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Я. И. Камоян

Пути повышения урожайности листа тутовых 
плантаций на осваиваемых землях каменистой 

полупустыни Армянской ССР

В связи с орошением больших массивов неокультуренных земель- 
«северо-западных киров», массивы эти, считавшиеся в течение веков 
бросовыми, стали осваиваться под разные сельскохозяйственные культу
ры и в том числе,под ш>садку шелковицы. Однако, высаживаемая на этих 
нозкультуренны-х почвах шелковица растет чрезвычайно медленно и дает 
незначительные урожаи листа. Так, например, 10—11-летние деревья в 
колхозах нм. Микояна и Спандаряна, Бериевского района, в среднем 
давали с каждого дерева по 350 г листа.

С целью разработки агротехнических мероприятий, обеспечивающих 
щюгрессивное повышение урожайности и улучшение качества листа ту
товых плантаций на новоосваиваемых кирах, нами предварительно про
ведено изучение комплекса экологических факторов, влияющих на рост 
и развитие шелковицы, произрастающей на этих землях. Опыты прово
дились в тутовой плантации колхоза им. Микояна, села Анастаса-ван. 
Бериевского района*.

Площадь основного опытного участка I га. Наблюдения же прово
дились на других участках колхозных плантаций, общей площадью в 
4 га.

Плантация расположена на новоосзоениых каменистых, светлобурых 
печьах- -«кирах». Возраст деревьев к началу опытов десятилетний. Сорт 
Ан кори з (бедана). Деревья штамбовые. Густота стояния 3X3 м. Деревья 
высажены в чашки (лунки), вырытые в целине. Таким образом, между
рядия до опытов не обрабатывались и представляли собой целину, что 
было очень ценно для начала работ.

Опыты проводились с 1948 г. по 1951 г„ из которых в 1948 г. про
водились в основном подготовительные работы — очистка и формовка 
деревьев, уборка камней, вспашка междурядий, посев люцерны .в между
рядия некоторых участков и т. д. Учеты и наблюдения проводились в 
1949. 1950 и частично в 1951 годах.

Изучались: рост деревьев, качество листа и прирост побегов при 
следующих условиях:

® Выражаю благодарность старшему научному сотруднику, кандидату 
Срльхрз наук Кйфияну А. Г., под руководством которого проводилась работа.
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1. Система обработки междурядий

а) необработанные междурядия. Усл. обозначение «целина»;
^р б) вспаханяые и неиспользованные ни под какие культуры-«черный 

использованные под посев многолетних трав—отравы».

2. Частота поливов

а) нормальные, практикуемые в данной зоне, в среднем через каж
дые- 11 дней—«норм, поливы»;

б) учащенные, с интервалами в 6—7 дней—«учащ. поливы».

3. Внесение удобрений

а) без удобрений—«б.՛уд.»;
б) внесение минеральных удобрений в лунки—«с/уд.».
Для этой цели плантация была разбита на участки по числу вариан

тов в трехкратной повторности. Число деревьев в каждой повторности 
15, в варианте—45.

В варианте «травы» предполагалось посеять смесь люцерны с рай
грасом, но фактически была посеяна только люцерна.

Минеральные удобрения вносились на соответствующих участках 
в лунки деревьев Из расчета па каждое дерево тридцати четырехпроцент
ной аммиачной селитры 170 г и супперфосфата 160 г.

На примыкающей к опытному участку плантации проводились на
блюдения над использованием под огородные и бахчевые культуры.

Кроме этого, изучались: влажность почвы, содержание воды в 
листьях шелковицы, транспирация, разложение клетчатки в почве и др.

Описание зоны и характер почвы

Северо-западные «киры» расположены к западу от Еревана и на 
север от Приаракоииской низменности, на предгорьях, доходя почти до 
сел. Лштарак, образуя большие, в некоторых местах сплошные камени
стые массивы (рис. 1).

Климат на всей территории резко континентальный. Абсолютная 
амплитуда температурных колебаний доходит до 60—65°. В летние меся
цы большие колебания в температуре воздуха происходят и в течение 
суток, в особенности между дневной и ночной температурой.

