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PRESENT SITUATION OF THE ARMENIAN SSR PASTURES
AND MEASURES OF INCREASING THEIR PRODUCTIVITY

E. F. SHUR—BAGDASAR1AN

The main factors affecting the restoration and preservation of turf 
cover of eroded pastures, the increase of their biological productivity and 
stop of erosion on the slopes, are presented.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
УДОБРЕНИИ В .АРМЯНСКОЙ ССР

И. О. .АВАКЯН

Описаны пришиты комплексной технологии тозделывания озимой пшеницы, кар
тофеля. приведены оптимальные нормы применения органических н минеральных удоб
рений для получения высоких урожаев технических, овоше-бахченых и кормовых куль
тур. сенокосов и пастбищ, виноградников и плодовых садов.

Ключевые слова: удобрения, плодородие почвы, урожайность культур, комплекс
ная технология.

Урожайность сельскохозяйственных культур тесло связана с коли
чеством применяемых удобрений. В связи с этим производство удобре

31!



ний. приходящихся на гектар пашни, рассматривается как важный на- 
аномальный показатель достижении государств.

В развивающихся странах с экстенсивным сельским хозяйство* 
уровень применения минеральных удобрений очень низкий, и средин։!
урожай основной продовольственной культуры—озимой пшеннцы-coj 
сгаплнет 6—S и га. а в развитых с высоким уровнем химизации—он й 
5—7 раз выше.

Производство минеральных удобрений п СССР нарастает высоки* 
мн темпами в 1965 ։. было произведено 7.1 млн. тонн азота, фосфорй 
it калия, а к копну XI пятилетки их производство достигнет 39 млн. тона.

За последние пятилетки увеличились ։акжс фонды поставок мине
ральных удобрений Армянской ССР—за годы девятой пятилетки кол- 
хо ։Ы и совхозы республики использовали 1,5 млн. тонн стандартных Гу
ков, в и текущей пятилетке их количество составит 2.3 млн. гони, что 
является верной гарантией получения высоких урожаев всех сельском)-! 
зяпственных культур. Однако увеличение фондов минеральных удоб«! 
рений это только половина дела, важно уметь их целенаправленно Ий 
пользовать.

Расчеты показывают, что из трех главных факторов повышения I 
урожайности сельскохозяйственных культур—селекция, агротехника н 
применение удобрений—на долю последнего приходится более чем 50%.

Характерная особенность растений заключается н том, что из пи
тательных элементов почвы и удобрений они лучше используют азот 
(20- 40 и 40—60% соответственно) и хуже—фосфор и калий (по 5— 
15%). Однако действие азота ограничено годом внесения, в то время 
как фосфор и калий, не использованные в год применения, остаются 
доступными растениям в последующие 7—10 лет. При этом важно 
знать, что наибольшее использование азота растениями имеет место в 
почвах, оптимально обеспеченных подвижным фосфором и калием. Сле
довательно. задача сельскохозяйственной науки заключается в разра
ботке методики создания на каждом земельном участке оптимального 
уровня подвижного фосфора и калия, с целью обеспечения высокой эф
фективности азотных удобрений.

Обобщение большого экспериментального материала, накопленно
го за прошедшие 25 лет в ПИИ почвоведения и агрохимии, показало, 
чю внесение фосфорных удобрений в слабообеспеченную подвижным 
фосфором почву увеличивает урожай полевых культур в среднем на 
24—26%, в среднеобеспеченную- на 12—15%, а внесение их в оптималь
но обеспеченною почву нс приводит к существенной прибавке урожая. 
Из этого следует, что полученный в последнем случае урожай возде
лываемых культур бу тот на 25% больше, чем при низком содержании 
фосфора. Несмотря на низкую эффективность фосфорных удобрений 
на оптимально обеспеченных подвижным фосфором почвах, для сохра
нения ее плодородия необходимо ежегодно вносить минимум такое ко
личество. которое ежегодно отчуждается с урожаем растений.

Установлено, что ни одна форма почвенного калия—иеобменппя, 
обменная, воднорасткоримая -не служит самостоятельным .и18ГПрСТ11- 
чеСким показателем для определения потребности растений в калийных 
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'■удобрениях. Основным критерием нуждаемости растений в калийных 
удобрениях следует считать не абсолютную величину обменного калия, 
а степень насыщенности им почвенного поглощающего комплекса, по 
которой оптимальным уровнем считается 1.8—3.0%, когда от примене
ния этих удобрений существенные прибавки не получаются, а за преде
лами этого оптимума возникает необходимость их применения.

