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Некоторые биологические особенности 
культуры эспарцета

II. Сожительство эспарцета с клубеньковыми бактериями 
и другими видами

. (Сообщение второе) ’
Эспарцет в условиях Лени лака некого каштанового чернозема яв

ляется весьма интенсивным, не имеющим себе соперников, азотособйра- 
телсм. По нашим наблюдениям на каштановом черноземе (горном) в ин- 
тенсквности усвоения атмосферного азота люцерна уступает эспарцету. 
Сено эспарцета весьма богато белками и представляет ценный и пита
тельный корм.

По вариантам наших опытов ежегодно определялось содержание 
азота в сене эспарцета. В корневых остатках азот не определялся и о 
размерах обогащения почвы азотом мы имеем лишь приблизительное 
представление, считая, что эспарцет оставляет в почве примерно одну 
треть азота от общего его содержания в урожае сена 11 ].

Эспарцет за три года хозяйственного использования освоил огромнее 
количество азота. Общее количество азота, вынесенного с сеном и запа
сенного в почве ч корневых остатках, составляет около четырехсот кг на 
гектар, что равносильно содержанию азота в двенадцати центнерах 
аммонийной селитры. Несомненно, часи» азота была усвоена эспарцетом 
нз почвы Что процесс усвоения почвенного азота совершался в некого-
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рых, правда, относительно незначительных масштабах, можно заклю
чить <нз того факта, что но вариантам опыта, получившим удобрения, об
щее накопление азота эспарцетом получается более высоким, чем по кон
трольному и калийному вариантам. Основная, подавляющая часть азота, 
связанного эспарцетом за время его продуктивного развития, является 
продуктом жизнедеятельности клубеньковых бактерий, продуктом .усвое
ния и ассимиляции атмосферного азота

Таким образом, эспарцет Производит сильное обогащение почвы 
органическими веществами и основными элементами пи гания- азопэм. 
фосфором И калиг՝.։. При этим роль клубеньковых бактерий и повышении- 
общего плодородия почв огромна.

В 1949 году была сильная засуха ч. вслсдспмм.- л<ит>, урожаЙнЬсть 
эспарцета была Низкой. Вынос азота в семе и накопление его в корневых 
остатках составили относительно небольшую величину. При низкой уро- | 
жайностн трав нс может быть успешно разреши;.*։,  как по неоднократно 
подчеркивает акад. Т. Д. Лысенко, <<новнвя агротехническая задача по- 
выше»'”.’: плодородия почвы, а жнаотноводство не может быть обеспечено 
кормами.

Просматривая данные таблицы 6. нетрудно сделать вывод, чти с 
увеличением возраста посевов уведаппшзется содержание азота в сене 
эспарцета. По такой поспешный вывод будет ошибочным. .Анализы сена 
эспарцета первого года использования в 1950 году показали в нем высо
кое содержание азота, такое же, как и в эспарцете второго и третьего 
годов использования. Дело зтесь невидимому. в продуктивности работы 
клубеньковых бактерий. 1948 и 1949 гг. были годами засушливыми я 
крайне неблагоприятными для развитая эспарцета и его клубеньковых 
бактерий. В результате этого азотофиксирующая деятельность клубень
ковых бактерии была низкой я содержание азота в сене эспарцета было 
невысоким. Наоборот, в благоприятные годы для развития эспарцета или 
же при создании нормальной влажности искусственным путем (поливы) 
происходит обильное возникновение и развитие клубеньковых образова
нии на корнях эспарцета, обусловливающие высокое содержание азота и 
белков в с.енс эспарцета. Таким образом, хорошие условия выращивания 
эспарцета обусловливают не только повышение его урожайности, но и 
способствуют получению сена хорошего качества с высоким содержанием 
азота и белков. Зерновые культуры (пшеница. ячмень) и засушливых 
условиях дают зерно, богатое белками; эспарцет, наоборот, в неблаго
приятные засушливые годы при плохой агротехнике возделывания дзет 
сено плохого качества, бедное азотом и белками.

Но не только пшеница, но и злаковые травы, используя азот почвы, 
в сухие годы содержат в составе своего сена повышенное количество 
азота и белков (таблица 7).

Сено житняка содержит азота больше, чем сено костера, и эта зако
номерность повторяется во всех вариантах опыта. В чистых посевах зла
ковые гравы бедное азотом, чем в травосмесях. Тзк. в 1950 г. житняк с
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участка, занятого чистым посевом этой культуры, содержал азота н 
составе сена 1.43%, а костер (другой участок) —1,50%. Таким образом, 
злаковые компоненты в травосмесях эспарцета в значительных количе- 
ствах -гслользуют для своего развития азот, слабо идущий под травосме
сями процессов литерализации органических веществ, в том числе и 
богатых содержанием азота клубеньков и корневых остатков эспарцета.'

