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Торфяные почвы Армении как источник 
органических удобрений*

* Из доклада, прочитанного в Ереване 10 марта 1954 г. на республиканском 
научно-методическом совещании сельскохозяйственных научно-исследовательских уч
реждений АрмССР.

Сентябрьский Пленум Центрального Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза наметил развернутую программу действий, на
правленную на решительный подъем сельского хозяйства. В деле своев1ре- 
менного и эффективного разрешения поставленных задач большую роль 
должно играть широкое применение достижений передовой агрономиче
ской науки и опыта передовиков сельского хозяйства. Агрономической 
наукой доказано, что внесением ՝в почву удобрительных материалов мы 
одновременно питаем как культурные растения, так и бесчисленные коли
чества почвенных бактерий, которые принимают деятельное участие в мо
билизации и переработке питательных веществ, необходимых для созда
ния хорошего урожая.

Одним из источников органических веществ, по существу довольно 
мощных, заслуживающих самого՛ серьезного внимания, являются торфя
но-болотные почвы и торфяные месторождения, которые в Армянской ССР 
занимают значительные площади. Вместе с тем следует отметить, что эти 
почвы, после проведения некоторых мероприятий мелиоративного поряд
ка, вполне пригодны для широкого использования в сельскохозяйствен
ном производстве. Но вопросы их мелиорации и превращения в высоко
производительные почвы, пригодные под овощные и технические культу
ры, мы здесь не будем затрагивать, так как это предмет специальней темы.

Проведенные в течение ряда лет исследования кафедры почво։веде- 
ния Армянского сельскохозяйственного института дают нам возможность 
обобщить результаты этих исследований торфяно-болотных образований, 
выявить характерные особенности этих последних и поставить вопрос 
об их практическом использовании.

Следует отметить, что торфяно-болотные образования ,в Армянской 
ССР, находящиеся в пределах Басаргечарского, Кироваканского (Гам- 
зачиман), Калининского (Новосельцеве — Гилаклу — Джиглы), Гука- 
сянского, Севанского, Норбаязетского, Мартунинского и др. районов, за
нимают довольно большие площади. По своему возрасту эти болотные 
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образования довольно молодые, в связи с чем эволюция растительного 
покрова еще не успела пройти полный цикл развития. Они представляют 
в основном первую стадию болотного процесса (низинное болото), кото
рая соответствует осоковому типу, местами переходящему в следующую 
стадию — осоково-зеленомоховому. Поэтому в составе растительного по
крова далеко преобладающее участие принимают осоки, в одних случаях 
мелкие, в других — крупные — типа грацилис, к которым примешивают
ся ситники, 1а весьма часто и зеленый мох. Этот последний лишь местами 
(Фиолетово) начинает сменяться беломоховым покровом. Кроме того, на 
сравнительно менее увлажненных местах в составе растительного покрова 
заметное место занимают такие представители болотной растительности 
как молиния, вейник, местами мелкий тростник, полевица, щучка и др. 
В связи с характером растительного покрова и стадий развития послед
него в условиях болотной среды часто наблюдается кочковатость, причем 
эти кочки в отдельных случаях достигают исключительной мощности, до 
высоты 60—70 см (восточнее оз. Арпа).

Представителей древесных пород — ольхи, березы и др., которые 
характерны для болотных почв северных областей Союза ССР, у нас в 
Армении почти не находим. Лишь в одном Кироваканском районе, в 
пределах гамзачиманского болотного массива, нами обнаружена болот
ная ива, обитающая на грубых песчано-хрящеватых наносах, на террито
рии конусов выноса горных речек и водных потоков՛ пролювиального 
характера.

Характер заболачивания и степень его выраженности в указанных 
выше районах Армянской ССР находятся в зависимости от водного ре
жима, обусловливающего избыточное увлажнение местности и степень 
разложения мертвых растительных остатков.

Главным источником избыточного увлажнения являются речные по
токи, периодические разливы рек >во время весенних паводков, а также 
выходы подземных вод и делювиальные потоки с прилегающих возвы
шенностей, окружающих долины с их болотными образованиями.

Избыток воды здесь заполняет все промежутки и поры в почвенной 
толще, сложенной в основном аллювиальными наносами, частично и де
лювиальными, что исключает возможность циркуляции свободного воз
духа. В результате происходит постепенное накопление полуразложив- 
шихся растительных остатков и образование торфянистой массы.