В летние месяцы, начиная с середины июня, почти ежедневно во 
второй половине дня дуют сильные ветры со скоростью, доходящей до 
24 метров в секунду, преимущественно сев. и сев.-зап. направлений. По 
этой причине в районе большинство деревьев наклонено в южную сторо
ну, что отражается, очевидно, и па корневой системе [1]. Количество 
атмосферных осадков не велико и выпадает главным образом зимой и 
весной. Вегетационный период шелковицы около 220 дней. Весна продол
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жительная. Расхождения в сроках распускания листа на шелковице по 
годам доходят до 24 дней.

Почвы преимущественно светло- и серо-бурые суглинки карбонат
ного характера, сильно каменистые, неструктурные. Местами камни 
составляют 30 и больше процентов. Гумуса всего—1—2%, азота—0,08— 
0,16% (по 11. С. Погосову [2]).

Редкая травянистая растительность, состоящая частично из ксеро
фитов, заканчивает свой вегетационный период в начале лета.

Рис. I. Типичный, неосвоенный участок каменистой полупустыни.

Результаты учетов и наблюдений

Четырехлетии© наблюдения над состоянием почвы в междурядиях 
опытного участка показывают, что без предварительного улучшения 
структуры почвы «киров» совершенно недопустимо оставлять междрядия 
под паром. Вредность этой системы проявляется в большей степени на 
участках, имеющих уклон. На опытном участке в варианте «черный пар» 
с первого же года замечены эрозионные процессы. В настоящее время 
на всем протяжении участка вариантов «черный пар» имеются явные 
следы разрушительного действия воды. Поливная вода и ливни смывали 
ничем не защищенную, бесструктурную почву, оголили камни, образова1- 
ли во многих местах глубокие борозды (см. рис. 2). Характерный вид 
имеют кочки я края лунок, поверхность которых со стороны господству
ющих ветров ноздревата от выветривания. В чашках (лунках) образовы
вается слоистый намыв почвы—корка, при поливе вода в них застаивает
ся. Количество смытой и намытой почвы не учитывалось, проводился толь
ко учет толщины смытого и намытого слоя .в разных местах участка, нахо
дящегося под паром.

Так. например, по отметке № 1 в лунке 7-го ряда намыв образовал 
слой в 5,8 см: по отметке № 2 в 9-м ряду—5,4 см. Смыв почвы к 2.VII з 
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междурядии ло отметке № 5 доходам до 2,5 см. а к 26.VIII на месте от
метки образовалась борозда в 12 см глубиной.

Таким образом постепенно весь верхний слой почвы вариантов «чер
ный пар» сносится. Сама почва в вариантах «черный пар» естественным 
путем не получает почти никакого питания. Даже осыпающиеся осенние 
листья, которые могли бы вернуть почве часть «полученных из нее золь
ных веществ, сдуваются вет-ром, не остаются на оголенной почве.

Рис. 2. Участок плантации варианта .черный пар՜

Оставляемая обычно целина в междурядиях тутовых плантаций на 
карах со своей растительностью защищает почву от смыва. Нами замече
но, что ь поверхностные камни, разбросанные на неокультуречных кирах, 
удерживают лочву от смыка ливневыми низами н о։ развеивания и доль
ше сохраняют влажность в почве. В тех местах, где поверхностные камни 
собирались, почва быстрее иссушалась и растительность скорее желтела 
и выгорала.

В вариантах «целина» биохимические процессы в почве происходят 
естественным путем, почти без нашего вмешательства. Травянистые ра
стения а междурядиях «целина» ежегодно откладывают как на поверх
ности почвы, так и в самой почве мертвое органическое вещество. Поми
мо этого, осыпающиеся с деревьев листья остаются в междурядиях, за
держиваясь от ветра сухой травой, и постепенно создают перегнойный 
настил (рис. 3).

В .вариантах «травы» (рис. 4) следов эрозии совершенно не замечено. 
Густое стояние лЮнерны сильно умеряет скорость движения воды и по
следняя, ’.а время полива, успевает глубоко всасываться почвой. Поверх
ностный слой почвы междурядий с посевом люцерны и лунки этого .ва
рианта покрыты темны?.։ налетом. Помимо частичного восстановления 
в почве вариантов «травы» питательных веществ, путем возвращения ей
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отмерших вегетативных частей растений, почва готовит себе богатые 'за
пасы азота. Выкопка люцерны на отдельных участках показала, что к 
концу второй вегетации средняя длина корневой части люцерны состав
ляла 89,6 см. С помощью произведенных учетов выяснилось, что вес 
корней люцерны опытного участка в воздушно сухом состоянии на пло
щади 1 га составляет около 7 тонн. Это значит, что при перепашке люцер

Рнс. 3. Участок пла։։г.1:нш с необработанными межуряДИями 
варианта „целина".