Использование растениями питательных элементов из почвы и удоб
рений в значительной мере обусловлено их влагообеспсченностью. Ре
зультаты исследований на горных черноземах Ширакской зоны показа
ли. что по сравнению с богаром при орошении без применения удобре
ний урожай зерна озимой пшеницы па 3,4 н/га больше, а при оптималь
ных нормах удобрений он составляет 7—12 ц/га.

Для дальнейшего повышения эффективности азотных удобрений 
■важное значение имеет применение ингибиторов нитрификации, кото
рые селективно подавляют жизнедеятельность соответствующих групп 
микроорганизмов, сокращают непроизводительные потерн азота и пред
отвращают загрязнение окружающей среды.

Для успешного претворения в жизнь Продовольственной програм
мы необходимо все сельскохозяйственные культуры возделывать по 
комплексной технологии с сочетанием всех средств увеличения их уро
жайности. Получение высоких урожаев растений зависит от много
численных факторов: от качества посевного материала, системы об
работки почв, обеспеченности растений питательными элементами, мер 
борьбы против сорняков, вредителей я своевременной уборки.

Па примере озимой пшенины рассмотрим факторы, из которых сла
гается комплексная технология ее возделывания. В условиях богарно
го земледелия, по средним данным последних десяти лет, без примене
ния удобрений урожай озимой пшеницы интенсивных сортов составляет 
23 27 ц/га, а при оптимальном сочетании минеральных удобрений— 
33-42. Таким образом, при внесении удобрений прибавки урожая зер
на составляют в среднем 10—15 ц/га.

При богарном земледелии в засушливых климатических условиях 
высокий урожай.озимой пшеницы получается, когда пр< ииествеиником 
я'иястся чистый пар, а при оптимальной влагообсспечеичостн—занятый 
вар. Следует отметить, что в засушливых климатических условиях чи
стый пар способствует накоплению влаги и очистке полем от сорной 
растительности. Благодаря этому в среднем после чистого пара полу
чается вдвое больше прибавочного урожая зерна озимой пшеницы, не
жели после зерновых предшественников. Установлено, что су.гди урожай 
определяющих факторов почвы важное место принадлежит объемной 
массе, или плотности, которая играет существенную роль в создании 
благоприятного иодно-воздушного режима. Этот показатель почв об
условлен количеством и качеством органического вещества и ему сле
дует уделить должное внимание. Сельскохозяйственное проитнодстно 
необходимо вести по бездефицитному балансу гумуса, для предотвра
щения дальнейшего снижения его содержания и ухудшения водно-физи
ческих свойств почвы.
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Многолетними стационарными исследованиями установлено, что 
систематическим применением минеральных удобрений нс удается уве
личить запасы гумуса н почве и для этой цели необходимо пол посевы 
культур сплошного сева раз в 4 года вносить 40—50 т/га полуперепрев- 
шею навоза н в пропашном севообороте—75 80, в паровом—30—35 т.'гз 
ежегодно. В результате систематического внесения органических и ми
неральных удобрений по бездефицитному балансу гумуса и питательных 
элементов постепенно повышаются плодородие почвы, урожай и улуч
шается качество получаемой продукции.

Друтим важным средством повышения урожайности озимой пшени
цы является применение марганцевых микроудобрсний в сочетания с 
полусухим протравлением семян гранозаном, позволяющее увеличить 
урожай зерна па 3—5 и/га.

Следующим мероприятием комплексной технологии возделывания 
озимой пшенипы является обработка посевного материала препаратом 
<. Гур». Это значительно увеличивает устойчивость растений к не
благоприятным факторам внешней среды, в частности к холодам. 
Исследования, проведенные во многих зонах страны, за рубежом 
н и пашен республике, показали, что благодаря применению препарата 
«Тур» повышается устойчивость растений к полеганию, и урожай ози
мо։։ пшенипы увеличивается на 4—5 и/га.

Значительное повышение урожайности озимой пшеницы наблюда
ется также при применении гербицида 2,1 Д. По данным Всесоюзного 
института удобрений и агропочповедения, обработка посевов этим гор* 
бнцидом на фоне внесения минеральных удобрений обеспечивает полу
чение дополнительного урожая озимой пшенипы, 8 10 ц/га.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 
при возделывании озимой пшеницы па основе комплексной технологии 
в сочетании со всеми мерами увеличения урожайности этой культуры 
п богарных условиях можно получать до 50 60 ц/га зерна.

