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О Т Р  К Д А К Т О Р  А

Научный труд А. Д. М енагаришвили „Торф Грузии и тор
фяные удобрения для субтропических культур" затрагивает ис
ключительно важные вопросы нашего субтропического хозяйства. 
Труд основан на многолетних исследованиях автора и является 
первым и единственным на данную тему в сельскохозяйственной 
литературе. Появление его будут приветствовать специалисты 
сельского хозяйства.

Запасы торфа в СССР огромны. Из всех природных горю
чих ископаемых торф по количеству занимает второе место.

До появления труда А. Д. Менагаришвили запасы торфа и 
его качество в Грузии были недостаточно известны.

Значение торфа большое. В. И. Ленин лично интересовался 
организацией торфодобычи.

В народном хозяйстве страны торф имеет многостороннее 
применение.

В сельском хозяйстве торф применяется в качестве органи
ческого удобрения, подстилки для скота, в парниковом хозяйстве, 
для хранения плодов и овощей, для изготовления торфогоршков 
и для покрова (мульчирования) почвы. Во всех областях субтро
пического хозяйства торф найдет свое применение. Но основное 
значение грузинского торфа иное. Он должен быть использован 
как органическое удобрение в виде торфофекальных, торфонавоз
ных, торфофосфатных, торфоизвестковых компостов.

Помимо изготовления торфяных удобрений на заводах, мы 
должны научить каждого колхозника использованию торфа из 
ближайших, даже мелких, залежей,_а также использованию всяких 
органических отбросов в качестве удобрения. Высокая темпера
тура, большие осадки и неумелое хозяйничание на земле в про
шлом привели к тому, что наши субтропические почвы сильно .
обеднели органической частью. Наши почвы не так богаты гуму- 
сом, чтобы мы могли хладнокровно проходить мимо навоза, тор
фа, фекалий, соломы и т. п. органической массы, тем более сжи
гать их. В каждом колхозном хозяйстве торф должен быть ис
пользован как средство лучшего сохранения навоза для увеличе-
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пня его количества и улучшения качества, для сохранения мочи, 
жижи и нечистот. Надо обратить внимание на санитарное значе
ние торфа. Торф должен быть использован для компостирования 
всяких отбросов домашнего хозяйства. В каждом дворе колхозни
ка должна быть создана небольшая „фабрика" органических 
удобрений. В правильно организованном субтропическом хозяйстве 
ничего не должно пропадать без пользы. Все должно итти на 
борьбу за высокий и устойчивый урожай.

Касаясь вопроса использования различных органических 
веществ для обогащения почвы, К. М аркс писал:

„Экскременты потребления—это вещества, выделяемые чело
веческим организмом, остатки платья в форме тряпок и т. п.

Экскременты потребления наиболее важны для сельского 
хозяйства. Что касается их применения, то капиталистическое 
хозяйство отличается колоссальной расточительностью; в Лондоне, 
например, оно не находит для испражнений 4’/ 2 млн. людей ни
какого лучшего потребления, как с огромными издержками зара
жать им Темзу". (К. Маркс. Капитал, т. III, ч. 1-ая, стр. 59).

В. И. Ленин, изучая вопрос о восстановлении плодородия 
почвы, писал: „В настоящее время начинают признавать, что 
одних минеральных и искусственных удобрений недостаточно".

„Теперь признают, что одни минеральные и искусственные 
удобрения иссушают почву, что необходим, кроме того, и навоз". 
(Ленинский сборник, т. X IX , стр. 301).

И. В. Мичурин придавал большое значение использованию 
местных торфяных и других ресурсов для „выработки" органи
ческих удобрений.

По поводу использования „клозетных отбросов" И. В. Мичу
рин пишет: „Давно пора нашим городским и сельским хозяйствам 
использовать это ценное удобрение, пропадающее бесполезно, 
из-за чего терялись десятки' миллионов прибыли". (И. В. Мичу
рин. Май, 1934 г.).

Использование органических отбросов в качестве удобрения 
надо организовать не только в каждом дворе колхозника, в каж 
дом колхозе, в каждом совхозе, МТС, в каждом поселке, район
ном центре, но и во всех мелких и крупных городах.

Наш а страна горная и в результате смывов огромное коли
чество лучшей почвы и вместе с ней гумуса уносится в море. 
Тем более недопустимо, чтобы миллионы тонн удобрения в виде 
городских нечистот спускали в Куру, Риони и другие реки страны.
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Н а фоне внесения торфяных и других органических и орга- 
яо-минеральных удобрений на всех субтропических почвах дол
жны выращиваться травы, особенно смесь многолетних злако
бобовых трав. На основе изучения явления смывов и промывов 
субтропических почв и в связи с выработкой мероприятий по 
борьбе с ними мы еще в 1927 — 28 г. обращали внимание наших 
агрономов на это обстоятельство и частично отразили это в опу
бликованных трудах.

Согласно учению В. Г- Вильямса и на основе исследований 
наших и ближайших сотрудников и учеников, мы неоднократно 
указывали на необходимость рационального сочетания всех трех 
цехов сельскохозяйственного производства: растениеводства, жи
вотноводства и земледелия не только в полевом хозяйстве, но и 
субтропическом хозяйстве.

В. Р . Вильямс указал, что в социалистическом земледелии 
■совершенно^исключается отрыв одного цеха от другого.

Травопольная система земледелия совершенно исключает 
монокультурное хозяйство- Игнорирование травопольной системы 
земледелия при организации любого хозяйства и в том числе суб
тропического хозяйства может привести к плачевным результа
там.

Сейчас рядом исследований доказано, что под влиянием си
стематического внесения больших доз минеральных удобрений 
агрономические свойства почвы ухудшаются. Наоборот, внесение 
навоза и других органических удобрений улучшает агрономиче
ские свойства почвы.

Исходя из особенностей субтропических культур, почв и 
климата, в труде А. Д. Менагаришвили в полной мере обосновы
вается чрезвычайно высокая потребность нашего субтропического 
хозяйства в органических удобрениях и намечаются пути ее 
удовлетворения. Как один -из наиболее реальных путей удовлетво
рения этой огромной потребности субтропического хозяйства в 
органических удобрениях, автором указывается па использование 
местных залежей торфа для производства органических удоб
рений.

В труде дана наиболее полная характеристика местных тор
фов и автором впервые весьма удачно проведена инвентариза
ция торфяных месторождений в Грузии и установлен торфяной 
фонд республики.
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На основе учета особенностей торфов Грузии автором раз
работаны и предложены наиболее рациональные способы перера
ботки их на органические удобрения с использованием при этом 
для производства торфофекальных удобрений нового сырья—фе
кально-бытовых сточных вод, до этого не находивших у нас ни
какого применения.

Результаты многолетних опытов и исследований автора, при
веденные в труде, послужили материалом для обоснования ши
рокого развертывания промышленного производства торфяных 
удобрений на базе торфов Грузии.

Мировая практика сельского хозяйства не знает таких мас
штабов промышленного производства органических удобрений из 
торфа, какие намечены в Грузинской ССР.

Настоящая книга вполне может служить настольным руко
водством для работников по добыче и переработке торфа на 
удобрения. Одновременно она явится прекрасным пособием для 
специалистов, работающих в области удобрения субтропических 
растений и вообще субтропического земледелия.

Академик Т. Н. Кварадхелиа

Тбилиси, 20 сентября 1949 г.



„В области торфа у нас 
богатства необъятные, как яи 
* одной стране в мире1*.

ЛЕНИН

Г Л А В А  I

В В Е Д Е Н И Е

1. Пути развития субтропического хозяйства 
в Грузинской ССР

Благодаря неустанным заботам со стороны партии и прави
тельства Советская Грузия стала основной мощной базой широ
кого развития ценнейших субтропических культур в СССР.

Грузия до установления Советской власти была одной из 
провинций Российской Империи и ее сельское хозяйство, в силу 
большой отсталости , едва влачило свое существование. 
Она не в силах была прокормить собственным хлебом основную 
массу населениями в отношении сельскохозяйственных продуктов, 
равно как и продукции промышленности, Грузия находилась в 
полной зависимости от остальной части России.

Совершенно иную картину мы имеем в современной Совет
ской Грузии, где, за последнюю четверть с лишним века, создано 
крупное социалистическое сельское хозяйство, оснащенное совре
менной развитой техникой и базирующееся на достижениях со
временной науки и техники.

За годы Сталинских пятилеток лицо сельского хозяйства Со
ветской Грузии совершенно преобразилось. Созданы совершенно 
новые отрасли сельского хозяйства, как например, субтропичес-
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„Одним из действительных 
средств поднятия урожайности 
технических культур являет
ся снабжение их удобрениями**' 
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кое хозяйство, во праву считающееся детищем Советской власти 
в Грузии.

По своим климатическим и почвенным условиям западные 
районы Грузинской ССР являются второй родиной и основной 
базой ценнейших субтропических культур, к каковым относятся— 
чайная культура, цитрусовые, тунг, эвкалипты и другие, несмот
ря на то, что эти культуры широко вышли за пределы субтро
пической зоны Грузинской ССР.

Для иллюстрации динамики развития субтропического хозяй
ства в Грузии приведем несколько данных о состоянии наиболее■ 
ценных субтропических культур за советский период-

Площадь чайных плантаций в 1921 году составляла всего 
лишь 1017 га с урожаем зеленого чайного листа с 1-го^ектара 
не превышающим 200—250 кгр. За  30 лет, т. е. по состоянихо 
на 1950 год, площадь плантаций возрастет более чем в 57 раз 
по сравнению с 1921 г&дом и достигнет более 57 тысяч га. Н аря
ду с увеличением площади под чаем неуклонно возрастала и уро
жайность плантаций. До установления Советской власти в Гру
зии, чайная культура, с момента закладки в 1885 году А. А- Со- 
л о в ц е в ы м первой промышленной чайной плантации в Чакве. 
не смогла развиться и стать источником дохода для государства, 
благодаря господствовавшей в то время частновладельческой 
замкнутости и капиталистической конкуренции.

Чайная культура в Грузии получила признание и стала мощ
ным фактором преобразования нашей деревни на социалистичес
кий лад лишь после того, как в 1926 году решением Союзного 
правительства чайное дело было вхслючено в общий план разви
тия народного хозяйства Грузинской ССР и с этого момента кри
вая роста чайных плантаций резко пошла вверх.

Наиболее древней из субтропических культур в Грузии яв
ляется культура ц и т р у с о в ы х .

Первое указание о состоянии культуры цитрусовых в Гру
зии мы встречаем у грузинского географа В а х у ш т и  (2) на ме
же Х У Д и Х У Ш  веков. По другим источникам культура цитру
совых в Грузии была распространена гораздо раннее. Проф.
И. Д ж а в а х и ш в и л и  (3), на основании древне-исторического 
материала, приводит данные о широком распространении цитру- * 
совых в приморских районах Западной Грузии, а также в Кахе- 
тяи (Алазанская долина). Однако, постоянные нашествия завое
вателей разорили Грузию и привели к упадку экономической и 
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политической мощи страны и как следствие этого разорилось и 
сельское хозяйство с его процветающей культурой цитрусовых. 
Культура цитрусовых стала хотя и медленно, но постепенно вос
станавливаться в Грузии после присоединения ее к России, од
нако развитие культуры цитрусовых протекало чрезвычайно сла
бо до революции, ибо до установления Советской власти оно но-, 
сило лишь только любительский характер и для широкого корен
ного населения не представляло почти никакого экономического 
интереса.

После установления в Грузии Советской власти была созда
на возможность широкого использования богатейших природных' 
условий для развития мощного цитрусового хозяйства. Темпы 
развития культуры цитрусовых в Грузии чрезвычайно возросли 
за"годы Сталинских пятилеток. Общая площадь всех цитрусовых 
насаждений составляла в Грузии к началу первой пятилетки 
595,5 га, на четвертый яге год третьей пятилетки она составляла 
уже 24.449 га. Это значит, что меньше чем за полтора десятиле
тия площадь цитрусовых возросла на 18.859 га. В годы Отечест
венной войны было обеспечено сохранение площадей чая, садов, 
виноградников и других культур. „Из многолетних насаждений 
только плантации цитрусовых культур понесли значительный урон 
в результате суровой зимы 1941—1942 года". (4).

На основании закона о пятилетием плане восстановления и 
развития народного хозяйства СССГ на 1946—1950 гг. площадь 
цитрусовых культур к концу 1949 года должна быть доведена до 
27.092 га, прн этом увеличение площадей под цитрусовыми куль
турами будет производиться исключительно за счет насаждений 
апельсинов и лимонов (5).

Т у н г ,  эта- ценнейшая из технических культур, впервые н а 
саждается в Грузии при Советской власти. Площадь под тунгом 
возрастала быстрыми темпами.

Из технических культур заслуживает внимания культура 
э в к а л и п т о в ы х .  Количество эвкалиптовых деревьев к 1955 
году будет доведено до 100 миллионов корней, что займет до 20000 
гектаров.

Не мало внимания обращается также на развитие субтропи
ческих плодовых культур, к каковым относятся: масли
на, хурма, фейхоа и мушмула. Г1о пятилетнему плану к концу 
1950 года должны довести площади под культурой маслины до 210 
га и под насаждениями субтропической хурмы—до 5.300 га.



Таким образом к концу четвертой Сталинской пятилетки, 
т. е. к тридцатилетию Советской власти в Грузии площадь толь
ко под главнейшими субтропическими культурами составит свы
ше 114 тысяч га. Эта цифра может значительно возрасти, если 
учесть площадь занятую под такими культурами, как благородный 
лавр, герань и другие ценные субтропические культуры.

Как известно, Грузинская ССР является основной и решаю
щей базой производства продуктов субтропических культур. По
этому возросшая потребность Советского Союза в них ставит пе
ред субтропическим сельским хозяйством Грузинской ССР серь
езную и неотложную задачу—в ближайшие годы удовлетворить 
потребность Советского Союза в основных продуктах субтропи
ческого хозяйства и освободить страну от их ввоза из за 
границы.

Чувствительное увеличение производства и создание изоби
лия продуктов субтропического сельского хозяйства у нас воз
можно путем расш ирения площадей под субтропическими культу
рами, с одной стороны, и резкого повышения урожайности этих 
культур, с другой.

Ввиду того, что ареалом распространения в Грузии большин
ства указанных субтропических культур в основном служит срав
нительно узкая полоса черноморского побережья Грузинской ССР с 
ее влажным субтропическим климатом, в ближайшем будущем вся 
эта территория в той или иной мере будет насыщаться соответ
ствующими культурами.

Помимо вопроса освоения новых площадей под субтропи
ческими культурами за счет вновь мелиорированных и иных зе
мель, а также путем продвижения этих культур в новые районы, 
перед наукой и практикой субтропического сельского хозяйства 
Грузинской ССР стоит серьезная и неотложная проблема резко
го повышения урожайности субтропических культур "намного пре
вышающей ее уровень в зарубежных странах. ^

Для более удовлетворительного разрешения * анной пробле
мы необходимо на базе высокой производительности груда, а 
также учета биологических и экологических особ' яностей той или 
иной культуры, и изучения и установления внешних факторов, 
определяющих нормальный рост и развитие растений, разрабо
тать соответствующие агротехнические приемы для получения 
высоких и устойчивых урожаев субтропических культур.

При рассмотрении факторов, о предел юших нормальный 
рост и развитие и, как следствие этого, получение высоких уро- 
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жаев чад, цитрусовых и других субтропических культур, в 
первую очередь остановимся на рассмотрении климатичес
ких и почвенных условий произрастания основных субтро
пических культур на территории Грузинской ССР.

2. Климатические условия субтропической зоны 

Грузинской ССР

Близость моря и топографическое своеобразие создали 
в западных районах Грузинской ССР, в особенности ее 
прибрежной части, весьма теплый и влажный субтропический 
климат, аналогичный климату северных районов Индии, Китая 
и Японии.

По И. Р>. Ф и г у р о в с к о м у (С), субтропичес
кий климат, относимый к классу лесных климатов З а к а в 
казья, встречается двух типов; влажный субтропический и 
субтропический средиземно-морского типа. Субтропическая 
зона I рузинской ССР находится в особых климатических 
условиях, отличающих ее не только от всего Союза в 
целом, но и от всех районов Закавказья. Климатический 
тип этой зоны создался в результате взаимодействия двух 
основны. факторов: влияния Черного моря и окаймляю
щих эту зону горных хребтов. Теплое море защищает 
прибрежную зону от воздействий холодных северных ве
тров, в зимний период оно поддерживает среднюю месяч
ную температуру воздуха почти на уровне температуры 
морской ь ды. Однако, по мере удаления от моря к во
стоку мор !ы усиливаются. Повышение температуры в зим
ний период идет от материка к морю, а в летний пе
риод нао от. Температура ниже нуля опускается лишь 
в редкие г , вследствие вторжения воздушных холодных 
часе извне.

Г- Т. ( : л я п и и о в (7) климатическую границу
субтропичесг зоны определяет изолиниями, в которых 
сумма активных, температур составляет 3000°. Однако в 
отдельных районах и, в особенности, в условиях при
брежной зо1 ы годовая сумма активных температур в сред



нем составляет около 4500° и минимум за последние 20 
лет ниже 4100° (в Потя) не опускался.

Средняя температура самых теплых месяцев не так
сильно колеблется, причем число .жарких месяцев, с июня
но сентябрь, в центре этой зоны 4, а но окраинам — 3. 
И з многолетних средних данных видно, что наряду с относи
тельно холодной весной, осень здесь весьма теплая-

Чайная культура, (особенно ее северные рассьт 1 в от
ношении требования к температурным условиям значительно от
стает от цитрусовых и несколько отстает в этом отношении от 
тунга, но весьма важным и зачастую решающим климатическим 
фактором являю тся абсолютные минимумы температуры воздуха. 
Ввиду того, что в условиях субтропической зоны Грузинской ССР 
вовсе не бывает таких катастрофических для чайной культуры
понижений температуры, то чайная культура здесь прекрасно
себя чувствует, при наличии соответствующих почвенных 
условий, являю щ ихся лимитирующим . фактором для нее. В 
последнее время опытами по испытанию культуры чая в
горной зоне Западной Грузии, 41. И . Ч х а и д з е  (8)
доказана возможность продвижения ее культуры в Зап ад 
ной Грузии до высоты 600 — 700 м. над уровнем моря. 
Х отя еще окончательно не уточнены крайние границы
продвижения чая но вертикали, однако но мнению этого 
исследователя чай может подняться в Западной Грузии у
побереж ья — до 800—900 м. над уровнем моря и в отда
лении от побереж ья—до 750 — 800 м., в зависимости от 
других сопутствующих факторов.

Выведение нашими селекционерами более морозоустой
чивых сортов чая гарантируем продвижение чайной куль
туры далеко за пределы субтропической зоны.

Рельеф местности имеет реш ающ ее значение в опре
делении температурных инверсий. В условиях наших суб
тропиков различают много типичных форм рельефа.

Р . А. С а и о ж  н и к о в а (11) различает в суб
тропиках Западной Грузии пять типичных форм рельефа.

К. В. Е  е л е н д ж  е р и д з е  (13) делит типы 
рельефа по характеру интенсивности инверсии на три
группы:
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а) рельефы, свободные от инверсии — верхние части 
открытых склонов и плоские вершины (небольшие площа
ди);

б) нормально инверсионны й-У -—образные долины с 
большой крутизной и без резких изгибов;

в) сильно инверсионные—мешкообразные долины, котловины 
II Т. и .

В пределах влажных субтропиков температурные усло
вия участка, особенно в холодный (зимний) период года, 
зависят от высоты его над уровнем моря (термическая 
инверсия).

Склоны холмов всегда теплее низин, от которых они 
начинаются. Наиболее теплой частью склонов в среднем 
является полоса в пределах 50—150 метров от подножья. 
Чем уже ущелье и выше склоны, тем больше холодного 
воздуха скопляется в ущелье и тем выше по склону р ас
полагается более теплая полоса-

Равнинные места или низменности тем теплее, чем 
они ближе к морю или к другим крупным водным бас
сейнам. Чем ближе к морю подходят холмы, тем теплее 
местность. Наиболее теплым местом является полоса, ле
жащая вдоль моря, шириной 1—3 км. Низменности и рав
нины, лежащие у выходов холодных воздушных течений, 
идущих из ущелий и речных долин, холоднее. Наиболее 
низкая температура зимой бывает в замкнутых котловинах, 
где застаивается стекающий со смежных склонов охлаж
денный воздух. Ш ирокие и открытые долины относительно 
теплее, чем узкие и замкнутые. Экспозиция или положение 
склонов относительно стран света имеет значение, главным 
образом, в отношении ‘ подверженности их холодным ветрам.

Наиболее опасными в зимнее время являются северо- 
восточные и юго-западные ветры, приносящие массы силь
но охлажденного воздуха. Также опасны во многих местах 
в течение всего года восточные сухие ветры с высокой 
температурой и низкой относительной влажностью. Они вы
зывают сильное падение относительной влажности воздуха 
и производят механические повреждения, ожоги листьев и 
плодов и иссушают почву, вызывают опадение цветов и 
-завязей у цитрусовых деревьев, вследствие чего сильно 
снижается урожай плодов.
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В целях борьбы с резкими понижениями температуры, 
а  также против господствующих холодных ветров, губител1 
но влияющих на цитрусовые, у нас широко применяются 
все способы улучшения климатических условий (ветрозащ и
ты, открытый индивидуальный обогрев и др.), а агротех
ника разрабатывает улучшенные приемы ухода и обеспечения 
цитрусовых деревьев.

Вторым показателем климата нашей субтропической зоны 
является количество и характер выпадающих атмосферных осад
ков.

В субтропической зоне Грузинской ССР выпадает много- 
атмосферных осадков. В этой отношении выделяется прибреж 
ная полоса Черного моря и особенно Батумское побережье. В 
восточных и северных районах этой зоны количество выпадаю
щих осадков значительно меньше. С удалением от берега моря 
вглубь зоны количество осадков падает, так, в Кутаиси и Аджа- 
меты количество атмосферных осадков колеблется между 1180 
1300 мм. Одновременно их количество возрастает при увеличе
нии высоты над уровнем моря.

По количеству вьшадающих за год осадков климат субтро
пической зоны Грузинской ССГ во многом сходен с климатом 
северных субтропических районов стран Дальнего Востока.

В субтропической зоне Грузинской ССГ вегетационный п е 
риод наиболее засушлив и большее количество осадков выпадает 
в зимние и осенние месяцы. Благодаря отсутствию у нас равно
мерного распределения осадков по временам года, часто в весен 
ние месяцы и в начале лета (апрель • июнь) наступают иногда 
продолжительные засухи, создающие в это время дефицит влаги 
в почве и в воздухе.

Неравномерное распределение осадков но месяцам в тече
ние года чувствительно отражается на состоянии влаги в почве. 
Если судить по условиям местности Анасеули, • почвенная влаж 
ность, в особенности в месяцы вегетационного периода, п р етер 
певает большие колебания. Бывают годы, когда в мае п июне в 
полевых условиях влажность почвы в горизонте „А “ падает н и 
же оптимума и доходит до критического для растений предела 
и весь летний период характеризуется резким дефицитом почвен
ной влаги. В такие относительно засушливые периоды года ре
комендуется полив чайных плантаций и насаждений цитрусовых. 
С целыо пополнения дефицита влаги в почве, и также в целях 
консервации и утилизации выпадающих атмосферных осадков поч-



ой, необходимо соответствующее агромероприятие, в частности, 
окрытие почвы или ее мульчирование, проведение поверхност

ного рыхления почвы в наиболее засушливые периоды и обога
щение почвы органическим веществом, долго удерживающим и 
сохраняющим почвенную влагу.

3. Почвенные условия субтропической зоны Грузинской ССР

Ч а й н о е  р а с т е н и е ,  из всех субтропических культур, 
имеющих у нас промышленное значение, наиболее чувствительно 
к почвенным условиям. Как известно, чайная культура не ми
рится с излишней влагой и наличием в почве извести, т. е. с 
некислой реакцией. Поэтому в условиях субтропической зоны 
Грузинской ССР чайная культура удается на всех почвенных 
разностях с кислой реакцией и хорошо дренированных.

В Грузинской ССР культура чая сосредоточена в основном 
на: а) почвах, развившихся на красноземной коре выветривания 
—красноземах различной степени оподзоливания; б) желтоземных 
почвах и их слабо оподзолениых разностях, несколько уступаю
щих красноземным почвам; в) субтропических подзолистых почвах 
равнинной полосы; г) нодзолисто-глеевых н безкарбонатных ал
лювиально-болотных почвах, после основной физической и хими
ческой их мелиорации.

Лучшими чайными почвами являются красноземы, развивши
еся на продуктах выветривания изверженных пород и древних 
озеро-речаых галечных отложений, приуроченных обыкновенно 
к покатым склонам холмистой полосы Аджарии, Гурии и отдель
ными массивами Мегрелии и Абхазии. Обладая хорошей струк
турой и, характеризуясь значительным мощным гумусовым слоем 
с содержанием гумуса в среднем до 5 - 7 % ,  а в отдельных случаях 
и до 11-12%> эти почвы отличаются благоприятным водно-возду
шным режимом, обеспечивающим глубокое и мощное развитие 
корневой системы.

К хорошим чайным чочвам относятся еще так называемые 
вторичные красноземы, залегающие в равнинных условиях по 
долинам рек и довольно богатые органическим веществом. Эти 
почвы обыкновенно подстилаются снизу сравнительно малоирони- 
цаемыми породами и характеризуются меньшей водопроницаемо
стью и водоотдачей в силу чего они периодически переувлажня
ются, что отрицательно отражается на водно-воздушном режиме



этих почв, и, в процессе их освоения, требуется тщательная 
мелиоративная работа.

Близко к этим почвам стоят оподзоленпые красноземные 
почвы, имеющие распространение в холмистой части Мегролии, 
и Абхазии и характеризующиеся менее мощным гумусовым слоем, 
слабо-выраженной структурой и значительным уплотнением ниж 
него слоя почвы с образованием здесь ортштейна. К этой же 
группе чайных почв относятся желтоземные почвы, образовав
шиеся на глинистых и песчанных сланцах и характеризующиеся 
не глубоким гумусовым слоем с содержанием гумуса в среднем 
до 4 -5° 0 и относительно меньшей мощностью п более тяжелым 
механическим составом.

По пригодности для чайной культуры, ко второй группе от
носятся все разности субтропических подзолистых почв равнин
ной полосы, приуроченных к древним террасам рек и занимаю
щие значительные пространства районов Мегрелии и Абхазии, а 
также некоторых районов Имеретин.

Структура этих почв значительно разрушена, благодаря 
выщелоченности и обеднению верхних слоев органическими ве 
ществами и коллоидно-дисперсными частицами. Эти почвы сильно 
выщелочены, аллювиальный горизонт их уплотнен и ортштейно- 
вые образования большей частью встречаются в виде сплошного 
слоя и нередко сильно сцементированы. Эти свойства создают 
плохие условия для водопроницаемости нижних горизонтов, в 
силу чего в течение значительной части года субтропические 
подзолистые почвы равнин периодически находятся в условиях 
избыточного увлажнения.

Необходимым условием для повышения плодородия этих 
почв Т. А. А к у л о в а  (14), на основании своих исследований, 
считает создание прочной структуры с улучшением водно-возду 
шного режима, путем применения биологической (посев сидери
тов), химической (известкование), гидротехнической (устройство 
сферических гряд и др.) и физико-механической (глубокая обра
ботка с перемешиванием почвенных слоев) мелиораций.

К третьей группе чайных почв относятся подзолнсто-гле- 
евые и аллювиально-болотные почвы. Агрономические свойства 
подзолисто-глеевых почв определяются степенью их оглеения и 
механическим составом. В этом отношении относительно более 
благоприятными по своим свойствам являются слабооглееные почвы 
нетяж елого механического состава, близко стоящие в этом смысле 
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к субтропическим подзолистым почвам. Вследствие этого упомя
нутая разность подзолисто-глеевых почв более пригодна для чай
ной культуры, чем другие разности этих почв.

Из аллювиальных почв наиболее пригодны для чайной куль
туры безкарбонатные оподзоленные разности среднего механи
ческого состава, по водным свойствам и реакцией среды обес
печивающие относительно благоприятные условия роста и р а з 
вития чайного растения. Все почвы третьей группы залегают 
почти по всей Колхидской низменности, особенно в ее западной 
и северо-западной части по долинам рек.

Аллювиально-болотные ночвы, по свидетельству А. В. Мо- 
ц е р е л и я  (15), гидроморфного ряда, отличаются сравнительно 
малым содержанием органического вещества и слабо выражен
ным перегнойно-аккумулятивным горизонтом.

Все выше рассмотренные разности почв, в ‘ пределах типа 
или группы, нося некоторые отличительные друг от друга произ
водственные признаки, агрохимически имеют все же много 
общих свойств, в силу чего при агрохимической их характери
стике будем иметь в виду тип почвы, в котором об'единены те- 
или иные разности почв.

К группе непригодных для чайной культуры почв относят
ся: перегнойно-карбонатные, аллювиально-карбонатные, делюви
альные известковые и болотные почвы, а также сильно смытые, 
слаборазвитые маломощные, тяжелые глинистые и сильно скелет
ные почвы.

К у л ь т у р а  т у н г о в о г о  д е р е в а ,  в виду своего отрица
тельного отношения к избыточной влажности и наличию в почве 
извести, по почвенным условиям весьма близко стоит к культуре 
чая. В условиях субтропической зоны Грузинской ССР культура 
тунгового дерева сосредоточена в основном на тех же почвен
ных разностях, что и культура чая. Вследствие этого на рассмо
трении почвенных условий для культуры тунгового дерева не бу
дем останавливаться.

Ц и т р у с о в ы е ,  по свидетельству Т. К. К в а р а ц х е л и а  
(16), М. Н. С а б а ш в и л и  (17), и других (269), (270), принадле
жат к культурам более или менее неприхотливым к почвенным 
условиям. Однако в пределах субтропической зоны Грузинской 
ССР культура цитрусовых хорошо удается только лишь на поч
вах дренированных, легких, богатых гумусом с отсутствием из
быточного количества извести и выраженного ортштейново- 
го горизонта. В пределах Грузинской ССР она со-

13



•сфедоточена на всех тех почвенных разностях, на которых удает
ся культура чая и тунга. Культура цитрусовых удачно идет так 
же на перегнойно-карбонатных почвах, залегающих в предгор
ной и холмистой части цитрусовой зоны и часто имеющих доми
нирующее распространение. Эти почвы развились на продуктах 
выветривания известняков и известковых конгломератов, на мер
гелях и других третичных отложениях, встречающихся в средней 
холмистой части. Занимая вершины холмов и отдельные горы, а 
также у берегов моря в районе Псырцха и Гагра, они охватыва
ют местами значительные массивы более низких и пологих 
холмов в средней зоне. Перегнойно-карбонатные почвы на изве
стняках залегают большей частью на покатых склонах, они 
обычно маломощные и сильно скелетные.

Совершенно непригодными для цитрусовых В. П. Е к и м о в  
(18) считает участки с сильно смытыми скелетными почвами, 
торфяники и подверженные оползням. Сильно подзолистые почвы 
и субтропические подзолы с близким (до глубины 50 см.) залега
нием ортштейнового слоя, а также аллювиально-болотные, илова
то-болотные и торфяно-болотные почвы пригодны для закладки 
цитрусовых только после коренной меллиорации и предваритель
ного окультуривания.

Из сказанного ясно, что культура чая, тунга и цитрусовых 
в пределах субтропической зоны Грузинской ССР, сосредоточе
на на основных почвенных типах и их разностях этой зоны, к а 
ковыми являются красноземы различной степени оподзоливания, 
красноземно-подзолистые, субтропические подзолистые почвы и 
подзолы, аллювиальные и аллювиально-болотные почвы при ус
ловии окультуренного их состояния. Помимо этого цитрусовые 
удачно идут еще и на перегнойно карбонатных почвах при щ е
лочной реакции среды.

В целях агрохимической характеристики указанных выше 
почв, рассмотрим несколько сравнительных данных но химичес
кому составу и физико-химическим свойствам этих почв (19).

Как вилно из данных таблицы № 1, первые три п о ч в ы -  
краснозем, субтропическая подзолистая и субтропический подзол 
отличаются чувствительной кислотностью и сильной ненасыщен- 
ностью основаниями поглошающего комплекса. По последним 
признакам из всех этих почв наиболее выделяется краснозем, 
которого характеризует далеко зашедшая обменная кислотность 
при слабо выраженной емкости поглощения и высокой ненасы
щенное™ основаниями поглощающего комплекса. По валовому



содержанию питательных веществ и гумуса краснозем, среда суб
тропических почв, принадлежит к группе наиболее богатых ими. 
Однако степень использования питательных веществ большинст
вом с. х. культур слишком низка, особенно это можно сказать в 
отношении валового и доступного растениям фосфора, что обус
ловливается физико-химической природой этой почвы.

АГРОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ПОЧВЕННЫХ ТИПОВ 
СУБТРОПИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ГРУЗИНСКОЙ ССР

Таблица № 1
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Краснозем из Ана- 
сеули . . . . 4,90 4,20 15.0 24,0 21,0 7$ 2.3,0 3,68 0,22 0,13 25,9

Субтр. подзоли
стая из Зугдиди 4,80 4,00 2,5 13,0 9,0 6,5 34,0 2,70 [о, 14 0,09 14,2

Субтр. подзол, из 
Драпды . . . 5,25 4.35 0,17 3,15 — 4,7 3,52 0,26 0,10 7,9

Адлювиально - бо
лотная из Лан- 
чхути . . . . 5,90 5,30 0,00 3,50 21.5 21,5 86,0 4,42 0,23 0,09 9,5

Перегнойно-кар- 
боаатная ив с. 
Квезанп . . . 7,34 7,04 0,00 0,68 — — 92,0 8,82 0,52 0,20 56,2

Как указывает Д. Г. В и л е н с к и й  (20)—„почвы советских 
субтропиков принадлежат в основном к красноземному ряду, яв 
ляющемуся наиболее характерным представителем почвенного 
покрова всех субтропических и тропических областей земного 
ш ара“. Посколько это так, при рассмотрении почвенных усло
вий для успешной культуры цитрусовых, чая и других субтро
пических растений, наше внимание в основном остановим на 
характерных особенностях красноземных почв, залегающих в 
пределах субтропической зоны Грузинской ССР.

Высокая кислотность и ненасыщенность основаниями по
глощающего комплекса красноземов и подзолистых почв субтро
пической зоны Грузинской ССР обусловлены в первую очередь 
обильными осадками, при соответствующей высокой температуре 
как это правильно отмечается К. К. Г е д р о й ц е м  (21). „Коли
чество осадков за год до 3000 им., говорит он, почти полное 
отсутствие температуры ниже 0°, при наличии средней годовой
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-4-14° С и относительно высокая кислотность дождевой воды, в 
результате длительного воздействия которой на почву, привело к 
потере почвой поглощенных оснований, место которых в погло- 
щающем комплексе этих почв занял водородный ион .

СОСТАВ ПОГЛОЩЕННЫХ КАТИОНОВ КРАСНОЗЕМА ИЗ МАХИНДЖАУРСКОГО 
СУБТРОПИЧЕСКОГО СОВХОЗА

Таблица № 2

Глубина Емкость Поглощенвые катионы 
м-экв на 100 гр почвы

Процент поглощенных кати
онов м-экв. на ЮО гр. почвы

в с».
поглощения

м-экв. Са | Щ Н Са м § Н

0 - 2 5 21,0 2,4 4,6 14,0 11,4 21,9 66,7

25—50 16,2 1,0 2,8 11,5 6,1 17,2 76,7

Этот процесс обогащения поглощающего комплекса почвы 
водородным ионом, сопровождаемый потерей кальция, заканчи
вается накоплением полуторных окислов (К203) и двуокиси сили
ция (8102).

Для иллюстраций этого процесса из всех анализов почв на 
красноземной коре выветривания наибольший интерес представ
ляют результаты валовых анализов.

В качестве примера валового состава красноземов приведем 
данные валовых анализов одной из наиболее распространенной 
разности красноземов из работы Б. Б. П о л ы н о в а  и др. (22).

ДАННЫЕ ВА Л 030Г0  АНАЛИЗА ПОЧВЫ НА КРАСНОЗЕМНОЙ КОРЕ 
ВЫВЕТРИВАНИЯ ИЗ ЗЕЛЕНОГО МЫСА

%% на сухую почву
Таблица № 3

Глубина 
взятия об

разца
5Ю2 А1а03 Ре203 СаО м^о МаО 5Ю2

И2б2
Своб *) 

А1203

3—8 см. 46,17 19,58 10,43 0,22 1,06 0,60 1,54 2,69
3 0 -3 5  „ 48,08 26,08 12,94 0,18 1,18 0,32 1,23 3,02
5 0 -5 5  „ 36,09 30,53 10,95 0,05 1,02 0,53 0,90 1,44

110-115 ч 34.51 31,33 20,09 0,55 1,09 0,52 0,68 1,29

*) Данные о свободно м алдюминви ваикетвованы из книги М. Н. Саба- 
швили (17)
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Приведенные в таблице результаты валового анализа пока
зывают весьма высокое содержание полуторных окислов с посте
пенным возрастанием с глубиной и чрезвычайно низкое содержа
ние щелочно-земельных металлов, в особенности кальция. Из 
этих данных видно, характерное для красноземных почв весьма

I Г |  . /  .4:0> Vузкое отношение кремнекпслоты к полуторным окислам / кд - ^

Следующей характерной особенностью красноземных почв являет
ся наличие в достаточно чувствительном количестве свободной 
окиси аллюмшшя.

Высокое содержание полуторных окислов, весьма узкое мо
лекулярное соотношение между кремнекислотой и полуторными 
окислами и наличие в таком большом количестве свободного ал- 
люминня, при резко выраженной ненасыщенности основаниями 
поглощающего комплекса, составляют наиболее существенное и 
важное отличие этих почв от всех других типов почв Советского 
Союза.

Эти же признаки, обусловливающие особые физико-химичес
кие свойства красноземов, одновременно определяют производст
венную их ценность, т. к. на основании современных агрохими
ческих представлений, развившихся на основе учения К. К. Гед- 
ройца, исключительное значение в определении производственной 
ценности почв и характера взаимодействия их с удобрениями 5 
придается физико-химическим или коллоидно-химическим свой
ствам этих почв.

Позднейшие исследования в этом направлении установили 
значение в определении агрономических свойств почв и вопросов 
удобрения не только „состава обменных катионов" и „соотноше
ния их в поглощающем комплексе", но не меньшее значение — 
месторасположения отдельных ионов в структуре коллоидного 
комплекса, определяющего прочность связи их с коллоидными ча
стицами и состояние подвижности поглощенных катионов и 
анионов.

Исходя из такого производственного значения поглощающе
го комплекса почвы, т. е. значения свойств ее коллоидной части,

Е. С. З о л о т а р е в а  (23), в своей работе до вопросу соотношения меж
ду кремнекислотой и полугорцыми окислами в красноземах, указывает на об
ратное, что нужно припасать характеру участвующих в исследованиях этого 
автора сильно н сраднооподзоленяых разностей красноземных почв иа Очхамур- 
ского и Лайтурского совхозов.

2 Торф Грузин й о (<> с  о а о б а о ь 
з * о  з е о к



остановимся на рассмотрении накопленного экспериментального 
материала по изучению коллоидной части красноземных почв суб
тропической зоны Грузинской ССР, т. е. по установлению свойств 
в поведении поглощающего комплекса этпх почв.

Ввиду того, что коллоиды красноземных почв состоят преи
мущественно из гидратов полуторных окислов, кремнекисяоты 
и г у мати ой части, вкратце рассмотрим важнейшие физико-хими
ческие свойства этих коллоидов.

Каждое коллоидное соединение, согласно законам коллоидной 
химии, имеет свою изоэлектрическую точку, величина которой ха
рактеризует его ацидоидную и базоидную силу. Чем выше лежит 
изоэлектрическая точка тем сильнее выражена ’базоидная приро
да, и, чем ниже она лежит, тем, наоборот, сильнее выражена 
ацидоидиая природа.

На основании работ С. М а т т с о н а (271) известно, что изо - 
электрическая точка гидроокиси железа лежит при рН  7,1, а ги 
дроокиси аллюминия—при рН 8,1. Как видно, коллоиды аллюми 
ния и железа цредставляют собой соединения с довольно сильно 
выраженными базоидными свойствами, которые в красноземах 
субтропической зоны Грузинской ССР, при господствующей их 
реакции среды (рН = 4,5—5,0), будут вести себя только как базо- 
иды, обуславливая положительный заряд в почве.

Ввиду наличия в красноземах, помимо полуторных окислов, 
значительного количества кремнекислоты и гуминовых кислот, 
характеризующихся ацидоидными свойствами, изоэлектрическая 
точка коллоидов красноземных почв чувствительно сдвигается в 
кислую сторону. Соотношение ацидоидов к базоидам (в данном 
случае -  81О3:К20 3) в колоидных комплексах красноземных почв 
зависит от реакции среды, а это соотношение в 'свою очередь в 
основном определяет свойства коллоидного комплекса, а вместе с 
тем и свойства всех этих почв.

У рассматриваемых почв изоэлектрическая точка лежит в 
пределах господствующего в этих почвах рН. т.. е. красноземные 
почвы в естественных условиях находятся в изоэлектрической 
точке или близ нее, вследствие чего они обладают весьма малой 
емкостью поглощения и под действием изоэлектрнческого осажде
ния их коллоиды оказываются в коагулированном состоянии.

Как отмечает Н. П. Р е м е з о в  (24) данный факт является 
причиной хорошего структурного состояния красноземов, несмот
ря на высокую ненасыщенность основаниями этих почв и почти 
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полного отсутствия в них обменных двухвалентных катионов и 
очень слабую концентрацию в растворе электролитов.

Механизм структурообразовання красноземных почв А. Ф. Т го
л и  н и м  (25, 26) объясняется возникновением в этих тючвах п е р 
вичных частиц II  группы, чему способствует адсорбирование ор
ганических коллоидов на поверхности первичных частиц полутор
ными окислами. Из первичных частиц II группы по Тюлину А. Ф., 
возникают микроагрегаты II группы, которых в красноземах чув
ствительно много и которые сильно сцементированы свободными 
коллоидами, богатыми полуторными окислами, прядающими этим 
микроагрегатам весьма устойчивое состояние. Устойчивость мик- 
роструктурных агрегатов, а отсюда и повышенная противоэрози- 
онная способность красноземных почв, отмечается также иссле
дованиями М. К. Д а р  а с е  л и я  (27), А. В. В о з н е с е н с к о г о  
(28), В. Б . Г у  с с а к а  (29, 30), Т. К- К в а р а ц х е л и а  (31) 
и др. (32).

Как было отмечено выше, коллоидный комплекс краснозе
мов, находящийся в изоэлектрической точке, обладает очень н е
большой емкостью поглощения катионов. Такая низкая емкость 
поглощения оснований, при высоком содержании коллоидных ча
стиц в красноземах, казалось маловероятной до тех пор, пока не 
была видвинута теория амфотерного поведения почвенных кол
лоидов.

Характерной особенностью коллоидного комплекса красно
земов и подзолистых почв субтропической зоны Грузинской ССР 
является узкое молекулярное соотношение в его составе §Ю2:К.,0 3‘ 
или ацидоидов к базоидам по Маттсону, отчего зависит целый 
ряд агрономических свойств этих почв, в частности величина ем- 
кости'поглощения, теплота смачивания и др.

В. О. Р о б и н з о н  (272) установил следующую зависимость 
между соотношением 8Ю2:К20 3 и способностью почвы к катионно
му обмену:

8 ‘О р К А ..............................  3,18 2,68 "1,98 1.40 0.42
Емкость катнонн. обмена . 70,0 42,6 21,5 7.7 2.1

Работами А н т и п о в а - К а р а т а е в  а д  его сотрудников (33), 
Н и к о л ь с к о г о  (34) показана несомненная зависимость ' измене
ния емкости обмена почвенных коллоидов от содержания ацидои
дов и базоидов в них* Ими же показано, что чем больше почвен
ные коллоиды содержат 8Ю2 и меньше В20 3, т. е. чем выше со
отношение между кремнекислотой и полуторными окислами
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(  тем больше поглощаются катионы и меньше анионы и

наоборот.
Как отмечено работой М. С. А н д е р с е н а  и С. М а т т с о -  

на (273) теплота смачивания тем выше, чем шире молекулярное 
соотношение между кремнекислотой и полуторными окислами 
(8Юа:а ,О а) в составе почвенных коллоидов,

Резко выраженная сила базоидной природы коллоидного ком
плекса является причиной заметной величины емкости поглоще
ния активных анионов у красноземных почв субтропической зоны 
Грузинской ССР-

Работами М аттсона было доказано, что из всех анионов 
хлор и N03 обладают наименьшей энергией поглощения.

Работа проведенная Н. П. Р е м е з о в ы м  (36) с Чаквинским 
красноземом показала, что в естественных условиях (при рН  око
ло 5) горизонт А поглощал ОД м-экв. С1 на 100 гр. почвы, а 
горизонт В —1,3 м-экв., а при подкислении реакции до рН  4 н аб
людалось увеличение поглощения С1 в А горизонте до 0,5 м-экв., 
а гор. В—до 1,7 м-экв. на 100 гр. почвы, причем повышение 
концентрации раствора способствует увеличению поглощения 
С1—иона почвой. Исследованиями же А н т и п о в а - К  а р а т а е в а  
(35) показано, что анионы „ 8 0 4“ и особенно „ Р 0 4“, поглощаются 
красноземом в значительно больших количествах (до 22 м-экв. 
Р 20 5 на 100 гр. почвы).?

Н а осноцапии ряда исследований известно, что фосфорная 
кислота поглощается не только как обменный анион, но входит в 
состав самого коллоидного комплекса в качестве ацидоидного ком
понента.

Если это так, то обогащение красноземов [фосфорной кисло
той должно усилить ацидоидную часть комплекса и расширение 
соотношения между ацидоидами и базоидами, что в конечном ито
ге, вследствие снижения точки обменной нейтральности, должно 
увеличить емкость поглощения катионов. Данный вопрос получил 
соответствующее освещение работами Р . X. А й д и н я н а  (37, 38), 
который, обрабатывая красноземную почву растворами хлористо
го аммония и однозамещенного фосфата аммония, получил погло
щение аммония почвой из раствора второй соли больше, чем из 
раствора первой соли, что наглядно показывает н а  увеличение 
емкости поглощения катионов в результате обогащения почвы 
фосфатом. Эти исследования также констатировали факт увели
чения емкости поглощения катионов от внесения в красноземную 
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почву каких либо других ацидоидов, как например, коллоидной 
кремнекислоты или гуминозых веществ (как навоз, гуматы из тор
фа, зеленое удобрение и др.).

В то время, как большинство катионов, входящих в состав 
удобрений, при взаимодействии с поглощающим комплексом, ог
раничивается, преимущественно, вступлением в диффузионный 
слой и вполне доступно для использования их растениями, наибо
лее важный для растения составной компонент удобрений—фос
фатный анион, находясь в поглощенном состоянии, оказывается 
почти недоступным растениям и, как указывалось выше, произво
дит существенные качественные изменения в поглощающем ком
плексе почвы.

Работами последних лет, особенно советских исследователей, 
установлено, что от соотношения в коллоидной части почв между 
кремиекислотой и полуторными окислами (8Ю2:В20 3) зависит сте
пень поглощения фосфат аниона почвой.

Однако, отсюда нельзя заключить, что связывание фосфат 
аниона красноземной почвой возможно только адсорбцией, а как 
показали работы А. Ф. Т ю л и н а  (39) с сотрудниками, связыва
ние фосфорной кислоты почвечными коллоидами может носить са
мый разнообразный характер: чисто химический, адсорбционно- 
химический, обычный адсорбционный и физический, дри чем свя
зывание фосфорной кислоты в ' данном случае возможно будет 
иметь смешанный характер. Однако, какая форма связи наиболее 
отвечает требованиям растений пока что нам хорошо не извест
но. А. Ф. Т го л нн ,  на основании проведенных исследований, 
предполагает, что наиболее подвижной, следовательно, наиболее 
доступной для растений формой фосфорной кислоты, должны быть 
адсорбированные в диффузионном слое фосфат анионы.

На основании минералогических II химических исследований 
можно констатировать существование в .почвах различных форм 
фосфатов резко отличных друг от друга как генетически, так и 
по степени подвижности их в различных условиях.

Так, Г. С. Д а в т я н  (40) для исследуемых им почв Армении 
различает три категории общих запасов фосфора, представленных 
в почвах главным образом в виде соединений апатита и разнооб
разных вторичных фосфорных образований.

Д. Л. А с к и н  а з и  (41) в своих исследованиях о формах 
соединений фосфора в почве различает преобладающие две груп
пы более устойчивых минеральных соединений фосфора: фосфа
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тов кальция типа гидроксил и фторапатита и фосфатов железа и 
аллюминия более основного характера.

I  группа фосфатов более устойчива в условиях слабощелоч
ной или близкой к нейтральной реакции среды; переход в раствор 
Г20 3 из этих соединений и значит лучшая ее усвояемость расте
ниями растет по мере подкисления,

II  группа фосфатов железа и аллюминия, наоборот, более 
устойчива в условиях кислой реакции (например, фосфаты желе
за при рН — 2,6; фосфаты аллюминия при рН около 3,5); по мере 
лодщелачиваюга среды растет переход в раствор содержащейся 
в них Р ,0 6.

По данным Д. Л- А с к и н а з и  (41) в почве существуют сле
дующие фосфаты железа (схематично):

а) кислый фосфат железа, легко подвергающийся разло
жению;

б) средний фосфат железа, так же частично способный к 
распаду с переходом в более основной фосфат железа (типа диф- 
ренита и др.);

в) основные фосфаты железа трудно поддающиеся разложе
нию в почве.

В зависимости от того, какие группы фосфатов преобладают 
в красноземах их растворимость и степень обеспеченности их 
фосфорной кислотой растений будет различная.

Как показали работы Т. Г а а р д е р а  с сотрудниками (274, 
275) кривая растворимости Р20 3 полуторных окислов, в зависи
мости от реакции среды, различная, причем эта зависимость сте
пени растворимости фосфата от реакции среды им дана в виде 
двухвершинной кривой, показывающей лучшую растворимость 
фосфатов полуторных окислов при сильно кислом (выше рН 
4—3,5) и сильно щелочном (рН 9 и выше) интервале.

Все это говорит за то, что в красноземах при господствую
щем в этих почвах интервале рН фосфаты аллюминия и железа, 
находясь в виде основных (высоко-основных) фосфатов, практи
чески не растворимы и значит не доступны растениям.

В отношении судьбы Р.20 6, внесенных в  красноземные почвы 
растворимых фосфатов, за последние годы накопилось много фак
тического экспериментального материала, согласно подтверждаю
щего факт энергичного связывания почвами фосфорной кисло
ты растворимых фосфатов и перевода их в труднорастворимые, 
значит малодоступные растениям формы фосфатов.
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Если коснуться истории изучения данного вопроса у нас, не
обходимо указать на исследования В. В. Г е м м е р л и н г а  (42), 
который, изучая вопрос поглощения фосфорной кислоты почвой, 
впервые высказал мнение, что наши красноземы, своей поглоти
тельной способностью фосфорной кислоты растворимых форм фос
фатов, занимают первое место среди почвенных тдпов СССР. 
Опытным путем им установлено, что емкость поглощения Р20 5 
чернозема выражается всего лишь в 0,62%, северных подзолов — 
0,75%, краснозем же оказывается самым энергичным поглотите
лем Р20 5, емкость поглощения фосфорной кислоты которого до
стигает до 1,88%  от веса почвы.

С- Н. А л е ш и н  -рРЗ, 44), исследуя три различных типа 
почв—краснозем, чернозем и подзол методом измерения рН  об
менной нейтральности, предложенным Маттсоном, дает сравни
тельную схему поглощения фосфат ионов почвой и доступности 
их растениям. В результате этих исследований, по адсорбционной 
способности к фосфат йону все три исследуемые почвы располо
жились в следующий ряд: краснозем>чернозем>подзол.

К аналогичным выводам в отношении сравнительной энергии 
поглощения Р20 5 красноземом приходит' в своих исследованиях 
А. Т. К и р с а н о в  (45), который подтвердил сильное поглощение 
красноземом Р20 5, по сравнению с черноземом и подзолистой поч
вой. По заключению Кирсанова, Р20 , суперфосфата в красноземе 
переходит в более трудно растворимые соединения, чем Р.,05 
апатита.

В лаборатории почвенных коллоидов ВИУАА, руководимой 
А. Ф. Т ю л и н ы м ,  Н.  Т.  К в а р а ц х е л и а  (46, 47) показано, что 
емкость поглощения красноземов в отношении фосфорной кисло
ты весьма высокая и составляет 1 гр. Р20 3 на 100 гр. поч
вы. (1%).

В той-же лаборатории В. В. Я к о в л е в о й  (48) изучалась 
сравнительная адсорбция фосфат-аниона на красноземе, подзоли
стой почве и черноземе. По силе адсорбции фосфорной кислоты 
краснозем резко выделяется от других почв, причем из все воз
растающих концентраций соли фосфорной кислоты адсорбция но 
равновесной концентрации непрерывно растет, не достигая свое
го предела.

Тем же последователем была изучена десорбция фосфорной 
кислоты, которая оыда поглощена теми же тремя почвами, вслед
ствие чего оказалось, что из чернозема вытеснялось 87%  от всей



адсорбированной фосфорной кислоты, из подзолистой почвы 
54.4%! а из краснозема —только 31,1%.

В работе И. Ф. С а р и ш в и л и  и Е- А. Б а г а т у р и я  (49) 
показана роль аллюминия в поглощении фосфорной кислоты в 
красноземе.

Возможность связывания фосфорной кислоты несиликатны
ми полуторными окислами была изучена В. И. Ш т а т н о в ы м  и
С. В. О д и н ц е в о й  (50),

Большая „жадность41, т. е. очень сильно выраженная энер
гия поглощения фосфорной кислоты красноземов в опытах по мет. 
Н е й б а у е р а  с культурными растениями впервые была показана 
нами еще в 1930 году (51, 52). Не было бы лишним привести не
сколько данных, демонстрирующих такую энергию поглощения 
красноземом фосфорной кислоты.

Данные анализа проростков ржи в мет. Нейоауера

Табжяаа 4 .

Опыты*

Содержание в растениях Р20 5 
в гр. на сосуд

Поступление в расте
ние из почвы Р20* 

в гр/сосуд.1 на почве на песке

I 0,0311 0,0324 -0,0013

II 0,0289 0,0304 -0,0014

Из данных таблицы видно, что почва не только не отдает 
растению фосфорную кислоту из своих запасов, а наоборот, она 
отнимает у зерен ржи часть содержащейся в них фосфорной 
кислоты.

С аналогичным явлением „отрицательных величин44 в ^ о п ы 
тах но Нейбауеру имел дело М. Г р а ч а н и н  (276), который дан
ное явление объясняет тем, что при проращивании семени в поч
ве в нем идет процесс энзиматического расщепления нуклеоп- 
ротеидов и фосфатидов с образованием свооодной фосфорной кис
лоты; эта последняя, при поливке сосудов с растениями дестил- 
лированной водой, вымывается в почву,' откуда и поступает в 
растения. Это имеет место в условиях песка или почвы, обладйо-

* Данные каждого опыта суть средние из 4-х очень близких парад- 
дельных.
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щей не сильно выраженной поглотительной способностью анио
нов, но в условиях почвы, способной сильно связывать фосфор
ную кислоту, выщелоченная из семян водой :Р 2Об задерживается, 
связывается почвой и в растение не поступает.

Из приведенных выше фактов явствует, что красноземные 
почвы, при господствующей в них реакции среды, отличаются 
сильно выраженной способностью анионного поглощения и, в ч а 
стности, активной формы анионов—фосфорной кислоты. Вследст
вие этого фосфорная кислота почвы недоступна почти для всех 
однолетних культурных растений, а внесенная извне, в виде р а 
створимых фосфатов, она весьма быстро переходит в неподвиж
ное, значит недоступное для растений состояние, что является 
причиной слишком слабого коэфициента использования фосфор
ных удобрений на красноземах, не превышающего в среднем 
6- 10%.

Одной из ближайших задач агрохимической науки в субтро
пиках, помимо других, является изучение и установление приемов 
воздействия на почву с целью повышения степени использования 
растением почвенных запасов ф о сф о р а-с  одной стороны и пред
отвращения или смягчения связывания почвой внесенных извне 
растворимых фосфатов и тем самым повышения коэфициента ис
пользования растением фосфорных удобрений на почвах субтро
пической зоны Грузинской ССР—с другой.

Если по второму вопросу данной проблемы, т. е. по вопро
су предотвращения или смягчения проявления красноземом весь
ма высокой „жадности" но отношению к фосфорной кислоте в 
агрохимической лщщратуре мы находим кое какие материалы, то 
в отношении первого вопроса, т. е. установления условий повы
шения растворимости почвенных фосфатов и использования их 
растениями на красноземах в литературе почти ничего нельзя 
найти, если не считать работу С. Н. А л е ш и н а  и Е.  Б.  Иг -  
р и ц к о  и (53), которые^ на основании результатов своих иссле
дований, приходят к заключению, что известкование кислых почв 
до рН  6 ,0—6,5 увеличивает доступность фосфатов за счет- пре
вращения фосфатов полуторных окислов в гидраты их по схема
тическому уравнению:

К Р 0 4+ З О Н  =  К (Н 0)а+ Р 0 4.
Некоторое повышение степени растворимости фосфорной кис

лоты почвы от внесения извести в красноземную почву в парую
щих почвенных компостах наблюдалось и в наших опытах (54, 
55), часть результатов которых приведена в таблице 5.
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Таблица 5.

Влияние извести на растворимость почвенных фосфатов в красноземе 

(лиыонораствор. Р20 5 в мг на 1 кг. почвы)

Д а т ы н а б л ю д е н и я
У д о б р е н и я

17/У1И ' 19/1Х 17/Х

Контроль (без удобрения) . . . 20,1 10,9 9,3

СаО по обменной к-ти ..................... 20,5 — 40,3

СаО по гвдродитич. к-ти , . . . 26,6 25,9 52 8

Как видно из данных таблицы известь внесенная в виде 
жженной ее формы, как во времени так и по ее дозам раство- 
ряюще действует на почвенные фосфаты, т. е. мобилизует доступ
ную для растений фосфорную кислоту в красноземах. Однако 
нельзя отрицать того факта, что перешедшая при этом в раствор 
фосфорная кислота не в состоянии полностью обеспечить расте
ние фосфором, но нет сомнения, что известкование красноземных 
почв в той или иной степени увеличивает доступность растениям 
фосфатов за счет превращения фосфатов полуторных окислов 
почвы.

Увеличение поступления Р ,0 5 в растение от действия изве
сти на красноземную почву наблюдалось и в вегетационных опы
тах И. Ф. С а р и ш в и л и  (56), которому однако не удалось кон
статировать факт увеличения перехода Р ,0 5 уточненных фосфа
тов в лимоно-кислую вытяжку при известковании краснозема.

Причина не обнаружения лимонорастворимой Р„0 5 в опытах 
этого исследователя кроется в том, что очень активный анион 
фосфорной кислоты, по известной нам причине, не может в те
чение продолжительного времени существовать в свободном со
стоянии или в виде легкорастворимого соединения в почве и тем 
более в красноземной почве.

Поэтому, исследуя ее в таких почвах не в динамике, а в 
статике ее состояния, конечно мало шансов на ее обнаружение. 
Однако растение, являющееся в данном случае самым объектив
ный индикатором, отражающим состояние питательных веществ 
в почве в динамическом разрезе (т. е. во времени), после его 
анализа дает полную картину (по крайней мере лучшую чем по- 
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лучаем от кислотных вытяжек) состояния фосфорной кислоты в 
почве, как продукта взаимодействия почвенных фосфатов и вне
сенной в почву извести.

В агрохимической литературе, особенно за последний пери
од, накопилось довольно много фактического материала относи
тельно условий предотвращения или в той или иной степени 
смягчения связывания красноземом фосфорной кислоты внесен
ных фосфатов.

Все эти условия, являющиеся пока что теоретического 
порядка или проверенными на практике, сейчас уже возможно 
сгрунировать в три самостоятельные группы.

Работами Д. Л. А с к и н  а з  и (57, 58, 59,60), С. Н. А л е ш и 
н а  (53, 61, 62), А. Т. К и р с а н о в а  (48), В, Г. Т а р а н о в с к о й  
(63, 64, 65, 66) и других (70, 71, 72) показана большая эффектив
ность извести, как фона для растворимых фосфатов на краснозе
ме. На данной почве одна известь или фосфат самостоятельно 
вовсе не дают, или дают незначительный эффект и не повышают 
урожая с. х. культур, в то время, как совместное их внесение, 
или внесение растворимых фосфатов на фоне извести значитель-о 
но повышает урожай почти всех культур. Данное явление связа
но с фактом частичного предотвращения связывания или „зажи
ма" красноземом фосфорной кислоты внесенных растворимых 
фосфатов и изменения условий реакции среды (рН).

Для наглядной иллюстрации влияния извести, как фона, на 
предотвращение связывания красноземом фосфорной кислоты су
перфосфата, приведем некоторые данные из результатов много
численных наших опытов по исследуемому вопросу (51, 52), 
сведенные в таблице № 6 и рис. 1.

Таблица 6
Эффективность удобрений на фоне извести

Удобрения*

^рожай зерна овса в процентах от неудобрен
ного и нопзвестжованного

Неизвестно-
В&ННЫЙ !

Известь по 
обменной 

к-ти

Известь по 
1 гидрол. 

к-ти

Известь по 
2 гидрол. 

к-ти

Без удобрения 
N (нитратн)
Р (суиерфосф.)
К (серпокпел. к.)
НР . . . . . . . .
ИК . . . . . .  .

РК . . .  . .
>1РК . . . . . . . .

* Цифровые данные суть средние пз 4-х параллельных.

100,0 121,7 108,5 90,3
67,0 100,9 73,0 64,9

891,7 529,0 620,0 841,0
104,3 138,8 # 104.0 92,1
729,7 786,6 916,5 1075,7
72,1 108,1 102,0 74,1

368.7 466,1 543,2 728,2
836,3 942,6 1130,6 1023,9
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Насколько отчетливо проявляется благотворное влияние из
вести на степень использования растением фосфорной кислоты 
внесенных в красноземные почвы фосфатов видно из ряда иссле
дований В- В. И о с а в а  (73), М- Б з и а в а  (74).

Приведем несколько данных из результатов нолевых опытов 
М. Б з и а в а  (74). .

' э ф ф е вти вн о с ть  фосфора на фоне извести

(Урожай зедоиой массы сидератов)
Таблица № 7

Удобрения

%

Люпин белый 
местный Горох Вика яровая

Урожай 
к г / га

% от 
неуд.

Урожай
кг/га

% от
неуд.

Урожай
кг/га

% от
неуд.

Без удобрения .........................
Рс 240 кг/га Р50 6 .....................
€аО но ‘/г гидр, к-ти . . . .  
€аО по Уа г. к + Р с  240 кг/га 

Р2У5 . . . . . . . . .

1503
9546
2813

14517

.
100
635
187

966

25
459
534

2884

100
1820
2136

11536

21
1183
975

4534

100
5633
4642

21591

Рис. 1. Влияние извести на эффективность фосфора.
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Из данных таблицы Л» 7 видно, что все эти 3 культуры в усло
виях красноземов хорошо отзываются на фосфор и на известь, 
однако эффективность фосфора под ними чувствительно повы
шается на фоне извести, что связано с благоприятным действием 
извести на предотвращение поглощения почвой Р20 3 суперфос
фата. С этой же целью рекомендует С. А. З а х а р о в  (75, 76) 
применение извести на красноземах.

Следующим после извести условием эффективности фосфор
ной кислоты внесенных фосфатов является весьма узкое соотно- 

почва
шениее-фосфа—, т. е. увеличение количества Р20 5 приходящейся 
на одну весовую часть почвы.

Теоретическую основу данное явление получило исследовани 
ями А. Ф. Тго л и н а  (39, 47, 77), показавшего зависимость доступ 
ности растениям фосфатов на красноземе от степени насыщенности 
их коллоидов фосфат-анионами. По данным этого исследователя, для 
каждой почвы имеется определенная зона насыщенности, ниже 
которой фосфорная кислота становится недоступной для растения. 
Задача заключается в том, чтобы понизить эту зону применением 

.соответствующих агротехнических мероприятий.

Одним из существенных мероприятий по снижению этой 
зоны насыщенности коллоидов почвы фосфат анионом, для усло
вий краснозема, можно назвать местное внесение фосфорных 
удобрений, осуществляемое внесением фосфата на известной глу
бине с перемешиванием, как можно с малым количеством почвы, 
т. е. доведение фосфора к корням растения при весьма" слабом 
контакте его с почвой.

Изучением вопроса влияния местного внесения фосфатов 
на степень доступности Р205 растениям и на эффективность их 
на красноземе впервые занимались мы в условиях вегетацион
ного домика.

Первые исследования, по вопросу влияния местного внесе
ния фосфатов на степень доступности Р205 растениям и на их 
эфективность в условиях красноземных почв, проведены нами в 
1935 году вегетационными и полевыми методами.

Считаю уместным привести несколько данных из резуль
татов наших вегетационных опытов с культурой овса, сведенных 
в таблице № 8 (78).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕСТНОГО ВНЕСЕНИЯ ФОСФАТОВ НА КИСЛЫХ ПОЧВАХ
ЗАПАДНОЙ ГРУЗИИ

Таблица Д» 8

Способ внесения *)
Краснозем ^Подзолистая почва

Средний общий урожай овса

гр/сосуд 0/ гр.еосуд. %
КК (ф он )........................................... 10,47 100,0 5,94 100,0
„ +  Рс 7а дозы равном. . . 11,0 105,0 — —
„ 4- - „ местно . . . 13,95 133,2 — —
„ +  Рс 1 доза равном. . . ■ 11,93 114,0 14,58 245,5
„ -у „ „ „ местно . . . 14,62 139,6 18,97 319,3
„ Ч- Рф 7 2 дозы равном. 11,67 111,5 — —-
„ 4- „ „ „ местно . . . 11,60 110,8 — —
„ +  Рф 1 доза равном. . . . 12,12 116,24 11,10 186,8
.  +  ,  „ ,, местно . . . 11,85 113.18 9,85 165,8
„ Рф 2 дозы равном. . . . 13,08 125,45 15,05 252,3

„ местно . . . 13.20 126.07 12,25 206,2

Данные таблицы № 8 с определенной ясностью показывают 
большое преимущество местного внесения растворимого фосфата 
перед равномерным его внесением и это преимущество нагляд
нее в условиях подзолистой поивы наших субтропиков.