Рис. 4. Тутовая плантация на фойе многолетних трав. 
Вариант .травы".

Известия VI, № 4—3
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новых междурядий на площади I га почва получит 140 кг азота, что 
равносильно внесению 28 тонн навоза.

При посеве люцерны на кирах рекомендуется применение бакте
риальной՜. удобрении «нитрогина».

Нами производились наблюдения также над использованием между
рядий тутовых плантаций под огородные и бахчевые культуры.

Использование междурядий под эти культуры широко рекомендуется 
и применяется во многих республиках, а также и у нас в Армянской ССР 
[3|. Выращивание этих культур в междурядиях является верным меро
приятием по улучшению ухода за шелковицей и приносит побочный 
доход колхозам. Однако 4-летние наблюдения над выращиванием ого- 
роднг։-бахчевых культур в междурядиях плантации, непосредственно 
примыкающей к нашему опытному участку, выявили, что на .вновь осваи
ваемых кирах. даже на небольших склонах, без предварительной спе
циальной подготовки почвы опасно использовать междурядия под эти 
культуры. Несмотря па то, что бороздки были устроены ввиде змееви
ка. поперек склона, часто получались размывы бороздок. К середине лета 
борозды верхней части участка сильно углубились, и растения, высажен
ные вдоль края их. оказались значительно выше уровня поливной воды. 
В нижней части участка, наоборот, образовался намыв почвы в бороздах, 
вода переливалась, текла поперек бороздок и еще больше размывала 
лечву. Конечно, в дайном случае имели место я слишком частые поливы, 
необходимые для роста огородных культур на этих почвах, а иногда и 
неправильная подача воды, размывающая почву, с чем приходится часто 
сталкиваться в производстве.

В некоторых местах этой плантация междурядия пострадали от 
смыва почвы больше, чем на неиспользованных междурядиях варианта 
^черный пар» опытного участка. Эти .места уже не могут использоваться 
ни под какие культуры.

Из огородно-бахчевых культур в основном разводились помидоры, 
фасоль, арбузы, дыни и тыквы С опытной целью летом высевались 
редька, фасоль и огурцы. Растения эти давали слишком низкие урожаи 
и требовали частых поливов (через каждые 3 4 дня). Продукты же 
получались низкого качества, мелкие и безвкусные. Из них лучшие ре
зультаты давали фасоль и помидоры. Фасоль требует бактериального 
удобрения я частых рыхлений почвы.

При устройстве тутовых плантаций на иеокультуренных кирах в 
задачу тутоводов входит обязательное внедрение мероприятий, улучшаю
щих .почву в междурядиях, без чего нельзя рассчитывать на прогрессивно 
растущие урожаи кормового листа. Замечено, что на «кирах» прижив
шиеся и хорошо развивающиеся деревья зачастую на 6—7-м году начи
нают чахнуть и даже засыхают. Обычно почва вокруг этих деревьев 
бывает смыта водой.

Как известно, в улучшении почвы, помимо механического воздей- 
стрия. наибольшее значение имеют биохимические процессы, вызываемые 
микроорганизмами. в результате чего происходит разложение органиче
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ских веществ, клетчатки, образование перегноя, структуры почвы и накоп
ление в ней питания. Население микроорганизмов преобладает в ризо
сфере и поэтому теоретически >.'очва междурядий, лишенных раститель
ности (варианты «черный лар»), должна содержать меныпее количество 
как микроорганизмов, так и запасов питательных веществ и медленнее 
менять свою структуру по сравнению с междурядиями вариантов «травы» 
Н, 9. 10].

Помимо этого установлено, что оптимальной температурой для 
интенсивной Жизнедеятельности многих почвенных микроорганизмов 
является 25—30՝* [5]. У кас же на «кирах». на оголенных междурядиях 
варианта «черный пар» температура Верхнего слоя почвы и июле-августе 
намного выше.

С целью проверки сравнительного содержания или активности 
микроорганизмов в почве междурядий разных вариантов в 1950 г. про
ведены опыты с разложением хлопчатобумажной пряжи,,как содержащей 
Органическое вещество (клетчатка). Опыты ставились в междурядиях 
«целина», -травы» и черный пар», в вариантах как с нормальными, так 
я с учащенными поливами.