Характер грунтового питания болотных образований Армении, со
держащих заметное количество элементов пищи растений, является одной 
из основных причин широкого распространения осокового типа болот, 
преимущество которых заключается в том, что их торфяная масса срав
нительно с моховыми, ® особенности беломоховыми, болотами намного 
богаче азотом, фосфорной кислотой и другими питательными веществами.

Подстилающими породами, на которых развиваются болотные почвы 
Армянской ССР, в основном служат суглинистые (Дорийская степь, Гу- 
касянский район), а местами (Крхбулаг Басаргечарского района) срав
нительно легкие аллювиальные наносы. Это последнее обстоятельство до
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вольно благоприятно՛ в отношении проведения мероприятий мелиоратив
ного характера. В Лорийской же степи, в пределах Калининского масси
ва, в качестве подстилающих болотные образования пород, мы встре
чаем прямо галечник, который весьма часто находится на небольшой 
глубине.

В некоторых горных районах Армянской ССР образование болотного 
массива и накопление торфяной массы связано с зарастанием отдельных 
водоемов (Саратовка, Калининского района).

В связи со значительной молодостью торфяных образований нагор
ной зоны Армянской ССР мощность болотных почв небольшая, в основ
ном она не превышает полутора метра, за исключением некоторых районов 
(Басаргечар), где скопление торфяной массы наблюдается до глубины 
в несколько метров,. Во многих случаях эти торфяные образования зале
гают под небольшим почвенным слоем.

Общее количество՛ органических веществ в пределах верхних гори
зонтов торфяно-болотных почв! 40—50%, а в пределах торфяной массы 
это количество (при сжигании) достигает 70—80%. местами и выше, 
что дает значительную зольность. Вместе с тем, следует отметить, что 
некоторые торфяные массы, наоборот, обладают очень низкой зольностью 
и чрезвычайно высоким — до 85—90% содержанием органических ве
ществ (Фиолетово, Гамзачиман) и до 2% азота.

По данным Е. Мовсесяна, басаргечарский и гукасянский торфы со
держат 71—76% органических веществ, 2—3% азота и 0,2—0,3% фос
форной кислоты.

Местами, в процессе полного разложения растительных и животных 
остатков в анаэробных условиях, в спокойных бухтах и зарастающих 
заливах озера Севан, и отдельных замкнутых водоемах откладывается 
темносерая иловатая масса, типа сапропелитов, с высоким содержанием 
органических веществ — потеря от прокаливания до 60—70%, иногда 
бурно вскипающая с поверхности.

В отдельных случаях торфяная масса в своих глубоких горизонтах 
еще содержит значительное количество нерналожившихся фрагментов 
тростника (Севанский бассейн), что также указывает на молодость тор
фяных образований.

Кислотность болотных почв՛ Армении, в отличие от болотных обра
зований подзолистой зоны центральных и северных областей Советского 
Союза, очень небольшая. Реакция среды в ряде болотных образований в 
Армянской ССР почти приближается к нейтральной, а местами она да
же слабо щелочная, что отчасти связано с карбонатным характером ма
теринских пород и грунтовым питанием. Некоторое исключение в этом 
отношении составляет Кироваканский район (Гамзачиман), где в каче
стве коренных пород, на которых формируется почвенный покров верхо
вий бассейна р. Акстафинки, выступают кислые интрузивные породы ти
па грано-диоритов. Здесь pH около 6, в то время как в Калининском 
районе оно весьма часто՛ около 7, в Басаргечарском массиве Севанского 
бассейна — местами даже несколько выше.
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Одной из особенностей болотных образований нагорных районов Ар
мянской ССР является то, что՛ здесь отдельными пятнами мы встречаем 
засоленные и солонцеватые участки (Басаргечар), с заметным количе
ством легкорастворимых солей, достигающих 0,25%» где заметное место 
занимают как хлориды, так и сульфаты. Само собой понятно՛, что при 
мелиорации засоленных и солонцеватых болот необходимо проявить осо
бую осторожность, применив по отношению к ним методы химической 
мелиорации, а при использовании их в качестве источников органиче
ских удобрений засоленную торфяную массу целесообразно исключить.

Еще в 1944 г., после изучения норадузских болот на берегу оз. Се
ван в Норбаязетском районе*,  мы сообщали о՛ наличии там засоленных 
и солонцеватых пятен со значительным количеством — до 1 % — только 
хлоридов и сульфатов и даже некоторого количества соды, на что в 
свое время указывал и А. А. Завалишин.