Местное внесение фосфоритной муки, при всех испытуемых 
дозах и на обеих почвах, не дает положительных результатов по 
сравнению с равномерным ее распределением в почве.

За последний период но данному вопросу появилось немало 
интересных работ (58, 59, СО, 79, 80, 81, 82, 83), все согласно 
подтверждающих теоретические положения А. Ф. Тюлина.

Большой интерес представляют результаты исследований, 
проведенных в этом направлении Н. Т. Б е р и я  (84. 86,).

Следующим наиболее важным фактором повышения коэфи- 
циента использования растениями Р.Д. растворимых фосфатов в 
условиях красноземных почв является органическое вещество. 
Его значение, как благотворно действующего на улучшение фи
зических свойств („цементирующей" своей способностью) и на 
накопление в почве питательных веществ, общеизвестно. Но за 
последний период, помимо них, намечается и другая сторона его 
воздействия на почву, а именно значение органического вещест
ва в ослаблении связи между коллоидами полуторных окислов и

* Доза фосфора соотвествует 0,1 гр Р20 6 на 1 кг. почвы. При равномер
ном внесении удобрение перемешивалось со всей почвой, а при местном —до
за удобрения предварительно смешивалась с 10 гр. почвы и помещалась смесь 
сдоем на гдуб. до 10 см.
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активным анионом-фосфорной кислоты, иначе говопя, в защитном 
его действии по отношению к фосфорной кислоте в почве. Впер
вые в литературе описание данного явления мы встречаем в р а 
ботах К- К. Г е д р о й ц а  (86), который, описывая один из своих 
опытов с черноземом, говорит о защитном действии гумуса по 
отношению к нротивоположнозаряженным золям кремневой кис
лоты и полуторных окислов, которые в присутствии гумуса 
не могут взаимно коагулировать друг друга.

Б . А а р  н и о  (87) в своей работе излагает ряд теорий, объяс
няющих выпадение о кяслов железа и аллюминия в почвах путем 
воздействия на них углекислоты, гумусовых кислот и организмов. 
В своих опытах с положительно заряженными гидрозолями ж еле
за и аллюминия и отрицательными коллоидами -кремнекислого! и 
гумусовыми веществами, этот автор показал, что коагуляция 
разноименно заряженных коллоидов имеет место лишь при их 
определенном количественном соотношении.

Н. П. П е с к о в ы м  (88, 89) исследовалось защитное дейст
вие желатина на гидрофобные коллоиды от коагуляции их элек
тролитами при чем он показал, что органические коллоиды могут 
проявлять различные свойства при взаимодействии с минераль
ными коллоидами. Они могут проявлять защитное действие и, 
наоборот, могут в сильной степени облегчать электролитную к о 
агуляцию, делая минеральные коллоиды менее устойчивыми, н а 
блюдающимися только при определенных количественных соотно 
шениях органического и минерального коллоида.

В связи с огромным значением органической части почвы в 
определении эффективного ее плодородия, остановимся несколько 
на роди и значении органического вещества в красноземных и 
подзолистых почвах субтропиков Грузинской ССР в вопросах их 
мелиорации.

Обогащение этих почв органическими веществами влечет за 
сооой количественное увеличение в почве органических коллои
дов. По амфотерному поведению органические коллоиды по.чвы 
делятся на гумановые кислоты и почвенные протеины. Гуминовые 
кислоты обладают сильно выраженной ацидоидной природой и 
в условиях господствующих в почвах реакций, ведут себя только 
как ацидоиды. Восстановление ацидоидных свойств почв гумино- 
выми кислотами было бы наиболее целесообразно, ввиду того, 
что органические ацидоиды являются наиболее сильно действую
щими в создании отрицательного заряда почвенных частичек (64).
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В условиях обычной, для данной почвы и культуры среды 
гумминовая к о л о т а  хорошо адсорбирует катионы. Работами 
М а т т с о н а  (277), В а к с м а н а  (278) и других доказано насколь
ко емкость поглощения гуматов лигнина превышает емкости пог
лощения минеральных коллоидов: если на 1 гр. органического 
гумифицированного вещества емкость поглощения нередко состав
ляет в среднем около 3-х м-экв., то у минеральных веществ она 
в среднем составляет 0,5 м-экв. а у бентонита, с его исклю
чительно высокой емкостью поглощения, она не превышает 1 
м-экв. на 1 гр. вещества.

На основании данного положения, по А. Ф. Т ю л я н у  (90) 
можно ожидать, что органо-минеральные коллоиды в почвах на
половину обязаны своей емкостью поглощения катионов органи
ческой части, которая количественно представлена в комплексе 
крайне незначительно.

Что касается влияния органического вдщества на емкость 
поглощения анионов, то исследования А. Ф. Т го л и п а  с сотруд
никами (90, 91) показывают, что накопление органического вещ е
ства в красноземе может иметь обратное значение—понижение- 
адсорбции анионов, т. е. ослабление прочности связи анионов, в 
частности-фосфат-анионов, что с производственной точки зрения 
имеет огромное значение. Данные, полученные Т. А. М а л о м  а- 
х о в о й  (92, 93) ясно демонстрируют весьма большую роль ор
ганического вещества почвы в понижении поглощения фосфат 
аниона кресноземом. В опытах этого исследователя краснозем 
из Чаквы (целина) поглощал на 100 гр. почвы 761 мг. Р205; та- 
же почва, но предварительно обработанная органическим вещ е
ством, связывала 391,15 мг. Р 203 на 100 гр. почвы, т. е. на 51т 
39% меньше, что является следствием понижения адсорбции 
фосфат-аниона по мере насыщения краснозема гуматами *)

Результаты полевых опытов с заправкой краснозема тор
фом, с целыо понижения адсорбции вносимых в почву фосфа
тов, проведенных на территории Дихис-Дзирского совхоза М. А, 
Н и ч е п о р е н к о  (91), вполне подтвердили отмеченный в опытах 
Маломаховой факт благотворного влияния органического вещ е
ства торфа на проявление эффективности растворимых фосфа
тов.

* В опытах Т. А. Мадоааховой применялись нейтральные гуматы по
лученные из Кобудетского торфа.
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В опытах Д. Л. А с к и н а  з и  (94) органическое вещество^ 
внесенное в вегетапионный сосуд в виде гумата-аммония *) по
высило растворимость и доступность для растения Р305 фос
фатов полуторных окислов (ВРОД Это суммарное повышающее 
действие гуматов аммония на препараты КР04, содержащие так 
же некоторое количество растворимых фосфатов (например 
СаНРОД Д .'Л . А с к и н а з и  приписывает разрыву связи между 
КРО, н СаНРО* н повышению растворимости последнего. Влия
ние же гумата аммония па повышение растворимости КРО, в 
опытах этого исследователя проявилось в незначительной степе
ни. В последующих опытах Д. Л. А с к и н а з и  (57) внесение в 
красноземную почву органического вещества в виде торфа или 
гумата кальция (из того же торфа), как фона для растворимых 
фосфатов оказалось при местном их внесении в почву весьма 
эффективным и мало эффективным при равномерном внесении 
фосфора по всему сосуду.

Особенно эффективным в смысле уменьшения поглощения 
почвой фосфорной кислоты внесенных фосфатов является внесе
ние фосфора в почву в виде гранул, приготовленных особевно 
с органическим веществом. ^

Эффект от гранулированного фосфата с органическим вещ е
ством обуславливается, во-первых, уменьшением контакта фосфа
та с почвенными частицами и, во-вторых, —защитным действием 
органического вещества гранул в отношении поглощения фосфор
ной кислоты почвой.

Результаты наших опытов (96) по испытанию гранулирован
ного фосфата на красноземе, с полной ясностью подтвердили 
данное положение. Опыт был проведен в условиях Цихис-Дзир- 
ского субтропического совхоза на типичном красноземе с культу
рой томата, которая сильно реагирует на фосфатное питание и, 
что главное, требует его наличия в течение всего периода ве
гетации.

Образец участвующего в нашем опыте удобрения, пред
ставляет собой гранулированный фосфат с органическим вещ е
ством торфа, который для испытания был прислан нам научным 
сотрудником НИУИФ инж. Е. Е. Зуссер. Указанный фосфат был 
следующего состава:

* О приготовлении различных гуматов см, работы С.С. Д р а г у н о- 
в а (95),
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Р А ....................................37,5%
N ......................................0,5%

органическое вещество 38,5% 
Результаты этого опыта сведены в таблице № 9.

Урожай плодов томата с 1-го растения 

(средний из 16 повторностей)
Таблица 9

Удобрения *)
Урожай плодов томата Вес 

ботвы 
в гр.

Плоды

Шт. гр. °/0 от № К ботва

Без удобрения . . • 6,0 300,0 — 343,2 0,87
IX К ( ф о н ) ..................... 7,0 448,4 100,0 273.1 1,64

„ +  Рс % юзы . 11,0 701.3 156,4 341,9 2,05
„ +  Рс 1 доза . 12,0 702,1 156,5 378,6 1,85

+  Ргр Гг ДОЗЫ 14,0 986.1 219,9 464,3 2,12
„ +  Ргр 1 доза . 16,0 1026,5 229,1 525,0 1,96

Из данных таблицы видно, что из испытуемых форм фосфа
тов при прочих равных условиях, лучший эффект по сравнению 
с суперфосфатом дает гранулированный фосфат, который больше 
чем к#  50% повышает урожай плодов томата против суперфос
фата.

Превалирующее положительное действие гранулированного 
фосфата по сравнению с суперфосфатом на красноземе в нашем 
опыте обязано уменьшению контакта между почвой и удобрени
ем, и наличию в грануле органического вещества, участвующе
го в контакте между удобрениями и почвой, что в конечном ито
ге, вследствие уменьшения поглощения почвой 1 ',05 внесенного 
фосфата, обуславливает нормальное питание растения фосфором.

Роль и значение органического вещества в красноземах не 
ограничивается только его действием на повышение емкости по
глощения катионов, и на понижение силы адсорбция анионов, 
имеющих конечно весьма крупное агро-производственное зна
чение, но вместе с тем оно проявляет немаловажное свое влия
ние и на другие стороны физико-химических свойств этих почв.

Известно, что в почвенном растворе красноземно-подзолис
тых почв субтропической зоны Грузинской ССР в довольно боль
шом количестве содержатся продукты разрушения почвеано-пог-

* Участвующие в оныте удобрения вносились: 1Уаа—60 к г/г а.V; Кен— 
60 кг/га К20; фосфаты, из расчета 1 доза—180 кг/га Р20 5.
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лощающего комплекса—свободныз окислы аллюминия и железа, 
которые, находясь в кислой среде в растворенном состоянии, в 
особенности ионы аллюминия, проявляют токсическое действие 
на рост растения и одновременно обусловливают повышение 
кислотности почвы. Экспериментальные работы А. Ф. Т  ю л и н а 
и его сотрудников с предельной ясностью доказали огромное зна
чение органического вещества в обезвреживании свободных ио
нов аллюминия в красноземе.

Так, М а л о  м а х о в  а Т. А. (93) установила прямую зависи
мость между количеством органического вещества в красноземе 
и подвижным аллюминием— с одной стороны, и улучшением роста 
и развития растения—с другой. По мере насыщения полуторных 
окислов краснозема нейтральными гуматами из Кобудетского тор
фа обменная адсорбция почвы, в опытах этого исследователя, 
закономерно падала.

Положительное влияние органического вещества на смягче
ние обменной кислотности красноземов с полной ясностью пока
зано исследованиями Т. А- А к у л о в о й  и Т. К.  К в а р а ц х е -  
л и а  (97). Эти исследователи констатировали факт благотворно
го влияния органического вещества на понижение обменной 
кислотности и на устранение вреда причиняемого ею растениям. 
По их данным, при высоком содержании гумуса обменная кис
лотность (У),-не превышает 2-3 м-экв. на 100 гр. почвы, однако 
она достигает 6-7 м-экв. при условии малого содержания в почве 
гумуса. 1

Впервые на красноземе ими было подмечено, что высокая 
обменная кислотность в сочетании с низким содержанием орга
нического вещества, гибельно отражается на развитии чайного 
растения и бобовых культур. Наличие гумуса в красноземе, при 
сравнительно высокой обменной кислотности обеспечивает луч
ший рост и развитие растений, чем в тех случаях, когда про
цент гумуса мал при высокой обменной кислотности. Соотноше
ние гумуса и обменной кислотности оказывает, как это установ
лено Т. А. А к у л о в о й  и Т.  К- К в а р а ц х е л и а ,  решающее 
влияние на рост и развитие чайного растения и других культур 
на красноземе.

Таким образом, значение, органического вещества, как ме
лиорирующего средства, весьма большое и многостороннее, пра
вильный учет которого дает возможность повысить эффектив
ное плодородие почв наших субтропиков.
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Рассмотренный нами комплекс климатических и почвенных 
факторов в весьма высокой степени оказывает влияние на у с 
пешный рост и развитие цитрусовых, чая и других ценных суб
тропических культур и на эффективность мероприятий, направ
ленных к резкому повышению продуктивности указанных культур.

Исходя из этого необходимо учесть все особенности клима
тических и почвенных условий каждого района и микрорайона, 
и, применением соответствующих мероприятий в сочетании и 
полной согласованности с агротехническими приемами по каждой 
культуре, максимально ослабить отрицательное влияние почвы и 
климата на успешное развитие растений, тем самым обеспечив 
получение высоких урожаев с наилучшими качественными пока
зателями продукта.

Г Л А В А  II

Роль удобрения в общем комплексе агромероприятий по 
получению высоких урожаев чая, цитрусовых и других 

субтропических культур

Наряду со сложными и наиболее рациональными сельскохо
зяйственными машинами и орудиями и другими специальными 
агротехническими приемами, важнейшим средством для повыше
ния урожайности с. х. культур является широкое применение 
удобрений.

Многочисленные опыты институтов по удобрениям (НИУ, 
НИУИФ, ВИУАА), отраслевых институтов и опытных станций, а 
также практика стахановцев высоких урожаев в наших совхозах 
и колхозах показали, что применением удобрений можно достичь 
невиданных прежде повышений урожаев зерновых культур -у д 
воения и утроения урожая-

Если удобрения имеют такое большое значение в повыше
нии урожайности зерновых культур, то еще большее значение 
они приобретают в области технических культур.

И. В. С т а л и н *  на 17-м съезде ВКП(б) в своем докладе по 
вопросу развития основной химической промышленности и про
производства минеральных удобрений в СССР, сказал следую
щее — „Одним из действительных средств поднятия урожайности 
технических культур является снабжение их удобрениями11.

* Сталин И. В,—„Вопросы лениназма“— XI шд 1939 г.
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Данное указание вождя народов товарища Сталина неуклон
но выполняется на практике социалистического сельского хозяй
ства—на полях наших совхозов и колхозов.

Осуществление задачи правильного использования, на осно
ве механизации и в правильном сочетании с агротехническими 
приемами, колоссальных количеств минеральных удобрений, полу
чаемых сельским хозяйством от промышленности, а также пра
вильное использование навоза и других органических удобрений, 
требуют овладения техникой применения удобрений широкими 
массами трудящихся в специализированных хозяйствах, подготов
ку многочисленных кадров специалистов по вопросам применения 
удобрений и создания учебной и научной литературы, в которой 
будут обобщены результаты научно-исследовательских работ по 
вопросам химизации сельского хозяйства и достижения практики 
совхозного и колхозного производства в области применения 
удобрений.

В комплексе мероприятий по повышению урожайности чай
ных плантаций, цитрусовых и других субтропических культур удо
брению принадлежит видное место на базе внедрения травополь
ной системы в полеводстве субтропического земледелия.

1. Удобрение чайной культуры

По данным заграничной литературы опыт культуры чая в 
старых чаепроизводящих странах показал, что за 20-летний пери
од им удалось увеличить урожай чайных плантаций вдвое благо
даря улучшению приемов культуры и, в частности, благодаря 
применению правильной системы удобрения чайной плантации.

На основании опытной и практической работы с удобрения
ми на чайной плантации почти во всех странах, производящих 
чай, разработаны свои стандартные схемы удобрения.

Практика удобрения чайных плантаций в Советском Союзе 
зиждется на достижениях нашей советской науки и практики по 
чайному делу.

С самого начала широкого развертывания чайного дела в 
Советском Союзе социалистическое чайное хозяйство обратило 
должное внимание на химизацию чайной культуры. Для построе
ния правильной, научно обоснованной системы удобрения, необхо
димо было предварительно научно осветить целый ряд узловых 
вопросов химизации чайной культуры.

Это стало возможным путем широкого развертывания опыт. 
н о г,о дела по химизации, организованным в 1930 году на терри-
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тории Анаееули Всесоюзный Научно-Исследовательским Инсти
тутом Чайного Хозяйства (ВНИИЧХ)*, охватившим густой 
сетью полевых опытов с удобрениями все чайные районы Запад
ной Грузии и углубленными агрохимическими и агропочвенными 
исследованиями на территории Института и его филиалов.

Всесоюзный Научно-Исследовательский Институт чая и суб
тропических культур (ВНИИЧиСК), несмотря на свою сравни
тельную молодость, по широте и углубленному охвату научных 
проблем, связанных с разрешением комплекса вопросов но хими
зации и культуре чая, цитрусовых и других культур, подлинно 
является научным центром по субтропическим культурам всего мира.

Как говорилось выше, все вопросы химизации чайной куль
туры, на основе изучения и установления отдельных составных 
звеньев системы удобрения чайной плантации в основном были 
разрешены институтом за последние 20 лет своей деятельности.

а) М инеральные удобрения на чайной плантации

По данным ВНИИЧиСК в системе мероприятий по повыше
нию урожайности чайных плантаций минеральное удобрение за
нимает видное место. Последнему, примерно, принадлежит в 
среднем 50—60% эффекта от всех агротехнических приемов по 
культуре чая.

Действие удобрений более резко в холмистой зоне, чем на 
низинных местах, где эффект от удобрения лимитируется избы
точной увлажненностью почвы.

Полевые и вегетационные опыты и сопутствующие агрохи
мические исследования показали большую отзывчивость чайной 
плантации на внесение азота, незначительную потребность в 
фосфоре и очень слабую в калии. На один азот падает около 4/ 5 
эффекта от полного минерального удобрения, что так наглядно 
видно но данным ВНИИЧиСК (98) (см. таблицу ,№ 10).

Эффективность внесения минеральных удобрений под чай, 
на основании приведенных данных, выше в условиях Чаквы, чем 
Анаееули, что стоит в связи с возрастом и урожайностью чай
ных плантаций и состоянием плодородия почв последних. Как 
видно из данных таблицы 10, урожай зеленого чайного листа

* После реорганизации научно-исследовательского дела в субтропиках, 
именуемый В с е с о ю з н ы м  Научно-Исследовательским Институтом Чая и Субтро
пических Культур (ВНИИЧиСК).
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Э ф ф е кт и в н о с т ь  минеральны х удобрений  на чай ной  плантации4

Таблица 10

Общий средний урожай зеленого чайного листа в %  от неудобренного

Л н а с е У л и Ч а к в а

1
I 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г.

1
| к/га % к/га % к/га

°'°
к/га % к/га % к/га % к/га % к/га °/о

Без удобрения 1108 100 898 100 1141 100 924 100 497 100 784 100 1311 100 708 100

К 1221 110 798 89 1073 94 954 104

Р 1182 107 801 89 1105 97 1001 108

N 1381 125 948 106 1344 118 1310 142

РК 1174 106 962 107 1186 104 1153 125 533 107 789 101 1360 103 988 140

и к 1409 127 1037 115 1342 118 1473 159 1446 291 1302 166 2227 163 2193 309

ИР 1395 125 1115 125 1710 150 1915 207 1908 383 1363 174 2832 216 2664 376

НРК 1374 124 1118 124 1559 137 1829 198 4 1962 393 1404 179 2813 215 2824 398

* Таблица № 10 заимствована не работы И. Д. Г а м к р е д и д з е  (96).



почти всецело определяется азотом. Однако, фосфор внесенный 
совместно с азотом ДОР) в смысле эффективности дает наивыс- 
ншй результат. Калий в данном случае почти совершенно не 
участвует в создании величины урожая чая, однако по исследо
ваниям Н. Г. Д г е б у а д з е  (99) калийное удобрение на подзоли
стой почве в условиях Зугдидского района повышает урожай 
чайного листа до 15— 20%-

Аналогичная картина эффективности отдельных элементов 
питания под чай, наблюдалась и в наших вегетационных опытах 
на красноземах из Анасеули (52).

Чайное растение по своей специфичной биологии и харак
теру эксплоатации, предъявляет особые требования к азотному 
питанию.

Аналогично с большинством других культурных растений 
оно потребляет азот с ранней стадии своего развития. Однако, 
чувствительное требование к азотному питанию чайное растение 
предъявляет с момента первой подрезки, с целью формовки и 
кущения, и дальнейшей эксплоатации чайного куста на зеленый 
лист.

Чайный куст, возделываемый на получение зеленой вегета
тивной массы, причем самой нежной, и, в физиологическом от
ношении, самой активной части растения, больше всего требует 
наличия в почве азота в продолжении всего вегетационного пе
риода.

Обеспечение азотным питанием экснлоатируемого чайного 
куста в течение всего вегетациопного периода лучше всего осу
ществимо путем внесения в почву органической формы азота в 
виде органических удобрений.

С своей стороны, фосфор и калий, выполняя ряд важ ней
ших физиологических функций, играют весьма важную роль в 
усвоении растением азота и в создании нежных вегетативных 
органов -зеленого чайного листа.

Таким образом, как отмечалось выше, потребность чайного 
куста в фосфоре и калии начинает проявляться только при из
вестной степени обеспеченности растения азотом.

Н а один азот падает 80 -8 5 %  эффекта от комбинации 3-х 
питательных элементов ДОРК) и потому не удивительно, если ос
новное внимание уделяется вопросу об азотном питании чайного 
куста и об обеспеченности чайных плантаций азотом. Однако, это 
ничуть не говорит в пользу игнорирования значения фосфора и
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калия в питании чайного куста и роли фосфорных и калийных 
удобрений в определении урожайности чайпых плантаций.

Факт большой отзывчивости листовой чайной плантации на 
азот выдвигает вопрос о формах азотных удобрений. Выбор форм 
азотных удобрений иод культурные растения определяется сле
дующими основными моментами:

а) физиологической потребностью растения в той или иной 
форме азота;

б) почвенными и климатическими условиями хозяйства;
в) техно-экономическими соображениями, т. е. эффектив

ностью тех или иных форм удобрений.
Источником азотного питания растений в обычных условиях 

служат аммиачные и нитратные соли.
Вопрос об использовании растениями аммиачного и нитрат

ного азота является одним из старых вопросов современной агро
химии, который свое разрешение получил в наши дни, на основе 
многочисленных исследований акад. Д. Н. П р я н и ш н и к о в а  
(100, 101) и его учеников, с ясностью доказавших, что аммиачный 
азот также может усвояться растениями, как и нитратный.

Из общею физиологического поведения растений чайный 
куст не будет составлять исключения и можно сказать, что чай
ное растение для удовлетворения своих потребностей в азоте, 
наряду с нитратной формой, использует и аммиачную его форму, 
как исходного составного компонента при синтезе белковой моле
кулы. Поэтому, для питания чайного растения азотом, нет необ
ходимости наличия его в почве непременно в нитратной форме, 
если только он представлен в почвенном растворе в виде амми
ачных солей.

Факт превалирующего поступления в чайное растение азота 
аммиака над нитратной формой в условиях водных культур вп ер
вые был установлен И. Д. Г а м к р е л и д з е  и А.  1П- Б  и б ар-  
с о в о й  ( 102), отметивших, что независимо от реакции среды, по
ступление азота аммиака в чайное растение в 2 раза превышает 
поступление в него азота в нитратной форме.

II с этой точки зрения, при прочих равных условиях, для 
удобрения чайной плантации азотом, нужно отдать нредпочтепие 
аммиачным и амидным или близким к ним формам азотных удоб
рений.

При наличии аммиачных форм азотных удобрений опасность 
вымывания и потери азота из почвы значительно уменьшается и
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необходимость пополнения количества азота в почве в большин
стве случаев или отпадает или чувствительно сокращается.

Однако на практике, при систематическом применении в 
больших дозах аммиачных удобрений, в особенности сульфата 
аммония, возникает некоторое опасение в отношении влияния 
их на усиление реакции среды в почве, имеющее своим следст
вием ухудшение физических и физико-химических свойств поч
вы и общих условий жизни и роста культурных растений.

Это опасение, как следствие систематического применения 
больших доз физологически и биологически кислых аммиачных 
удобрений, будет устраняться путем проведения, по мере необ
ходимости, микроизвесткования почвы чайных плантаций.

В целях ослабления процесса вымывания азота из почвы, 
полного устранения повышения кислотности почвы и обеспечения 
растения постепенным и продолжительным азотным питанием, с 
нашей точки зрения было бы целесообразным и наиболее аффек
тивным мероприятием внесение азота на чайной плантации или 
в виде органических удобрений или же в комбинации с ними 
минерального азота.

Чем старше но возрасту чайная плантация, т. е., чем про
должительнее эксплоатируется она и, чем выше урожайность 
плантации, тем больше требуется азота для возмещения утрачен
ных кустом веществ при сборе урожая зеленого листа н для вы
гонки новых флешей.

В соответствии с этим, на молодых плантациях до достиже
ния их полновозрастности, в зависимости от возраста, реко
мендуется вносить от 45 до 140 кг/га азота. На полновозрастных 
плантациях дозы азота дифференцируются в зависимости от ве
личины урожая зеленого чайного листа и вносится от 140 до 250 
кг/га азота.

Исходя из свойств удобрений и особенностей ночвы и кли
мата азотные удобрения на чайной плантации вносятся ленточно 
вдоль бордюра чайных кустов и не особенно глубоко (5-7 см). 
Однако, по данным Т1Г. Э. Н а д а р  е й  ш в и  л и  (10-3), на ровных 
местах лучший эффект дает поверхностное внесение азотных 
удобрений с оставлением их без заделки.

Роль и значение фосфорных удобрений в чайном хозяйстве 
рассматривается с точки зрения их использования непосредст
венно на чайной плантации для питания чайного куста, или, как 
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фона для успешного выращивания сидерационных культур с 
целью получения большой зеленой массы сндератов. .

Вопрос об эффективности фосфорно-кислых удобрений на 
чайной плантации оказался несколько более сложным, чем воп
рос азотного питания чайного куста.

Сложность данного вопроса обусловливается во-первых, ха
рактером чайных почв и, во-вторых, биологическими особенно
стями и характером эксплоатации чайного куста.

Как отмечалось выше, чайные почвы влажных субтропиков 
Западной Грузии энергично связывают фосфорную кислоту, 
вследствие чего внесенная извне фосфорная кислота быстро пе
реходит в труднорастворимые соединения и выходит из сферы 
влияния корневой системы растения. Наши исследования под
твердили факт сильной потребности чайных почв в фосфоре под 
однолетние культуры (зерновые, бобовые и другие).

Нами установлена различная эффективность фосфора под 
чай в зависимости от возраста чайного растения (104).

Чайное растение в молодом своем возрасте, примерно в 
первые два года своего развития, обнаруживает тенденцию уси
ленно реагировать на фосфорное питание и эта тенденция реаги
рования аналогична с таковой однолетних культур (злаки и бо
бовые), чувствительно отзывающихся на фосфор.

Как показали наши исследования во ВНТШ ЧХ (104) чайное 
растение в молодом возрасте (в первые 2 года) требует более

узкого соотношения азота к фосфору чем в последующие

годы и в особенности после вхождения в стадию листосборного 
состояния.

Аналогичное с этим явление констатированно методом ве
гетационных опытов 1'. Н. У р у ш а д з е  (106). Им же отмечено 
более высокое последействие фосфора на энспдоатируемой чайной 
плантации в условиях краснозема, чем прямое его действие 
(105, 106).

В пределах получаемого эффекта от фосфора на чайной 
плантации фосфоритная мука по своему положительному дейст
вию ничуть не уступает другим формам фосфорных удобрений.

Отмеченное нами явление стоит в тесной связи с характе
ром чайных почв, отличающихся высокой ненасыщенностыо ос
нованиями поглощающего комплекса и высокими показаниями Р Н .

По К. К, Г е д р о й ц у  (107), непасыщенность основаниями 
почвенного поглощающего комплекса, т. е. наличие в почве по-



мощенного водорода, есть тот общий признак, присутствие кото
рого необходимо для того, чтобы почва реагировала на фосфорит. 
Это взаимодействие почвы с фосфоритной мукой по Гедройцу 
можно представить в виде следующего уравнения:

Почва (Н2) Са3 (Р04)2-*Почва (Са) +  20аН Р04
В зависимости от степени ненасыщенности почвы основа

ниями эта реакция взаимодействия может пойти дальше до обра
зования более усвояемой формы—однокальцевого фосфата и даже 
свободной фосфорной кислоты.

При наличии высокой ненасыщенности чайных почв основа
ниями фосфоритная мука, при взаимодействии с почвой, посте
пенно разлагается и ее фосфорная кислота, перейдя в усвояемую 
растениями форму, непрерывно и постепенно обеспечивает расте
ние фосфорным питанием. Поэтому последействие фосфоритной 
муки на чайной плантации выше, чем последействие растворимых 
фосфатов.

Изложенное выше соображение подтверждается результата
ми наших лабораторных исследований почвенных компостов с 
различными фосфатами, сведенными в таблице № 11.

Растворимость  Ра0 3 мг кг сухой почвы

Таблица № 11

Сроки на

блюден.

Без удобре- 

ния
ш н 2р о 4

Суперфос

фат

Фосфорит

ная мука

17/УШ 20,1 25,9 29,0 57,6
19 IX 10,9 21,9 27,9 57,7

17/Х 9,3 13,0 20,5 62,4

Переход Р205 в раствор в варианте с фосфоритной мукой в 
два раза больше, чем с растворимыми фосфатами. При этом, в 
разрезе времени взаимодействия фосфатов с почвой, наблюдается 
постепенное нарастание количества перешедшей в раствор фос
форной кислоты в варианте с фосфоритной мукой и энергичное 
связывание Р20 5 почвой и уменьшение ее подвижности в вариан
тах с растворимыми формами фосфатов.

Аналогично с этим ведут себя указанные фосфаты и в поч
ве иод культурой.

41



В вегетационных опытах, по сравнительному испытанию 
различных форм фосфатов под чайное растение, нам удалось кон
статировать аналогичную с парующими сосудами кривую эффек
тивности фосфатов под чай.

Результаты лабораторных исследований и вегетационных 
опытов находят свое подтверждение в полевых опытах по испы
танию форм фосфатов на чайной плантации, проведенных нами 
в условиях краснозема, результаты которых сведены в табли
це № 12.

Урожай зеленого чайного листа
Таблица 12'

Удобрение
за 1936 г. за 1937 г.

кг/га % кг/га %

Без у д о б р е н и я ..................................... 2067 74,0 1836 10,0

МК, (фон) . . . . .  . . . . 2792 100,0 2610 100,0

„ +  Рс 100 кг/га Р20 5 ................. 2849 102,0 2940 111,0

- +  РФ 1) 11 Ч ..................... 2939 105,0 3096 117,0

,  +  РФ 2а) ....................................... 3111 111,0 3334 126,0

Как видно из данных этой таблицы абсолютные величины 
урожаев зеленого чайного листа за оба года довольно высокие-

Рис. № 2. Сравнительная эффективность фосфата под чай.
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Лучший, по сравнению с суперфосфатом, эффект получается от 
равной с ним дозы Р2Об фосфоритной муки,который (эффект) от 
удвоенной дозы фос. муки в 2 раза больше, чем от суперфосфата, 
■Эта картина лучшего эффекта от фосфоритной муки по сравне
нию с суперфосфатом косвенно подтверждается результатами уче-. 
та поступления Р20 5 в чайное растение в зависимости от формы 
фосфатов.

Содержание Р20 6 в 100  гр, сухой массы чайного листа
Таблица Л» 13

Удобрение Р20 6 в гр. %

Без удобрения . . . ......................... 0,8130 100,0

НК -1 суперфосф. 100 кг/га Р20 6 - . . . . 0,9720 119,0

* 4- фосфор, мука . „ „ ........................ 1,0010 123,0
Из таблицы видно, что наибольшее содержание Р 20 5, значит 

более интенсивное поступление в растение, наблюдается в случае 
фосфоритной муки, чем при суперфосфате. Это свидетельствует 
о лучшей подвижности и усвояемости для чайного растения 
Р -А  фосфоритной муки в условиях чайных почв Западной 
Грузии.

Отмеченный нами факт лучшего поведения фосфоритной му
ки, чем растворимых форм фосфатов, как источника фосфорного 
питания чайного растения в условиях кислых, ненасыщенных ос
нованиями чайных почв подтверждается исследованиями Г. К. У р у- 
ш а д з е  (105).

Наличие всех указанных выше предпосылок и условий срав
нительно высокой технической эффективности фосфоритной муки, 
а также экономические расчеты в свое время дали нам полное 
•основание в системе удобрения чайной культуры на определен
ных разностях чайных почв, дать предпочтение фосфоритной му
ке перед суперфосфатом (104).

Исходя из факта различной эффективности фосфорных удоб
рений в условиях почв холмистой зоны (красноземов) и почв до
лин (подзолистые почвы ,,эцери“), для практики удобрения всех 
возрастов чайных плантаций, доза фосфора диференцируется в 
зависимости от почвы.

На красноземах и близких к ним разностях почв, приуро
ченных к холмистой зоне, ежегодно вносится от 125 до 150 кг/га 
Р 20 5, а на подзолистых почвах (,,эцери“)—100 кг/га Р20 5.

Эффективность фосфорных удобрений на чайной плантации
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в сильной степени зависит от времени и способов внесении их, 
а также от сопутствующих им удобрений.

Как показали наши исследования (108,109), а также Г. Н. 
У р у ш а д з е  (105), эффктивность фосфорных удобрений опреде
ляется способом (техникой) внесения их на почвах чайных план
таций. Н а основании этих исследований, а также ряда аналогич
ных соображений других исследователей, установлено, что мест
ное внесение в почву фосфорных удобрений, особенно суперфос
фата, что достигается ленточным внесением и глубокой заделкой 
удобрения на чайной плантации, предрешает их эффективность.

Исходя из этого, внесение фосфорных удобрений приурочи
вается к периоду зимней глубокой обработки почвы чайной план
тации, чем достигается более глубокая их заделка в почву к д ея
тельным корням чайного куста.

Несмотря на сравнительно небольшую эффективность фос
фора под чай, фосфорные удобрения наибольшее значение при
обретают на чайной плантации, как составная часть фона для 
успешного выращивания сидератов и получения высоких урожа
ев их зеленой массы.

Содержание калия в почвах чайных плантаций Западной 
Грузии столь высокое, что внесение извне калийных удобрений 
не сильно отражается на величине прибавки урожая зеленого 
чайного листа. Однако, в условиях полевых опытов Н. К- Дг е -  
б у а д з е  (99), на подзолистой почве намечается некоторая тен
денция эффективности калийных удобрений на чайной плантации, 
несмотря на то, что ни в одной из чаепроизводящих стран мира 
опытным учреждениям не удалось добиться сколько нибудь повы
шения урожайности листовой чайной плантации от калийных 
удобрений. В Индии и на Яве нередки случаи отрицательного 
влияния этого элемента питания на величину урожая чайного листа.

Но есть основание предположить, что ежегодное и система- 
матическое применение на чайных плантациях только одних азот
но-фосфорных удобрений (КР) и получение с единицы площади 
большой массы зеленого чайного листа, в недалеком будущем бо
лее резко вьщвит потребность чайных плантаций в калийных 
удобрениях.

Несмотря на незначительный положительный эффект от ка
лия, однако исходя из того, что помимо действия на величину уро
жая, калий положительно влияет на качество чайного сырья и по
вышает устойчивость растений против заболеваний, не говоря о 
том, что он способствует экономному использованию растением
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питательных веществ для построения своего организма, внесение 
калийных удобрений на листосборной чайной плантации произ- 
ходится из расчета 140 кг/га К аО.

Вопросу известкования кислых почв чайных плантаций при
дается важное значение, однако некоторые затруднения в этом 
вопросе встречаются в отрицательном отношении чайного расте
ния к наличию в почве избыточной извести и к смещению реак
ции среды под влиянием извести. Почвы чайных плантаций, как 
говорилось выше, нуждаются в известковании, во-первых, для 
смягчения повышенной почвенной кислотности до оптимального 
для чая интервала рН, во-вторых, для корректирования той кис
лотности, которая создается в почве вследствие систематическо
го применения больших доз физиологически и биологически кис
лых удобрений, а также для повышения эффективности мине
ральных и органических удобрений.

Только что отмеченное значение известкования для почв 
чайных плантаций предопределяет необходимую дозу извести для 
отдельных случаев и обусловливает возможность проведения 
„микроизвесткования" ялантаций.

б) Органические удобрения на чайной плантации

В числе важнейших агротехнических мероприятий по повы
шению урожайности чайных плантаций применению органичес
ких удобрений принадлежит несомненно большая роль.

Высокая эфективность органических удобрений на чайной 
плантации обуславливается, во-первых, обеднением почв чайных 
плантаций органическим веществом, благодаря сильным поверх
ностным смывам со склонов гумусового слоя и, во вторых, весь
ма слабой подвижностью (активностью) почвенного гумуса. Н е
смотря на это применению органических удобрений на чайной 
плантации до последнего периода уделялось слишком мало внима
ния. Значение органических удобрений на чайной плантации 
усугубляется еще и тем, что в основном почти все чайные поч
вы отличаются низкой емкостью поглощения, выс#кой ненасы- 
щенностыо основаниями поглощающего комплекса (относительно 
высокое показание обменной кислотности) и наличием большого 
количества подвижных соединений полуторных окислов, в осо
бенности аллюминия, отрицательно влияющего на состояние фос
форной кислоты и на физико-химические свойства этих почв. 
Обогащение почвы органическим веществом выводит ее из такс-



го неблагоприятного для культурных растений состояния, и, по
мимо непосредственного обогащения почвы питательными вещест
вами, положительно влияет на общий питательный режим почвы 
и регулирует ее физико химические и биологические свойства.

Сказанное подтверждается положительным действием орга
нических удобрений на урожайность чайных плантаций в опытах 
ВНИИЧиСК.

Для иллюстрации этого сошлемся на результаты полевых 
опытов с органическими удобрениями, проводимых в течение р я 
да лет в Чакве ( 110).

Действие органических удобрений на чайной плантации 

(по данным ВНИИЧиСК) 
    Таблица Л» 14

Удобрения
Урожай зеленного чайного листа в %% от 

неудобренного

1928 г. | 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Без у д о б р ен и я ..................... 100 100 Н—* О О 100
Навоз во азоту . . . . 110 111 148 189
Жмых хлопков, по азоту . 112 126 130 164
Пудрет по азоту . . . . 115 103 132 190

Навоз, как органическое удобрение, по эффективности на 
чайной плантации, стоит выше полного минерального удобрения 
(НРК), как это наглядно из результата опытов ВНИИЧиСК (110).

Сравнительное действие навоза и И Р К  на чайной плантации

(по данным ВНИИЧиСК)
 _________________________  Таблица 15

Удобрения
1935 г. I 1936 Г.

Урожай зеленого чайного листа
кг/га % кг/га %

Вв8 у д о б р ен и я ..................... 10974 100,0 1340 100,0
N Р  К . 1371 124,9 1760 131,0
Навоз по азоту . . . . 1406 128,2 1784 133,0

Исследованиями ВНИИЧиСК и других научных учрежде
ний значение органических удобрений для чайных плантаций 
вполне выявлено и доказано. Однако, в виду весьма ограничек- 
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ного количества навоза в наших чайных районах, внимание ис
следователей и практиков направлено на изыскание других ис
точников органического удобрения, могущих заменить навоз на 
чайных плантациях.

Высокая потребность субтропического хозяйства в органи
ческих удобрениях, с одной стороны, и недостаток в навозе—с 
другой, открывают большие перспективы применению зеленого 
удобрения (сидерации) во влажных субтропиках Западной Гру
зии. Наряду с другими органическими удобрениями у нас, как и 
за границей, в систему удобрения чайной плантации введена 
сидерация, эффективность которой довольно высокая. Как одна 
из форм органических удобрений сидерация по своему действию 
не уступает действию навоза, имея даже некоторое преимущест
во перед ним.

По Леммерману, коэфициент полезного действия азота лю
пина и сераделлы почти вдвое выше, чем азота навоза.

При таком положительном эффекте от сидерации примене
ние последней на чайяой плантации наталкивается на ряд спе
цифических затруднений, без учета которых это мероприятие не 
дает соответствующего эффекта.

К числу таких затруднений нужно отнести то, что, во-первых, 
чайная культура бессменная культура и сидерационные растения 
могут здесь рассматриваться как междурядная культура, могущая 
конкурировать с основной культурой в отношении питания, света 
и влаги. Во-вторых, большинство сидерационных культур—одно
летние растения, могущие удачно произрастать на чайных почвах 
лишь только при создании соответствующего почвенного фона, в 
смысле корректирования кислотности почвы и обеспечения ее 
питательными веществами. В-третьих, выращивание сидерацион
ных растений может затруднять проведение основных агротехни
ческих мероприятий на чайной плантации. II  в-четвертых, для 
обеспечения хозяйства посевным материалом и создания на мес
те собственного семенного фонда необходимо наличие свободной 
площади, чем субтропические районы Грузин едва ли могут рас
полагать.

Исходя из этих основных предпосылок подбор сидерацион
ных растений необходимо вести в таком направлении, чтобы 
наибольшую зеленую массу сидерата получить за тот период вре
мени, к огда работы на плантации позволяют высевать сидераты 
и когда конкуренция из-за влаги между чайным кустом и сидера- 
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тами ослаблена, одновременно выработав соответствующие агро
технические мероприятия для успешного выращивания сидератов.

Н а основании опытов М. Б з и а в а  (74) и В. В. И о с а в а  
(73,111) наилучшими сидерационными культурами для чайных 
плантаций являются люпин желтый и синий, а также сераделла, 
которые отличаются наиболее коротким вегетационным периодом, 
высоким содержанием азота и большой зеленой массой.

Указанными исследователями доказана большая отзывчивость 
почти всех сидератов на фосфорное удобрение, а части из них— 
на известь в условиях кислых почв субтропической зоны Грузин
ской ССР.

Помимо культурных форм сидератов немаловажное значение 
приобретают также местные бобовые растения, нроизрастающие 
в диком состоянии и мирящиеся с кислой реакцией местных 
почв. Из них в смысле получения сколько нибудь значительной 
зеленой массы обращают на себя внимание следующие виды: 
псоролея (Рзого1еа асаиНз), дорикниум (Б оп свш т ЪаШоНит), р а 
китник (видыСуИзиз) а также имеют распространение некоторые 
дикорастущие вики (У1е1а 8а11уа, УШоза и др.), некоторые клеве
ра (ТгНоИиш т е й ш т , йзЮ Ьзит и др.), люцерна (Мейша^о эаНуа), 
желтый донник (МеШоСив оШстаПз) и одичалая'•шана (Риегапа 
ТЬитЪег^апа).

Помимо непосредственного действия на урожай чайного 
листа, к сидерации, как органическому удобрению, пред‘являют- 
ся и другие основные требования: улучшение неблагоприятных 
физико-химических свойств почвы, содействие в борьбе со смы
вами почвы, являющимися стихийным бедствием в условиях влаж
ных субтропиков и влияние зеленой массы сидератов на повыше
ние эффективности минеральных удобрений на чайной плантации.

Описанные выше достижения науки и практики по чайному 
делу у нас, легшие в основу правильной системы удобрения, 
позволили в противовес практике чайного дела зарубежных стран, 
•за сравнительно короткий период времени повысить урожайность 
наших чайных плантаций в 2—3 и более раз.

Существующая у нас система удобрения чайной плантации 
в сочетании с другими агромероприятиями в руках стахановцев 
— мастеров высоких урожаев чайного листа является могучим 
рычагом, позволяющим добиться получения невиданных в истории 
чайного дела старых чаепроизводящих стран рекордных урожаев 
зеленого чайного листа.
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Путем правильного и полного проведения комплекса агроме- 
ронриятий в сочетании с рациональной системой удобрения и 
правильной организации труда в 1947 году чайные колхозы и 
совхозы Грузинской ССР добились чувствительного повышения 
урожайности чайных плантаций. Так, например, колхозы Кобу- 
летского района получили с 1-го гектара плантации в среднем 
1536 кг, Батумского ройона—1225 кг, Махарадзевского района — 
1146 кг, Чаквинский совхоз получил 1841 кг, а Очхамурекий сов
хоз—2000 кг зеленого чайного листа, не говоря, конечно о ре
кордных урожаях известных стахаиовцев-чаеводов, получивших 
с 1-го гектара плантации по 7—16 тысяч кг зеленого чайного 
листа.

Благодаря этому стало возможным резко повысить общий 
урожай чайного листа и добиться получения в 1947 году 35501 
тонны листа вместо предусмотренных планом 30000 тонн, из кото
рых 83%  составляет лист 1-го сорта (112).

Таким образом, социалистическое чайное хозяйство нашей 
страны, вопреки „авторитетному" мнению д-ра М анна и других 
иностранных специалистов, самостоятельно пробивает себе путь 
к цели—превзойти уровень урожайности чайных плантаций Ин
дии и Я п о н и и ^  обеспечить всю потребность Советского Союза 
в чае.

2. Удобрение цитрусовых
Цитрусовые, принадлежащие к группе плодовых и вечнозе

леных растений, среди других сельскохозяйственных культур вы
деляются большой потребностью в элементах питания. Это их 
высокое требование к пище ставит вопрос об установлении роли 
и значения каждого из питательных элементов в деле нормально
го роста и развития растения и получения высокого урожая пло
дов цитрусовых.

Систематическая опытно-исследовательная работа по удобре
нию питрусовых культур у нас начинается после реорганизации 
в 1937 году научно-исследовательского дела в субтропиках и ор
ганизации ВНИИЧиСК.

Однако, это не говорит за то, что до указанного периода 
олытно-исследовательская работа с удобрениями в наших субтро
пиках не велась. Наоборот, до и после этого периода большая и 
содержательная работа по изучению и установлению условий эф 
фективности минеральных и органических удобрений, соотноше
ния элементов в полном минеральном удобрении, а также по под



бору и изучению разных, форм и видов сидеритов для цитрусовых 
культур проведена различными отраслевыми онытно-исследова- 
тельскцми учреждениями наших субтропиков.

К ним относятся: Абхазская с. х. Опытная Станция, на базе 
которой впоследствии был организован Всесоюзный Научпо-ис- 
следовательский Институт Влажных Субтропиков (ВНИИВС), Б а 
тумский Ботанический Сад, Сочинская Опытная Станция, б/Чак- 
винская Опытная Станция—ныне Чаквинский Филиал ВНИИЧиСК
и др.

Весьма ценные и интересные исследования по изучению и 
установлению элементов системы удобрения цитрусовых за дан
ный период проведены Субтропической базой ВИУАА, организо
ванной в 1934 году на территории 2-х субтропических совхозов 
Аджарии и просуществовавшей до начала Великой Отечествен
ной войны, а потом перешедщей в ведение Грузинского сельско
хозяйственного института им. Л. П. Берия.

Результаты всех этих исследований, а также данные, полу
ченные в хозяйственных условиях, легли в основу построения 
рациональной системы удобрения, отраженной в ныне действую
щих агроправилах по куЛЬтуре цитрусовых в СССР.

Удобрение цитрусовых культур, как обязательная составная 
часть комплекса агромероприятий по повышению урожайности 
этих культур, впервые у нас было установлено в агроправилах 
на 1934 год. Впоследствии, по мере накопления соответствующих 
данных, принятая тогда система удобрения цитрусовых ежегодно 
дополнялась и совершенствовалась.

При этом необходимо отметить, что в отношении углублен
ного изучения условий эффективности удобрений и установления 
рациональной системы удобрения цитрусовых, за сравнительно 
короткий период времени советской наукой и практикой наших 
колхозов и совхозов проделано многое, что но целому ряду вопро
сов, связанных с химизацией хозяйства делает нашу страну ве 
дущей среди стран мира развитым цитрусовым хозяйством.

Однако нашей науке и практике остается еще многое про
делать для пополнения и дальнейшего усовершенствования суще
ствующей системы удобрения цитрусовых, чтобы сделать ее бо
лее эффективным мероприятием, направленным на получение вы
соких и стабильных урожаев плодов цитрусовых с наилучшими 
их качественными показателями.

Исключительно высокие требования цитрусовых, предъяв
ляемые ими к систематическому и обильному внесению удобре-
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ний, наглядно можно продемонстрировать на примере „невольно
го" производственного опыта, в недавнем прошлом имеющего ме
сто почти во всех наших цитрусовых хозяйствах. Если сопоста
вить данные урожайности цитрусовых этих хозяйств за несколько 
лет до начала Отечественной войны, когда все цитрусовые н а
саждения в полной мере снабжались всеми необходимыми видами 
и дозами удобрений, с таковыми же за период Отечественной 
войны, когда систематическое снабжение хозяйств удобрениями 
было затруднительно и культуру цитрусовых приходилось держать 
почти на голодном пайке, получим весьма показательную карти
ну о роли и значении удобрения для цитрусовых насаждений.

Для примера сопоставим между собой данные урожаев ман
даринов для трех наиболее характерных в отношении эффектив
ности удобрений субтропических совхозов Лиммантреста.

Сравнительные данные урожайности мандариновых насажде
ний за годы Отечественной войнй и за несколько лет до нее 
представлены в следующей таблице № 16 (116).

Таблица 16

Совхозы

Средний урожай ман
даринов за годы нали

чия удобрений 
(1937—1941 гг,)

Средний урожай ман
даринов за годы недо- 

статоч. снабжения удобр, 
(1942-1946 гг.)

Валовой 
за год 

в тоннах

За год с
1 дерева в 

штуках

Валовой 
за год 

в тоннах

За год с 
1 дерева в 

штуках

Ахалшенекий . . 669,7 392 331,4 143

Махинджаурский . , . 754,1 519 340,3 147

Цихисдзпрский . . . . 1006,4 527 470.2 268

Данные таблицы № 16 являются наглядной иллюстрацией той 
огромной роли удобрения, какую оно выполняет в определении 
высоких и устойчивых урожаев плодов цитрусовых, одновременно 
учитывая конечно значение и других агротехнических меро
приятий. '

Аналогичную картину роли и значения удобрения для ци
трусовых насаждений рисуют нам результаты прямых опытов 
М. Т а б л и а ш в и л и  (116), проведенных им в условиях Чаквин- 
ского совхоза.
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В таблице № 17 приводится сравнение среднего урожая плодов 
мандарина, полученного совхозом в условиях обычной агротехни
к и  при отсутствии удобрения, с таковым же, полученным с удоб
ренных опытных участков за ряд лет:

Таблица № 17

Годы*

Средняя урожайность 
по совхозу

Урожайность с удоб
ренных опытных 

участков

На 1 дере
во в шт.

На 1 га 
в тыс. 
штук

На 1 дере
во в шт.

На 1 га 
в тыс. 
штук

1928 ............................. 100 .35,4 237 83,0

1929 ................................. 76 25,2 244

О&об

1930..................................... 75 26,0 246 86,0

1931.........................■ . . 170 61,4 358 Т‘25,0

1932. . ............................. 130 43,1 343 120,0

1933 .................... • . . 360 138,0 515 180,0

а) Минеральные удобрения в цитрусовом хозяйстве

Один из самых старых опытов Сочинской опытной станции 
(118) касается вопроса эффективности минеральных удобрений 
под мандарины.

Опыт заложен в 1934 году на плодоносящей плантации за
кладки 1926 года по восьмерной схеме. Почва опытного участка— 
лесной бурозем. Испытывались Ка, Рс, Кх, из расчета 120 кг/га 
И, Р30 5 и К,О. Выло бы не лишним привести результаты ука
занных опытов, сведенные в таблице № 18.

Эффективность минеральных удобрений под мандарины
Таблица .V” 18

Элементы учета 0 р
К N РК мк КР ИР К

Средн. прирост ветвей 
за 1934 г. 117 14,6 15,2 16,9 13,6 15,3 15,3 16,0

Средн. колит- плодов на 
1 дерево . . . . 70 63 77 82 67 79 84 89

Средн. вес плодов на 
1 дерево . . . 5,2 4,8 5,4 5,5 5,0 5,2 6,6 6,7

Прибавка в °/0 . . . — - 3 •2 4 —4 0 5 28,5

* Таблица № 17 приводится из статьи А. С. Ч е р н а в и н а  (117).
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Из приведенных данных видно, что полное минеральное 
удобрение (КРК) повышает урожай плодов мандарин на 50 с лиш
ним процентов, одновременно способствуя вегетационному росту 
растений. Намечается высокий эффект от азотного удобрения, 
который в комбинации с фосфором повышает свою эффектив
ность. Калий па фоне комбинации азота и фосфора аффектирует 
лучше, чём самостоятельно; положительного действия фосфора на 
урожай плодов мандарина в этом опыте не заметно.

Таким образом по своему положительному влиянию на рост 
и развитие мандаринного дерева и на урожайность его в р ас 
сматриваемом опыте первое место занимает азот, за ним идет к а 
лий и на последнем месте—фосфор.

Полевые опыты с азотистыми удобрениями, проведенные 
И. Д. Г а м к р е л и д з е  (119) в нескольких пунктах, показали 
большую потребность цитрусовых в азоте. Эгими опытами уста
новлено, что азот является элементом лимитирующим урожайность 
цитрусовых насаждений, причем наилучшей дозой является уд
военное против предусмотренного агроправилами количество азо
та, что составляет 240 гр. на 1 дерево.

Для наглядной иллюстрации высокой эффективности указан
ной дозы азота на мандариновой плантации, приведем результаты 
одного из полевых опытов И- Д. Г а м к р е л и д з е  (119).

Эффективность азотного удобрения под мандарины

Таблица № 19
(Анасеудьскай опытный участок А* 1)

Удобрения

Средний за 4 года урожай плодов 
мандарина Ежегодная

црибавка
в кг/гакг/га % кг/га %

Без удобрении ................ 13,7 108 9590 108 700

РК (фон) ............................. 12,7 100 8890 100 —

РКфА/ 120 гр. на дер. 17,0 134 11900 134 ЗОЮ

РК+М 240 „ „ 20,2 159 14140 159 5250

РК+М 450 „ „ „ . . 19,8 148 13160 148 4250

1
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Приведенные данные показывают высокую эффективность 
азота, внесенного в форме сульфата аммония. Испытуемые дозы 
его по сравнению с фоновым удобрением (РК), более чем на 
50% повышают урожай плодов мандаринов. При этом отмеченная 
выше эффективность азотного удобрения на мандариновой план
тации в опытах этого автора наблюдается и на других типах 
почв.

В полевых опытах А. С. Ч е р  н а в и н а  и П. Я.  Т а д е о с я -  
н а  (120 повышение дозы азотного удобрения вдвое и втрое, про
тив обычно принятой нормы, увеличивали урожай плодов манда
рина и положительно влияли на рост и развитие дерева при н а
личии соответствующего количества фосфора в почве.

Исследованиями П. Л. Г и г и н е й ш в и л и  (121) установле
но, что наивысший эффект получается от удвоенной дозы азота 
против одинарной дозы, принятой агроправалами, одновременно 
способствуя вегетативному развитию мандариновых деревьев без 
снижения урожая плодов.

Аналогичная эффективность повышенных, по сравнению с 
агроправилами, доз сульфата аммония наблюдалась ' в опытах 
Д. К. У р у ш а д з е  (122) на лимонных насаждениях.

Положительное влияние азотного питания на развитие ли
монных саженцев отмечено также И. Е. З н а м е н с к и м  (123) в 
опытах с водными культурами.

Удобрение цитрусовых, особенно азотом, помимо других 
влияний, рассматривается как одна из решающих мер борьбы 
против часто наблюдающихся случаев осыпания цветов и завя 
зей почти у всех видов цитрусовых культур, на что большое вни
мание обращается и за границей, Так, влияние азотного питания 
ставится в связи с защитным действием его против ненормаль
ных условий водного режима, являющихся первопричиной опаде
ния завязей (образование перегородки в плодоножках). Большое 
значение азотного питания для предотвращения осыпания завя
зей у цитрусовых отмечается и А. Д. А л е к с а н д р о в ы м  (124). 
Однако он предупреждает от применения избыточного количества 
азота, особенно под культурой лимона, который в наших услови
ях имеет тенденцию к усиленному вегетативному развитию, яв
ляющемуся причиной неурожайности или малоурожайности лимон
ных деревьев.

Вопрос о сроках внесения удобрений вообще и азотных 
удобрений в частности в системе удобрения цитрусовых, исходя
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из особенностей климата, почвы и биологии самой культуры, при
обретает особо важное значение.

З а  последнее время у нас в работах исследовательских орга
низаций этому важному вопросу уделяется особое внимание и 
несколько работ наших исследователей посвящены данному во
просу.

И. Д. Г а м к р е л и д з е  (119), на основе опытов, проведенных 
в условиях Анасеули на молодой плодоносящей мандариновой 
плантации, показал, что мандариновое дерево наибольшее требо
вание к азотному питанию предъявляет в период массового цве
тения, в связи с чем внесение большей части предусмотренной 
дозы азота в указанный период дает лучший эффект. Исходя из 
этого, упомянутый исследователь, в целях обеспечения нормально
го питания и получение высокого урожая, для молодых и мало
урожайных насаждений рекомендует вносить часть дозы азота 
(60%) перед началом цветения, а другую часть (4:0%)—в начале 
второй вегетации мандаринового дерева; для старых и высоко
урожайных плантаций доза азота должна быть диференцирована 
но следующим 3-м основным фазам вегетации дерева, а именно: 
40%  всей дозы вносить перед началом цветения, 30% — после 
цветения, а остальные 30% —в начале второй вегетации.

С. А. Ш л е й ф е л ь д  и Г. А.  Ц ы я г к а л о  (125) в своих 
нолевых опытах констатировали лучший эффект в отношении 
улучшения условий роста и развития растений и повышения уро
жайности мандариновых деревьев от азота при внесении на фоне 
Р Е  полной его дозы в 2 срока, а именно 50% дозы—весной (в 
апреле) и 50% —в начале лета (15—20 июня), при этом ими под
черкивается недостаточность агротехнической дозы удобрения.

Полевые опыты II. Я. Т а д е о с я н а  (126) на территории 
Махинджаурского совхоза Лиммантреста, проведенные им на 
полновозрастной среднеурожайной мандариновой плантации в те
чение ряда лет, показали, что простое распределение основной 
дозы азотного удобрения на две равные части почти удвоило уро
жай мандаринов. Так, при внесении азота в один срок им было 
получено 117 плодов, весом 8,3 кг., а при двух сроках—210 пло
дов, весом 15,8 кг. с 1-го дерева. Н а основании этих, а также 
полученных позже II. Я. Т а д е о с я н о м  (127) экспериментальных 
данных можно заключить, что внесение всей дозы азотных удоб
рений под мандарины в несколько приемов при одновременном 
увеличении общего количества азота, является более эффектив
ным, чем однократное ее внесение.
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Насколько дробное внесение азота на постоянном фоне Р Е  
и единовременном их внесении обуславливает получение высоко
го урожая плодов цитрусовых, видно из результатов полевых опы
тов М. С. Ч а ч и  б а я  (128), в течение ряда лет проводившего 
исследования на полновозрастной и полносборной мандариновой 
плантации в условиях Махинджаурского и Квирикского совхозов 
Лиммантреста.

Указанные исследования им проводились в связи с пробле
мой борьбы против периодичности плодоношения мандариновых 
плантаций, но для своей цели мы воспользуемся частью его эк
спериментального материала, сведенной в таблице № 20.

Влияние дробного внесения азота на урожай плодов мандарина

Таблица Мз 20

У д о б р е н и е
Средний за 4 года урожай

в шт/дер. % в кг/дер- %

Без удобрения . . . . . . 165 50,0 7,9 42,9

Навоз +РК +М  (60% перед цветени
ем н 40% после цветения) 330 100,0 18,4 100,0

Н авоз+РК+И  (50% при перекопке, 
20% до цветения, 30% после 
цветения)..................................... 550 166,6 30,9 168,9

Н авоз+РК +Н  (40% при перекопке. 
20% до цветения, 20% после 
цветения и 2о% перед началом 
2-го прироста)............................. 595 180,3 32,6 177,2

Приведенные данные наглядно демонстрируют большое зна
чение удобрения для получения высокого урожая плодов мандари
на. Внесением полного удобрения удваивается урожай с одновре
менным повышением выхода стандартных плодов. На неизменном 
фоне дробное (парциальное) внесение всей дозы азота в 3 и 4 
срока, против 2-х сроков по агроправилам, сильно повышает ко
личественный и качественный урожай плодов мандарина.

Так, при 2-х кратном внесении всей дозы азота, предусмот
ренном агроправилами, в среднем за 4 года получается 330 пло



дов, весом 18,4 кг., а при 4-х кратном распределении всей до
зы -5 9 5  штук плодов, весом 32,6 кг. с 1-го дерева, т. е. только 
лишь от одного этого приема урожайность мандариновых деревь
ев повышается на 80 с лишним процентов в количественном и 
более чем на 77% в весовом выражениях. При этом дробное вне
сение удобрения предусматривает диференциальное распределе
ние всей дозы азота по основным фазам развития растения за 
данный вегетационный период. Таким образом, наилучшими сро
ками распределения всей дозы азота в опытах Чачибая являются 
следующие 4 срока: 40% —при перекопке, 20% —перед началом 
цветения, примерно за 15 дней до цветения. 20% —после цвете
ния в период массового завязывания- плодов и 20%  дозы азота — 
перед началом второго прироста. Однако, нужно заметить, что с 
нашей точки зрения было бы целесообразнее первые два срока 
внесения азота объединить и 60% всей дозы внести при пере
копке, исходя из того реального факта, что перекопка почвы в 
цитрусовом саду в хозяйствах, почти везде, затягивается вплоть 
до массового цветения цитрусовых и практически первое внесе
ние азота, за некоторыми исключениями, совпадает с периодом 
массового цветения деревьев, и, значит, со вторым сроком вне
сения азота.

Тогда вся доза азотных удобрений распределится по следую
щим 'Тм срокам внесения: 60%  всей дозы вносится в период 
перекопки, 20% —в период массового завязывания плодов и 20% 
перед началом второго прироста (второй вегетации).

Рекомендуемое М. С . Ч а ч и б а я  дробное внесение азота иод 
мандарины дает положительный результат только в том случае, 
когда такое внесение азота осуществляется с учетом индивидуаль
ных особенностей каждого растения в отдельности в отношении 
энергии его роста и плодоношения.

Азотное удобрение вносится дробно в 3 —4 срока только 
лишь под хорошо плодоносящие деревья, оставляя способ внесе
ния азота по агроправилам (в 2 срока) только для малоурожай
ных, но хорошо вегетируюхцих растений.

Такое диференцированное питание с учетом силы вегетации 
и степени плодоношения каждого дерева индивидуально, ведет к 
ослаблению или полной ликвидации явления периодичности плодо
ношения, особенно резко выраженного у мандариновых насаж 
дений.
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В практике удобрения цитрусовых культур дозы азота дифе- 
ренцируются по почвенным условиям и по возрасту растений, в 
связи с чем в действующих агроправилах предусматриваются 
наиболее эффективные дозы азота (129).

Азотные удобрения рекомендуется вносить в два приема: 
2/3 нормы—весной, за 15—20 дней до начала цв етения, м  осталь 
1ше не позднее середины июня, при этом для обильно плодоно
сящих деревьев, при втором сроке внесения азота доза его уве
личивается дополнительно на 1/3 полной годовой дозы.

Потребность растений в фосфоре в значительной мере за 
висит от оиологических особенностей растения и от источника 
азотного питания растений. Цитрусовые растения, как принадле
жащие к группе плодовых культур, для своего роста и развития 
и, что главное, для получения высокого урожая плодов, в отличие 
от чайной культуры, к фосфорному питанию предъявляют высо
кие требования. О физиологической роли фосфора в организме 
растения, в связи с источником азотного питания, есть прямое 
указание Ф. В. Т у р  ч и н  а (131), показавшего в своих исследо
ваниях более сильно выраженную потребность в фосфоре в 
условиях нитратного питания растения.

Повышенная потребность растения в фосфоре при нитрат
ном питании Ф. В. Турчиным объясняется его ролью в повыше
нии в растении интенсивности востановительных процессов, необ
ходимых для усвоения нитратного азота при первичных стадиях 
синтеза органического вещества.

В связи с отмеченными выше особенностями почв влажных 
субтропиков и в частности в виду резко выраженной способно
сти этих почв прочно закреплять Р 20 5 удобрений, вопрос о фос
фатах, особенно для цитрусовых культур, приобретает исключи
тельно важное значение. Это послужило причиной постановки за 
последний период многочисленных опытов и исследований у нас 
по вопросам эффективности фосфорных удобрений, выбора форм 
и доз, а также техники внесения фосфатов на цитрусовых план
тациях, результаты которых определили значение фосфора и его 
место в системе удобрения цитрусовых, отраженной в агроправи
лах по этой культуре.

В практике удобрения цитрусовых, равно как и других 
субтропических культур, из фосфорных удобрений наибольшее 
применение имеет суперфосфат, как растворимый фосфат. Одна-

. 61



ко, как эхо говорилось при рассмотрении системы удобрения чай
ной культуры, результаты опытов многих исследователей дают 
основание в целом ряде случаев под цитрусы дать предпочтение 
менее подвижным формам фосфорных удобрений перед супер
фосфатом.