Характерно, что за первые годы хозяйственного использования со
держание азота в сене эспарцета травосмесей ниже, чем в чистых посе
вах этой культуры, и только и 1950 г. эспарцет травосмесей несколько 
богаче азотом, чем его чистый посев.

Общий вынос азота за три года хозяйственного использования траво
смесей, в условиях наших опытов, получился несколько Выше, чем вынос 
с чистых посевов эспарцета. Но если взять вынос азота по компонентам 
травосмесей и вариантам опыта, то получается, что с эспарцетом траво
смесей вынесено азота меньше, чем при чистом его посеве. Максималь
ный вынос азот., с эспарцетом имеет место по контрольному неудобрен
ному варианту и минимальный—по фосфорному; варианты опыта с внесе
нием азотных и азстпофосфор пока ли иных удобрений имели более выссн 
кий вынос азота, чем по фосфорному варианту и уступали контрольному 
варианту, и варианту, получившему азотные удобрения. Обратное соот
ношение выноса мы имеем по злаковым компонентам: минимальный 
вынос азота для злаковых трав получился по контрольному неудобрен
ному варианту и варианту, получившему азотные удобрения. Высокий 
вынос азота получился по фосфорному варианту, хотя и уступающий ва
риантам опыта с азстпофосфорнымм и азотнофосфориокалийными удоб
рениями. В заключение можно сделать вывод, что азотные и фосфорные 
удобрения повышают использование я вынос азота злаковыми компонен
тами травосмесей эспарцета. Болес высокий вынос азота злаковыми тра
вами по фосфорному варианту в сравнении с вариантом, получившим чи
стый азот, может быть объяснен только тем, что при внесении только 
гзота растения испытывали недостаток фосфора и не могли нормально 
развиваться; при внесении же фосфора улучшились нормальные условия 
питания, усвоения и использования азота.

Мы имеем достаточные основания сравнивать вынос азота и уро
жайность чистых посевов эспарцета с эспарцетом травосмесей благодаря 
тому, что в обоих случаях густота стояния эспарцета была почти одина
ковой. Сопоставление всех фактов, изложенных выше по урожайности 
компонентов трав, содержанию и выносу азота, приводит нас к выводу, 
что в травосмесях условия роста и развития эспарцета л его клубенько
вых бактерий ухудшаются. Прямые определения воздушно-сухого веса 
клубеньков, проведенные Л. К. Абидиной, показали, что здесь ослаб
ляется жизнедеятельность клубеньковых бактерии и уменьшается ин
тенсивность образования клубеньков. В стадии бутонизации эспарцета в

Прямые анализы показывают, чти содержание ншратнот азота под тра
вами обычно не. превышает 15—20 кг на лт сухой почвы.
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двух точках делянок по вариантам опыта на площади одного квадратно 
го метра были отмыты на глубину одного метра живые деятельные клу
беньки, которые были доведены в лаборатории до воздушно-сухого со 
стояния н взвешены.

Таблица 8
Воздушно-сухой вес клубеньков ио вариантам опытов в граммах

а) чистый посев эспарцета
1. Контроль без удобрений—19,696
2. Р2Ой 100 И 100՛ К,0 50 17.050

б) травосмеси
I. Контроль без удобрений— 5,581
2. РА 10(1 .М 100 каи .50- 6,799

Таким образом, в эспарцете травосмесей третьего года хозяйствен- 
ново использования, в условиях наших опытов общий вес живых клу
беньковых образований оказался в грн раза меньше, чем в чистых посе
вах эспарцета. Если учесть существующие в литературе указания на по
ложительную роль корней небибовых растений, поглощающих усвояемый 
почвенный азот и тем самым благоприятно влияющих на развитие и 
жизнедеятельность клубеньковых образований, то почему же, несмотря 
на это, в травосмесях мы имеем пониженное количество клубеньков на 
корнях эспарцета. Каковы конкретные причины этого явления?

Во время распашки пласта эспарцета в массовых количествах нам 
приходилось наблюдать, что клубеньковые образования обнаруживаются 
только в поверхностном пахотном горизонте; глубже 20 см клубеньки 
встречаются в единичном количестве, а на отдельных растениях и вовсе 
не встречаются. С поверхности почвы до глубины 5 см клубеньки также 
почти отсутствуют. Основная масса клубеньков размещается в поверх
ностном горизонт»! почвы по основному стержню корня; на боковых от
ветвлениях корней клубеньковые образования встречаются реже. Такое 
распределение клубеньков по корневой системе эспарцета может быть 
объяснено только двумя факторами—влажностью почвы и ее аэрацией.