Впоследствии при мелиорации и производственном освоении нора
дузских болот, колхозу действительно пришлось несколько лет приме
нять особые меры путем специальной обработки и культуры многолет
них трав, чтобы ликвидировать эти солонцеватые пятна.

Заслуживает (Внимания то, что в болотных образованиях Армянской 
ССР мы наблюдаем ряд последовательно сменяющих друг друга про
слоек торфяной массы с различным характером сложения, с различной 
окраской, плотностью и т. д. Так, например, в՛ Гамзачиманском массиве 
(Фиолетово) по профилю довольно мощного торфяного слоя мы наблю
дали, как темные или черные плотные прослойки осокового происхожде
ния сменяются более рыхлыми светлыми бело-коричневыми прослойками 
со значительным (участием тростника. Это важное обстоятельство указы
вает на последовательность изменения растительности и климата, и, 
вместе с тем, всего комплекса природных условий в этом районе респуб
лики .в различные периоды исторического прошлого. Кроме того, сле
дует отметить, что под 2,5 м толщей торфяной массы у Гамзачимана 
(раз. 91) нами в 1945 г. обнаружены остатки костей крупного животно
го, порода которого нашими палеозоологами до сих пор не определена 
(экспонаты хранятся в» лаборатории почвоведения Армянского сельско
хозяйственного института).

В ряде болотных массивов Армении зеленый мох принимает значи
тельное участие (Лорийская степь), а в окрестностях озера Арпа, в Гу- 
касянском районе, отсутствует совершенно. Участие же белых мхов у нас 
весьма ограниченно, они частично появляются лишь в Фиолетовском 
массиве Кировака1нского района. Известно, что появление белых мхов 
предвещает начало образования верхового болота, связанного с истоще
нием элементов зольной пищи и атмосферным питанием. Поэтому сточ
ки зрения пригодности для обработки и использования их как источника 
органических удобрений сравнительно большую ценность представляют 
низинные осоковые вместе с тростником и зеленым мхом болота, так

Сб. научных трудов Арм. сельхозинститута, № 4, ’944. 
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как они содержат значительно больше азота, фосфора и других пита
тельных веществ, чем верховое беломоховое болото.

Ряд аналитических данных показывает, что такой осоковый торф ни
зинного болота содержит до 0,2—0,3,% фосфорной кислоты, довольно мно
го— до 1—2%, местами и больше, азота, что намного больше, чем в 
самых богатых черноземах. Кроме того, в торфяной массе, в результате 
анаэробного разложения растительных остатков, в особенности на неко
торой глубине накопляется вивианит, или фосфорнокислая закись желе
за, которая содержит большое количество фосфорной кислоты. При выем
ке из разреза это темносерая, сизоватая масса в воздухе быстро окис
ляется и меняет свою окраску. Количество фосфорной кислоты в осо
ковом торфе выражается десятыми долями процента, причем, чем выше 
степень разложения торфа, чем больше там иловатой аморфной массы, 
тем меньше ее содержание. В тех же пределах встречается и окись ка
лия. По содержанию азота, фосфорной кислоты и калия моховой сфаг
новый торф значительно уступает осоковому торфу, что с точки зрения 
их сельскохозяйственного использования поднимает ценность последнего

Некоторые опыты, проведенные нами в Гамза1Ч,имане — Фиолетове, 
Кироваканского района, показывают, что влагоемкость осоковых торфов 
довольно высокая, объем торфяной массы в воде набухает н увеличивает
ся в несколько раз, причем сильно разложившаяся иловатая торфяная 
масса увеличивается в объеме сравнительно меньше, чем слабо разло
жившаяся.

В Фиолетово нам приходилось наблюдать, как после высушивания 
такой иловатой торфяной массы, почти лишенной заметных на глаз следов 
травяной растительности, она уменьшается в объеме, растрескивается, а 
при повторном смачивании водой уже мало впитывает в себя воды, почти 
не набухает. Это говорит о том, что такая сильно разложившаяся торфя
ная масса обладает свойствами необратимых коллоидов. Эти свойства бо
лотных образований, богатых высокодиопергированным аморфным орга
ническим веществом, при мелиорации требуют особой осторожности с тем, 
чтобы при удалении избытка воды их не пересушивать. Вместе с тем, во- 
допроьодимость такого торфа очень незначительна, в отдельных случаях 
с темными и более диспергированными прослойками она фактически 
сводится к нулю.

