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ПЕРСИЯпроизводят после начала сокодвижения весной. П. выращивают с помощью прививки на различных подвоях (на персиковом получаются более урожайные деревья, на абрикосовом  — более зимостойкие, на миндальном — более засухоустойчивые). Посадка 5x5 и 6x6 м. Для промышленного разведения в СССР наибольшее значение имеют следующие сорта: амсден, майфлауер, миньон большой ранний, ранний александр, ранний галя и др. Из местных сортов в Закавказья и Средней Азии распространены: хидиставский, нариджи, молозани, хирсули, Зафрани, чугури, акшафтали, инжир-шафтали и др. Для расширения потребления свежих Персик: 1  — ветка с цвета  — ПЛ°Д°В и снабжения ми, 2  — ветка с плодом, з  — консервных заводов продольный разрез цвет  — сырьем необходимо на, 4  — косточка из плода, дополнить сортимент следующими лучшими новыми сортами: арп, гринсборо, триумф, маммиросо, золотой юбилей, чемпион и др., к-рые должны пройти производственные испытания. Вредители у П. те же, что и у других косточковых (слива, абрикос и др,). Специфические вредители П.: персиковая тля (Pterochloroides persicae), различные формы червецов (Aspidiotus) и др., долгоносики (Rhynchites bacchus и др.). Из болезней П. распространены: курчавость листьев, парша, серая гниль и др. Меры борьбы с вредителями — умеренные дозировки отравляющих веществ.
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Персия, с 21/Ш1935 официально называемая Иран (Iran), расположена в юго-западной Азии между 25°20' и 39°40' с. ш. и между 44° и 63° в. д. Территория  — 1.645 тыс. ? ш2; население — около 15 млн. человек. Иран граничит на С. с СССР, наС.-З. с Турцией, на 3. с Ираком, на В. с Афганистаном и на К). — В. с Белуджистаном; омывается на севере Каспийским морем, а на юге и юго-западе водами Аравийского моря, Оманского и Персидского заливов. Общее протяжение границ Ирана 7.750 тш, из них 5.050 км сухопутных и 2.700 км морских.

I. Физико-географический очерк.

занимает почти 2/3 огромного Иранского нагорья (см.). На С.-З. П. находится область горного «окучивания» Иранского нагорья с двумя расходящиУстройство поверхности. П.
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мися гирляндами окраинных горных дуг, с общим простиранием последних в ю.-в. направлении, являющихся восточным продолжением Альпийской складчатости. В узле складок, близ вершины Тендурекдаг (3.546 м), в пределы П. ответвляется меридиональный, пограничный с Турцией и Ираком хребет (2.500—3.000), не имеющий определенного названия. Он служит водоразделом между бассейнами озера Резайе (Урмия, см.) и бассейном р. Тигра и заканчивается пологим спуском к долине р, Малый Заб.

На В. от него отходит ряд отрогов, являющихся водоразделами между правыми притоками* р. Аракса и оз. Резайе, и в том числе хр. Карадаг (2.500 м), протягивающийся в широтном направлении на В. до р. Кара-су. Карадаг дает несколько отрогов на С., а на К), от него отходят хр. Сердардаг, являющийся связующим звеном между Карадагом и Савеланским хребтом (Кохадаг). Безымянный пограничный с Турцией и Ираком хребет пересекается рядом перевалов, наиболее важными из к-рых являются Котурское ущелье (1.397 м) на пути между городами Хой и Ван, Ханесур, на лучшей дороге к оз. Ван, и Зинви-шейх, на дороге между гг, Мехабад иРевандуз. Область горного «окучивания» сев. — зап. части Иранского нагорья сформировалась в несколько орогенических периодов. В позднейшее (третичное) время складчатая масса Иранского нагорья была раздроблена сбросами на многочисленные глыбы, испытавшие вертикальное перемещение. Горсты периферии, глыб образовали высокую часть нагорья. Внутренние ее части носят характер волнистого плато с блюдцеобразными котловинами, разделенными друг от друга уступами. Последние представляют собой вулканич. хребты, а иногда выходы складчатой основы нижнетретичного возраста, наблюдаемой близ города Маку. Днища котловин, если они не заполнены послетретйчными озерными отложениями, образованы толщами новейших андезитовых и базальтовых лав, обусловивших равнинный характер рельефа. На востоке этого района ярко выражена картина угасшей вулканической деятельности, в которой доминируют потухшие вулканы — Савелан (4.820 м), Сехенд (3.545 м) и др., постепенно разрушающиеся под воздействием денудации и эрозии. Южнее озера Резайе, у своего окончания, безымянный пограничный хребет ответвляет на В. систему хребтов под названием Султан-Ахмед (и рядом местных наименований), заканчивающихся северозападнее города Зенджана плато Султание (2.440 м).

Северная горная дуга Персии слагается из Талышских (Талышинских) гор, Эльбурса, Туркмено-Хорасанских гор и продолжается в Афганистане системой Парапамиза и Гиндукуша. Талышские горы простираются вдоль ю.-з. побережья Каспийского моря от р. Сефидруд до Муганской степи на С. Здесь они расходятся веерообразным пучком отрогов, между к-рыми расположены тектонич. долины многочисленных речек. На Ю. от города Ардебиля горы известны под названием Богровдаг, Масула-кух (2.402 м) и Макалаш-кух (2, 476 м).

Восточные склоны хребта изрезаны долинами рек и покрыты лесами. Западные, наоборот, менее изрезаны. Сложены Талышские горы отложениями нижнего палеозоя. Эльбурс простирается от р. Сефидруд до 55° в. д. (меридиан г. Шахруда). Эльбурс состоит из нескольких параллельных цепей, соединенных многочис-
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