обнаженная полоса, взятая под опыт, находилась в 
начальной стадии естественного дернообразования.

Величина опытной делянки составляла 30 кв. м. учетной —20 кв. м, 
повторность опыта четырехкратная. Удобрения вносились в форме 
азотнокислого аммония, суперфосфата и хлористого калия по 75 кг 
действующего начала на га.

Результаты опыта, приведенные в таб. 8 и рис. 4. показали боль
шую эффективность азотного удобрения. Прибавка урожая естесгвен-
ных трав от одного азота составляет по сравнению с контролем 
13,4 ц/га сухой массы. От РК никакого эффекта не получено. Соче
тание же азота с осфором и
гания и дало самый высокий

калием создало наилучшие условия пи- 
урожай.

Таблиц,՝ 8

Влияние удобрений на урожай сухого сена в ц га

С х е м а
Без 

удобрения РКN

Средний урожай....................................................
Ошибка среднего................................................
Разница в урожае................................................
Ошибка разницы ...» . *......................
Прибавка от одного азота ..............................
Прибавка РК на фоне азота..........................

28, (>5
1.34

42.0՜) 
±2.ч|
13, 10 

±3.22
13,40

28,80 
±1.28

0,15 
±1.86

52,94
4 0,74
24.29 
±1,54

10,89

Высота травостоя к моменту уборки урожая (19/\'П 49 г.) в вари
анте, где было внесено полное удобрение (\РК) была равна 58 см при 
контроле 19 см (приводягея средине многочисленных примеров).

Наблюдения показали, что обнаженные песчаные грунты, в пер
вый период их освоения, когда грунтовые волы были близки, покры
вались естественной растительностью, г. е. происходил естественный 
процесс залуженияс образованием дернового слоя. Полевой опыт пока
зал, что внесение удобрений с обязательным участием азогных, силь
но увеличивая урожай трав, способствует усилению процесса дерно- 
образовпнин.

Задача состоит в том. чтобы, активно вмешиваясь в естествен
ный процесс дернообразования, путем подсева грав и внесения удоб
рений, ускорить дернообразование и, гем самым, превращение этих 
песков в культурные почвы. Однако благоприятные, в начальный не-
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Рис. 4. Урожай сена в ц/га

лесоразведение на песчаных грунтах

риод обнажения, условия дла 
развития растений постепенно 
изменяются в сторону неизбеж
ного иссушения грунтов в свя
зи с дальнейшим спуском 
уровня озера Севан.

Бесконтрольная и недо
пустимая вспашка и посев зер
новых культур привели к 
тому, что обнажившаяся до 
1950 г. полоса почти на всем 
протяжении, за исключением 
тех мест, где есть приток во 
ды около речек или родников, 
представляет из себя разве
ваемые пески.

Основным направлением, по 
которому должно идти освоение 
обнаженных песчаных грун
тов—это создание лесных мае 
сивов. Только лес может ком
пенсировать уходящее озеро.

Практика показала, что 
возможно лишь при условии за

крепления песков—созданием дернового слоя и шелюгования. При этом 
необходимо обязательное применение удобрений как минеральных.
так и органических.

Выводы

1. Обнаженные (до 1950 г.) песчаные грунты по механическому 
составу представляют пески, имеются также супесчаные разности. 
Грунты очень бедны органическим веществом и азотом; бедны или 
среднеобеспачены фосфором и калием; слабокарбонатны или содержат 
до 3°/0 карбонатов; реакция нейтральная или щелочная.

2. Песчаные грунты сильно нуждаются в азотных удобрениях. 
Азотные удобрения, на этих бедных азотом грунтах значительно уве
личивают урожай и ускоряют развитие растений. Эффективность фос
форных и калийных удобрений проявляется только при внесении азота.

3. Применение удобрений, особенно азотных, на обнаженных 
песках с начальным процессом лугообразования сильно увеличило 
урожай трав и, следовательно, усилило дернообразование.