Вместе с тем следует отметить, что благодаря прочной связи жидкой 
фазы с высокодиспергированной иловатой торфяной массой эта послед
няя трудно сушится, так как с трудом отдает свою воду. При выемке об
разцов торфяной массы наружу обычно чувствуется залах сероводорода, 
что является результатом анаэробного разложения растительных остатков.

Из этого видно, что в результате прогрессивного накопления органи
ческих веществ и консервации таким образом элементов пищи растений 
•в течение веков болотные образования в ряде нагорных районов Армян
ской ССР превратились в огромный резервуар потенциальных запасов 
плодородия. Но эти последние в неблагоприятных для культурных расте
ний условиях болотной среды до сих пор остаются почти неиспользован- 



8 X. П. Мириманян

ними, если не считать некоторой добычи торфа на топливо. Между тем 
все без исключения болотные массивы нашей республики с богатыми 
торфяными образованиями при применении соответствующих мероприя
тий мелиоративного характера за короткий период могут быть превраще
ны (В. высокопродуктивные почвы, способные обеспечить высокие урожаи 
овощных, некоторых технических и кормовых культур.

Вместе с тем эти торфяные образования представляют из себя бога
тый источник органических веществ!, в. которых наша республика сильно 
нуждается. В связи с этим, здесь необходимо кратко остановиться на не
которых конкретных путях и способах использования торфяной массы 
в качестве органических удобрений.

Торфяную массу, как органическое удобрение, в отдельных случаях 
можно вносить в почву непосредственно, но обязательно при основной 
вспашке и после предварительной подготовки; вспаханную после отвода 
высоко стоящих или поверхностных вод и удаления верхнего почвенного 
слоя, где они имеются, торфяную массу можно обработать дисковыми бо
ронами или «.зигзагом» с железными зубьями. После такой обработки по
лучается довольно рыхлая торфяная масса и в большом количестве, ко
торую надо собирать в отдельные кучи и в течение летнего периода не
сколько раз перемешивать. При недостаточной мощности торфяного слоя 
можно обходиться и без вспашки; торфяную массу можно собрать обра
боткой торфяников дисковыми боронами и зигзагом. В результате пере
мешивания в течение некоторого времени крупные куски дернины посте
пенно распадаются и превращаются в рыхлую рассыпчатую «массу. Полу
ченная таким образом рыхлая торфяная масса, как органическое удобре
ние, уже готова к употреблению.

В районах республики, где в настоящее время имеет место промыш
ленная добыча торфа на топливо, как-то: в Басаргечаре, Гамзачимане 
Кирсваканского района, Калининском районе и т. д., после разработки 
в карьерах остается большое количество обрезков, кусков и рухляка тор
фяной массы, которые также представляют из себя ценный удобрительный 
материал. Но так как в торфяной массе элементы пищи растения нахо
дятся в форме органических веществ, в первый период мало доступных 
культурным растениям, поэтому ее надо вносить в почву заблаговремен
но, применяя при этом и большие дозы, порядка 30 — 40 т на га. При 
внесении в почву рыхлой торфяной массы с осени или ранней весной, при 
основной вспашке парового поля или зяби, с течением времени происходит 
постепенное разложение и распад органических веществ. В результате 
минерализации этих последних освобождаются азот, фосфорная кислота, 
калий и другие элементы пищи, которые уже растворимы, а поэтому до
ступны культурным растениям. В связи с медленным разложением в почве 
органических 1веществ торфяной массы положительное ее действие на уро
жайность сельскохозяйственных культур сказывается не только в первый 
год, но и р последующие годы.

Опыт передовиков сельского хозяйства Белорусской ССР, Москов
ской и др. областей, где много торфяных месторождений, показывает, что
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особенно хорошие результаты получаются, когда вместе с торфяной мас
сой вносится в почву определенное количество фосфорно-кислых и вооб
ще минеральных удобрений, а также известь. Но в условиях Армянской 
ССР, где торфяные образования не имеют резко выраженной кислотности 
и во многих ^случаях близки к нейтральной, целесообразность внесения 
извести необходимо проверить в опытном порядке — во всяком случае, 
при применении торфяной массы на карбонатных почвах со слабощелоч
ной реакцией вопрос применения извести отпадает. Такие кислые торфы 
можно с успехом применять на щелочных и слабощелочных почвах хлоп
ковых районов.