Опыты и исследования Н. Т. Б е р и я  (85,132) с фосфатами, 
проведенные вегетационным методом с различными культура
ми и полевым методом на территории Цихисдзирского субтропи
ческого совхоза (почва—краснозем средней мощности) на полно
возрастной среднеурожайнон мандариновой плантации, с ясностью 
показали явное преимущество фосфоритной муки по сравнению 

с суперфосфатом в условиях красноземных почв.

Для наглядной иллюстрации превалирующего по сравнению 
с суперфосфатом положительного действия фосфоритной муки 
под мандарины в опытах Н. Т. Берия из многочисленных экспе
риментальных данных этого исследователя приведем лишь неко
торые (85).

Влияние разных форм фосфатов на урожай плодов мандарина

Таблица Л! 21

Урожай плоДов мандарина в кг на 8 деревьев 
(делянок)

Удобрения 1941 год 1942 год

в кг. В °/о в кг. к ® 1 " /о

N К ......................................... 108,2 100,0 56,8 100,0

N К Рс 200 кг/га Р20 5 . 112,6 106,0 68,7 120,9

N К +  Рф „ „ „ 137,1 129,1 101,0 177,8

N К +  Рф 400 133,8 126.0 — —

Как видно из приведенных данных эффективность фосфатов 
в пределах испытуемых доз чувствительно большая. Однако, по 
эффективности фосфоритная мука, при одинаковой дозе Р20 5, 
гораздо выше суперфосфата.
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Аналогичного порядка данные получены нами (78) в поле
вых опытах с мандаринами, проведенных в условиях краснозема 
на территории Махинджаурского субтропического совхоза Лим- 
мантреста, как это видно из таблицы № 22.

Эффективность фосфатов под мандарины

Таблица №22

Удобрения

Средний урожай плодов мандарина на 1 дерево
1936 год 1937 год

в шт. в % в кг в % в шт в °/0 в кг п 0/В /о

Без удобрения . . . . 475 84,6 21,0 80 451 83,0 19,5 86,0
КК ( ф о н ) .......................... 562 100 26,68 100 544 100 23,0 100,0

„ +  Рс 100/кг/га Р20 6 611 109 29,2 100 602 110,6 24.5 107,5
„ +  Рф 100 „ . 460 82 22,5 85 579 106,4 24,4 107,0
„ +  Рф 200 „ . 604 109 33,4 125 647 118,7 26,8 117,5

Приведенные результаты наших опытов показывают высокую 
эффективность фосфорных удобрений под мандарины. Из испы
туемых форм фосфатов лучший результат, в смысле увеличения 
урожая плодов мандарина, получается от фосмуки, которая, осо
бенно при последействии, не отстает от прямого действия супер
фосфата, а удвоенные ее дозы, как по прямому действию, так и 
по последействию, опережают прямое действие суперфосфата.

Результаты расмотренных выше опытов показывают явное 
преимущество фосфоритной муки по сравнению с суперфосфатом 
на красноземах субтропической зоны Грузинской ССР и дают 
возможность на этих почвах заменить суперфосфат фосфоритной 
мукой.

По вопросу о формах фосфатов для других типов и разно
стей почв в цитрусовых хозяйствах наших субтропиков, имеются 
результаты полевых опытов с мандаринами, проведенных В. Д. 
В о л о ш и н ы м  (133). В его опытах на желтоцветной подзолистой 
почве (колхоз им. Берия, Гагрского района), тяжелом подзоле с 
ортштейном (совхоз „Ильич" Гульрипшского района) и на дегра
дированной перегнойно-карбонатной почве (совхоз „Ахали Афо-
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к и “ Гудаухского района), с мандаринами испытывались супер
фосфат, томас-шлак и суперфосфат с добавлением извести в 
равном количестве Рс для нейтрализации его кислотности.

Результаты этих опытоз показывают, что внесение супер
фосфата на всех почвах вызывает резкое снижение уро
ж ая плодов мандарина. Лучший эффект по сравнению с ним по
лучался от нейтрализованного известью* суперфосфата, который 
по сравнению с суперфосфатом повышал урожай плодов мандари
на на 50 с лишним процентов. Томас-шлак в указанных опытах 
имел явное преимущество по сравнению с суперфосфатом, остав
ляя за собою и нейтрализованный суперфосфат.

Вопрос о дозах фосфора и соотношениях между фосфором 
и азотом, в полном минеральном удобрении, для цитрусовых у 
нас пока что остается далеко еще не вполне освещенным.

В результате своих опытов А. С. Ч е р н а в и н  и П.  Д. Т а -  
д е о с я н  (120) также показали высокую эффективность фосфор
ных удобрений на мандариновой плантации, при чем они реш аю 
щее значение придают преобладанию фосфора над азотом в пол
ном удобрении.

Вот данные их опытов за три года (в кг. плодов с 1 дерева)

Из этих данных вытекает, что наивысший коэфициент ис
пользования удобрения наблюдается при отношении азота к фос
фору как 1:2 и 2:3. На основании этого авторы рекомендуют при- 
удобрении плодоносящих мандариновых плантаций в хозяйствен
ных условиях дозы фосфорных удобрений варьировать в преде
лах от 160 до 480 гр. на дерево в зависимости от почвенных 
условий. В связи с этим должна корректироваться и доза азота 
в зависимости от плодоношения дерева.

В опытах В. Д. В о л о ш и н а  (133) высокие дозы суперфос
фата, особенно свыше 350 гр. на дерево на всех участвующих, 
в опытах типах почв не только не дают эффекта, но наоборот 
вызывают депрессию и снижают урожай плодов мандарина. При
чиной такого отрицательного поведения повышенных доз супер
фосфата в опытах Волошина является нарушение соотношения 
между составными компонентами полного минерального удобре-

Без удобрения . . . .  29,0

Н,Р2
34.5 
45,7
34.6 
46,3 
37,0
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ния, особенно между азотом и фосфором, что привело не только 
к снижению урожая плодов, но и даже вызвало опадание листьев 
у мандаринового дерева.

Исходя из результатов проведенных исследований, а также 
достижений практики на кислых почвах под цитрусовые рекомен
дуется применять фосфоритную муку или томас-шлак, а супер
фосфат—только при известковании. Н а деллювиальных и карбо
натных почвах применяется суперфосфат.

Дозы фосфорных удобрений диференцируются в зависимости 
от почвенных условий и возраста насаждений.

Ввиду значительного положительного влияния фосфора на 
корневую систему рекомендуется вносить при посадке саженцев 
под ними соответствующую дозу фосфорных удобрений от 120 до 
200 гр. Р20 6 на одно дерево в зависимости от характера почвы.

Ввиду известных особенностей почв наших субтропиков эф
фективность внесенных под цитрусовые фосфорных удобрений в 
полной мере определяется глубиной и способом заделки удобре
ния, т. е. степенью распределения удобрений в почве в горизон
тальном и вертикальном направлениях.

Вегетационные и полевые опыты проведенные нами (109,109) 
показали огромную роль техники внесения (глубины заделки и 
местного внесения) в определении эффективности фосфорных 
удобрений на почвах субтропиков. Для наглядной иллюстрации 
влияния техники заделки суперфосфата на его эффективность 
приведем несколько данных из наших опытов, проведенных на 
территории Махинджаурского совхоза Лиммантреста с полновоз
растными и хорошоурожайными мандариновыми деревьями. Фоно
вые удобрения Ш К) вносились равномерным распределением на 
площади вокруг кроны деревьев и заделывались мотыгой. Супер
фосфат вносился из расчета 100 кг/га В20 5 :1) обычным для того 
периода способом, т. е. равномерным распределением и задел
кой на глубину 7 см-, и 2) вокруг дерева по кроне в ямки глу
биной 25 см. укладывалась соответствующая доза удобрения и 
прикрывалась почвой.

Результаты этого опыта с мандаринами приводятся в таб
лице № 23.

Как видно из этих данных местное внесение суперфосфата 
с заделкой его на глубине 25 см. без перемешивания с почвой 
увеличивает урожайность по числу плодов на 43% , против 22%  
при равномерном внесении его на глубину 7 см. При этом при
бавка веса плодов выражается соответственно 40%  и 31%.
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Влияние техники внесения суперфосфата на урожай мандаринов

Таблица Л» 23

Удобрения

Средний урожай мандаринов 
д е р е в а

з 1-го

в шт. в % в кг. в %

КК (фон) . . . . . . 386 100 19 100

»4-Ро равномерно на 7 см. 471 122 25 131

„ 4  Ре местно на 25 см. .
■

551 143 26,7 140

Аналогичного порядка результаты получены В. Д. В о л о ш и 
н ы м  (133) в полевых опытах с мандаринами на кислых почвах 
Абхазии.

Решающее значение местного внесения фосфатов в опреде
лении эффективности их на красноземах под цитрусы и другие 
культуры было показано специальными исследованиями Н. Т. 
В е р и  я (86). Для наглядности преимущества местного внесения 
фосфатов и в особенности фосфоритной муки на красноземе под 
цитрусовые приведем несколько данных из ее многочисленного 
экспериментального материала по этому вопросу (85).

Эффективность местного внесения фосфатов под мандарины

Таблица № 24

Урожай плодов мандарина на 8 дер.

Удобрения 1941 год 1942 год

■
в кг. В % в кг. 01,0

N К (фон) . ..................... 106,2 100,0 56,8 100,0

ЫК -} Рс в разброс равном. 112,6 106,0 68,7 120,9

„ „ и в лунки (радиально) 136,1 128,2 83,7 147,4

„ , „лентой (вокруг кроны) 138,7 130,6 88,5 155,8

я' „ Рф в разброс равном. 137,1 129,1 101,0 177,8

„ „ „ в лунки(радиально) 146,6 138,0 113,5 199,6
„ „ „ лентой (вокр. кр.) . 173,7 163,6 133,8 235,5
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Как видно из рассмотренных данных, в определении эффек
тивности фосфатов на красноземе под мандарины способу их вне
сения принадлежит несомненно весьма большая роль.

Из всех вышерассмотренных опытов и исследований выте
кает, что местное внесение фосфатов среди других мер повыше
ния эффективности фосфорных удобрений на красноземах и на 
других кислых почвах наших субтропиков (органический фон, из
весткование, силикатирование) имеет решающее значение.

Местное внесение фосфатов с перемешиванием не со всей 
массой почвы и заделка их возможно ближе к деятельным корням 
растений имеет значительное преимущество перед обычным спо
собом их внесения и обуславливает повышение коэфициента дей
ствия внесенных удобрений.

Одним из основных факторов повышения эффективности 
фосфатов под цитрусы, помимо техники их внесения, является 
создание органического фона для уменьшения контакта между 
удобрением и почвой с целью предотвращения связывания ею 
Р 20 5 фосфорных удобрений. Исходя из такого мелиорирующего 
действия органического фона на наших кислых субтропических 
почвах, в практике удобрения цитрусовых культур, как обяза
тельная мера повышения эффективности фосфорных удобрений, 
рекомендуется внесение фосфатов на фоне органических удоб
рений.

Для этой цели органическое удобрение растилается ровным 
слоем под кроной дерева и по нему распределяется соответствую
щая доза фосфорного удобрения. Вся эта масса заделывается в 
почву лопатами при весенней глубокой обработке почвы.

К  данному вопросу придется еще раз вернуться, когда кос
немся вопроса об органическом удобрении в цитрусовом хозяй
стве и той огромной роли, какую оно выполняет в деле повыше
ния эффективности удобрений и поднятия урожайности цитрусо
вых культур в условиях наших кислых субтропических почв.

Эффективность калия под цитрусовые определяется условия
ми почвы, особенностями климата наших субтропиков и возрастом 
насаждений. В соответствии с этим и диференцируется доза к а 
лийных удобрений под цитрусовые культуры.

На группе почв—глубоких перегнойно-карбонатных, на из
вестковых склонах и буроземах калийное удобрение под цитрусо
вые, как правило, не вносится.
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Калийное удобрение совместно с фосфорным вносится в 
один прием по фону органических удобрений при весенней обра
ботке почвы.

Известкование кислых красноземно-подзолистых почв наших 
субтропиков под культурой цитрусовых преследует цель создания 
условий лучшей эффективности удобрений, в особенности фосфор
ных удобрений.

Выше довольно широко нами был освещен вопрос о роли и 
значении извести, как мелиоратора красноземно-подзолистых почв 
с целью повышения коэфициента действия внесенных удобрений. 
Здесь отметим только, что в вопросе об эффективности извести 
под цитрусовые среди исследователей существует определенное 
мнение, что известкование кислых почв цитрусовых плантаций: 
является весьма эффективным агрономическим мероприятием, н а
правленным на повышение эффективности удобрений и получение 
высоких урожаев цитрусовых культур.

Для проведения известкования кислых почв в цитрусовом 
саду можно использовать различные формы известковых удобре
ний. К ак  показали исследования И. Ф. С а р и ш в и л и  (134, 136) 
для этой цели лучшим сырьем нужно признать молотый известняк 
и широко распространенные в пределах субтропической зоны 
мергеля. На основании опытов Г. С. Г о д з и а ш в и л и  (136, 137) 
целесообразнее помимо этого использовать отход сахарных заво
дов, т. н. дефекационную грязь, довольно в большом количестве 
накопляющуюся на Агаринском сахарном заводе. Работами этих 
исследователей установлены днференцированные дозы извести 
для различных почв в сочетании с другими удобрениями.

Результаты указанных выше работ, а также других исследо
ваний легли в основу применения этого составного элемента р а 
циональной системы удобрения цитрусовых культур. Практикой 
удобрения цитрусовых культур рекомендуется известкование кис
лых подзолистых и подзолисто-красноземных и красноземных 
почв перед закладкой плантации проводить местное (только в 
посадочные ямы) и сплошное (по всей поверхности участка). В 
насаждениях на тех ж е почвах/известь вносится в приствольные 
круги или сплошное — во время весенней глубокой обработки 
почвы.

Для целей мелиорации красноземных почв под цитрусовые 
и другие субтропические культуры В. Г. Т а р а п о в с к а я  (138, 
139) взамен известкования рекомендует применять металлургичес



кие шлаки, представляющие собой силикат кальция, вследствие 
чего данный прием ею именуется силикатированием. Многочис
ленные опыты и исследования, проведенные ею в условиях н а
ших субтропиков, дали ей основание в деле мелиорации красно
земных почв дать предпочтение этому приему над известко
ванием.

Однако, предложенный В. Г. Тарановской прием силикатиро
вания красноземов, ряд исследователей (57, 137) рассматривает 
как вид известкования и объясняет положительное действие 
металлургических шлаков содержащимся в них кальцием.

В отношении установления влияния минеральных удобрений 
па повышение морозостойкости цитрусовых культур, имеющее 
особенно важное значение для условий наших субтропиков, рабо
тами советских исследователей достигнуты весьма чувствительные 
результаты.

Первые последовательные опыты и исследования в этом на
правлении были проведены в условиях Батумского ботанического 
сада М. М. Г о ч о л а ш в и л и  с сотрудниками (140, 141), которы
ми изучены и установлены условия, определяющие положительное 
влияние удобрений на повышение морозостойкости и зимостойко
сти цитрусовых культур. В этих исследованиях М. М. Гочолашви
ли удалось констатировать факт положительного влияния мине
рального питания на значительное повышение морозостойкости и 
зимостойкости саженцев лимона. Повышение морозостойкости суб
тропических растений под влиянием удобрений, по мнению этого 
исследователя, обусловливается энергичным ростом побегов в 
первой половине вегетационного периода и, в связи с этим, бо
лее ранним их вызреванием и одревеснением к зиме.

Положительное влияние минеральных удобрений на повыше
ние морозостойкости цитрусовых культур показано также работа
ми К. С. С е м а ш к и н а, Е . С. М о р о з и В. К. А б а ш к и н а  
(142, 143).

В отношении изучения влияния удобрений и, в частности, 
минеральных удобрений на качество плодов цитрусовых мы име
ем слишком мало данных- Однако, на основании результатов ис
следований, проведенных у нас за последнее время, можно с 
большей долей вероятия судить о значения удобрения в опреде
лении качеетвеннных показателей продукции цитрусовых. Иссле
дованиями В. Е. В о р о н ц о в а  (144) в Батумском ботаническом 
саду выявлено положительное воздействие азотного удобрения на

69



некоторые качественные показатели плодов мандарина Уншну и 
прежде всего на главный качественный показатель плодов — са
харистость.

Исследованиями П. Л. Г и г и н е й щ в и л и (145) подтверждает
ся вывод В. Е. В о р о н ц о в а  в отношении положительного влия
ния азота на качество плодов мандарина Уншиу. Такие каче
ственные показатели, как вес плода, лежкоегь его, а также хими
ческие градиенты качественности, как сахаристость, кислотность, 
витаминозность плодов под влиянием азотного удобрения, в опы
тах П. Л. Гигинейшвили повышаются. Фосфорное удобрение в 
ка занных опытах в этом отношении ведет себя аналогично с азотом.

б) О рганические удобрения в цитрусовом хозяйстве

Исключительное значение органических удобрений для ци
трусовых определяется специфическими условиями почвы, особен
ностями климата наших субтропиков и требованиями, предъяв
ляемыми растением к систематическому и продолжительному 
снабжению его питательными веществами. Как известно, боль
шинство почв цитрусовых плантаций отличается специфическими 
физикохимическими и биологическими свойствами, определяющи
ми низкую производительность этих почв, для изменения которых 
дребуется заправка их большой массой органических удобрений.

Известно также, что в условиях субтропической зоны Гру
зинской ССР, несмотря на обилие осадков, распределение их по 
месяцам года не соответствует требованиям культуры. Вследствие 
такого неравномерного распределения осадков, с одной стороны, 
и влияния господствующих ветров, с другой, влажность почвы 
особенно в весенние месяцы (апрель, май, июнь) слишком низка 
и почти все растения и среди них, в первую очередь, цитрусо
вые испытывают недостаток в почвеню й влаге, которая, при 
низкой относительной влажности воздуха, вызывает массовое опа
дение цветов и завязей у цитрусовых.

Органические удобрения, внесенные в почву ранней весной 
сохраняя влагу, продолжительно, обеспечивают цитрусовые насаж 
дения влагой из почвы на весь период цветения и завязывания 
плодов. Вследствие этого насаждения цитрусовых, получившие 
ранней весной, но не позже, доброкачественное органическое 
удобрение, меньше других подвергаются отрицательному влиянию 
весенней засухи и нормально проходят все стадии вегетации.
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Органическое удобрение благотворно влияет на повышение 
морозоустойчивости цитрусовых культур.

Факт положительного влияния органических удобрений на 
повышение морозоустойчивости растений отмечается И. Н. К у к 
сом (146, 147), И. И. Т у м а н о в ы м  (148, 149) и др. и в отноше
нии цитрусовых культур впервые был ксГнстатирован М. М. Г о- 
ч о л а ш в и л и  (140), что отмечается также косвенными наблюде
ниями Ш- С. Г и г и б е р и я  (150).

При этом благотворное влияние органических удобрений на 
повышение морозостойкости цитрусовых выше чем минеральных, 
а в опытах М. М. Г о  ч о  л а га  в и л  и наиболее эффективным в 
этом отношении оказалось применение комбинированного, навоз
ного с минеральными, удобрения.

Органическое удобрение, помимо всех прочих положитель
ных воздействий на смягчение отрицательных сторон почвы и 
климата, имеет весьма большое значение в деле постепенного и 
продолжительного обеспечения растений питательными вещества
ми внесенных удобрений, чем и повышается коэфициент их ис
пользования.

Таким образом, органическое удобрение в условиях наших 
субтропиков играет роль фактора, смягчающего отрицательное 
воздействие на цитрусовые со стороны почвы и климата, одно
временно ‘являясь регулятором питательного режима почвы-

Отмеченное выше исключительно большое значение органи
ческих удобрений для цитрусовых культур в условиях наших суб
тропиков с ясностью подтверждается результатами проведенных 
у нас опытно-исследовательских работ.

Опыты М. М. Гочолашвили (151) проведенные на територии 
Батумского ботанического сада методом полевых миниатюр, по
казали высокую эффективность навоза, внесенного самостоятель
но, и, как фон, для полного минерального удобрения (ИРК).

Комбинация навоза с минеральными удобрениями (4\РК) да
ла наивысший прирост побегов и листвы трехлетнего саженца 
лимона и этим заняла первое место среди других вариантов, как 
это видно из нижеприведенных результатов опыта этого исследо
вателя (151),

В рассмотренном опыте наиболее эффективным оказалось 
применение комбинированного, навозного с минеральным, удоб
рения, которое увеличивает прирост саженцев лимона за вегета
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ционный период в несколько раз и, значит, создает наилучшие 
условия для нормального роста и развития лимонного дерева.

Влияние удобрений на рост саженцев лимона
Таблица 25

Удобрение

Среднее из повторных 
на 1 растение

Отношение к 
контролю в %

Длина нобе-.Колвчество Длина побе- Количество 
I гов в см. | листьев | гов в см. I листьев

Без удобрения 

N Р К . . . 

Навоз . . . . 

КРК 4- навоз .

1294

2798

2437

3685

. 788 

1299 

1215 

1881

100
217

188

285

100

165

154

239

Аналогичную картину высокой эффективности органического 
удобрения, как фона для минеральных удобрений иод лимонные 
насаждения, мы видим из результатов 2-х летнего опыта 
ВНИИЧиСК (122), проведенного на территории Гоннйского ци
трусового совхоза Лиммантреста.

А. В е ч е р  (152), в своей сводной статье об удобрении ци-. 
трусовых, отмечает весьма большое значение для цитрусовых 
культур применения органических удобрений в комбинации с 
минеральными.

В опытах К и л ь ч е в с к о г о  (188) на Сочинской опытной 
станции применение органического удобрения в виде навоза д а 
вало больше урожая плодов мандарина, чем полное минеральное 
удобрение, что так наглядно из результатов его опытов.

Влияние удобрений на урожайность мандаринов
Таблица Л* 26

Элементы учета 0 КРК Навоз

Среднее количество плодов на I дерево 70 89 98

Средний вес плодов на 1 дер. (в кг.) . 5,25 6,74 7,72

Прибавка (в %) .......................................... — 29 47

Опыты П. Л.  Гигинейшвили (153) в Сухумском Филиале 
ВНИИЧиСК (в Келасури) на подзолистой почве выявили зна- 
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чительную роль органического удобрении, как фона для мине
ральных удобрении, в повышении урожайности мандариновых 
насаждений, что видно из нижеприведенных данных

Влияние органического удобрения на урожайность мандарина
Таблица .V» '27

Удобрение

Средний урожай плодов на 
1 дерево

Средний вес 
1 -го плода

- в шт. в 7о в кг. в % в гр. в •/.

N Р К .......................... 139 100 8,4 100 60,3 100

Навоз +  ЛТРК . . . 173 128,3 10,8 133,3 62,7 103,9

Как видно из этих данных органическое удобрение в силь
ной степени повышает эффективность полного минерального 
удобрения и тем самым обусловливает получение высокого уро
ж ая плодов мандарина, одновременно улучшая их качество.

В опытах Г. Н. У р у ш а д з е и И. Д. Г а м к р е л и д з е 
(164, 155) с мандаринами, проведенных полевым и полево-вегета
ционным методами, показано высокое действие органического- 
удобрения на урожай плодов мандарина в условиях краснозема.

Для иллюстрации большой эффективности органических удо
брений, по опытам указанных исследователей, приведем часть 
их многочисленных экспериментальных данных по затронутому 
вопросу.

Сравнительное действие органических удобрений на урожайность 
мандариновых насаждений

Таблица № 28

Удобрении

Анасеули уча
сток № 1

Анасеули уча
сток Л» 24

Анасеули поле- 
во-вегетацион.

Средний урожай плодов на 1 дерево

в кг. •р 0 /в /о в кг. в % в кг в %

N Р К .......................... 48,2 100,0 6,9 100,0 0,27 100,0

Навоз 4 - ИРК . . . 62,5 130,0 9,4 136,0 3,06 1133,3

Сндераты -у КРК . . — — 8,5 123,0 1,57 566,6



Как видно из этих данных, органические удобрения, внесен
ные в виде навоза или зеленой массы сидеритов, в сильной сте
пени стимулируют эффективность полного минерального удобре
ния (ЫРК), тем самым повышая урожайность мандариновых на
саждений. Зеленая масса сидератов, как органическое удобрение, 
по данным таблицы, по эффективности на много уступает наво
зу. Несмотря на это роль и значение приема сидерации, как за
менителя навоза, для цитрусовых культур весьма огромна.

Из рассмотренных выше результатов опытно-исследователь
ских работ у нас наглядно весьма большое значение органичес
ких удобрений в деле повышения урожайности цитрусовых наса
ждений, чем и определяется их почетное место в системе удоб
рения этих культур.

В качестве органического удобрения для цитрусовых насаж 
дений могут быть использованы все его формы, но в условиях 
наших субтропиков наибольшее применение имеют навоз и его 
заменители, к которым относятся: торфяные удобрения, сидера-. 
ция и различного рода смешанные компосты.

Дозы органических удобрений диференцируются в зависимо
сти от почвенных условий и возраста насаждений цитрусовых 

, в перерасчете на навоз и вносятся в следующем количе
стве (129): ■

Дозы навоза под цитрусовые в кг. на дерево

Таблица Л'« 29

П о ч в ы
/

Возрас с насажзенвй в годах

При по
садке 1—5 5 - 1 0

*
10-15 15 лет и 

старте

Аллювиально- несчазвые бедаые . 25 25 30 40 50

Подзолисто суглинистые и красно
земные смытые • • . . . . . 25 25 30 40' 50

Красноземные и желтоземные и 
глубокие аллювиальные приречные 15 15 25 30 40

Перегвойно-карбонатные на изве
стковых склонах и буроземы . 10 10 15 25 30

Делювиальные . . . . . . . . 10 10 15 25 30
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К ак видно из приведенных данных таблицы Л» 29, органи
ческое удобрение под цитрусовые культуры применяется на всех 
типах и разностях почв субтропиков Грузинской ССР.

Навоз полностью или частично можно заменить торфофе- 
калиами или торфокомпостами. Торфофекалыюе удобрение вносит
ся в количестве х/з Дозы навоза, а торфокомпост в тех-же дозах, 
что и навоз.

В системе удобрения цитрусовых культур, среди различных 
форм органических удобрений видное место занимает применение 
зеленого удобрения (сидерации).

Основное назначение сидерации—дать почйе богатую азотом 
и легко—разлагающуюся в ней массу органического вещества в 
виде зеленых частей растений и подземных его остатков, вполне 
осуществимо путем подбора соответствующих форм и видов си- 
дерационных культур и создания необходимого для них фона вне
сением в почву минеральных удобрений. Под цитрусовые план
тации в хозяйствах главным образом применяются те же формы 
и виды сидератов, что и на чайной плантации. Агротехника их 
выращивания, направленная на получение, за сравнительно ко
роткий срок, большой зеленой массы сидератов выполняется те- 
ми-же путями, что и в чайном хозяйстве. В практике зеленого 
удобрения в цитрусовых хозяйствах наталкиваемся на анологнч- 
ные с чайной культурой затруднения в отношении создания в 
хозяйстве собственной семенной базы, конкуренции сидератов с 
основной культурой из-за влаги, что особенно важно для цитру
совых (156) света и питательных веществ, необходимость созда
ния соответствующего удобренного «(зона и на специфические для 
условий цитрусовых затруднения, заключающиеся в том, что на 
старых насаждениях, после смыкания кроны деревьев, невозмож
на культура сидератов. В силу всего этого, несмотря на огром
ное значение зеленого удобрения для цитрусовых культур, его 
широкое распространение и использование будет лимитироваться 
перечисленными выше затруднениями.

Рассмотренные нами выше результаты опытно исследователь
ских работ с цитрусовыми, проведенных в условиях влажных 
субтропиков СССР, с наглядной очевидностью рисуют нам кар
тину той огромной роли рациональной системы удобрения, какую 
она выполняет в комплексе агротехнических мероприятий, на
правленных на создание необходимых условий нормального роста
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и развития цитрусовых и для получения высоко-устойчивых их 
урожаев с одновременным улучшением качественных показате
лей продукции.

Рациональная система удобрений цитрусовых у нас преду
сматривает обязательное участие, как составного ее звена, орга
нических удобрений положительно влияющих на повышение эф
фективности минеральных удобрений и играющих огромную роль 
в определении высокой урожайности цитрусовых культур.

3 . Удобрение тунгового дерева

Тунговое дерево, как и все другие плодовые культуры тре
бует для своего нормального роста и развития и для получения 
•высокого урожая плодов достаточно глубокую и плодородную поч
ву. Неверно мнение, утверждающее, что культура тунга непри
хотлива к почвенным условиям. Наоборот, на бедных, смытых 
почвах урожайность тунга, как правило, резко падает и культура 
его становится убыточной.

В свете высоких требований, предъявляемых культурой тун
га к почвенным условиям и среди них, в первую очередь, к пи
тательному режиму почвы, вопрос удобрения тунгового дерева 
приобретает особое значение.

В СССР первые и систематические исследования но изуче
нию вопросов удобрения культуры тунга в условиях субтропиков 
Западной Грузии проведены Г. 3. Х у ц и ш в и л и  (158) в Батум
ском ботаническом саду.

В этих опытах были затронуты следующуе основные вопросы 
удобрения тунгового дерева: эффективность удобрений под тунг, 
изучение и установление эффективных доз и сроков внесения 
минеральных и органических удобрений, вопросы сидерации, 
а также влияния удобрения на продукцию и на качество тунго
вого масла.

В целях иллюстрации эффективности удобрений иод тунг, 
ниже рассмотрим некоторые из результатов исследований Г. 3. X у- 
ц и ш в и л и  (158).

В таблице № 30 приводятся данные опытов по влиянию удоб
рений на рост и развитие тунгового дерева (Кордата).
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Таблица 30

* Прирост 
высоты д е
рева за 5 дет 

(метр.)

Прирост 
диаметра 

сттода (у ос
нования за 5 
дет (в см.)

Прирост 
диаметра 
кроны за 4 

года (в метр.>

Без удобрения . . ..................... 2,1 6,6 1,7

Н а в о з .................................................. 2,3 8,2 2,4

Л7РК . ................................................... 2,9 11,6 3,3

КР . . .......................................... 2,9 11,7 3,2

м к ..................... .... - ................. 2,3 9,5 2,3

Р К .................. ...................................... 2,0. 7,5 2 2

К ак видно, наибольший эффект в отношении роста и раз
вития растений оказало полное минеральное удобрение (ХРК) в  
комбинации азота с фосфором. Навоз, по эффективности, не на 
много отстает от полного минерального удобрения (МРК). К со
жалению в схеме данного опыта Г. 3. Хуцишвили отсутствует 
вариант комбинированного, органического с минеральным, удоб
рения, что лишает возможности судить о роли органического 
удобрения, как фона для минеральных удобрений.

Выводы по этим опытам в отношении положительного влия
ния полного минерального удобрения Ш РК) на рост и развитие 
тунгового дерева в полной мере подтверждаются результатами ве 
гетационных опытов с тунгом Фордии, проведенных А- В. М а с 
л е н н и к о в ы м  (159) на подзолистой почве из совхоза Моквы. 
При этом в опытах отчетливо выявилась большая отзывчивость 
тунга на удобрение. Внесение одного элемента из полного ми
нерального удобрения, а также попарно дает незначительный 
прирост.

О весьма большом значении внесения удобрений под тунго
вое дерево в отношении плодоношения и получения высокого уро
жая плодов тунга, указывают нижеприведенные результаты 5-лет
них опытов Г. 3. Х у ц и ш в и л и  (160;.
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Влияние удобрений на урожайность тунгового дерева

Таблица X  31

У р о ж а й  п л о д о в  с 1 д е р е в а  п о  г о д а м

Удобрение 1932 г. 1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г.

шт кг. шт, кг. шт. кг. шт кг. шт. кг.

Без удобре
ния . 46 0,36 90 0,52 257 2,5 420 3,7 462 3,9

Навоз . . 50 0,39 72 0,81 325 3,1 829 6,5 784 7,0

№ К  . . 53 0,47 206 1,90 294 6,2 949 7,0 1096 9,7

ИР . . .  . 43 0,35 204 1,75 642 5,5 822 6,3 900 7,4

м к  . . . . 34 0,27 167 1,35 428 2,2 497 3,2 482 4,1

РК . . . . 38 0,30 101 1,91 298 2,1 471 3,7 469 4,2

Из приведенных данных видно, что наибольшее влияние на 
плодоношение тунгового дерева оказали полное минеральное 
удобрение (1\ТРК), затем комбинация азота с фосфором (№ ) и 
навоз.

От внесения этих удобрений повышается урожай плодов тун
га по сравнению с контролем на 80—160%.

Влияние органического удобрения (навоза) в первый год 
внесения проявилось значительно слабее, чем в последующие 
годы.

Минеральные удобрения до некоторой степени снижают про
центный выход масла из плодов тунга, а навозное удобрение, н а
оборот, увеличивает его выход, как это видно из нижеприведен
ных данных анализа плодов тунга, взятых с опытных деревьев 
(161):

Выход масла из плодов тунга 
(в % на абсолютно-сухое вещество)*

Таблица X  32

Без удобре вя Навоз ОТК
•

ОТ Ш КР

69,67 72,56 65,70 67,56 68,13 68,48

* Данные таблицы суть средние за 3 года. 
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Опытами, проведенными в Батумском ботаническом саду 
установлено положительное действие зеленого удобрения на рост 
развитие и урожайность тунга.

Ввиду весьма значительного эффекта от удобрении систе
ма агротехнических мероприятий по культуре тунга предус
матривает систематическое применение под тунг органических и 
минеральных удобрений. Удобрение тунгового дерева начинается 
с-момента его посадки и тогда в целях повышения морозостой
кости вносится только калийная соль.

Начиная со второго года посадки ежегодно вносится полное 
удобрение (УРК), количество которого с возрастом растения по
степенно повышается.

Фосфорные удобрения, в виде суперфосфата или фосфорит
ной муки (на сильно кислых почвах), вносятся при весенней
глубокой обработке почвы с 1-го марта по 1-е апреля, а азотное 
и калийное удобрения—при первом рыхлении почвы с 15 апре
ля, при чем доза калийного удобрения дается в половинном раз
мере, вторая половина ее вносится при повторном рыхлении, но 
не позднее 15-го июня.

Помимо минеральных удобрений, под тунг применяется так
же органическое удобрение, но внесение органических удобре
ний производится через год.

Из органических удобрений на тунговой плантации приме
няются навоз, торфяные удобрения, различные компосты и сидера
ция. Дозы органических удобрений для тунговых насаждений 
диференцируются по возрасту растений. Так, на одно дерево до
5-летнего возраста дается в среднем 30 кг., а на плантациях 
старшего возраста—50 кг. Внесение органических удобрений 
под тунг осуществляется ранней весной до 15-го марта.

Наиболее подходящими для тунговых плантаций являются 
осенние сидераты, выращиваемые на месте заделки зеленой их 
массы. В целях получения большой органической массы сидера
тов, перед их посевом в почву вносится фосфорное удобрение. 
Нормы высева семян в переводе на 1 га: сераделлы—-50 кг, 
желтого и синего люпина ш} 150 кг. Они высеваются в первой 
половине августа и зеленая их масса заделывается в почву вес
ной следующего года.

Расмотренные' выше экспериментальные данные и достиже
ния практики у нас легли в основу рациональной системы удо
брения культуры тунга, в которой среди других видов удобрений 
видное место занимает применение органических удобрений.
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4. Потребность субтропического хозяйства Грузинской ССР  
в органических удобрениях и пути ее удовлетворения

Как отмечалось выше, правильная система удобрения чая, 
цитрусовых и других ценных субтропических культур не обхо
дится без участия органического удобрения, как ее обязательно
го составного звена. Вследствие этого потребность субтропичес
кого хозяйства в органических удобрениях весьма огромна.

Ежегодная потребность субтропического хозяйства в орга
нических удобрениях в пересчете на навоз для 1950 года выра
жается в следующем:

Таблица 33

Культуры
Площадь

для
1950 г.

Ежегодная потребность в навозе 
в тоннах

На 
1 га

На всю 
площадь

Всех суб- 
троп. культ, 

на всю 
площадь

Ч а й *  

Цитрусы **

Другие субтропич. культу- 
туры тунг, эвкалиит и 
др.) ***...........................   .

57500

27000

25000

20
21

20

1.150-000

567.000

500.000

2 217.000

Как видно, ежегодная потребность только одних субтропи
ческих культур в органических удобрениях для 1950 года соста
вит больше 2-х мил. тонн, не считая, конечно, той потребности 
в них, какую предъявляют другие, распространенные в этих 
районах культуры—виноградная лоза, плодовые, табак, огород
ные и бахчевые, зерновые и др.

Допустим, что около одной четверти этой потребности суб
тропических культур в органических удобрениях может покры

* Система удобрения чайной плантации предусматривает внесение орга
нического удобрения в 4 года раз по 80—100 т/га, что-для 1 года составляет 
около 20 т/га.

** Для цитрусовых вычислена средняя доза из расчета 30 кг. на одно 
дерево при густоте стояния 700 деревьев на га.

*** В эту группу помещены тунг, эвкалипты, субтроп, хурма и другие, 
а также питомничьс хозяйство, как цитрусовых, так и других субтропических 
культур.
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ваться за счет внутрихозяйственных ресурсов—местного хлевно- 
го навоза, различных смешанных компостов, сидерации и т. д.— 
но три четверти этой нотребности, составляющие ежегодно свы
ше 1,5 мил. тонн органических удобрений, все же не будет по
крываться. После всего этого можно себе представить, какую ог
ромную долю урожаев ценнейших стбтропических культур мы те
ряем ежегодно вследствие недодачи им потребного количества 
органических удобрений.

В настоящее время очень незначительная Цасть этой пот
ребности субтропических культур, в первую очередь цитрусовых 
в совхозном секторе, покрывается за счет навоза, привозимого 
из восточных районов Грузинской ССР и соседних с нею рес
публик.

Для покрытия потребности цитрусовых только лишь совхоз
ного сектора в привозимом из других районов навозе, ежегодно 
необходимо свыше 10 тысяч ж. д. вагонов (платформ), что я в 
ляется непомерным для железнодорожного транспорта и значи
тельно удорожающим стоимость навоза в хозяйстве. При этом 
следует отметить, что возможность получения навоза в этих рай
онах ежегодно ограничивается вследствие все более возросшего 
потребления его на местах заготовки.

Исходя из этого, в субтропических районах Грузинской ССР, 
наряду с вопросом интенсификации животноводства и получения 
полноценного навоза, как побочного его продукта, необходимо 
форсированными темпами изыскать другие пути возмещения не
достающего количества органических удобрений, использовав для 
этих целей местные их источники.

Выводы по главе

Заканчивая обзор результатов опытно-исследовательских р а 
бот и достижений практики сельского хозяйства по основным 
вопросам экологических условий, определяющих нормальный рост, 
развитие и получение высоких урожаев ведущих субтропических 
культур—чая, цитрусовых и тунга—сделаем основные выводы вы 
текающие из рассмотренного выше материала.

1. Широкое промышленное распространение у нас субтро
пических культур—чая, цитрусовых, тунга и других—имеющих 
столь огромное народно-хозяйственное значение для страны, ста
ло возможным благодаря повседневной неустанной заботе и вни
манию со стороны партии и советского правительства.
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2. Культура чая, цитрусовых в других субтропических 
культур, имеющих промышленное распространение в условиях 
субтропической зоны Грузинской ССР, по своим биологическим 
особенностям и экологическим условиям произрастания требует 
специфического, весьма отличного от такового для других куль
тур, комплекса агротехнических мероприятий для нормального 
роста, развития и получения высоких и устойчивых урожаев.

3. В результате проведенных у нас систематических углуб
ленных исследований, а также весьма огромных достижений 
практики субтропического земледелия за необычный для сельско
го хозяйства капиталистических стран весьма короткий срок раз
работан комплекс агротехнических мероприятий, направленных 
на получение высоких устойчивых урожаев зеленого чайного лис
та, плодов цитрусовых и тунга с соответствующими положитель
ными качественными показателями их продукции.

4. В комплексе агротехнических мероприятий по культуре 
чая, цитрусовых, тунга и других субтропических растений, раз
работанном наукой и практикой у нас, решающее значение име
ет рациональная система удобрения, отражающая всю пестроту 
условий ведения этих культур и весь сложный комплекс требова
ний, предъявляемых ими к почве и удобрению.

5. Действующая система удобрения рассматриваемых нами 
культур., в условиях наших субтропиков, предусматривает рацио
нальное сочетания минеральных и органических удобрений. Она, 
как обязательный составной компонент, включает в себе органи
ческое удобрение, обеспечивающее условия для нормального рос
та и развития растений, нормального протекания всех фаз веге
тации, повышения сопротивляемости против отрицательных влия
ний морозов, повышения устойчивости против вредителей и бо
лезнетворных начал, регулирования плодоношения направленного 
на смягчение или полное уничтожение явления периодичности 
плодоношения, особенно резко выраженного у мандариновых д е 
ревьев.

Все это многостороннее положительное значение органи
ческого удобрения, в сочетании с минеральными, определяет по
четное его место в рациональной системе удобрения чая, цитру
совых и других субтропических культур.

6. Ежегодная потребность лишь одних субтропических куль
тур в органических удобрениях весьма огромна и выражается 
в нескольких миллионах тонн навоза.
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Исходя из этого, наряду с упорядочением навозного хозяй
ства в субтропических районах Грузинской ССР, необходимо ис
пользовать все пути пополнения недостающего количества навоза.

Г Л А В А  III

Торф и продукты его переработки как 
органические удобрения

Одним из ценнейших местных сырьевых источников органи
ческих удобрений является т о р ф ,  мощные залежи которого 
имеются у нас на территории субтропических районов Грузин
ской ССР.

В целях наиболее полной оценки условий использования 
торфов, распространенных на территории Грузинской ССР, спер
ва остановимся на некоторых общих вопросах определения поня
тия о торфе, теории происхождения и степени его распростра
ненности на земле, а также значения торфа в народном хозяй
стве страны и условий его использования для сельскохозяйствен
ных целей.

1. Определение понятия „ торф "  и условия 
происхождения торфа

Наиболее старое определение понятия о торфе приводится 
в первой письменной монографии о нем на русском языке рос
сийского академика и профессора химии Л е м а н а ,  появившей
ся в свет в 1766 г. (164).

Эта монография затрагивала почти все вопросы практичес
кого использования торфа и болотоведения.

В данной монографии читаем:—„Торф есть некоторый род 
земли, смешанный с частицами разных растений, цветом бурый 
или желтоватый, несколько тяжелее простой садовой земли, и как 
смешан отчасти с земляной смолой, то имеет способность заго
раться, нарочито долго гореть и давать уголье и золу, так как 
и немалый ж ар.“

По С. А. В а к с м а н у  (165) словом „торф“ обычно обозна
чают слой земной коры, в значительной мере органического про
исхождения и состава, образовавшийся яри известных условиях 
из растительных остатков и продуктов их разложения, попавших 
в воду, или из растений, растущих в условиях сильного увлаж
нения.



В торфяном пласту можно проследить ход изменения орга
низма растении с самого его начала и подметить все те этапы, 
которые ведут от живого растения к сильно разложившемуся тор
фу, но в котором легко можно найти мало измененные остатки 
форменных элементов растений, присутствие которых дает воз
можность легко отличить торф от бурого угля и строить на этом 
определение понятия „торф". Несмотря на это мы до сих пор не 
имеем краткого и полного определения данного понятия и вме
сто этого все еще даются длинные, но не полные описания 
торфа.

К таким описаниям надо отнести данное К. А. В е б е р о м
(279) определение торфа:— „Торф представляет собой органомине
ральное тело, образовавшееся из мертвых, богатых целлюлозой, 
растительных остатков под влиянием особого процесса ульмини- 
фикации и торфообразования; он буреет или чернеет на воздухе; 
в естественном влажном состоянии он мягок и очень богат во
дой; специфическая окраска его зависит от содержащегося в нем 
ульмина".

В этом определении не обращено никакого внимания на хи 
мический и биологические процессы, связанные с образованием 
торфа, ни на роль различных составных частей растительных 
остатков в этом нроцессе. Вследствие недостаточного понимания 
химических процессов торфообразования это последнее отождест
вляется с неопределенным общим понятием „ульминификация". 
Это определение торфа, данное К. А. Вебером, не показывает 
хотя бы незначительного прогресса в представлении о торфе, 
господствовавшем в середине прошлого века.

Длинное, но неполное определение торфа дает Ш т р а х е
(280), который говорит, что „в естественном состоянии торф есть 
мягкий, сильно оводненный минерал, от бурого до черного цвета, 
образовавшийся при разложении скоплений по преимуществу 
растительных остатков, содержащий менее 40%  минеральных 
примесей (считая на безводное вещество) и значительные коли
чества растворимых в щелочах гуминовых кислот". В этом опре
делении нет весьма существенного указания на наличие в тор
фах форменных элементов растений, без чего это определение 
охватывает с торфом вместе и сильно влажные бурые угли.

Наиболее полное определение, охватывающее химическую 
сущность торфа и отграничивающее его совершенно определенно 
от бурых углей, дается Г. Л. С т а д н и к о в ы м  (166) в его моно- 
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графии о химии торфа:—„Торф есть сильно оводненный конгло
мерат битумов, гуминовых кислот, их солей, различных других 
продуктов разложения растительного материала без доступа воз
духа и неуспевших еще разложиться форменных элементов рас
тений (листья, стебельки, корни)11.

Наиболее новое, отвечающее современным воззрениям о тор
фе и притом краткое определение следующее:— „Торф—скопле
ние отмерших остатков болотных растений, подвергшихся в той 
или иной стенени процессам разложения11 (167).

Вследствие того, что каждый из представителей различной 
отрасли знания подходит к торфу со своей точки зрения и раз
личным интересом, вопрос о природе и происхождении торфа- 
оказался значительно запутанным.

Как правильно замечает С. А. Ваксман, геолог интересует
ся торфом, как составной частью земной коры и как готовым 
источником топлива; ботаник интересуется торфом с экологичес
кой точки зрения и с палеоботанической стороны; химик либо^ 
ограничивается изучением минеральных составных частей торфа, 
либо ищет в его составе определенные химические соединения, 
могущие быть использованными в технике и промышленности; 
агроном и агрохимик заинтересованы в практическом использо
вании торфа в сельском хозяйстве и т. д.

Чем дальше идет изучение торфяных залежей, тем все более 
становится ясным, что „торфяник—определенное геологическое яв
ление, появившееся в результате сложных переходов одного р а 
стительного покрова в другой, смены одних видов торфа другими 
(168), обусловленное всей послеледниковой историей физико-геог
рафических условий, из которых климатические условия играли в 
наших широтах доминирующую роль11 (169).

Впоследствии был сделан уже значительный шаг вперед к 
лучшему пониманию роли растений в образовании торфа. Суще
ствование определенных типов торфа ставится в связь с соот
ветствующими растительными сообществами, торфообразователя- 
ми. Физические и химические свойства торфа и его состав отра
жают соответствующие свойства и состав растений, из которых 
торф произошел. Развитие же того или иного сообщества опре
деляется количеством питательных минеральных веществ и реак
цией среды, в которой произрастают растения.

Основными факторами, влияющими, главным образом, на 
происхождение и природу торфа, являются растительность, климат, 
условия питания (почва) и влага.



Я  В противовес очень старому взгляду, господствовавшему 
раньше, что образование болот есть результат скопления воды, 
В. Р . В и л ь я м с  (170), главной причиной образования болот и 
прогрессивного увеличения быстроты роста мощности торфа, счи
тает недостаток в почве зольных элементов пищи растений. Со
держание же воды в болоте он считает простым следствием боль
шой влагоемкости органического вещества.

Процесс зарастания озер и заводей рек ио В. Р. В и л ь я м 
с у  начинается прежде всего со скопления на дне бассейна в 
анаэробных условиях сапропеля, представляющего собой пита
тельный для растений субстрат, на котором, после того как он 
достигает достаточной толщины, поселяются земноводные расте
ния: хвощи, камыши, тростник, мхи и т. д., которые своими еже
годно отмирающими организмами постепенно заполняют бассейны 
воды.

Однако дальнейшая судьба отмерших растительных организ
мов в процессах образования торфа тесно связана с наличием 
избыточной влажности, создающей анаэробные процессы и пре
дохраняющей растительные ткани от полного их распада. Часть 
ежегодно отмирающей болотной растительности полностью разру
шается и переходит в гумус, придающий торфу коричневую ок
раску и сообщающий ему пластичность. Другая ее часть не под
вергается процессу полного распада и в полуразрушенном состоя
нии переходит в состав торфа.

Таким образом по происхождению торфяные болота подраз
деляются на озерные с наличием под торфяной залежью сапро- 
нелей и суходонные, подстилаемые минеральными отложениями 
(глинами, песками).

2. Классификация торфов

Имеется ряд различных систем деления торфов на типы, 
группы н виды. Все они могут быть подразделены на следующие 
группы: а) классификация ио характеру растительных ассоциа
ций, существующих в настоящее время на поверхности болота;
б) классификация по природе растений — торфообразователей;
в) по положению торфяных образований в отношении уровня во
ды — ниже или выше поверхности воды они залегают; г) по от-' 
носительной концентрации доступных для растений элементов 
питания; д) классификация торфов на основе их физических и 
механических свойств; е) классификация по сумме признаков фи-
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зичесвих, механических и, одновременно, по ботаническому со
ставу торфа.

В настоящее время наиболее совершенной считается клас
сификация торфов по характеру и природе торфообразующих ра
стительных остатков, в том или ином количестве, скопление кото
рых определяется состоянием питательного режима для этих рас
тений.

Речные, грунтовые воды, несущие большое количество ми
неральных солей, создают благоприятные условия для более тре
бовательной к питанию так называемой растительности низинно
го типа. Поступление на торфяное месторождение лишь бедных 
минеральными солями атмосферных вод ведет к образованию своз 
образной растительности верхового типа.

При наличии на местах торфообразования обоих вышеопи
санных условий водоснабжения, появляется растительность обоих 
типов с преобладанием растительности первого типа.

Растительный покров низинного и верхового типа различен 
по своему видовому составу, а  отсюда и происходят различного • 
типа торфа.

Согласно классификации по природе торфообразующих р а с 
тительных остатков все торфа могут быть подразделены на сле
дующие 3 типа и 23 вида:

а) Т о р ф  н и з и н н ы х  б о л о т  ( н и з и н н ы е  т о р ф а ) .  
Преобладающей характерной растительностью этого типа торфа 
являются береза, ольха, ель, ива, осоки, тростники, зеленые 
(гипновые) мхи. Этот тип торфяных болот часто подразделяется 
н а  основе преобладающего вида растения и водно-минерального 
питания, на более или менее обособленные участки.

' II

В пределах этого типа торфа выделяются безлесные участ
ки, отличающиеся повышенным увлажнением, покрытые осоковы
ми, гинново-осоковыми и тростниковыми топями. Облесенные боло
та этого типа имеют олыпаниково-березниковый покров.

Этот тип торфа, как отмечалось выше, обычно образуется в 
тех местах, где происходит скопление вод, содержащих соли 
кальция или магния и богатых питательными веществами.

По своему химическому составу он характеризуется высоким 
содержанием зольных элементов и азота, низким содержанием 
целлюлозы и незначительной кислотностью. Мощность низовых болот 
различна от 1 до 10 м. и более. Различают 13 видов этого типа торфа.

б) Т о р ф  в е р х о в ы х  б о л о т  образуется в бассейнах 
пресных вод либо атмосферного происхождения, либо вытекаю
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щих из бедных солями почвенных толщ и отличающихся малым 
содержанием питательных веществ. Преобладающей раститель
ностью здесь являются различные виды мхов.

Торф верховых болот может залегать на поверхности зале
жей других типов торфа или прямо на песке, глине или горной 
породе. Он обыкновенно имеет распространение в областях, бо
гатых осадками и с холодной или умеренной температурой. Этот 
тип торфа характеризуется малым содержанием золы и азота, вы
соким содержанием целлюлозы и высокой кислотностью.

Мхи. положившие начало торфам этого типа, обладают спо
собностью в огромных размерах поглощать влагу, благодаря чему 
начавшееся заболачивание усиливается и разрастание болота бы
стро начинает увеличиваться. В противоположность низинным бо
лотам моховые торфа развиваются из середины по направлению 
к периферии. Глубина моховых болот достигает 3—15 м. и более- 
В пределах верхового типа имеются участки сильно увлажнен
ные, как грядово-озерные, грядово-мочежинные, и менее увлаж
ненные, как сосново-сфагновые, сосново-кустарниковые. Различа
ют 7 видов этого типа торфа-

в) Т о р ф п е р е х о д н ы х  б о л о т  представляет промежу
точную стадию между верховыми и низинными болотами. Проме
жуточный тип растительности переходный, чаще занимает собой 
участки, располагающиеся на границе между низинным и верхо
вым типом и в видовом составе имеет сочетание растений низин
ною и верхового типа.

В залежи этого типа низинные торфа составляют больше по
ловины, а верховые торфа меньше половины всей мощности залежи. 
В пределах этого типа различают 3 вида торфа.

Каждый из типов, как указывалось включает в себе несколько 
видов торфа, обусловленных преобладанием той или иной расти
тельной ассоциации, из коих укажем на некоторые. Так, в ни
зинных болотах различают следующие виды торфов:

О с о к о в ы й  т о р ф ,  представляющий собой плотную, мел
коволокнистую массу, главным образом разных видов оеок, в све
жем состоянии желтый или коричневый, который на воздухе бы
стро окисляется и темнеет. Этого вида торф начинается чаще 
всего от основания болота. В чистом виде осоковый торф попа
дается реже; обыкновенно он залегает под сфагновым и гиино- 
вьш, но иногда он встречается сверху гипнового и олыианниково- 
го н составляет тогда переход к сфагновому торфу- Содержа
ние золы в торфе сильно колеблется, но обыкновенно оно до- 
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больно высоко. Для культуры и использования в сельском хозяй
стве, ввиду богатства зольными элементами и азотом, этот вид 
орфа имеет большое значение.

Т р о с т н и к о в ы й  т о р ф  состоит главным образом из тро
стника (Рйга^тКез), узнаваемого по корневищам и нижним ча
стям стеблей, которые на воздухе быстро темнеют и часто рас
падаются. Тростник редко дает чистые отложения, большей ча
стью он встречается в смеси с большим количеством осоки. Све- 
жевынутый торф этого вида отличается сильным запахом серово
дорода, что связано с содержанием в торфе большого количества 
сернистого железа. Ввиду большого содержания золы торф этот и 
в сухом состоянии чувствительно тяжел. Мощность тростниково
го торфа обыкновенно не велика. В культуре болот тростнико
вый торф считается одним из лучших, ввиду большого содержа
ния извести и азота.

К а м ы ш е в ы !  т о р ф  состоит из остатков корневищ и 
стеблей камышей. По внешним признакам этот светлоржавый 
торф, достаточно рыхлого строения. Этот торф обычно у нас не 
выделяется с самостоятельным названием, а встречается в верх
них отложениях торфа, иногда тростник смешивается со сфагну
мом (Колхидские торфянники).

Х в о щ е  в ы й  т о р ф  в чистом виде в наших торфянниках 
не встречается. Состоит обыкновенно из остатков корневищ и 
стеблевых частей озерного хвоща. Стеблевые части легко рас
познаются по своей черной блестящей окраске. Заросли хвоща — 
одна из начальных стадий заболачивания водных бассейнов, по
этому остатки хвоща вместе с осоками и тростником чаще всего 
попадаются в нижних слоях торфа.

О л ы н а н н и к о в ы й  т о р ф  является древесным торфом и 
представляет собой черную, с особым запахом массу, состоящую 
сплошь из остатков ольхи Ш ииз §1Щтоза). Хорошо различается 
по коричнево-красноватой древесине, чернеющей на воздухе. К о
ра корней, которая превосходно сохраняется, блестящая, серова
то-коричневая. Сохранившаяся древесина ольхи большей частью 
легко режется лопатами. В торфе иногда находят листья и пыль
цу ольхи, а также орех, дуб, осину, остатки осок. тростника, и 
некоторых зонтичных.

Мощность этого вида торфа колеблется от 0,5 до 1 метра. 
Процентное содержание золы в ольшанниковом торфе умеренное. 
Содержание извести и азота большей частью повышенное. В ни
зинных болотах олынанниковый торф составляет верхний слой
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торфянных образований (сел. Колхида Гагрского района Грузин
ской ССР). Данный вид торфа для культуры представляет собой 
превосходный материал.

Тип верховых болот включает в себе 7 видов торфов, 
из которых рассмотрим следующие:

С ф а г н о в ы й  т о р ф  (моховый) состоит главным образом 
из остатков листьев и стеблей сфагнума, который иногда сохра
няется настолько хорошо, что его можно различить и простым 
глазом. В верхних слоях торфа наблюдаются совершенно нераз- 
ложившиеся остатки растений мохового болота—клюквы, пуш и
цы, кассандры, багульника, водяники, вереска и др., а также 
остатки сосны, особенно в виде свежих корней. Этот вид торфа 
в верхней своей части представлен неразложившимся сфагно
вым торфом, который в практике применяется только как подсти
лочный материал. Под ним залегает разложившийся сфагновый 
торф, представляющий собой более гумифицированную массу. 
Высохший торф совершенно не поглощает воды и отличается не
большим весом. Содержание золы в нем обычно достигает 3—4% , 
практически этот торф ценен как хорошее топливо.

Между указанными двумя видами торфа залегает особый 
слой торфа, тоже сфагновый, но носящий особое название п о 
г р а н и ч н о г о  г о р и з о н т а  с содержанием в нем большого 
количества остатков пушицы, а также стволов и корней сосен, 
впервые отмеченных в русских торфах В. Н. С у к а ч е в ы м  (171).

Г и п  н о  в ы й  т о р ф  (моховой) состоит из сильно сжатых 
масс различных гипнумов, которые распознаются и простым гла
зом. На вид этот торф в свежем состоянии светлобурый или ко
ричневого цвета, а разложившийся—темно или буро-черного цве
та. Гшшовый торф плохо разлагается, ввиду более црочного ана
томического строения листьев. Гнпновый торф иногда других 
остатков пе содержит, однако чаще встречаем гипново-осоковый 
торф, т. е. с примесью различных видов оеок, а также с остат
кам и тростника. Попадаются и такие торфа, как гинново-березо- 
вый и гипново-осоковый с ольхой и березой. В низинцых боло
тах он образует верхний слой торфяника, но чаще в смеси с 
осоковым и другими. Способность его поглощать воду и газы го
раздо ниже, чем сфагнового мха. Этот торф в нижних слоях со
держит большое количество сернистого газа и в некоторых слу
чаях серные соединения выкристаллизовываются в виде желтова
то-белого налета на поверхности торфа, чем качество его сильно 
понижается. Содержание золы в гинновом торфе достигает 9—15% , 
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при высоком содержании извести, чем определяется его большая 
ценность в смысле культуры.

Т о р ф  и з  к у к у ш к и н а  л ь н а  (моховой) образован ис
ключительно из стеблей и листочков этого мха и слой его не
большой мощности. Разлагается он с трудом, беден питательны
ми веществами. Остатки кукушкина льна встречаются в моховом 
торфе.

Помимо описанных моховых торфов, некоторые выделяют 
еще п у щ и ц е в ы й  и ш е й х ц е р и е в ы й  торф, являющиеся 
все тем-же сфагновым торфом и не представляющие собой обо
собленного вида.

Остальные торфа из древесных остатков, известные под об
щим именем лесных торфов, состоят из остатков ели, сосны, бе
резы, ольхи. Они в свежем состоянии „жирные", в сухом—твердые, 
рассыпчатые и легко крошатся.

Кроме них различают кустарниковый, так называемый в е- 
р е с к о в ы й  торф, состоящий из остатков вереска, голубики, 
подбела, клюквы. Он обычно образует верхний слой торфянника. 
Встречается он и в пограничном горизонте между молодым и 
старым моховым торфом. Цвет торфа темнокоричневый или чер
ный, влагоемкость ничтожная, содержание золы высокое, мощ
ность торфа ничтожная, едва достигающая до 20 см.

Торфяные залежи слагаются из ряда отдельных пластов тор
фа, отличающихся друг от друга по составу растительных остат
ков и степени разложения. Отдельные пласты торфяной залежи, 
качественно достаточно однородные по составу растительных 
остатков, называются пластообразующими видами торфа.

Обычно под торфом бывают различного рода отложения, или 
в массе торфа встречаются разные включения минерального про
исхождения. К этим отложениям относится так называемая голу
бая глина, коричневая глина, черный ил и др., лежащие боль
шей частью на минеральном грунте. Минеральные включения в 
торфе представлены серным колчеданом, бурым железняком или 
лимонитом, образование которого связано с деятельностью осо
бых железобактерий, а также вивианитом, представляющим со
бой синюю фосфорную закись железа Ке3( Р 0 4)2+ 8 Н 20 .
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3, Физические свойства и химический состав торфа

Ф и з и ч е к и е  с в о й с т в а  торфов весьма своеобразны и 
резко отличаются в этом отношении от минеральных почв. Эти 
свойства определяются типом и видом торфа и в сильной степе
ни зависят от степени разложения органической части торфа, 
чем и обуславливается характер его использования.

Наиболее характерные из физических свойств торфа сле
дующие: степень разложения, влажность, гигроскопичность, вы
ход торфа, объемный вес, влагоемкость, теплопроводность.

Для правильной оценки и характеристики различных видов 
торфа с точки зрения их использования для нужд сельского хо
зяйства, вкратце остановимся на рассмотрении перечисленных 
выше физических свойств торфов.

С т е п е н ь  р а з л о ж е н и я ,  т о р ф а  является одним из са
мых существенных признаков для оценки видов его использова
ния и установления способов добычи. Все это заставляет с осо
бой тщательностью подходить к определению степени разложения 
т°Рфа - Под степенью разложения, или степенью гумификации 
торфа, подразумевается процентное содержание в торфе гуму- 
са (172).

Наименьшей степенью разложения отличаются все виды 
верховых торфов, однако среди них выделяются своей высокой 
степенью разложения (45—55%) пушицевый, сосново-пушицевый 
и сосновый торф. Наименее разлагающимся верховым торфом яв 
ляется из сфагнума фускума.

Наиболее высокой степенью разложения (50—60у0) облада
ют виды торфа низинной лесной группы; напротив, для видов 
торфа низинной топяной группы наиболее типичны показатели 
степени разложения от 20 до 35% , только тростниковый торф 
имеет более высокую степень разложения.

Способов определения степени разложения торфа довольно 
много. "Днако, почти все они отличаются в той или иной степе
ни субъективностью (метод Вальгрема) и трудностью выполнения 
(метод Поста). Из полевых методов определения степени разло
жения наиболее достоверные результаты получаются при поль
зовании методами, разработанными П. Д. В а р л ы г и н ы м  и пред
ложенным ЦТОС (173, 174, 175).



Глазомерно-процентный метод определения степени гумифи
кации торфа, предложенный П. Д. В а р л ы г и н ы м ,  основан на 
том, что растительное волокно н гумус сравнительно легко отли
чаются друг от друга по внешнему виду. Само определение ве
дется прямо в челноке на глаз и степень разложения торфа вы
раж ается в % . За  последнее время Центральной торфяной 
опытной станцией (ЦТОС) разработан и предложен более точный 
метод определения степени разложения в полевых условиях, ос
нованный на приеме мазков, производимых образцом сырого тор
фа на гладкой бумаге. В зависимости от степени разложения 
торфа мазок различается по интенсивности и типу окраски, сте
пени гладкости или шероховатости. Этот метод является косвен
ным калориметрическим приемом определения количества гумуса 
в торфе, и до некоторой степени может дать представление о- 
типе торфа.

Из наиболее точных методов определения степени разложе
ния торфа можно указать на лабораторный метод В. В. К у д р я 
ш е в а  (176], основанный на механическом разделении волокон 
и гумуса сырого торфа струей воды на сите. Этот метод хорошо 
отражает общий ход степени разложения или гумификации торфа, 
однако, преувеличивая цифры вследствие пропускания через от
верстия сита не только гумуса, но и части волокон, особенно на 
слабых ступенях разложения, он становится не столь чутким.

В 1932 году Н. И. И ь я в ч е н к о  (177) предложен объемно
весовой метод определения степени разложения сухих торфов, в 
основу которого кладется разница в объемных весах более гуми
фицированного сухого торфа. Поэтому основным исходным прие
мом в этом методе является определение веса и объема торфа.

Положительным моментом данного метода является возмож
ность работы с сухим торфом, богатым золой и достаточная чут
кость, позволяющая давать распределение гумификации по зале
жи торфа. Однако, этот метод не вполне свободен от ряда субъ
ективных моментов и отличается до некоторой степени громозд
костью подсчетов и необходимостью определения золы и влаги.

Из существующих в настоящее время методов определения 
степени разложения, т. е. гумификации торфа общепринятым и 
основным, как в практике производственных, так и в научно-ис
следовательских лабораториях является микроскопический метод 
II. Д. В а р л ы г и н а  (.172, 173) и как стандартный метод предло
женный ЦТОС.
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Этот метод является микроскопическим и основан на разли
чаемое™ в микроскопе при увеличении в 100-140 раз гумифици
рованной массы и растительных тканей и пригоден лишь для 
сырого торфа. Положительной стороной данного метода является 
быстрота и простота определения и хорошая увязка его с поле
вым глазомерным способом. Однако, данный метод, как и другие 
методы определения степени разложения торфа, страдает субъек
тивностью связанной с глазомерной оценкой соотношения формен
ных и бесформенных элементов в поле зрения микроскопа; этот 
метод может давать немного преувеличенные показатели, а также 
—искаженные показатели по сухим торфам, он не дает цифры в 
весовом выражении.

В случае необходимости более точного определения степени 
разложения торфа, чем это можно достичь микроскопическим ме
тодом, не прибегая к довольно сложному пути химических спосо
бов, пользуются комбинированием метода отмучивания и микро
скопического констатирования разложенное™ в „мути“, проходимой 
через сито (178).