4. Основное направление, по которому должно идти освоение об
наженных песчаных грунтов — это создание лесных массивов. Практика 
показала, что лесонасаждение на песчаных грунтах возможно лишь. 
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при условии закрепления песков при помощи создания дернового слоя 
или, там где оно невозможно, шелюгования При этом применение 
удобрений должно быть обязательным.
Лаборатория агрохимии Поступило 13 II 1956 г.

АН Армянской ССР
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ЗАЩИТА РАСП НИИ

А. О. АРАКЕЛЯН

ЛИСТОВАЯ ВЕРТУНЬЯ В АРМЯНСКОЙ ССР И БОРЬБА С НЕЙ

Листовая вертунья (Ресигуапа папеПа НЬ.) принадлежит к отряду 
бабочек, семейству выемчатокрылых молей. Она является одним из 
серьезных вредителей абрикоса, сливы, персика, вышин, черешни, 
алычи, яблони, груши и айвы.

Несмотря на такую вредоносность, в условиях Армении, вопросами 
изучения ее биологии заипмались;очень мало, а меры борьбы совер
шенно не разработаны. : ..

Наши исследования по биологии листовой вертуньи и разрабон 
ки мер борьбы с пою проводились с 1955 по 1956 год. Работы велись 
в совхозе имени Ворошилова Совхозтреста МГ1ПТ АрмССР в Октем 
берикском районе.

По В. В. Яхонтову [3] листовая вертунья приносит заметный 
вред в средней и южной Европе, Средней Азии, южном Казахстане, 
в Крыму, на Кавказе.

В Армении (А. С. Аветян, [1|) листовая вертунья распространена 
в плодоводческих районах повсеместно, но как вредитель особенно 
проявляет себя в Араратской равнине (в Ереване, Шаумянском, Эч- 
миадзинском, Арташатском и в Мегрипском районах).

Листовая вертунья зимует в фазе гусеницы, в белом, плотном, 
шелковистом коконе, длиной 1,8 2 мм под отставшей корой веток.

По нашим наблюдениям, они в основном зимуют на 2 — 4-летних 
ветках. В очень незначи тельном количестве гусеницы встречаются 
также под опавшими листьями.

Рано весной, с началом сокодвижения косточковых пород, гусе
ницы выходят из зимних убежищ и продвигаются в сторону цветоч
ных бутонов.

Для выяснения динамики выходящих из зимних убежищ гусениц 
• нами проводились исследования по следующей методике. Зимой в 

1955—1956 гг. на 21 — 22-летних абрикосовых деревьях были обнару
жен։»! зимующие гусеницы листовой вертуньи и отмечены места их 
зимовки. Затем, через каждые Здня, проводились наблюдения над их 
поведением.

В таблице I приводится количество вышедших гусениц по дням. 
В таблице 2 показана средняя температура воздуха по декадам.

Приведенные в таблицах 1 и 2 данные показывают, что выход
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Талина 1
Динамика вышедших из зимних убежит гусениц листовой вертуньи (1955—1956 гг.)

Таблице 2
Средняя температура воздуха по декадам

Январь Февраль Мерт Апрель
1 0114

I II | III I 11 111 I И 111 1 | И III

1955 -1,3 1.3 -0,2

1956 ֊2.4 -5,2

1,4

3,7

6,9 7.1 6,5 9,3

4.8 0,7

14.5

8.1

13,1

11,0

12,7

13,8

гусениц из зимних убежищ строго зависит от температурных условий.
Из таблицы 2 видно также, что потепление воздуха в 1956 году 

началось довольно поздно (по сравнению с 1955 годом разница состав
ляет 50 дней).

Следует отметить, что гусеницы ведут открытый образ жизни 
всего 10—13 дней (с выхода из зимних убежищ до проникновения в 
бутоны). Это обстоятельство надо учесть во время организации хими
ческой борьбы.

Выходящая из кокона гусеница, подгрызая чашелистик около 
цветоножки, проникает внутрь бутона. На входных отверстиях у бу
тонов в большинстве случаев можно заметить накопление экскремен
тов, опутанных паутинками.