Начало опыта 25 июля, конец 25 сентября.
Шесть мотков пряжи, каждый весом в 3.0 г, были закопаны в между

рядиях указанных вариантов на глубине 5 см. После выкопки мотки тща
тельно очищались, взвешивались и дали следующий результат.

Таблица 1

Название вариантов
Первона
чальный 
вес в г

Все 
после 

выкопки

Проценты 
к первона
чал ։. ном у 

весу

Потеря 
в весе 

в проц.

. Цел и и а н о р м. поливы 3,0 2.480 82,7 17,3
. учащен. 3,0 2,060 68,7

75,7
31,3
24,3

.Травы*—норм, поливы 3,0 1,640 54,7 45.3
. учащен 3,0 1,260 42,0

48,4
58,0
51,7

.Пар՞—норм поливы 3,0 2,860 95,3 4,7
. учащен. 3,0 2,520 84,0

89,7
16,0
10,4

Все (Образцы в разной степени подверглись разложению, но разница 
и потере веса в зависимости от окружающей среды очень большая. Во 
всех вариантах с учащенными поливами разложение шло быстрее, из 
чего можно заключить, что влажность почвы является одним из благо
приятных факторов деятельности микроорганизмов. Другим фактором 
является состояние почвы. Как видно из таблицы, междурядия, лишен
ные растительности («черный пар»), повидимему, содержа՛։ ничтожное 
количество бактерий, под воздействием которых происходит разложение. 
Наоборот, в междурядиях вариантов «целина» и особенно «травы» раз
ложение происходит в благоприятной среде, в ризосфере, под покровом 
растений, защищающих почву от чрезмерного нагревания.
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В продолжении двух лет научалась степень полевой влажности почч 
вы в междурядиях вариантов «целина», «травы» и «черный пар». В 
1949 году было выявлено: наибольшая суточная потеря воды в почве 
на глубине 15 с.м во всех вариантах происходит в первые 3—4 дня после 
полива; на 18—20-н день после полива трава желтеет и выгорает; 
наименьшее содержание воды в почве во все сроки взятия образцов нахо
дится в варианте «черный пар», а наибольшее—в варианте «травы».

Определение влажности почвы в 1950 г. полностью подтвердило 
такую зависимость содержания воды в почве от состояния междурядий 
на неокульту реп пых кирах, что видно из таблицы 2.

Таблица 2

Дата 
полива

Дата
ВЗЯТИЯ 

образцов

Число дней 
после 
полива

Содержание усвояемой воды в поч-1 
вс отдельных вариантов н ирон.

целина травы п а р

20 .VI

ЗОЛ!

16. VII

24-VII

2.VIII

10.VIII

Пробы 
ежедневно о 
после полив 
пуском.

23. VI
29. VI

2. VII
15. VII

18.УП
23. VII

26. VII
1 -VIII
4. VIII
9-УШ

12.VIII
15. VIII 

брались в тр 
т полива до с 
а и накануне

3
9
9

15

2
7

2 
$
о
7
9
6

ах повторност 
ледующего пс 
следующего

20,8
14,8
22,8
12,3

21,-1
17,0

22,1
17,3

22,9
19,4

21,9
16,7 

ях на глуб 
лива, а в 
полива. По

24,1
18,6

22,3
14,8

23,1
20,9
24,6
20,2

23,7
19,5

22,2
19,2

ине 15 см, 
950 г. чере 
лив пронзи

17,3
10,9

18,2
10,1

19,1
13,7

17,6
12,0 
։& 1

17,3
11.5 .

в 1949 г. 
з 2—3 дня 
одился на֊

Таким образом, двухлетние исследования выявили, что при одно
временных поливах почва в междурядиях, использованных под посев 
люцерны на неокультуренных кирах, несмотря на большой расход воды, 
потребляемой люцерной, содержит больше влаги, чем оголенная почва 
междурядий, обработанная иод черный пар. Это объясняется тем, что 
травы задерживают движение воды при поливе л способствуют более 
равномерному и полному поливу, чем оголенная неструктурная, цементи
рующаяся почва вариантов «черный пар».

Изучение влажности почвы в лунках деревьев выявило, что во всех 
вариантах, и особенно в варианте «черный пар», содержание воды в почве 
лунок несколько больше, чем в междурядиях, очевидно по той причине, 
что лунки затеняются деревьями больше, чем междурядия.