Я- В. В е л и к и н  (179) предлагает определять степень раз
ложения торфа путем предварительного определения в торфе 
удельного веса, зольности и ботанического состава, как функци
онально сопряженных показателей со степенью разложения тор
фа.

Наиболее точными считаются химические методы определе
ния степени разложения торфа, которые сводятся к отделению 
гумифицированной массы от волокнистой путем обработки торфа 
щелочами или кислотами, которые безусловно отрицательно влия
ют на точность определения.

В. И. К о м а р  е в  с к и й  (180), на основании количествен
ного уменьшения целлюлозы с глубиной, предлагает определять 
степень разложения торфа по количеству неизменной клетчатки, 
что по нашим исследованиям является наиболее кропотливым и 
не вполне точным методом (181).

По быстроте определения степени разложения торфа для 
производственных целей применительно к нашим южным торфам 
из рассмотренных выше не химических методов наиболее прием
лемы микроскопический метод в комбинации с методом отмучива 

ния и способ „мазков“.
В л а ж н о с т ь  т о р ф а  в естественных условиях залежи за 

висит от степени его разложения и принадлежности к тому или 
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иному типу и группе. Эта зависимость может быть выражена 
эмпирическим уравнением (182):

у у = \у 0—0,08 К, 
где К—степень разложения торфа в % , а равно: 

для верхового торфа . . . .  УУ0= 9 4 ,8 %
„ низинного топяного торфа\У0= 92 ,8%
„ „ лесного ,, ■)%-■ 91,8%.

Торфу, представляющему по Оствальду грубую смесь силь
но оводненных гелей гуминовых кислот с остатками растений, 
присуще содержание различного состояния воды. Воду, которую 
можно отделить от торфа путем отжимания, но без значительных 
потерь органического вещества, по Г. Л. С т а д н и к о в у  (166) 
называют отжимаемой водой.

Всю ту воду, которую торф удерживает при отжимании, 
называют коллоидносвязанной водой, часть которой торф теряет, 
если поместить его в пространство с насыщенным водяным п а 
ром. Ту коллодиносвязанную воду, которую торф теряет при хра- 
невии его в пространстве, насыщенном водяным паром, называют 
водой набухания, или имбибиционной. Вода, которую удерживает 
торф при хранении его в пространстве, насыщенном водяным 
паром, называют водой адсорбционной, которая колеблется в пре
делах от 34 до 43%-

Торф принадлежит к необратимым коллоидам, вследствие че
го он, высушенный искусственно при повышенной температуре 
или в естественных условиях в жаркие солнечные дни, сохраня
ет лишь в слабой степени способность адсорбировать водяные, 
нары и потому не воспринимает воды. Вследствие этого при 
сельскохозяйственном использовании торфа (на нодстилку или 
для производства органического удобрения) не следует понижать 
влажность ниже 40%.

После осушения средняя влажность верховой залежи пони
жается на 2,5 — 3% , а низинной залежи на—3 ,5 -5 % .

Вынутый торф, но не подвергавшийся еще сушке носит н а 
звание торфа-сырца и содержит от 85% до 91% воды. В верхнем 
слое залежи (5-10 см.) влажность торфа-сырца может быть пони
жена в результате осушения до 68-75%. Добытый торф-сырец в 
процессе сушки в естественных условиях теряет влагу и может 
дойти до содержания влаги в 50%; однако при желании снижения 
влажности ниже 50% приходится прибегать к искуственной суш
ке. Процесс сушки торфа, т. е. способность потери влаги торфом
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в сильной степени зависит, как от свойств самого торфа-сырца 
(ботанического состава, степени разложения н влажности его), 
так и от условий сушки.

Процесс сушки торфа с доведением его до кондиционной 
влажности приобретает особо важное практическое значение в 
наших условиях при использовании торфа в сельском хозяйстве 
ввиду чего ниже еще раз вернемся к данному вопросу.

Г и г р о с к о п и ч н о с т ь  т о р ф а  по сравнению с минераль
ными почвами достигает весьма значительных размеров и дохо
дит до 15—20%  от веса сухой массы торфа, тогда как для легких 
почв, например, легкий суглинок, гигроскопичность не превыша
ет 3,5—5% .

Гигроскопичность приобретает важное практическое значе
ние при внесении торфа в почву, от которого водные свойства 
последней сильно изменяются в положительном направлении.

В ы х о д  т о р ф а  имеет большое практическое значение при 
эксплоатации торфяника и определении отпускаемой продукции. 
Выходом торфа по определению Д. А. Б  е г а к  (182), называется ве
совое количество сухого торфа (условной влажности, или сухости 
или абсолютно сухого вещества), которое содержится в единице 
об'ема торфяной массы или может быть практически получено из 
нее. Выход торфа определяется объемным весом торфа, его перво
начальной влажностью и кондиционной влажностью или сухостью. 
Выход торфа, для практических целей (в производства) может быть 
определен по следующей упрощенной формуле:

п Объем», вес (100—№) 1ППП 
В =   ДощГщД -1000

где: В —выход торфа при требуемой влажности,
\ \г -натуральная влажность торфа,

кондиционная (или требуемая) влажность получае
мой продукции.

1000 —объем 1 м3 в литрах.
Выход торфа из 1 куб. м. торфяной залежи может быть 

принят в среднем равным при влажности 33%  в кг:
Не осуш. залежь Осуш. залежь

Комплексно-верховая . , . 110 140
Медиум верховая . . . .  120 150
Низинная топяная . . . 130 200
Низинная лесная . . . .  170 220
Выход торфа помимо указанных выше моментов, зависит 

еще и от степени разложения торфа.
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Так, выход килограммах сухого вещества из 1 куб. м. но 
данным Бременской опытной станции составляет:

мало разложившийся сфагновый торф . . .  90 
хорошо „ „ „ . . . 1-20
переходный т о р ф ..................................  . . 180
низинный  ..........................................   . 250

Вообще, выход сухого вещества торфа уменьшается от пе
риферии к центру торфяника, точно также цифры выхода для 
верхних толщ будут ниже, чем для лежащих на некоторой глу
бине.

У д е л ь н ы й  и о б ъ е м н ы й  в е с  т о р ф а  зависит от типа, 
зольйости, влажности и степени разложения торфа.

Различают истинный удельный вес, который выражает собой 
вес единицы объема торфа при отсутствии в нем пустот и кажу
щийся удельный вес или объемный вес выражающий собой вес еди
ницы объема торфа со всеми заключающимися в нем пустотами.

Величина истинного удельного 'веса торфа, колеблется от 
0,21 до 1,5. Для Бременской болотной станции приводятся такпе
цифры (168):

Верховой сфагновый т о р ф ............................ 1,61-1,66
Переходный л есн о й .......................... .... 1,4
Низинный осоковы й....................................... 1,73
Низинный сильно разложенный . . . .  2,52 

Объемный вес торфа получается делением веса торфа на 
его объем и он, помимо других моментов, зависит также и от 
степени усадки торфа, т- е. от размера сокращения его объема— 
чем больше усадка, тем больше кажущийся удельный вес.

0 6 ‘емный вес низинного фрезерного торфа в штабелях высотой 2 -3  в т/м3 (182)

Таблица Д' 34

Влажность торфа

в %

Степень разложения торфа в °/о

15 20 30 40 50 60

10 0,29 0,30 0,33 0,35 0,37 0,39
20 0,30 0,32 0,35 0,37 0,39 0,41
30 0,32 0,34 0.37 0,39 0,42 0,44
40 0,35 0,37 0.40 0,43 0,46 0,48
50 0,38 0,40 0,43 0,46 0,49 0,51
60 0,42 ■ 0,44 0,48 0,51 0,54 0,56
70 0,47 0,49 0,55 0,58 0,61 0,64
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Величина объемного веса торфа в сильной степени зависит 
от влажности и степени разложения торфа, что так наглядно из 
приведенной таблицы № 34—(182).

В л а г о е м к о с т ь  и л и  в о д о п о г л о щ а е мо с т ь т о р ф а  
является одним из важных физических свойств торфа, опреде
ляющих степе ль использования его особенно в сельском хо
зяйстве.

Важность этого свойства торфа особенно велика при ис
пользовании его на подстилку и на производство различных удоб
рений.

Влагоемкость торфа определяется ботаническим составом,, 
степенью разложения, зольностью и сопряженным с ними удель
ным весом.

Влагоемкость мхов чрезвычайно велика, что связано с рых
лостью массы и проникновением воды между отдельными дернин- 
ками, обусловленным особенностью анатомического строения мха 
сфагнума (168).

По данным В. С. Д о к т у р о в с к о г о  (168), 100 частей воз
душно-сухой массы поглощает следующие части воды:

ЗрЬадпши асн Ш Ы ш т................... 2010
оутЫ Ы шш . . . .  2016 

Нурппт шгапнпент . . . . .  1751
О с о к ..................................   300
Тростника ..............................  235

В зависимости от этого и степень влагоемкости образую
щихся от них торфов будет различная и характеризуется доволь
но высокими показателями.

Так, например, по данным В. С. Д о к т у р о в с к о г о  (168) 
100 частей воздушно-сухой массы поглощают частей воды:

Мохового т о р ф а ..................................  1560
„ с примесью верхового 

торфа . . . . . . . .  . . .  820
Смешанного торфа ...........................................720
Очень хорошо разложившегося верхового

торфа с примесью мха и пушицы . 570

Х и м и ч е с к и й  с о с т а в  т о р ф а ,  с точки зрения его ис
пользования в сельском хозяйстве на удобрение, не в меньшей 
степени важен, чем физические его свойства, рассмотренные 
выше.



Каждый определенный тип торфа, представляющий собой 
специфическое природное гумусовое образование, характеризует
ся своим особенным химическим составом, обусловленным разни
цей в химическом составе остатков торфообразующих растений. 
Однако, все без различия и происхождения торфа состоят из во
ды и сухого вещества, которое в свою очередь состоит из орга
нических и минеральных соединений. Минеральные соединения в 
в торфе представлены золой, а органическое вещество, являюще
еся преобладающей составной частью торфа, состоит из азотных 
соединений, главным образом белков и безазотистых органичес
ких веществ.

Но химическому своему составу, равно как и по физичес
ким свойствам, торфа различного ботанического происхождения и 
состава сильно разнятся между собой, как это наглядно демон
стрируется на примере химического состава 2-х типов торфа оп
ределенного в НИУ (163).

Химический состав  торфов

Таблица № 35

Компоненты химического состава Моховой
торф

Луговой
торф

Вещества, растворимые в эфире и этиловом спирте: 
жиры, воска, танины, адколоиды . . 4,58 1,39

Вещества, растворимые в холодной и горячей воде: 
еахар, аминокислоты, органические кислоты, 
растворимые белки и др. , . . . 9,07 6,38

Гемицеллюлоза . . . . • . . ..................... 27.16 1,93

Целлюлоза (клетчатка) . . . 5.85 5,93

Лигнин . . . .  . . . • . 35,56 21,46

Сырой белок .......................................... 7,43 14,80

З о л а  . . .  .................................  . . . 5,88 36,6

Как видно из данных таблицы по основным органическим 
соединениям (белки, гемицеллюлоза, лигнин) и по золе эти два 
типа торфа сильно отличны друг от друга. Особенно рейгая раз
ница наблюдается в зольности моховых и луговых торфов, что 
связано с различным ботаническим составом, с условием их про
исхождения и др. Все верховые торфа содержат меньший про
цент золы, чем луговые, причем по направлению к югу зольность
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луговых торфов увеличивается, что вероятно связано с более вы
сокой степенью разложения торфа южных районов.

Ввиду того, что с точки зрения сельскохозяйственного ис
пользования торфа из его минерального состава наибольший ин
терес представляет содержание в торфе азота, фосфора, калия и 
кальция, то несколько остановимся на них.

А з о т  в торфах содержится в различных количествах в 
зависимости от тина, условий происхождения и степени их раз 
ложения. Содержание азота в моховых торфах составляет в сред
нем 1,30% на сухое вещество, а в луговых торфах — 2,70%, а  
иногда доходит до 4% , из которого на минеральные формы азо
та падает незначительная часть. По данным 3 . В. Л о г в и н о в о й  
(183) наибольшая часть минерального азота в торфах, особенно в 
моховом торфе, содержится в виде поглощенного аммиака, кото
рый водой не вымывается и может быть вытеснен из торфа толь
ко раствором какой либо нейтральной соли. Его содержание в 
моховом торфе колеблется в пределах 14— 20% от общего азота в 
торфе, тогда как в луговом торфе содержание поглощенного ам
миака едва достигает 1—1,5%  ° т содержания общего азота в 
нем. Весь поглощенный азот в форме аммиака является легко 
доступным для растения источником азотного питания. Этим и 
объясняется тот факт, что верховые торфа в первый год оказы
ваются как источник азота более ценными, чем луговые.

Состав золы торфа колеблется в широких пределах и ме
няется в зависимости от происхождения торфа, степени его раз
ложения и географического расположения торфяника. Со своей 
стороны состав золы в сильной степени влияет на степень раз
ложения торфа.

Ф о с ф о р  содержится в весьма небольшом количестве, осо
бенно в моховых торфах и находится в нем в форме легко-до
ступной растениям.

При условии влияния на торф притекающей со стороны во
ды, содержащей фосфорную кислоту, содержание фосфора в та
ких торфах достигает чувствительных величин. Так, в некото
рых луговых торфах содержание фосфорной кислоты доходит до 
1%  от веса сухой массы торфа.

Таким путем и происходит скопление фосфорной кислоты во 
многих местах торфяника в виде особых гнезд или линз и об
разование минерала вивианита с содержанием фосфорной кисло
ты 8 —18%.
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К а л и й  в торфах содержится в ничтожных количествах, 
во вполне доступных растениям формах.

Если зола торфа своим происхождением обязана только ми
неральной части торфообразователей, то по мере хода оторфбва* 
ния растительных остатков процентное содержание щелочных м е
таллов и в первую очередь калия в золе будет понижаться вслед
ствие легкого его вымывания.

Однако, содержание калия в торфах будет повышаться, если 
торфяник в той или иной мере приходит в соприкосновение с 
водой, периодически заливающих рек, содержащей калий в виде 
растворимых калийных соединений или взмученных мельчайших 
частиц обломков минералов.

К а л ь ц и й  в виде извести в торфе может иметь двоякое 
происхождение,—как составной части торфообразователей и, как 
содержащихся в ключевых и грунтовых водах. В последнем слу
чае содержание извести иногда в торфе доходит до чувствительно 
больших размеров (20—30У„ от веса сухого торфа). Кальций в 
большинстве случаев, в особенности при отсутствии притока из
вести извне, связан с торфяной массой в форме поглощенного 
основания, могущего вымываться из него при обработке торфа 
0.05 нормальным раствором соляной кислоты.

Торфа различного ботанического состава и физических 
свойств имеют различное процентное содержание основных пита
тельных для растений элементов, что наглядно из данных табли
цы № 36 (184).

Химический состав торфа '

(в % на сухое вещество)
Таблица № 36

Торфа N
!

Р А
1

к ,о  1
1

о О Зола Органичсск,
вещество

Моховые (в е р х о в .) ..................... 0,10 0,11 0,33 4,90 95,10

Осоковые (н и в и н ,) ..................... 2.85 0,47 0,23 2,05 12,87 87,18

Понятно, что не все имеющиеся вообще торфа укладывают
ся в эту схему. Некоторые из них бывают богаты зольными ве. 
ществами и азотом.
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В некоторых торфах, особенно в моховых, при недостаточ
ном количестве кальция наблюдается резко выраженная нена- 
сыщенноеть основаниями, что сильно отражается на состоянии 
кислотности торфа.

К и с л о  т н о с  т ь т о р  ф а имеет большое практическое зна
чение, особенно в случае применения торфа в сельском хозяйст
ве. Кислая реакция задерживает разложение торфа. Кислотность 
торфа меняется в зависимости от ботанического его состава и ус
ловий происхождения.

Для отдельных видов торфа показания реакции (рН) колеб
лется в широких пределах. Так, например:

сфагновый торф имеет рН 3,6—4,0
осоково сфагновый „ „ 3,6—5,5
осоковый * „ 4,1—5,5
гшшово-осоковый „ ,, 4,1—6,5 (и более).

По данным В. В. К у д р я ш е в а  (185), для торфов Москов
ской области получаются следующие показатели кислотности (рН):

Верхний неразложившийся сфагновый торф . . 3,90
Слой пограничного горизонта......................................  3,75
Ниже пограничного горизонта сфагн. торфа . . . 4,00

Показание реакции (рН) с глубиной падает. Так, например, 
для мохового болота Московской области рН от поверхности ко 
дну торфяника до глубины 9,5 м. изменяется от 3,7 до 6,7.

Выясняется, что рН взятых образцов торфа при высыхании 
увеличивается.

После такого краткого ознакомления с понятием о торфе, 
классификацией торфяников, физическими свойствами и химичес
ким составом торфа, в общих чертах остановимся ниже на во
просах той роли, какую играют торфа и продукты их перера
ботки, как органические удобрения в сельском хозяйстве нашей 
страны-

4. Торф в народном хозяйстве СССР

Торф, как прекрасный энергетический материал, ценное хи
мическое сырье и незаменимое удобрительное средство, в народ
ном хозяйстве страны имеет огромное значение.

Торф, как топливо, имеет весьма широкое применение поч
ти во всех отраслях промышленности. Он перерабатывается в га-



(

зообразное топливо и тонна торфа дает эквивалентное 220 кило- 
грамам нефти количество газа. Теплотворная способность торф я
ного кокса в два—три раза выше торфа и применяется в метал
лургии для выплавки качественного чугуна, специальных сталей 
и цветных металлов.

Торф, в последнее время, нашел широкое применение, как 
топливо в строительстве электростанций. Тонна торфа дает 660 
киловаттчасов электрической энергии. Не менее четверти всех 
топливных станций СССР работают на торфе.

В настоящее время, огромный размах электрофикации кол
хозной деревни выдвигает с особой остротой вопрос о сооруже
нии в районах залегания торфа сельских тепловых электростан
ций на этом дешевом местном виде топлива. В этих же районах 
есть возможность массового перевода газогенераторных тракторов 
на торфяное топливо.

Железнодорожный транспорт пользуется торфом, как топли
вом в больших размерах.

Торф находит широкое применение в строительном деле, 
особенно для приготовления изоляционных плит, для тепловой 
изоляции труб, баков, холодильных установок. В смеси с известью 
и песком и глиной из торфа изготовляются кирпичи: известко
ванный кирпич, пористый кирпич, бетонный кирпич с изоляцион
ной торфяной прослойкой и др.

Из торфа с соответствующими примесями выделывается 
пластмасса, отличающаяся высокой прочностью.

Торф считается отличным антисептическим средством, вслед
ствие чего он находит большое применение в медицине. Торфя
ной порошок и мох обладают высокими адсорбционными свойст
вами и они находят все более широкое применение, как в меди
цине, так и в ветеринарии. При застарелых воспалениях суста
вов, при ревматических, подагрических и многих других заболе
ваниях торфяные ванны дают успешные результаты.

Торф является ценным химическим сырьем, при переработ
ке которого получается большое количество различных продук
тов. По выходу химических продуктов торф, по сравнению с дру
гими видами топлива, стоит на первом месте. Выход химически 
ценных побочных продуктов колеблется в зависимости от состава 
исходного торфа.

В продуктах термической переработки торфа открыто очень 
много химически ценных продуктов, среди которых назовем нес
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колько: метиловый спирт, ацетон, уксусная кислота, валериано
вая кислота, карболовая кислота, гваякол, резорцен, пирогалол, 
пиридин, хилонил и др. Из него непосредственной экстракцией 
получаются битумы-воска, при газификации торфа выделяются 
деготь, уксусная кислота, аммиак, а при дистиляции дегтя полу
чаются фенольное, креолиновое и парафиновое масла. Из торфя
ных масел получаются керосин и бензин (186).

Из торфа изготовляются различные краски.
Помимо такого многостороннего использования торфа в про

мышленности, в строительном деле и в медицине, значение его в 
сельском хозяйстве весьма огромное.

Торф, как упаковочный материал, находит широкое приме
нение при хранении и транспорте скоропортящихся плодов 
фруктов и овощей. Опыты ЦТОС и других организаций (187 
188, 189) дали положительный результат, объясняющий м еха
низм влияния торфяной упаковки на сохранность от порчи про
дуктов.

Чистый моховой торф находит себе применение, как компо
нент, при изготовлении торфо-меляссового корма и так называе
мого комбинированного корма.

Но торф находит себе широкое применение в сельском хо
зяйстве, как ценное удобрительное средство и как незаменимое 
сырье для производства органических удобрений.

После такого краткого изложения основных сведений о тор
фе как об естественно-историческом теле и полезном для народ
ного хозяйства ископаемом, перейдем непосредственно к рассмот
рению торфяных залежей в Грузии и к установлению торфяных 
ресурсов республики, предварительно указав на условия проис
хождения торфяников и географического их распространения на 
территории Грузинской ССР.

Г Л А В А  IV

ТОРФ ГРУЗИИ И ЕГО Х АР АКТЕРИ СТИ КА  

1. История вопроса

Потребность субтропического хозяйства в органических удо
брениях, как указывалось выше в главе II, огромна и на бли
жайшие годы эта потребность количественно определяется нес
колькими миллионами тонн.
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О возможности удовлетворения этой колоссальной потребно
сти субтропического хозяйства в органических удобрениях за 
счет собственного местного навоза говорить, конечно, не прихо
дится, ибо ежегодная валовая продукция навоза для всей Гру
зинской ССР едва составляет 60-70% этой потребности.

Исходя из такого состояния данной проблемы, необходимо 
форсированными темпами вести изыскание других путей удовле
творения этой ежегодно возрастающей потребности субтропичес 
кого хозяйства в органических удобрениях.

Одним из возможных путей возмещения субтропическим хо
зяйствам ежегодно недостающего количества навоза, выражаю
щегося в миллионах тонн, является использование торфов, мощ
ные залежи которых имеются в пределах субтропической зоны 
Грузинской ССР в соседстве, а иногда непосредственно на тери- 
тории самих субтропических хозяйств, нуждающихся в органи
ческих удобрениях. Но, несмотря на это, до самого последнего 
периода не предпринимались сколько нибудь реальные шаги в 
направлении использования этих местных естественных богатств 
на удобрение.

Причиной служило то, что залежи торфа, за исключением 
2-3 месторождений, территориально не были выявлены, а изве
стные до сего времени залежи или совершенно не были изучены 
или о них имелись очень скудные, а норой неправильные сведе 
ния в отношении запаса торфа, условий залегания и возможно
сти их эксплоатации. Одновременно с этим полное отсутствие 
сколько нибудь рациональных приемов их переработки на удоб
рение, основанных на учете физических свойств, химического 
состава и других особенностей местных торфов и, как следствие 
этого, применение в практике удобрения субтропических культур 
приготовленного кустарным способом торфяного удобрения, по
родило сомнение и порой неверие в эффективность торфяных 
удобрений не только среди практиков сельского хозяйства, но и 
среди представителей науки.

Однако, дальнейшее широкое развитие субтропического хо
зяйства и необходимость резкого повышения урожайности суб
тропических культур создали необходимую предпосылку для орга
низации мощного промышленного производства торфяных удобре
ний на базе торфяных ресурсов Грузинской ССР.
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Поворотным пунктом в деле широкого развития в Грузии 
производства торфяных удобрений • в промышленном масштабе, 
для целей хотя бы частичного удовлетворения возросшей потреб1 
ности в них субтропического хозяйства послужили постановле
ние Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 25 апреля 1940 года и 
постановление Совета министров СССР от11 февраля 1919 года.

Материалом, для осуществления решений партии и прави
тельства о создании на территории Грузинской ССР мощного 
промышленного производства торфяных удобрений и развития 
торфяного дела в Грузии, послужили результаты наших долголет
них исследований по установлению ресурсов торфа в респуб
лике и по разработке рациональных способов производства тор
фяных удобрений, а также богатый практический опыт наших 
производственников субтропического хозяйства.

Наши исследования в основном касались выявления пока 
что неизвестных или малоизвестных на территории Грузинской 
ССР залежей торфа, установления его общего запаса, условий 
происхождения и характера залегания, изучения физических 
свойств и химического состава и на их основе, разработки наи
более рациональных приемов переработки этих торфов на удоб
рение для урегулирования потребности в нем субтропического 
хозяйства-

Исходя из этого, основной руководящей целью данной рабо
ты является сводка и обобщение всех результатов опытно-иссле
довательских работ, проведенных нами за последние полтора де
сятка лет в стенах Ордена Трудового Красного Знамени Гру
зинского Сельскохозяйственного Института им. Я. П. Берия и 
направленных на разрешение узловых вопросов сельскохозяйст
венного использования торфов наших месторождений, к которым 
относятся: в ы я в л е н и е  и о п и с а н  и е з а л е г а я  и я т о р ф о в 
н а  т е р р и т о р и  и Г р у з и н с к о й  С С Р,  у с т а н о в  л е н л о  их  
з а п а с о в  по  о т д е л ь н ы м  м е с т о р о ж д е н и ям,  а г р о х и- 
м и ч е с к а я и п р о и з в о д с т в е н н а я  х а р а I,: т е р и с т и к а 
т о р ф о в  в ы я в л е н н ы х  м е с т о р о ж д е н и й ,  у с т а н о в л  е и и е 
т о р ф я н о г о  ф о н д а Р  е с п у б л и к и, а т а к ж е  р а з р а б о т к а  
и у с т а н о в л е н и е  р а ц и о н а л ь н ы х  п у т е й  и с п о л ь з о в а 
н и я  м е с т н ы х  т о р ф о в  на у д о б р е н и е  с у б т р о п и ч е с к и х  
к у л ь т у р ,  т. е. р е ш е н и е  о д н о й  из  с а м ы х  а к т у а л ь н ы х  
д л я  с у б т р о п и ч е с к о г о  х о з я й с т в а  п р о б л е м  о б е с п е ч е -  
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н и  я с у б т р о п и ч е с к и х  к у л ь т у р  м е с т н ы м  п о л н о  ц е н -  
н ы м о р г а н  и ч е с  к и м  у д о б р е н и е м.

2, Распространение торфяников в Грузинской ССР

Торфа в Грузии имеют довольно широкое распространение. 
Основная их масса залегает на территории западных районов 
Грузинской ССР, особенно в западной части Колхидской низмен
ности, в ее приморской зоне. В ост

высокогорных верховых болот.

Торфяные болота Грузинской ССР, но своему местораспо
ложению, можно разделить на две группы: одну группу состав
ляют торфяники высокогорных районов и возвышенных мест, рас
положенных на отрогах Главного Кавказского хребта и А'халцих- 
ско-Аджарского горного массива: в другую группу входят торфя
ники, расположенные в низменных районах. Торфяники первой 
группы, т. е. расположенные в высокогорных районах, не дости
гают больших размеров, приурочены к более или менее глубоким 
впадинам или же к  истокам горных рек и ручьев.

Второй группы торфяные болота, расположенные в виде 
отдельных более или менее крупных массивов, тянутся, местами 
прерываясь, вдоль всего низменного черноморского побережья: 
Грузинской ССР.

Как но своим размерам и мощности залегания торфа, так 
но качеству сырья, а также по удобству их освоения, наиболь
ший интерес, с точки зрения их промышленной эксплоатации, 
представляют собой торфяники второй группы болот, залегающие 
примущественно в приморской зоне западной части Колхидской 
низменности.

Поэтому естественно, что наше внимание в первую очередь 
сосредоточивается на рассмотрении и описании торфов этих ме
сторождений.

История происхождения торфяников низинных болот черно
морского побережья Грузии тесно связана с геологической исто

чаются незначительного размера

а) История происхождения торфов низинных болот

107



рией Колхидской низменности. По определению Д. П. Г е д е в а -  
н и ш  в и ли  (193) „под названием Колхидской низменности в гео
графическом понимании известна низменность на восточном бере- 
Гу Черноморского побережья Кавказа, расположенная в нижних 
течениях рек: Риона, Ингура Хопи, Кодора, Гализги, Супсы, 
Натанеби, Кинтриша и притоков реки Риона— Цхенис-Цхали, 
Абаши, Техура и многочисленных речек, стекающих со склонов 
Главного Кавказского и южного Гурийско-Аджарского хребтов, 
впадающих или являющихся притоками вышеперечисленных рек.

Она заключается между 42°50' и 41°35' северной широты и 
58°4Г/ и 60°15' восточной долготы, в следующих естественных 
границах: с запада—Черное море, с севера-запада—нижнее те
чение реки Кодора, с севера—отроги Главного Кавказского хреб
та, с востока—река Губис-цхали, с юга—Гурийский или Нигои- 
тский хребет и отроги Аджарских гор, подступающие к Цихие- 
дзирским высотам". Ал. Д ж а в а х и ш в и л и (194) северной гр а
ницей Колхидской низменности считает нижнее течение р. Бзыбь, 
а южной гриницей—низовья р. Кинтриши.

По вопросу о происхождении Колхидской низменности 
К. А- С а т у  н и н  (195) считает, что обширный морской залив, 
в который впадали Рион и другие большие реки, совместной 
работой рек и моря был отрезан от моря узкой полосой суши, 
состоящей из речных выносов и превратился в лагуну. Реки, 
впадающие в лагуну, вероятно, опреснили ее и начался процесс 
ее зарастания сперва камышом и разными другими водяными ра
стениями, а затем мхом. В результате этого процесса от всей 
громадной площади этой лагуны остались открытыми только 11а- 
леостом и Имнати и несколько мелких водоемов, а вся остальная 
часть ее покрылась густым торфяным слоем. А. !>■ Ф л е р о в  (196) 
происхождение Рионской впадины объясняет двояким путем: или 
провал всей площади Колхиды под уровень моря и затем —после
дующее занесение образовавшегося залива, или постепенное за 
несение давно существовавшего обширного морского залива, до
ходящего до устья реки Квирилы.

Основываясь на работе В. И. Т ю ш е в а  (197) и на собст
венных исследованиях А. Ф. Ф л е р о в  приходит к заключению, 
что основную роль в выработке и образовании Колхидской низ
менности, вообще, и Рионской долины и рионских отложений, в 
частности, играли ледниковые наносы эпохи закавказского оле
денения. Таким образом развитие Рионской низменности, как 
и низменности других рек, по А. Ф. Флерову рисуется так: 
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„образовавшийся глубокий морской залив до Самтреди, и да
же выше, заносился флювиоглиациальными наносами и поздне- 
аллювиальными, а по окраинам-аллювием. В получившейся низ
менности прорывали себе русла разнообразные потоки с гор, 
выносившие все новые и новые наносы, заполнявшие долину Ри- 
она. Основное озеро Колхиды, Палеостом, является ничем иным, 
как реликтом морского залива, доходившего до Самтреди и ра
зорванного на ряд мелких озер, заболоченных и заполненных 
южным торфом, как озеро Имнати, Малый Палеостом и мелкие 
озера, теперь уже превратившееся в торфяные болота в окрест
ностях Редут-Каде, Набады, Супсы, Тхоринки.“

По мнению Д. П. Гедеванишвили „Колхидская низменность 
представляет бывший внутренний залив, оставшийся от Сармат
ского моря; этот залив веками заполнялся выносами рек Риона, 
Кодора, Хони, Ингура, Цехнис-Цхали и второстепенных рек 
Гализги, Эрис-Цхали, Диви, Техура, Абаши, Квирилы, Н атане- 
би, Чолока, Киитриша и множества мелких речек и ручьев, беру
щих свое начало или в отрогах и предгорьях Главного К авказ
ского хребта, окаймляющих Колхидскую низменность с севера и 
северо-востока, или Аджарского и Нигоитского хребтов, соприка
сающихся с Колхидской низменностью с юго-запада. “

По вычислениям, только одной рекой Рионом выносятся де
сятки миллионов кубометров минеральной массы, часть которой 
оседает по Колхидской низменности, а остальная часть уносится 
в море. Колоссальное количество материалов, принесенных с гор 
реками, способствовало быстрому росту суши за счет моря. Так 
по данным В. К а в р и ш в и л и  у г. Нотн прирост суши за 120 
лет, с 1804 по 1933 г. г., составляет 788 метров, т. е. за год к 
суше прибавлялась за счет моря полоса шириной около 6 мет
ров. Колхидская низменность по своему геологическому происхож
дению органически связана с геологической жизнью большого и 
малого Кавказа и Черноморской депрессии. Геологические про
цессы, происходящие в этих геологических объектах, породили 
всю Колхиду и в частности Колхидскую низменность.

Известно, что на месте Черноморского котлована в период 
Миоцена существовала суша—Понтида, которая погрузилась. По А. 
А р х а н г е л ь с к о м у  (198) Черноморская котловина является ти
пичной геосинклиналью, которая постепенно расширяется и углуб
ляется. В частности Колхидская низменность по Б . Ф. М е ф е р 
ту  (199) является естественным продолжением Черноморской 
котловины и всей тектонической системы Западной Грузии.
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Еще в недалеком геологическом прошлом, после затухания 
-напряженных тектонических процессов, когда дно водного про
странства, находившегося между современным бассейном Черного 
и Каспийского морей и слагающие его осадочные породы третич
ной и четвертичной системы поднялись и в основном преврати
лись в сушу, на месте современной Колхидской низменности ос
тался мелководный водоем, т. е. „Колхидский залив11. Этот залив 
благодаря действиям мощных полноводных рек Риона, Ингури, 
Цхенис-Цхали, Кодори и других, постепенно заполнялся эрозион
ными и денудационными материалами.

В результате этого процесса начала постепенно образовы
ваться Колхидская низменность. Этот процесс, по мнению А. В. 
М о ц е р е л и я  (200), протекал следующим образом. „Вначале про
исходило омеление сравнительно глубоководного бассейна, затем 
под действием морских волн параллельно берегам залива образо
вались подводные гребни-лидо. С течением времени по мере н а 
растания эти лидо выступали на поверхность воды и от устья до 
устья рек отделяли часть водоема (морского залива) ввиде лагун, 
а таким образом лидо превращались в новый берег моря. О бра
зовавшаяся лагуна постепенно заилялась, вода становилась бо
лее пресной от переливов в нее речных вод и таким образом 
создавались условия для заселения плактонов и болотной расти
тельности, которая каждый год после вегетации отмирала, откла
дывая растительные остатки—образующие т о р ф а .  Таким образом 
протекал процесс образования торфов в Колхидской низменности. 
Торфяники Колхиды, которые в настоящее время расположены 
вдоль ее черноморского побережья, представляли в прошлом ла
гуны, а озера Палеостоми, Имнати, Патара Палеостоми. Иатара- 
11.x ал и, Большое Окватне, Малое окватие, являются реликтами 
лагуны отделенными от „Колхидского залива.11

„Естественнее и сообразнее с фактами предположить, что 
ГГалеостом есть не выполненная речными осадками часть бывше
го Колхидского залива,, отделившаяся от .моря косою- основание 
которой находится на устье Супсы11 говорит Н. Ш а ф р а н о в  
(201), впервые высказавший мысль о морском происхождении оз. 
Палеостоми.

С поднятием и опусканием черноморского побережья проис
ходило опускание и поднятие базиса эрозии, что способствовало 
заилению межречных болот и погребению ранее образовавшегося 
торфяного массива. Этим обменяется наличие в глубь массива 
Колхидской низменности на сравнительно большой глубине по- 
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гребенного торфа, мощность которого местами превышает два 
метра. Наличие погребенного торфа различной мощности и  на 
различной глубине отмечено, как на прибрежных массивах так 
я  в глубь на более возвышенных местах Колхидской низменности.

Таким образом, Колхидская низменность является бывшим 
морским заливом, заполненным послетретичными аллювиальными 
и деллювиальными отложениями.

б) История изучения торфяных болот Грузии

Торфяные болота могут быть изучены с ботанической, бота- 
никогеографической, почвоведческой, торфоведческой и других 
точек зрения. Если обратиться к истории исследования торфяных 
болот Грузии с указанных выше точек зрения, то окажется, что 
за весьма малым исключением, все эти болота почти что совер
шенно не иследованы. В этом отношении более иди менее лучше 
обстоит дело с изучением торфяных болот 1 [отпиской системы и 
Кобулетского района, на которых побывало немало исследовате
лей, интересовавшихся растительностью и почвенным покровом 
этих болот или затрагивающих вопросы их генезиса и стратигра
фии. Первая работа по ботаническому изучению Колхиды и части 
расположенных здесь торфяных болот принадлежит К. Н. С р е -  
д и н е к о м у  (202), побывавшему в этих краях в 1873 году, опи
савшему растительность Потийских болот, особенно окрестностей 
Поти и побережья Черного моря.

11. М. А л ь б о в  (203) касается лишь Колхидских лесов 
района Озургети, Кобулети, и Сухуми, однако описания болот 
Колхидской низменности не приводит.

Н. II. К у з н е ц о в  (204), на основании литературных источ
ников дает общее описание растительности Рионской низменно
сти, не давая описания болот.

В. П. М а л е е в  (205) проводил исследование растительно
сти озер большого и малого Бебе-сыр, находящихся в Гальском 
районе, однако не указывал наличие на этих озерах и прилегаю
щих к ним болотах торфяных залежей.

О- М- З е д е л ь м е й е р  (206) приводит краткое описание 
Потийских болот, не затрагивая их классификацию и слишком 
слабо касаясь их ботанического состава. Более подробно О. М. 
Зедельмейер останавливается на Кобулетских торфяниках и вы
сокогорных торфяных болотах, расположенных недалеко от Баку- 
риани (Боржомский район).
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Растительность Потийских болот и окрестностей г. Потя за
тронута также исследованиями Г. И.  Р а д д е  (281), К. А. С а т у -  
н и н а  (207) и Ю. Н. В о р о н о в а  (208).

В связи с организацией в г. Поти Колхидской Мелиоратив
ной Опытной Станции и началом грандиозных мелиоративных ра
бот в Колхиде, наиболее детальное изучение растительности тор
фяных месторождений Рионской низменности и кобулетских болот 
было проведено А. Ф. Ф л е р о в ы м  с сотрудниками (208, 209).

Одновременно с этим Колхидские торфяные болота с почво
ведческой точки зрения были затронуты исследованиями Д. П. Г е- 
д е в а н н ш в и л и  с сотрудниками (193).

В. С. Д о к т у р о б с к и й  (168, 209, 210) исследовал торфя
ные болота Рионской низменности и Кобудетского района с боло
товедческой точки зрения, в результате чего им составлена об
стоятельная характеристика обследованных болот, представляю
щ ая большой интерес с геологической и экологической стороны.

Наиболее подробно на описании растительного покрова бо
лот Колхидской низменности останавливается Н. Н- К е ц х о в е -  
л и  (211).

Большая работа по исследованию болот Колхидской низмен
ности с гидрологической, геологической, геоботанпческой, почвен
ной и климатологической точек зрения за последние годы прове . 
дена сотрудниками Колхидской Мелиоративной Опытной Станции 
и Колхидстроя (212, 213, 214, 215, 216).

Наши же исследования в направлении характеристики каж 
дого торфяника в отдельности, как видно из целевой установки 
данной работы, затрагивают вопросы: местонахождения торфяни
ка, истории его происхождения, общей площади торфяника, мощ
ности залегания торфа и его запасов, ботанического состава, фи
зических свойств, химического состава, биологических условий, 
гидрологических условий залежи, характера и путей эксплоата- 
ции данного торфяника, используя для этих целей почти все из
вестные ныне методы и способы исследования торфяных место
рождений.

Исходя из этого, в данной главе ограничимся изложением 
результатов наших исследований по характеристике торфяных 
залежей в Грузии в очерченных только что выше рамках, остав
ляя незатронутыми здесь вопросы по разработке и практическом



осуществлению рациональных приемов использования торфа на 
удобрения субтропических культур, которые будут освещены в 
следующих главах данной работы.

3. Описание торфяных месторождений Грузинской ССР

В виду того, что основная масса торфяных залежей распо
ложена в западных районах Грузинской ССР, особенно в ее 
Черноморской зоне, наше изложение начнем с характеристики 
торфяных месторождений Абхазской АССР, постепенно переходя 
к торфяникам других районов Западной Грузии и Аджарии, 
вплоть до захваченных Турцией районов Грузии, а под конец 
рассмотрим торфяные болота, встречающиеся на территории вос
точных районов Грузинской ССР*.

Торфяное месторождение „ К о л х и д а 11

Это месторождение находится на участке под названием 
„Колхида" Колхидского сельсовета Гагрского района Абхазской 
АССР и входит в состав земель, находящихся в пользовании кол
хоза им. Берия (нижний).

Гидрологические условия данного участка благоприятствуют 
проведению осушительной мелиорации залежи, в силу положи
тельных абсолютных отметок над уровнем моря и наличия есте
ственной водоприемной системы—речки Псеса. Современное со
стояние растительного покрова данного участка совершенно отли
чается от такового. торфяных болот, т. к. полуметровая кровля з а 
лежи представляет собой гумифицированный торф, превративший
ся почти в чернозем и дающий прекрасный травостой. Исходя из 
этого, данный участок используется колхозом на сенокос, дающий 
хорошего качества сено, а смежные с ним участки превращены 
в пашни, на которой разводятся кукуруза, табак и огородные 
культуры.

Торф, залегающий под кровлей, имеет преимущественно 
лесное происхождение, т. к. отчетливо видны стволы древесных

* Обследование месторождений торфа на территории Абхазской АССР 
проведено Правительственной комиссией, возглавляемой тов. Г. А. Алавидзе с 
участием инж.-геолога И. 4. Джалиашвили, инж-землеустроителя А. И. Мадж. ) 
галадзе и автора этой работы, а на территории остальных районов Зап. Гру
зии—нами с участием инж.-землеустрсптеля А. И, Маджгаладзе.

8 .  Торф Грузии . И З



пород, особенно ольха с принесыо остатков болотной раститель
ности—осоки, камыша, Тростника и др.

Степень разложения торфа этого месторождения, определяе
мая нами способом мазкоз, в зависимости от глубины залегания, 
различна, как это видно из таблицы № 37.

На глубине 0 -50 см. степень разложения торфа слишком 
высокая (свыше 60°/0), а на глубине 75—100 см. она слабеет и 
равна 15 50%-

Из физических свойств торфа этого месторождения отметим 
следующее:

Таблица Л« 37

Глубина
Естествен
ная влаясн,

в %

Степень
разложения

I! о/в /0

Влагоем
ко сть
в °0

Объемный

вес

Выход воз- 
души. сухого 

торфа в
кг/м8

0 — 50 см. « 60 218 (1,85 631
71 — '00 „ 82 45 28(1 0,72 185

Некоторые показатели химического состава торфа-сырца 
данного месторождения приводятся в следующей таблице.

Показатели химического состава торфа месторождения Ко ■ хида“

Таблица № 38

Глубина
Зола

„сырая"
в °/о

Орган, 
вещест
во в о/о

Азот
общий

р о/в /о

Сумма ми
нералки

Р30 ,
общ.
к ° /  В /в

РН

авота в °/0 
от общ. водн. СОЛОВ.

0 — 50 см 20,83 73.17 2,02 1.82 0,42 6.17 5,42

75—100 „ 21.05 78,95 2,13 0,99 0,29 6.09 5,36

В связи с тем, что верхний горизонт обследованного участка 
мощностью до 0,5 метра, является плодородной черноземновидной 
почвой, используемой колхозом иод культурой .и сенокосом, а 
снятие верхнего слоя вызовет заболачивание местности, то эк- 
сплоатацшо данного участка для торфоразработок нельзя признать 
целесообразной.
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Пицундские торфяные болота

Пицундские торфяные болота расположены на территории 
Пицундского мыса в 16 килом, по береговой линии к югу от 
Гагр, Гагрского района Абхазской АССР.

Эти болотно-торфяные грунты находятся на левом берегу 
реки Бзыби и, начинаясь у подошвы холмов (сел. Лидзава), имеют 
распространение в средней, наиболее пониженной части мыса, 
к северу, западу и востоку от озера Никит и частично покрыты 
лесом и кустарником.

Торфяные болота Пицундского мыса почти большую часть 
года покрыта водой, высотой от 0,4 до 1 метра и только часть 
этих болот по окраинам освобождается от воды и в исключитель
но засушливые месяцы года и именно в это время возможно осу
ществление торфодобычи. .Поверхностное застаивание воды на 
этих торфяных болотах обусловлено сравнительно низкими отмет
ками их над уровнем моря (в среднем 1—1,5 метра) и отсутст
вием правильной системы осушения, осуществление которого свя
зано с рядом технических затруднений и требует крупных затрат.

Торфяник Пицундского мыса относится к типу низменно-то
пяных болот с характерным для этого типа болот ботаническим 
составом. Торфообразователями здесь являются осоки, тростник, 
хвощи, рогоз, ситник, ирис, а также древесные породы (особен- 
но—ольха и ива). В некоторых местах на осоковых кочках най
дены сфагновые мхи особенно на болотах Аныцхара в южной 
части большого болота.

Осоковый торф в чистом виде залегает на незначительной 
площади (до 4-х га) к северо-востоку от оз. Инкит.

По берегам ныне затопляемых болот, торф залегает в более 
формированном и уплотненном виде, на остальной части болот 
торф находится в разжиженном состоянии.

Степень разложения торфа этого месторождения, установлен
ная нами по способу мазков, сильно варьирует в зависимости 
от глубины залегания и степени обводненности залежи, как это 
видно из следующей таблицы № 09.

Со стороны качественных показателей торф этого место
рождения характеризуется положительно, как это видно из его 
физических свойств и химического состава.

Физические свойства торфа Пицундского мыса, определен
ные нами во многих образцах, взятых с различных мест и раз
ных глубин, в среднем для одного образца следующие (см. таб. № 39).
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Табднпа 39

Глубина
Естествен- 
нея влажн. 

в 7о

Степень
разложения

в °/0

Влаго-
емкость 

в °/0

Объемный

вес

Выход воз- 
душ н. сухого 

торфа в 
кг/1 11я

0 — 60 см. 90 ‘20—25 385,2 0,86 126

50-1 0 0  „ 90 1 5 -2 0 МЮ,8 0,78 111

Некоторые показатели химического состава торфа этого ме
сторождения даны в таблице № 40.

Некоторые показатели химшеокого  состава Пицундского торфа

Таблица Л» 40
|
| Зола Органпч.

Глубина ' .сырая11
I В % 1 в О/о 
1 !

Азот 
общий 
в %

Углерод
„С“
в %

Р50 ,
общая

В 7 о

Р

водн.

Н

соле в.

0— 50 см. 

50—100 „

31Д6 

29,52

68,84

70,48

1.86 | 31,62

2,01 | 33,72 
1 .

0,32

0,28

5,50

5,58

5,08

5,20

Как видно из показаний физических свойств и химического 
состава торф этого месторождения, несмотря на сильное обводне
ние, характеризуется как хорошего качества сырье для изготов
ления высокоценных органических удобрений, путем ли примене
ния его на подстилку или непосредственной переработки.

Запас торфа в этом месторождении настолько большой, что 
он при условии осушения торфяных болот Пинцундского масси
ва, вполне может обеспечить в продолжительное время близлежа
щие субтропические хозяйства хорошим органическим удобре
нием.

Торфяной участок  „ П с ы р ц х а 11

Зто месторождение торфа находится на территории колхоза 
им. Берия Псыряхинского сельсовета Гудаутского района Абхаз
ской АССР.
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Торфеносный участок, названный нами но имени сельсовета 
„Псырцха , расположен к востоку от границ территории совхоза 
Лиммантреста „Ахали Афони*, на левом берегу речки Псырцха 
на расстоянии одного километра от шоссе Сухуми—Сочи, среди 
оползневых явлений,

На берегу речки Псырцха, на высоте 20 метров над уров
нем моря, на оползнях, конусом выходит обнаженный слой погре
бенного торфа.

После вскрытыя почвенной кровли глубиной до 1,75 м. об
нажается торфеносный слой мощностью до 0,5 метра. Как показа
ли заложенные вдоль ложбин шурфы, этот погребенный торфе
носный слой мощностью до 0,5 м. имеет местный характер и не 
распространяется за пределами исследованной площади, равной 
2 га.

Описываемый участок погребенного торфа лежит на возвы
шенности на 20 метров над уровнем моря, вследствие чего гид
рологические условия торфо-залежи наиболее благоприятствуют 
осушению участка, тем более, что дреной для него служит речка 
Псырцха.

Данный торфяник но происхождению принадлежит к лесному 
типу и является следствием накопления большой массы лесной 
подстилки, что подтверждается наличием вполне отчетливо замет
ных форменных остатков листвы древесных пород.

Почвенная кровля торфяника служит пашней для посева ку
курузы, отчасти для посадки табака.

Степень разложения торфа этого месторождения, установ
ленная нами но способу мазков, довольно высокая и несмотря на 
наличие в нем форменных изображений листьев, равняется 45— 
50%, как это видно из таблицы № 41.

Торф этого месторождения характеризуется следующими ос
новными физическими свойствами:

Таблица № 41

Естественная 
влажность торфа- 

сарца в %

Степень 
разложения 

в °/о

Вдагоем- 
кость общая 

в °/о

Объемный
вес

Выхол воздушно-су
хого торфа 

в кг/м3

72,0 4 5 -5 0 232,0 0,95 380

По химическому своему составу торф этого месторождения 
выделяется среди торфов других месторождений и характеризует
ся, как прекрасное удобрительное .средство без всякой, для этой
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цели, предварительной переработки, как это видно из данных 
таблицы № 42.

Таблица № 42

•Зола 
„сырая* 

в °/о

Органичес.
вещество 

в  %
Л

Азот 
общий 

в %

Гумус 
обший 

но Тюрину
В %

Р2Ов 
обшая 

в %

РН

води. соде в.

47,41 52,59 2,18 29,82 0,44 6.22 5,74

Гумификация органического вещества торфа данного место
рождения настолько далеко пошла, что процентное содержание 
„сырой“ золы составляет почти половину сухого вещества торфа, 
при значительном содержании фосфора. Актуальная реакция сре
ды торфа слабо кислая, обусловливающая энергичное протекание 
процессов разложения органической массы торфа и его гумифи
кации.

С хорошими физическими свойствами и прекрасным хими
ческим составом торф данного месторождения, представляющий 
собой высокого качества удобрительное средство, не может иметь 
сколько нибудь ощутимого производственного использования на 
удобрение, вследствие его глубокого залегания под кровлей мощ
ного слоя почвы угодия.

Сухумское  (Лечкопское)  месторождение  торфа

Это месторождение торфа находится на территории заболо
ченного массива, в 5 км от центра гор. Сухуми ныне именуемом 
„Лечкони".

Эти заболоченные массивы расположены на правом берегу 
речки Гнилушки и ограничены с севера линией Черноморской 
железной дороги, с востока—речкой Гнилушкой, с юга и запа
да—шоссе Сухуми—Сочи и усадьбами колхозников.

Торфяное болото Лечкопи, как и весь прилегающий к не
му массив, сильно заболочено и имеет сравнительно низкие от
метки, в особенности в восточной и юго-восточной его части. 
Абсолютные отметки над уровнем моря колеблются от 0,25 до 1 
метра.

Благодаря своему низменному и ровному положению, а так
же отсутствию стока, значительная часть участка покрывается 
водой и она спадает только в засушливые месяцы.
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Путем проведения на этом массиве осушения, для него во
доприемником может служить река Гумиста, протекающая недалеко 
от этих болот, этот торфяник можно использовать для целей экс- 
ндоатации.

Большая часть массива, особенно торфеносный участок, 
покрыта мелкими ольховыми зарослями, кустарником, а также 
представителями болотных растений, из которых 'наиболее пред
ставлены осоки, тростник и местами ситник, которые являются 
здесь основными торфообразователями. Вследствие этого торф 
данного месторождения относится к типу низинных, гр у п п е -то 
пяно-лесных и виду—ольховолесных торфов. Из лесных древесных 
пород в образовании этого торфа принимала участие в основном 
ольха.

Степень разложения торфа этого месторождения, как показа
ли наши определения но способу мазков, довольно высокая.

Но своим физическим свойствам торф этого месторождения 
характеризуется следующими показателями:

Таблица .А» 43

Естественная влажность 

торфа-сырца в %

Степень 
разложен, 

в 0/,

Влагоем- 
кость обшая

в °/о

Об‘емный

вес

Выход воз
душного су
хого торфа 

в кг/м3

78,0 30-.% 342,4 0,72 | 226

По химическому составу торф этого месторождения харак
теризуется высокой зольностью, довольно высоким содержанием 
питательных веществ и низкими показателями актуальной кислот
ности (рН), как это видно из данных таблицы № 44.

Как показывают данные этой таблицы, торф Сухумского ме
сторождения характеризуется высоким содержанием „сырой* зо
лы и сравнительно малым—органической части. Высокая золь
ность этих торфов является следствием часто повторяющихся 
случаев заиления всего этого болотного массива стекающими с 
соседних склонов водами.
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Таблица Л! 44

Химический состав торфа Сухумского месторождения

Глубина 
взятия об

разца в 
ем.

Зола 
„Сырая“ 

в %

Органич.
вещество

в %

Азот 
общий 
в °/„

Сумма 
мине

рального 
азота 

в % от 
общего *

Р А
общая
в °/о

„с-
общий
К ®/в /о

РН

водн

0—20 см. 38,08 61,92 1,38 2,48 0,19 22,08 6,25

2 0 -4 0  „ 48,85 51,15 1,26 2,10 0,21 21,32 6,02

40 -6 0  , 32,64 67,36 1,52 1,98 0,28 23,04 5,97

6 0 -8 0  „ 36,05 63,95 1,42 2,32 0,31 22,82 6,10

8 0 -1 0 0  „ 28,04 71,96 1,89 1,84 0,30 29,89 6.19

В настоящее время торфяное болото „Лечкони* использует
ся колхозами, как место для выгона скота, ио в недалеком бу
дущем, но мере роста города, имеющего тенденцию расти в сто
рону этих болот, станет необходимым провести осушение этого 
массива и использовать торф данного месторождения на произ
водство органических удобрений так насущно необходимых для 
близлежащих субтропических хозяйств.

Очамчирское месторождение торфа

Это месторождение торфа находится на болотном массиве 
„Адзыква“, находящемся в черте гор. Очамчире.

Торфеносный участок равно, как и весь заболоченный ма- 
сив, хотя не покрыт водой и почти круглый год служит как вы
гон для скота, однако в период дождей весь этот массив превра
щается в непроходимое болото, ввиду отсутствия стока для воды 
и очень близкого стояния грунтовых вод, что особенно чувствует
ся во время шторма на море. Есть основание предположить вли
яния моря на уровень стояния грунтовых вод.

Осушение данного торфяного участка возможно при усло
вии проведения водоотводного коллектора через шоссе к морю.

* Сюда входят: сумма воднорастворимых форм азота и поглощенный 
аммоний.
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Весь торфеносный участок, как и остальная часть заболо
ченного массива, покрыт осокой, ситником, местами—тростником, 
а из древесных господствует молодая заросль ольхи, вся пере
плетенная ежевикой.

Торф этого месторождения относится к типу низинных 
виду осоково-лесных торфов.

Степень разложения торфа этого месторождения, определен
ная нами по способу мазков, не высокая и колеблется между 
15—20 %• И 3 физических свойств торфа этого месторождения 
достаточны быть отмеченными следующие:

• Таблица № 45

Естественная 

влажность в °/о

Степень
разложения

в %

Влагоем
кость общая

в %

0 6 ‘емный

вес

Выход воз
душно-сухо

го торфа 
в кг/м8

82,0 15 -20 225,8 0,92 236

Как видно из таблицы, физические показатели качествен
ности торфа этого месторождения не особенно хорошо характе
ризуют его. При такой низкой степени разложения он имеет 
сравнительно большой объемный вес и слишком незначительную 
влагоемкость. Такие не вполне положительные физические свой
ства торфа этого месторождения находятся в полной зависимо
сти от химического его состава.

Химический состав торфа Очамчирского месторождения

Таблица № 46

Глубина
ВЗЯТИЯ

образца

Зола 
„сырая“ 

в  %

Органитес 
вещество 

в  %

I

Азот общий 

в  °/о

Фосфор
общий

в  %

РН водн.

5—25 см 68,35 31,65 0,82 0,42 5,72

‘25 -  50 „ 73,58 26,42 0,63 » 0,48 5,30

50 -  75 52,43 47,57 1,04 0,36 5,75

75-100  » 55,12 44,88 0,92 0,32 5,73

Как видно из данных химического анализа, зольность торфа 
очень высокая, особепно в верхнем горизонте, обусловленная

121



видимо наличием намыва во время паводков р. Адзыква. Соот
ветственно с этим уменьшается и содержание органического 
вещества, в связи с чем содержание общего азота слишком низ
кое. Однако, по содержанию общего фосфора, этот торф) выде
ляется среди торфов других месторождений, что видимо стоит в 
связи с высокой его зольностью.

Не совсем хорошие физические свойства и химический со
став торфа Очамчирского месторождения ставят его, как сырье 
для приготовления органических удобрений, в разряд низко ка
чественных торфов, не имеющих большого производственного 
значения.

*
Месторождение  торфа , ,Гагида“ Гэльского  района

Торфяное месторождение под названием „Гагида“ находится 
в Гальском районе Абхазской АССР.

Данный торфяной участок характеризуется отрицательными 
гидрологическими условиями. Хотя высота участка над уровнем 
моря колеблется от полутора до двух метров, все яте весь учас
ток сильно заболочен вследствие постоянного заливания морем 
устья и часто не принятия им воды протекающей здесь речки 

■Гопарте. Растительный покров участка состоит из зарослей оль
хи, ситника и частично очагами тростника.

Физические свойства и химический состав данного торфа 
не благоприятствуют его положительной качественной оценке, 
как это видно из результатов определения физических свойств 
этого торфа.

Некоторые физические свойства торфа месторождения „Гагида“

Таблица Д* 47

Естественная влажность 

торфа-сырца в °/0

Степень > Влагоем- 
разложения !кость общая 

« 0 0 | » '/»

0 6 ‘емный

в е с

Выход воз
душно-сухо

го торфа 
в кг/м

79,0 2 0 -2 5  I 2.31,6
1

1,00 300

и

Как видно из данных таблицы, при сравнительно низкой 
степени разложения торф этого месторождения характеризуется 
низким показателем общей влажности и довольно высоким объем
ным весом, что является следствием слишком его высокой золь- 
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ностнг. обусловленной частым заилением этого месторождении 
разливающейся речкой Гопарте.

Результаты химического анализа торфа этого месторождения 
даны в таблице № 48.

Таблица № 48

Зола
„сырая"

к °7в  /о

Органичес
кое вещ.

В °/о

Азот
общий

в %

Фосфор
общий

в о/.

Гумус общий 
по Тюрину 

в %

РН
БОДП.

58.6 я . 0.76 Г ,22 23,12 5,84

Как видно на „сырую" золу падает больше половцны сухого 
вещества торфа, органическое вещество, вычисленное но потере 
от прокаливания, а также общий гумус, определенный по мет. 
Тюрина, слишком малы и характеризует торфа этого месторож
дения, как сырье для органического удобрения, отрицательно. 
Однако и без этого данное месторождение торфа не имеет како
го нибудь производственного значения, вследствие слишком ма
лого его запаса и невыгодного местоположения.

На основании данных планов топографической съемки ни
зменной части территории Гальского района, расположенной меж

д у  Черноморской железной дорогой и Черным морем, а также ис
следования Сельхозторфа (219) и указания В. М а л е е в а  (205) в 
этих местах имеются крупные массивы заболоченных земель. И с
ходя из этих указаний мы провели обследование этих низинных 
болот, частично покрытых густым лесом, в котором господствуют 
ольха, граб и ясень, начиная от южной границы совхоза Ачиг- 
вари вплоть до берега моря, на протяжении 22—25 километров.

Обследованию подвергнуты берега озер Большого Бебе-сыр, 
Малого Бебе-еыр и речки Апарин вплоть до берега моря у селе
ния Нагвалу в четырех километрах южнее И.юрского сельсове
та. На основании всех этих обследований, нами только на бере
гах озера Малое Бебе-сыр были раскрыты слои мохового (сфаг
нум) торфа современного происхождения, не имеющие значения 
в смысле запасов и добычи торфа. На остальных обследованных 
болотных массивах (берега озера Большого Бебе-сыр, низовье 
речки Авария и Лесные массивы) не обнаружено следов место
рождений торфа. Вследствие этого имеющиеся указания (218) о на
личии в этих местах больших пространств (до 3-000 га), занятых 
сфагновыми торфами не имеют под собой основания.
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Цаленджихское  месторождение торфа

Это месторождение торфа находится на территории Цаленд- 
жнхского чайного совхоза треста „Чай-совхоз-Грузия“ и приле
тающем к нему участке, находящемся в владении колхоза 
им- Бакрадзе. Отдельные маленькие участки имеются еще на 
территории села Накину.

Описываемый торфяной участок имеет ровный рельеф, место 
сильно заболочено, с высокими отметками стояния грунтовых вод 
и относится к типу низинных торфяных болот осоко-десного вида 
с кочками сфагнума. По своему строению залежь эта довольно 
однородная без выраженных слоев.

Господствующими из растительного покрова являются моло
дые заросли ольхи с кустарниками, а из недревесных —представ
лены осоки, ситник, местами камыш и кочки сфагнового мха.

Торф данного месторождения характеризуется довольно хо
рошими физическими свойствами и химическим составом, опреде
ляющими его высокое качество.

Физические свойства торфа Цалвнджихского месторождения

Таблица № 49

Глубина
взятия

образца

Естествен, 
влажность 

в %

Степень 
разложения 

в- %
Влагоем- 
кость в%

Объемный
вес

Выход воздуш
но-сухого тор
фа в КГ/1 51*

0—25 см. 85,0 30—35 347,0 0,81 173,5
2 5 -5 0  „ 85,0 3 0 -3 5 352,6 0,75 154,3

Как видно из результатов определения физических свойств 
торф этого месторождения отличается довольно высокой влагоем- 
костыо при такой же высокой степени разложения, что имеет 
тесную связь с химическим составом торфа.

Химический состав торфа Цаленджихского месторождения

1
! Зола 

Глубина „сырая“
| в %

Органам, 
вещество 

в %

Азот 
общий 

В %

Сумма ми
нер. азота 

в °/0 от об
щего

Гидроли
зуемый 

азот 
мг/100 гр

л а и л и ц а

Фосфор 
общий 

В %

л» ей

РН

водн.

0—25 см' 18,60 
25—50 „ 1 25,13

1

81,40
74,87

2,18
2,23

2,10
2,06

60,1
114,8

0.63
0,26

5,33
4,81
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Как видно из данных таблицы, торф этого месторождения; 
отличается сравнительно низкой зольностью, высоким содержани
ем органического вещества, общего азота и растворимых его 
форм, а также—фосфора. Данный торф характеризуется высоки
ми показателями актуальной кислотности (РН). Вследствие всего 
этого торф описываемого месторождения является хорошим сырь
ем для производства органических удобрений.

Его значение, как сырья для приготовления органических 
удобрений, еще больше усуглубляется местоположением этого- 
торфяника.

Диди-Чиоиское месторождение торфа

Это месторождение торфа в виде нескольких отдельных мас
сивов находится’на правобережья р. Техури в ее низовьях, на, 
второй его террассе, на территории Диди-Чконского сельсовета 
Гегечкорского района.

Первое указание о наличии в этих местах месторождения 
торфа было сделано в 1929 году Д. П. Гедеваншпвили.

Гидрологические условия наиболее благоприятны для целей 
осушения и эксплоатации этих месторождений торфа, вследствие 
наличия естественных условий водостока и -дренажа; однако* в 
целях осуществления эксплоатации этих торфяников, необходимо 
принятие соответствующего мероприятия по осушению этих болот 
путем устройства открытых водоотводных канав и открытых дрен. 
Торф этого месторождения принадлежит к типу переходных бо
лот, в образовании которого принимали участие следующие тор- 
фообразователи: осоки, ситник, кладиум, отчасти камыш, веник 
и мхи (сфагнум). Эго последнее местами образует густые кочки, 
приподнятые ввиде купола, Заросли кустарников и древесных 
пород, особенно—ольхи имеются по краям болот, а средняя часть 
торфяника безпнистая. Нужно предположить, что описываемый 
торфяник, образован на оставшемся внутреннем заливе, превра
щенном впоследствии в лагуну и постепенно заросшем болотной 
растительностью. По своим положительным физическим свойствам 
торф этого месторождения резко отличается от других ранее 
описанных месторождений, как видно из данных таблицы Л» 51-
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Физические свойства торфа Диди-Чконского месторождения

Таблица № 51

Глубина Естествен Степень Влагоем- Объемный 1 Выход в/е
взятия ная влаж разлож. коеть 1 торфа

образца ность в % . в % % вес В К Г  1 I *

0—25 см 77,6

1.0СМ1осм 546,2
1

0,63 193,7

2 5 -5 0  * 80,4 15-20 56” ,8 0,73
11

:04,4

%
При низкой степени разложения данный торф, как я  следо

вало ожидать, отличается высокой влагоемкостью, что стоит в 
связи с ботаническим составом торфообразовагелей. В тесной 
связи с физическими свойствами находится химический состав 
•торфа этого месторождения.

Химический состав торфа Диди-Чконского месторождения

Таблица .V» 52

Глубина
ВЗ|ТИЯ
образца

Лола
„сырая“

к °/В /о

Органи
ческое 

вещест
во В °/о

Углерод 

в %

Азот 
общ. 
в %

%  мине
рального
азрта от 
общего

Фосфор
общий

в %

РН
водя,

суепе-
зии

0—2р см. 23,92 76,08 37,62 2,19 1,68 0,57 4,73

25—50 „ 22,04 77.96 38,98 2,16 1.44 0,61 4,54

Данные химического состава торфа Диди-Чконского место
рождения показывают сравнительно низкую зольность, высокое со
держание органического вещества и углерода в нем.