Вначале гусеницы повреждают бутоны, находящиеся в нижней 
части однолетних побегов, *затем постепенно переходят па бутоны, 
расположенные на верхних частях веток.

Гусеницы питаются тычинками, пестиками, часто подгрызают 
цветоножки. Поврежденные цветочные бутоны не распускаются. Од
на гусеница в этот период может уничтожить до 4-х цветочных бу
тонов. Гусеницы в основном переходят из поврежденного бутона на 
здоровые через смыкающиеся части.

Для установления процента завязывания плодов из цветов, по
врежденных листовой вертуньей, нами в 1955 году проводились иссле
дования по следующей методике.

Весной с абрикосовых деревьев было собрано 500 шт повреж
денных цветов, сделан продольный разрез и проверены пестики. Те 
цветы, которые имели уже оплодотворенные пестики (зеленые, здо
ровые. растущие семенники), считались цветами, которые могли обра-
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зоиать плоды, а те. у которых пестики были повреждены, относились 
к неспособным образовать плоды.

Количественные и процентные соотношения образовавшихся и 
необразовавшихся плодов у поврежденных и здоровых цветов приво
дятся в таблице 3.

Таблица 3
Количественные и процентные соотношения завязавшихся и
незавязавшихся плодов у цветов, поврежденных гусеницами 

листовой вертуньи

коли
чество

V

Вариант

Из них 

завязавшихся нсзавнзавшихся

коли
чество

Поврежденные гусени
цами листовой верту
ньи цветы

Здоровые цветы

24.111 500

24.111 £00

120

390

24

78 ПО

76

22

Как показывают данные, приведенные в таблице 3. из общего 
количес1ва поврежденных листовой вертуньей цветов только 24 % 
образовали плоды, а остальные 76% не образовали. У здоровых цве
тов получилась противоположная картина.

Судя по приведенным выше данным, можно сказать, что гусени
цы листовой вертуньи могут уничтожить приблизительно 54% цве
тов. Почти тот же процент поврежденности цветов яблони зарегистри
рован в Крыму Е. В. Новопольской [2].

В период набухания листовых почек (которое у абрикоса в 1955 
году происходило в конце марта, а в 1956 году в конце апреля) гу
сеницы проникают внутрь листовых, еще не распустившихся, почек и 
начинают питаться содержанием последних. Во время распускания 
листочков гусеница связывает между собой их вершинами нити пау
тины и устраивает гнездо, где и питается внутренними молодыми 
листочками. В одном гнезде обычно насчитывается от 6 до 18 листьев. 
В процессе роста наружные листочки уродливо изгибаются, а внут
ренние желтеют.

В наших условиях окукление гусениц в 1955 году началось 15 
мая, в 1956 году 4 июня. В большом количестве куколки встречались 
в 1955 г. 18 мая, в 1956 году 8 июня. Во время проверки 27 мая 
1955 года и 17 июня 1956 года гусеницы все окуклились.

Гусеницы окукливаются в продолговатом полупрозрачном шел
ковистом коконе, под отставшей корой на ветвях деревьев.

Таким образом, наши наблюдения не подтверждают данных Е. В. 
Новопольской [2[, согласно которым до 47% гусениц окукливается в 
листовых гнездах.

Фаза куколки продолжается 13—15 дней. Лет бабочек в 1955 г. 
происходил 28 мая, в 1956 году —25 нюня. Максимальный лет в 1955
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году наблюдался 14 июня, в 1956 году —10 июля. Последние бабочки 
в 1955 году найдены 3 июня, в 1956 году—25 июля.

По данным Е. В. Новопольской [2], в отдельные годы лет бабо
чек может быть очень растянут. Так, например, в Крыму в 1919 г. 
лет продолжался до 8 августа.

Таким образом, с одной стороны, растянутость лета бабочек, с 
другой стороны, приближение сбора абрикоса не дают возможности 
организовать химические меры борьбы против бабочек и вновь вылу
пившихся гусениц листовой вертуньи.

