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АГРОХИМИЯ

А. А. Аветисян

Внекорневое питание эспарцета бором в условиях 
Котайкского района Армянской ССР

Исследование последних лет показали, что бор и другие микроэле
менты являются .необходимыми элементами питания растений. Микроэле
менты играют большую роль в физиологических процессах, происходя
щих в организме растений [6,11]. Недостаток в почве усвояемых форм 
бора нарушает нормальное развитие растений и приводит к снижению 
урожая. При сильно 'выраженном борном голодании растение может со
вершенно не образовать цветов՛. При отсутствии бора часто наблюдается 
пустоцвет, опадение завязей и семян и последние совсем не завязываются, 
или образуются в меньшем чем обычно количестве.

М. Я. Школьник и М. М. Стеклова [13] указывают, что в водных 
культурах при отсутствии бора у сильно нуждающихся в боре растений 
совершенно не развивается .корневая система. Е. В. Бобко и В. В. Цер- 
линг [2] показали, что бор в соединении с пектином входит в состав 
клеточных стенок и повышает активность пектазы. По Я. В. Пейве [10], 
при отсутствии бор.а гидролитическая активность инвертазы ослабевает. 
С. И. Лебедев [9] указывает, что бор положительно влияет на поглоще
ние кальция, фосфора и калия, а по Е. В. Бобко — этот элемент, стиму
лируя прорастание пыльцы и интенсивный рост пыльцевых трубок, спо
собствует процессу оплодотворения и плодообразова'Ния. В то же время 
бор стимулирует развитие -клубеньковых бактерий на корнях бобовых 
растений. Недостаток бора вызывает ряд болезней сельскохозяйственных 
культур: гниль сердечка у корней сахарной свеклы, отмирание верхушки 
льна и др.

Действие бора и результаты применения борных удобрений под раз
личные сельскохозяйственные культуры широко изучались на подзо
листых почвах. Основным районом применения борных удобрений яв
ляются известкованные подзолистые почвы нечерноземной полосы. Дей
ствие бора и борных удобрений на других почвах изучено еще недоста
точно. Многочисленные опыты Всесоюзного института кормов [4] пока
зали, что в районах Советского Союза с подзолистыми почвами 'внесение 
борных удобрений на семенниках клевера и люцерны значительно повы
шает урожай семян этих трав и является эффективным и необходимым 
в комплексе друпих агроприемов фактором, повышающим их семенную 
продукцию.
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На повышение урожая семян клевера и люцерны и иа улучшение 
качества полученных семян под влиянием внесенных в почву борных 
удобрений указывают многие исследователи [3, 4, 5, 7, 8].

Действие же борных удобрений на эспарцет слабо изучено. С. Г. 
Еникеев [7] в условиях Киргизской ССР на суглинистых сероземах, пу
тем ©несения бора в почву под семенники эспарцета, получил положи
тельный эффект. В. В. Яковлева [14] на Ростовской селекционной стан
ции, путем подкормки семенников эспарцета бормагниевым удобрением, 
добилась повышения урожая. Данных относительно применения борных 
удобрений с целью повышения урожая кормовых трав в условиях Ар
мянской ССР, кроме работы Г. Ш. Асланяна и А. Д. Акопяна |1], нам 
неизвестно.

Указанными авторами [1] еще в 1939 г., с целью выяснения влияния 
борного удобрения (борацита) на урожай семян бобовых трав, впервые 
в Армении были поставлены полевые опыты с люцерной в селе Но.ра- 
гавмт Шаумянского района и с эспарцетом — в селе Караджеран Ашта- 
ракского района на бурых почвах.

Целью нашей работы было выявление действия бора на урожай и 
качество семян эспарцета в условиях предгорной зоны Армянской ССР, 
поскольку эта зона является основным районом возделывания эспарцета. 
Действие бора на урожай эспарцета нами изучалось путем внекорневой 
подкормки им растения, на фоне фосфорного питания растений в богар
ных условиях.

Поскольку при применении микроэлементов большое значение имеют 
их дозы и сроки внесения, нами также было изучено действие разных 
доз бора и разных сроков обработки им эспарцета на урожай последнего.