Влажность почвы при культуре шелковицы на кирах является ре
шающим фактором, т. к. в летние месяцы расходование воды шелковн- 
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цен из-за высокой температуры, заниженной влажности воздуха и иссу
шающих ветров очень большое. При изучении расходования воды листья
ми шелковицы с варианта «черный пар» опытного участка и шелковицы 
того же сорта, растущей всего на расстоянии 1,5 км в ущелье реки Раз
дан, на хорошо обработанной, культурной почве, выяснилось, что в один 
и тот же день и час расходование воды листьями с опытного участка на 
31,3% больше, чем в ущелье, что видно из таблицы 3.

Опыт проводился 23 июля 1949 г. с 12 ч. 40 м до 14 ч 40 м. Психро
метры в потометры были подвешены в тени листвы на высоте 40 см от 
земли.

Таблица 3

Место опита

Температу
ра воздуха

Проц, влажно
сти воздуха Общая 

площадь 
листовой 

пластинки 
в кв. см

Расход 
поди 

за 2 часа 
в к6. см

Расходова
ние поды на 
каждые 100 
кв. см листо
вой пластин
ки за 1 час 

в Кб. смв н
ач

ал
е __

__
__

__
_

в ко
нц

е

в н
ач

ал
е о

с ж

Опытный
участок 34,0 37,0 •10 33 561,90 2,400 0,214

Ущелье 31,0 34,0 53 45 551,92 1,800 0,163

Наблюдения показывают, что лист шелковицы, растущей на камени
стых полупустынных склонах Араратской долины, быстрее стареет и со
держит меньше воды, чем лист шелковицы других районов республики.

Наши исследования выявили, что в изучаемой зоне содержание воды 
а листьях зависит также и от системы обработки междурядий на план
тации. В таблице 4 показано содержание воды в листьях с разных ва
риантов опытного участка.

С каждого варианта в 1949 г. бралось по 3 пробы листа, а в 1950 г.— 
по 4 пробы.

Таблица 4

Год Дата

Содержание воды в листьях 
по вариантам в проц.

целина граны пар

1949 8. VII — 66,5 61,5
1949 15.VIII — 63,7 56,9

1950 28. V 67,8 68,1 67,9
1950 30. VI 65,9 65,7 63,7
1950 25-VII 64,0 65,2 62,2
1950 20. VI11 57,5 61,6 56,7

Как видно из приведенной таблицы, в содержании воды в листьях 
вариантов «целина» и «травы» больших расхождений не имеется, но в 
варианте «пар» процент воды значительно снижен по сравнению с ва
риантом «травы». С таким положением необходимо считаться, так как 
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недостаток воды в кормовом листе действует угнетающе на гусеницу» 
особенно в жаркое» засушливое время при повторных выкормках.

По данным проф. Федорова [6], в Средней Азии 28. V листья шелко
вицы японского сорта Канросо содержали 77.7% воды, а листья местного 
сорта Хасак -74,5%. К 15.VIII процентное содержание воды в листьях 
Канросо упало до 63,3, а сорта Хасак -до 63,5%.

В указанные сроки листья сорта Анкориз на опытном участке содер
жали значительно меньше воды. Неизвестно, какой процент воды должен 
содержаться в листьях для более легкого поедания и усвоения ею гусе
ницей шелкопряда. Это зависит от возраста гусеницы, сроков выкормки, 
температурных условий в червоводне, сорта шелковины и др.

По проф. Федорову [6], «специальная подготовка плантаций шелко
вицы дает повышенное содержание влаги в листе, что до известной сте
пени улучшает его кормовые качества». Проф. Михайлов |7| пишет, что 
уменьшение влаги в листе представляет собой отрицательное явление при 
всех обстоятельствах.

Опыты, проводимые в 1947 и 48 гг. на Ереванском шелкопункте 
Госкомнссии по сортоиспытанию технических культур, также доказали, 
что в данной зоне лучшие результаты летней выкормки по целому ряду 
показателей получаются яри искусственном смачивании кормового листа 
водой и это мероприятие в настоящее время применяется в производ
ственных повторных выкормках.