В целях поднятия ценности торфяной массы, как удобрения, активи
зации в ней биологических процессов и ускорения таким образом темпов 
разложения и минерализации органических веществ обязательно нужно 
смешивать эти последние с (некоторым количеством навоза, поливать их 
навозной жижей, мочой, смешивать с фекалиями, мусором, кухонными 
отбросами, птичьим пометом, фосфоритной мукой и др. минеральными 
удобрениями, печной золой и т. д., в результате чего получается ряд 
очень ценных торфяных компостов. Ценность этих последних, как удобри
тельных материалов, сравнительно с применением одной только торфя
ной массы, несравненно выше, что подтверждается богатой практикой, 
например, овощеводов. Московской области, Белорусской ССР и др. обла
стей Союза ССР.

Ряд опытов по применению торфяной массы в качестве удобрения 
под овощными, техническими и кормовыми культурами показывает, что 
даже при смешивании 20—25% навоза с луговым осоковым торфом по 
лучается прекрасное органическое удобрение, по своей ценности не усту
пающее навозу. Это дает основание торфяную массу, в первую очередь, 
обильно использовать в качестве подстилки. Таким путем возможно 
удвоить и утроить количество получаемого в хозяйстве навоза.

Опыты последних лет, проведенные под Москвой в эксперименталь
ном хозяйстве ВАСХНИЛ («Горки Ленинские»), показывают, что 3 цент
нера суперфосфата в смеси с 1—2 тоннами торфа или перегноя, внесен
ные вместе, в деле поднятия урожайности озимой пшеницы на подзоли
стых почвах до 30—36 центнеров с гектара заменяют 30—40 тонн навоза.

Заслуживает внимания применение торфяных компостов, смешанных 
не только с суперфосфатом, но и другими минеральными удобрениями, что 
в условиях производства себя вполне оправдывает.

Особенно ценное удобрение получается при приготовлении торфо-фе
кальных компостов., когда выгребные ямы засыпаются торфяной массой, 
которой задерживаются и поглощаются летучие газы, содержащие азот. 
Опыт передовых колхозов Московской области, демонстрированный на 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, показывает, что применением 
таких торфо՛-фекальных компостов урожайность овощных культур —кар
тофеля, капусты, свеклы, моркови и др. можно почти удвоить.

Высокоценный торфяной компост получается и в том случае, когда 
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торфяная масса смешивается и обрабатывается с птичьим пометом, в осо
бенности, если такую смесь биологически акта визировать небольшими 
порциями навоза, содержащего огромное количество микроорганизмов.

Затем торфяную массу можно компостировать со всякими отброса
ми хозяйства. Если в специально приготовленные ямы вместе с торфяной 
массой положить мусор, кухонные отбросы, солому, испорченный 
корм, листья, золу и эту смесь периодически смачивать мочой, навозной 
жижей или даже просто՛ водой, от времени до времени перемешивать, то 
через некоторое время получится ценный компост, который можно исполь
зовать в качестве полноценных органических удобрений.

Следует отметить, что компостирование торфа с отходами и отброса
ми хозяйства, навозом и другими органическими остатками имеет боль
шое значение и в деле улучшения санитарно-гигиенических условий и 
борьбы против- распространения эпидемических заболеваний (дизентерии, 
тифа и др.). По указанию акад. К. Скрябина, многочисленные гельминты, 
находящиеся в навозе и заражающие человека, мухи и пр. при компо
стировании отбросов погибают.

Далее, из торфа можно приготовить прекрасное торфяно-бактериаль
ное удобрение. Путем биологической активизации торфяной массы аммо
нифицирующими и нитрифицирующими бактериями, бактериями, разру
шающими и минерализующими органические соединения торфа, фосфор
ными и прочими бактериями получается такое удобрение. Для этого тор
фяная масса, собранная в компостной куче или яме, заражается спе
циальной маточной культурой или закваской, содержащей указанные вы
ше бактерии, которую любой колхоз может выписать из Ленинградского 
института сельскохозяйственной микробиологии. Такое торфяно-б анте
риальное удобрение значительно поднимает урожайность сельскохозяй
ственных культур, да к тому же сравнительно меньшими дозами, чем 
торф и навоз в отдельности. Так, например, колхоз «Красный Октябрь» 
Кировской области путем внесения 3—5 ц на га такого удобрения полу
чил 30 ц урожая ржи с гектара.

Наконец, размельченная торфяная масса является незаменимым ма
териалом для мульчирования посевов. Тонкий—0,5—1 см слой такой 
торфяной массы защищает почву от высыхания и растрескивания, бережет 
влагу и благоприятно отражается на росте и развитии культурных расте
ний, особенно пшеницы.