Обобщая опыты и исследования различных авторов, проф. М. В. Фе
доров [2] указывает, что наиболее благоприятная влажность для разви
тия и жизнедеятельности клубеньковых бактерий лежит в пределах влаж
ности почвы от 40 до 80%. Понятно, поддержать такую влажность почвы 
в полевых условиях не представляется возможным, клубеньки эспарцета 
интенсивно развиваются и при более низкой влажности почвы (20—25). 
Отсюда вытекает настоятельная необходимость борьбы за влажность 
почвы под посевами многолетних трав. «Борьба за влагу в засушливом 
районе является в то же время, борьбой за использование азота атмосфе
ры бобовыми растениями» [2].

Наблюдая возникновение клубеньков у эспарцета рано весной в 
начале его отрастания при высокой влажности почвы, мы повсеместно 
отмечали обильное- их образование непосредственно с поверхности по 1вы 
по основному стержню корня, даже п прикорневой розетке едва присыпан
ной землей. По мере подсыхания почвы происходят отмирание корешков 
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и клубеньков и поверхностном слое почвы и впоследствии мы видим их 
на глубине 5 7 см а го и глубже; при одновременном уменьшении влаж
ности почвы и улучшении ее аэрации происходит образование клубеньков 
в нижних слоях пахотного горизонта.

Дальнейшие особенности распределения клубеньков по корням 
эспарцета могут быть объяснены характером аэрации почвы. 'Гот факт, 
что у эспарцета клубеньковые образования встречаются, как правило, 
только в поверх костном хорошо аэрируемом горизонте почвы, говорит 
нам о высокой потребности клубеньковых бактерий в обильном доступе 
воздуха. Без хорошей аэрации клубеньки у эспарцета не образуются. 
Разные виды клубеньковых бактерий предъявляют неодинаковые требо
вания к снабжению их кислородом и с неодинаковой скоростью его по
глощают [2]. Невидимому, все виды клубеньковых бактерий требуют для 
своего успешного развития хороший доступ кислорода, но нс все виды с 
одинаковой легкостью могут мириться с его недостатком. Буткевич и 
Гукова |2] показали положительную роль аэрации почвы в повышении 
активности клубеньковых бактерий по фиксации атмосферного азота. 
Добавляя в ссх уды, в качестве разрыхляющих зещестз, предварительно 
обработанный крепкой соляной кислотой и насыщенный кальцием и 
магнием торф, а также уголь, Буткевич и Гукова получили сильное уве
личение урожайности инокулированных растений (бобы) и высокий при
рост клубеньков. Неипокулированные растения от прибавки разрыхляю
щих веществ увеличения урожайности не дали. Таким образом, прирост 
урожайности у инокулированных растений при прибавке разрыхляющих 
веществ можно связать только с улучшением аэрации и, в связи с этим, 
с повышением активности клубеньковых бактерий по фиксация атмос
ферного азота.

Известны виды бобовых растений, обладающие свойством фиксиро
вать азот атмосферы. Они. успешно произрастая в составе пестрых ра
стительных сообществ па лугах и даже уплотненных придорожных 
участках, подвергающихся частым выпасам и уплотнению, гем не менее 
хорошо развиваются и дают клубеньковые образования на своих корнях 
(клевера).

В наших условиях люцерна даст редкие мелкие просовидные клу
беньки, но эти клубеньки можно встретить глубоко в почве, в то время, 
как у эспарцета клубеньки крупные, часто многолопастные, редко встре- 
аюшиеся на тяжелом каштановом черноземе глубже 20—25 сантиметров.

Таким образом, клубеньковые бактерии эспарцета представляют из 
себя вид, наиболее требовательный к обильному снабжению кислородом 
Да это и не удивительно. В предыдущей главе мы показали, что перво
начальным ареалом возникновения закавказского эспарцета паялись 
щебнистые осыпи в горах Армении и других республик Закавказья. На 
этих осыпях с обильным доступом воздуха процессы видообразования 
обусловили возникновение эспарцета т пригнанных к эспарцету сугубо 
аэробных клубеньковых бактерий. Развиваясь в среде живого организма
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(эспарцета), клубеньковые бактерии живу: за счет специфической пищи, 
вырабатываемой эспарцетом, и па основе этой пищи они развиваются и 
фиксируют азо г атмосферы, 1-1 пока эспарцет остается эсцарцеао.и—его 
.-..лбельковые бактерии остаются таковыми, со своими специфическими 
требованиями к условиям существования.

Вопросе взаимоотношении между бобовыми растениями я их кл\ 
бельковыми бактериями интересовал исследователей уже давни, но, по 
эвт<фитатному признанию проф. М. Б. Федорова, этот вопрос до сих пор 
остался недостаточно изученным, вследствие сто сложности и многосто
ронности. Многие считаю։ взаимоотношения между клубеньковыми бак- 
гериямн н бобовыми растениями чисто паразитическими, при этом клу
беньковые бактерии рассматриваются паразигами бобовых растений.