Известно, что на качество листа оказывает влияние температура н 
влажность окружающего воздуха. Нами было проверено—не влияет ли 
на температуру и влажность воздуха система обработки междурядий? 
С этой целью летом 1949 и 1951 гг. измерялась температура и влажность 
воздуха в междурядиях вариантов «травы» и «черный пар». Психрометры 
вывешивались в тени листвы, па уровне кроны, на высоте 1,4 м от земли.

Получены следующие результаты:
Таблица 5

Название варианта Даты Часы Та
1

Процент 
влажности

1 9 4 ) г.

Трзвы 22.VII 14 ч. 40 м. 36,0 36,0
Черный пар 22 . 14 ч. 30 м. 36,0 32,0
Травы 9.VIII И ч. 00 м. 27,0 50,0
Черный пар 9 . 11 ч. 05 м. 27,0 •18,0

19 5 1 г.

Травы 5. VII 13 ч. 00 м. 32,0 34,0
Черный пар 5 . 13 ч. 05 м. 32,0 32,0
Травы 28. VII 13 ч. 00 м. 37,0 40,0
Черный пар 28 . 13 ч. 05 м. 37,5 37,0

Как видно из приведенных данных, температура воздуха на обоих 
участках почти одинаковая, между тем влажность воздуха во всех слу
чаях выше на участке варианта «травы»
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При полнее напуском междурядия, засеянные люцерной, в-пштывают 
значительно больше воды, чем междурядия описываемых нсокультурен- 
ных земель, оставленные под черным паром, особенно если рыхление 
последних происходит не своевременно. Испаряемая травами (в нашем 
опыте люцерной) вода в безветреную н жаркую погоду образует влаж
ный заслон, предохраняющий листья шелковицы от ожогов и огрубения.

Все эти данные указывают на то, что лист шелковицы, растущей 
на фоне ։рав опытного участка, более качественный в отношении его юе- 
даемости. чем лист варианта «черный пар».

Следующие учеты показывают, что система обработки междурядий 
отражается не только на качестве листа, но также на росте деревьев 
и урожае листа. Осенью 1950 1 был произведен учет годового прироста 
побегов после весенней подрезки их на корм шелкопряду. В каждом 
.варианте было обмерено .по 14 учетных деревьев, сумма длины 'Годова
лых побегов всех деревьев в погонных сантиметрах делилась на число де
ревьев. В этом учете вариант «черный пар» не участвовал. Выявлено, 
что длина годовалых побегов одного дерева варианта «правы .с у добр.» 
на 48.9% превышала длину .побегов одного дерева варианта «целина», 
что видно из приведенной таблицы 6.

Таблица б

Название вариантов Число 
деревьев

Сумма длины 
побегов учет

ных деревьев 
в см

('умма длины 
побегов од
ного дерева 

в см

Пропет 
к контролю

Нелина (кон:ролы։.) 14 12505 893 100

Травы с удобрением 14 18624 1330 148,9

Далее учет выявил, что в каждом метре молодых (побегов (независи
мей от варианта) находится в среднем по 32 листа, весом от 52 до 58 г, 
а в среднем 55 г. Имеющийся цифровой материал использован для тео
ретического определения урожайности листа тех же двух вариантов. 
Урожайность выведена в таблице 7.

Таблица 7

Название вариантов
Число 
лист, 
в 1м

Вес листьев 
с 1 м по՝ 
бегов в г

Средняя 
длина по
бегов 1 де
рева в см

Вес листа 
1 дерева 

п г

Отношение 
к контро

лю

Цел в и а 32 55 893 491 100,0

Травы с удобрением 32 55 1330 732 149,1

Как видно из приведенного расчета, деревья, растущие на участке 
гзряанта «травы с. удоб.». дали урожай листа почти на 50% больше, чем 
деревья с участка варианта «целина».
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Рост деревьев определялся путем измерения диаметра стволов на 
вышине 50 см от ише.рхности земли. Измерения производились весной 
и осенью 1949 г. и осенью 1950 г. Обмеривались учетные деревья всех 
вариантов. В трех повторениях каждого варианта число учетных де- 
ревьев колебалось от 16 до 26, а в каждом из вариантов «целина» но 
43 дерева.

Обмер стволов деревьев показал, что :к> отношению к 1949 г. диа
метр стволов деревьев за два года увеличился по-разпому.

Наибольшее развитие деревьев оказалось у варианта «травы учащен, 
полива суд.». За два года увеличение диаметра ствола в этом варианте 
доходит до 15,2%.