Полевые опыты проводились в течение 1952—1953 гг. на участке 
семенников эспарцета колхоза Раздан, Котайкского района, Армянской 
ССР. Почвы здесь каштановые со слабой структурой и с рыхлым распы
ленным верхним слоем. Механический состав — среднеглинисто-песча- 
ный. Раз»мер опытных делянок — 10 м2, повторность опыта четырех
кратная. Эспарцет второго пода пользования.

В течение 1952 г. нами были изучены действие разных доз бора и 
разных сроков обработки растений. Бор вносился в виде водного 
раствора борной кислоты путем опрыскивания растений ручным опрыс
кивателем типа «Автомакс». Дозы борной кислоты были приняты в 2,3 и 
4 кг на 1 па. Растения контрольной делянки опрыскивались водопровод
ной водой. Расход раствора борной кислоты на 1 делянку — 1 литр. Об
работка растений бором была произведена в 2 срока: 1) в. стадии буто
низации — 5. VI и 2) в стадии цветения — 28. VI. В течение вегетации 
велись фенологические наблюдения. Для выявления действия бора на 
растение с каждой делянки были взяты пробы по 5 растений. В этих 
пробах нами учитывались: 1) вес всей пробы, листьев, стеблей и соцве
тий, 2) высота растений, 3) число стеблей и соцветий, 4) длина соцветий. 
Данные подсчитаны как иа свежую, так т на сухую массу.
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Полученные результаты приведены в таблице 1, из данных которой 
видно, что под действием бора усиливается рост вегетативных и репро
дуктивных органов эспарцета и увеличивается число его соцветий. Ана
логичные данные получаются при анализе сухих фракций растений. Как 
видно из данных таблицы 2, при норме борной кислоты в 2 кг на 1 га

Таблица 1
Ботанический анализ свежескошевного эспарцета 

(бор внесен 5. VI. 1952 г.)
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Контроль ...................... 145 — 78,33 63,33 26,66 41 76 48,33 8,83

Борная кислота 2 кг/га 185 27,56 84,00 81 ,33 33,00 46 102 62,33 11,57

, „ 3 кг/га 161 11,03 79,00 71,66 27,22 44 86 60,00 9,00

, » 4 кг/га 179 23,45 78,00 80,33 31,33 48 107 61,66 10,50

Таблица 2
Ботанический анализ фракции сухих проб эспарцета 

(бор внесен 5 . VI. 1952 г.)
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Контроль ...................... 8,00 — 26,88 — 20,08 — 16,52 — 15,01 0,28

Борная кислота 2 кг/га 10,00 25,00 33,00 15,14 25,66 27,78 21,68 31,24 15,65 0,33

„ ,3 кг/га 8,66 8,25 29,83 4,64 20,93 4,23 16,43 0,5 15,28 0,28

. » 4 кг/га 9,10 13,75 32,66 13,!95 25,8! 28,83 21,44 29,78 17,02 0.27

по сравнению с контрольным вес листьев увеличивается на 25%; вес 
стеблей — на 15,14%, вес соцветий — на 27,78% и вес бобов —йа 
31,24%. Почти такое же действие на увеличение урожая эспарцета ока
зывает борная кислота в количестве 4 кг на га. Совершенно непонятным 
является действие борной .кислоты в норме 3 кг на 1 га, при которой 
вес вегетативных органов увеличивается мало и совершенно не увели
чивается урожай бобов эспарцета.

При обработке бором растений в стадии полного цветения (28. VI. 
1952 г.) был получен почти такой же положительный эффект, как и прк 
обработке в стадии полной бутошрашщ. .

Известия VIII, № 12—2 & ՛ А*
< а֊ *֊ " ms.it у, ж
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Для ^выявления действия внекорневой подкормки растений бором 
на качество полученных бобов нами изучались процент всхожести и вес 
1000 бобов эспарцета у контрольных и опытных растений. Различные 
дозы испытуемой кислоты оказали неодинаковое действие на качество 
бобов эспарцета. Слабая доза (2 кг/га) не оказала никакого действия, 
а более высокие дозы (3 и 4 кг/га) привели к снижению веса 1000 бо
бов эспарцета и к уменьшению их всхожести (таблица 3).