Днем бабочки мало деятельны и, в основном, прячутся внутри 
кроны деревьев. Вечером оживляются, кружатся около деревьев и 
спариваются. На изолированных марлей абрикосовых ветках бабочки 
откладывали яйца на различных частях веток, черешках и листьях.

Выход гусениц в природе обычно происходит через 12—13 дней 
после откладки яиц. О]родившиеся гусеницы, выгрызая эпидермис, 
проникают в паренхиму листа и, выедая мякоть листовой пластин
ки, образуют характерную ветвистую мину.

По нашим наблюдениям, гусеницы, начиная со второй половины 
августа, оставляют минированные листья и уходят на зимовку, в мас
совом количестве покидают мины и уходят на зимовку в октябре.

Имея в виду указанные биологические особенности листовой вер- 
туньн, нами в 1955—56 гг. проводились опыты с целью разработки хи
мических мер борьбы. В 1955 году, с 1 по 3 марта, во время массо
вого выхода гусениц из зимних убежищ, нами была испытана 4°/0- 
суспензия 5,5% го дуста ДДТ. Опрыскивание проводилось тракторной 
прицепной машиной „Вулкан*. Норма расхода рабочей жидкости со
ставляла 1000 л на га.

Первый учет проведен в период цветения абрикоса (23 111—25 111). 
Во время учета были отобраны пять 22-летних опрыснутых аб
рикосовых деревьев и на каждом дереве по ярусно проверялись 100 
цветов. Таким же образом проводился учет и на контрольных дере
вьях. Результаты учета П| вводятся в таб. ице 4.

Как показывают данные, П| введенные в таблице 4, у опрысну
тых деревьев в среднем ярусе поврежденность цветов составляет 
1.4%,, а гусеницы отсутствуют. В том же ярусе на контрольных де
ревьях поврежденность цветов составляет 13,6°/О, живых гусениц 

26 шт.
Хорошие результаты получены также на нижнем ярусе опрысну

тых деревьев, где поврежденность цветов составляет 4,8%. и обна
ружено 4 шт. живых гусениц, мертвых 1. В том же ярусе па коьЗ 
т рольных деревьях поврежден! есть инетов достигает 17,4%, коли
чество обнаруженных живых гусениц 35. Поврежденность цветов срав
нительно была высока в верхних ярусах опрыснутых деревьев, где 
поврежденность цветов составляла 5,4%, а количество живых гусе
ниц 4. В том же ярусе на контрольных деревьях поврежденность 
цветов составляла 8,4%, а количество живых гусениц 15.
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Таблица 4
Эффективность ДДТ на выходящих из зимних убежищ гусениц

листовой вертуньи

Препараты

Количество цветов

Из них

Обнаружены 
гусеницы

5

35

1 
О

4 °/0-гуспензия 5,5 °/0-1 о 
дуста ДДТ

Контроль

4 °/0 суспензия 5,5 °/о-го 
дуста ДДТ

Контроль

I и/0-суспснзия 5,5 ”/о-го 
дуста ДДТ

Контроль

нижний и»
500

24

87

4.8

17.4

средний 500

верхний

500

503

500

7

68

29

42

1,4 0

13,6 24

5,4 4

8.4 15

24 О

15 0

I

О О

4 О

Надо отметить, что при опрыскивании больших деревьев маши
ной системы „Вулкан" лучше всего смачивается средний ярус дерева, 
затем нижний и, наконец, верхний.

Для выяснения эффективности ДДТ на вышеуказанных деревьях 
8 апреля 1955 года был проведен второй учет, проверялись распу
стившиеся листовые розетки.

՛ Данные, приведенные в таблице 5, показывают, что у деревьев, 
опрыснутых 4% суспензией 5,5°/0 дуста ДДТ, в среднем ярусе расту
щие листовые розетки остались вполне здоровыми, а на контрольных 
деревьях в том же ярусе свернутые листовые гнезда составляли 
8,8%. На нижнем ярусе опрыснутых деревьев свернутые листовые 
гнезда составили 0.8%, а в том же ярусе контрольного дерева 6,2%. 
Свернутость листьев была сравнительно высокая в верхнем ярусе, 
где у опрыснутых деревьев составила 2%, а у контрольных 3,6%.