Все исследователи, занимающиеся этим вопросом, признают, что 
Развитие клубеньковых бактерий и сохранение их видов возможно лишь 
при наличии сожительствующих бобовых растений. При отсутствии на 
дайкой территории определенных видов бобовых растений отсутствуют н 
пригнанные к ним клубеньковые бактерии Клубеньковые бактерии нс 
могут существовать без соответствующих видов бобовых растений. Но 
эти еще не доказательство характера сожительства клубеньковых бакте
рий с бобовыми растениями. Любой паразит нс может существовать без 
С1ям*й  жертвы. Спрашивается, а бобовые растения могут существовать 
без клубеньковых бактерий? Агрохимия и физиология растений показали, 
что при наличии в достаточном количестве усвояемого минерального азо
та бобовые растения развиваются нормально, как и при наличии на их 
корнях клубеньковых бактерий. Такие результаты легко получаются 
только в специальных лабораторных опытах. В естественной обстановке 
бобовые растения с их специфической высокой потребностью к наличию 
усвояемых форм азота в условиях острой конкуренции с другими расти
тельными видами, также настойчиво предъявляющими свои требования 
на азот, не могут успешно развивать, сохранять свой ареал распростране
ния н устоять в жизненной борьбе с другими видами, без сожительства с 
клубеньковыми бактериями.

Имеются указания акад. С. П. Костычева |3] о том. что при наличии 
в почв։- усвояемого азота и клубеньке® на корнях, произрастающих на 
лашюй почве бобовых растений, последние предпочитают пользоваться 
азотом, вырабатываемым клубеньками, и основная масса ассимилирован
ного азота пополняется из этого источника.

В наших опытах выращивания на измельченном камне получилось 
настолько хорошее развитие эспарцета в первый год жизни, что он за 
пвел и дал нормально выполненные семена. Без деятельности клубень 
новых бактерий развитие эспарцета на бесплодном субстрате было бы 
невозможным и он погиб бы. израсходовав запас питательных веществ, 
отложенных в семени.

Характерно, что в наших опытах совершенно не наблюдались при
знаки угнетения эспарцета во время заражения клубеньковыми бактерия-
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ми, многими, отмечаемыми для бобовых растений. Со времени всходов 
еспарцет развивался нормально, без каких-либо признаков депрессии. 
Ясно видимые клубеньки на корнях эспарцета при выращивании его на 
измельченном камне появились очень быстро, на 12—15-й день со времени 
появления всходов, в то время как в сосудах с обычной почвой появление 
клубеньков обнаруживалось на 5—10 дней позже.*

• Чисть Сосудов нами билд засеяна семенам!։ эспарцета без заражения к-ту- | 
беньковымн бактериями, и и этом случае образование клубеньков эспарцета про
исходило также обильно, как и при специальном заражении. Повидимому. дара- 
жспис семян эспарцета клубеньковыми бактериями происходит при их развптип 
иа материнском растении

Если мы рассмотрим изложенные выше случаи казалось бы парази
тического образования деятельных клубеньков у едва оживающих корней 
перепаханного эспарцета «и у отрастающего рано весной эспарцета на 
обычных посевах под углом зрения выгодности этого процесса для самих 
ргстений, то характер взаимоотношений двух видов предстанет перед 
нами в совершенно ином освещении,

Под посевом многолетних трав в почве медленно происходят процес
сы минерализации и накопления усвояемого азота, а рано весной в не- 
прогретой холодной почве микробиологические процессы, процессы на- 1 
копления усвояемых аммиачных и нитратных форм азота протекают еще 
медленнее. В этих условиях высокая требовательность эспарцета ь I 
усвояемых источниках азота может быть удовлетворена только за счет 1 
высокой жизнедеятельности клубеньковых бактерий

Итак, сожительство клубеньковых бактерий и бобовых растепни ; 
покоится исключительно па взаимной выгоде двух сожительствующих 
видов. Сохранение видов клубеньковых бактерий и бобовых растении 
основывается на «х взаимном сожительстве. Отклонение от нормы в раз
витии одного из сожительствующих видов неизбежно приводит к ненор
мальному ч ослабленному развитию другого вида.