Влияние бора на качество бобов эспарцета
Таблица 3

Варианты опыта Вес 1000 бобов в г % всхожести бобов

Контроль ...................... 20,00 88,5

Борная кислота 2 кг Та 19,93 88,6

„ „ 3 кг/га 19,40 85,5

>, . 4 кг/га 19,40 71,5

Предварштельные данные опытов 1952 г. показали, что в условиях 
предгорной зоны Армянской ССР на каштановых почвах в результате 
опрыскивания эспарцета ® стадии полной бутонизации бором в виде 
борной кислоты вес вегетативных и репродуктивных органов уве
личивается.

Из испытанных доз бора наилучшей оказалась—2 кг борной кислоты 
на 1 па. Лучшим сроком опрыскивания растений является стадия пол
ной бутонизации.

С целью изучения действия бора на урожай эспарцета на фоне су
перфосфата, нами в 1953 г. в том же колхозе на семенниках эспарцета 
были заложены опыты по следующей схеме:

1. Контроль
2. Борная кислота 2 кг/га
3. Р2О5 90 кг + борная кислота 2 кт/га.

Анализ пробных
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Контроль .......................... 145 — 25 — 49,5 —

Борн, к-та 2 кг/га . . . 168,5 16,2 33,5 34 53,12 7,31

Р99 + борная к-та 2 кг га 180,75 24,65 37,88 51,52 57 15,15
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Фосфор вносился в виде суперфосфата 6.¥.1953 г. Площадь делянок э 
10 м2, повторность опыта—четырехкратная. Эспарцет первого года 
пользования. Весна была неблагоприятная и была сильная засуха. Рост 
растений был слабый. 29. V наступила стадия полной бутонизации, а 
10.У1—полное цветение. Растения обоих вариантов опыта опрыскива
лись указанным ныше методом в стадии цветения, утром при ясной без- 
ветряной погоде. Борная кислота применялась в дозе 2 кг на 1 га.

Фенологические наблюдения показали, что особой разницы в на
ступлении фснофаз между отдельными вариантами опыта нет.

Для выяснения эффективности бора нами были взяты пробы по 10 
растений с каждой делянки. Взвешивались взятые пробы в целом, а 
стебли, листья и соцветия в отдельности. Полученные результаты приво
дятся в таблице 4, из данных которой видно положительное действие бора 
на рост эспарцета, сказавшееся в увеличении веса пробы н целом по срав
нению с контролем на 16,2%, веса листьев — на 34%, стеблей —на 
7,31% и соцветий — на 35,32%. Таким образом, результаты, полученные 
в 1953 году, вполне совпадают с таковыми 1952 г.

По литературным данным и по нашим наблюдениям, под действием 
бора рост растений в высоту замедляется и число соцветий на них уве
личивается. В наших опытах контрольные растения (таблица 4) имеют 
высоту стеблей в. 63 см, а число соцветий — 94 шт.; у растений, обра
ботанных бором, высота стеблей достигает только 57,8см, а число со
цветий равно 112 шт.

Действие бора проявляется гораздо эффективнее на фоне фосфорно- 
го удобрения. Внесение фосфорной кислоты в. количестве 90 кг/га при
вело к дополнительному повышению урожая растении, обработанных 
бором на 8,45%. Такое же действие оказало внесение фосфора на повы
шение веса листьев՛, стеблей и соцветий этих растений.

Опыты с внекорневой подкормкой эспарцета борной кислотой, про
веденные памп в предгорной зоне Армянской ССР в течение 1952- 
1953 гг., дают основание предполагать, что почвы колхоза села Раздан 
нуждаются в борных удобрениях и почему и можно придти к следующим 
выводам:

снопов эспарцета
. Таблица 4
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1. Внекорневая подкормка эспарцета бором ъ момент бутонизация 
или начала цветения, приводит к увеличению урожая зеленой массь 
эспарцета на 27,56%, а бобо֊в на 31,24%.

2. Лучшей дозой бора для обработки семенников эспарцета является 
2 кт борной кислоты на 1 га.

3. Действие бора оказывается более эффективным на фоне фосфор 
ного удобрения в количестве 90 кг Ро О5 на 1 га.

4. Обработка растений борной кислотой в количестве 3—4 кг/га в 
момент цветения приводит к уменьшению веса 1000 бобов эспарцета и к 
снижению их всхожести.