Что касается картофеля, то для получения высоких урожаев этой 
культуры органические и минеральные удобрения следует применять 
совместно. Но орошаемых пойменных луговых почвах Севанского бас
сейна для получения 280 ֊310 н/га клубней на фоне минеральных удоб
рений (\i2oPieuK ՛>։>) оптимальной дозой как подстилочного, так и бес- 
подстилочного навоза является 45 50 и 35—40 г/га. или соответствен
но 300 к г та общего азота.

В условиях орошаемых горных черноземов Ширакскон .юны пр։« 
совместном применении органических и минеральных удобрений уро
жайность картофеля достигает 380—100 ц/га. При локальном внесе
нии М։2оР|2<՝К|2о, по сравнению с разбросным, урожай клубней увели
чивается на 125 ц/га. Следовательно, сочетание органически.՝, и мине
ральных удобрений с локальным внесением последних позволит полу
чать с гектара до 500 н/га клубней.

Другим важным средством повышения урожайности картофеля яв- 
ляе;ся предпосевное пли прнпоссвное обогащение семенных клубне։' 
0.5%-ным раствором сернокислой меди, позволяющее па 25—35 ц/га 
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увеличить урожайность клубней. Необходимой мерой повышения уро
жайности картофеля является борьба с вредителями и болезнями.

Таким образом, при комплексной технология возделывания карто
феля в сочетании с совместным внесением органических и минеральных 
удобрений и локальной заделкой последних, а также припосепное обога
щение семенных клубней раствором медного мнкроудобрешш позволят 
получать 500 550 и/га клубней.

Среди технических культур, возделываемых в республике, табак 
имеет наибольший удельный вес. Достаточно отметить, что Армения 
ласт более 7% общесоюзного табачного сырья.

Для этой культуры, возделываемой рассадой, важное значение име
ют жизненность рассады и степень ее удобренное™ в парниках, где 
она получает 3—1 подкормки н высаживается в грунт, оптимально 
удобренный органическими и минеральными удобрениями. Для полу
чения табачного сырья н 10—45 и/га рекомендуется применять Nj2oPj>oKtM) 
или сочетание навоза, 20 т/га. и 5^РйоК*о-

Другой цепной технической культурой является герань розовая, 
посевные площади которой за последние годы значительно расшири
лись. Республика производи: примерно 50% союзного эфирного мас
ла герани, которое используется в парфюмерной, нишевой промыш
ленности, в медицине и др. Установлено, что для получения высокого 
урожая зеленой массы герани с оптимальным содержанием эфирного 
масла необходимо на гектар посева вносить по 180 кг азота, фосфора 

Ш калия с дробным внесением первого.
Для получения высоких и качественных урожаев помидора (500— 

'550ц,raj, баклажана, перца (по 450 500ц/га) и огурцов (200 и/; а I в ус
ловиях орошаемых лугово-бурых почв .Араратской равнины вносят соот
ветственно N3«oPiwKik» по и N^PjsoKso на гектар, а для
получения высокого урожая арбуза (300—350 и/га) и дыни (150— 
2(10 и, га) —Nj2oPi2(iKso кг/га.

В республике значительные площади пахотных земель отведены 
под кормовые культуры—многолетние бобовые травы, однолетние зла
ковые травы, кормовые корнеплоды и силосные культуры. Установле
но. что в условиях орошаемых лугово-бурых почв для получения 150 
180 н/га сена люцерны и шабдара необходимо вносить в почну старто
вую дозу азота (N^ -jo) и высокие дозы фосфора и калия (по 120 кг/га), 
а на орошаемых горных черноземах—N60P9DK90—для получения 50 
100 н/га сена.

Для получения 35—10.0 н/га сухою сена однолетних злаковых трав 
рекомендуется вносить по 60 кг азота, фосфора и калия.

При богатой питательной среде и оптимальной влагообсспеченности 
урожай кормовых корнеплодов достигает 450—500 и/га, при этом ре
комендуется на гектар посева вносить по 120 кг азота, фосфора п калия.

Повышенной отдачей при применении удобрений отличаются высо
когорные кормовые угодья. В зависимости от степени их окультурен- 
кости применение оптимальных сочетаний удобрении обеспечивает по- 
лучегпц вдвое и втрое большого урожая сева по сравнению с неудоб
ренным участком.
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В последние годы виноградники и плодовые сады республики ин- I 
тенсивно удобряются, в результате чего значительно увеличилась их I 
урожайность. Для получения высоких и качественных урожаев вино-Я 
града в условиях Араратской равнины под высокоурожайные сорта I 
(110—130 ц/га) рекомендуется вносить 140 кг/га азота, 150-фосфора и I 
НО кг/га калия: под среднеурожайные (70—80 ц/га) —120 азота.! 
130 фосфора н 90 калия н низкоурожайные (40—60 ц/гз)- НО. НО,] 
80 соответственно.