Теперь мы можем, повидимому, указать на настоящую причину 
сильной неуживчивости эспарцета со злаковыми компонентами, траво
смесей и другими видами. Эта причина кроется нс в самом эспарцете, а 
и клубеньковых бактериях, находящихся с ним в сожительстве. Эспарцет 
имеет крупное преимущество в борьбе с другими видами извлекать фос
фор и другие элементы питания из труднорастворимых соединений почвы, 
но его высокие потребности։ в обеспечении усвояемости азотом удовле
творяются за счет жизнедеятельности клубеньковых бактерий, которые 
для своего нормального и интенсивного развития требуют обильного до
ступа воздуха. Злаковые травы развивают густую сеть корней в поверх
ностном горизонте почвы, затрудняют аэрацию почвы и доступ воздуха 
к корням и клубенькам эспарцета. По мере развития трав условия сво , 
боднопо доступа воздуха в почву все время .ухудшаются. В результате 
этого, прежде всего, происходит слабое развитие клубеньковых образо- | 
ваннА эспарцета азотом. Таким образом, быстрое ослабление и вымпра- I 
ние эспарцета в травосмесях является следствием, прежде всего, прямого 
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отрицательного воздействия злаковых трав нс на эспарцет, “а на его 
клубеньковые бактерии.

Некоторые особенности агротехники возделывания эспарцета, 
вытекающие из предыдущего изложения

В своем существовании эспарцет и его клубеньковые бактерии неот
делимы друг ОТ;друга. Вследствие этого наши агротехнические мероприя
тия, направленные на повышение урожайности эспарцета, должны пре
дусматривать создание наилучших условии для развития не только 
эспарцета^ но и ого клубеньковых бактерий. Наиболее существенное зна
чение для .развития эспарцета играют аэрация и влажность почвы.

Одновременное снабжение корневых систем обильным доступом 
воздуха и влагой лучше всего обеспечивается на структурных почвах, 
богатых органическим веществом.

Лучшим предшественником эспарцета являются унавоженные чер
ные’ пары, очищенные от сорняков Однако черные пары под эспарцет не 
сводятся а попользуются под посев՛ наиболее ценной продовольственной 
культуры—озимой пшеницы. Хорошим предшественником является также 
озимая пшеница, высеянная по хорошо обработанным и .унавоженным 
черным парам.

Посев эспарцета обычно производят под покров. Опыты, проведен
ные иа Ленннаканской государственной селекционной станции, показали, 
что в условиях сухой горной степи, на богаре, эспарцет не выдерживает 
покрова озимой пшеницы при։ высокой урожайности последней порядка 
28—35 цент, с гектара. Неплохими покровными культурами являются 
яровой ячмень и яровая пшеница. Однако и при этих покровных расте
ния^ для получения хорошего травостоя эспарцета крайне необходим 
один полна в стадии выхолащивания покровной культуры и желателен 
один полив по'ле ее уборки.

В первый и второй годы хозяйственного использования эспарцета на 
сено для получения высокой урожайности двух укосов, как правило, 
необходимо дать два полива: один—незадолго до проведения первого 
укоса и второй—после уборки урожая первого укоса.

Для улучшения аэрации почвы основную вспашку необходимо про- 
врдтгть с учетом необходимости разрушения уплотненной подпахотной 
подошвы на глубину 27—30 ги. Проведение особо глубокой пахоты под 
посев эспарцета будет способствовать более глубокому и интенсивному 
проникновению воздуха, вызывая обильное образование клубеньков в 
более глубоких слоях почвы и рост интенсивности усвоения атмосферно
го азота: одновременно с этим будет возрастать урожайность эспарцета, 
создание и сильное, окультуривание мощного поверхностного горизонта 
почвы за счет уплотнённого подпахотного горизонта.

Хорошие результаты получаются от весеннего боронования эспар
цета тяжелыми боронами в смысле сохранения влаги и улучшения аэра
ций почвы.
Известно IV. Л5 8—3
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Наиболее вредные последствия, в смысле последующего резкого сни
жения урожайности эспарцета, вызывает даже, кратковременная пастьба 
скота. Особенно вредна пастьба скота весной. Эспарцет не выдерживает 
длительного уплотнения и связанного с ним уменьшения аэрации почвы. 
Пасущийся скот как раз и производит сильное уплотнение почвы г 
уменьшает се аэрацию. После выпаса скота, особенно весной, эспарцет 
плохо отрастает и даст резкое снижение урожайности.

На внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений эспарцет не 
реагирует по большинству почвенных разностей. Однако, применяя оро
шение. и глубокую пахоту при высоком подъеме общего уровня агротех
ники по получению высоких урожаев эспарцета с первого и второго уко
сов, не исключена возможность проявления положительной отзывчиво
сти эспарцета па внесение фосфорных и калийных удобрений. Учитывая 
высокую способность эспарцета -усваивать груднорастворимые соедине
ния, мы считаем возможным и рекомендуем вносить под эспарцет фос
форитную муку, как дешевое и одновременно хороши доступной эспар
цету удобрение. Усвоение фосфора из фосфоритной муки обеспечит пере
вод его в непосредственно усвояемые формы и в формы, биологически 
связанные и легко переводимые, в результате разложения органических 
веществ, в усвояемое состояние для других культурных растений.