В 1956 году работы по испытанию химических препаратов про
тив листовой вертуньи продолжались. В план испытаний препара!ов 
включены также новые хлор-органические препараты—10% дуст хлор- 
индана и 65% концентрат хлорпндана.

Опрыскивание абрикосовых деревьев разными инсектисидами бы
ли проведены 3 — 9 апреля тракторной прицепной машиной „Вулкан*. 
Норма расхода рабочей жидкости 1000 л на га. Учет проводился с 13 
по 18 апреля по вышеизложенной методике. В таблице 6 указаны 
схема и результаты опыта.

Как показывают данные, приведенные в таблице 6, хорошие ре
зультаты получены, как и в прошлом году, в среднем, затем в ниж
нем и, наконец, в верхнем ярусах деревьев. Из испытанных препара
тов эффективно действовали на гусениц листовой вертуньи 1 % кон-
Извсстия IX, № 10-7
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Таблица 5
Эффективность ДДТ против гусениц листовой вертуньи

Распустившие листовые 
розетки

Препараты
Ярус 

дерева
Из них

количество 
свернутых 
листовых 

гнезд

процент 
свернутых 
ЛИС1овых 

гнезд

4 °/0 суспензия 5,5°/<-го 
дуста ДДТ

Контроль

4 °/0 суспензия 5,5 */в-го 
дуста ДДТ

Контроль

4,4 °/0 суспензия 5,5 %-го 
дуста ДДТ

Контроль

нижний 500
ГТ

средней 500

верхний 500

500

31

О

44

10

18

0,8

6,2

0,0

8.8

2,0

3,6

О

центрированная ММЭ ДДТ (поврежденность цветов в среднем ярусе 
0,8%, в нижнем 3,2%, в верхнем 3,8%), 4% суспензия 5,5% дуста 
ДДТ (поврежденность цветов в среднем ярусе 1,2%, в нижнем 3%, 
в верхнем 3,6%), 4% суспензия 10% дуста хлориндана (поврежден
ное! ь цветов в среднем ярусе 1,6%, в нижнем 3.6%. в верхнем 4%).
В 10 же время на контрольных деревьях поврежденность цветов со
ставляла в среднем ярусе 19%, в нижнем 15,6%, в верхнем 16,6%. 
Хорошо действовала на гусениц листовой вертуньи также 1% эмуль
сия 65% концентрата хлориндана.

С целью выяснения эффективности испытанных препаратов на 
вышеот меченных деревьях с 25 по 29 апреля был проведен учет 
поврежденное™ листовых «розеток. Результаты приводятся в таблице 7.

Как показывают данные, приведенные в таблице 7, из всех испы
танных препаратов лучший результат дала концентрированная ММЭ 
ДДТ в 1% концентрации. На деревьях этого варианта свернутые ли
стовые гнезда составили: в среднем ярусе 0,4% в нижнем 1,4%, в 
верхнем 1%. По эффективности 4% суспензия ДДТ занимает вто
рое место. В этом варианте опыта свернутые листовые гнезда соста
вили: в среднем ярусе 0,8, в нижнем 1% и в верхнем 1,2%.

Приведенные в статье данные и широкие производственные опы
ты с несомненностью доказывают высокую эффективность применения 
4% суспензии 5,5% дуста ДДТ и 1 % эмульсии концентрированного
ММЭ ДДТ, в борьбе с листовой вертуньей и позволяют рекомендо
вать его для внедрения в производство.
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Таблиц? 6
Эффективность различных препаратов на выходящих из зимних убежищ 