Торф данного месторождения отличается от других описан
ных выше торфов сравнительно высокой актуальной кислотностью 
(рН). Содержание валового фосфора весьма высокое, особенно 
высокое содержание в нем общего азота, при минимальных коли
чествах его минеральных форм, что говорит за относительно сла
бую подвижность азота данного торфа, при высоком соотношении 
углерода к азоту, как это подтверждается особенностью состава 
азотисто-углеродного комплекса этого торфа.
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Содержание азотисто-углеродного комплекса в торфа Диди-Чконского месторождения

Таблица Л» 53

Глубина
Углерод

* с -
в  %

Азот 
общий 
В %

Соотно
шение 

углерота 
К  азоту 

С : К

Сырой 
протеин 

в %

Целлю- 
лова 
В °/о

Гою [це
ллюлоза

,, о “  , 0

Лпгнин
1! 0в / 0

0 —25 см. 37,(52 2,19 17,1 ' 13.81 4,96 9,75 31,08
25—50 „ 38,98 2,16 18.0 14,05 5^8 1 10,15 29,92

I

Как видно из этих данных и результатов определения хими
ческого состава и физических свойств, торф Диди-Чконского ме
сторождения представляет собой высокоценное сырье для произ
водства органических удобрений и в этом отношении эти место
рождения очень ценны. Ценность этих торфяников еще больше 
усуглубляется вследствие нахождения их на территории хозяй
ства сильно нуждающегося в органических удобрениях.

В настоящее время данное месторождение эксплоатируется 
на производство торфяного удобрения, однако темпы торфодобычи 
абсолютно недостаточны для покрытия всей потребности хотя бы 
одного Диди-Чконского чайного совхоза в органических удоб
рениях.

*

Торфяной массив  „ А н а р и а "  Зугдидсного района

Торфяное болото „Анариа" расположено в 7 километрах к 
юго-западу от гор. Зугдиди на низинной местности. Вокруг этого 
массива расположены колхозные земли, часть из которых занята 
под культурами, большая же часть является пастбищем и древо- 
секом.

На описываемом торфяном массиве с 1928 года ведется
торфодобыча для приготовления торфофосфоритных компос- 
тов.

1орфяной массив „Анариа" сильно заболочен, осушительные 
и болотно-подготовительные работы проведены совершенно недо
статочно. Он имеет три водоприемника: речку Чита-цхаяи и 
р. Джуми, а также р. Ницхура. Разница наивысншх отметок на 
болоте и в начале водоприемника равна 2,5—3 метрам, что де-
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лает осушение болота вполне возможным. По этому болоту в 
1939 году составлен проект осушения при осуществлении которо
го, а также проведении необходимых болотно-подготовительных 
работ на торфяном массиве вполне возможна заготовка торфа 
фрезерньш способом при тракторной тяге, тем более, что залежь 
совершенно безпнистая.

Торфяник относится к типу переходных мезотрофных болот. 
Часть болота 'имеет сфагновый (8р. СутШоНиш и 8- РарШозшп) 
покров мощностью до 0,5 метра, помимо него болото покрыто 
ситниками, осокой, а в наиболее сухих местах имеются Ро1у1п- 
сйпш Сошлите, ежевика и азалеа. Северо-восточная часть болот 
покрыта зарослями ольхи. Преобладающими растительными остат
ками в торфе являются осоки, частью тростник и ситник и лишь 
в верхних горизонтах наблюдается повышение содержания сфаг
новых остатков.

Верхний сфагновый слой (0—25 см.) имеет степень разложе
ния до 25%, а ниже этого горизонта степень разложения повы
шается до 35 -4 0 % , местами—50%.

Торф этого месторождения характеризуется следующими фи
зическими свойствами:

Физические свойства торфа месторождения „Анариа"

Таблица 54

Глубина
Естествен
ная влаж

ность 
в %

Степень 
разложе

ния 
в %

Влагоем-
кость

К ® /в /0

Объемный 

• вес

Выход в/с 
торфа 

в кг/м3

0—25 см. 83,7 20 -25 561,4 0,82 187,0
25—50 „ 85,3 35—40 558,6 0,86 180,6

Как видно из данных таблицы физические свойства этого 
торфа соответствуют его ботаническому происхождению и харак
теризуют его, как высокоценный подстилочный материал, особен
но с верхнего горизонта и как сырье для торфяных удобрений. 
Степень разложения, как видим, значительно ниже в верхнем го
ризонте, где преобладают сфагяумы и выше—в нижнем горизонте, 
где торфообразователем преимущественно является осока с при- 
примесыо ситника и тростника. В соответствии с этим и хими
ческий состав торфа этого месторождения сравнительно варьиру
ет по горизонтам.
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Химический состав торфа месторождения „Анар иа“  Зугдидского района

Таблица «Уу 55

Глубина
Зола 

„еырая“ 
и 7»

Органи
ческое

»ещест.
тг б /в /0

Углерод

в %

Ааот
общ.
в 7 0

% мине
ралки, 
азота 

от общ

Фосфор
общий 

В %

рН
водной

суспен
зии

0—25 см. 19,42 80,58 37,67 2,18 1,81 0,18 4,32
25—50 ,, 20,84 79,16 36,92 2,04

;

1,03 0,45 4,19

Как видно из этих данных, торф этого месторождения ха
рактеризуется небольшой зольностью и высоким содержанием ор
ганического вещества. Однако степень разложения или стойкостС 
органической массч вообще и торфа в частности, помимо мно
гих внешних условий, зависит также и от природы и состава 
самого органического вещества. Как известно, не все составные 
компоненты органического вещества разлагаются одинаковым тем
пом и в одинаковом направлении. Поэтому интересно знать со
став самого органического вещества. Результаты анализа органи
ческого вещества данного торфа приводятся в таблице № 56.

Состав азотисто-углеродного комплекса торфа месторождения „Анариа"

Таблица .V? 53

Глубина
Углерод

в 7о

Азот 
общий 
в %

С : N
Сырой

протеин
в 7 0

Целлю
лоза
тд б/В /0

Геми-
целлю

лоза
к °/о /0

Лигнин

в °/о

0 -2 5  см. 37,67 2,18 17,3 12,43 5,82 12,29 32,17

2 5 -5 0  „ 36,92 2,04 18,1 12,02 5,63 12,01 31,82

Соотношение углерода к азоту в торфе сравнительно высо
кое, мало способствующее процессу разложения органической ча
сти торфа, к чему присовокупляется чувствительно высокая его 
кислотность, все вместе обуславливающие неподвижность органи
ческого азотистого комплекса торфа и его слабую минерализацию.

Данные состава азотисто-углеродного комплекса торфа этого 
месторождения показывают высокое содержание наиболее стой- 
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ких составных частей органического вещества торфа—лигнина и 
сравнительно меньшего содержания менее стойких соединений — 
целлюлозы и гемицеллюлозы.

На этом торфянике, как говорилось выше, начиная с 1928 
года ведется торфоразработка с целыо' производства торфо- 
фосфориТНЫ X коми о с тов.

Дальнейшая эксплоатации торфянного массива требует в 
первую очередь проведения мероприятий но осушению и подго
товке болота с составлением плана осушения и эксплоатации тор
фяника.

Днарийское месторождение торфа Цхалтубского  района

Это месторождение торфа находится на территории бывше
го совхоза „Апария" Маглакского сельсовета Цхалтубского 
района.

Торфяное болото „А нария“ образовалось путем зарастания 
и дальнейшего заторфования оставшегося от колхидского залива 
мелководного озера. Торфообразователями здесь служили осоки, 
ситники, тростники, веник и из представителей древесных — 
ольха и ива. Поэтому данный торфяник принадлежит к типу н и 
зинных и виду осоково-лесных болот с преобладанием остатков 
травянистых растений.

Рельеф местности торфяного болота ровный, с некоторым 
уклоном в сторону р. Губис-цхали, являющейся естественным во
доприемником.

Торфяной слой подстилается снизу карбонатными породами, 
откуда местами вытекающие ручейки содержат в воде много би
карбонатов кальция.

Раньше здесь, в целях осушения данного болота, были при
ведены водоотводные коллекторы, перехватывающие все ручейки 
и осушающие торфяники. Нет сомнения в том, что эти коллекто
ры могли бы чувствительно осушить весь массив, при наличии 
мелких добавочных канав и при условии содержания коллекторов 
в чистом виде и в действии.

Вследствие этого в настоящее время происходит вторичное 
заболачивание массива, что требует принятия соответствующих 
мер для его полного осушения. Однако эти мероприятия могут 
быть не столь грандиозны, как это требуется для осушения дру- 
гик торфяных болот Колхидской низменности.
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Данное торфяное болото ныне покрыто примерно той же р а 
стительной формацией, которая принимала участие в торфообра- 
зовании, это—осоки, ситник, тростник и другие болотные расте
ния, а из древесных — поросль, в виде кустарников, ольхи, ивы 
с черникой и др. Весь массив в настоящее время использовы- 
вается, как выгон и края его служат для посева культур.

Верхний слой торфа, примерно на 25 см., вследствие отно
сительно меньшей влажности и слабокислой реакции, настолько 
разложился, что потерял типичный вид торфа и местами можно 
непосредственно использовать на удобрение.

В нижних слоях торф слабо разложен, однако степень его 
разложения выше по сравнению с другими видами торфа. Физи
ческие свойства и химический состав торфа Анарийского место
рождения, особенно его верхнего горизонта, сильно отличаются 
от таковых других месторождений.

Физические свойства торфа Анарийского месторождения 
__________________  Таблица Л* 57

Глубина Естествен. Степень Влагоем- Объемный Выход в/с
взятия влажность разложения кость торфа
образца в 0В /0 в °/о пв /о вес в кг/м-

0—25 см. 72,8 60,0 315,0 1,0 388,5

25—50 „ 83,2 30-35 395,4 0,92 240,0

Как видно из этих данных, факторы, обусловливающие высо
кую степень разложения торфа, в сильной степени влияли на 
его физические свойства. Вследствие этого органическое веще- 
щество торфа этого месторождения соответственно претерпело 
глубокие изменения, определяющие его химический состав 
и производственную ценность. Некоторые данные химического 
состава торфа этого месторождения приводятся в следующей 
таблице.

Химический состав торфа Анарийского месторождения
Таблица № 58

Глубина 
взятия об

разца
Зола 

„сырая“ 
в %

Органич. 
вещество 

в °/о

Азот,
общ.

в %

%  мине
рального 
азота от 

общего

Фосфор 
общий 

В %

СаО

в %

рН
водн.

0 —25 си. 28,04 71,96 2,22 . . .4 0,57 5,2 5.90

8 1 сл о « 26,32 73,68 1,93 1,08 0,31 7,10 6,31
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В соответствии с этими данными и глубиной залегания тор
фа наблюдается различное процентное содержание углерода и 
составных компонентов его углеводного комплекса, как это видно 
из следующих данных.

Состав азотисто-углеродистого комплекса Анарийского торфа

Таб дика Л» : 9

Глубина
Углерод

в °/о

Азот 
общий 
В %

СМ
Сырой

протеин
в %

Целлю
лоза 
в °/0

Гемицел 
люлоза 

в %

Лигнин 

В %

0—25 см. | 32,1 1 2,-2 14,5 | 10,91 5,82 8,12 23,73
2 5-50  „ ! 32.8 

1
| 1,93 17,0 | 12,04г 6,17 8,89

.
29,16

Как показывают данные состава азотисто-углеродистого ком
плекса этого торфа, соотношение углерода к азоту с глубиной 
сильно меняется в пользу верхнего слоя. Качественный состав 
углеродного комплекса органического вещества торфа также ме
няется с глубиной залежи, причем в верхнем (0—25 см) горизонте 
показатели состава этого комплекса лучше, чем в нижних гори
зонтах.

Данное явление подтверждает высказанное нами выше мне
ние о возможности и целесообразности использования верхнего 
гумифицированного слоя торфа этого месторождения непосредст
венно на органическое удобрение.

Анаклийское месторождение торфа

Торфяные болота, условно названные нами Анаклийскими, 
находятся в Зугдидском районе и узкой полосой тянутся вдоль по
бережья Черного моря от р. Ингур вплоть до устья р. Чурия.

Анашшйский торфяник расположен на ровной местности 
с абсолютными отметками от 0,5 до 2 метров над уровнем моря. 
Местность сильно заболоченная и стояние грунтовых вод в боль
шей части года высокая. В пасмурную погоду грунтовые воды 
сильно подпирают к поверхности.

Водоприемником может служить р. Чурия, имеющая в этих 
местах довольно быстрое течение. Море же не в состоянии не
посредственно принимать воду из торфяника, вследствие слабых 
отметок и наличия между морем и торфяными болотами довольно 
высоких лидо в виде песчанных дюн.
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Торфяник сложен из низинного типа осокового вида торфа. 
Главнейшим торфообразователем здесь является травянистая 
растительность, состоящая в основном из осок, рогоза и камыша. 
При закладке шурфов с небольшой их глубины выделяется боль
шое количество сероводорода.

В верхнем 25 см. слое залегает черная, хорошо разложив
ш аяся растительная масса с большим количеством законсервиро
ванных остатков осок. Под этим слоем залегает черная, при вы 
сыхании серого цвета с черным отливом, слабо разложившаяся 
торфяная масса с очень большим количеством сконсервирован- 
ных остатков стеблей и листьев рогоза.

Как верхний, так. и нижние слои торфа частично заилены, 
нужно предпологать, вследствие разливов р. Чурия, а может быть 
и р. Ингури. В связи с этим физические свойства и химический 
состав торфа данного месторождения соответственно меняются 
как это видно из нижеприведенных данных.

Физические свойства Анаклийского торфа
Таблица № 60

Глубина 
взятия об

разца

Естествен, 
влажность 

в %

Степень 
разложения 

в °/о

В.гагоем- 
кость 

в •/*

0 6 ‘емный

в е с

Выход в/с 
торфа 
в кг/м3

0— 25 см 79,2 30 -35 345,0 0,91 269,0

25—50 „ 82,8 '20-25 364,2 0,86 210,0

Химический состав Анаклийского торфа

Таблица .V» 61

Глубина
взятия

образца

Зола
„сырая" 

В о/о

Органич. 
вещество 

« %

С" 

в °/„

Азот 
общий 
в 7о

Фосфор
общий
В 7о

Калий 
общий 
В ®/о

рН

водн

0—25 см. 42,13 57,87 27,92 1,76 0,27 6,589 4,83

25—50 „ 39,81 60,19 29,14 1,28 0,23 0,492 5,16
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К ак  видно из этих данных торф этого месторождения харак
теризуется, как высокозольный вид торфа, с малым содержанием 
органического вещества и углерода в нем. что без сомнения име
ет тесную связь с периодическим заилением данного торфяни
ка. Соответственно с этим меньше в нем процентное содержание 
общего азота, но процент фосфора и особенно валового калия 
чувствительно высок.

Однако, никакой закономерности нельзя подметить между 
содержанием золы и показанием актуальной кислотности. Обык
новенно известно, что торфа с повышенной зольностью характе
ризуются слабо-кислой реакцией среды, чем торфа низкозольные 
чего в данном случае не видим.

Огромный запас торфа этого .месторождения в самом бли-« 
жайшем будущем должен найти себе применение в сельском хо
зяйстве в качестве удобрения, тем более, что данный торфяник 
лежит в непосредственной близости с субтропическим хозяйст
вом, нуждающимся в органических удобрениях.

Чурийское (Хобское )  месторождение торфа

Это месторождение торфа впервые, на основании сообщ е
ния С. Е. Симоновича, отмечено В. Мёлером (220).

Оно расположено к северу от Редут-Кале на территории По- 
тийского, Хобского и Зугдидского районов, т. к. находится на 
стыке этих трех районов.

Рельеф местности ровный. Абсолютные отметки варьируют 
от 0,5 метра в восточной части до 2,5 метра в западной примор
ской полосе торфяника. Большую часть года уровень стояния 
грунтовых вод высок. Водоприемниками могут служить как р. 
Хобп, так и р. Чурия. В зимние месяцы и в период больших 
осадков вода застаивается на поверхности торфяника, однако в 
засушливые месяцы года на торфянике сухо и возможно вести 
работу по торфодобыче.

Торфяник этот принадлежит к типу низинных и виду осо
ково-тростниковых болот, но на одной части этого торфяника, 
близ Редут-кале, у южного начала торфяного массива обнаружен 
(196,210) н описан сфагиновый тип болот со 8 рЬ зиЬЫооОг, 8. 
сгаямсЫ шш, а также с С Ы ш т  М атси з.

О с н о в н ы м и  торфообразователямн на этом болоте являются 
кладиум, тростник (РЬгацтнез), осоки и другие травянистые расте
ния, а из древесных—ольха.
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Строение торфяной залежи на этом массиве различное. 
Для примера приведем характерное описание по всему профилю 
строения залежи, произведенное В. С. Докгуровским (209), вер
хний горизонт мощностью до 1,5 метра составлен из остатков 
клади ума и травянистых растений, в слое от 1,5 до 2,5 метра к 
ним примешиваются остатки ольхи и тростника, следующий за 
ним слой до 3,5 метра занимают разжиженные остатки осок, а 
дальше до 7 метров торфяная масса состоит только из остатков 
осок и тростника.

Верхний 25 см. слой состоит из хорошо разложившейся 
черной массы кладиума и других травянистых растений, при 
высыхании принимающей черно-бурый цвет и сильно затверде
вающей.

За ним, примерно в слое до 1,5 метра лежат светлобуро
го цвета слаборазложившиеся остатки тех же растений.

Степень разложения торфа этого месторождения в верхнем 
горизонте довольно хорошая, а под ним лежит сдаборазложив- 
шаяея органическая масса, как это видно из данных определения 
физических свойств этого торфа.

Физические свойства Чурийского торфа 
______________  Таблица Д» 62

Глубина
Естествен
ная влаж. 

в “/о

Степень
наложения

н »/ н /о

Влагоем-
К О С Т1 .

В %

06 ‘емный

вес

Выход в/с 
торфа
В КГ V

0—25 см 87,4 30—35 384,0 0.91 150,8

25—50 „ 90,6 20 -25 398,2 0,89 114,8

В отношении химического состава торф этого месторожде
ния дает хорошие показатели, как это видно из следующих 
Цифр:

Химический состав Чурийского торфа

Глубина
ввятия
образца

Зола 
„Сырая" 

в %

Органи- 
чес. ве
щею во
в 7о

„С"

в

Азот миц°- 
общвй рмьлого 
в о/ |азота от 

9 | общего

хаоль

Фосфор
общий

В %

на «т? ьч

р н

водн.

0—25 см 

25—50 „

9,27

14,18

90,73

85,82

39,82

37,14

2,54

1,88

8,0

4,0

«
0,638

0,446

6,23

6,05
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Как видно из данных таблиц анализуемые образцы торфа 
этого месторождения отличаются малой зольностью, высоким со
держанием органического вещества и углерода в нем, что дает 
основание предположить о сфагнумовом происхождении этого тор
фа. Однако, показания актуальной кислотности (рН) определенно 
говорят против этого предположения.

Соотношение углерода к общему азоту, особенно для вер 
хнего горизонта, благоприятствует протеканию процессов раз
ложения органического вещества торфа, способствующих мине
рализации его органического азота. Количество минерального азо
та в торфе-сырце достигает чувствительных размеров, как это вид
но из данных процента суммы минерального азота от общего.

Слишком незначительная зольность и слабая степень разло
жения торфа при высоком содержании в нем азота и фосфора, 
делают торф этого месторождения высокоценным подстилочным 
материалом и сырьем для приготовления торфяных удобрений, 
особенно торфофекалышх туков.

Набадское  месторождение торфа Потийского района

Это месторождение торфа, названное нами условно Набад- 
ским, расположено в 2—3 километрах к северу от г. Поти меж
ду реками Риони и Хоби.

Набадское месторождение торфа принадлежит к типу низин
ных болот и представляет собой осоково-тростннковый, с при
месью хвощей и древесных пород, вид торфа.

Торфяник безлесный и безшшстый. Торфообразователями 
здесь служили осоки, хвощи, ситники, тростники, лесные породы 
главным образом сосна (Ртиа) и  ольха (А1пив)

Типичным строением торфяной залежи этого месторождения 
может служить описанное В. С. Доктуровским (210) ее строение 
ио реке Циви, представляемое в следующем виде:

Кровлей до 50 см. глубины служат слаборазложнвишеся ос
татки осок и ситника, после чего до глубины 1-го метра к ним 
примешиваются остатки хвощей, а дальше вглубь до 2,5 метров 
господствующими являются остатки осок и тростника, с местами 
попадающимися остатками хвощей, после этого остатки разных 
трав уступают* место остаткам древесных лесных пород (сос
ны, ольхи), которые в разжиженном состоянии достигают подсти
лающего твердого минерального грунта, которым служит синяя 
глина (,,мица-нела“).



В юго-западной части Набадских болот, на территории окай
мленной полотном железной дороги и новым руслом р. Риони 
залегает сфагновый торф.

Поверхность Набадских болот сильно кочковатая; высота 
кочек достигает до 0,5 метра.

Абсолютные отметки на болоте варьируют от 0,4 до 3,4 
метра с некоторым уклоном поверхности в сторону р. Хоби и 
моря. Уровень стояния грунтовых вод довольно высок и в неко
торые месяцы, особенно в дождливый период, болото сплошь за 
тапливается. Для удаления верховодок и понижения уровня стоя
ния грунтовых вод, вдоль всего массива но направлению с юго- 
востока на северо-запад, почти параллельно с р. Пия проведен 
основной водоприемный коллектор, соединяющийся с морем у 
северного изгиба р. Диви.

Степень разложения торфа этого месторождения довольно 
высокая, варьирующая от 40 до 50%- Почти во всех слоях торфа 
имеется сравнительно небольшая примесь песка, являющаяся 
следствием периодического заиления торфяника паводками рек, 
что безусловно оказывает свое отрицательное влияние на физи
ческие свойства и химический состав торфа данного .месторож
дения.

Таблица Л» 64 
Физические свойства торфа Набадского месторождения

Глубина
взятия

образца

Естествен.
влажность

и1! 0

Степени
разложения

К  ® в /0

Вдагоем- 

кость в %

0 6 ‘емный

в е с

Выход в/с 
торфа в 

кг/м'!

0—25 82,45 45—50 862,4 0,91 228,1

25—50 80,66 40—45 368,1 0,87 239,5
Химический состав торфа Набадского месторождения пред

ставлен в следующей таблице:
Таблица Л» 66

Глубина
взятия
образца

Зола
,.Сыраь1;

в %

Ор ганич. 
вощест. 
в %

„С“ 

в %

Азот
общий

в %

% минер, 
азота ог 
общего

Фосфор
общий

и 0/в /0

рН

водн.

0 —25 см 29,97 70,03 34,72 2,27 5,5 0,956 5,01

25 -50  „ 27,77 72,23 36,19 2,88 3,7 0,478 5,30

137



Как видно из приведенных данных, торф этого месторождения 
отличается довольно высокой зольностью, при сравнительно вы
соком содержании общего азота и особенно - фосфора, который в 
верхнем горизонте достигает почти до 1-го процента.

Благоприятное соотношение углерода к общему азоту, рав
ное для первого горизонта 15,3 и второго-12,5, обуславливает 
протекание процессов разложения органического вещества торфа 
и, при условии ослабления избыточной влажности залежи, обес
печит накопление минеральных форм азота и других элементов 
питания.

Н а последнее обстоятельство указывает количественное на
копление минерального азота в торфе в естественных условиях, 
составляющее солидный процент от общего азота, что так нагляд
но из показаний состава азотисто-углеродного комплекса органи
ческого вещества этого торфа

Состав азотисто-углеродного комплекса Набадского торфа

Таблица Л» 66

,.С“ Азот ! Сырой Целлю Гемчпе- Лнгнин
Глубина обший С : N протеин лоза л полоза

в % К % в °/о в % в 0 /В /о в 7<>

0—25 си. 34.72 9/27 15,3 12,14 7.92* 9,12 30,04

25—50 » 36.19 2,88 12,5 13,81 8,21 9,78 28.11

Углеродистый комплекс органического вещества данного 
торфа при высоком содержании общего азота, наиболее благо
приятствует процессу разложения его, если бы препятствием не 
служили растительные остатки и избыточная влажность залежи.

Огромные запасы высококачественного торфа этого место
рождения должны быть использованы в народном хозяйстве рес
публики и в первую очередь на нужды сельского хозяйства 
страны.

Для начала рациональной эксплоатации этого торфяника не
обходимо на данном массиве предварительно провести основа
тельные мелиоративные (осушительные) и болото-подготовитель - 
ные работы.
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Самые обширные в Колхидской низменности площади, заня
тые торфяными болотами, с 3-х сторон окаймляющие оз. Палео- 
етоми. находятся недалеко от г. Иоти. Назовем их условно ГГа- 
леостомским месторождением торфа-

Первые литературные сведения ио атому месторождению из
вестны с 1873 года. После этого периода, как отмечалось нами в 
начале этой главы, на этих торфяниках побывали многие иссле
дователи, описавшие их с различных точек зрения. Для удобства 
исследования и описания этих торфяников и, исходя из их геогра
фического положения, свойств и состава торфов этих .месторож
дений, а также характера и условий их эксплоатации, все нахо
дящиеся здесь торфяные массивы мы разбиваем на следующие 
отдельные, самостоятельные участки: Чернореченский, Ничорский, 
Имнатский, М алтаквский и Григолетский торфяники, которые 
рассмотрены дальше в этой же последовательности.

Чернореченский торфяник Потийского района

Этот торфяной массив, условно названный нами Черноре- 
ченским но названию Черной речки, протекающей примерно по 
его середине и впадающей в оз. Палеостоми, находится к северу 
и северо-востоку от оз. Палеостоми в сторону р. Риони.

Местность сильно обводнена, с очень низкими абсолютными 
отметками, в пределах 0,0—1,8 м. над уровнем моря.

Грунтовые воды близко подпирают к поверхности торфяни
ка. Водоприемников довольно много, однако ввиду низких абсо
лютных отметок, принимать непосредственно с торфяника воду 
они не могут. В силу всего этого, проектом Колхидстроя преду
сматривается осушение этого массива путем ко.тьматащш рион- 
екой водой, что осуществляется в настоящее время.

Торфяник принадлежит к типу низинных болот. Основными 
торфообразователями здесь служат осоки, изредка ситники, трест 
ник с частым сфагновым покровом. Н а данном торфяном массиве 
в  2-х местах отмечены довольно крупные участки сфагнового 
торфа.

Строение торфяной залежи по одному из характерных пунк
тов бурения представляется в следующем виде (210): 0.5 метро
вая сфагновая кровля, дальше вплоть до дна (8 метров) господ
ствует осока, к которой до 3-х метров глубины примешиваются 
сфагнумы и травянистая растительность, после чего до 7 метров- 
глубины к разжиженной торфяной массе из осек примешиваются
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остатк и  тростника и отдельных экаемпляров травянистой расти
тельности, почти до дна залегает осоковый торф с примесью ос
татков тростника и древесных пород (ольхи).

Торфяник чистый, безлесный и безпниетый.
В настоящее время в растительном покрове этого торфяного 

массива, помимо перечисленных выше растений—торфообразова
телей, представлены еще низкорослая молиния, очеретник (Кйуп- 
■сйоврога а1Ьа) в отдельных местах, рододендрон, азалия и круши
на (Ейатпиз й’ап§и1а), частично встречается росянка (Бгогега 
тоШпсШнНа). Из древесных лесных пород кое где торчат полувы- 
•сохшие единичные экземпляры ольхи, а ее густая заросль, отде
ляющая прежде торфяной участок от озера, давно исчезла.

Верхний 50 см. слой торфа, сложенный главным образом из 
сфагнумов и осоки, отличается слабой степенью раздожепия. В со
ответствии с этим и другие физические свойства данного торфа 
характеризуют его положительно.

Физические свойства Чернореченского торфа 

_______    Таблица № 67

Глубина
Естествен

ная 
влажность 

в %

Степень
раздож.
В °/о

Влтгоем-
коеть

к 0/и /0 ^

Объемный

вес

Выход в/с 
торфа 
в кг/м5

•0—50 см. 84,5 2 5 -2 0 ■ 482,4 0,81 170,3

Торф этого месторождения отличается низкой зольностью, 
высоким содержанием органического вещества и углерода в нем, 
а также соответственно высоким содержанием общего азота и 
чувствительно высокой реакцией среды (рН), как это видно из 
следующих данных.

Химический состав Чернореченского торфа

Таблица Л» 63

Глубина
Зола 

„сырая1' 
в '/о

Органич. 
вещество 

в %

.0 -  

в %

Азот
общий

К 0 /к /0
С : ЛТ

Фосфор 
общин 

в %

рН

води.

0 —50 ем. 11,87 83,13 38,72 2,17 18,2 0,39 4,6
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При всех положительных свойствах состава торфа данно 
го месторождения, огромные его запасы не будут непосредствен
но использованы и пропадут, вследствие предстоящего заиления 
всего этого массива с целью его осушения путем кольматации.

Пичорское месторождение торфа

Это месторождение торфа, условно нами выделенное в само
стоятельную единицу и названное Пичорским, находится на пра
вом берегу р. Пнчори в Потийском районе, к востоку от Черно- 
реченского торфяного массива, являясь его естественным продол
жением.

Рельеф местности торфяника ровный, с незначительно вы
раженным микрорельефом, с низкими абсолютными отметками. 
Массив чистый, безлесный, безпнистый. Только на окраинах за 
лежи попадаются единичные экземпляры ольхи.

Водоприемником может служить р. Пичори, а также р. Риони 
у южного изгиба, около сел. Патара Г1оти. Участок не сильно за 
болочен, так что служит сенокосом, хотя дает невысокого каче
ства сено, которое на особых ширококолесных арбах, запряж ен
ных буйволами, подвозится по торфянику к р. Пичори, по кото
рой на баржах доставляется в Поти.

Торфяник относится к типу низинных болот осоково-трост
никового вида. В верхнем слое, примерно до 2,5 метра, торф бо
лее уплотнен, за ним следует слой разжиженной торфяной массы: 
не большой мощности, а под этим слоем лежит уплотненный слой 
торфа большой мощности.

Основными растениями торфообразователям здесь служат: осо
ки, тростник, слабо представлен рогоз и то в более углубленных, 
местах, а из древесных лесных пород встречаются остатки ольхи.

Степень разложения органической массы торфа на этом тор
фянике различная в зависимости от глубины залегания торфяного 
слоя.

Так, кровля 10—15 см- слоем, представляющая собой очес, 
состоит из слабо разложившихся остатков и живых корней и кор
невищ осок и тростника; под этим слоем примерно до 50—60 см. 
глубины залегают черного пвета, на солнце буреющие, более раз
ложившиеся растительные остатки.
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физические свойства торфа Пичорского месторождения

Таблица № 69

Естествен. Степень Влагоем- Объемный Выход в/с
кость торфа

влажность разложения
в 7о вес в кг/м3

82.0 3 5 -4 0 572,8 0,89

Как видно из приведенных цифр степень разложения торфа- 
сы рца хорошо коррелируете я с объемным весом и влажностью, 
что стоит в связи с ботаническим составом этого торфа.

В соответствии с этим отличается торф этого месторождения 
и но химическому составу, как видно из следующих данных.

Химический состав торфа Пичорского месторождения 

;  Т а б л и ц а  Л? 70

Глубина
Зола

„сырая“
в /0

Органич.
вещест. 

в %

Углерод

в %

Азот 
общий 

В %

С : N
Фосфор
общий
в 7с

рН

води.

10—60 см. 19,38 80.62 34,15 2,13 16,0 0,42 5,02

Как видно из данных химического состава, торф этого ме 
сторождения отличается средней зольностью, высоким содержа
нием общего азота и вполне нормальным соотношением углерода 
к азоту, обуславливающим разложение органической массы торфа.

Торф Пичорского месторождения, но своему физическому 
свойству и химическому составу, является отличным по дети.точ
ным материалом и не в меньшей степени хорошим сырьем 
для производства органических удобрений. Однако, некоторая от
даленность этого торфяного массива от мест переработки и при
менения торфа, а также неудобства в отношении его транспор
тировки отодвигает эксплоатацию этого торфяника на вторую 
очередь.

В настоящее время производится осушение северной части 
этого болота путем кольматации рионской водой.
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Имнатское месторождение торфа Ланчхутсного района

Самые обширные торфяные болота но своим размерам пре
восходящие каждое из рассмотреных выше торфяных месторож
дений Колхидской низменности, вследствие особого своего гео
графического положения самостоятельно выделенные и названные 
нами Имнатскими. расположены к востоку от оз. Палеостоми на 
территории .Танчхутского района.

В вопросе определения средней глубины залежи нет едино
го мнения. Некоторые из исследователей указывают глубину за 
легания торфа, варьирующую в пределах 2,5 -12 метров, не уста
навливая среднюю абсолютную мощность торфяного слоя (200).

Есть указания (219. 221), на то, что средняя глубина зале
жи торфа на данном массиве равна 6,65 м.

Наши исследования устанавливают различную мощность 
торфяного слоя, варьирующую от 3 метров, но окраинам торфя
ника, особенно г, восточной и северо-восточной его части, до 
15 метров на остальной площади торфяного массива. Исходя из 
этого нами установлена средняя абсолютная мощность торфяной 
залежи на данном массиве, равная 10 метрам, с некоторыми воз
можными, незначительными отклонениями в ту или иную сторону.

Рельеф местности Имнатского торфяного массива сравни
тельно ровный, с несколько выпуклой поверхностью к северу от 
р. Тхорины до р. Пичори.

Абсолютные отметки над уровнем моря варьируют от 0,6 м.. 
в западной до 5,3 м. в восточной и северной части болот.

На территории торфяного массива имеются 2 более или ме
нее крупных озера—Имнати и Патара Палеостоми и несколько 
мелких озер, принимающих воды некоторых местных речек и 
ручьев.

Наличие всех упомянутых водных пространств является 
причиной того, что залежь торфа здесь сильно подтоплена. Но ме
роприятия. осуществляемые по генеральному плану осушения 
Колхидской низменности, должны обечпечить отвод большой мас
сы воды, упирающейся в этот массив, т. е. чувствительное пони
жение уровня стояния грунтовых вод и сведение к нулю условий 
подтопления участка.

Состав растительного покрова этих торфяных болот разли
чен. По составу растительности—торфообразователей здесь мож
но выделить два самостоятельных типа: примерно на середине,
на более выпуклом месте между . оз. Палеостоми, оз. Имнати и
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р. Тхорина залегает покров из лохового торфа, состоящего из 
сфагнумов -  8р1ь ЗутЪНоНшп, 8рЬ. 8иШсо1ог, 8р1. Сгазз1с1ас1шт, 
8р1ь рарШ озит, образующие сверху отдельные подушечки и кочки 
слоем до 0,5 метра. Этот сфагновый торф сверху покрыт разно
травной растительностью, среди которой господствует осока тор
фяная (Сагех Газюсагра) и др.

Вокруг этого сфагнового торфа тянутся торфяники низинно
го тина болот со следующей растительностью; Сагех 1а§юсагра, 
с1асИиш тап зси г, Бгогега гоНпнШойа, О.чтипйа ге§аНз, Уипсиз Се- 
ег881, К1псЬо8рога а1Ьа, КтсЬозрога Саисагхса, а местами—КЬойо- 
йепйгои Пахит и т. д.

На этом месторождении, как и на других болотных масси
вах Колходскои низменности залегают молодые слаборазложив- 
шиеся торфа. По степени разложения, заиления и окраски раз
личают следующие слои торфа (200).

П е р в ы й  с л о й -  самый верхний—черный среднеразложив- 
щ ийся. более богатый продуктами разложения. По ботаническому 
составу — осоковый торф. В нем встречается живые корневица 
осоки и тростника. Мощность этого слоя в среднем 0,50 метра.

В т о р о й  с л о й ,  мощностью 1,5 м. представлен торфом бу
рого цвета, по ботаническому составу также осоковый, менее 
разложившийся, мало-волокнистого сложения.

Ж ивые корни не встречаются.
Т р е т и й  с л о й  -  рыжий—слабо разложившийся торф с рез

ко различаемыми растительными остатками, среди которых осо
бенно выделяются корневища тростника и осоки. По ботаничес
кому составу осоково-тростниковый. Мощность этого слоя в сред
нем 1,5—2 м.

Ч е т в е р т ы й  е л о й—рыжий, более разложившийся, слабо 
заиленый торф; мощность этого слоя в среднем до 4 м.

Сильно насыщен водой до разжижения. По ботаническому 
составу осоково-тростниковый.

П я т ы й  с л о й —это уплотненный торф, мощность которого 
меняется в пределах 2—3,5 м. Н а воздухе чернеет. Ботаничес
кий состав осоково-тростниковый с примесью остатков древесных, 
лесных пород.

Степень разложения торфа этого месторождения, как указы
валось выше, различная, варьирующая в пределах 20 - 4 0 —60%, 
а сфагнового покрова—и ниже.

Наиболее разложившийся торф, более богатый продуктами 
разложения—органическими коллоидами, залегает ,в верхнем слое, 
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являющемся как-бы кровлей торфяника. Степень его разложения, 
меняется в пределах 45 50%, что является следствием относи
тельно наиболее благоприятного водно-воздушного режима в этом 
слое.

Залегающий иод этим слоем торф, вследствие высокой его 
влажности, характеризуется меныггей степенью разложения 
(2 0 -2 5 % ).

В соответствии с этим меняются физические свойства и хи
мический состав торфа этого месторождения, как это видно из 
следующих данных.

Физические сЖ йства  Имнатского торфа

Таблица № 71

Естествен. Степень Влагоем- Объемный Выход в/с
Глубина влажность разложения кость торфа

В % в % . в % вес в кг/м3

0— 50 см. 77,93 45—50 416,3 0,86 259,4

5 0 -1 0 0  „ 89,67 2 0 -2 5 496,8 0,72 106,2

Химический состав этого торфа, в зависимости от глубины 
его залегания, различен, как это видно из нижеприведенных 
данных.

Химический состав торфа Имнатского месторождения

Таблица № 72

Глубина
взятия

торфа

Зола 
„сыраа“ 

в %

Органич.
вещест. 

в %

Гумус
общий

т» 0 /в /о

Азот
общий

В О/о

% мине
рального 

«зота 
от обще

го

Фосфор 
общий 
В %

рН

води.

0— 50 см. 28,74 71,26 56,5 1,78 5,5 0,628 5,9

50-100 „ 13,55 86,45 58,5 1,90 4,5 0,462 5,3

Как видно из приведенных данных, слабокислая реакция, с 
одной стороны и относительно малая увлажненность с другой, 
обусловили лучшее протекание процесса разложения органичес
кой массы в верхнем горизонте торфа.
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Вследствие этого зольность, процент минерального азота ц 
содержание общего фосфора чувствительно выше в торфе верх
него горизонта, чем в нижних слоях.

В соответствии с этим меняется и состав азотно-углеродно
го комплекса органического вещ ества торфа с разных слоев, как 
это видно из данных следующей таблицы:

Л» Таблица 73

Гл}бина
Углерод

- в »/*

Азот
обший

в %
С : -V

Сырой
[протеин

Целлю
лоза
в %

Гемпцел-
дюдоза

п °- и / в

Лягннн

В <Уо

0—50 см. 33,24 1,78 18,7 11,04 5,82 9,00 - 28,38

50—100 „ 36,17 1,90 19,0 12.86 7,94 7,17 33,18

При почти одинаково высоких показателях соотношения уг
лерода к азоту, процентное содержание наиболее стойкого угле
родного соединения—лигнина в верхнем горизонте торфа мень
ше, чем в нижнем, что обуславливает лучшую разложимость ор
ганического вещества торфа с верхнего горизонта, чем с нижнего

Торфяной массив Имнатского месторождения в настоящее 
время служит прекрасным зимним пастбищем, куда в зимний пе
риод сосредотачивается все поголовье животноводческих ферм 
близлежащих колхозов Ланчхутского и других районов.

Огромные ресурсы торфа-сырца этого месторождения, по 
своим качественным показателям не уступающего торфам других 
месторождений, с успехом можно использовать для нужд народ
ного хозяйства республики лишь после предварительного прове
дения осушительных мероприятий и торфоподготовительных р а 
бот. До этого торфодобычу иа данном массиве возможно осущест
вить багерами и экскавацией, при транспортировке торфа-сырца 
на завод водным путем. Торф этого месторождения можно исполь
зовать в основном для производства органического удобрения и 
на топливо, а моховой торф может пойти на подстилку.

Малтаквское  месторождение торфа

Это месторождение торфа, условно названное нами Малтак- 
веким, находится между оз. Палеостоми и р. Малтаква на терри
тории Потийского и Ланчхутского районов.
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Рельеф местности торфяного массива Мадтаквского место
рождения ровный с весьма слабо выраженным микрорельефом. 
Абсолютные отметки колеблются в пределах 1,4—2,2 метра над 
уровнем моря. Описываемый массив со всех сторон окаймлен 
водяными артериями и большую часть года участок сильно под
топлен.

Однако, после проведения Колхидского Южного канала, про
ложенного но руслу р. Дедабера и прорезывающего с запада на 
восток весь торфяной массив на две неравные части, уровень 
стояния вод и степень подтопления залежи настолько снизились, 
что стало возможным начало торфодобычи ручным способом.

Торфяник в основном принадлежит к типу низинных болот, 
однако, посредине с юга на север узкой полосой расположен 
торфяной массив сфагновой кровлей.

Основными торфообразующими растениями служат: осоки, 
кладиум, тростник, ситник, а на кочках — сфагнумы с разнотра- 
вием. Из древесных лесных пород принимает участие ольха 
{А1тш8 §1и4то8а, А1пи8 ЪагЪа1а).

Н а этом торфяном массиве взамен вырубленного Колхидско
го леса местами остались лишь одни пни и господствует густая 
поросль ольхи (А1пт  дГиИпот) и лапани (РИвгосапа саисазгса), 
которые переплетены гирляндами колючего смилякса, хмеля, еж е
вики и пр.

. Вследствие частых паводков торф на этом массиве слегка 
заилен. Степень разложения торфа, в верхнем горизонте больше 
и колеблется между 3 0 —35%, я в нижнем слое—меньше, в п р е 
делах 20—25%.

Начиная с 1933 года на этом массиве но обоим берегам 
Южного канала происходила добыча торфа для производства тор- 
фо-фекзльного компоста на Потийском кустарном заводе Лим- 
мантреста. Ежегодно заготовлялось несколько тысяч тонн торфа- 
сырца, который по каналу и р. Капарче доставлялся в Поти на 
завод.

С течением времени в связи с этим производились много
численные анализы и исследования образцов торфа этого место
рождения. В результате этого накопилось огромное количество 
аналитических данных по характеристике торфа-сырца Малтак- 
вского месторождения.

Из указанного экспериментального материала для характе
ристики залегающего здесь торфа приведем лишь некоторые, со
гласно принятой для торфов других месторождений схеме.

147



Физическое свойство торфа Малтаквского месторождения
____________________________________ Таблица № 74

Естествен. Степень Влагоем Объемный Выход в/е
Глубина влажность разложения кость торфа

в % в % в % . вес в кг/м3

0—25 см. 81,4 3 0 -3 5 362,7 0,98 252,8

25—50 ,, 89,0 2 0 -2 5 410,3 0,84 132,0

Как видно из данных этой таблицы, торф этого месторожде • 
ния, при относительной низкой степени разложения, в обоих го
ризонтах, имеет высокий объемный вес и, вследствие этого, боль
шой весовой выход воздушно-сухого торфа.

Такой характер данного торфд стоит в связи с некоторым 
заилением торфяного массива, что также отражается на зольно- 
ности торфа и на других компонентах его химического состава,

Химический состав Мглтаквского торфа
Таблица № 75

Глубина
взятия
торфа

Зола
„сырая“

п 0/ в /о

Органич.
ветест.

в %

Гумус
обтпй

Т» 0 /15 /0

Азот 
обвгвй 

в %

о/о мине- 
ральн.

азота от 
общего

в %

Фосфор
общий

в °/ в /0

р н
водн.
еуеп.

0—25 см. 32,57 67,43 46,32 1,81 4,6 0,50 5,23

2 5 -5 0  „ 29,74 70,26
1

49,04
1

1,89 3,2 0,39 4,90

Как видно, зольность торфа данного месторождения елипх-
ком высокая, обусловленная, как отмечалось выше, заилением 
торфяника. Соответственно с этим в торфе меньше процентное 
содержание органического вещества, общего гумуса и азота. А к
туальная реакция среды этого торфа кислая, сильно отличающая
ся от таковой соседнего с ним торфа Ш татского месторождения. 
Данное явление сопряжено с влиянием на Малтаквский торф во
ды рек, протекающих в основном по массивам с кислой реакци
ей и после паводков не оставляющих ила с содержанием соеди
нений щелочно-земельных металлов, как это бывает в отношении 
Ш татского торфяного массива.

Относительно высокая кислотность данного торфа и сильная 
его увлажненность значительно препятствует интенсивности п ро_ 
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текания биологических процессов в торфе. По данным К. К. Гам- 
батидзе  (222), в торфе этого месторождения обитает множество 
различных бактерий и грибов. Однако, все они находятся в инак
тивированном состоянии, причем количество их больше в верх
нем горизонте, чем в нижних слоях торфа, как это довольно 
рельефно иллюстрируется нижеприведенными фотоснимками.

Общее количество организмов в Малтаквском торфе

Рве Л* 3. Слой 0—25 си.

Рнс. № 4 . Слой 25—50 см.
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В настоящее время на данном массиве происходит добыча 
и заготовка торфа-сырца для снабжения сырьем строящегося в 
нескольких километрах от него Потийского торфофекального за 
вода.

В целях бесперебойного снабжение завода сырьем, необхо
димо теперь же немедленно приступить к разработке мероприя
тий по осушению данного массива и подготовке торфяника к 
эксплоатации или же определить способ добычи торфа при су
ществующих гидрологических условиях болота. В противном слу
чае построенный завод может оказаться перед фактом отсутствия 
сырья.

Григолетское месторождение торфа Ланчхутского района

Это месторождение торфа, являющееся южной оконеч
ностью торфяных болот западной зоны Колхидской низменности, 
условно названное нами Григолетским, находится между р. Мал- 
таква и поселком Григолети на территории Ланчхутского района.

Рельеф местности торфянного болота Григолетского место
рождения ровный, с очень незначительно выраженным микро
рельефом. Абсолютные отметки на данном массиве довольно вы
сокие и колеблются в пределах 2,4—4,8 метра над уровнем мо
ря. Водоприемником может служит р. М алтаква или непосредст
венно море.

Грунтовые воды в заболачивании данного массива не игра
ют какой нибудь решающей роли. Основной причиной, обуслав
ливающей заболачивание данного массива, являются верховодки, 
отвод которых в основном предупредит заболачивание местности 
и обеспечить возможность дальнейшего ее осушения путем от
крытых канав.

Торфяник принадлежит к тину низинных болот, основными 
растениями—торфообразователями здесь являются осоки, ситник, 
кладиум и в мочажинах-рогоз. Из древесных лесных пород при
нимает участие ольха. Вид торфа осоково- тростниковый с при
месью остатков древесных пород. Массив безлесный и безпни- 
стый. На окраинах болот имеются молодые заросли ольхи.

Степень разложения торфа высокая, в верхнем горизонте 
достигающая до 40—45% , а в нижнем сдое-до 3 0 -3 5 % -
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Первые анализы торфа этого месторождения, произведен
ные нами, показали высокую степень разложения органической 
массы торфа, невысокую влажность и, в соответствии с этим, 
большой его объемный вес, как это видно из данных следующей 
таблицы.

Физические свойства торфа Григолетского месторождения

Таблица Л» 76

Глубина
Естествен.
влажность

в %

Степень
равлож.

в 7о

Влагоем- 

кость %

Об‘емный

в е с

Выход в/е 
торфа 
в кг/м3 •

0—25 см 76,5 40—45 382,3 0,91 303.0

2 5 -5 0  „ 82,5 30—35 398,4 0,85 212,5

Почти полная коррелятивная зависимость наблюдается меж
ду показаниями физических свойств торфа данного месторожде
ния и его химическим составом, как это наглядно иллюстрирует
ся следующими данными.

Химический состав торфа Григолетского месторождения

Таблица М» 77

Глубина
взятия
образца

Зола
„снраа“

в %

Органи
ческое 

вещество 
в %

Гумус 
оо щ й

ч °/°

Азот
общий

в °/о

(Ув мине
рального 
азота от 

общего

Фосфор
общий

Н

р В 
водя, 
сусгг.

0—25 см 

2 5 -5 0  „

21,18

18,42

78,82

81,58

51.04

52,37

1,70

1,78

4,8

4,2

0,62

0,47

5,12

4,84

Как видно, зольность этого торфа не высокая, если принять 
во внимание сравнительно высокую степень его разложения. Со
ответственно высокое процентное содержание общего гумуса и 
азота, при благоприятном соотношении между углеродом и азотом.
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Актуальная реакция среды данного торфа колеблется в 
пределах рН 4,84—5.12, являющейся чувствительно кислой.

Торф этого месторождения, как высококачественное сырье 
возможно использовать для производства органических удобрений 
и на подстилку.

Ценность этого месторождения тем более очевидна, что дан
ный массив, во первых, находится в более благоприятных гидро
логических условиях и. во вторых он расположен в непосредст
венной близости к субтропическим хозяйствам и отличается вы
годными условиями в отношении транспортировки торфа.

.'1,1 я начала экен.юатапин этого торфяного месторождения 
необходимо предварительно провести осущение массива и соот
ветственно подготовить болото, что по сравнению с другими ра
нее рассмотренными залежами торфа не представляет большой 
трудности.

В настоящее время данное торфяное болото используется 
как вы нас и для заготовки мха, идущего на упаковку.

Кобулетское месторождение торфа

Кобулетекое месторождение торфа расположено рядом с 
районным центром гор. Кобулети.

Рельеф местности торфяника ровный, с некоторым легким 
уклоном территории I И  елани на юго-запад, а II  Испани на 
северо-запад. Микрорельеф-кочковато-„подушечЕый“, довольно 
резко выражен.

Стеснение выхода в море приточных вод. вызванное грядой 
береговых дюн, обусловливает постоянную заболоченность мест
ности. Вследствие этого вся местность сильно заболочена и тре
бует проведения предварительной осушительной .мелиорации, ко
торая здесь вполне осуществима в силу высоких абсолютных от
меток. варьирующих от 3.5 до 8 метров над уровнем моря.

Грунтовые воды в процессе заболачивания торфяного мас
сива принимают не столь большое участие.

Основными факторами, обусловливающими заболачивание 
торфяника, являются приточные воды и атмосферные осадки, 
пропитывающие высоковлагоемкую торфяную массу подстилаемую



снизу водонепроницаемый глинистым грунтом. Следует отметить, 
ито вырытые в нескольких местах на территории I  Испани ко
лодцы до глубины залегания морского песка, с прохождением 
через подстилающий торф 1.5 метровый слой твердого глинисто
го водонепроницаемого грунта, успешно действовали и хорошо 
пропускали воду в песчаный грунт (224).

В местах, где Колхидстроем, а впоследствии торфяным за 
водом проведена осушительная сеть, застоя воды не происхо
дит и возможно осуществить торфодобычу.

Основными водоприемниками служат на юге массива р. 
Ачкуа, а на севере р. Черная, являю щаяся правым притоком р. 
Очхамура.

Р . Ачкуа, выйдя из теснины на Колхидскую равнину, у 
торяфного массива имеет очень медленное течение а в период 
морского прибоя во время шторма характеризуется обратным 
оттоком и заполняет магистральные канавы южной частя 1 И с
пани.

В целях нормального принятия рекой, отводимых магяст^ 
ральными канавами, вод и во избежание вторичного заболачива
ния торфяного массива, необходимо осуществить план сброса р. 
Ачкуа в р. Кинтриши.

Скорость течения воды в магистральных канавах довольно 
большая, достигающая до 0,5 м. в секунду, что является показа
телем возможности полного осушения Кобулетских торфяных бо
лот и механизированной торфодобычи фрезерным способом, при 
наличии достаточно густой сети осушительных и картовых канав.

Кобулетское болото принадлежит к торфяникам переходно
го (мезотрофного) типа и, являясь сфагновым от своей поверхно
сти до глубины 3 метров, характеризуется выпуклым микрорель
ефом, кочками сфагновых мхов и мочажинами.

Сплошной моховой покров представлен главным образом 
ассоциацией трех видов — 8р1ь гнйшсаКш, 8. рарШ озит и 8рЬ- 
аеиШбНит. из которых превалирует первый вид, образующий здесь 
большие кочки- На нем развит, особенно в августе—сентябре, 
густой покров из злака МоИша ШогаНз и нитевидной осоки(Сагех 
1азшсагра). В мочажинах, площадью в 1—4 кв. м., местами с 
сфагнумом встречается очеретник, трифоль и росянка.

В восточной части торфяника, у рощи ольшаника, появля
ются и заросли тростника, а также в большом количестве Сагех 
§гасШй и ситник (.1ипсп8 егйшш)
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Из кустарниковых и полукустарниковых здесь имеют место 
рододендрон, азалеа, крушина и кавказская лиана (8тЯ ах ехфейа), 
кавказская черника и папоротннк-осмунда величественная (Озтии- 
I а ге^аИз).

В качестве сорняков но моховому торфу сильно распрост- 
анеи папоротник-орляк и особенно ситник.

Торфяник предоставляет собой совершенно открытую, без
лесную, безпнистую поверхность. В северной и северо-восточной 
части торфяника имеются заросли ольхи, главным образом, А1шй 
ЬагЪа(а, густо переплетенных ежевикой и лианой.

По строению торфяной залежи здесь наблюдается следую
щее: в сфагновой части торфяника толща неразложившегося сфаг
нового мха достигает мощности 8-3,5 мзтра. Ниже-до дна—идет 
осоковый торф, смешанный с тростником. В некоторых местах за 
0,5 метровым слоем сфагнового торфа идет сфагново-травяной 
торф мощностью в 2 —3 метра.

Для подробной иллюстрации строения, рельефа и характера 
дна торфяной залежи сошлемся на описание, данное В. С Док- 
туровским (209) на основании отдельных бурений на территории 
Кобулетского массива*.

Как видно из рисунка № 5 торфяную залежь можно оха
рактеризовать следующим образом:

1. С поверхности торфяника до глубины 2,25 м. идет кераз- 
ложившийея сфагновый торф, в массе он состоит главным обра
зом из тех же видов мхов, которые отмечены, как преобладаю
щие и на поверхности.

2. С глубины от 2,25 до 3,5 м. идет сфагново-травяной 
торф, в котором удерживаются те же виды сфагнумов, но глав
ную массу занимают остатки различных болотных трав.

3. С глубины от 3,5 до 4,75 ч. идет осоковый, местами заи
ленный торф с меньшим количеством травяных остатков, но с 
значительным процентом остатков осок и в меньшей степени 
остатков хвоща.

4. С глубины 4,75 до 5,90 м. залегает травяной древесный 
торф из остатков, большей частью, ольхи (ее до 60%), значительно 
заиленный. Тростник рассеянно встречается во всей толще, ос
татки сфагнумов в очень небольшом количестве доходят до дна.

По данным бурения, на територии II Яспани строение за
лежи в некоторой степени отлично от описанного.

* Рисунок Л? 5 заимствован из работы В, С. Доктуровского (‘209)
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Сфагновый торф здесь залегает до 4-х метров, после чего 
до 5,5 метров к нему примешиваются остатки разнотравья. С 
глубины 5,5 до 6,5 м. на фоне основного торфа находим остатки 
разнотравья и древесных пород, а до глубины 8 м. и ниже к 
ним примешиваются остатки тростника при отсутствии разнотра
вья.

Основание торфяной залежи покоится на морской гальке 
или до нее залегает серо-синяя водонепроницаемая пластичная 
глина, т. н. „мицанвла“.

Степень разложения торфа этого месторождения, определяе
мая нами различными методами, варьирует в зависимости от 
глубины его залегания и ботанического состава.

Верхний горизонт до 0,5 метра и более, особенно на мас
сиве II  Испани, сложен из слаборазложившегося подстилочного 
торфа. На территории I Испани, благодаря проведенной там 
осушительной мелиорации, торф в верхнем горизонте более или 
менее разложен. Так, например, торф в слое 0—5 см. черного 
цвета, значительно гумифицирован и степень разложения равна 
55%  и выше.

Слой торфа в 5—25 см. имеет буро-черную окраску, пред
ставляет собой елаборазложившуюся торфяную массу со степенью 
разложения 20 -25%, а в слое 25—50 см. торф имеет коричне
во-бурый (более светлый) цвет. Выделяются неразложившиеся 
корни и стебли растительности, формирующей эти торфа, а так
же отдельные корни азалии. Степень разложения этого слоя тор
фа, по шкале степени разложения верхового торфа, колеблется 
в пределах 15—20%.

В соответствии с ботаническим составом и со степенью 
разложения торф Кобулетского месторождения характеризуетгя 
особенно высокими физическими свойствами и хорошим химичес
ким составом, как это видно из следующих данных.

Физические свойства Но’булетского торфа 
(I Испани)

Таблица № 78

Глубина 
взятия об

разца

Естествен,
влажность

в %

Степень
разлож.

в %

Влагоем

кость в %

0 6 ‘енный

в е с

Выход в/с 
торфа
в кг/м3

0 - 2 5  си 75,80 4 0 -4 5 518,2 0,81 280,0

2 5 -5 0  см 86,20 20 536,8 0,62 122,8
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К ак видно, торф этого месторождения по своим физическим 
свойствам выделяется среди торфов других месторождений. Вла- 
гоемкость этого торфа, при относительно высоком объемном весе 
и такой же степени разложения, чувствительно высокая, что сто
ит в связи с его ботаническим составом.

Химический состав торфа Кобулетского месторождения н а
ходится в прямой зависимости от его вида и тина и определяет
ся составом той растительности, из которой формировался дан
ный торфяник.

Ввиду того, что основными растениями-торф ообразонатеяя- 
ми здесь, особенно в верхнем эксплоатационном его горизонте, 
каким мы видели, являются сфагнумы, то характер химического со
става формировавшегося из них торфа будет соответство
вать этому.

Химический со став  Кобулетского торфа
Таблица № 79

Глубина
взятия
образца

Зола Зола ' Органич. 
„сырая чист. | вещество 

в 7о , в °/о  | в  %

Гумус
общий

В %

Азот
общ.
в ° /о

Фосфор 
общий 

В %

Калий 
общий 

в %

рН
водн„

0—25 сиг 19,0
2 5 -5 0  „ 1 11,7 

1

4,18 ] 31,0
3,20 1 88,8 

1

65,79
71,42

2,56
2,27

0,70 : 0,167 | 4,10
0,49 | 0,088 1 4,59

!

К ак видно из этих данных, торф Кобулетского месторожде
ния отличается очень малой зольностью, высоким содержанием: 
органического вещ ества и азота, при чувствительно высокой кис
лотности.

Состав азотно-углеродного комплекса Кобулетского торфа

Таблица № 3 0

Глубина
взятия
образца

С

в %
С :К

% мине- 
ральн. 
азота 

от 
общего

Гуматы

в О/о*

Сырой 
протеин 

в °/о

Целлю
лоза 

в %

Гемицел- 
люло8а 

в %

Лиг-
НИН

В °/0

0—25 см. 59,16 15,3 2,03 22,76
!

14,82
•

5,49 12 14 .32,15

2 5 -5 0  „ .42,13

:
18,5 1,04 19,03 16,00 5,16 10,92 34,37

* Гуматы выделялись обработкой торфа раствором аммиака.



Таким образом, глубоко зашедшая кислотность этого торфа 
я  сравнительно высокая постоянная увлажненность местности, 
при неблагоприятном качественном составе органической части 
торфа, обусловили слишком слабую степень разложения его орга
нического вещества, как это видно из данных состава его азоти
сто-углеродного комплекса.

Как видно, в углеродистом комплексе этого торфа представ
лен довольно высокий процент лигнина, при относительно низком 
содержании суммы менее стойких фракций органических соеди
нений.

Содержание минеральных форм азота слишком низкое, если 
принять во внимание довольно высокий процент общего азота и 
благоприятное отношение углерода к азоту.

Такое состояние подвижности азотистого комплекса -этого 
торфа сопряжено с условиями протекания процессов минерализа
ции органического вещества вообще и азота в частности, к  к а 
ковым относятся состав самого органического вещества и небла
гоприятные условия реакции среды-

Это последнее условие в данном случае является основным 
моментом, определяющим интенсивность и направление хода био
логического процесса в торфе, ибо объяснить чем ыибудь иным 
отсутствие продуктов минерализации органического азота, при на 
личин в данном торфе довольно в большом количества микро
флоры, никак нельзя.

По данным Д. А. Б е г а  к а (210), в Кобулетском торфе пре
обладает группа толстых палочек типа Вас. тезепЬеггсиз и В. тг- 
соШез. М. С а а к а ш в и л и  (225) в Кобулетском торфе обнаружи
ла сравнительную бедность В. тгсоМез.

К. К. Г а м б а ш и д з е  (222) в наших образцах Кобулетского 
торфа определяла общее количество организмов и установила до
вольно большое богатство торфа различными микроорганизмами, 
находящимися в нем в инактивированной форме, повидимому 
вследствие высокой кислотности торфа. Добавление к торфу ней
трализующих веществ усиливает их жизнедеятельность.

При этом было установлено интенсивное накопление микро
организмов в верхних горизонтах торфа и сильное падение их 
количества с глубиной, как это видно из фотоснимков, иллюстри
рующих интенсивность развития организмов на 1 гр. на МПА в 
слое 0—25 см. и 25—50 см.



Общее количество оргннизмов в Кобулетском торфе

Рис. Л» 6. Слой 0—25 ( м.

Рис. № 7. Слой 2 5 -5 0  см.

Кобулетские торфяники эксилоатировались трестом „Чай-сов
хоз Грузия1* М инистерства сельского хозяйства Грузинской ССР. 
который с 1934 года вел торфодобычу на территории I Иснани
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для производства торфофосфоритных компостов. Как добыча тор
фа, так и приготовление торфофосфоритных компостов произво
дились кустарным способом, не могущим, конечно, дать требуе
мое количество доброкачественного торфяного удобрения.

Это и послужило основанием для организации широкого раз
вертывания работ по строительству мощного и хорошо оборудо
ванного завода по производству.

В целях бесперебойного снабжения сырьем упомянутых за
водов необходимо механизировать все процессы торфодобычи и 
транспортировки, а это осуществимо лишь при условии предва
рительного осушения и подготовки болота • к эксплоатации, что 
требует безотлагательного проведения детальных изыскательных 
работ с целью составления плана осушения и эксплоатации тор
фяника.

* *❖

Заканчивая описание наиболее важных и значительных по 
своим размерам торфяных болот, укажем, что помимо описанных 
выше месторождений торфа на территории западных районов 
Грузинской ССР имеются отдельные незначительного размера 
площади торфяников сравнительно молодого происхождения.

В основном все эти торфяные болота суть речного проис
хождения и зачастую залегают вдоль рек или неподалеку от них.

Остановимся вкратце на некоторых из них.
Мерийское торфяное болото — находится в 4-х км. к югу от ст. 

М ерия.
Торфяник подстилают глинистые породы, слагающие водо

раздел (223).
Торфяник сильно заболочен и его возможно использовать 

лишь после осушения, для чего необходимо отвести от болота 
впадающую в него речку Ш ара.

Очхамурское месторождение торфа находится недалеко от ст. Оч- 
хамури Зак. железной дороги в 12 км. к северо-востоку от Кобу- 
лети. Торфяник сложен из остатков тростника, сфагнумов и от
части осок, из которых и состоит современный растительный по
кров торфяника. Массив сильно заболочен и осушение его за- 
руднительно, но возможно.
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Помимо этих месторождений, на территории Колхидской низ' 
менности во многих местах, как отмечалось выше, при глубоком 
бурении обнаружены залежи погребенных торфов.

Следует отметить, что погребенные торфа находятся на раз
ной глубине. А. В. М о д  е р е  л и я  (200) на куполе Кольматацион- 
ного участка обнаружен погребенный торф в пределах отметок 
5,4—8,7 м. ниже уровня Черного моря. В. В. И в а н и ц к и м  (202) 
на торфяном куполе между р. Рионом, р. Пичорой и каналом 
Недоарти погребенный торф был обнаружен на глубине 13—14 м. 
ниже уровня моря.

Бурением на территории головного сооружения Рионского 
сброса, в 7 км. от г. Поти погребенный торф обнаружен на глу
бине 9,66 м. ниже уровня моря.

Погребенный торф на разной глубине и различной мощности 
обнаружен также на Набадском и Чурийском торфяных масси
вах, на Чаладидском, Григолетско-Супсинском, Цива-Техурском 
массивах, а также и в восточной части Колхидской низменности, 
около железнодорожной платформы Квиани Ланчхутского райо 
на и у платформы Хорга по железнодорожной ветке Поти—Т би
лиси.

Наличие погребенного торфа установлено буровыми работами 
также на массиве, расположенном между реками Натанеби и 
Чолоки на территории Махарадзевского района (,218).

*
* *

Кроме торфяных месторождений, расположенных в низин
ных местах отмечено наличие торфа, преимущественно верхового 
типа, в высокогорных районах Грузинской ССР.

В. М ё л л е р  (229) указывает месторождение торфа в верх
ней Имеретип на правом берегу р. Квирилы при впадении в нее 
р.р. Чихаури и Лессери.

Отмечено также наличие сфагновых мхов в болотах альпий
ской зоны Сванетии и Клухорского района (226).

Интересно отметить месторождение сфагнового мха, сооран- 
ного Б . К. Шишкиным в альпийской зоне и в Лазистане на вы
соте 2500 м. и па который указывает II. А. Б у ш  (227).
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По сообщению Б. Клопотовского погребенные торфа, мощ
ностью до 1 метра, встречаются на высоте 2.000 м. над уровнем 
моря в верховьях реки М аршще-хеви, левого притока р. Аджа 
рис-цхали на территории Хулойекого района Аджарской АССР-

** *

Б восточных районах Грузинской ССР торфа имеют распро
странение, главным образом, в высокогорных местах, большей ч а
стью в виде верховых болот.

Вкратце остановимся на некоторых из них.
бакурианское месторождение торфа, известное под названием Са- 

кочавских торфяных болот, находится на отрогах хребта 'Ц хра- 
Цхаро недалеко от ст. Бакуриани Боржомского района.