Внесение фосфоритной муки под посев эспарцета будет способство
вать подъему активного и общего плодородия почвы и увеличению уро
жайности не только эспарцета, -но и последующих культур севооборота. 
На тех почвенных разностях, где эспарцет отвечает на внесение фосфор
ных -удобрений повышением урожайности, внесение фосфоритной муки 
на этих почвах под посев эспарцета должно стать в настоящее время 
обязательным агротехническим приемом.

Злаковые компоненты травосмесей эспарцета на каштановом горном 
черноземе положительно реагируют на внесение азотных, <|юсфорных, а 
иногда и калийных удобрении. Удобрения повышают развитие и урожай- 
несть злаковых трав и травосмесей и одновременно способствуют более 
сильному ослаблению и выпадению эспарцета из травостоя на второй и 
последующие годы хозяйственного использования травосмеси. Общий 
урожай травосмеси от внесения удобрений повышается.

Эспарцеты Армении (сисианская, талинская и др. популяции) обла
зают высокой урожайностью и комплексом других ценных -хозяйствен
ных и биологических признаков. В полевых травопольных севооборотах 
зернового направления эспарцету принадлежит ведущая роль в повы
шении почвенного плодородия и общей урожайности сельскохозяйствен
ных культур, з особенности наиболее ценных в продовольственном отно
шение։ озимой и яровой пшеницы, в создании кормовой базы и повышу 
ния продуктивности животноводства. Работникам сельского хозяйств; 
необходимо уделить больше внимания этой замечательной и ценно։ 
культуре и ее травосмесям.
Ленамаканскап государственная ՛ - М

селекционная паниил Поступило -я) IV-и
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*Ն. Ս*.  Դ*ւսէԱ>(քէււ(ււ 1|խյ

ԿՈՐՆԳԱՆհ ԿՈհԼՏՈհՐԱՅՒ ԲՒՈԼՈԳՒԱԿԱՆ ՈՐՈՆ 
ԱՌԱՆՋՆԱՃԱՏԿՈհԹՅՈՒՆՆեՐԸՍ. Մ Փ Ո Փ П Ի Մ

Մուրա գնելով խոտադաշտային գանրաշրծտնաոու թ յունր Լենինականի 
Պետական սե լեկգ իոն էրս յանում , մեղ համար խնդիր դարձավ մշակել այղ 
ցանրսւշրծանտւէւււթ յւոն մեծ պ արաբա տան յո ւ թ ե ր ի կ ի բա ri մ ան ամենիդ ավե- 
//• էֆեկտիվ սիստեմ , Խ ոտ ոէղաշտա յին գ ան րտշբծանա ոութ յան մեծ բագ֊ 
ւքամյս» խոտերին' հողի էֆեկտիվ բեբբիա թյոլնբ բարձբագնե/ու դ/խավոր 
ագրոտեխնիկական տեղ է հա տ կա գ վ ո։ մ է

1'աշւոային փորձերը ւյ /, ^»Ն կեն ին ակտն nt if, ծանր մ ե խ ան ի կա կան 
կազմություն ւււ.ն1ււրւշ շ ուղ տնա կա դա յն թանային սևահոգի վրար ՖոոՏիո- 
(,սւթ^վի իր ընդհանուր պաշարներով Լենինականի բարձրավանդակի շա֊ 
դանւսկադայն ււևահողը Հայաստանի բոլոր հողերիդ ամենիդ ավելի ա ղ- 
րաս<ն է. Հողի կմ ա խրում !քւոււ!ք>էւլւ։ւվ1 ք)ւււն պահվում է աոածնտյին ապա- 

բյուրեղների ձևով, տուֆով ծածկված վիճակումէ Մանրահատիկ հո- 
7ի մեծ ֆոււֆոբութթ ուն պատահում է ապատիտի ձևով, նրա փոփոխու֊ 
իւան նյութերի մեծ, ինշսլեո և մանում Լ օրգանական ե անօրգանական 
նյութերի միացությունների բարդ կոմպլերոի կա ղմի մեխ

Մեծ բան ակո, թ յա մ բ կատու րված դաշտային աշխւսւէւանբն երր դույդ 
'"վին, որ կորնգանը ( I)իnիւււնի լավացրած պո պույտդ ի ան ի Լենինականի 
բարձրավանդակի շագանակագույն սևահոգի մտբուր ւյանրքւ մեծ չի հա- 
կւսղղու մ սէգոաական, ֆոսֆորային ե կալիական նյութերււվ պարարւոագ- 
Նելու՚հւ Խււտաքոտոնու րգնև ր ft մեծ հանրային սլա ր tn ր տան յո լի) ե բ ր գլքոավո- 
րւււսլես ւսղուոականր և ֆոսֆորայինը բարձրագնում են հագ ագգինևրի կոմ- 
պոն են ան ե ր ի բե րրա nt if ուի) յուն ր և իծ I, գնում են կորնգանի բևբրաւովու֊ 
թյունր. Նի)և կորնգտնր ֆոսֆորային պա բա ր տան յա ի) ե րին չի հակաղգու մ 
ֆոսֆււր պարունսւկսգ սւմենաադրաու հոդի վրտ, ապա հնարավոր է, որ Հա
յաստանի այղ նա յն էլեմենտով ավելի հարուստ հոդերի վրա կորնգանր 
չի հակսւդդի ֆոսֆորային նյութերով պա pin ր tn ա գնե յան։