Исходя из решения сентябрьского Пленума ЦК КПСС, вашим пар
тийным и советским организациям на местах необходимо предпринять 
конкретные меры по организации сбора, хранения и рационального ис
пользования всех местных источников органических удобрений и, прежде 
всего, наших обширных торфяных месторождений в- горных районах.

Применение минеральных удобрений совместно с такими торфяными 
компостами решительно повысит урожайность технических, зерновых и 
кормовых культур. А широкое применение торфяного компоста явится 
решающим условием для успешного разведения овощных культур — кар
тофеля, капусты, огурцов, зелени и т. д. и поднятия их урожайности. Кро
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ме того, торфяные компосты б смеси с черноземной почвой необходимо 
широко использовать для приготовления то.рфоперегнойных горшочков, с 
целью выращивания рассады овощных я др. культур.

Исторические решения сентябрьского и февральско-мартовского Пле
нумов ЦК КПСС обязывают дас уделить самое серьезное внимание вопро
су широкого использования торфяных образований в качестве богатого 
источника органических удобрений.

Армянский сельскохозяйственный 
институт

Поступило 22 IX 1951

1է>. Պ. Ա'|ւթ|ււքանյս»(1
ՃԱՅԱՍՏԱՆհ ՏՈՐՖԱՅՒՆ ՃՈՂԷՐԸ ՈՐՊեՍ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 

ՊԱՐԱԼՐՏԱՆՅՈհՌեՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հայաստանի լեռնային որքաններում կան մեծ տարածութ յամբ ճահ

ճային- տոր ֆային հողեր, որտեղ դարերի ըն թ ա ցքում կուտակվել են օր
դան ական ն յութերի հսկայական պաշարներ։ Մի շաԸՀ*  տարիների մեր ու
սումնասիրությունները 3Ո1 մ!} են տալիս, որ Թասարդեչարի, եիրովականի 
(Համդաշիման--- Ֆիոլետովո— էերմոնտովո), եալինինոյի (Գիլակլու,
^Ւ^ւՒ)1 րԼոլ^1սյս յան ի և այլ շրջանների տորֆային հողերն իրենց վերին 
շերտերում պարունակում են 40— ՏՕ տոկոս օրգանական նյութ, որոնք դա
րերի ընթացքում առաջացել են ճահճային բուսականության կուտակման 
ու դանդաղ ձևափոխման ճանապարհով։ Տորֆանման օրգանական նյութե
րով հարուստ մասսան հողի մեջ սովորաբար առաջանում է կամ մամուռ
ների, կամ ճահճային խոտարույսերի (բոշխերի) կուտակման միջոցով։ 
Առահին դեպքում ճահճային բուսական ութ յուն ը սնվում է ի հաշիվ մըթ- 
նոլորտի խոնավության, որը ղուրկ է հանքային նյութերից, և այս կա
պակցությամբ նման ճանապարհով առաջացած տորֆն ավելի քիչ քանա
կությամբ է պարունակում կուլտուրական բույսերի համար անհրաժեշտ 
այնպիսի սննդանյութեր, ինչպիսիք են աղոտը, ֆոսֆորական թթուն, կա- 
ւիումը։ թացի դրանից, նա ունի ուժեղ արտահայտված թթու ռեակցիա։ 
Հայաստանի տորֆերը այնքան թթու չեն, որքան Ռուսաստանի տորֆերը։ 
Մեր տորֆերի հիմնական մասսիվների ռեակցիան կամ մոտ է շեզոք ռեակ- 
ՅՒայՒն (Կալինինո, Տասարդեչարթ կամ թույլ թթվություն է հանդես 
բերում (եիրովական — Համ դաշի մ ան—Ֆի ո լե տ ո վո )։ Ըստ մեր տրամա
դրության տակ եղած տ վյալներ ի, Հայաստանի տորֆերը պարունակում
են 1 — 2, նույնիսկ 3 տոկոս աղոտ, 0,2— 0,3 տոկոս ֆոսֆորական թթու, 
ռրը բավական շատ է: ք’սկ բույսի համար վնասակար հանքային աղեր քլո՝ 
րիդներ ու սո ւլֆատներ նրանց մեջ համարյա չկան։ Այստեղի ց պարդ է, 
որ Հայաստանի լեռնային շր Հաններ ի տորֆային մասսայի հսկայական 
պաշարները օրգանական պարարտանյութերի համար միանգամայն պիտա
կէ ի և հարուստ աղբյուր են, բայց դժբախտաբար մինչև այժմ մենք ալդ 
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հարստությունները չենք օգտագործում՛, չնայած որ օրգանական պարար֊ 
տան յութեր ի խիս տ կարիք ենք զգում։