Торфяник является представителем высокогорных торфяных 
болот и расположен на высоте 1570 м. над уровнем моря. Сако- 
чавские болота представляют собой 3 небольших водоема, распо
ложенных недалеко друг от друга. Их окружают густые леса из 
сосны, ели, бука, дуба, граба и др.

Первое болото величиной до 0,25 га является, собственно, 
болотной почвой, с глубиной торфа всего 0,3 м., густым покровом 
сфагнума (8рН. зиЪвесипйит), по которому можно свободно хо
дить- Оно сплошь покрыто осокой и другими болотными расте
ниями.

Несколько выше расположены 2 других болота. Одно из них 
нлошадью в 3 га, а другое—около 2-х га. Оба они с краю по
крыты сфагновыми мхами, осокой и другими представителями бо- 
болотной растительности. Мощность торфяного слоя в обоих бо
лотах колеблется в пределах 1—2 м.

Разрез торфяного слоя, произведенный В- С. Д о к т у р о в 
е н  и м  (209, 210), показал следующее строение торфяника.

Сверху до глубины 0.5 м. залегает сфагновый торф верхо
вого тина, с 0,5 м- слоя до 1,5 м. к сфагновому торфу примеши
вается осоковый и из других болотных растений, а ниже 1,5 м 
слоя вплоть до дна, которым служит каменистый грунт, залегает 
разжиженная в воде торфяная масса, состоящая из остатков 
сфагнового мха и разнотравья.

Тионетское месторождение торфа, представляющее собой тип 
торфяно-болотных почв, расположено на равнине Ерцо.

В окрестностях сел. Цона Джавского района Юго-Осетинское 
Автономной области, залегают торфяно-болотного типа почвы.
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В Казбекском  района В. Мёллером отмечен небольшого разме
ра торфяник, площадью до 0,08 га, состоящий исключительно из 
сфагнового мха я  имеющий мощность торфяного слоя до 5 м.

В  Д уш е гско м  районе около с. Мна описан сфагновый тор
фяник.

В Богдановском  районе к югу от с. Ленино описан торфяной 
участок площадью 10—12 га, сплошь покрытый сфагново-осоко
вым торфом. Торфяное месторождение встречается также в нес
кольких местах: около сел. Ирган-Чай, южнее сел. Койван-булга- 
сан и на Квирикедской возвышенности на границе с Цалкинским 
районом в местах распространения озер (228).

В Цалнинском районе, на крайнем западе Цалки, в зоне горно
луговых почв сохранились торфяные болота, из которых особен
ный интерес представляют отмеченные Б . Клопотовским (229) по 
северо-восточной подошве вулкана Кизылдаг болота площадью 
около 2-х га, покрытые сфагновым мхом.

В зтом же районе в котловине Забитагджа им описаны бо
лота, площадью в несколько десятков га, покрытые осоковым 
торфом мощностью до 1,5 м.

В Ахалкалакском  районе около с. Табацкури залегают торфяно
болотные почвы. В том же районе торфяные болота окаймляют
озера Зрес, Хам’чалы и др.

Кроме Бакурианеких (Сакочавских) болот, торфа высокогор
ных месторождений восточных районов Грузинской ССР до сих 
пор никем не исследованы с точки зрения запасов торфа-сырца 
и его состава.

4. Торфяной фонд Грузинской ССР

Заканчивая описание отдельных торфяных месторождений, 
на основании приведенных данных, сделаем общую сводку с ука
занием основных показателей их качественной характеристики, 
расположив торфяники в рассмотренном выше порядке (см. табл. 
№ 81).



Таблица 81

п/п. районов

Наименование

1 Гагрский

2 Гагрский

Гудаутский

4 Сухумский

5 Оиамчирский

Название болот | Расстояние от 
! районного центра, 

ближ. ж.-д.
землепользователя 1 станции и селений

наибольш.
средняя

Глубина
в метрах

„Колхида", кол-з 
им. Берия (ниж
ний)

Пицунда, совхоз 
! им. Берия

От Колхидского 
с/с на Ю -3

От р. ц. Гагр на 
Ю -3. в 16 км.

„Псырцха“, совхоз. От ж. д. станции 
Лиммантреста I Псырцха в 2 км. 

1 „Ахали А фони“ I Ю.-В.

„Лея копи к-зы- 
„Лечкоии“ и 
„Красный маяк“

„Адзиква“, к-з 
„Гантиади"

От центра г. Су
хуми в 5 км. на 
запад

От ж. д. станции 
Очамчире в 2 км 
на север

1,25
1,0

15
з,75

0,5

1,3

1,5

Ст. р.—степень разложения в %> А—зольность в % на абсол. сух./в;
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Таблица 81

Тип залежи и качество 
торфа *

Ст. р., А, V, Вт.

Растительный 
покров и 

микрорельеф

Характер исполь
зования болота. 

Условия осушения

Ст. р-

Кормовьге травы

Заросли ольхи, осока, 
тростник, рогоз, сит
ник, ирно.

Ни8ин.; безпнистый 
60 
45

» 26,83
21,05

IV-— 48— 82
V — 0.85  —0  72 
Вт- 631  - 1 8 5

Низин.; заросли ольхи

Ст. р - 20" 2!
1 1 5 - 2 0

Л — 31,16—-29,52
I V -  9 0 — 90
V— 0 ,8 6 - 0 ,7 8  
Вт—1 26— 111

Низинный состоящ. ив лес- ‘ На оползнях 
ной подстилки, погребенный 1
Ст. р—4 5 -5 0  )
Л —47,41 
№—72 
У- 0,96 
Вт—380

1

Низинный 
Ст. р - 3 0  35 
А—2 8 -4 8
IV -  78,0
V—0,72 
В т-226

Низинный 
Ст. р - 1 5 - 2 0  
А - 52,73
IV—82
V—0,92 
В г-236

Заросли ольхи, осока, 
ситник, камыш, рогоз-

Заросла ольхи псрепл, 
ежевикой, осока, 
тростник, ситник

Сенокос. Осушено

Водоприемник — 
р. Бвыбъ и море, 
открытыми канавами

Не исподьзовывается 
Не требуется

Выпас. Водоприем 
р. Гумиста

Выпас. Водоприемник 
—море.

IV— естественная влажность торфа в 
Вт—выход из 1м* торфа в кг.

У- объемный вес торфа-сырца,
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и/п.

10

районов

Наименование

11

Гадьский

Цаленджнхский

Гегечкореяцй

Зугдидекя *

Зугдидекнн

Цхалтубсквн

Название болот Расстояние от 
районного центра, 

и близ. леж. ж -д.
землепользователя станц. и селений

наибодьш.
средняя

Г дубина
в метрах

..Гагнда." Лесхоз 
Гальского р-на ,

Цаленджнхский 
совхоз треста 
„Чай-совхоз Гру
зия"

,, Д.и дн-Чконское 
Чайный совхоз 
треста „Чай-сов
хоз Грузия"

„А парна", треста 
„Чай-совхоз Гру
зя*"

„ А кандийское . 
Совхоз Анак1 ия

Лимнаитрсста

От лесопильного 
завода на 10В 1 км.

На территор. Ца- 
лендашхского чай
ного совхоза

На территор. Ди- 
дк-Чконекого
чайного совхоза

От Зугдиди на 
Ю.-З. в 7 ям

От Ававлаиского 
совхоза Лимман- 
треста в 1—5 км. 
на Ю.-В.

„Авария", сель- От ст. Коиитнарп 
совет Маглавсвий н 3 км. на С -В.

0,3

б
3

6 _
3,6

1,2

1,5_
~т~

1вИ



Тйн залежи и качество 
торфа

Ст. р., А, IV, V, Вт.

Низинный
ст, р.— 30—35 
-4—18,6—25,1
I V -  85 
Г—0,8—0,7 
Вт—160

Переходи., б/ииисг.
ст. р —20—25
А—28,92
IV- -79,2
Г -0 ,68
Вт—204

Переходи- б/янЯст. 
Ст. р —25—40 
А—19,4—20,8
IV—84 
Г - 0,82 
В г— 187

Низинный, б/пвист. 
Ст. р.—8 0 -2 0  
А—42—39 
1К—81
V - 0,88 
Вт 230

Низинный 6/инист. 
Ст. р.—60—30 
А—28 -26,3 

78
У—1,0 
В т-314

Растительный 
покров и

микрорельеф

Заросли ольхи, осока, 
ситник, камыш, кочки 
сфагнума.

Осоке, кзади у и, веник, 
■ еативк, ефагнум, ка- 
I киш (отчасти).

Часть- заросли ольхи,
( ситник, осока, ежевика, 
I азалея, сфагнум кочка-

I Ольха (местами), осока, 
| рогоз, тростявк, ве

ник.

Характер исполь
зования болота. 

Условия осушения

Выпас. Затрудни
тельно осушение.

Веются торфодобы 
ча Возможио осу
шать.

Торфо-добыча на 
удобрения. Оеуше- 
нпе возможно.

Ведется торфо-до- 
быча. Осуш. возмож
но. В о до др. р р. Чя- 
тахевн, Джуми а 
Я в их ура.

Вынас. Торфодобыча 
(частично). Осуше
ние возможио.

Ольха, ива., чернииа, 
осока, ситник, тростник

Вынас. частично аод 
культурой. Водопри
емник—р Губяс- 
Цх&ли

Низинный, погреб, на глуби
не 1 м.
ет. р.—20—25 
А-5 8 ,6  

79
У - 1,0 
Вт-3 0 0

Заросли ольхи, ситник, 
частично тростник.



п/п.

Л’ .Vе

районов

Наименование

Потийский,
Хобский,
Зугдидский

Потийский

Потийский

Потийский

Потийский и 
Ланчхутскяй

Название болот
II

землепользователя

Расстояние от 
районного пентра, 
близ. леж. ж.-д. 

стенд, и [селений

Чурийское, л есхо -1 От г. Поти на 
за этих районов С-В. 6 км

„Набадское", лес- От г. Поти на 
хоз Потийск. р-на С-В. 2—3 км.

„Чернореченское" От г. Поти на В. 
в 2 км.

„Пичорское". Лес- От гор. Поти на 
хоз Потийск. р-на1 В в 8 кл

-Малтаквское“ От г Поти на 
Ю в 6 га.

наиболыд.
средняя

Глубина
в метрах

Ш
6

12
7



Тип залежи и качество 
торфа 

Ст. р., А. V, Вт.

Растительный 
покров и 

микрорельеф

Низинный, б/пнист. Бот. сост. 
осоко-тростн, сфагнум, кла- 
диум.
Ст. р.—30—20
А—9,27—14,18 ср. 12,2
1Г -89
У 0,90
Вт—132,8

Низинный, б/инист. Бот. сост. Осока, тростник, хво

Оеока, кдадиум, трост
ник, сфагнумы, кочко
ватый.

-  осов.-древ, осок.-трост.
Ст. р - 4 0 —50 
/1—27—29 
/С—81,5
У— О.ьу 
Вт—2.33,8

Низанн., б/инает. Бог. с. — 
осовово-сфагн. осоково- 
тростн.
Ст. р.—25—30 
А  -11,87
IV— 84,5 
У - 0.81
В г—179,3

Низинный, б/инист.
Б от. - с.—осоково - тр остн.
Ст. р. -  35—40 
А— 19,38 
Я7- 82,0
V— 0,89 
Вт -  223,8

Низинный—зарос, ольхи;
Бот. состав; осоково-сфагнов 
Ст. р —2 0 -3 5  
А—29—32
I V -  85,2
V—0,91 
Вт-192,4

щи, веник.
Рельеф—ровный, мик
рорельеф сильно коч
коватый.

Осока, тростник, сфаг
нум 0,5 м., иногда 
еплошя.

Осока, тростник, ве
ник, рогоз, по краям- 
ольха

Осока, кладиум, трост
ник, сфагнум на коч
ках, мод. заросли оль
хи

Характер исполь
зования болота. 

Условия осушения

Выпас. Осушение 
возможно, водоприем. 
р.р.—Чуриа и Хоби.

Выпас. Осушение 
возможно, водопри
емник—море

Без использования. 
Происходит частично 
кодьматапм.

Сенокос, выаас. 
Водоприемником: 
р. р. Рион и Пичора

Производится торфо
добыча, осушение за
труднительно
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1
ЖЛ» I

, Iд/п. ; 
|

Наименование

районов

Название болф? 
и

землепользователя

Расстояние от | 
районного центра,' 
близ. леж. ж -д. 1

етавц. н селений

Глубина 
в метрах

наиболып.
средняя

17

|

Давчхутекий „Имнатское“.
Лесхоз

Ланчхутского
р-на

От г. Потн на Ю.В. 
в 10 км.; от ж.-д. 
ст. Супса на С. В. 
в 8 ка.

12
10

18 Ланчхутевий „Грнголетекоо11, 
Лесхоз Ланчх. 
района

От ж.-д. стан. Суп
са на С. 3. в 6 км.

8
5

19
•

Кобулетскнй I Испапн, 11 Мс- 
нани. Завод тор
фяных удобрений.

От р. ц. Кобулети 
на В. я 0. В. в 
1—2 км.

0
ь

20 Махарадзевскяй иМеркяское“. 
Лайту рсмш чай
ный 0-3.

.
От Р- «• Махарад-
зе на Зан. в 7 км.

2,0

21

.

Кобуаетскн* „Очхамурекое". 
Очхамур. чайн. 
еовхоз

От р. ц. Кобулети 
на С. В. в 12 км.

2,4

22 Ватумекнй

1

„Гогшйевое14 
Гонийеквй совхоз

От Гонийсного с/с. 
в 3 км.

1
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Тип заложи и качество 
торфа 

Ст. р., А, \У, V, Вт.
'

Растительный 
покров и 

микрорельеф

Характер исполь
зования болота. 

Условия осушения

Низинный, б/лнис. 
Бот. с.—осов—сфагн. 
Ст. р.—20—БО 
Л - 18—28
IV- 83,8
V—0,79 
Вт 182,8

Осока, вдадиум, сфаг
нум, трифоль. Жестами 
рододендрон Микро
рельеф—сильно коч
коватый

Выиас.
Осуогение затрудни
тельно.

Низинный б/лннст.
Бот. еост,—оеоково-тростнкк-
Ст. р.—8 0 -4 5
Л - 1 8 - 2 1
IV—  79,5
V— 0.88 
Вт—257,5

Осока, клади ум, трост
ник, ситник, рогоз, но 
краям—ольха.

Выпас.
Осушение возможно. 
Водоприемник— 
р. Малтаквн.

Д ерзходн.,—безпниет. 
Бот. с,—Сфагново-осок. 
Ст. р.—2 0 -4 5  
Л—11,7—19
IV— Ы
V—0,72 
Вт—195,4

Сфагнуны, оеока, моли- 
ния, очеретннк, три
фоль, росянка, рододен
дрон. ааалея. „подушеч
ки” и кочка сфагнулов

На I Испани торфо
добыча
Осушение возможно. 
Водоприем. р р. Ач- 
куа и Черная.

Переходи.—б/лниот. 
Б. с.—сфагновый.

Сфагнумы. Не иепольа., осуше
ние вовможяо.

| Нвзианый, б/лиист.
| Вот. еост,—осок.—троетн.— 
| сфагновый

Тростник, осока, 
сфагнумы.

Выпас-
Осушение затрудни
тельно.

Низинный,
Бот. сост.—осоковый

Осока, заросли ольхи. Нененользуется. 
Осушевн е затрудня- 
тельно.



.Ч°Лё | Наименование
п/п. 1 районов

Название болот 
и

землепользователя

Расстояние от 
районного центра, 
близ, леж .ж.-д. 

станц и селений
наиболыд.

средняя

Глубина
в метрах

23 : Боржомский

24 | Тманетский

25 ! Джавсквй

26 : Богдановские

I
27 1 Цалкинскнй

I
28 ; Цалквнский

29 ; Ахалкалакский

-Саконавское". 
лесхоз Боржом- 
ского района

„Тианетское11

„Донское11

„Богдановское"

,Кизиддагское“

„Забитагджик-
ское“

„Табацкурское11

От ж.-д. стан. Ба 
куриани на Юг в 
5 км.

Е югу от сел. 
Ленино

На крайнем западе 
района

От р. ц. Ахалка- 
лакн на С.В. в 
25 км. у оз. Та- 
бацкурн

1,5

0,5

0,45

1,5

0,6
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Тип залежи и качество Растительный Характер исполь
торфа покров и зования болота.

Ст. р., А, Ж, У, Вт. микрорельеф Условия осушения

1
Верхов , чистый.
Бот. с.—сфагновый, осоково-

Сфагнум, осока. Не и с польз. 
Возможно осушение.

сфагновый.

Торфяно-болотная почва.

Я *1

I *
| Переходи., Чистый 

Бот. с.—сфагн.-осоковый.
Сфагнумы, осока, 
кочковатый.

Осушено.

Верховой,
Бот. сост.—сфагповый.

Сфагнумы. Осушено.

Низинный, Осока. Осушено.
Бот. сост.—осоковый.

Торфяно-болотные почвы.

I

I
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5, Выводы по главе

1. Как видно из нашего подсчета торфяного фонда респуб
лики, на. территории Грузинской ССР, особенно ее западных 
районов, залегают по площади огромного размера и по количест
ву неиссякаемые ресурсы торфа, которые при условии их ра
циональной эксплоатации, могут сыграть важную роль в народ
ном хозяйстве страны.

2. Ресурсы торфа, как сырья для органических удобрений, 
особенно важное значение приобретают в сельском хозяйстве 
Грузии и в первую очередь в ее субтропической зоне 
где недостаток в органических удобрениях особенно чувст
вуется.

3. Преобладающее большинство торфов Грузии, ка»  видно 
выше, по своим специфическим особенностям требуют предвари
тельной переработки для получения из них полноценных органи
ческих удобрений.

4. Существует много различных способов переработки торфа 
на удобрение, из которых следует выбирать только такие, кото
рые наиболее отвечают специфике торфов наших месторожде
ний, дополняя: и усовершенствуя их, а порой разрабатывая но
вые, ибо шаблонный подход к выбору их не дает желаемого ре- "• 
зультата.

Исходя из этого, в следующей главе кратко рассмотрим су
ществующие рациональные способы производства органических 
удобрений из торфа, а наиболее полно остановимся на тех из 
них, которые разработаны нами и с успехом могут лечь в 
основу промышленной переработки наших южных торфов на 
удобрение.
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Г Л А  В А  V

РАЦИОНАЛЬНЫ Е СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА 
Т О Р Ф Я Н Ы Х  УДОБРЕНИЙ

1. Торф кан непосредственное органическое удобрение.

Значение применения торфа в сельском хозяйстве для по
вышения плодородия почвы, как указывалось выше, давно было 
известно.

Задолго до стран Западной Европы в северных губерниях 
дореволюционной России торф был одним из средств увеличения 
количества и повышения качества навоза, путем пропускания 
торфа через скотные дворы на подстилку.

В описании Архангельской губернии, относящемся еще к 
1813 г. имеются сведения о способе использования торфа на под
стилку и дальнейшего его применения на удобрение.

Вот что мы читаем в упомянутом описании: „Крестьяне, наре
зав торфяных пластин, соразмерных силам, и свозя оные в скир
ды, дают перегнивать года два три, а потом складывают в скот
ские дворы, чтобы напоились оные скотской мочей и так уже они 
вывозят и с великой пользой употребляют вместо обыкновенного 
навоза." (231).

Спустя больше ста лет опыт архангельских крестьян по 
применению торфа на подстилку и на удобрение получил полное 
подтверждение в опытно-исследовательских работах, проведенных 
в лаборатории Д. Н. Прянишникова в бывшей Петровской с. х. 
Академии, в Научном Институте Удобрений (НИУ), на Ц ентраль
ной Торфяной Опытной Станции (ЦТОС) и в других научноис
следовательских учреждениях Советского Союза.

Д. Н. Прянишников (232), высоко оценивая значение тор
фяной подстилки, как органического удобрения, в деле получе
ния устойчивых и высоких урожаев сельскохозяйственных куль
тур, говорил: „Вопрос о торфяной подстилке вышел теперь из 
узких рамок п стал важным звеном большого общего в о п р о с а -  
вопроса об источниках азота для почв нечерноземной России; 
теперь можно сказать, что применение торфа в подстилку, в до
полнение к соломе, есть путь постепенного перехода от азота 
торфа к азоту хлеба, точно также, как культура клевера есть 
мост, ведущий от азота воздуха к азоту пищи, но с той же раз
ницей, что торф можно применять и на таких бедных почвах, на 
которых не растет клевер."
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С организацией Центральной Торфяной Опытной станции, 
начиная с 1924 года, опьцгно-исследовательная работа но изуче
нию вопросов применения торфа в сельском хозяйстве страны 
стала на новые рельсы.

Эта работа совместно с работами других исследовательских 
учреждений легла в основу широкого производственного приме
нения торфяных удобрений в СССР. Благодаря этим работам 
торфяные удобрения стали занимать соответствующее место в 
комплексе агротехнических мероприятий по поднятию урожай
ности основных сельскохозяйственных культур.

Рассматривая торф с точки зрения агрохимического соста
ва и принимая во внимание ботанический состав и условия его 
происхождения, с определенной точностью можно установить 
пути его использования на удобрение. Надо только всегда иметь 
в виду, что в природе не существует торфов, которые в том или 
ином виде не нашли бы применения в сельском хозяйстве на 
удобрение. Однако нельзя все же огульно подходить к оценке 
всех видов торфа и устанавливать для них один общий какой 
нибудь прием использования на удобрение.

По характеру своему одни торфа в чистом проветренном 
виде пойдут непосредственно на удобрение, другие торфа преж
де, чем использовать их на удобрение, должны пойти на подстил
ку скоту, а третьи—для приготовления компостов с различными 
веществами и т. д.

Таки?! образом, существуют в основном три пути рациональ
ного использования торфа на удобрение, к рассмотрению ко
торых и перейдем.

Непосредственно, в чистом виде на удобрение применяется 
и дает лучший результат низинный торф, который обычно не 
имеет той сильно выраженной кислой реакции, какая свойствен
на верховым торфам. Низинные торфа, как видно было выше, 
более богаты зольными элементами, особенно кальцием, а также 
содержат больше азота, чем верховые торфа. Обычно торфяное 
удобрение рассматривается, как источник азота и органического 
вещества.

По валовому содержанию азота низинные торфа в несколь
ко раз богаче верховых. Несмотря на это, в вегетационных опы
тах II. Кулреенок (238) моховой торф (верховой), внесенный 
в почву, как источник азота, повышал урожай сухого вещества
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овса на 178 %• Низинный (луговой) торф, будучи внесен в поч
ву, как источник азота, повышал урожай на 56% , а переходный 
торф—только на 14%.

Коэфициент использования азота мохового торфа в этих 
опытах в первый год культуры поднимается до 28% и растения, 
выросшие на торфе, не только абсолютно, но и относительно бо
гаче азотом, чем растения выросшие без торфа.

Лабораторные исследования 3. В. Логвиновой (234), прове
денные с теми же торфами, которые участвовали в вегетацион
ных опытах ГГ. Кунреенок, дали ей основание объяснить высо
кую эффективность верхового (мохового) торфа, как источника 
азота, действием поглощенного аммиака. Моховые торфа, по и с 
следованиям 3. В. Логвиновой, содержали значительно большее 
количество поглощенного аммиака, чем низинные (луговые) торфа, 
за счет которого идет процесс нитрификации и, значит, азотное 
питание растения, что с нашей точки зрения едва ли убедитель
но. Близкое знакомство с агрохимическим составом участвующих 
в опытах ГГ. Кунреенок и 3. В. Логвиновой образцов торфа не 
дает основания для лучшей удобрительной оценки мохового тор
фа, по сравнению с низинным; (луговым), тем более, что его дей
ствие нельзя объяснить только содержанием в нем поглощенного 
аммония.

Однако в вегетационных опытах 3. В. Л о г в и н о в о й  (235) 
моховые торфа, внесенные в качестве источника азота на легкой 
супесчапной почве, давая в первый год значительную прибавку 
урожая, которая возрастала с увеличением дозы торфа, на вто
рой и третий год действовали отрицательно на урожай, и тем 
сильнее, чем выше была доза торфа; по этим опытам в сумме за 
три года наблюдалось отрицательное действие моховых торфов, 
которое возрастало с повышением дозы торфа. В тех же усло
виях луговой торф, давая незначительные прибавки в первый 
год, на второй и третий год уже сильно повышал урожай и, за 
три года ведения опыта во всех случаях получалось положитель
ное его действие на урожай, которое возрастало с повышением 
Дозы торфа. В соответствии с уровнем получаемого урожая, азот 
моховых торфов в опытах указанного исследователя использо
вался растением только в первый и отчасти второй год и совер 
шенно был недоступен для растений на третий год. Азот лугово
го торфа используется растением все тря года почти равномерно 
и обусловливает получение равноценного урожая в продолжи
тельное время.
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Противоположные этим результаты получены в вегетацион
ных онытах на Западной областной опытной станции (236), при 
испытании мохового и лугового торфа, как источника азота иод 
овес, лен и люпин. В этих опытах моховой торф почти не давал 
никакой прибавки урожая, между тем как луговой торф дал зн а
чительную прибавку.

Положительное действие лугового торфа на тяжелом подзо
листом суглинке, наблюдалось на Вятской опытной станции (237) 
в вегетационном опыте с овсом, причем с повышением дозы тор
фа урожай пропорционально увеличивался. Однако на другой 
разности почвы, а именно, на более оподзоленяой суглинистой 
почве той же станция внесение торфа не давало повышения 
урожая.

Н а Новозыбковской опытной станции (237) моховой и луго
вой торф, испытанные в полевых опытах на песчаной почве, 
оказали на урожай ржи положительное действие, хотя здесь пре
имущество было на стороне лугового торфа. В другом опыте 
действие одинарной дозы (36 т/га) лугового торфа равнялось дей
ствию двойной дозы (72 т/га) мохового торфа на рожь и на кар 
тофель.

В опытах Института торфа (239), как в вегетационных, так и 
в полевых условиях моховой торф по эффективности чувстви
тельно отставал от лугового торфа под овес и картофель, причем 
прибавка урожая от лугового (низинного) торфа на второй год 
действия значительно возрастала,

Превалирующее положительное действие низинного (лугово
го) торфа и отрицательное действие мохового торфа в нолевых 
опытах отмечается в трудах ряда опытно-исследовательских уч
реждений Советского Союза.

Наблюдающееся в рассмотренных выше, а также и в дру
гих опытах отрицательное действие мохового торфа, внесенного 
самостоятельно в чистом виде, находит свое объяснение, с одной 
стороны, в богатстве мохового торфа клетчаткой и гемицеллюлё- 
зой, вызывающими в почве усиленную деятельность микроорга
низмов, конкурирующих в отношении азота с культурными рас
тениями и, с другой, в чрезвычайной бедности мохового торфа 
всеми элементами зольного питания растений.

Исходя из этого, верховые (моховые) торфа нельзя рассмат
ривать как источник азота и тем более зольных элементов, а 
потому естественно, что в агрохимическом отношении только 
низинные и переходные торфа могут самостоятельно иметь какое 
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либо значение как источник питательных веществ для сель
скохозяйственных растений.

Богатство большинства низинных торфов-азотом дает осно
вание рассматривать их как источник азота и, значит, как азот
ное удобрение. Но экспериментальные данные в большинстве 
случаев этого не подтверждают.

Все опытно-исследовательские работы, проводившиеся с 
торфом как источником азота, в отношении повышения урожая 
сельскохозяйственных растений, не дают ему столь высокую 
оценку (240),

Аналогично с этим данные агрохимических исследований 
показывают, что азот торфа в основной своей массе находится 
в виде белкового, амидного и аминного азота и лишь в незначи
тельном количестве в виде доступного для растений аммиачного 
азота, не говоря, конечно, о нитритной и нитратной формах азо
та, представленных в торфе в незначительных количествах.

Факт слишком малой подвижности азота торфа подтверж
дается исследованиями Н. С- Розанова, часть результатов кото
рых приводится ниже (231):

✓

Формы азота в различных торфах

Таблица 82

Т о р ф а
Степень 

разложения 

в %

Общий азот 

в %

Амидный и 
аммиачный 
азот В ° /п

Амииный 

азот в %

Осоковый....................  . 45 2,31 0,062 0,74
35 3,23 0,090 1,23

Сфагновый ................. 50 1,50 0,054 0,49
Осоково-древесный . . 45 2,60 0,047 1,01

Данные анализа различных торфов и результаты вегетацион
ных и полевых опытов с торфами дали этому исследователю ос
нование рассматривать все низинные торфа как потенциальное 
азотное удобрение

Систематическое внесение в больших дозах низинного торфа, 
особенно высокозольных его видов, помимо обогащения почвы 
элементами зольного питания растений, одновременно проявляет 
мелиорирующее действие на почву в отношении повышения вели-
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чины емкости поглощения и буфферности, а также общего улуч
шения физико-химических свойств почвы.

Работы ЦТОС показали, что систематическое применение 
торфяных удобрений в севообороте северной полосы СССР 
чувствительно повысило величину емкости поглощения почвы, 
что видно из следующих данных (240, 241).

Влияние торфяного удобрения на величину емкости поглощения почвы

Таблица 83

П о ч и а
Емкость поглощения м-экв.

Без удобрения По торфяному 
удобрению

Песчаная , ..................... ........................ 4 ,1 -6 ,7 13,2-27,3

Глинистая . .....................  ..................... 9 ,8 -26 ,6 12,5-83,5

Исследованиями А. З а г о р с к о й  (250) подтверждается факт 
положительного влияния торфа на изменение емкости поглоще
ния и других типов почв.

Одновременно с увеличением емкости поглощения песчаной 
почвы под влиянием торфа, как органического удобрения, повы
силась и ее буфферная способность, что наглядно видно из резуль
татов исследований ЦТОС (231):

Влияние торфа на буфферность почвы

Таблица 84

Удобрения

Изменение рН при внесении возрастающего количества 
миллптров 0,1 п НС1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Без удобре
ния

Торфяное
удобрение

5,19 2,93 2.55 2,24 2,09

5.28 5.04 4,66 4,50 4,20 4,12 3,94 3,83 3,70 3,61 3,55

Для проявления положительного влияния низинного торфа, 
как органического удобрения на физико-химические свойства 
почвы, а также получения сколько нибудь ощутимого эффекта от 
слабо минерализуемого азота торфа, требуется систематическое



внесение его больших доз, с целью обогащения почвы органичес
кой массой и зольными веществами.

Для данной цели требуется внести на единицу площади ни
зинного торфа количественно гораздо больше, чем обыкновенного 
навоза, что так наглядно из приведенных Д. Н. П р я н и ш н и к о 
в ы м  (240) результатов одного из опытов Белорусской станции, 
проведенных на суглинистой почве по изучению сравнительного 
действия торфа и навоза на урожай картофеля.

Урожай клубней картофеля в Ц/ГА

Таблица 85

Удобрение
Внесено удобрения в тоннах на 1 га

0 18 36 54

По навозу......................... 132 152 157 —

По т о р ф у ......................... 132 139 146 155

Данные этой таблицы показывают слабую эффективность 
дозы навоза свыше 181 т/га, однако, для достижения того же эф
фекта недостаточно удвоить дозу торфа, а нужно внести тройное 
его количество.

Но известны и торфа низинного происхождения, системати
ческое внесение которых в больших дозах не только не повыша
ет урожай, а, наоборот, вызывает сильное снижение условий 
нормального роста и развития растений и, как следствие этого— 
весьма чувствительное уменьшение величины урожая. Такое от
рицательное действие определяется, с одной стороны, специфи
ческими особенностями этих торфов, обусловленными высокой 
ненасыщенностыо основаниями, сильно кислой реакцией, весьма 
слабо выраженной биологической активностью, низким содержа
нием зольных элементов и, как следствие всего этого, слишком 
слабой степенью разложения, а, с другой стороны,-—условиями 
удобряемой торфом почвы.

Из всего изложенного выше экспериментального материала 
явствует, что применение верхового (мохового) торфа самостоя
тельно в чистом виде на удобрение как источника азота или дру
гих компонентов его химического состава, не дает положительно
го эффекта.
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Низинные (луговые) торфа в большинстве случаев в этом 
отношении проявляют себя несколько лучше, но их действие 
направлено в первую очередь на улучшение общих почвенных 
условий, и сравнительно меньше на улучшение условий азотного
питания растений.

Вследствие этого торф как удобрение, самостоятельно, в чи
стом, проветренном виде, является слишком слабой средой для 
сельскохозяйственных растений и, особенно, для требователь
ных к навозу культур (242).

Известно, что органическое удобрение рассматривается как 
источник азота и органического вещества, фактора улучшающего 
физико-химические и другие свойства почвы и обуславливающего 
получение высокого урожая сельскохозяйственных растений. По
этому наиболее целесообразно выбирать для внесения в почву 
такую форму органических удобрений, которая отвечала бы обо
им поставленным выше требованиям, ибо известно, что одноето- 
ронее действие внесенного органического удобрения не^может 
обеспечить решение поставленной перед ним задачи.

Такое комплексное решение вопроса использования торфа* 
этого ценнейшего сырьевого материала, для получения полноцен
ного органичесного удобрения, возможно лишь путем активизации 
азота торфа.

2, Пути активизации азота торфа и ускорения процессов 
разложения его органической массы

Наиболее рациональным путем активизации азота торфа, с 
целью получения высокоэффективного органического удобрения, 
получившим реальную научную и практическую основу, являет
ся проведение торфа через скотные дворы и навозохранилища, 
компостирование торфа с различными минеральными и биологи
чески активными компонентами и производство наиболее эффек
тивной формы органических удобрений—торфофекальных туков.

Не останавливаясь детально на рассмотрении путей активи
зации азота торфа, мы только в общих чертах укажем на их зна
чение в деле приготовления из торфа высокоэффективных орга
нических удобрений.

а) Торф как подстилка для скота  и составной  компонент 
торфяного навоза

Об использовании торфа для приготовления навоза путем 
пропускания его через скотные дворы в виде подстилки знали с 
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давних пор, но широкое производственное применение этот способ 
получил с начала 80 годов прошлого столетия сперва в России, а 
потом в других странах Европы и лишь с 1912 года им начина
ют пользоваться государства Северной и Южной Америки.

Повышение плодородия почвы неразрывно связано с разви
тием животноводства, которое всегда влечет за собою рост поле
вого травосеяния, обогащающего почву органическим веществом, 
и повышение выхода побочного продукта-навоза. Одним из суще
ственных моментов повышения количественного и качественного 
выхода навоза является проблема обеспечения скота подстилоч
ным материалом. В подавляющем большинстве районов СССР 
подстилочным материалом для скота служит солома злаковых. Од
нако. как показали опытно-исследовательские работы, проведен
ные у нас и за границей, а также богатая практика животновод
ства у нас, наилучшим подстилочным материалом, как в отноше
нии обеспечения мягкого ложа для животных, предохранения ско
та п молока от механического загрязнения, уничтожения дурно пах
нущих газов, регулирования микрофлоры воздуха и молока, так и в 
смысле увеличения количественного и качественного выхода н а
воза в хозяйстве, является мало разложившийся моховой торф.

Вследствие улучшения условий стойлового содержания скота 
под влиянием применения подстилки чувствительно повышается 
общий прирост животного в весе и удой молока.

В опытах проф. Тааке по откорму бычков при одинаковом 
кормовом рационе получен большой прирост по тем животным, 
которые содержались на торфяной подстилке, что видно из сле
дующих данных.

Таблиц,а 8 5

Подстилка
Общи и 

живой вес 
в кг,

Привес к 
первона
чальному 
весу в %

Б68 подстилки................................. 223 10,8

С ол ом ен н ая ................................. 327 16,2

Торфяная . .........................  . 380 18,4

В опытах на ферме Бутырского хутора (213) удой 80 корок 
возрастал после перевода стада с соломенной подстилки на тор-
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фяную и снова падал при переводе с торфяной на соломенную 
подстилку-

Аналогичные результаты были получены в опытах, проведен
ных в колхозах Ленинградской и Вологодской областей. (224).

Одновременно с этим, путем применения торфяной подстил
ки значительно повышается количественный и качественный вы
ход навоза. В вышеупомянутых опытах выход навоза при торфя
ной подстилке был на 8 —10% выше, чем при соломенной, что 
связано с более полным поглощением торфом жидких выделений 
животных. При этом торфяной навоз, по сравнению с соломен
ным, содержал значительно больше общего и аммиачного азота., 
воднорастворимых веществ и золы и значительно меньше—лигни
на, целллюлёзы и эфирорастворимых веществ, что так наглядно 
видно из данных следующей таблицы (244).

Состав азотисто-углеродистого комплекса навоза

(в % на сухое вещество)
__________ Таблица № 87

С о с т а в Соломенный Торфяной
навоп навоз

Азот общ ий................................. .... 2,00 4,30
Азот аммиачный (погдощ. и воднораствор.) . . 0,05 1Л7
Растворимые в эфире в ещ еств а ......................... 3,52 2,38

п холодной воде ............................. 6,21 7,87
„ горячей „ . . ..................... 3,67 4,54
„ сапрте . . .  ................................. 1,68 1,91

Сырой п р о т еи н ......................... . . . . . . . . . 4,17 2,32
Гемицеллюлёза................. ......................................... 16,07 21,59
Ц ел л ю л оза ..................... .... . • . • ..................... 8,41 3,21
Л и гн и н ......................... ................................................. 35,25 24,45
З о л а . . ......................... ........................ ... 17,36 13,13
рБ водной су сп ен зи и .............................................. 6,9 6,4

Приведенные данные с большой ясностью показывают* к а 
кое огромное значение приобретает практика применения торфя
ной подстилки в деле накопления навоза и увеличения азотного 
баланса в земледелии. Одновременно этот путь является одним 
из наиболее рациональных приемов активизации азота торфа и 
ускорения процессов разложения его органического вещества.
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Данный путь, ведущий к количественному увеличению наво
за в хозяйстве и активизации азота торфа, весьма существенное 
значение приобретает для подавляющего большинства торфов н а 
ших месторождений, характеризующихся сильно кислой реакцией 
среды, слабовыраженной биологической активностью и чувстви
тельной стойкостью их органического вещества.

Исходя из этого неотложной задачей животноводства субтро
пической зоны Грузинской ССР является максимальное использо
вание торфяной подстилки на животноводческих фермах колхозов 
и на приусадебных дворах колхозников, а торфоразрабатывающим 
организациям надлежит максимально развивать добычу и подго
товку торфа на подстилку для полного обеспечения всего пого
ловья скота подстилочным материалом.

Однако данный путь, как лимитируемый интенсивностью р аз
вития животноводства, ничуть не может претендовать на само
стоятельное решение всей проблемы навоза для наших субтропиков, 
вследствие чего одновременно необходимо использовать другие из
вестные способы переработки торфа на органические удобрения.

Увеличение выхода навоза в хозяйстве и повышение активи
зации азота торфа, помимо проведения последнего через скотный 
двор, возможно еще добавлением торфа к навозу на навозохрави- 
ще и приготовлением торфо-навозного компоста-

б) Разны е  виды компостирования наш его  торф а

Помимо этих форм торфяных удобрений, в настоящее время 
довольно хорошо изучены торфяные компосты, ведущие также к 
активизации питательных веществ торфа.

Под торфяным компостом обыкновенно понимается смесь 
торфа с внесенными извне веществами (навоз, нечистоты, мине
ральные удобрения), выдержанная в течение определенного вр е
мени. с целью активизировать процессы минерализации органи
ческой части торфа и накопления возможно большего количества 
усвояемых растениями питательных веществ.

Достигается это путем усреднения реакции компоста (ири- 
бавка извести, золы), или путем инфицирования торфа микроор
ганизмами (прибавка навоза, навозной жижи, нечистот). Особо 
нужно рассматривать компостирование торфа с фосфоритной му
кой, целью которого является использование кислотности торфа 
для растворения, трехкальциевого фосфата и, до некоторой степе
ни, смягчения кислотности компоста известью фосмуки.
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Таким образом с торфом можно представить два случая ком
постирования, а именно химическое—щелочное и кислое и биоло
гическое компостированйе.

Работами Центральной Торфяной Опытной Станции (231) и 
практикой торфяного дела выработаны следующие виды компости
рования торфа.

а) К и с л о е  к о м п о с т и р о в а н и е —путем смешения тор
фа (с рН ниже 6) с фосмукой, исходя из пропорции смешения: 
на 20 частей абсолютно-сухого торфа (80 частей сырого торфа)
1 часть фосмуки.

б) Щ е л о ч н о е  к о м п о с т и р о в а н и е  — торфо-известко- 
вое—5 весовых частей абсолютно-сухого торфа на 1 часть изве
сти — и торфозольное—10 частей абсолютно-сухого торфа на 
1 часть древесной золы.

в) Б и о л о г и ч е с к о е  к о м п о с т и р о в а н и е  — с навозом 
или нечистотами — не менее Ю°/0 навоза или нечистот от веса 
торфа. Навоз и неш сготы могут применяться как активизирую
щая примесь в любом из вышеупомянутых компостов.

** *

До самого последнего времени использование торфов Гру
зии на удобрение в основном велось компостированием их с ми
неральными веществами, главным образом, фосмукой без инфици
рования компосТа каким нибудь оиологическим началом.

Н а функционирующих 2-х торфяных заводах—в Еобулети и 
Зугдиди велось кустарным способом производство торфофосфо
ритных компостов из местных кислых торфов и завозимой фосму
ки. Для этой цели к вырезанному ручным способом торфу-сырцу 
без его предварительной подсушки, разрыхления и проветрива
ния прибавлялась фосмука из указанного выше расчета (5%  фос
муки от веса сырого торфа), что на абсолютно-сухое вещество 
торфа, при его естественной влажности, равной 80%) состав 
ляет—26%  фосмуки или 5%  Р ,0 5.

Эта смесь неразмельченного кускового торфа с фосмукой за
кладывается в виде штабелей на неосушенном болоте, где вылежи
вается в течение 1 и более лет для созревания компоста. Однако, 
вследствие отсутствия каких либо признаков биологической актив
ности торфа из-за чувствительной кнслой реакции средни  посто 
янного переувлажнения компостной кучи, получалась не совсем доб
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рокачественная продукция, не имеющая большого спроса со сто
роны потребителей органических удобрений.

Строительство новых, более рационально устроенных и тех- 
чески оснащенных заводов потребовало пересмотра существую
щих способов приготовлевия и разработки новых схем техноло
гического процесса производства, торфяных компостов.

В связи с этими задачами нами велись исследования по раз
работке способов компостирования кислых торфов Западной Гру
зии, исходя из их особенностей и сцепифических требований ос
новных субтропических культур, потребляющих торфяные удоб
рения.

Как известно, одна из ведущих субтропических культур — 
чайная культура не выносит присутствия во вносимом удобре
нии в сколько нибудь чувствительном количестве извести, а дру
гие субтропические культуры, особенно цитрусовые, положитель
но реагируют на внесение удобрений, содержащих известь. Со- 
ооразно с этим и способы компостирования, т. е. наличие в ком
посте того или иного его составного компонента абсолютно не- 
безралично для различных субтропических культур.

Исходя из таких предпосылок, и определилась схема компо
стирования торфа с минеральными веществами.

В наших опытах исходным материалом для компостирования 
выбран один из типичных представителей кислых торфов Грузии— 
торф Кобулетского месторождения.

Из многочисленных опытов и исследований по компостиро
ванию торфа, с целью отыскания наиболее приемлемого сочета
ния комбинирующих веществ и рационального соотношения меж
ду ними для получения полноценного органического удобрения, 
проведенных нами за последние десять лет, остановимся только 
на некоторых из них, особенно на кратком изложении результа
тов исследований последнего периода.

В начале 1944 года на территории Кобулетского торфотуко
вого завода слоем в один штык был добыт для компостирования 
т°рф, который пролежал на месте до августа, подвергаясь частич
ному проветриванию.

27 августа 1944 года были заложены компосты различных 
вариантов по следующей схеме:

. 1. Торф (контроль).
2, Торф+фосмука 5°/0 от веса торфа.
3. Торф+фосмука 2%  от веса торфа.

, 4, Торф-]-навозная жижа по 10 ведер на 1 тонну торфа.
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Ъ. Торф+фосмука 5%-ф-навозная жижа 10 в/т.
6. Торф +  фосмука 2 % + нав03ная жижа 10 в/т.
7. Торфф-известь 1%  ° т веса торфа.
8. Торфф-известь 1%-ф-навозная жижа 10 в/т-
Добытый и. до некоторой степени, проветренный торф пе

ред компостированием подвергался грубому измельчению вруч
ную лопатами, чем, конечно, далеко не достигалось однородное 
измельчение.

Подготовленный таким способом торф расстилался неболь
шим слоем и смешивался с соответствующими удобрениями. Вся 
эта смесь постепенно штабелевалась высотой ло 1-го метра и ши
риной у основания штабеля 1,5—2 метра, при длине в 2,5 метра, 
-так что в каждом варианте опыта было взято торфа в количестве 
до 2 тонн.

Каждый штабель для отвода воды был окаймлен узкими н е 
глубокими канавками. Между штабелями было оставлено свобод
ное место хиириной в 2,5 м. для перекладывания компоста при 
перелопачивании.

Участвующие в опытах удобрения были следующие: фосфо
ритная мука из Егорьевских месторождений с 18,8°/° содержани
ем фосфора; известь гашеная, чистая, из Цхакаевского завода с 
70,2% содержанием окиси кальция (СаО); навозная жижа круп
ного рогатого скота, которую готовили в яме путем разведения 
навоза в воде при соотношении 1:10 и 2-х дневном стоянии для 
сбраживания. На тонну торфа добавлялось по 10 ведер навозной 
жижи при тщательном их смешивании. В тех вариантах опыта, 
в которых участвовали минеральные удобрения, навозная ж и и: а 
добавлялась после смешивания их с торфом.

Компостирование торфа продолжалось с августа 1941 г. по 
апрель 1940 года, когда эти компосты, как органические удобре
ния, были внесены под культурой для испытания, т. е. продол
жительность компостирования была равна 19 месяцам. Этот про
межуток времени вполне обеспечивает прохождение всех стадий 
разложения органической массы торфа, при соблюдении соответ
ствующих условий компостировании, к каковым относятся; сте
пень однородности измельчения торфа, отсутствие излишней ув
лажненности и наличие соответствующих биологических факто
ров, при необходимой для этого реакции среды.

За  время компостирования компостные кучи 3 раза подвер
гались аэрированию путем перелопачивания всей массы и после 
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третьего перелопачивания кучи были вывезены для внесения в  
почву с целыо установления эффективности отдельных вариантов 
торфо-комиостов под мандариновые насаждения.

Результаты испытания приготовленных торфо-комиостов в 
качестве органических удобрений под мандариновые деревья- а 
также описание самих полевых опытов будут даны в следующей 
главе настоящей работы.

Здесь же остановимся лишь на изложении результатов агрохи
мических наблюдений над состоянием органической массы и по
ведением азотистого комплекса торфо-компостов. К моменту пере
лопачивания куч было приурочено каждое взятие средних образ
цов компоетов для проведения агрохимических исследований с 
целыо установления степени разложения и гумификации органи- 
— ческой массы компоетов и тем самым определения готовности 
(или спелости) компоетов для применения.

Взятие образцов для исследования проведено в 3 срока. 
(28/1 и 10/У Ш  1945 г. и 9/ГУ 1946 г.), из них последнее взятие 
—перед вывозкой компоетов на плантацию для закладки полевого 
опыта.

Отобранные средние образцы подвергались агрохимическому 
анализу, результаты которого по срокам наблюдения приводятся 
ниже.

Результаты  агрохимических исследований средних образцов компоетов 
1 - г о  срока взятия

Таблица 88-
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4,3 0,24 2,10 8,5 0,10

2 14,92 85,08 • 5,3 5,0 0,92 2,11 9.16 11,27

3 12,92 87,08 6,0 5,2 0,54 2,04 9,16 11.83

4 14,08 85,92 5,5 4,3 0,24 2,04 9,01 6.98

5 ДТ04 88,96 5-5 5,0 1,10 2,02 8,86 6,02

6 13,86 86,14 5,7 5,2 0,96 2,03 9,09 9,15

7 14,91 85,09 6,2 5,5 0,21 2,23 9,16 6,05

8 11,19 88,91 6,0 5,3 0,24 2,25 9,24 4,58
Сырой

торф 9,64 90,36 5,2 4,2 0,24 2,04 —
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Как видно из данных этой таблицй, на 5-м месяце после 
закладки компостов по их агрохимическим показателям лучшими 
оказались те варианты компостирования нашего кислого торфа, в 
которых участвуют, с одной стороны—нейтрализаторы излишней 
кислотности торфа и, с другой,—носители биологического факто
ра. Их совместное сочетание с торфом дает лучшие результаты 
в смысле интенсивности разложения органической массы и сте
пени готовности (спелости) торфокомпостных куч. Одна только из
весть, равно как и одна фосмука, добавленная к кислому торфу, 
не обеспечивает необходимых условий для протекания процесса 
разложения органического вещества торфа.

Аналогичное с этим можно сказать и в отношении одной 
только навозной жижи, которая сама но себе является активным 
биологическим фактором, однако, прибавленная к кислому торфу 
она не обеспечивает того эффекта, какового можно было ожидать 
от нее при ее комбинировании с некислым торфом или торфоиз
вестковым компостом.

Вследствие этого наилучшим из испытуемых вариантов 
является как раз тот, в котором одновременно сочетаются ней
трализатор, как известь, и биологический активатор, как навоз
ная жижа. Думается, что отсутствие в указанном варианте фос
фора до некоторой степени снижает эффект.

К аналогичному, но более убедительному выводу мы приходим 
на основании результатов агрохимических анализов образцов вто
рого срока их 
таблицы.

взятия, что видно из данных следующей

Результаты  агрохимических исследований образцов торф окомпостов 
1!-го срока взятия

Таблица № 89
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Приведенные данные ясно показывают поведение и роль 
каждого составного компонента торфокомпостов в создании соот
ветствующих условии для протекания процессов разложения тор- • 
фа. Степень разложения органической части торфа и, значит, 
уменьшение процентного содержания общего количества органи
ческого вещества с повышением процента „ сырой “ золы в нем 
в сильной мере сопряжена с наличием в компосте извести или 
фосмуки, чувствительно смягчающих реакцию среды с одновре
менным инфицированием торфа бактериями навозной жижи.

Эта зависимость наглядно выступает по следующим показа
телям агрохимических исследований, как например, показания 
актуальной и обменной форм кислотности, а также но сырой зо
ле и органическому веществу.

Содержание общей и воднорастворимоп фосфорной кислоты 
находится в полной зависимости от наличия в том или ином ва
рианте фосфоритной муки.

При отсутствии фосмуки или извести, при прочих равных 
условиях, показания рН и обменной кислотности слишком вели
ки, как, например, в вариантах Ж> 1 и 4.

Особенно резко проявляется совместное влияние нейтрали
зующего и биологического начал на повышении содержания 
минеральных форм азота.

Сказанное выше в полной мере подтверждается поведением 
дикой растительности, как индикатора, выросшей на компостных 
кучах в интервале между 1-м и П-м перелопачиванием куч и 
взятием из них соответствующих образцов для анализа.

Перед описанным вторым перелопачиванием компостной ку
чи и взятием образцов, т. е. 10 августа 1946 г. было зафиксиро
вано наличие на кучах растительного покрова, количество и вес 
сырой массы которого были учтены и но вариантам оказалось 
следующее:

В а р и а н т  1—свободный от растительного покрова-
2—среднее стояние растительности, общий вес 

растений составляет 0,72 кгр.
3—состояние растительности ничтожное, общий 

ее вес—0,25 кг.
„ 4—стояние растительности меньше, чем на ку

че варианта № 3, общий ее вес—0,15 кгр.
„ 5—та же самая картина,' что в варианте №4,

общий вес растительной массы составляет 
0,15 кгр.



„ 6—то же, однако лучше, чем в кучах № 4 и 5,
общий вес равен 0,15 кгр.

„ 7—бурное развитие растений, общин вес—2,7 кгр,
8—та же самая, но более резко выраженная 

картина, общий вес—до 3-х кгр.

На основании энергии роста растительности на кучах, яв 
ляющихся субстратом для нее, интенсивности окраски и меха
нического состояния торфа, степени разложения его раститель
ных остатков, энергии сопротивления раздиранию их, а также 
данных агрохимического анализа образцов, взятых с соответствую 
щих компостных куч, можно подойти к решению вопроса о сте
пени разложения органической массы торфа и о готовности на 
удобрение того или иного варианта схемы описанных опытов.

Как указывалось выше, перед внесением в почву заготов
ленных опытных компостов, с целью установления их эффектив
ности под культурой, на 19-м месяце после закладки компостов 
был проведен анализ образцов Ш -го срока взятия, результаты 
которого приводятся в нижеследующей таблице.

Результаты  агрохимических исследований образцов торфокомпостов Ш-го срока взятия

Таблица 90
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1 19,20 4,70 3,40 10,15 0,34 16,94 2,25 16,0 5,12 9,5

2 16,84 5,05 4,05 2,32 1.02 135,72 2,11 16,0 3,44 14,4

3 23,38 5,25 4,64 1,40 0,48 134,76 2,08 18,0 4,13 16,2

4 23,32 4,60 3,60 9,24 0,38 13,59- 1,96 19,0 4,70 17,5

5 17,99 5,80 4,60 0,92 1,22 135,24 2,14 1 2 ,0 3,54 14,7

6 19,86 5,35 4,10 2,28 0,82 169,95 2,38 27,0 4,01 13,4

7 21,46 5,05 4,23 1,80 0,41 13,63 1,56 23,0 3,80 19,4

8 21,26
1

4,95 4,40 0,44 0,44 6,88 2,34 28,0 3,60 12,1

Из приведенных данных видно, что по всем показателям 
качественности торфокомпостов, как органических удобрений,
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выделяются, как наилучшие варианты № 5,6,7,8, т. е. те из них, 
в которых к торфу добавлены нейтрализующие вещества (5%  
фосмуки или 1°/0 извести) и биологическое начало (навозная 
жижа).

Как известно, при существовавшем способе компости
рования торфа в кустарных условиях, добавление к торфу прак
тикуемой дозы фосмуки (5%  от веса сырого торфа), несмотря на 
ее значительное количество, ничуть не меняло показаний реак
ции среды компоста, вследствие чего фосмуке не придавалось ней 
трализующее значение. Данный факт объясняется несовершен
ным способом смешивания фосмуки с торфом и, следовательно, 
неполным их реагированием между собой.

В условиях же наших опытов смешивание фосмуки с тор
фом производилось предварительно и тщательно, что обеспечива
ло полное прореагирование их между собой. Это и отразилось на 
состоянии всех форм кислотности в компостной куче тех вариан
тов, в которых участвовала фосмука в обоих испытуемых дозах-

Добавление к сырому торфу только одной жижи (вариант 
№ 4), при отсутствии нейтрализатора, не ведет к смягчению 
кислотности и улучшению условий. разложения органической мас
сы торфа. Данный факт сопряжен с отрицательным влиянием 
высокой кислотности торфа на проявление благотворного дейст
вия навозной жижи, как носителя биологического фактора.

Добавление извести к торфу, хотя и снижает показания 
реакции среды, однако, по целому ряду качественных показате
лей, известь не вызывает больших изменений, что так ясно видно 
из седьмого варианта.

Совместное действие извести и навозной жижи или фосму
ки и навозной жижи гораздо выше такового каждого из них в 
отдельности.

Аналогичное действие извести и фосмуки самостоятельно 
и в сочетании их с навозной жижей на разложение органичес
кого вещества кислого торфа в условиях компостных куч наблю
далось в более ранних наших исследованиях (245).

Сопоставляя между собою результаты агрохимических иссле
дований компостов всех 3-х сроков наблюдений, видим следую
щее:

а) Участвующий в опытах торф.сырец характеризуется рез
ко выраженной актуальной кислотностью (рН (4,3—5,2), высокой 
обменной реакцией (11,9м-экв.), сравнительно низким содержа-
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нием общей фосфорной кислоты и высоким содержанием общего 
азота, яри небольшом содержании минеральных его форм.

По этим показателям, а также содержанию „сырой“ золы и 
общего органического вещества, данный вид торфа является вы 
сокого качества материалом для производства полноценного орга
нического удобрения.

б) Дальнейший ход процессов разложения органической мас
сы торфа в сильной мере сопряжен е внесением в него ней
трализующего начала (высокой дозы фосмуки или извести) и 
биологического фактора.

При отсутствии обоих этих веществ или одного из них 
торф-сырец слабо и медленно разлагается.

Это медленное протекание процессов разложения торфа 
особенно выражено в отсутствии нейтрализующего начала. До
бавление к сырому торфу одного биологического фактора без 
одновременного внесения нейтрализатора избыточной кислотно
сти торфа не дает сколько нибудь ощутимого положительного 
эффекта.

в) Наилучший результат в смысле разложения органической 
массы торфа и готовности из него органического удобрения по
лучается путем компостирования торфа-сырца с нейтрализующи
ми веществами, которыми могут быть фосмука и известь, и био
логически активным началом. Это последнее в отсутствии н ей 
трализатора самостоятельно не может проявить сколько нибудь 
своего влияния на пробуждение в компостной куче биологичес
ких процессов, ибо в сильно кислой среде торфа его активность 
быстро затухает.

г) Исходя из всего изложенного, ио степени активиза
ции азота торфа и готовности его, как органи
ческого удобрения, в рассмотренных выше опытах наилучшими 
оказались те варианты, в которых торф компостируется с фос- 
мукой или известью с добавлением навозной жижи в количестве 
10% °т веса торфа.

В целях испытания сравнительной эффективности торфо-
компостов каждого варианта, а также проверки и установления 
наилучших приемов компостирования наших кислых торфов, с 
1946 года на территории Махинджаурского субтропического сов
хоза ведутся нолевые опыты на мандариновых насаждениях. 
Результаты этих опытов и связанных с ними исследований по
служат материалом для дальнейших изложений.

Непосредственно перейдем к рассмотрению одного из наибо- 
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лее эффективных путей активизации азота торфа, каковым являет
ся прием компостирования торфа с фекальной массой и производ
ство торфофекальных удобрений.

в) Торф офекальные удобрения

По своему агрономическому достоинству торфофекальное 
удобрение среди других торфяных органических удобрений за 
нимает исключительное место.

Торфофекальные удобрения, как показывает само название, 
представляют собой комбинацию торфа с фекальной массой (не
чистоты). Комбинирование этих двух исходных продуктов проис
ходит в различных весовых соотношениях, зависящих от свойств 
торфа и степени его влажности, и от заданных целей.

При условии приготовления торфофекального удобрения фе- 
кальев нужно брать больше, чем торфа.

Если же при заготовке удобрения торфа но весу взято 
значительно больше, чем фекалия, то получается торфофекальный 
компост.

Исходя из этого, при недостатке торфа и наличии фекалиев, 
нужно готовить торфофекальное удобрение. При больших запасах 
торфа и отсутствии возможности получить достаточное количест
во фекалиев рекомендуется приготовлять торфофекальный ком
пост.

Основными исходными материалами для приготовления тор
фофекальных удобрений служат, как говорилось выше, фекалии 
(нечистоты) и торф.

Человеческий организм выделяет твердые и жидкие экскре
менты.

Твердые экскременты состоят из непереваривншхся частей 
пищи и продуктов секреции кишечника, а жидкие выделения 
или моча, представляют продукт обмена веществ в организме и 
состоят, главным образом, из воды, мочевины, мочевой кислоты,, 
гиппуровой кислоты и других органических веществ, кроме того 
в моче содержатся неорганические соли и кислоты.

Количество и состав выделений зависит от количества ии- 
Щи, а удобрительная ценность выделений, кроме того, определяет
ся еще способом их собирания и хранения (246).

Средний состав жидких и твердых выделений по данным 
Ф- Т. П е р  и т у р и н  а следующий (247).
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Средний состав выделений в процентах

Таблика 90

Составные компоненты М о ч а
Твердые

выделения Их емесв

В о д а . . . ......................... ... 94,75 77,20 93,0

Сухое вещ ество..................................... 5.25 22,80 7,0

В сухом веществе содержатся:

Неорганических в е щ е с т в ................. 1,05 3,40 1,30

Органических » . . . 4,20 19,40 5,70

Азота органического - . . . 1,00 1,50 1,10

Р2 0 5 неорганического ................ 0,15 1,23 0,26

К2 О „ ■ - 0,18 0,55 0,22

Моча содержит значительно меньше азота, фосфора и калия, 
чем твердые выделения. Но так, как абсолютное количество вы
деляющейся мочи больше, то общая сумма всех питательных для 
растений элементов в моче выше, чем в твердых выделениях.

По подсчетам Ф. Т. П е р и т у р и н а  (163) при среднем су
точном выделении одним человеком 100-200 гр. твердых изверже
ний и 1000-1500 гр. жидких, получится годовое количество: твер
дых выделений—40-50 кг., жидких—420-450 кг на человека. Сле
довательно всего твердых и жидких выделений на одного чело
века в год получится 500 кг.

Вопрос использования фекальных нечистот на удобрение 
занимал внимание практиков сельского хозяйства с незапамятных 
времен (248). Немало внимания уделяется также и вопросам разра
ботки способов наиболее полного и лучшего использования фекаль
ных масс в хозяйствах. Ненамаловажное значение имеет их ис
пользование на удобрение с точки зрения обеззараживания этого 
опасного в санитарном отношении отброса.

Стахановские звенья' в борьбе за высокий урожай сельско
хозяйственных культур особое внимание уделяют сбору и при
менению местных видов удобрений, среди которых нечистоты 
занимают одно из первых мест. Однако, несмотря на то, что 
удобрение полей нечистотами значительно повышает урожаи 
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культур, этот вид удобрения широкого применения в практике 
сельского хозяйства еще не получил.

Объясняется это, во первых, дурным отталкивающим запа
хом нечистот, отвратительным их видом и неприятной работой с 
ними. С другой стороны, всегда существует боязнь занести в 
почву, а также и на идущие в пищу сельскохозяйственные расте
ния, болезнетворные начала. Эти неприятные явления и опасе
ния совершенно исчезают, если нечистоты перерабатывать в 
пудреты по способу С. П. Г у с е в а  (250, 251) или же смешивать 
с торфом и приготовлять торфофекальные туки и только в таком 
виде применять их на удобрение.

Горф, благодаря своей высокой способности поглощать 
жидкость и гязы? срязу после смешения^ л и ш е о т  нечистоты дур~ 
ного запаха, т. е. дезодорирует их и придает им вместо не прият- 
ного— землистый, навозоподобный вид.

Приготовление торфо-фекального тука таким образом прес
ледует две задачи: использование ценных по удобрительным 
свойствам нечистот на удобрение и улучшение санитарного состо
яния населенных мест, что достигается дезодорированием и час
тичным обезвреживанием нечистот.

В этих вопросах мнения всех исследователей, работающих 
в данной области, сходятся.

Для приготовления торфофекальных удобрений пригодны 
все без исключения виды торфов, от мало разложившихся волок
нистых моховых до низинных-луговых, землистых видов торфа.

Следует отметить, что моховые торфа обладают более высо
кой влагоемкостью, поэтому они и могут связать одной (весовой)
частью большее количество нечистот, чем низинные землистые 
торфа.

Наилучшей влажностью торфа при смешении с нечистотами 
считается влажность в 40%- При более высокой влажности одна 
весовая часть торфа связывает меньшее количество нечистот.

Для иллюстрации сказанного сошлемся на расчеты, произ
веденные Н. С. Р  оз а н о в ы м (251) на Центральной Торфяной 
Опытной Станции. (См. таб. 91).

Торфофекальные удобрения готовятся следующими спо
собами:

1) З а г о т о в к а  т о р ф о ф е к а л ь н ы х  у д о б р е н и й  н е п о 
с р е д с т в е н н о  в у б о р н ы х .  В обычной выгребной яме убор
ных в начале пользования ими дно засыпается сухим раздроблен
ным торфом слоем в 20-30 см. Ежедневно в яму подбрасывают
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небольшое количество торфа. Время от времени всю массу пере
мешивают длинным шестом. После заполнения ямы один или в 
два раза в год торфофекальное удобрение вывозится в поле.

Соотношение между торфом и фекальной массой  в торфофекальном туке

Таблица 91

Виды т о р ф а

Одна тонна торфа поглощает следующее 
количество нечистот в тоннах

Пои влажности торфа в °/0

40 50 60 70 80

Моховой подстилочный . , 6 5 4 3 2

Моховой разложившийся 4 3,5 2,5 2 1,3

Луговой мало разложпвш. . 3 2,5 2 1,5 1

Луговой землистый . . 2 1,6 1,3 1 0,7

Засыпка уборных торфом уничтожает дурной запах и от
талкивающий вид нечистот и сберегает ценные питательные ве
щества, содержащиеся в них.

П. Я. Г у р о в  (252) предлагает другой вариант сносооа
приготовления торфофекальных удобрений в уборных но системе 
выдвижных ящиков иод сидением уборных.

По этой системе внутри уборной помещен торфяной поро
шок, которым засыпаются экскременты каждый раз. Ежедневно 
наполненный ящик опоражнивается под навесом, где и компости
руется. Такой способ утилизации фекалиев и приготовления из 
них торфофекальных удобрений нужно считать наиболее совер
шенным способом и применимым для всех населенных пунктов., 
где отсутствует канализация и по близости имеется торф.

2) У с т р о й с т в о  п о л е й  д л я  к о м п о с т и р о в а н и я  н е 
ч и с т о т  н а  о с у ш е н н о м  т о р ф я н о м  б о л о т е. В этом случае 
нечистоты вывозятся на поверхность заранее осушенного болота.

Поверхность торфяника до заливки нечистотами рыхлится. 
Через каждые 5—6 м. вдоль всего участка сгребают валкй торфа 
высотой в 0,5 м.

Нечистоты выливают из бочек на болото и тут-же забрасы
вают их торфом из валков. Через 2—3 дня участок перелопачи
вается и готовое торфофекальное удобрение сгребается в штабе
ля высотой в 2—2,5 м. и шириной 3 — 4 м., где и хранится до 
вывозки его в поле.