Для высокоурожайных сортов плотовых, при урожайности семсч-1 
новых в 70—80 и косточковых 100—120 ц/га, рекомендуется применять! 
соответственно 100 кг/га азота, 120—фосфора и 100—калия, с подкорм-! 
кой из указанной дозы 30 кг/га азотом и для косточковых—100» 130 и II 
100 кг/га с такой же подкормкой азотом. Урожайность плодовых сздОЪ-1 
предгорной и лесной зон значительно ниже, чем в Араратской зоне, в! 
соответствии с этим несколько ниже и рекомендуемые дозы удобрений. I

Рекомендуемые дозы минеральных удобрений под виноградники ч I 
плодовые сады предусмотрено применять на фоне органических удоб-И 
рений—по 40 тонн/га раз в 4 года.

Во совместным данным НИВ камня и силикатов АН АрйССР в I 
НИИ земледелия МСХ АрмССР, на тяжелых по механическому соста-] 
ву почвах внесение 90—150 м3/:а вулканического шлака или измели-1 
ченногс артикского туфа (7—10 мм в диаметре) благодаря существе»-.] 
кому улучшению водно-физических свойств почвы увеличивает урожай-՝՛] 
кость зерновых, силосной кукурузы и картофеля на 59—60%. Произ-1 
водственныс испытания полностью подтвердили полученные в полевых I 
опытах результаты, что обосновывает целесообразность их широкого] 
внедрения.

Из внесенных в почву минеральных удобрений на долю азота при-1 
ходится 70—75% полученного прибавочного урожая зерновых, техниче- I 
скнх, овоще-бахчевых и кормовых культур, а также естественных сено-1 
косов и пастбищ.

Из всего сказанного следует заключить, что для получения макси-1 
мильных урожаев необходимо в оптимальные сроки обеспечить расте
ния всеми видами минеральных питательных элементов. Однако в ря
де горных районов республики нередко встречаются существенные на
рушения технологии возделывания зерновых культур, что приводит к 
снижению ожидаемой эффективности удобрений и качества получае
мой продукции. ]

Необходимо строго пресекать всякие нарушения технологии возде
лывания культур, что позволит использовать потенциальные возмохг 
кости почвенного плодородия и повсеместно добиваться получения пол
ноценных гектаров.

Институт почвоведения и агрохимии
МСХ Армянской ССР Поступило 18.1 19851.
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PERSPECTIVES OF RATIONAL USE OF FERTILIZERS 
IN THE ARMENIAN SSR

N. O. ABAKIAN

For successful realizati in of Food Programme the principles of 
in-, :;.։entaiion Of industrial technology of cultivation of winter wheat 
and potato are offered, as well as the optima! norms of the use oi orga
nic and mineral fertilizers for getting high yields of vegetables, techm- 
cal and forage crops, haylands and pastures, vineyards and orchards.

<։ биолог. м. Лр.чени т. XXXVIII. .V ■/. I Mi

УДК ;'631.465.511 I

РОЛЬ ФЕРМЕНТОВ В ОБРАЗОВАНИИ ПОДВИЖНЫХ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВЕ

Л. Н. БАГРАМЯН. С. А АБРАМЯН. Б. Н СИМОНЯН. А 111 ГАЛСТЯН

Изучены формы азота, фосфора, серы и активность ферментов, осуществляющих 
н\ превращения н почве. Выявлено, что образование в почве подвижных питательных 

ченхон из трудноусвояёмых для расгенин форм прои-.хол । под действием пнеклг- 
гочиых ферментов.

Ключевые слова: почва, активность ферментов, пигительные элементы.

В настоящее время особое значение приобретает познание сущности 
каталитических процессов, лежащих в основе обмена веществ н энергии 
в почве. Формирование плодородия почв связано с ферментативными 
процессами, в результате которых питательные вещества из трудиоусво- 
яемых форм переходят в доступные для растении и микроорганизмов 
формы. Разложение и синтез органических веществ в почве также осу
ществляются с участием внеклеточных ферментов. Этим объясняется 
большой интерес многих исследователей к изучению почвенных фермен
тов |1, 6—8. И, 15—17].
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