Следует констатировать, что разница в процентах увеличения диа
метра ствола между вариантами «травы уч. иол. <Ууд.» и «травы норм, 
пол. с 'удоб.» доходит до 3,7%, тогда как между «травы уч. лол. с.'удоб.» 
и «травы уч. пол. без уд.» всего лишь 0,9%. Разница того же показателя 
а вариантах «пар уч. пол. с уд.» и «пар нор. пол. с/уд.» доходит до 3,6%, 
тогда как между «пар. уч. пол. с, уд.» и «пар. уч. пол. б/уд.»—до 2,7%. Эти 
данные доказывают, что в условия?; аиастасаванской плантации ороше
ние имеет первенствующее значение в росте деревьев. Учащенные поливы 
оказали большее влияние на рост, чем мни. удобрения, внесенные по 
нормам, приведенным выше, при описании методики.

* * 
9

В результате проводимых опытов можно рекомендовать отводимые 
под тутовые плантации участки на првоосваиваемых почвах каменистой 
полупустыни, за три года до посадки шелковицы засевать смесью бобо- 
возлаковых трав. В существующих же молодых плантациях, расположен
ных на неровных участках, междурядия также необходимо временно 
использовать под бобово-злаковые травы с обязательным скашиванием 
их до цветения. При посеве трав вокруг стволов деревьев следует остав
лять лунки (чашки) диаметром не менее 1 метра.

В первые годы корневая система деревьев не выходит за пределы 
чашек, и весь уход за деревцами можно производить з пределах чашек 
(рыхление, удобрение, мульчирование).

В дальнейшем же, когда деревья подрастут, почва в междурядиях 
будет улучшена, и междурядия с травосмесью могут быть заменены ого
родными и другими культурами, в зависимости от местности. К этому 
времени корневая система шелковицы выйдет за пределы чашки и между
рядия с улучшенной почвой будут являться благоприятной средой для 
развития деревьев.

С этого времени на тутовых плантациях желательно внедрять меро
приятия. рекомендуемые Институтом плодоводства Академии наук Ар
мянской ССР [8] по обработке междурядий в плодовых садах, а именно, 
механизированную обработку междурядий, бороздовый полив и сплош
ное удобрение.

Вместе с тем следует учитывать, что при ежегодном использовании 
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междурядий под однолетне культуры структура почвы осваиваемых 
«Киров» легко разрушается и со временем необходимо периодически при
менять «чересполосный» || 1 j посев травосмеси для восстановления струк
туры и плодородия почвы в междурядиях.

Выращивание молодых тутовых деревьев в хорошо обрабатываемых 
чашках, сохранение верхнего, пахотною слоя почвы и междурядиях от 
смыва и выветривания, обеспечение посадок поливной водой, внесение 
удобрений |Г2| и использование междурядий в первые годы под бобово
злаковые травы, с переходом в последующие годы под огородные и дру
гие культуры, должно обеспечить хороший рост деревьев и высокий, 
прогрессивно растущий урожай кормовою листа.

Организация тутовых плантаций по предлагаемой системе повысит 
доходность этих плантаций как от их основной продукции листовой 
массы, так и от побочной продукции, получаемой с междурядий.

Ереванский опорный пункт ТбклНИЙШ'а
и Ереванский породоисиытательный
пункт Госкомйссии по сортднспы- Поступило 27 II 1953 г.

тзнию технических культур
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ր ft անե ր f։ ար էոսւդրողւսկանէւլթյո t նր րւորձր արն If լռ ւ հաւ1տր կտրելի I, iniitii֊ 

Հա դրել հետևյալ միջռրտռու ւՈւերրւ
Հււդի ստրու կտա ր ան ր արելտվերււ հաւք ար ն ttf in in ակ ահ in ր il ա ր Լ թ f) ե֊ 

նու տաէլ յա ր ար if ույ հողերում ((f 'Լոերյ>), թթենա ւոնկւււժ ft ր երեք ւոռւրի 
առաք րանել թ իթ երւնած ուղկավէւր-հար տհոււո ի կայ ին խոտերի խաոնու րդր

^Կւ լու թյուն ոլներող ե ր ft ա ու ո ա ր ղ թ թ ա ո ա անն եր ո t if նույնպես, ան֊ 
հրաժեշտ Լ if իՀ շ ա րյ>ա յ ին ա ա ր ած ու թ յ ռւննե ր ր ժ ա // ան ա կ ա if ո ր ա ւղ ե ս ոգտտ- 
գործ!.! թիթես!աւծ աղկաւք ո ր-հար ահա ա ք՚կայ ին խոտերով, պա րւուռղ քւ ր կերպռվ 
հնձելով ա (ն մինչև ծ աղկել րւ