3) З а г о т о в к а  т о р ф о ф е к а л ь н ы х  у д о б р е н и й  в и о 
ле.  Вблизи удобряемых полей устраивают площадку в 0,25—0,5 
га, рассыпают по ней слой торфа в 15—20 см., разложив по обе
им сторонам площадки валки торфа для засыпки и вывозят не
чистоты ассенизационными бочками или пневматической автоци
стерной непосредственно на эту площадку (258). Залив первый 
слой торфа нечистотами, присыпают их из валков слоем торфа 
в 5—10 см.; далее повторяют заливку нечистотами, снова присы
пают торфом и так продолжают до тех пор, пока слой такой сме
си не достигнет высоты 0,5—0,75 м.

После этого фекальное удобрение сгребают лопатами в валы 
высотой в 2—2,5 м., при ширине основания в 3—4 м. и хранят 
его до момента вывоза в поле.

Каким бы способом ни приготовлялось торфофекальное удоб
рение, оно всегда до внесения в почву некоторое время лежит в 
компостной куче или в выгребной яме. Вылеживание торфофе
кального удобрения всегда лучите в больших штабелях, высотой 
до 2—2,5 м.

При этом условии наблюдается наименьшая потеря азота пу
тем улетучивания аммиака и лучшее перегревание (созревание) 
всей массы торфофекального удобрения.

По вопросу о продолжительности срока вылеживания торфо
фекального удобрения в штабелях среди исследователей нет еди
ного мнения.

Если в вопросе о сроках (продолжительности) сельскохозяй
ственной (удобрительной) готовности торфофекального удобрения 
их мнения сходятся, то в отношении срока вылеживания компо- 
стов для их обезвреживания и готовности удобрения с точки 
зрения санитарных требований среди исследователей нет едино
го мнения.

Так, экспериментальные работы д-ра В а с и л ь к о в о й ,  про
водившей опыты в Гельминтологическом Институте, под руковод
ством акад. К. И. С к р я б и н а  (254), дали совершенно опреде
ленные результаты, что гельминты в компостной торфяной куче, 
ври достаточном сроке (С—8 месяцев) и многократном перелопа
чивании, действительно погибают.

На основании этих работ И. Я. Г у р о в  категорически воз
ражает против сокращенных сроков приготовления торфофекаль- 
ных удобрений.
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Другие исследователи рекомендуют выдерживать торфофе- 
фекальное удобрение в штабелях или ямах в течение всего лишь 
1—1.5; 2—3 месяцев.

Н. С. Р о з а н о в  (251), согласно требованиям санитарных 
врачей, срок вылеживания торфофекального удобрения считает 
не менее чем 1—1,5 месяца.

Н. П. Н и к и т с к и й  (255) рекомендует торфофекальный тук 
через 1 - 2  недели после заготовки развозить по полю, предвари
тельно перелопатив его.

Центральная Торфяная Опытная Станция (256) на основа
нии научных работ и колхозных опытов, рекомендует: „торфофе- 
калии выдерживать в котловане 1 — 2 месяца".

С П. Г у с е в  (257), на основании своих многолетних иссле
дований, приходит к следующему заключению: „В тех случаях, 
когда нечистоты привозятся с выгребных ям населенных пунктов, 
фекал можно смешивать с торфом на площадках, утрамбованных 
глиной и расположенных не менее чем за 100 м. от жилья и водоемов.

Для торфофекального компоста удлиннение срока компости
рования не ведет к повышению его действия. Наоборот, говорит 
он, сильное действие на повышение урожая оказывает свежепри
готовленная смесь фекала с торфом. Более слабое действие тор
фофекального компоста объясняется тем, что при компостирова
нии теряется часть азота в виде аммиака. Все же, несмотря на 
потери азота, компостирование фекала с торфом в течение 1— 1,5 
•месяца нужно считать желательным,' так как, благодаря развиваю
щейся высокой температуре (через 5—6 дней температура в куче 
доходит до 50°), погибают многие болезнетворные бактерии".

Ф. Т. П е р и т у р и н  (163) заключает, что „через 3 —4 дня 
после закладки компостов в куче начинается распад органичес
ких веществ фекальных масс. Температура начинает поднимать
ся и в продолжение 5—6 дней достигает 60—70°С. Повышение 
температуры оказывает губительное действие на большинство бо
лезнетворных микроорганизмов. Фекальные массы становятся обез: 
вреженнымн и при дальнейшем их использовании для целей удоб
рения не могут служить источником распространения болезней."

Н а основании всех этих работ Наркомзем СССР в своей 
инструкции в то время определил, что „через 2 —3 месяца тор
фофекальный компост вполне созревает".

Исходя из вышеизложенных соображений, что через 5 —6 
дней температура в торфофекальной куче доходит до 50°, а по 
Л. Я. Гурову „гельминты долго могут жить и погибают только в 
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компостных торфяных кучах, в которых развивается высокая тем
пература (до 50°С)“, мы склонны думать, что при условии равно
мерного перемешивания фекалия с торфом и создания в куче со
ответствующих условий для развития высокой температуры, про
должительность вылеживания торфофекального удобрения можно 
ограничить 2-мя месяцами, тем более в условиях субтропических 
районов Западной Грузии, где температурный минимум в году 
редко бывает ниже 0°.

г) Новый способ приготовления торф оф екальных удобрений

Одним из основных составных компонентов торфофекальных 
удобрений, помимо торфа, является фекалий, который как об этом 
было сказано выше, доставляется из выгребных ям уборных. Од
нако, с одной стороны, его количество лимитировано числом н а 
селения и количеством выгребных ям, а также трудностью его 
транспортировки, в силу чего он не в состоянии обеспечить 
сырьем производство торфофекальных удобрений в большом мас
штабе; с другой стороны, в больших благоустроенных населенных 
пунктах с канализационной системой отвода фекалиев и других 
бытовых отходов, при наличии поблизости месторождений торфа, 
возникает вопрос о возможности использования фекально-бытовых 
сточных вод для производства торфофекальных удобрений.

Сказанное выше заставило нас изыскать пути замены ф ека
лиев из выгребных ям другим сырьем. Наше внимание останови
лось на сточных водах городской канализации, представляющих 
собой то же самое сырье, что и фекалий, но в иной консистенции и 
обогащенных другими бытовыми нечистотами.

Произведенные нами широкие исследования в этом направ
лении вполне подтвердили наше предположение о возможности 
замены фекалиев из выгребных ям фекально-бытовыми сточными во
дами канализации для приготовления торфофекальных удобрений.

Остановимся вкратце на результатах наших исследований, 
предпринятых с целью изучения и установления характера и 
свойств сточных вод и возможности замены ими фекалиев из вы
гребных ям, как непременного составного компонЛта торфофе
кальных удобрений.

Сточные воды канализации получаются в больших количе
ствах в крупных населенных пунктах и городах, где нечистоты, 
л  осле разбавления их водой, отводятся канализационной систе-
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мой. Вместе с ними в канализацию спускаются и другие бытовые 
и производственные нечистоты и отбросы. Поэтому, по происхож
дению и химическому составу сточные воды делятся на три груп
пы: хозяйственно-фекальные (бытовые), промышленно-бытовые п 
промышленные.

Хозяйственно-фекальные сточные воды получаются в резуль
тате канализации жилых и общественных зданий, бань, прачеч
ных, больниц, санаториев, домов отдыха и т. д. Эти воды наибо
лее богаты питательными веществами и не содержат химических 
веществ в количестве, вредно действующем на почву и растения.

Промышленно-бытовые сточные воды получаются в результа
те смешивания бытовых и промышленных сточных вод, как на
пример, сточная вода Люберецкого коллектора г. Москвы, состоя
щая на 80%  из бытовых и 20% промышленных вод.

Промышленные или производственные сточные воды это во
ды боен, мясокомбинатов, крахмальных, сахарных, пивоварен
ных, текстильных, бумажных, кожевенных, газовых, а также а 
металлургических и химических заводов, фабрик и предприятий. 
В связи с этим состав сточных вод третьей группы очень разно
образен, в зависимости от преобладания в населенном пункте 
тех или иных предприятий, вода которых попадает в канализацию.

Сточные воды содержат в себе огромные количества всех 
необходимых для растения питательных веществ. Каждая тысяча 
кубометров сточной воды содержит, примерно, столько же пита
тельных веществ, сколько их имеется в 20—50 тоннах навоза 
среднего качества. Сточные воды, ввиду их сильного разбавле
ния, хотя и содержат небольшой процент питательных веществ, 
однако усвояемость растениями последних довольно высокая.

Необходимо отметить, что, хотя химический состав сточных 
вод и подвержен резким колебаниям в течение года (зимой кон
центрация их значительно выше) и даже суток, все же сточные 
воды канализации различных городов по данным В е б е р а  (282) 
имеют сходный состав питательных веществ.

Для наглядности приведем содержаиие 3-х основных пита
тельных для растения элементов в сточных водах различных го
родов в процентах.

Азота . . . .  0,0100 
Фосфора (Р 30 5) . 0,0020 
Калия (КаО) , . 0,0040

М о с к в а Б е р л и н
0,0085
0,0019
0,0060

П а р и ж
0,0100
0,0040
0,0080
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Сточные воды сильно богаты микроорганизмами. В 1 мл. сточ
ной воды находится от I до 25 млн. бактерий (283) или на каж
дые 1000 'куб. м. сточных вод приходится около кубометра бак
териальных тел, что составляет 400 гр. бактерий на каждый ку
бометр воды (258). Среди этих организмов подавляющее большин
ство видов является активными минерализаторами органического 
вещества сточных вод и других источников органического ве
щества.

Помимо всего этого, сточные воды содержат в себе дополни
тельное тепло. Температура сточной воды обычно не опускается 
ниже 5—7° в самое холодное время года и, в зависимости от про
исхождения воды и протяженности транспортирующей системы, 
температура сточной воды в январе колеблется от 5 до 25° 
и выше.

Наиболее совершенный способ очистки сточных вод и ис
пользования их на удобрение состоит в том, что их направляют 
на ноля орошения, где системой каналов и борозд ими орошают 
поливные участки, на которых возделываются сельско-хозяйствен- 
ные растения.

Действие сточных вод на повышение урожая высокое, так 
как растения при орошении получают не только большое коли
чество доступных им питательных веществ, но и достаточное ко
личество воды. В результате этого на бедных песчаных почвах в 
первом же году орошения сточными водами получаются весьма 
высокие урожаи сельскохозяйственных культур.

Второй способ обезвреживания сточных вод заключается в- 
пропускании всей массы жидкости через особые биологические 
фильтрующие поля или установки, вследствие чего получаются 
осадки. Эти последние можно использовать на удобрение непо
средственно после подсушивания их на сушильных иловых пло
щадках или после их сбраживания в специальных камерах.

В результате этого получается три главных вида осадков: 
осадки отстойников, осадки после метанового брожения и актив
ный ил.

Действие осадков под седьско-хозяйственными культурами 
проявляется сильнее после их предварительного компостирования.

В ряде крупных городов и населенных пунктов, имеющих 
канализацию и расположенных у больших рек и на берегу моря, 
нечистоты непосредственно без предварительного обезвреживания 
спускаются в эти водные бассейны, сильно загрязняя их.
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В этом случае, как правильно замечает В. Р . В и л ь я м с  
4259), разрешается линть одна задача—удаление нечистот и лишь 
в очень слабой степени разрешается вторая задача—переработка 
этих нечистот в удобрение путем компостирования для повышения 
плодородия почвы.

Упомянутые выше опыты, проведенные в 1939 году на тер
ритории Эмшеровских установок водоканалтреста Батумского го
родского совета, показали возможность разрешения этой задачи— 
переработки этих нечистот в удобрение путем компостирования 
их с кислым сдаборазложившимся Кобулетским торфом.

Канализационной системой ныне охвачена лишь треть н а
селенной территории гор. Батуми. Нечистоты по канализацион
ной сети идут самотеком на насосную станцию, откуда вся эта 
масса перекачивается на берег моря в отстойные Эмшеровские 
башни, где по проекту строительства канализации г. Батуми, пре
дусматривается отстаивание взвешенных частиц и пропускание 
жидкости через биологические фильтры, которые в будущем долж
ны быть устроены.

В настоящее время вся масса, идущая но канализационной 
сети, откачивается непосредственно в море, минуя Эмшеровские 
очистительные сооружения.

По данным насосной станции водоканалтреста Батумского 
городского совета, ежегодный дебет сточных вод колеблется от 
1,4 до 2-х млн. куб. метров.

Сточные воды канализации г. Батуми содержат довольно 
большой процент питательных веществ, в особенности азота, чув
ствительная часть которого находится в усвояемой для растения 
форме, как это видно из нижеприведенных данных.

Химический состав сточных вод гор. Батуми*
Таблица 92

Состав
Из насосной станции Из ОТСТОЙНИКОВ

мг. в литре %  жидкоети мг. в 1 литре %  жидкости

Кислотность (рН) . . . 
Сухой остаток

7,5-7 ,98
11900 1,19

8,2
36200 3,62

Азот общий . . . 100.0 0,01 620,0 0,062
Фосфор „ (Р20 6) . . . 80,0 0,008 270 0,027
Калий ., (К90 ) . . . 20,0 0,002 80 0,008
Известь „ (СаО) . . . 85,0 0,085 120 0,0120
Хлор „ (С1) 140,0 0,014 192 0,0192
Азот раствор. 1Ш34-АГО8 62,0 0,0062 — —
Фосфор воднораст. . . 8,0 0,0008 ---

* Здесь представлены лишь результаты одного из многочисленных наших наб- 
.людевий над динамикой химического состава сточных вод канализации г. Батуми.
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Растворимый азот составляет 60% от общего азота- Особен
но высоким содержанием питательных веществ отличается обра
зец, взятый непосредственно из Эмшеровских отстойников, в ко
тором содержание азота в 5 раз выше, чем в образце из насос
ной станции.

Как видно из данных вышеприведенной таблицы, содержа
ние хлора в сточных водах достигает 0,014% или 140 мг. в лит
ре, что нельзя считать малой величиной; он здесь представлен 
преимущественно в виде поваренной соли.

Особенно интересной с точки зрения компостирования кис
лых торфов представляется слабощелочная реакция сточных вод 
(РН  7,5—7,98), благодаря чему в компостной куче создаются 
благоприятные условия реакции среды для нормального протека
ния процессов разложения органической массы торфа.

Это последнее начинается и особенно развивается при ука
занной реакции среды гнилостными, особенно целлюлезоразлагаю- 
щими бактериями, которыми так богаты сточные воды г. Батуми.

По определению микробиолога К- К. Г а м б а ш и д з е  (222) 7 
общее количество микробов в 1 мл. сточных вод Батумской го
родской канализации составляет более 1,5 млр., из которых пре
обладающее количество падает на активно разлагающие органи
ческие вещества группы.

Для иллюстрации приведем рисунок, изображающий общее 
состояние микрофлоры в сточной воде г. Батуми при 10-кратном 
ее разведении.

Ряс. Д» 8. Микрофлора сточных вод г. Батуми.
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Близкое знакомство с системой канализации гор. Батуми и 
близость Кобулетских торфяных месторождений навели нас на 
мысль о разработке способа комбинирования сточных вод и К о
булетского торфа с целью получения полноценного органическо
го удобрения—торфофекального тука.

В начале 1939 года Наркомзему Грузинской ССР нами, сов
местно с агрономом Г. Г. А с а т и а н и * ,  были доложены наши 
теоретические соображения о возможности приготовления торфо
фекального удобрения путем комбинирования Кобулетского торфа 
со сточными водами и возбуждено ходотайство об оказании помо
щи в проведении соответствующих опытов и исследований.

• При содействии Наркомзема Грузинской ССР в том же 
1939 году были начаты исследования в указанном направлении. 
При этом нами были изучены и установлены необходимые для 
этого условия, а именно:

1) химический и биологический состав торфа и канализа
ционных сточных вод;

2) наилучшее соотношение между торфом и жидкостью, при 
различной степени их влажности;

3) гидротермический режим внутри штабелей компостов;
4) физические и химические показатели качества готовой 

•продукции;
5) продолжительность компостирования (срок выдерживания 

компостов в штабелях) и связанные с нею прочие вопросы;
6; эффективность приготовленного этим способом торфофе

кального удобрения иод культурами.
Опыты но разработке способа приготовления торфофекального 

удобрения, путем комбинирования сточных вод и кислого торфа, 
проводились на территории Эмгперовских очистительных сооруже
ний Водоканалтреста Батумского городского совета.

Для этой цели мы брали два образца Кобулетского торфа: 
один—добычи в марте 1938 года, проветренный и отчасти просу
шенный, другой—добычи в марте 1939 г., отлежавшийся в шта
белях, но не успевший проветриться и не сухой.

После проветривания и сушки под навесом с 14/УП по 1/1Х 
1939 г., т. е. в продолжение 1,5 летних месяца, каждый образец 
был весом, примерно, по 20 тонн.

Для компостирования оба образца торфа взяты с влажностью 
до 50°/0, как это видно из следующих данных:

* Все опыты и исследования в этом направлении,часть результатов кото
рых излагается ниже, проведены лично автором настоящей работы.
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Состав исходного торфа

Таблица 93

Торф добытый в
О п р е д е л е н и я

1938 г. 1939 г.

Влажность исходная (нолевая)

, при компостировании 

Актуальная кислотность (рН)

48,0

4,82

72,5 85.2

54.2 

4,48 

2,68Азот общий . . • 1-'4 4,ь»

Фосфор общий . .    ! 0,82 0,84
!

Подвезенный к сараю торф подвергался раздиранию и раз
рыхлению вручную и тщательно перемешивался.

При этом, конечно, мы не смогли достигнуть такого одно
родного разрыхления массы, как это наблюдается при пропуска
нии торфа через торфоразрыхляющую машину, но однако мы 
достигли размельчения торфа до крупности комочков величиной 
в диаметре в 1 и меньше сантиметра. Одновременно с разрых
лением мы часто подвергали торф аэрированию путем перелопа
чивания, чем за сравнительно короткий срок (1,5 месяца) достигли 
потери торфом 24-30°/0 влаги.

Подготовленный таким образом образец торфа делили на 8 
равных частей при 2-х кратной повторности и производили его 
компостирование с фекальной жидкостью (со сточными водами). 
Сточные воды были взяты из эмшеровских очистительных башен, ко
торые предварительно были наполнены свежей порцией сточных вод.

В каждой повторности вариантов было взято но 2,5 тонны 
торфа и перемешивалось с жидкостью по следующей схеме:

1. Контроль-торф, добычи 1938 г.—поливался водой.
2. Торф, добычи 1938 г .+ 1  часть жидкости (сточных вод)

(соотношение 1:1).
3. Торф, добычи 1938 г. ф2 части жидкости (соотноше

ние 1:2).
4. Торф, добычи 1938 г .+ 0 ,2 %  N + 0 ,4 %  Р*0-л+ 1 ч. жидк. 

(соотнош. 1:1).
5. Торф, добычи 1938 г .+ 0 ,2 % \т+ 0 ,4 %  Р 30 3+ 2  ч. жидк.

(соотн. 1:2).
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6. Контроль, «орф, добычи 1939 г.—поливался водой.
7. Торф, добычи 1939 г.-}-1 часть жидкости (соотношение

1 :1)
8) Торф, добычи 1939 г .+ 2  части жидкости (соотношение

1:2).
Как видно из схемы, в опыте участвовали варианты с до

бавлением извне минерального азота (0,2% от веса торфа) в ви
де сульфата аммония и фосфора (0,4% % 0 3 от веса торфа) в ви
де суперфосфата. Добавление к торфу минеральных удобрений 
производили предварительно до смешивания торфа с фекальной 
жидкостью (сточные воды), что преследовало цель обеспечения 
микроорганизмов минеральной пищей, однако, как показали 
дальнейшие наблюдения, необходимость в этой добавке отсутст
вовала.

При компостировании исходные материалы в опыте были 
взяты в соотношении торфа к сточным водам, как 1:1 и 1:2.

Необходимо отметить, что торф при влажности около 50%  
без особых затруднений принимал равную весовую часть сточ
ных вод, но при добавлении двойной дозы сточных вод, прихо
дилось долго ждать впитывания воды торфом и в конце-концов 
получалась перенасыщенная водой масса. Думается, что при на
личии торфа с 40%  влажностью не понадобилось бы усилий для 
впитывания торфом двойной дозы сточной воды, что впоследст
вии в наших опытах получило полное подтверждение. При этом- 
нужно добавить, что участвовавший в опытах торф был сравни
тельно землистый с высокой степенью разложения, отличающий
ся меньшей влажностью, чем волокнистый, подстилочный торф, 
который на Кобулетском торфофосфатном заводе не находит при
менения и выбирается.

Техника смешивания торфа и сточных вод в опыте была 
следующая.

Торф каждой повторности варианта рассыпался по сушиль
ной асфальтированной площадке слоем 20 см. По обеим сторо
нам площадки были разложены валки (запас) торфа для засыпки 
и предварительно выверенными ведрами возили сточную воду на 
площадку.

Залив первый слой торфа сточной водой, присыпали ее из 
валков слоем торфа 5—10 см., далее повторяли заливку нечисто
тами, снова присыпали слоем торфа и так продолжали до тех 
пор, пока весь запас торфа не был смешан со сточными водами 
в соответствующей пропорции. Тщательно перемешанная лопатами, 
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смесь торфа с нечистотами сгребалась в валы под навесом на 
асфальтированной площадке, и в таком виде, не притаптывая, ее 
хранили до окончания срока компостирования.

В течение этого периода времени 3 раза в день измеря
ли температуру внутри каждой кучи. Во всех кучах, за исклю
чением вариантов схемы опыта ^  4 и з  с добавлением минераль
ного азота и фосфора, а также контрольных вариантов, темпе
ратура сильно поднялась и на 6-й день достигла 48°С и 
держалась в течение двух недель.

В кучах же указанных выше двух № 4 и 5 и контрольных 
вариантов температура осталась до конца опыта первоначальной 
и держалась при 18-20сС, что так наглядно иллюстрируется 
данными таблицы 94 и рисунком № 9. Невидимому на темпера
турный режим внутри кучи этих вариантов повлияло внесение 
минеральных удобрений, в виде физиологически и биологически 
кислых солей - сульфата аммония и суперфосфата, вызвавших зату
хание биологической жизнедеятельности в компостной куче, что 
невидимому, было связано с состоянием в ней реакции среды.

Внесение указанных минеральных удобрений сильно повли
яло на весь режим внутри этих куч. Под их влиянием актуаль
ная кислотность стала стабильной и от действия сточных вод 
показание рН  ничуть не сместилось в сторону нейтральной реак
ции, как это наблюдалось в кучах других вариантов.

Можно априорно считать, что при наблюдавшемся темпера
турном режиме внутри остальных куч—температура до 48°С в 
продолжение более чем пол месяца, создались условия полной 
гибели многих болезнетворных начал, над чем наблюдение нами 
не велось.

Ввиду сильного пересыхания внешнего слоя куч под влия
нием дневной температуры воздуха и частых ветров со стороны 
моря, за время компостирования торфа в наших опытах 2 раза 
пришлось полить все кучи водопроводной водой.

Перелопачивание куч за это время не производилось, одна
ко кучи лежали в довольно рыхлом состоянии.

Спустя ровно 2 месяца после закладки опытных компостов, 
1 ноября 1939 года были вскрыты штабеля и было произведено 
перелопачивание. После взятия соответствующих образцов, кучи 
были политы водопроводной водой и оставлены до их вывозки.



ТЕРМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ВНУТРИ КОМПОСТНЫХ КУЧ 

(П о казан и я  тем п ер а ту р ы  ч е р ез  каж ды е 3  д ня  в  гр ад у с ах  по Ц ельсию )

Таблица 94

№.N8
вар Схема компостирования 1 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 аз 36 39 42 45 48 51 54 57 60

1 Контроль-торф, добычи 1938 г. поливался 
водой ров. водой . .................... 17 18 1 8 1 8 16 17 18 18 19 20 20 18 18 17 17 16 16 16 16 16 16

2 Торф, доб. 1938 г.+1 ч. жидкости . . . 20 32 47 48 48 48 48 48 38 32 28 26 26 26 25 24 24 22 22 22 22

3 „ * „ + 2  ч. „ ................... 22 35 48 48 48 48 48 48 42 36 32 32 27 26 26 25 25 22 22 22 22

4 »  Я Я + 0,2%  N+0,4%  ра0 Б +
+ 1  ч. жидк. ........................................... 1 8 20 20 20 19 20 19 21 20 22 21 21 19 18 18 18 18 18 18 18 18

5 Торф. доб. 1938 г. +  0,2% ^ +0,4%  Ра0 Б + 
2 ч. жидк. . . .  . . 20 21 22 22 21 21 20 20 20 21 20 20 22 19 19 19 19 20 20 20 20

в Контроль-торф, добычи 1939 г. поливался 
водоир. водой 18 18 1 8 18 19 18 19 18 18 17 19 16 16 17 18 18 17 17 17 17 17

7 Торф, доб. 1939 г. + 1  ч. ж и д к о с т и  . . 20 34 4 6 48 48 48 46 47 42 36 34 30 28 27 28 28 24 24 21 21 21

8 ,  „ „ + 2  ч. “ ................... 21 38 48 48 48 49 48 48 46 46 42 34 32 30 30 30 26 26 24 2 2 22
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Взятые с куч средние образцы компостов, а также навоз 
крупного .рогатого скота были подвергнуты химическому анализу, 
результаты которого приводятся в следующей таблице 95.

Химический состав компостов из торфа и сточных вод 

(в % на сухое вещество)

_________________   Таблица 95

Схема о п ы т а Р н
„С ы -
раа‘‘
зола

1

Органич.
вещество

по
разности

Азот

общий

Фосфор

общий

1. Контроль, торф, доб. 1938 г. 5,62 18,50 81,60 1,40 0,82

2. Торф, доб. 1938 г.-)-1 ч. жидкости 7,32 20 69 79,40 1,98 1,04

3. „ „ 4938 г.4  2 ч. 7,90 1740 82,60 1,89 1,08

4. „ „ 1939 г.40,2»/<Дт40,4%  
Р20 5) 1. жидкости 4,85 19Д0 80,40 1,71 0,98

5. „ я ,, ,, я 4 2  ч. жид 4,66 22,20 77,80 2,24 1,02

6 Контроль, торф, добычи 1939 г. 5,31 18,20 81,80 2,41 0,76

7 Торф, доб. 1939 г .4 1  ч. жидкости 6,83 19,40 80,60 2,75 0,90

8. „ „ 1939 г-42  ч. жидкости 7,31 14,50 85,50 3,03 1,24

9. Навоз круп, рогатого скота 6,90 32,01 67,99 160 0,78

Во всех кучах, за исключением куч вариантов № 4 и 5 с 
участием минеральных удобрений и контрольных вариантов, по
казание актуальной кислотности (рН) доходит до слабощелочного 
интервала, близкого к показанию реакции среды в навозе круп
ного рогатого скота, являющемся в данном случае единицей для 
сравнения. Это значит, что под влиянием сточных вод реакция 
среды в компостах понижается и держится в интервале, благо
приятствующем процессам разложения органической массы 
торфа.

По коьтрольным вариантам заметно некоторое снижение 
содержания общего азота. Это последнее в исходном торфе до
бычи 1938 г. содержалось до 1,74%, а 1939добычи—2,68%- Од- 
нако, после вылеживания торфа в компостных кучах содержание 
азота снизилось и дошло в первом случае до 1,40%, а, во втором-" 
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до 2,41%; таким образом, потеря в обоих случаях одинакова и 
колеблется в пределах 0,34—0,27%  азота.

Данный факт мы склонны объяснить улетучиванием части 
азота в виде аммиака за время вылеживания торфа в кучах.
Г1о степени разложения органической массы торфа, по содержа
нию питательных веществ, в особенности азота, а такж е по 
реакции среды из всех 8-ми вариантов схемы опыта наилучши
ми показателями отличаются компосты куч вариантов № 7 и 8, 
представляющих собой компосты торфа добычи 1939 г. и сточ
ных вод при их соотношении как 1:1 и 1:2. Из этих двух вари
антов наилучшим надо признать компост варианта № 8, как со
держащий наибольший процент азота и фосфора и наиболее 
гумифицированную органическую массу.

Процентное содержание общего азота в нем почти в два 
раза больше, чем в навозе крупного рогатого скота среднего 
приготовления, а также по содержанию органического вещества 
и общего фосфора компост этого варианта стоит выше упомяну
того навоза.

Компосты вариантов № 7 и 8 по степени накопления водно
растворимых форм азота немножко отстают от аналогичных вари
антов добычи торфа 1938 г., но однако процент минерального 
азота от общего за счет поглощенного аммония в них настолько 
велик, что с успехом может обеспечить культурные растения 
азотистым питанием, как это наглядно иллюстрируется данными 
определения содержания подвижных форм азота в компостных 
кучах.

Как видно из данных этой таблицы, сумма минеральных 
форм азота особенно велика в вариантах с участием сточных вод 
независимо от срока взятия торфа-сырца.

Следовательно, сточные воды, прибавляемые к торфу, ведут 
к активизации азота торфа и переводу его в минеральную форму. 
Это связано с благотворным действием сточных вод на физико
химические и биологические свойства торфа, вызывая чувстви
тельное снижение актуальной кислотности (рН) и инфицируя 
торф бактериями, они активизируют биологические процессы 
в компостной куче.

При такой интенсивной минерализации органического азота 
торфа и накопления подвижных его соединений следует опасать
ся их потери путем вымывания атмосферными осадками. ГГри 
оставлении компостных куч без прикрытия были бы неизбеж-
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ны частые переувлажнения или пересыхания компостов, влекущие 
за собой затухание и даже полное приостановление процессов 
разложения органической массы торфа и минерализации азота.

Содержание подвижных форм азота в компостах

Таблица 98
м г на 100 гр л, ь.

Схема о п ы т а Оо-

Ни  
««а П

ог
ло


щ

ен
.

1 а
мм

он
ий

СО
а

со
О
й:

73а
25 *яН о

я
я

О я ©" 9

1 Контроль, торф добычи 1988 г. 1,40 16.0 54,0 58,0 128 0,128 9,1

2 Торф, добычи 1938 г. 1 ч. 
жидк. . .....................

1,98 68,0 136,6 150,0 354,6 0,354 17,8

8 Я „ Я 1 2 Я 1,89 92,0 135,4 125,0 352,4 0,352 18,9

4
,, я „ -К),2°/о^Ч 

0,4°/0 Р20 6+ 1  ч . ж и д к . 1,71 113,0 138,3 45,0 296,3 0,296 17,3

5 я я я  я  Г  2  ч. „ 2,24 142,0 153,3 90,0 285,3 0,285. 12,8

6 Контроль, торф добычи 1939 г. 2,41 29,0 102,0 30,0 161,0 0,161 7,0

7 Торф, добычи 1939 г.-Н  ч. ж. 2,75 192,0 120,7 118,0 430,6 0,430 15,6

8 „ „ 1939 г.+ 2  ч. ж. 3,03 234,0 150,0 150,0 534 0,534 17,8

Из этого факта следует сделать одно весьма существенное 
заключение, а именно —в условиях субтропической зоны Грузин
ской ССР, особенно ее западных районов, приготовление описан
ным способом торфофекальных компостов необходимо произво
дить под навесом или при наличии иного какого нибудь покры
тия сверх компостных куч.

Установленную нами продолжительность вылеживания ком
постов в течение 2-х месяцев мы считаем вполне достаточной для 
достижения агрономической готовности (спелости) компоста и для 
получения полноценной продукции. Однако агрономическая спе
лость компоста еще ничего не говорит о готовности продукта с- 
биологической санитарно-гигиенической точки зрения, т. е. о сте
пени обезвреженносгп компостов. Но, принимая во внимание 
термический режим внутри кучи (в течение более чем двух не
дель держалась температура близкая 50 'С )— можно предположить, 
что агрономическая спелость компоста в данном случае могла 
совпасть с биологической (санитарно-гигиенической) готовностью, 
т. е. с обезвреженном массы.
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Следовательно, нашими опытами установлена возможность 
замены фекалиев из выгребных ям в торфофекальном удобрении 
фекально-бытовыми сточными водами, как обязательного состав
ного компонента этих удобрений. Вопрос о приготовлении торфо
фекальных удобрений из торфа и сточных вод канализации, т. е. 
вопрос о замене в торфофекальном удобрении второго важного 
составного сырья—фекалия сточными водами, насколько нам из
вестно, до нас никем не был затронут, если не считать практи
ковавшееся компостирование осадков сточных вод.

Несмотря на детальный просмотр почти всей отечественной 
и иностранной литературы, нам не удалось найти в ней какое 
нибудь указание на использование сточных вод для производства 
торфофекальных удобрений.

Исходя из этого факта, разработанный нами способ комби
нирования торфа и сточных вод и приготовления из них торфо
фекального удобрения с использованием для этой цели нового ви
да сырья — сточных вод, мы назвали „ н о в ы м  с п о с о б о м 1*.

Для оценки нашего способа приготовления торфофекального 
удобрения соответствующим приказом Наркомзема Грузинской ССР 
была создана комиссия в составе видных специалистов, которая 
путем осмотра на месте наших опытов, сырьевых ресурсов, эк
спериментальных данных и ознакомления со способом приготов
ления удобрения, а также с самим продуктом — торфофекальным 
удобрением нашего приготовления, установила большую ценность 
данного способа и признала осуществление приготовления этого 
вида органических удобрений предложенным способом своевре
менным и необходимым для нашего субтропического хозяйства.

Руководитель лаборатории органических удобрений В11УАА. 
И. II. М а м ч е н к о в  дает такую оценку этому способу: „предла
гаемый способ приготовления компоста, основанный на указан
ном принципе и разработанный с учетом местных условий до 
стадии, позволяющей широкое внедрение его в производство, 
бесспорно имеет большое значение для нашего субтропического 
сельского хозяйства и можно рассматривать его, как крупное и 
весьма полезное достижение авторов. Мы считаем, что предла
гаемый способ научно обоснован и заслуживает того, чтобы ши
роко внедрять его в производство".

Наши долголетние (8 лет) стационарные нолевые опыты, 
проведенные а условиях субтропических хозяйств, а также ре
зультаты хозяйственных опытов показали большую эффективность 
приготовленного новым способом торфофекального удобрения на
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чайной плантации, под цитрусовыми и тунгом, а также как фон 
для успешного выращивания сидерацнонных культур и повыше
ния действия минеральных удобрений на почвах субтропиков 
Грузинской ССР.

Результаты всех этих опытов и исследований, а также оцен
ки качества приготовленного нами торфофекального удобрения, 
легли в основу обоснования строительства заводов по производ
ству торфофзкальных удобрений на территории Грузинской ССР 
на базе сточных вод (фекально-бытовых) и местных торфов.

Исходя из вышеизложенного экспериментального материала, 
нами предлагается следующий технологический процесс производ
ства торфофекального удобрения на базе сточных вод и торфа, 
который положен в основу строящихся заводов по производству 
торфофекальных удобрений в Грузинской ССР.

Д о б ы ч а ,  с у ш к а  и т р а н с п о р т и р о в к а  т о р ф а .  
Для производства торфофекальных, удобрений пригодны тор
фа всех месторождений Грузинской ССР. Наилучшей влажностью 
торфа для приготовления торфофекального удобрения новым спо
собом нужно считать 40—45%) но не выше 50%. Для этого до
бытый на торфянике торф предварительно должен быть подсу
шен, ибо первоначальная (нолевая) влажность сырого торфа на- 
пшх месторождений колеблется от 75 до 85%-

Возникает вопрос, где подвергать торф-сырец с у ш к е -н а  за 
воде или па месте заготовки и каким способом его сушить.

Наилучшей организацией хозяйства торфодобычи и перера
ботки считается начало эксплоатации торфяника лишь после про
ведения на болоте предварительной осушительной мелиорации по 
заранее составленному плану осушения и эксплоатации его. Тор
фодобычу на осушенном болоте нужно осуществить механизиро
ванным способом, в частности фрезерованием на тргкторной, ли
бо другой какой нибудь тяге. В крайнем случае добычу торфа 
можно вести вручную тем более, если гидрологические условия 
болота не позволяют механизированной добычи.

На осушенном болоте добытый тем или иным способом торф 
сушатся до влажности в нем не более 50% , либо на заводе, либо 
непосредственно на месте заготовки; однако, наиболее целесооб
разным мы считаем сушку торфа проводить на месте заготовки, но 
не на болоте, а вне его, на специальных сушильных площадках.
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Вывозка торфа-сырца с болота на сушильную площадку, при 
условии предварительного осушения участка и фрезерного спосо
ба его добычи, сравнительно легко осуществима мотовозами по 
переносной узкоколейной железной дороге. Но вывозка торфа с 
болота затруднительна или совершенно невозможна при сущест
вующем ныне состоянии болот и условий торфодобычи. Наиболее 
рациональным видом транспорта для вывозки торфа-сырца из бо
лота на сушильную площадку в тех или иных случаях (с осушен
ного или неосушенного болота) следует признать переносную си
стему канатных дорог легкого тина, тем более, что протяженность 
наших торфоразработок не так мала.

Доставленный на завод тем или иным видом транспорта су
хой торф складывается в виде больших штабелей под навесом. 
Лучше хранить его в закрытых закромах.

П о д а ч а  с т о ч н ы х  вод .  Фекально-бытовые сточные во
ды подаются на завод непосредственно с насосной станции. По
дача сточных вод па завод осуществима путем накачивания их 
непосредственно в напорную башню или же предварительно в 
бассейны, откуда специальным насосом она подаетен в напорную 
башню. Система бассейнов вводится с целью хранения опреде
ленного запаса жидкости на случай сильных паводков (ливневых 
дождей), когда происходит разжижение сточных вод от случайно 
попавших в канализационную систему ливневых вод.

Но такая система подачи сточных вод имеет и свою отри
цательную сторону, заключающуюся в том, что при стоянии сточ
ных вод в бассейнах,даж е в течение нескольких дней,будут осе
дать на дно бассейна взвешенные в воде вещества и каждый 
раз, перед тем как накачать в напорные башни, придется взму
чивать всю жидкость специально устроенными мешалками, что 
слишком затруднительно и сопряжено с определенными расхо
дами, не говоря, конечно, о возможности брожения сточных вод 
в бассейнах, влекущего за собой стерилизацию жидкости и ее 
обесценение.

Исходя из этого, нам думается, что наиболее целесообразно 
подачу сточных вод с насосной станции осуществить непосредст
венно в напорные батини, откуда жидкость самотеком будет по
ступать в дозатор.

С м е ш и в а н и е  т о р ф а  с ж и д к о с т ь ю  осуществляется 
в смесительном агрегате, куда поступают сухой, предварительно 
разрыхленный торф и через дозатор—-сточные воды- Для этой це
ли сухой торф со склада по транспортеру поступает для предва-
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рительного его разрыхления в агрегат, представляющий собой 
т. н. „волк“ машину.

Величина (крупность) измельченного торфа имеет сущест
венное значение для интенсивного всасывания торфом жидкости, 
ибо слишком мелко раздробленный и превращенный в порошок 
торф, равно как и очень крупные его частицы, обладают мень
шей водо-и газо-удерживающей способностью- Следовательно, 
торф в дробилке измельчается до величины частиц диаметром в 
0 ,5—1 см. и поступает в смесительный агрегат. Дозировка сме
шения, т. е. соотношение торфа с жидкостью устанавливается в 
зависимости от влажности торфа при известных качественных 
показателях торфа-сырца и заданной влажности готовой про
дукции.

Желательной (кондиционной) влажностью последней являет
ся 75% влаги при выходе ее из смесительных установок. Для 
большинства наших торфов, при влажности торфа перед смеше
нием, равной 40—50% и желательной влажности готовой про
дукции, равной 75%, смешивание торфа с жидкостью происхо
дит при весовом соотношении торфа со сточными водами, 
как 1 :1 .

П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  в ы л е ж и в а н и я  к о м п о е т о в .  
Для завершения технологического процесса производства торфо
фекального удобрения смесь торфа с жидкостью складывается 
под навесом в штабелях высотой до 2—2,5 м. при ширине осно
вания в 4—5 м. и во всю длину навеса.

Для получения спелого (готового) торфофекального удобре
ния необходимо вылеживать смесь в продолжении 1 - 2 -х  меся
цев в зависимости от погодных условий сезона. Б  летние ж ар
кие месяцы, когда при повышенной температуре воздуха процес
сы разложения торфа идут более энергично, срок вылеживания 
компоста можно сократить до 1-го месяца.

За время вылеживания компоетов перелопачивать их нет 
необходимости. Однако, при условии высокой температуры окру
жающего воздуха и наличия сухих ветров, вызывающих пересы
хание верхнего слоя штабелей, необходимо практиковать смачи
вание компоетов сверху сточными водами.

По мере созревания компоетов необходимо немедленно их 
вывозить в потребляющие торфофекальное удобрение хозяйства, 
сосредоточив их около удобряемой плантации в виде правильных 
штабелей и хранить до внесения в почву.
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А г р о х и м и ч е с к и й  к о н т р о л ь  п р о и з в о д с т в а  заклю
чается в систематическом наблюдении над температурным и вод
ным режимом внутри штабелей на заводе и в определении соот
ветствующей кондиции исходных составных сырьевых компонентов, 
а также выпускаемой заводом готовой продукции. Это осущест
вляется заводской контрольной агрохимической лабораторией.

Самой дорогой, требующей больших капиталовложений, 
частью данного предприятия является система навесов, предназ
наченных для вылеживания компостов до полной готовности тор
фофекального удобрения.

Поэтому всякое мероприятие, направленное к доведению по
требности в навесах до минимума, является в сильной степени 
полезным.

Таким мероприятием, исключающим необходимость построй
ки на заводе больших и столь дорогостоящих навесов, является 
сокращение технологического процесса приготовления этим спо
собом торфофекального удобрения и перенесение части этого 
процесса непосредственно на территории самих хозяйств, потреб
ляющих это удобрение. Эго осуществляется путем немедленной 
вывозки торфофекальной смеси (т. е. полуфабриката) после ее 
получения из смесительного агрегата и сосредоточения ее в со
ответствующих хозяйствах.

Вывозка полуфабриката в хозяйства осуществляется само- 
откидывающими автомашинами. Он укладывается на специально от
веденной площадке вблизи удобряемой плантации большими шта
белями, имеющими сверху форму двухскатной крыши. В целях 
предохранения полуфабриката от вымывания дождевыми водами, 
штабеля сверху прикрываются тонким слоем (5—10 см.) сухого 
крошенного торфа, для чего хозяйства всегда должны иметь не
обходимый его запас.

Таким образом, вся вторая половина процесса приготовления 
торфофекальнего удобрения, т. е. вылеживание смеси торфа с 
жидкостью, с целью начала разложения органической массы тор
фа, переносится из завода непосредственно в хозяйства, где тор
фофекальное удобрение будет лежать вплоть до внесения его в  
почву.

Этим намного сокращается производственный процесс вооб
ще и необходимость строительства навесов чувствительно умень
шается, хотя эта необходимость совершенно все таки не отпада
ет. Дело в том, что некоторая доля полуфабриката может остать
ся на заводе, вследствие ли возможного затруднения в автотран-
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спорте, либо по какой-нибудь причине. Поэтому, при описанной 
системе производства, необходимость постройки навесов для вы
леживания компостов и хранения продукции, хотя бы нескольких 
дней работы завода, не отпадает.

Несмотря на перечисленные выше преимущества системы 
более быстрой вывозки полуфабриката из завода и сосредоточе
ния его хранения но хозяйствам, все же есть некоторое возра
жение против него, заключающееся в следующем.

Возникает опасение, что в условиях хозяйства не будет осу
ществлен предусмотренный технологией производства у х о д  за 
полуфабрикатом и соответствующий технический контроль. Вслед
ствие этого возможен случай нарушения или торможения хода 
процессов разложения торфа, в итоге чего не получится соответ
ствующей кондиции продукт, что впоследствии может служить 
причиной отрицательного отношения к нему со стороны потреби
телей этого вида удобрения.

Наконец следует отметить, что предлагаемые нами способы 
производства торфяных удобрений на базе торфов Грузии, хотя и 
представляют собой результат наших долголетних исканий в этом 
направлении, но отнюдь не претендуют на универсальность и 
совершенство и не отрицают необходимости дальнейших иссле
дований по усовершенствованию -предлагаемых нами способов. 
Поле деятельности в этом отношении огромное и притом задача 
весьма благодарная.

Выводы по главе

Заканчивая изложение результатов наших опытов и иссле
дований по вопросам изыскания наиболее рациональных путей 
использования торфа на удобрение и разработки способов при
готовления органических удобрений из торфов Грузии, сделаем 
следующие основные выводы.

1) Значение торфа в сельском хозяйстве, как органического 
продукта и носителя потенциальной энергии для целей повыше
ния эффективного плодородия почвы, огромно- Это его значение 
впервые было оценено в условиях России, где было положено 
начало вопросу практического использования торфа на удобрение 
полей.

Для сельского хозяйства Грузии вопрос использования тор
фа на удобрение является делом сравнительно новым. Однако, 
за последние двадцать лет партией и правительством уделяется 
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исключительное внимание вопросу использования местных торфов 
в сельском хозяйстве Грузинской ССР, что обусловило широкое 
развертывание работ по производству торфяных удобрений.

2. Весьма высокие требования, предъявляемые нашим суб
тропическим хозяйством к органическим удобрениям, и почти пол
ное отсутствие возможности их удовлетворения обыкновенным 
хлевным навозом заставили нас изыскать другие пути удовлетво
рения этой колоссальной потребности хозяйства в органических 
удобрениях.

Нашими исследованиями, а также работами других исследо
вателей и достижениями практики субтропического сельского хо
зяйства найден весьма реальный и к тому же эффективный путь 
получения органических удобрений на базе торфов Грузии.

Применение торфа в сельском хозяйстве. на удобрение не
посредственно без соответствующей его переработки, по целому 
ряду опытов и исследований, ие даст сколько нибудь ощутимого 
эффекта, вследствие чего почти все торфа рассматриваются как 
потенциальное азотное удобрение.

3) Путь активизации азота наших торфов и ускорения про
цесса разложения органического их вещества лежит через исполь
зование торфа на подстилку скота, компостирование с навозом и 
производство торфонавозного удобрения.

Однако, возможность увеличения количества навоза за сч ет  
пропускания торфа через скотные дворы и навозохранилища силь
но лимитируется интенсивностью развития животноводства в рай
онах Западной Грузин. Хотя этот путь накопления навоза в хо
зяйстве может иметь определенное удельное значение в балансе 
органических удобрений, но он не сможет самостоятельно решить 
проблему навоза для субтропиков Грузинской ССР.

4) Следующим, более реальным, путем использования наших 
кислых торфов на удобрение следует признать путь активизации 
азота торфа компостированием его с различными веществами. 
Нами изучены и установлены способы активизации азота наших 
торфов и производства из них полноценных органических удоб
рений.

Разработанный нами способ компостирования наших кислых 
торфов заключается в комбинировании торфа с минеральными 
нейтрализирующими веществами, с его инфицированием биоло
гически активпым началом. Нейтрализаторами в наших опы
тах с лучшей стороны себя показали известь в количестве 1%  и 
фосмука в дозе до 5%  от веса сухого торфа. Биологически ак-
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тивным началом для целей инфицирования торфяных ком постов 
может служить навозная жижа в количестве 10 ведер на 1 тонну 
торфа-сырца.

5) Весьма эффективным способом активизации азота торфа 
и интенсификации разложения органической массы считается 
производство торфофекального удобрения. Однако, его производ
ство в крупном масштабе, при наличии соответствующего коли
чества торфа, лимитируется трудностью получения на месте в 
большом количестве фекалиев из выгребныхям и почти ничтожной 
их транспортабельностью, не говоря, конечно, о весьма непри
ятной работе с ними.

6) Наши опыты и исследования показали возможность заме
ны фекалиев из выгребных ям в торфофекальном удобрении фе
кально-бытовыми сточными водами.

Путем комбинирования сточных вод с кислыми торфами н а 
ми получено торфофекальное удобрение, по агрохимическим и 
другим показателям намного превышающее обыкновенный хлев- 
ный навоз. Этот способ производства торфофекальных удобрений, 
разработанный нами с учетом характера и особенностей мест
ных торфов и состава сточных вод и доведенный до стадии его 
производственного освоения, послужил основой начала организа
ции крупного производства этого вида удобрений.

При этом следует отметить, что отдельные моменты и детали 
технологического процесса производства торфофекальных удобре
ний по данному способу, могут потребовать изучения, уточнения 
и дополнения, что будет осуществлено дальнейшими нашими ис
следованиями уже в производственных условиях.

Г Л А В А VI

ЭФ Ф ЕКТИ ВНО СТЬ  Т О Р Ф Я Н Ы Х  УДОБРЕНИЙ  
ПОД СУБТРОП И ЧЕСКИЕ  КУЛЬТУРЫ

В в е д е н и е

Использование торфа на удобрение имеет полуторавековую 
давность, но массовое применение торфяных удобрений в сель
ском хозяйстве страны началось лишь после установления Совет
ской власти.

С развертыванием научно-исследовательских работ в СССР, 
связанных с задачей повышения урожайности сельскохозяйствен



ных культур, начинается изучение вопросов использования торфа 
для целей повышения плодородия почв и увеличения урожая 
культурных растений.

Торф и приготовленные из него удобрения, улучшая общие 
свойства почвы, одновременно создают нормальные условия для 
роста и развития растения и получения высоких урожаев сель
скохозяйственных культур.

Колоссальное количество опытов и исследований, проведен
ных за последнее два десятилетия почти во всех почвенных и кли
матических зонах Советского Союза, показывает огромную эффек
тивность торфяных удобрений в деле обеспечения высокостабиль
ных урожаев всех культур, особенно растений полевой культуры.

Торфяное удобрение, как высокоэффективное органическое 
удобрение, в сочетании с минеральными удобрениями в руках 
стахановцев-мастероз социалистического земледелия является од
ним из мощных рычагов для поднятия общего уровня урожайности 
сельскохозяйственных культур и создания в стране изобилия про
дуктов земледелия.

Для наглядной иллюстрации того огромного эффекта, кото
рый получается от применения торфяных удобрений, как одного 
из высокоценннх форм органических удобрений, из накопившего
ся за последнее время многочисленного экспериментального м а
териала, остановимся лишь на некоторых из них.

Как неоднократно отмечалось нами выше, проветренный 
торф без какой нибудь переработки, внесенный в почву само
стоятельно как органическое удобрение, не дает эффекта или 
дает не ощутимый эффект в смысле повышения урожая сельско
хозяйственных культур. В связи с этим проветренный торф счи
тается потенциальным азотным удобрением, т. к. содержащийся 
в нем азот является неподвижным и не может быть использован 
растением в течение долгого периода времени.

Азот торфа, особенпо кислого его вида, при проветрива
нии последнего, не минерализуется и сколько-нибудь заметного 
накопления растворимых форм азота, даже при длительном про
ветривании торфа, не наступает.

Опыты по 10 различным основным пунктам СССР, резуль
таты которых сведены Б . А. К а б а н о в ы м  (260), показали не
значительную эффективность проветренного торфа, внесенного 
самостоятельно в почву под зерновыми.

Г1о данным Новозыбковской опытной станции на песчанных 
почвах заметные прибавки в урожаях с. х. культур наступают



при внесении повышенных норм проветренного торфа, показывая 
значительное последействие на второй культуре.

Рднако, в сухой год условия минерализации торфа на пес
чаных почвах неблагоприятны, поэтому не наблюдается никако
го урожайного эффекта.

Иная картина получается в увлажненные годы, когда при 
высоких дозах низинного торфа урожай зерна ржи удваивается 
против контроля.

В опытах Городецкого торфяного пункта на сильно онодзо- 
ленных супесчаных почвах обычные дозы проветренного торфа 
показали заметную эффективность только на парозанимающей 
культуре. Последействие проветренного торфа затухает очень 
быстро (231).

В. В. Щ н ч е н к о в  (242), сведя результаты многолетних 
производственных опытов по самостоятельному применению про
ветренного торфа в овощеводстве, заключает, что как удобрение 
торф в чистом проветренном виде является слишком слабой сре
дой для овощных культур. Если иногда и наблюдается положи
тельное его действие на урожай культур, то это нужно припи
сать благотворному влиянию торфа, как органического вещества 
на общие свойства почвы.

Можно было бы сослаться на множество фактов в доказа
тельство того, что проветренный торф в чистом виде в большин
стве случаев не дает эффекта или дает незначительный эффект. 
Тем более кислый, едва ли проветренный торф, внесенный само
стоятельно в кислую почву наших субтропиков, не может давать 
иного эффекта, чем отрицательный. Поэтому все те опы
ты, которые проводились с кислым торфом наших месторождений, 
без соответствующей его переработки, под различные субтропи
ческие культуры на кислых, ненасыщенных основаниями почвах 
влажных субтропиков Грузинской ССР, не показывают сколько 
нибудь положительного урожайного эффекта. Оперирование ре
зультатами таких неполноценных опытов, когда торфо-компост н е
известного и сомнительного происхождения сравнивается с несрав
нимыми величинами, при суждении об эффективности торфяных 
удобрений вообще под субтропические и другие культуры, нужно 
считать грубой ошибкой.

Следовательно, торф становится эффективным органическим 
удобрением не одним его проветриванием, когда в основном про

исходит только потеря воды, не вызывая при этом чувствительных 
изменений в азотисто-углеродистом комплексе органического ве- 
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вещества торфа, а вследствие переработки последнего в различ
ные формы торфяных удобрений.

Торф, особенно наш кислый торф, только в том случае про
являет свою высокую эффективность, если он предварительно 
переработан в торфяные удобрения, каковыми являются торфя
ной навоз, различные торфяные ком посты (торфо-навозный ком
пост, торфо-фосфатный, торфо-известковый, торфо-зодьный и др.) 
и торфофекальное удобрение (тук), как об этом свидетельствуют 
результаты многочисленных опытов и исследований у нас и за
границей.

История вопроса

Вопрос об изучении эффективности торфяных удобрений, 
приготовленных из торфов Грузии, под субтропические культуры, 
не имеет большой давности.

Первые вегетационные опыты с Кобулетским торфом были 
проведены в 1934 г. Г. И. Г о л е т и а н и  (261) в руководимом н а
ми агрохимическом отделе ВНИИЧХ. Опыты эти ставили своей 
целью выяснение возможности использования торфа, как субстра
та, для выращивания чайного растения и установление влияния 
торфа как органического удобрения на рост и развитие чайного 
растения.

Результаты указанных опытов выявили высокую эффектив
ность торфа, внесенного в почву под чай совместно с известью 
и фосфором. Особо следует отметить весьма интересные исследо
вания С. С. Драгунова (262), проведенные им в 1931—1932 г. г. 
по изучению вопроса приготовления органоминеральных удобре
ний из торфов Грузии.

Торф Кобулетского месторождения в виде торфофекального 
удобрения участвовал в опытах В. С. З о л о т а р е в о й  (70, 263) 
на чайной плантации.

Первые исследования по изучению способов приготовления 
торфяных удобрений из кислого Кобулетского торфа были пред
приняты нами в 1936 г. в Грузинском филиале ВИУАА, результа
ты которых показали необходимость компостирования этого тор
фа с нейтрализующими веществами, каковыми и могут служить 
известь или высокие дозы фосмуки (245).

Высокое положительное действие Кобулетского торфа, вне
сенного в красноземы в виде торфофекального и торфофосфорит
ного компостов и использованного как фон для изучения дейст-
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вия другого фактора, было отмечено в опытах В. Г. Т а  р а н о  в- 
ской„(65, 66).

Вопрос о способах компостирования наших кислых торфов 
был затронут исследованиями Н. К. Б а ж б е у к - М е л и к о в о й  
(264).

Исследованиями Г. К. У р у ш а д з е  (265) установлено вы
сокое действие торфонавозного компоста из кислого Кобулетско- 
го торфа на чайной плантации и под цитрусовые.

Опыты Г. С. Г о  д з  н а ш  в и л  и (137), проведенные им мето
дом полевых миниатюр с участием торфа, как 'органического 
фона для изучаемых форм удобрений, показали сравнительно вы
сокую эффективность торфа на мандариновой плантации, однако 
по действию торф как правило, отставал от действия навоза. 
Данный факт сравнительно низкой эффективности торфа, по срав
нению с навозом, в опытах этого исследования находит объясне
ние в недоброкачественности применяемого в этих опытах тор
фяного компоста.

II. Л. Г и г и н е й ш в и л и  (153) установил различную эффек
тивность торфо-компоста под мандариновые деревья в зависимо
сти от условий его применения. В его опытах торфо-компост, 
внесенный как фон для полного минерального удобрения Ш РК), 
дает снижение урожая плодов мандарина по сравнению с № К , 
но при внесении торфо-компоста в смеси с полным минераль
ным удобрением (Ш’К), эффект от него на 23% превышает тако
вой от полного минерального удобрения ( РК).

В полевых опытах ВНИИЧиСК (266) низкие дозы торфа 
порядка 10—20 т/га не повышают урожая зеленого чайного ли 
ста, а высокие его дозы (50 т/га и выше) дают чувствительный 
урожайный эффект. Однако, нужно заметить, что, по данным 
ВНИИЧиСК, среди других форм органических удобрений (навоз, 
сидерация) торф вообще не проявляет высокого своего действия 
и его внесение в почву не отмечается сколько нибудь повыше
нием урожайности чайной плантации и цитрусовых культур.

Причину такого поведения торфа или торфокомпоста в упо
мянутых опытах следует искать не в слабой эффективности тор
фяных удобрений вообще под указанные культуры, а в недобро
качественности участвующего в опытах торфокомпоста как ор
ганического удобрения.

Как неоднократно отмечалось нами выше, чистый провет
ренный торф, применяемый в качестве органического удобрения, 
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самостоятельно или в виде приготовляемого до последнего перио
да заводским путем торфокомпоста, не может проявить больше 
того эффекта, что наблюдается в опытах ВЕШИЧиСК- Нет сом
нения в том, что и без того кислый торф, внесенный в кислую 
почву, не будет давать сколько нибудь чувствительного эффекта, 
если только не вызовет в почве депресию н не уменьшит уро
ж ая субтропических культур.

Нам неизвестна история происхождения и способа приго
товления торфяного компоста, участвовавшего в полевых опытах 
ВНИЙЧиСК, как с чаем так и с цитрусовыми (мандарины), но 
одно ясно, что торфофосфоритный компост кустарного приготов
ления, по известным причинам, не является полноценным орга
ническим удобрением и не может служить источником азота для 
растения, чем и вызвана та перестройка в деле производства 
торфяных удобрений, которая за последние годы широко прово
дится у нас.

Н а фоне такого состояния изученности вопросов о способах 
производства полноценных органических удобрений из местных 
торфов и об эффективности торфяных удобрений под ценные 
субтропические культуры, наши скромные исследования в этом 
направлении, предпринятые в течение последних десяти лет, 
приобретают известный интерес, ибо их результаты вносят в 
данный вопрос некоторую ясность.

Изложение результатов наших исследований по оценке дей
ствия торфяных удобрений под субтропические культуры начнем 
с описания опытов и исследований, связанных с изучением эф
фективности торфофекального удобрения, приготовленного нами 
из кислого Кобулетского торфа и фекально-бытовых сточных вод 
канализации гор. Батуми.

1. Испытание торфофекального удобрения

В целях изучения и установления сравнительного агрохими
ческого достоинства торфофекального удобрения, приготовленного 
новым способом из торфа и фекально-бытовых сточных вод, вес-
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ною 1940 года нами были заложены три стационарных полевых 
опыта с чайной культурой, цитрусовыми и тунгом, а также опыт с 
с сидерационной культурой — люпином5").

Опыт на чайной плантации

Н ачиная с 1940 г. по 1943 г. включительно, на предвари
тельно изученной в течение 2-х лет чайной плантации на тер
ритории Махинджаурского субтропического совхоза Лиымантре- 
ста, проводился полевой опыт по сравнительному испытанию тор
фофекального удобрения, приготовленного нами из кислого Кобу- 
летского торфа и фекально-бытовых сточных вод гор. Батуми.

Опытный чайный участок закладки 1915 года расположен на 
южном склоне, на слабо оподзоленном красноземе. Некоторые по
казатели агрохимической характеристики  почвы опытного участ
ка даны в нижеследующей таблице.

Некоторые показатели агрохимической характеристики почвы опытного участка

Таблица &7
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Схема опыта состояла из 6 вариантов с участием изучае
мого удобрения, обыкновенного навоза крупного рогатого скота к 
торфофосфоритного компоста с Кобудетского завода, при 4-х крат
ной повторности вариантов.

* О способе приготовления торфофекального удобрения см. в главе V .



Участвующие в этом и последующих опытах органические 
удобрения имели следующий состав:

Таблица 98
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Навоз кр. рог. ск от а ................ 6.96 34.50 65,50 1,46 52,0 3,7 0,55

Торфофосф. коми, из Кобуд. . 5,12 23,18 76,82 1,62 29,0 1,8 0,64

Торфофок. удоб. нашего
приготовления . . 7,31 19,50 80,50 2.23 198,0 8,8 0,84

Как видно из приведенных данных, участвующие в опытах 
формы органических удобрений имеют различный химический со
став и характеризуются различными качественными показателями 
п поэтому нет сомнения, что они в опытах будут вести себя р а з 
лично. Навоз крупного рогатого скота имеет средний, обычный 
для навоза из субтропических районов, состав. Торфофосфорит
ный компост заводского приготовления, представляющий собой 
среднюю из заводской продукции, хотя по основным показателям 
химического состава органических удобрений — по процентному 
содержанию органического вещества, общего азота и фосфора — 
стоит выше навоза, но по некоторым признакам (степень мине
рализации азота, реакции среды (рН), характеризующим удобри
тельную их ценность, он немного отстает от навоза. Торфофе
кальное удобрение по тем же характерным признакам стоит на
много выше обеих указанных форм органических удобрений.

Учетная делянка состояла из 4-х чайных бордюр при длине 
бордюры в 20 м., следовательно площадь делянки была равна 
(20 мХ 6 м)—120 кв. м-

Участвующие в опыте удобрения вносились в следующем ко
личестве:

а) Сульфат аммония из расчета по 200 кг/га азота.
б) Суперфосфат из расчета 100 кг/га Р 20 5.
в) Калийная соль по 100 кг/га К20
г) Навоз крупного рогатого скота из расчета 40 т/га.
д) Торфофосфоритный компост с Кобулетского завода—40 т/га .
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е) Торфофекальное удобрение, приготовленное по новому 
способу,из расчета 40 т/га.

Дозы участвующих в опыте органических удобрений расчи- 
таны на влажную массу с естественной влажностью равной 
72% и выравнены по дозе минерального азота (200 кг/га).

Все остальные мероприятия но уходу за почвой и планта
цией проводились согласно действующим агроправилам но чайной 
культуре.

Участвующие в опыте все минеральные удобрения, как фо
новые так и основные, вносились ежегодно в указанных выше 
дозах, а все формы органических удобрепий были внесены толь
ко один раз, в 1940 году учитывалось прямое их действие, а в 
доследующие 4 года прослеживалось последействие органических 
удобрений.

Начиная с мая по конец сентября, ежегодно проводилось в 
среднем до 28 сборов зеленого чайного листа по повторностям 
схемы опыта.

Урожайные данные, средние из 4-х повторностей, выражен
ные в кг/га и в процентах от фона (РК), представлены в табли
це № 99.

Данные за 1940 г. показывают прямое действие участвую
щих в опыте органических удобрений, а таковые за остальные 
годы ведения опыта являются результатами их последействия и 
прямого действия минеральных удобрений, что следует принять во 
внимание при суждении об эффективности тех или иных удобре
ний на чайной плантации.

Как видно из результатов данного опыта, азотное удобрение 
ведет себя как один из основных факторов, обусловливающих 
эффективность полного минерального удобрения на чайной план
тации.

На одни только азот падает 60—70% эффективности, полно
го минерального удобрения (КРК), что вполне согласуется с дан
ными М. В. Г а б и  с о н  и я (267). Участвующие в опыте формы 
органических удобрений нужно рассматривать в основном как 
азотные удобрения, особенно в их прямом действии. В связи с 
этим становится интересным факт их сравнительного поведения 
на чайной плантации и установление доли их участия в опреде
лении урожая зеленого чайного листа.

Среди изучаемых органических удобрений на первом месте 
стоит торфофекалыгое удобрение, которое по своему прямому дей
ствию ничуть не уступает минеральной форме азотного удобрения.
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Влияние органических удобрений на урожай зеленого чайного листа

Таблица 99

Средний урожай зеленого чайного листа по годам Ежегодная 
нрибавка 
урожая в 
среднем ва 
а лет в 
в вг/га

Удобрения 1940 г. 1941 г. 3942 г. 1943 г. 1944 г. За лет

кг/га % кг/га % кг/га о//о кг/га % кг/га % кг/га %

Беи удобрения (контроль) , . 2976,0 77,6 3216,0 79,4  ̂2672,0 66,7 2737,2 68,0 2695,7 70,0 2859,6 71,7 —1123,4

РК ( ф о н ) ................................... 3846,0 100,0 4048,6 100,0 4150,0 100,0 4011,6 100,0 3849,0 100,0 8983,0 100,0 -

РК + АГ....................................... 5469,5 142,2 5922,9 146,2
.

6175.2 148,8 5704,0 142,2 5927,4 154,0 5839,3 146,6 ■+1а56,8
РК+навоз 40 т/га . . . . . 5840,0 138,7 5515,6 136,2 5811,8 140,0 4919,0 122,6 4117,8 106,9 5140,8 126,5 4 1157,8

РК+торфофосфорит. компост 
40 т/га ....................... 4367,3 113,8 4852,3 119,8 5408,4 130,3 4632,6 115,4 4038,0 104,9 4658,4 116,8 4  675,4

РК |  торфо-фек. удобр. 40 т/га 5521,9 1 143,5 6061,7 149,7 6292,7 151,6 5194,0 129,4 4372,9 113,0 5488,8 137,8 +1405,8



Следующее за ним место по эффективности занимает навоз 
крупного рогатого скота, который не намного отстаег (всего лишь 
на 4—5% ) от действия минерального азота и торфофекального 
удобрения.