Կորնգանի ,սյղ ընգ.ոէնակութ յուն ր մեղ հնարավորություն է ւոա — 
լիո ենթադրելու, որ նա ունէի աոանձին ֆիդիոլոգիական հատկություն
ներ, ոլանգով սովորական հոդերիդ ե ուրիշ րույսևրի համար անբերրի 
I/ա րսւորւոէոներիգ հանում է ֆոսֆորի դմ վաբտլույծ if ի ա գ ո է.թ յո ւնն ե րն ու 
սննդի այյ էլեմ են ւոնէւ բ բ , ւի”վի',։ բւովարա րե յով 'հրունգ մեհ անեգած ի բ 
պսւ հանծներրւ

2ւղսւրարւոաւրքած անոթների մեծ գորենր ե աովրււյսւր ոչնչագան նախ 
ե սւուսծ ֆոսֆորային ըագգ իգ, ե միայն կորնգանն էր, որ չսլա ր ա ր in ա գ-
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ված անոթներում Լլ նորմալ ձեով ղարղանում 1;ր այնպես, հ պա-
րարտացվսւծ անոթներում։ Սև աւււֆի »/£»*"  կորնգանի գարգացսւէէե րնթս,- 
նու մ կր ավելի լա վ, քան թե կարմիր տո։-իի վրա։ Մանրացրած սև чип- 

ֆի ЬЧ ւսարւււյոէ.թյու.ն ունեցող արկղնեբում կատարված (("‘ւցսւցիշ 
փորձի մեջ կորնգանի վրա գարնանացան ցորենի ենթ ացանք կատարվեց/ 
Ցանքի ւււււաՀին տարում կորնգանը շպարարտաց րած տուֆի վրա լա՛ք Լր 
գա ր ղ ան ու մ • մի քան ի բույսեր ցողուններ տվեցինք ծաղկեցին և ւովրն 
նււբմտլ լցված սերմեր։ Միջշւսբքերո։ մ ցանված ցՈրենր քիշ Հափով էբ 
տուժել ֆոսֆորի պուկաпոլթ յունից ւ Նա նորմալ ձևով ղարղտցավ, հսւււկւս- 
կալվեց , բոլոր հասկե րի վրա ""թ'д (իա րժեք հատիկներ։

Այււսլիոսվ մանրացրած տուֆի կորնգան աճեցնել ւիորձհ-
բում պարղվեց, որ կորնգտնր ա սլա տիտի առ։ ֆային ւոեսակում ցրված 
ր յո ւր ե գն ե ր ի ց ահացված ֆոսֆորաթթուն հած •։ ղսւթ յ ամ ր հանել ե հասցրել 
է լուծվող վիճակի, այնպիսի քանակությամբ, որբ ղ ե ր ա ղանց ում /; նրա 
պահանջներին։ Ֆււււֆորաթթվի և այ/ u'h'hգւս՚հ յ ու թ երի (ուրացվող վիճակի 
հասցրած ավելց ուկր գործ Լ ածվել լր ա ց n ։.ց ft շ կերւգււվ ցանտծ ցորենուի 

եորնգւււնի ֆուէֆււրսւյթհ ։րմ վա բա մ ա րս մ ի ս> ց u ւթ յունն ե բ րս բա ցնեյու 
բարձր րնդռլն ակութ յո։ն ր ֆ ի գի ււ / ո գ ի ա կան մեծ աոավե լություհ I, մյուս
ւոեհակնևրի հես։ մղվող կենսական պայքարս։ մ, ինշպես աճման։ ր՚հin 1րւէ՝>' 
պայմաններումդ սւյհպես /;լ մ՛շակման պս»յման'հերու մ. և եթե մենք ւոեււ» 
նու։1 ենք, որ կորնղսՀհր էլւււրւ։ I. մղվու/f այ/ ւոեսակների կււղմ/ւց < min։։- 