'O'nitt եր ft րների շուրջը անհրաժեշտ Լ ամեն սւնգսւմ թողնել րաժակ- 
ներ ո- պակաս քուն, մեկ մեւոր տրամագծով, Որտեղ իաաեր շպետք Լ րւէւներ

()'աոե րի ա րմա տա յ քւն ո իսուեմ ր առտնին տարիներին րամ ակների ււահ- 
մաններ իր է/ուրո չգալու պատճառով, ւոմրող՚ք քոնսւմքր (վւ իւ րե ր ու մ, պա
րարտ սւր ում, քաղհանք 1/in ր h լ ք։ կ կւոտա րե] ր աժ ակնե ր քւ սահմաններում։

ՀեաաղIIIJIII if. երր ծաոերր մեծուրած կլինեն և մ իՀշւո րքերի հողը րա֊ 
րելավված, նայած տեղին, մ իջ*ւո րքե րում քո ո ա ախ ա էէն ո ւ ր ղ ր կարելի կ փո
խարինեք րոսա տնային ե այլ կուլտուրաներով։ Ա.յգ մ ա ւ) ան ա կա ժ ի 9 Ո ո ւ tl 
թթենու ար if աւոնե րր րաժտկքւ ո ահմ ւոն՚հե ր իր ղուրս կղան, ե if իք շ ա րք այ ին 
nun րած ու թ յռւննե ր քւ րսւրե րով վ ած հողը ծաոերի աճման ու զարդարման հա
մար կհ ան դ ի Ո ան ան ր in ր ե՛հ ոլ ա II ու il իջավայր:

l/տկայն, անհրաժեշտ կ նշե/, որ ամեն տարի միջշարքային տարա֊ 
ծ ու. թ ւ ո ւ'li'li ե՜ ր ր միամյա կույտ ուր աներով Ուլ in տ ղ ո րծ ե լո ւ <1 in il ւոն ա կ C 'Լոե ր քւ II 
հողի սա րոէ-կտու րան հեշւււՈէթյամր կքայքայվի, niunifi հողի u in րո ւկտ ո ւ ր ան 
ճ րերր իէէէ. թ յունը ր in րձ ր ա րն ե լւււ համար, </ in if ունակի րնթարքում ունհրա֊ 
ժեշա Հ՜ կիրտոել tf քւ ջշա ր քե ր ft շե րտ ա ii fif յ ան խ ո ու ա քո ա ոն ո ւ րդն /; ր ի րւււնք:

Ե ր ft ու in il ա ր ղ ծաոերի աճերում ր l““f tl շտկված ր ամ ա կներ ո ւ il , միջ
շարքային տ ա րած ու թ յա ‘հ՚հե ր ի հողի վարվող շե րւո քւ ւղ ահ ւղ ա՛հ ա մ ր րք տրվե
լու.‘յ ա- հ ող մէւ ահա ր ում քւ ր , տնկ ni.ifti ե ր ր ոոէէդվող ջրով ու ւղ ահով ե լով, պա
րարտ ւււնյու թերի տւււլը, աոաջին տարիներին միջշարքտյքւն տարածություն- 
ներր թիթեռնած աղկաւք որ-հար ահատիկային խււտերով օգտագործելը ե հե
տագա ւոար քւներում րոս ա ան ւոյ ին ե ,,։J] կու լւոուրու՚էւե րով մ շա կմ ւոն անր- 
նելր կապահովի ծառերի ե նրսւնր տերևի րերքի րարձր աճրւ

Թթե՚հռւ պ/անտարիաներր կտղմակերպեjով ըստ այո աո տջադրված 
ո fttt տեմ քւ, կրա րձրարն ի այդ պլան տար իաներ ի ե կամ տ ա րերութ յ ո ւ ն ր, ինչպես 
նրանր հիմնական ա ր in ադ ր անք՝ ուերեի մասոայ ի ր , տյնպեո ե ւ) ի ջշարքտյին 
աալւած ա թ յուններիր ոտ արվող օժանդակ արաաղ ր ա՚եքիր ւ


	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42