Ամենից առա9 տորֆային մասսան որպես օրգանական պարարտա
՛նյութ աոանձին դեպքերում կարելի է օգտագործել անմիջապես։ Այգ նպա
տակի համար տորֆի մեջ եդած ավելորդ ջուրը պետք է հե ռացնել աոու֊ 
ների միջոցով, ապա տորֆը վարել կամ ո ւղղակի հավաքել սկավաոակավոր 
ու երկաթյա փոցխերով (զիգզագով ) ք կազմել աոանձին կույտեր, ամառվա 
ընթացքում մի քանի անգամ խաոնել, որից հետո կստացվի գործածման 
համար արդեն պատրաստ փխրուն մասսա։

Որպես պարարտանյութ լայն չափով կարելի է և պետք է օգտագոր
ծել տորֆը իբրե վաոելանյութ արտադրելու ընթացքում առաջացած մեծ 
քանակությամբ փշրանքները ( Ո ա ս ա րգե չա ր ո ւմ, Համղաչիմանում, Կալի֊ 
նինոյոլմ և այլն)։

Ոայց քանի որ տորֆային նման մասսայի մեջ սննդանյութերը գըտ֊ 
նըվում են օրգանական ն յութի հետ կապված վիճակում և պետք է 
կուլտուրական pal յսի համար մատչելի դառն ան որոշ ժամանակից հետո, 
ուստի դրանք սլետք է մոլծել հողի մեջ նախօրոք, հիմնական վարի ժա
մանակ, և այն էլ մեծ քանակությամբ հեկտարին մինչև 30 — 40 տ։

Տորֆային մասսայի որպես օրգանական պարարտանյութի, արժեքն 
անհամեմատ բարձրան ում է, երբ այն օգտագործվում է որոշ նախապատրաս
տում ից հետո։ Նրա մեջ, րիոլոգիական սլրոցեսնևրի ակտ ի վա ց մ ան ճ ան ապա ր- 
հով, հնարավոր է դաոնում ուժեղացնել, արագացնել օրգանական նյութերի 
տարրալուծ ումը, որի հետևանքով, այնտեղ եդած սննդանյութերը ազոտը, 
ֆոսֆորը, կալիում բ ազատվում և կուլտուբական բույսերի համար միան
գամայն մատչելի են դառն ում, Այս նպատակով անհրաժեշտ է տորֆային 
մասսայի հետ խաոնել այս կամ այն քանակությամբ գոմաղբ, գոմաղբա
հեղուկ, մեզ, արտաքնոցային կեղտոտություններ, խոհանոցային մնա
ցորդներ, տնային աղբ, վառարանի մոխիր, հանքային պարարտանյութեր, 
արդյունաբեբության թափուկներ և այլն, որից հետո ստացվում են տոր
ֆային մի շարք կոմպոստներ։ Այս վերջինները որպես պարարտանյութ 
արդեն չեն զիջում նույնիսկ գոմաղբին։

Ռուսաստանում կատարվող բազմաթիվ փորձեբը ցույց են տալիս, որ 
տորֆի հետ նրա 20—25 տոկոսի չափով գոմաղբ խառնելուց հետո ստաց֊ 
վում է գոմաղրի նման բարձրորակ պարարտանյութ։ Սո վե տ ա կան Միու
թյան առաջավոր կոլտնտեսությունները տորֆային փշրանքը լայն չափով, 
և այն էլ մեծ քանակությամբ, օգտագործում են որպես ցամքար, որը 
հնա ր ավո ր ո ւթ յո ւն է տալիս կրկնապատկելոլ և եռապատկելու գոմաղբի քա
նակը։ Տորֆային փշրանքը կլանում, պահում է գո մ աղ րահե ղուկը և աղոտ 
պարունակիդ գազերը ու վերածում այգ գոմաղբի նման պարարտանյութի, 
միաժամանակ այգ ճանապարհով բարևլավվում է գոմի սանիտարական 
գրոլթ յոլն ը, որը նույնպես կարևոր է։