վելաէգես հ։ոցաբույս1ւրի) շնայած որ աոկա Լ այղշավ։ իաշոր աոավևբ։։֊ 
թյունր, սսղա դրա պաաճաոր թս։ք'հէէած ի սւրիո երևույթների մեջ, և րոտ 
երևույթին, սւմե^ւից lulling կււրնղւււնի' սլա լա ր ա ր ւււկա եր ի ։։։ն ե ր ի հես։ ունե
ցած միասի՚հ կենակցելու սլայմտննեբում։

եորնգանր աղոտի իր մեծ ւղահանջբ ծածկում կ պա լա բո։ րակԱէևրիսւ- 
’հերի կեն սագործ ունես։ թ յան հաշվին: ՚ե։։։.յն իսկ այն գևւղքում, երբ հ՛պի 
մեջ առկա են աղոտի յո։ բացվող ձևի գգ՝“ւի սլաշարներ, կորնգանն օղ
ու ։։։ գործ ա մ կ պալարարակտերիսճււերի մեհ մշակվող աղոտր։

կ ո ր՚հղսՀհ ի ։ղ։ո լա ր ս։ ր։։։կ տ ե ր ի տ’հ ե ր ր ի ր հ՛հ ց նորմալ ղտրգացման և 
ինտենսիվ կեն ։ւա ղ.ո րծ ո ։ն ե ։։։ թ յ ։։։ն հէււմւոր պ էհհ ա՚հծ ու մ ե՚հ ո ւ <1 և ղ ս։երւ։ւցի“՛ 
It հո ղի։ /ավ իսհնավություն: եււրնգանի "'J/ տե։։ա!թւերի և հատկապես iu" 

ցաղղի՚հերի հետ ււէնեցտծ համատեղ աճման պայմաններում պ ա լ ա ր ։ս րԱւկ- 
տե ր ի ւււ՚հ ե ր ի կենս ւ։ւ գործ ուն եււ ւթ յան այղ հիեհակտն պահանջների րսւվա- 
րարումը միանդամից վա։ոթս։րտնում կ։ 'իրս/հււվ Լ( պւսյմանավււրվււլմ է
կո բնգան ի բո։ յսերի ուրի*  տեսակների հետ մ ի 
թ յ,1լնր*

աճելու ան հն արին

Կորնգանի' "։րիշ 1,ո,յս^'1'ի '•ամար անպտուղ ո ա լա տր ա ան ե ր ի ց ււնրն- 
գսէնյոէթեր հանելու. մեծ րնգուն։ւ։կո ։ թյւ։ւ նր և ’հրա պալարաբակտերիա
ների մե՛ծ քանակւ։։ թյամբ ող ո։ նենտ/ո ւ. պահանջ ր թույլ / տալիս ենթւս֊ 
գրեյսւ, որ սՀհդր կււ վկա и յա՛հ կււրն ղ ա՛հ ի ծագման որպես ։։կղբ՚հ ա կւո՚հ արյւպ*  
ներ Հա լաստան ի լեէէնևրսւմ և Ս,նգրկււվկսւսի մյուս Ո ես պո լ րլի կան ե (till if 
հանգես են եկել իանավ աց։։ղ խիժային կիտվածքները։

Ւրենց գոյութ՛յան ընթ՛ացքում կորնգանր I։ նրա սլալսւրարսւկահբիսւ-’ 
ներր անբաժանելի են իրարից, //.յգ պատճառով I;/ կորնգանի րերքատվս՛-
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Pjitt'u համար turjt/ւքած աղ ր nut ե խն [1 կսւ կսւն մ ի ո ր ա ո п ւ 1Ու Լ ր ր պետր I; նա֊ 
խ turn հէքն են լսւվադոէյն մ իջոէյներ и ւոեէ/ծ h լա it \ մ ft այն կորնգանի' ա յլհ նրա 
и/ւսրււ րա րակսւ եր ի ան ե ր ե համարէ Կորնգանի գ ա ր ւլ ա ւյ մ ան համար ամենից 

Լ՚՚մրւՀհ նշտնակոէ թյուն tn-նեն ան ր ար ի ան ե Հ аг/ ի իւ ոն ա վո ւ.թ յո ւ.ն ր ւ 
^1որնէ/տն[1 [էէոէոա[սաոնոէ.րղներ[ւ ձսւնւէթ կււմч/Ո^ւենտներր դրականո

րեն 1ւն հակարւյու.մ ւալոտական, ք^ոսֆււրային և երրեւքհ Լ/ կալիական п/ш- 

րարսւան jllt.p//ր մ <ր։ր՚հե/էէ1.ն , "['ի մ ամանակ և որոշ շտփով թուլանա.մ հ 
իյնում 4 կոր^ւդանի րերրաո>'/nt.flյանր։

Խ աււ ա իւ ա/Հհ ա./it/ ի ընէ/հա՚հսւ ր րե/ւրը պա րար աան յու թ հ ր մւոէյնևլուր 
րա/էձրանէէէ մ կ։
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