Ереванский зооветеринарный 
институт Поступило 20 VI 1955 г,
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ԿՈՐՆԳԱՆԻ ՈՋ ԱՐՄԱՏԱՅԻՆ ՍՆՈհՑՈԻԱԸ ԲՈՐՈՎ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ֊Ի 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄԱ Ս' Փ Ո Փ Ո 1“ Մ
տարիների ընթացրու։! կատարված ո ւս ո ււքն աս ի ր ութ լուննե ր ր 

ցույց են ավեր որ թե բորր և թե մ լ ո ւ ս մ ի կր ոէ լե մ են in հ /«ր ր հանդիսա
նում են բույսի սնման անհրամեշտ էլեմենտներից մեկը։

Մ իկրոէլե մ են տնե ր ր մեծ դ ե ր են խաղո։.մ րուլսերի նյութափոխա
նակության պրո ցեսներում։ երանը մտնում /«7» ֆերմենտների, վիտամին
ների ու հորմոնների կազմի մեջ և մասնակցում են օրգանիզմում րն թա
ց՛՛դ բիոքիմիական սլրո ցեսնե բի կա՛հ ոն ա վ ո ր մ՛ ան ր :

Ս,ոանձնապես մ՛եծ է բորի դերր բուլսի սերմատվության պրոցեսի 
՞ւամար. րորի պակասի դեպքում բույսը կարոդ է ծ լալիկներ բոլորով ի՚ե 
չկաղմ ել, թափվում եհ սեր Hitաբաններն ու սերմերր, էլամ բու լոր բոլորո
վին չի պտղակալում:

Ջրային կուլտուրաներում’ բ՛՛րի բացակայության դեպքում ր"['ի 
խիստ կարիք ունեցող բու լոերր արմատային սիստեմ՛ րոլոր՚ւվիհ \են 
աոա^ացնում։ հորի պակասի դեպքում խախտվում է ա ծխ ա հրատների և 
ււպիւոակուցային նլութերի փոխանակությունը։ հորն արագացնում է փու- 
շեհատիկի ծլման պրոցեսը ե. փոշու խողովակների աճը, դրանով /'"կ 
նպաստելով րեղմ ան ավորմ'ան և պտղակալման պրոցեսներին։ եա նպաս
տում է նաև արմատա լին պալարաբակտերիաների զարգացմանը։ հորի 
ւզակասր աււսվiiirj'liin il է գյուղատնտեսական կուլտուրաների տար
բեր հիվան դո ւթ յուննե ր։ հորի ազդեցությունը րուլսերի վրա ուսումհա- 
ււիրվել է գլխավորապես թթու հողերում։

հեր նպատակն է եղել ուս ո Լ՛քնա ս ի րել րորի աղդե ց ո ւ թ յս ւն ր կորրն- 
դա՛հի րե րըա տ վո ւթ լան և. ււերմի որակի վրա Հայկական UUU'-ի նախա- 
խոնային շրջանում, որը հանդիսանում է կորն դա՛հ ի մ շակմ ան հիէՈւա- 
կ ա'll գո տ ի “հ ։

1. 1!)52է 1953 թթէ կատարված փորձերր ցույց տվեցին, որ եոաայըի 
ւէ՚ջ՚՚՚նի Հրազդան գլուղի կոլտնտեսության հողերը կար իր ունեն բորով 
պարար տաց մ ան ։

2. հորնզ ա՛հի ոչ արմատալին սնուցումր րորով կոկոնակալման կամ 
ծաղկման շրջանում՛ ավելացնում է կորնգանի կա՛հ ա * մասսայի ['հբրը 
27,56^խ֊վ, իսկ ունդերինը —31,2-1^խ-ով։

3. հորնդ ան ի սերմ՛ ացուի մ՛շակման համար լա վ դոզա է բանդիս ւս-
հում 2 կգ րորա թթուն մ՛եկ հեկտարին։

4. Մեր փորձերում ամենարարձր էֆեկտ ր րորր տալիս է ֆոսֆո բա
յին պարարտացման ֆոնի '/ր՚յ' (1 հեկտարին 90 կզ ֆոսֆորի