Տորֆային մասսայֆց բարձրորակ օրգանական պարարտանյութ կա- 
րեւՒ ւ ստանալ, այն կոմպոստացնելով տնտեսության բոլոր տե՜սակի թա
փուկների հետ։ Եթե հատկապես պատրաստված փոսի մեջ տորֆի հետ 
խառնենք կաշվի, ոսկորներ ի մնացորդներ, կենդանիների աղիքներ, տնային 
աղբ, խոհանոցի մնացորդներ, շաքարի, ճակնդեղի, կարտոֆիլի վերամշակ֊ 
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ման թափուկներ, մոխիր, փչացած կեր, տերևներ, իժոչնաղբ, ժամանակ 
աո ժամանակ այն թրջենք գոմաղբահեղուկով, մեղով կամ նույնիսկ Հ ր ո վ և 
խառնենք, որոշ ժամանակից հետո կստացվի արժեքավոր կոմպոստ, որով 
կարելի է պարարտացնել գաշտերը, բանջարանոցները և այլն։

'Լերջապևս, տ ո րֆա յ ին մասսայից կարելի է պատրաստել նաև տորֆա
յին բակտերիա/ պարարտանյութ։ Սյդ նպատակով տորֆի ու գոմ աղբի 
խառնուրդի մեջ պետք է մտցնել ազոտային ու ֆոսֆորային սննդանյութեր 
կուտակող տարբեր րակտեր իաներ պարունակող որոշ « ղա կվա ս կա D, ո ր ի ց 
հետո կոմպոստի մեջ ակտիվանում են բիոլոգիական պրոցեսները և մեծ 
քան ակութ յամ ր աղոտ ու ֆոսֆոր է կուտակվում։

և իրով յան մարգի «Կարմիր Հոկտեմբեր)) կո լտն տ ե ս ո ւ թ յան վարձը 
ցույց է տալիս, որ նման տորֆա-րակտերիալ կոմպոստից մի քանի ցեն տ՛
ներ հողի մեջ մուծելու միջոցով հացահատիկային կուլտուրաների բե ր քա- 
տվությունը հասել է 30 ց. մեկ հեկտար ի ց։ իՏակտերիալ զա կվաս կա կարե
լի է դուրս դրել Լենինգրադից' Գեր ցենի վաղ. A? 42, Գյուղատնտեսական 
միկրո բիոլոգիա յ ի ինստիտուտի։

Սացի դաշտերը պարարտացնելուց, տորֆային կոմպոստները սևահոգի 
հետ խառնելով' պիտի լայնորեն օգտագործել տ ո ր ֆա-հում ո ւս ա յ ին թաղար
ներ պատրաստելու նպատակով, որոնք մեծ քանակութ յամ ր անհրաժեշտ 
են բանջարանոցային ու այլ կուլտուրաների սածիլներ աճեցնելու համար։

Ելնելով ՍՄԿՊ Կենտրոնական Կոմիտեի Սեպտեմբերյան պլենում ի 
որոշումեերից, անհրաժեշտ է, որ տեղ երոլմ' կոլտնտեսոլթ յոլններոլմ ու սով
խոզներում, գյուղատնտեսության առաջավորները, ագրոնոմիայի բնագա
վառում աշխատող մասնագետները, կո լտն տե ս ա յ ին արտադրության ոգ£ 
ակտիվը պատշաճ նախաձեռնություն հանդես բերեն, կազմակերպեն և ար
տադրության պայմաններում լայնորեն օգտագործեն տորֆը, որպես օրգա
նական պարարտանյութերի լավագույն աղբյուր, այն խառնելով արտա
գրության ու տնտեսության տարրեր տեսակի թափուկների, գոմաղբի, հան
քային պարարտանյութերի հետ, պատրաստեն կոմպոստ։

Հանքային պարարտանյութերի կիրառումը տորֆային րաղմատ եսակ 
նման կոմպոստների հետ մեկտեղ, կնպաստի հացահատիկային կուտուրա- 
ների, շաքարի ճաէլնդեղի, բամբակի, ծխախոտի և առանձնապես բանջարա
նոցային կուլտուրաների րև ր քա տ վո ւթ յան վճռական բարձրացմանը։

Սեպտեմբերյան պլենումի պատմական որոշումը պարտավորեցնում Լ 
մեղ լեռնային շրջաններում եղած տորֆային հսկայական մասսիվները լայն 
չափով օգտագործել որպես հա րուստ օրգանական պարարտանյութերի խո
շոր աղբյուր, դարձնելով այդ հարցի վրա ամենալուրջ ուշադրությունը։