гусениц листовой вертуньи

Препараты

Пр՛

.____________________

5,5 % дуст ДДТ

5,5% дуст ДДТ

5,5% дуст ДДТ 

Концент. ММЭ ДДТ

Ю%

110«/

10 о/

I 65 о/

65 °/

и

о

II

о

֊тз

о

Количество цветов

ИЗ них

Обнаруже- 
। ньпуссницы

I нз них

2

3

нижний 500

дуст 

дуст 

дуст

хлориндана 

хлориндана 

хлориндана

3

концентрат хлориндана 

концентрат хлориндана

0,5

Контроль

5,5% дуст ДДТ

5,5% дуст ДДТ

5,5°/0 дуст ДДТ 

Концент. ММЭ ДДТ

2 средний

10%

10”/

10»/

65 «/

о

о

дуст 

дуст 

дуст

хлориндана 

хлориндана 

хлориндана

и
65%

концентрат хлориндана 

концентрат хлориндана

0.5

Контроль

5,5 °/0 дуст ДДТ

5,5% дуст ДДТ

5.5 °/0 дуст ДДТ 

Концент. ММЭ ДДТ

2

3

верхний

Ю% 

Ю% 

Ю% 

65 % 

65%

дуст 

дуст 

дуст

хлориндана 

хлориндана 

хлориндана

2

концентрат хлориндана 

концентрат хлориндана

Контроль

0,5

5(0

500

500

500

500

500

500

500

500

500 

500

500

5(0

500

500

500

500

500

509

500

500 

5'Ю

500

500

500

500

500

500

29

24

15

16

51

25

18

44

20

78

22

16

6

42

19

8

35

16

95

38

21

18

19

45

28

20

42

24

83

5,«

3,0

3.2

10,2

5,0

3,6

8,8

15,6

3,2

0.8

3,8

1.6
7.0

3.2

19,0

7,6

3,6

3,8

9.0

4,0

8,4

4,8

16,6

10

5

21

6

15

6

47

6

13

3

12

54

16

Я

13

41

9

20

3

13

5

47

6

2

13

2

2

53

12

2

16

41

2

2

2
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Зффективность испытанных препаратов против гусениц листовой вертуньи

со
С

Распустившие листовые 
розетки

11репараты
И з и и х

количество 
сверну Iых 

л ист в тих
I незд

процент 
Свернутых 
листовых

։ незд

5.5% дуст ДДТ

5.5% дуст ДДТ

5,5% дуст ДДТ 

Концепт. ММ3 ДДТ

нижний

Ю%

Ю%

10"/

65"/
О

дуст 

ду<т 

дуст

хлориндана 

хлориндана 

хлориндана

2

••

о

65 %

концепт рат хлориндана 

концентрат хлориндана
0.5

Контроль

5.5% дуст ДДТ

5,5% дуст ДДТ

5,5 % дуст ДДТ 

Концепт ММ3 ДАТ

2 средней

Ю% 

10 % 

«0% 

65 % 

65 %

дуст

дуст 

дуст

хлориндана 

хлориндана 

хлориндана

2

копнен।рат хлориндана 

концентрат хлориндана
0,5

500 

50) 

5С0

503

500 

500

500

500

500

500

500

500 

г о:)

500

560

500

500

500

500

22

13

31

24

28

10

18

2 

29 

14

6 

28

4.4

2,6

1.0

6.2

4.8

5.6

0.8

0.4

2,8

5.6

Контроль

5.5 % дуст ДДТ

5,5 % дуст ДДТ

5.5% дуст ДДТ 

Концепт. ММ3 ЛД1

2 верхний

Юо/, 

10в/
о

о
10"/

65 •/

65 ®/

о

о

о

дуст 

дуст 

дуст

хлориидан? 

хлориндана 

хлориндана

2

концентрат хлориндана 

концентрат хлориндана
0.5

Контроль

I

Сектор защиты растений 
АН Армянской ССР

50)

50.)

500

500

500

500

500

500

500

500

46
21

6

34

22

13

31

Л

Поступило

9.2

4,8

2,2

2.6

«.2

13 I 1956
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ձերից, աոաքարկվո։մ է թրթուրների րոծ ոմների ւ 
ձւսոերր սրսկել .5 ,.5 °/0 դուստ քի'ՒՏ-ի 4"/^ սուսս 
■ւանրայու պային էմուլսիայի է Ո/ կոնցենտրատով։

կամ ԳԳՏ֊ք.
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