Последнее место в этом отношении занимает торфофосфо
ритный компост, который в прямом своем действии обусловливает 
повышение урожая всего лишь на 13,8%.

Такое поведепие каждой из испытываемых форм органичес
ких удобрений, в отношении повышения урожайности чайной 
плантации, вполне согласуется с показателями их агрохимической 
качественности, с характером органического вещества и состоя
нием их азотистого комплекса.

Торфофекальное удобрение нашего приготовления, содержа
щее высокогумифицироваиное органическое вещество и чувстви
тельное количество минеральных форм азота, в первом же году 
обеспечило растение азотом.

Тоже самое можно сказать и в отношении высокой эффек- 
товности навоза в этом опыте.

Что же касается торфофосфоритного компоста, сильно от
стающего от остальных 2-х форм органических удобрений, сле
дует сказать, что в основе его низкой эффективности, особенно 
в прямом действии, лежат те же самые причины, а именно со
стояние органической части компоста и степень минерализации 
азота торфа. Эти причины, в первую очередь, обусл жлены от
сутствием инфицирования торфокомпоста бактериями, что при 
наличии высокой кислотности, как самого торфа так и почвы, 
служит препятствием развития процессов дальнейшего разложе
ния в почве органической массы компоста и минерализации его 
азота.

Следовательно, тот или иной эффект от органических удоб
рений вообще и в данном опыте, в частности, обусловливается 
исключительно качеством самого удобрения, определяемым состоя
нием и характером его органической части и азота.

Последействие участвующих в опыте органических удобре
ний постененно нарастает до 1942 г. включительно, т. е. в тече
ние 2-х лет, после чего эффект от них быстро затухает. Судя по 
среднему многолетнему (5 лет) эффекту от участвующих в опыте 
удобрений, можно констатировать аналогичную с отмеченным 
выше последовательность в отношении роли и значения каждого 
из этих удобрений в определении урожайности чайной плантации.
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Минеральная форма азотного удобрения, вносимая ежегод
но, в среднем за б лет ведения опыта дает повышение урожая на
1856.8 кг/га в год.

За ней в этом отношении следует торфофекальное удобре
ние, обусловливающее ежегодно в течение б лет рост урожай
ности чайной плантации на 1405,8 кг/га.

Близкие к нему показатели эффективности дает навоз, обес
печивающий ежегодное повышение урожая в среднем за 5 лет на
1157.8 кг/га.

Среди участвующих в опыте органических удобрений пос
леднее место по последействию занимает торфофосфоритный ком 
пост, который в течение пяти лет обеспечивает ежегодний при
рост урожая зеленого чайного листа в среднем лишь на 
675,4 кг/га.

Из рассмотрения результатов проведенного опыта вытекает 
следующее заключение:

Среди испытанных форм органических удобрений наиоолее 
высоким удобрительным достоинством выделяется торфофекальное 
удобрение, приготовленное из кислого Кобулетского торфа и ф е
кально-бытовых сточных вод.

Другое торфяное удобрение, именуемое торфофосфоритовым 
компостом кустарного приготовления, хотя и проявляет некото
рый положительный эффект, но по своему положительному дейст
вию на повышение урожая зеленоге чайного листа сильно отста
ет от других органических удобрений, что сопряжено с его, как 
органического удобрения, низким качеством, обусловленным не
совершенным способом его приготовления.

Органические удобрения, особенно торфяные, на чайной 
плантации следует вносить в относительно высоких дозах (поряд
ка 40 — 50 т/га).

Опыт с мандаринами

Полевой стационарный опыт с мандаринами сорта „Уншиу‘‘ 
проводился с апреля 1940 г. по конец 1945 года на территории 
Махинджаурского субтропического совхоза Лиммантреста. Опыт
ный мандариновый участок закладки 1933 года расположен на 
террасах на С-В. склоне (см. рисунок № 10).



Рис. йй 10- Вид на опытней участок.

Почва опытного участка представляет собой краснозем со 
следами оподзоливания. Некоторые данные по агрохимической 
характеристике почвенного покрова опытного участка представ
лены в следующей таблице.

Таблипа № 100
Некоторые показатели агрохимической характеристики почвы 

опытного мандаринового участка
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Учетные деревья на опытном участке подобраны одинаковой 
мощности развития и степени плодоношения, на основании ре- 
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зулътатов предварительного рекогносцировочного учета урожая пло
дов мандарина с каждого дерева в течение предыдущих 2-х лет.

В опыте учетная делянка представляет собой одно дерево, 
вариантов схемы опыта 10 при 7 кратной их повторности. Схема 
опыта представлена в соответствующих таблицах урожаев плодов 
мандарина.

Участвующие в опыте удобрения вносились в следующем 
количестве:

Сульфат-аммония в дозе, из расчета по 100 гр. азота на каж
дое учетное дерево.

Суперфосфат, из разсчета но 175 гр. Р а0 5 на дерево.
Калийная соль, но 60 гр. К20  на каждое дерево.
Навоз крупного рогатого скота из расчета но 40 кг на де

рево.
Торфо-фекальное удобрение, приготовленное из кислого Ко- 

булетского торфа и фекально-бытовых сточных вод Батуми, в 3-х 
дозах, из расчета но 40 кг., 20 кг. и 10 кг. на дерево.

Торфофосфоритный компост заводского приготовления, 40 кг. 
на каждое дерево.

Участвующие в опыте органические удобрения такого же 
состава, что и в опыте с чайной культурой, химический состав 
которых рассмотрен в приведенной выше таблице. Дозы внесен
ных органических удобрений расчитаны на кондиционно влажное 
вещество с содержанием 75%  влаги и одинаковы, а, именно, по 
40 кг. на дерево.

Минеральные удобрения, являющиеся либо фоновыми, либо ос
новными, вносились ежегодно, а органические удобрения вноси
лись ежегодно подряд в первые 3 года ведения опыта, т. е. в 
1940, 1941 и 1942 г.г., а в течение последних 3 лет прослежива
лось их последействие. Тем самым мы задавались целью устано
вить эффективность органических удобрений при их прямом дей
ствии и проследить в последействии продолжительность положи
тельного их действия.

Внесение всех видов и форм удобрений, а также дальней
ший уход за почвой и мандариновыми деревьями проводились со
гласно агроуказаниям но цитрусовым культурам.

Сбор урожая плодов мандарина и его учет ежегодно прово
дился при полной их спелости- Учет производился по количест
венному и качественному показателям урожая.

Качественные показатели учета урожая предусматривали 
учет выхода урожая но весовому и химическому признакам. Для
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учета урожая по последнему признаку образцы плодов мандари
на отбирались только с 1-ой повторности по 10 шт. с каждого 
дерева и химический их анализ выполнялся в течение 10 дней
со дня снятия плодов.

Ниже приводятся результаты опыта раздельно в количест
венном и весовом выражении, а также по прямому действию и 
последействию органических удобрений на мандариновой план
тации.

Сравнительная эффективность органических удобрений под мандарины 
(Прямое их действие)

Таблица 101

1
1

Средний урожай плодов мандарина с 1-го 
дерева но годам прямого действия

У д о б р е н и я 1910 г. 1941 г. 1942 г. За 3 года

I шт. % ШТ. о//о шт. | % шт. ■ %

РК  фон , .....................
!

212 100,0 215 100,0 230 100,0 219 100,0

Р к  N .......................... 291 137,2 259 120,4 313 136,0 314 143,3

РК 4-Навоз 40 кг/дерево 287 135,3 265 123,2 386 167,8 313 142,9

Р К  -}-Торфофосф. кошшс. 277 130,6 253 117,6 282 122,6 271 123,7

„  4-Торфофекадь. у доб. 294 138,6 303 140,9 402 174,7 333 151,4

„ 2 0  кг/дер. 283 133,4 267 124,0 280 121,8 278 127,0

„ 4~ « 1 0  « 27В 128,7 186 82,0 234 101,6 231 105,4

„ 4  Навоз. 40 кг/д'ф- 
100 гр. N * )  . . .  ■ 298 140.5 285 132,5 394 171,5 326 148,1

„4~Торфофсф. к. ,4 -
100 гр. N  . . . . 284 134,0 275 127,9 389 156,0 306 139,7

„4-Торфофек. уд.10 „ 
4-100 гр. N 281 183,8 248 115,3 318 138,2 282

1
129,1

Как видно из данных этой таблицы, все формы испытанных 
органических удобрений, за исключением торфофосфоритного 
компоста, по своей эффективности, если не превосходят, то ни
чуть не уступают действию минерального азота.

* 100 гр.ЛГ добавляется в виде сульфата аммония.
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По своему положительному действию на повышение урожая; 
плодов мандарина среди органических удобрений выделяется 
торфофекальное удобрение, повышающее количественный выход 
урожая в среднем за 3 года на 51,4%• З а  ним по эффективно
сти следует навоз крупного рогатого скота, а последнее в этом 
отношейии место занимает торфофосфоритный компост, отстаю
щий от первых двух удобрений в среднем на 2 0 —28%-

Такое низкое действие торфофосфоритного компоста, являю
щегося продуктом того же самого сы рья—торфа, что и торфофе
кальное удобрение, обусловливается, как об этом указывалось и 
в отношении его действия на чайной плантации, несовершен
ным способом его приготовления.

Участвующее в опыте торфофекальное удобрение содержит 
до 9%  от общего азота в минеральной форме, в то время как 
содержание суммы минерального азота в торфофосфоритном ком
посте составляет всего лишь 1,8% от общего азота, что и слу
жит одной из основных причин различной эффективности этих 
форм органических удобрений.

Сказанное находит свое подтверждение и в данном опыте. 
В случае добавления к торфофосфоритному компосту минераль
ного азота в количестве 100 гр. на дерево его действие чувст
вительно возрастает и приближается к действию навоза.

Уменьшение дозы торфофекального удобрения по своему по
ложительному действию опередившего, остальные формы органи
ческих удобрений, не дает ощутимого эффекта, однако эти дозы 
на фоне полного минерального удобрения показывают аналогич
ное с навозом действие.

Аналогичная с этим картина получается и в отношении 
влияния участвующих в данном опыте удобрений на качествен
ный (весовой) выход урожая плодов мандарина, как это наглядно 
вырисовывается и по. данным нижеприведенной таблицы.

Особо следует отметить значение добавления минерального 
азота к органическим удобрениям в стадии вегетации растения, 
что в отношения цитрусовых наглядно иллюстрируется опытами 
наших исследователей (115, 127, 120), показавших решающее 
значение азота, внесенного под мандарин во время его разви
тия, в вопросе определения урожая плодов.

Данный факт находит свое подтверждение и в наших опы
тах.

Как видно из рассмотренных выше результатов наших опы
тов, минеральный азот в форме сульфата аммония, внесенный в
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Влияние органических удобрений на урожай плодов мандарина

Табдица 102

Средний урожай модов мандарина с 1-го 
дерева по годам прямого действия

«
У д о б р е н и я 1940 г. 1941 г. 1942 г. За 3 года

кгр. I 0/о кгр. ; °//о кгр , °/0 КГр. ! °/о

РК (фон) .....................
.  Ч N .....................
„ 4-Навоз 40 кг/дер. .
„ -рФорфофбс. комн. .

н-Торфофек. уд, „ 
„ 4 -  * „ 20 кг. .
„ -4- » „ Ю „ .
„ -4 Навоз 4100 гр. N  

4-Торфофос. ком.)- „ 
„ 4-Торфофек. уд. 10 кг 

4-100 грДГ . . , .

13,10
15,55
15.90 
15,50 
16,70 
15,30
15.20 
16,03
16.20

15.90

100,0
118,7
122,1
118,2
127.0
117.5
116.0 
122,3
123.6

122,1

9.8
13.2
13.2
12.3
15.5 
12,8 
10,2
15.8
14.3

13.5

100,0
181,6
134.0
125.5
158.1
130.6
104.0
161.2
146.0

137.6

9,5
12,6
15,4
11.9
17.7 
119
9,8

16.8
14.9

12.9

100,0
132.6 
162.1
125.2
186.3
125.2 
103,1 
176,8
156.3

135.7

10,8 | 100,0
13.7 1126,8
14.8 : 140,9 
13 2 122,2
16.6 153,7 
13,3 123,1
11.7 .108,3 
16,2 150,0
15.1 139,8

14.1 130,5

стадии вегетации мандаринового дерева, чувствительно повышает 
эффективность органических удобрений, в особенности слабо аф
фектирующих их форм каковыми являются торфофосфоритный 
компост и незначительная доза торфофекального удобрения.

Оценивая по прямому действию эффективность испытан
ных форм органических удобрений в отношении количественно
го и качественного (весового) повышения урожая плодов манда
рина, можно заключить следующее.

Участвующее в опыте торфофекальное удобрение характе
ризуется высокими удобрительными качествами, за ним следует 
навоз крупного рогатого скота и последнее в этом отношении 
место занимает торфофосфоритный компост,чувствительно отстаю
щий от первых двух форм органических удобрений.

Отмеченная в опыте слабая эффективность торфофосфорит
ного компоста и низкой дозы торфофекального удобрения чув
ствительно выпрямляется добавлением к ним в стадии развития 
растения минеральной формы азота.

В дальнейшем рассмотрим результаты опыта в той его час
ти, которая касается поведения испытуемых форм органических 
удобрений в их последействии.

Как указывалось выше, последействие органических удоб
рений прослеживалось с 1943 по 1945 гг., т. е. в течение 3-х 
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лет, причем внесение минерального азота в виде сульфат-аммо
ния, а также фоновых удобрений в испытуемых дозах, продолжа
лось и в годы последействия органических удобрений.

В приведенной ниже таблице сведены результаты опыта по 
последействию форм органических удобрений на урожайность ман
дариновых деревьев в количественном и качественном (весовом) 
ее выражении.

Минеральный азот, внесенный в тех же дозах, чувствитель
но повышает свою эффективность и в годы последействия орга
нических удобрений-

Если за предыдущие 3 года действие минерального азотного 
удобрения выражалось в повышении урожая плодов мандарина в 
среднем на 36°/0, то за последние 3 года под его влиянием при
бавка в урожае в среднем составляет 47,1%.

В отношении количественного повышения урожая плодов 
мандарина последействие органических удобрений высокое.

Особенно в этом отношении выделяются навоз и торфофе
кальное удобрение, которые в годы последействия проявляют бо
лее устойчивую эффективность. Но однако, в отно шеним торфо
фосфоритного компоста, а также низких доз торфофекального 
удобрения сказать этого нельзя, ибо их последействие быстро з а 
тухает.

Приведенные в таблице данные за все время ведения опы
та, т. е. в среднем за  6 лет, в полной мере подтверждают уста
новленный нами ряд эффективности органических удобрений под 
мандарины и дают основание среди испытанных форм органичес
ких удобрений дать предпочтение торфофекальному удобрению-

Торфофекальное удобрение в среднем за 6 лет дает такую 
же прибавку урожая плодов мандарина, каковая имеется от рав 
ной с ним дозы навоза с ежегодным к нему добавлением по 
100 гр. азота в виде минерального удобрения.

Данный факт лишний раз свидетельствует об обеспеченно
сти растения в продолжительное время азотом торфофекального 
удобрения и о необходимости ежегодной добавки азота к внесен
ному навозу.

Последействие органических удобрений на повышение уро
жайности мандариновых деревьев более рельефно выступает в ее 
качественном (весовом) выражении, как об этом хорошо свиде
тельствуют данные таблицы 103.
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Эффективность органических удобрений под мандарины 

(По последействию)

Таблица 103

Удобрения

Средний урожай плодов мандарина с  1-го дерева по годам последействия

194В г. 1944 г. 1945 г. З а  3 года З а  6 лет 0(щ та

шт. о//о шт. % шт, °/о шт. % шт. 0//о

Р К  (фон) .................... ................... В27 100,0 219 100,0 290 100,0 278 100,0 248 100,0

Р К + М ............................................ . . 464 142,1 322 147,2 442 152,1 409 147,1 362 145,9

„  -ф навоз 40 кг/дер...................... 537 164,0 812 142,4 341 117,5 400 143,9 356 143,4

„ + торфофосф. коми. „  . . . 369 112,9 244 109,0 297 102,4 303 109,0 287 116,4

„  -4-торфофек. удобр. „  . . 542 165,7 339 154,8 385 132,7 422 151,8 377 151,6

„  в 20кг/д  . . 368 112,5 227 103,6 296 101,9 297 106,8 288 116,9

. +  » Ю  „ 354 108,2 208 95,0 285 98,1 282 101,4 256 103,4

„-4-навоз 40 вг/д.4-100 гр. N  . . . 481 147,0 357 163,0 457 157,6 432 155,4 379 151,7

„4-торф оф ос. к -т4-100 гр. N  . . . 414 126,6 287 131,0 с72 128,2 358 128,8 332 134,2

„  4-торфофек. удобр.4-Ю О гр. N .  . 404 123.5 265 121,0 343 118,6 337 121,2 309 125,4

В  рассматриваемом опыте по всем его вариантам за голы последействия органических удобрений наблюдается бо^
л ее вы соки й  у р о ж ай  плодов м а н д ар и н а , чем  в п р ед ы д у щ и е годы , т . е. годы их п р я м о го  д е й с т в и я .



16. 
Торф 

Грузии

Влияние органических удобрений на урожайность мандариновых деревьев

Таблица 104

Удобрения

Средний урожай плодов мандарина с 1-го дерева по годам последействия

1943 г, 1944 г. 1945 г. За 3 года За 6 лет оиыта

к , V . кг, °//0 кг. % кг. 0/ 0 кг. 0 0

Р К  ( ф о а ) .............................................. 10,9 100,0 9.7 100,0 10,6 100,0 10,4 100,0 10,6 100,0

» 4 А Т ................................................... 17,2 157,8 14,2 146,1 14,5 136,8 15,3 147,1 14,5 136,8

„ 8 навоз 40 гк/д. ............................ 18,0 165,1 14,0 144,3 13,4 126,4 15,1 145,2 14,9 140,5

„ Ч-торфофосф. к -т  „ „ . . . . 11,5 105,5 11,1 114,4 10,8 101,8 11,1 106,7 12,1 114,1

„ Ч-торфофек. уд. „ „ . . . 17,5 166,6 15,1 155,6 14,2 133,9 15,6 150,0 16,1 151,9

* +  » 20 к/д . . 14,9 136,6 11,4 118.0 11,0 103,7 12,4 119,5 12,8 120,7

* +  я . Ю  „ . . . . 12,6 115,6 10,5 !08,2 10,5 99,0 11,2 107,7 11,4 107,5

„ 4 н аво8+-100 гр. N .................... 15,6 143,1 15,0 154,0 15,7 149,0 15,4 148,0 15,8 149,0

„4тор ф оф ос, в-т+ЮО гр. N. . . 13,5 123,8 12,9 132,1 12,4 117,0 12,9 124,0 14,0 132,0

„ -|-торфофек. уд. 10 кг-Ч-100 гр. N 12,7 116,5 12,6 130,0 13,1 123,6 12,8 123,0 13,4 126,4

(о К ак  видно из этих данных, торфофекальное удобрение и навоз, внесенные самостбятельно, проявляют довольно
&  высокое последействие в отношении повышения весового урожая плодов мандарина, так что урожайный эфф»кт за три 

года последействия в среднем составляет одинаковую с их прямым действием величину.



Торфофосфоритный компост, а также низкие дозы торфо
фекального удобрения, как самостоятельно, так и как фон для 
минерального азота, обнаруживают весьма слабое последействие, 
которое из года в год постепенно затухает.

Из рассмотренных выше результатов наших опытов можно 
заключить, что среди изучаемых форм органических удобрений 
по своей эффективности, слагающейся из результатов их прямого 
действия и последействия на повышение количественного и ка
чественного (весового) урожая плодов мандарина, первое и веду
щее место занимает торфофекальное удобрение. Его действие вы
т е ч е м  обыкновенного навоза или минеральных форм азота в от
дельности, что вполне* согласуется с опытно-исследовательскими 
данными других исследователей (163, 230, 268) и что, помимо дру
гих сторон воздействия, стоит в причинной связи с высоким со
держанием в нем питательных веществ и в первую очередь азо
та в доступной для растения форме.

В целях установления влияния испытываемых форм органи
ческих удобрений, и среди них приготовленного новым способом 
торфофекального удобрения, на качественные показатели плодов 
мандарина, рассмотрим несколько данных о физико-химическом 
составе их средних проб, сведенных в таблице 105,

Таблица 105
влияние удобрений на качественные показатели плодов мандарина
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Р К ........................................................ 50,0 25,42 74,58 48,24 64,8 6,28 0,82 0,117

Р К + 2У ............................... 43,6 29,83 70,17 43,07 61,3 6,72 0,74 0,208

„4-навоз 40 кг/д. . . 47,2 27,02 72,98 46,92 64,2 7,04 0,68 0,170

„  4-торфосф. к-т 40 кг/д. 48,2 25,30 74,70 СО 65,8 6,96 0,69 0,132

„ 4-торфофек. уд.. „  . 50,0 27,72 72,28 46,72 64,6 7,14 0,72 0,194

„4 -н авоз+ 100 гр. N . 

„  4-торфофосфор. К-Т-|-

49,4 28,32 71,68 46,18 64,4 7,22 0,60 0,185

4-100 гр. Л Г . . . 

„ 4-торфофекаль. удоб.

46,0 26,92 73,08 47,32 64,7 7,08 0,71 0,163

4-100 гр. N . .
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К ак видно из приведенных данных, минеральный азот, вне
сенный на фоне РК , вызывает существенное снижение среднего 
веса одного плода мандарина. Органические удобрения, за исклю
чением торфофекального удобрения, хотя н снижают вес плода, 
но не настолько, как минеральный азот. От торфофекального 
удобрения снижения веса плода не наблюдается. Органические 
удобрения, внесенные как фон для минеральной формы азота, 
намного смягчают отрицательное его действие на весовой вы
ход урожая плода.

Органические удобрения, равно как и минеральное азотное 
удобрение, способствуют повышению веса кожуры за счет сниже
ния относительного веса мякоти плода, что вполне подтверждают 
выводы В. Е. В о р о н ц о в а  (144), но противоречат данным н е
которых исследователей (145).

Снижение же мякоти плода влечет за собой и уменьшение 
содержащегося в ней сока, который с повышением азотного пи
тания растения в нашем опыте имеет тенденцию к уменьшению. 
Поэтому все те удобрения, которые обусловливают высокую обес
печенность растения азотом, вызывают некоторое снижение про
цента сока в мякоти.

Однако, совместное внесение в почву органических удобре
ний и минерального азота влечет за собой чувствительное смяг
чение отрицательного действия каждого из них в отдельности на 
выход сока.

Азотное питание растения в условиях нашего опыта поло
жительно сказывается на сахаристости плода мандарина и на со
ответственном уменьшении кислотности, что подтверждается ис
следованиями П. Г и г и н е й ш в и л и  (121, 145).

Органические удобрения, как фон для минерального азота, 
более усиливают положительное влияние последнего на повыше
ние процентного содержания общего сахара в соке плода.

Содержание азота в плодах мандарина находится в полной 
корреляции с интенсивностью поступления азота в растение, что 
видно из показаний процентного его содержания в плодах 
учетных деревьев, в которых на минеральном азотном фоне его 
содержание по сравнению с вариантом Р К  почти удваивается.

Органические удобрения, как самостнятельно, так и как фон 
для минерального азота, несколько умеряют интенсивность по
ступления азота из почвы, регулируя тем самым его содержание 
в плодах мандарина.
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Однако, по содержанию азота в плодах .мандарина, значит, 
но степени обеспеченности растения азотом, среди испытуемых 
органических удобрений лучшие показатели дает торфофекальное 
удобрение, что лишний раз говорит в пользу этого удобрения, 
как источника азотного питания растений.

В заключение можно отметить следующее: все органические 
удобрения, практически не уменьшая средний вес плода, в силь
ной степени смягчают отрицательное влияние минерального азо
та на вес кожуры и мякоти, а также на выход сока.

М инеральное азотное удобрение положительно влияет на со
держание в плодах общего количества сахара, одновременно 
уменьшая содержание кислоты.

Органические удобрения, повышая содержание сахара и од
новременно уменьшая кислотность, способствуют накоплению в  
плодах мандарина ценных качественных показателей их хими
ческого состава.

И в этом отношении, среди участвующих форм органичес
ких удобрений, с лучшей стороны характеризуется торфофекаль
ное удобрение.

Только что описанная нами картина положительной эффек
тивности органических удобрений и в первую очередь торфяных 
удобрений под мандарины, находит свое полное подтверждение 
в результатах опытов с культурой тунга, к изложению которых 
непосредственно и перейдем-

Опыт с  культурой тун га

С целью установления сравнительной эффективности торфо
фекального удобрения под тунг, параллельно с опытами на чай
ной плантации и с мандаринами, как говорилось выше, был про 
веден полевой стационарный опыт с культурой тунга вида х\леу- 
ритес Фордии.

Опыт проводился с 1940 года по 1943 год включительно, 
т. е. в течение 4 лет, на территории Квирикского Субтропичес
кого совхоза Лиммантреста на участке тунга Алеуритес Фордии, 
посадки 1934 года. Опытный участок тунга № 4 расположен на 
территории 1-го агро-района Квирикского совхоза на западном 
склоне, недалеко от жилого двухэтажного стандартного дома.

Почвенный покров опытного участка представлен типичной 
красноземной почвой, некоторые характерные агрохимические по
казатели которой даны в нижеприведенной таблице.
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Таблица 106

Некоторые агрохимические показатели почвы опытного участка
;    _____________________________________
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2,19

0,28

0,22
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0,16

Опытным растением служил тунг вида Алеуритес Фордии, 
имеющий хороший и здоровый вид и среднюю для данного воз
раста (6 лет) деревьев урожайность. Делянка представляла одно 
дерево при 16 — 18 кратной повторности варианта. Схема опыта 
дается в соответствующей таблице.

Участвующие в опыте удобрения вносились в следую
щих количествах:

Сульфат-аммония из расчета 100 гр. N на 1 дерево.
Фосфоритная мука из расчета 80 г. Р 20 5 на 1 дерево.
Калийная (40%) соль по 60 гр. К аО на 1 дерево.
Навоз крупного рогатого скота по 24 кг. на 1 дерево.
Торфофосфоритный компост из Кобулети по 24 кг. на 

1 дерево.
Торфофекальное удобрение нашего приготовления но 24 кг. 

на 1 дерево.
Фоновое фосфорно-калийное удобрение (РК; вносилось в 

день закладки опыта, а азотное удобрение — во время цветения 
тунгового дерева. Все органические удобрения внесены на фоне 
фосфор-калия (РК).

Все работы, связанные с уходом за почвой и растениями, 
проводились согласно действующим агроуказаниям по культуре 
тунга.

Учет урожая велся по весу вполне спелых, но сырых плодов 
тунга, результаты которого, по годам и вариантам средние из 
повторностей, выраженные в килограммах с 1-го дерева, сведены 
в таблице 107.
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Урожай плодов тунга с  1-го дерева по годам

Таблица 107

Удобрения
1940 г. 1941 г. 1942 г. 1943 г. Средний за 4 года

кг. 0
10 кг. °/о кг. 0

1 0 кг. % кг.
/

°/о

Без удобрения .................................. 4,9 100,0 5,6 100,0 7,2 100,0 6,5 100,0 6,5 100,0

Р К М ..................................................... 8,2 167,1 9,1 162,5 10,9 151,4 9,6 147,6 9,4 144,6

Н авоз...................................................... 7,4 151,0 8,2 146,4 10,1 140,3 10,4 160,0 9,5 138,4

Торфофосф. компост . . . . . . 5,6 114,2 6,5 116,0 8,7 120,8 9,1 140,0 7,5 115,4

Торфофек. удобрение ......................... 7,9 161,2 8,7 155,3 11,5 160,0 11,4 172,3 9,9 152,3

Ыавоз-ДОК . . . . . . . . . 9,2 187,7 10,0 178,5 12,1 168,0 12,7 196,8 11,0 170,0

Торфофосф. к-тф-М’К ................... 7,6 155,0 7,3 130,3 9,2 127,7 10,0 153,8 8,5 130.7

Торфофек. удобр- ф-МРК................... 197,0 10,3 188,9 13,3 184,7 13,5 207,7 1 !,7 180,0



Результаты этого опыта показывают, что удобрения сильно 
повышают урожай плодов тунга, особенно чувствительный эф
фект в этом отношении проявляет полное минеральное удобрение 
(ЫРК), которое по сравнению с контролем в среднем за четыре 
года увеличивает урожай на 44,6%. Полное минеральное удобре
ние за все время ведения опыта показывает лучшее свое дей
ствие по сравнению с навозом.

Данный факт вполне согласуется с результатами опытов 
Г. 3. Х у ц и ш в и л и  (160,161), проведенных в условиях Батум
ского ботанического сада.

Внесенные самостоятельно органические удобрения высоко 
аффектируют под тунг, но однако среди них первое место зани
мает торфофекальное удобрение, которое по эффективности стоит 
выше даже полного минерального удобрения (ХРК). Относитель
ный эффект от него, по сравнению с контролем, составляет 
52,3%  против 44,6%  от !^РК.

Торфофосфоритный компост из Кобулети сильно отстает от 
остальных испытуемых форм органических удобрений. Эффект 
от него в среднем за период ведения опыта не превышает 15%.

Участвующие в опыте органические удобрения свое вы
сокое действие проявляют при внесении их как фона для полно
го минерального удобрения (№ К ).

Органические удобрения, внесенные совместно с полным 
минеральным удобрением (№ К ), почти удваивают урожай плодов 
тунга по сравнению с самостоятельным своим действием. Однако, 
торфофекальное удобрение по своей положительной эффективно
сти и в данном случае выделяется среди остальных форм орга
нических удобрений.

Следовательно, результаты этого опыта дают основание сре
ди испытанных форм органических удобрений дать предпочтение 
торфофекальному удобрению, как при условии самостоятельного 
его применения, так и использования его в качестве фона для 
минеральных удобрений.

Другая форма торфяного удобрения—торфофосфоритный ком
пост кустарного приготовления, в сильной степени отстает не 
только от торфофекального удобрения, но и от обыкновенного н а
воза и в данном случае его низкая эффективность, как неодно
кратно говорилось об этом выше, сопряжена с малой подвиж
ностью его азота и слишком слабой степенью гумификации его 
органического вещества.
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Опыты с люпином

Под конец остановимся на результатах еще одного опыта, 
проведенного нами с целью установления сравнительной эффек
тивности торфофекального удобрения иод сидерационные культу
ры в условиях субтропических хозяйств.

Как известно, одним из основных мероприятий повышения 
плодородия субтропических почв Грузинской ССР и увеличения 
урожайности субтропических культур является использование зе
леной массы сидератов на органическое удобрение.

Однако, одним из условий успешного выращивания сидера- 
ционных растений на почвах наших субтропиков и получения 
большой зеленой их массы, является создание для них соответ
ствующего агротехнического фона. В качестве наиболее эффек
тивной меры воздействия на почвенные условия и создания со
ответствующего фона для сидератов, признано внесение в почву 
в обильном количестве минеральных и органических удобрений. 
Поэтому всякое мероприятие, обусловливающее создание такого 
фона и получение возможно большой зеленой массы сидерацион- 
ных растений, одновременно будет служить высокоэффективным и 
в отношении основных удобряемых культур.

Исходя из этого мы попытались проследить действие торфя
ных удобрений как удобрительного фона для выращивания сиде- 
рациошшх культур. Опыты для этой цели проводились в 2-х 
пунктах—на территории Махинджаурского и Квирикского суб
тропических совхозов Лиммантреста.

Опытным растением была выбрана наиболее распространен
ная в условиях наших субтропиков сидерационная культура—си
ний узколистный люпин. Семена люпина были посеяны одновре
менно—1 —5 сентября 1940 г. и урожай его зеленой массы в ста
дии полного цветения и наличия блестящих бобиков, был убран 
7 - 1 2  апреля 1941 г.

Эффект от испытываемых удобрений учитывался но веково
му урожаю зеленой массы люпина и результаты его, нредстав- 
лягошие собой средние из 7 повторностей по опыту в Махинджа- 
урском совхозе и 16 повторностей схемы опыта в Квирикском 
совхозе, сведены в нижеприведенной таблице (см. табл. № 108).

Как видно из результатов этого опыта, минеральный азот, 
внесенный в почву на фоне РК , проявляет слабое свое дей
ств ае и нечувствительно повышает урожай зеленой массы лю
пина.
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( Урожай зеленой массы  люпина

Таблица 108

В опыте па территории 
Махинджаурского сов-за

В опыте на территории 
Квирикекого совхоза

Удобрения* Средний урожай Прибав- Средний урожай Прибав

кг/га °//о
ка

кг/га кг/га о//о
ка

кг/га

РК (фон) .................. 9060 100,0 9500 100,0

РК+ Л Г.................. .... 11230 116,2 1570 11500 110,5 2000

Р К +  Навоз 40 т/га . 20160 228,6 10600 21500 226,3 12000

Р К + Торфофосфо- 
ритн. к-т . . . 15400 158,1 5740 17500 184,2 8000

РК+Торфофек удоб
рение 40 т/га . . 22120 229,0 12460 22500 236,8 13000

Аналогичное явление низкой эффективности азота под 
сндераты на красноземе можно наблюдать во многих опытах дру
гих исследователей (73, 74).

Все органические удобрения, внесенные на фоне РК , чув
ствительно повышают урожай зеленой массы люпина. Однако, 
среди них торфофекальное удобрение в условиях обоих опытов 
проявляет высокое свое действие и намного опережает навоз и 
особенно торфофосфоритный компост. Этот последний, хотя и 
действует лучше азотного удобрения, но весьма спльно отстает 
от других форм органических удобрений.

Из результатов данного опыта можно заключить, что под си- 
дерационные растения, равно как и под другие культуры в усло
виях кислых красноземных почв наших субтропиков, по своей 
эффективности среди форм органических удобрений видное и 
первостепенное место занимает торфофекальное удобрение наш е
го приготовления. .

Результаты проведенных нами опытов и исследований, свя
занных с изучением и установлением сравнительной эффектив
ности приготовленного нашим способом торфофекального удобре-

* Участвующие в опытах удобрения вносились: 70 кг/га М, 100 кг/га 
Р а0 6 и 100 вг/га К аО, а органические удобрения, из расчета 40 т/га.
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ния дод субтропические культуры, показывают весьма высокое 
положительное его действие на чайной плантации, под цитрусо
вые, тунг и сидераты.

Такое высокое положительное действие торфофекального 
удобрения под указанные культуры обусловлено с одной стороны, 
высоким содержанием в нем общего азота, чувствительная доля 
которого находится в минеральной форме и, с другой стороны, 
наличием в нем условий сравнительно быстрой гумификации его 
органической части.

Рассмотренные выше опыты одновременно доказали доволь
но слабую эффективность торфофосфоритного компоста кустарно
го приготовления, намного отстающего от минерального азотного 
удобрения и особенно от обыкновенного навоза, что обусловлено 
очень слабой степенью активизации его азота и отсутствием в нем 
условий разложения и превращения органического вещества- 
торфа.

Сравнительная эффективность органических удобрений, так 
наглядно иллюстрированная результатами^ рассмотренных выше 
полевых опытов, свое полное подтверждение находит в агрохими
ческих исследованиях по установлению состояния внесенных в 
почву торфяных удобрений в динамичном разрезе.

Для прослеживания влияния торфяных удобрений на агро
химические свойства почвы мы прибегли ж помощи 3-х срочных 
парующих почвенных компостов с участвующими в полевых опы
тах удобрениями. Почва для этих компостов бралась с неудоб
ренных делянок на опытном участке чайной плантации, агротех
нические показатели которой даны в рассмотренной выше табли
це № 97. Участвующие в компосте удобрения расчитаны по до
зам полевых опытов. Результаты по 3-м срокам наблюдения све
дены в следующей таблице № 109. (см. таблицу на стр. 252)

Рассматривая данные таблицы по составным компонентам 
агрохимических свойств почвы, видим следующее: навоз и тор
фофекальное удобрение чувствительно улучшают физико-химичес
кие свойства почвы, сведя до минимума содержание подвижной 
формы аллюминия, одновременно понижая кислотность почвы и 
увеличивая ее емкость поглощения.

Органическая часть этих удобрений сравнительно быстро 
гумифицируется и фракции гуматов, как показатели степени гу
мификации органического вещества этих удобрений и их качест
ва, сильно варьируют.
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Под влиянием торфофекального удобрения и навоза, как 
биологически и химически „спелых'1 органических удобрений? 
происходит количественное накопление бета-гуматов. Однако, вне
сением торфофосфоритного компоста, как кислого продукта, повы
шается количество альфа-гуматов с одновременным уменьшением 
бета-гуматов. Этот последний факт свидетельствует о неготовно
сти, значит, о низкокачественности этой формы торфяных удоб
рений.

В пользу торфофекального удобрения, как высокоценного 
органического удобрения, говорят также показатели процентного 
содержания общего азота и количества его минеральной формы.

Одновременно эти показатели свидетельствуют о высокой 
степени минерализации органического азота этого удобрения и 
о чувствительно слабой активизации азота торфофосфоритного 
компоста.

Следовательно, результаты агрохимических исследований 
влияния изучаемых органических удобрений на почвенные усло
вия показывают, что наши кислые торфа представляют собой вы
сококачественное сырье для производства органических удобре
ний и требуют соответствующего подхода к выбору способа их 
переработки на удобрение.

Торфофекальное удобрение, приготовленное нами из кислого 
торфа и фекально-бытовых сточных вод, является высокоэффек
тивным органическим удобрением, которое по своему положитель
ному действию на физические, химические и физико-химические 
свойства почвы и, как следствие всего этого, на повышение уро
жайности субтропических культур, стоит выше всех остальных 
изучаемых форм органических удобрений.

Торфофосфоритный компост кустарного приготовления, хотя 
и аффектирует положительно, но по своим основным удобритель
ным свойствам сильно отстает от обыкновенного навоза и, тем 
более, от торфофекального удобрения.

Установленная нами сравнительно слабая эффективность 
торфофосфоритного компоста в условиях наших кислых субтропи
ческих почв вовсе не говорит против торфяных удобрений вооб
ще, а указывает на несовершенство ныне существующего спосо
ба его приготовления.



Влияние торфяных удобрений на 

(3-х срочные

Сроки 
наблюдения 

лосле закладки 
компоетов

У д о б р е н и я

рН
водной
суспен

зии

Емкость | 
поглощ. | 
м-экв. ; 

на 100 гр.

Через 2 месяца Бев удобрения (ко н тр о л ь )................... • 4,72 12.78

РК -(-Я  минеральный..............................  • 4,68 12,64

„ +наво8 из расчета 40 т/г. ...................... 5,08 13.88

„ +торфофосф. компост 40 т/г................... 4,60 12,62 1

„ -фторфофек. удобр. 40 т/г................. 5,32 13,98

Через 4 месяца Бее удобрения (контроль) . . . . . . 4,64 12,72

Р К + Я  минеральный............... ... .................. 4,58 12,56

„-(-навоз из расчета 4о т/г........................ 5,24 14,18 !

„ +торфофосф. компост 40 т/г. . . . . . 4,68 12,96

„ -|-торфофек. удобр. 40 т/г. ............... 5.72 14,32

Через 6 месяцев Без удобрения (контроль) . . . . . . . . 4,58 12.52

Р К + Я  минеральный . . • .......................... 4,32 12,38

„ Ч-навоз из расчета 40 т/г. . ................... 5,12 14,30

„ Ч-торфофосф. коми. 40 т/г...................... 4,52 13,42

„ Ч-торфофек. удобр. 40 т/г.................... 5,24 14.48

* Т. е. сумма воднорастворимых Я Я 3, К03 и поглощенного ЛТЯ ,



Таблица 109-

агрохимические свойства почвы

ночвенные ком посты )

Подвижн. 
А1 мг 

на 
100 гр.

Гумус
общий

0
, 0

Гумус 
водно- 
раство
рим. мг. 
кислоро

да на 
100 гр.

Гуматы %
Авот

общий

°/о

Сумма минераль
ного азота*

Альфа Бета
мг. на 

100 гр.

°/о от 

общего

57,24 4,15 24,36 2,02 0,21 0,21 4,62 2,20

62,08 4,22 26,26 2,12 0,13 0,22 12,04 5,47

12,22 5,62 33,45 2,06 0,82 0,25 17,14 6,85

65,00 4,86 27,72 2,62 0,38 0,26 9,15 3,52

8,08 5,84 42,13 *1,92 1,14 0,28 29,13» 10,40

57,82 4,02 26,82 1,98 0,19 0,22 7,12 3,23

62,72 4,10 29,06 2,00 0,17 0,25 15,14 6,05

17,14 5,76 42,15 1,76 0,74 0,26 22,32 8,58

38,12 4,92 32,92 2,48 0,32 0,28 8,91 3,13

4,37 6,18 49,17 1,62 0,97 0,30 34,16 11,38

58,12 4,22 28,04 1,72 0,16 0,23 8,34 3,62

63,44 4,30 30,90 1,94 0,11 0,25 19,72 7,90

7,78 5,96 48,27 1,56 0,68 0,27 32,16 11,90

29,62 5,32 37,13 1,93 0,22 0,26 12,14 4,67

2,76 6,35 62,54 1,37 1,04 0,31 42,56 13,70



2. Испытание торфокомпостов*

Для испытания и установления сравнительного достоинства 
торфокомпостов, приготовленных нами из кислого Кобулетекого 
торфа, весной 1946 года, на территорий Махинджаурского субтро
пического совхоза Лиммантреста был заложен стационарный по
левой опыт с мандаринами, а также проведен с ними ряд лабо- 
раторно-агрохимическзх исследований. Полевой опыт расчитан на 
ряд лет.

Полевой опыт заложен на предварительно изученном в те
чении 2-х лет мандариновом участке закладки 1932 года, распо
ложенном на территории II агрорайона Махинджаурского совхоза.

Рис. № 11. Общий вид опытного участка.

Состояние опытных деревьев на участке хорошее, в преды
дущие два года урожайность средняя и периодичность их плодо
ношения не выражена резко.

Почвенный покров опытного участка представляет собой сла
бо оподзоленный краснозем, агрохимические показатели которого

* О способе приготовления торфокомпостов, участвующих в полевых 
пытах см. главу У.
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аналогичны с таковыми почвы описанного выше опытного участ
ка (см. таб. № 109).

В связи с этим считаем излишним приводить здесь показа
тели агрохимической характеристики почвы данного участка.

Учетная делянка представляет собой одно дерево, при 8-9 
кратной повторности варианта.

Участвующие в опыте удобрения внесены в следую'гпем ко
личестве:

Сульфат-аммоний в дозе из расчета 200 гр. азота на 1 де
рево.

Суперфосфат из расчета 225 гр. Р 20 5 на 1 дерево.
Калийная соль из расчета 80 гр. К 20  на 1 дерево.
Навоз крупного рогатого скота по 40 кг на 1 дерево.
Торфокомпосты по 40 кг. на 1 дерево.
Из заготовленных на территории Кобулетского торфяника 8 

вариантов в этом опыте участвуют только компосты б вариантов*, 
представляющих наибольший интерес с точки зрения способов 
приготовления и их агрохимических свойств.

Внесение удобрений и дальнейший уход за почвой и опыт
ными деревьями велись согласно агроуказаниям но культуре ци
трусовых.

Следовательно, мы сейчас располагаем только 2-х летними 
урожайными данными для оценки изучаемых торфокомпостов, как 
органических удобрений.

Компосты вариантов № 3 и 6 в этом опыте не участвуют.
Несмотря на то, что данные, сведеные в таблице № 110, 

являются результатами лишь двухлетних опытов, тем более с мно
голетней культурой, и не могут, конечно, претендовать на полно
ту и на возможность выявления закономерности в поведении изу
чаемых факторов, в данном случае торфокомпостов, они все же 
дают некоторое направление в деле установления эффективности 
отдельных вариантов схемы данного опыта и тем они ценны.

Как видно из приведенных данных, действие миперального 
азотного удобрения ограничивается лишь пределами 14—239/0

* А именно: вариант № 1—торф без компостирования (контроль);
„ Л1» 2—торф+5°/0 фосмукя;
» № 4—торф-(-навозная жижа 10 ведер на 1 т.
„ № 5—торф+5% фосмуки+10 в/т навози, жижи;
» № 7—торф -(-1% извести;
я Л"» 8—торф4-1% извести+Ю в/т. навозн. жижи
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С р авнительная  э ф ф е кт и в н о сть  то р ф о ко м п о сто в  под  мандарины

Таблица 110

У д о б р е н и я

Средний урожай нлодов мандарина с 1-го дорева по годам

1946 г о д 1947 г о д

шт. % кг. % шт. % кг. %

Без удобрения ......................... 410 93,2 19,4 85,8 895 96,8 20,8 98,1

Р К ( ф о н ) .............................. 429 100,0 22,6 100,0 408 100,0 21,2 100,0

„-(•Т/ минеральный . . . 498 114,9 27,9 123,4 482 118,1 24,7 •116,5

навое кр. рог. скота . 556 129,5 28,7 127,0 532 130,4 28,1 132,7

,, 4-Торфокомпост. вар. № 1 . . . 431 100,4 22.8 100,9 436 106,9 21,9 103,3

„-(-Торфокомпост, варианта № 2 . . . 448 103,2 24,4 107,9 423 103,8 21,4 100,9

X» 4 . . . 516 120,7 23,5 104,0 452 110,7 22,6 106,6

„ + Л® 5 . . . 577 134,5 29,1 128,7 520 125,0 25,2 118,8

„4- № 7 . . . 514 118,7 28,0 128,8 493 120,8 24,4 115,1

»+■ № 8 . . , 600 139,8 31,6 140,0 542 132,8 28,9 136,3



прибавки урожая плодов мандарина, что не является большим 
эффектом.

Навоз на фоне РК по своему положительному действию 
стоит намного выше полного минерального удобрения (Ш3КЛ

Торфокомпоста вариантов № 1, 2, 3, т. е. торф компостиро
ванный с 5%  фосмуки, или с навозной жижей из расчета 10 
ведер на 1 тонну торфа, или же без добавления какого нибудь 
постороннего компонента, не проявляют сколько нибудь положи
тельного своего действия на повышение урожая плодов мандарина.

Такое весьма низкое действие торфокомпостов этих вариан
тов обусловлено их низкими качественными показателями, к ка
ковым относятся: низкая степень разложения органического ве
щества торфа и слишком ничтожная степень активизации его 
органического азота.

Следовательно, для целей придания кислому торфу высоко
го удобрительного достоинства недостаточно только его разрыхле
ние и проветривание или добавление к нему определенного ко
личества фосмуки, или же компостирование его с одной только 
навозной жижей, как не обеспечивающих нормальный ход разло
жения в почве органической массы торфокомпостов. Причиной 
служит далеко зашедшая кислотность торфа-сырца, исключающая 
возможность нормального протекания биологических процессов, 
как в самых компостах, так и в почве после их внесения, а 
также слишком большая бедность микрофлорой торфа-сырца.

Поэтому добавление к торфу одной фосмуки с целью частич
ной нейтрализации реакции среды или одной навозной жижи 
для инфицирования компоста бактериями не дает какого иибудъ 
чувствительно положительного эффекта. Однако совместное их 
комбинирование с торфом, (компост варианта № 5) дает удобре
ние с хорошими агрохимическими показателями, ничуть не усту
пающее обыкновенному навозу.

Компостирование торфа с одной известью (компост вариан
та № 7), хотя и дает некоторый положительный урожайный эф
фект, но по силе действия под культурой очень отстает от навоза. 
Этот факт говорит за то, что одной только нейтрализацией из
лишней кислотности торфа не обеспечивается высокое достоин
ство торфокомпоста, как органического удобрения.

Зато с нейтрализацией кислотности торфа одновременное 
инфицирование компоста бактериями (компост варианта № 8) 
обусловливает полную физико-химическую и биологическую го
товность торфокомпоста с высокими агрохимическими показате-
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лями его качественности как органического удобрения, что н а
ходит свое проявление в чувствительном повышении урожая 
плодов мандарина в описываемом опыте.

Физико-химически и биологически готовый торфоком
пост, внесенный в кислую ненасыщенную основаниями почву, 
вызывает в почве глубокие изменения и обеспечивает растение 
необходимыми питательными веществами и в первую очередь ми
неральным азотом, что обусловливает высокую эффективность 
торфокомпоста, приготовленного описанным способом.

В целях установления сравнительной интенсивности разло
жения в почве органической массы торфокомпостов и состоя
ния форм азота после их внесения в почву, в лабораторных ус
ловиях были заложены парующие почвенные компосты в 0,5 кг. 
сосудах. Почва краснозем с опытного мандаринового участка, н е
удобренная. Компостировалось с почвой определеное, но равное 
по весу количество участвующих в полевых опытах из расчета 
40 кг на 1 дерево, или 40 т/га навоза, торфа-сырца и торфоком
постов всех вариантов.

Анализы почвенных компостов проведены но истечении 6 
месяцев после их закладки.

Ниже приводятся результаты некоторых характерных опре
делений в нескольких наиболее интересных вариантах почвенных 
компостов.

Таблица 111

Влияние торф окомпостов на агрохимические свойства почвы 

(6 месячные почвенные компосты)

Варианты
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Почва (контроль) . . 454 3,17 0,19 0,97 2,24 сл. 3,25 1,57

Почва 4-навоз . . . 5,55 5,42 0,22 1,34 18,9 15,0 35,20 16,0

„ +торф . , . . 4,26 5,82 0,23 1,65 5,64 3,3 10,49 4,6

„ 4 торфокомпост. 
№ 2 ..................... 5,20 7,94 0,23 1,39 6,07 9,2 16,66 7,2

, +  Д 5  . . 5,78 13,14 0,24 1,56 15,15 12,3 28,71 12,5

» +  * ^  7 . . 5,92 11,38 0,27 6,4 22.33 16,2 44,93 16,6

„ +  .  № 8 . . 5,96 13,55 0,27 4Д 18,8 24,6 47,50 17,6
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Как и следовало ожидать, внесенный в почву некомпости- 
рованный торф, даже при нормальных условиях влажности и тем
пературы, совершенно не меняется в своем составе.

Актуальная реакция почвы от внесения кислого торфа чув
ствительно сдвигается в кислую сторону. Его азот не претерпе
вает сколько нибудь изменения и в конечном итоге накопление 
его минеральных форм не происходит.

Следовательно, как видно из приведенных выше данных, 
некомпостированный торф настолько устойчив, что он в условиях 
почвы в течение долгого времени ничуть не меняется.

Аналогично с этим ведет себя в почве торфокомпост, приго
товленный добавлением к кислому торфу только одной фосмуки 
из расчета 5°/0 от веса торфа.

Торфокомпост варианта № 5, представляющий собой комби
нирование торфа с 5%  фосмуки и навозной жижей, т, е. торф 
частично нейтрализованный и инфицированный бактериями, по 
сравнению с торфокомпостом варианта № 2, ведет себя хорошо. 
От его внесения кислотность почвы чувствительно снижается, до
вольно усиленно идет накопление минеральных форм азота и уве
личивается процентное содержание гумуса в почве.

Торфокомпост варианта № 7, т. е. торф нейтрализованный 
известью, ведет себя в почве лучше торфокомпостов описанных 
выше вариантов. В отношении корренгтирования кислотности поч
вы и накопления минеральных форм азота этот вариант компоста 
близко стоит к варианту № 8, представляющему собой торфоком
пост с 1% извести с навозной жижей. Однако, вариант № 8 по 
некоторым показателям на много его опережает.

Следовательно, и по влиянию на почвенные условия, равно 
как и на урожай культурных растений, разно приготовленные 
торфокомпосты ведут себя различно.

Торфокомпоста, приготовленные путем частичной нейтрали
зации кислотности торфа, будет ли это фосмукой или известью, 
и инфицирования биологически активным началом, проявляют се
бя полржительно в отношении влияния на почвенные условия и 
на растение.

Их следует считать высокоэффективными формами органи
ческих удобрений, ничуть не уступающими обыкновенному н а 
возу, что так наглядно иллюстрируется результатами рассмотрен
ных выше полевых опытов с мандаринами.
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Выводы по главе

Результаты описанных выше опытно-исследовательских р а 
бот, проведенных нами в течение последних 8 лет и затрагиваю
щих вопрос об эффективности торфяных удобрений под субтро
пические культуры, дают основание сделать следующие выводы:

1) Среди испытанных форм органических удобрений на чай
ной плантации, под мандарины, тунг и сидераты наиболее высо
ким удобрительным достоинством выделяется торфофекальное 
удобрение, приготовленное из кислого торфа и фекально-бытовых 
сточных вод.

2) Торфофосфоритный компост кустарного приготовления по
казывает слабую эффективность и намного отстает от минераль
ного азотного удобрения, особенно от обыкновенного навоза, что 
обусловлено очень слабой степенью активизации его азота и от
сутствием в нем условий разложения и превращения органичес
кого вещества торфа.

Данный факт вовсе не говорит против торфяных удобрений 
вообще, а указывает на несовершенство применяемых до сих пор 
способов их приготовления.

3) Из приготовленных нами различных вариантов торфоком- 
постов наилучшими удобрительными качествами отличались торфо
компоста тех вариантов, в которых торф компостировался одно
временно с нейтрализующими веществами (фосмука, известь) и с 
инфицирующими бактериями (биологическим началом).

Приготовленные таким способом торфокомпосты, являющиеся 
физико-химически и биологически готовыми, аффектируют под куль 
турой лучше обыкновенного навоза при их одинаковых дозах.

4) Торфокомпосты, приготовленные путем компостирования 
кислого торфа с одним только нейтрализующим веществом или с 
одними инфицирующими бактериями, не являются полно
ценным органическим удобрением вследствие физико-химической 
и биологической их неготовности-

Об щие  в ыв о ды
Заканчивая изложение результатов наших научно-исследова

тельских работ, связанных с проблемой обеспечения субтропи
ческого сельского хозяйства Грузинской ССР местным полноцен
ным органическим удобрением, сделаем общие основные выводы, 
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вытекающие непосредственно из рассмотренных выше экспери
ментальных данных.

1. Широкое промышленное распространение в Грузии суб
тропических культур—чая, цитрусовых, тунга и других—имею
щих огромное народнохозяйствечное значение для всего Совет
ского Союза, стало возможным благодаря повседневной неустан
ной заботе и вниманию , со стороны партии и Советского прави. 
тельства.

Чай, цитрусовые и другие субтропические культуры, имею
щие промышленное распространение в условиях субтропической 
зоны Грузинской ССР, по своим биологическим особенностям и 
экологическим условиям произрастания, требуют специфического, 
весьма отличного от других культур, комплекса агротехнических 
мероприятий для нормального роста, развития и получения устой
чиво-высоких урожаев.

2. В результате проведенных у нас систематических углуб
ленных исследований, а также весьма огромных достижений в 
практике субтропического земледелия за весьма короткий срок, 
необычный для сельского хозяйства зарубежных стран, разрабо
тан комплекс агротехнических мероприятий, направленных на по
лучение высоких и устойчивых урожаев зеленого чайного листа, 
плодов цитрусовых и тунга с соответствующими положительными 
качественными показателями.

В комплексе агротехнических мероприятий по культуре чая, 
цитрусовых, тунга и других субтропических растений, разрабо
танном у нас наукой и практикой, решающее значение имеет ра
циональная система удобрения, отражающая все разнообразие 
условий ведения этих культур и весь сложный комплекс требова
ний, предъявляемых ими к почве и удобрениям.

3. Действующая система удобрения рассматриваемых нами 
культур в условиях наших субтропиков предусматривает рацио
нальное сочетание минеральных и органических удобрений.

Она, как обязательный составной компонент, включает в с е 
бя органическое удобрение в сочетании с другими видами удоб
рений, обеспечивающее соответствующие условия для нормально
го роста и развития растений, нормального протекания всех фаз 
вегетации, повышения их сопротивляемости против отрицатель
ных влияний морозов, повышения устойчивости против вредите-- 
лей и болезнетворных начал, регулирования их плодоношения, на
правленного на смягчение или полное изжитие периодичности
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плодоношения, особенно резко выраженного у мандариновых де
ревьев.

4. Ежегодная потребность субтропического сельского хозяй
ства Грузинской ССР в органических удобрениях весьма велика 
и в переводе на обыкновенный навоз на 1950 год составляет 
больше, чем 2 миллиона тонн, не считая той потребности, какую 
предъявляют распространенные в этих районах другие культуры.

До последнего времени весьма незначительная доля этой по
требности в органических удобрениях и то лишь одних цитрусо
вых культур покрывается за счет внутрихозяйственных ресурсов 
органических удобрений—навоза, сидерации и пр., а также за 
счет привозимого навоза из других районов Грузинской ССР и 
соседних с 'н ей  республик. Исходя из этого, в субтропических 
районах Грузинской ССР, наряду с вопросами интенсификации 
животноводства и получения полноценного навоза, как побочного 
его продукта, необходимо форсифровать изыскание и выявление 
других путей возмещения столь недостающего количества орга
нических удобрений, использовав в этих целях местные их ис
точники.

5. Одним из ценнейших местных сырьевых источников о р 
ганических удобрений является т о р ф ,  мощные залежи которого 
имеются на территории субтропических районов Грузинской 
ССР.

6. Нашими исследованиями установлено, что преобладаю
щее большинство торфов Грузии, особенно ее западных районов, 
принадлежит к типу низинных и, частично, переходных (мезо- 
трофных) торфяных месторождений и характеризуется особым фи
зическим, химическим, физико-химическим и биологическим со
ставом и свойствами, резко отличными от таковых других аналогич
ных типов месторождений торфа.

Торфа Грузии, за малым исключением, отличаются сравни
тельно высокой степенью разложения органической массы, осо
бенно в верхних горизонтах залежи, высоким содержанием гуми
фицированных фракций органического вещества (общего гумуса) 
и питательных для растения веществ, главным образом, азота, 
при весьма низкой активности последнего.

Специфической особенностью торфа почти всех этих место
рождений является глубокозашедшая ненасыщенность основа
ниями поглощающего комплекса и весьма высокая актуальная 
кислотность (рН) и, как следствие всего этого, их биологическая 
неактивность.
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7. Специальными опытами и исследованиями у нас, а также 
за границей, показано, что применение проветренного торфа в 
сельском хозяйстве на удобрение непосредственно без соответ
ствующей его переработки не дает сколько нибудь ощутимого по
ложительного эффекта, вследствие чего почти все торфа рассмат
риваются как потенциальное азотное удобрение.

Путь активизации азота торфов Грузии и ускорения процес
сов разложения их органического вещества лежит через исполь
зование торфа на подстилку скоту, компостирование с навозом и 
производство торфофекального удобрения.

Однако, возможность увеличения количества навоза за счет 
пропускания торфа через скотные дворы и навозохранилища в 
значитальной мере лимитируется степенью развития животновод
ства в субтропических районах Грузинской ССР, и, применяя 
такой путь накопления навоза, едва ли возможно самостоятельно 
разрешить проблему органических удобрений для субтропическо
го сельского хозяйства Грузии.

8. Следующим, более реальным путем использования кислых 
торфов Грузии на удобрение, как показали наши исследования в 
этом направлении, следует признать способы активизации азота 
торфа компостированием его с различными веществами- Разрабо
танный нами способ компостирования кислых торфов заключает
ся в комбинировании торфа с минеральными нейтрализующими 
веществами при его инфицировании биологически активным н а
чалом.

Кап нейтрализаторы излишней кислотности торфа в наших 
опытах с лучшей стороны себя показали известь в количестве 
1% и фосмука в дозе 5%  °'г веса сухого торфа. Биологичес
ки активным началом для инфицирования торфяных компостов 
может служить навозная жижа в количестве 10 ведер на тонн 
торфа.

Приготовленные этим способом торфокомпосты, являющиеся 
физико-химически и биологически готовыми, аффектируют под 
культурой цитрусовых лучше обыкновенного навоза при равных 
их дозах.

Торфокомпосты из кислого торфа е одним только нейтрали
зующим веществом или с одними инфицирующими бактериями 
не являются полноценным органическим удобрением вслед
ствие физико-химической и биологической их неготовности.

9. Весьма эффективным способом активизации азота торфа 
и интенсификации процессов разложения его органической мас-
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сы следует признать способ производства торфофекального удоб
рения.

Однако, его производство в крупном масштабе, при нали
чии соответствующего количества торфа, лимитируется затруд
нениями в деле получения на месте в большом количестве фе
калиев из выгребных ям и почти ничтожной его транспортабель
ностью, не говоря уже, конечно, о весьма неприятной работе 
с ним.

10. Наши опыты и исследования показали возможность з а 
мены в торфофекальном удобрении фекалиев из выгребных ям — 
фекало-бытовыми сточными водами канализации.

Путем комбинирования сточных вод с кислыми торфами на
ми получено торфофекальное удобрение по агрохимическим и дру
гим показателям намного превышающее обыкновенный навоз.

Среди испытанных форм органических удобрений (навоз, 
торфокомпост) в условиях чайной плантации, под мандарины, 
тунг и сидераты, наиболее высоким удобрительным достоинством 
выделяется торфофекальное удобрение, приготовленное из кисло
го торфа и фекально-бытовых сточных вод. Этот способ произ
водства торфофекалъныХ удобрений, разработанный нами с уче
том характера и особенностей местных торфов и состава сточ- 
йых вод и доведенный до стадии его производственного освое
ния, послужил основой организации крупного промышленного 
производства этого вида удобрений на базе торфов Грузии.

Следует отметить, что нашими исследованиями, результаты 
которых изложены в настоящей работе, не охвачены все вопро
сы количественной и качественной характеристики торфов Гру
зии по отдельным объектам, требующие дальнейших уточнений и 
дополнений.

Почти вовсе не затронуты нами, как невходящие в нашу 
компетенцию, вопросы гидрологического состояния, условий и ха
рактера подготовки торфяников к' эксплоатации, а также вопро
сы торфодобычи на отдельных месторождениях. В этом отноше- 
шении мы сосредоточили внимание лишь на некоторых наиболее 
важных объектах.

В данной работе вовсе не затронут вопрос о сельскохозяй
ственном использовании торфяных угодий после их выработки.

Каждый из этих вопросов, являющийся предметом самостоя
тельного изучения, требует безотлагательного своего решения в 
целях рационального комплексного использования торфяных ме
сторождений Грузинской ССР.



** *

В заключение считаю своим прямым долгом выразить бла
годарность и свою признательность всему коллективу Министер
ства Сельского Хозяйства Грузинской ССР и в первую очередь и 
особенно Министру тов. Г. А. А л а в и д з е  за внимание, мораль
ную и материальную поддержку, оказанную мне за время ведения 
опытно-исследовательских работ в этом направлении.

Нельзя не отметить большую помощь, оказанную мне при 
проведении всей этой работы М. С. Ч а ч и  б а я ,  Т. В.  К а р т в е -  
л и ш в и л и ,  А. Б.  С и б и к е е в о й ,  а также всем коллективом р а 
ботников фундаментальной библиотеки Грузинского Сельскохозяй
ственного Института им. Л. I I • Берия, которым выражаю свою 
благодарность.
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„Советские Субтропики" № 1, 1938 г.

63. Т а р а н о в с к а я  В. Г .— Поглощающий комплекс и мелиора
ция почв влажных субтропиков. Сб. Почвенный поглощаю
щий комплекс я  вопросы земледелия. ВИУАА 1937 г.

64. Т а р а н о в с к а я  В. Г.—Силикатирование субтропических пи 
томников и плантаций. Ж -л „Советские Субтропики" № 7. 
1939 г.

65. Т а р а н о в с к а я  В. Г .—Химическая мелиорация почв. Ж-л
„Советские Субтропики" № 2, 3. 1939 г.

66. Д а р  а с е  л и я  М. К .—Водные свойства краснозема. 1931 г.
Фонд ВНИИЧиСК,

67. Ф а г е л е р  П.—Основы учения о почвах субтропических и тро
пических стран. Перевод под редакцией проф. Д. Г. Вилен
ского и проф. А. А. Прилова. 1935 г.

88. З о л о т а р е в а  Е. С.— Способы повышения эффективности 
фосфорнокислых удобрений на красноземно-подзолистых поч
вах. Труды по агрохимии и агропочвоведению Тбилисской 
Лаборатории ВИУАА. Вып. 2, 1938 г.

69. М е н а г а р и ш в и л и  А. Д.—Известкование подзолистых почв
Западной Грузии. Фонд ВИУАА. 1936 г.

70. М е н а г а р и ш в и л и  А.  Д. и Б а л а г я н  Р .—Методы опреде
ления подвижной фосфорной кислоты в красноземах, подзо
листых и карбонатных почвах Грузии. Фонд ВИУАА. 1936 г.

71. И о с а в а  В . Б .—Сидерация в чайном хозяйстве. Научный
отчет за 1934 г. (Фонд ВНИИЧиСК).
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72. Б з и а в а  М-—Озимые сидераты в чайном хозяйстве. Труды
ВНИИЧиСК „Удобрение чайной плантации". Раздел 17, 
т. I, 1942 г. ст. 216.

73. З а х а р о в  С. А .—О переделке почв субтропиков Закавказья.
Ж-л „Советские субтропики" № 1, 1934 г.

74. З а х а р о в  С. А .—Почвы опытных станций и совхозов „Чай-
Грузия". Тифлис, 1929 г.

75. Т ю л и н  А. Ф.—О критическом уровне насыщенности геля
железа фосфорной кислотой и ее доступность растению. 
Труды майской сессии А. Н, СССР. 1935 г.

76. М е,на г а  р и ш в и л и А. Д.—Лечхумские фосфориты. Ж -л
„Советские Субтропики" № 7, 1938 г.

77. У л я к о в  И. Г1.—К вопросу о технике внесения фосфатов на
красноземе. Ж -л „Химизация соц. земледелия" № 2 —3, 
1936 г.

78. У л я к о в  И. П .—К вопросу о применении фосфатов на кр ас
ноземах, Труды ВНИИЧХ № 6, 1936 г. стр. 57.

79. А с к и н а з и  Д. Л .—Действие фосфатов на красноземе. Ж-л
„Советские Субтропики" № 12, 1937 г.

80. А с к и н а з и  Д. Л. и Ш а п о ш н и к о в а  А. Н .—Действие р аз
ных форм фосфатов на красноземе. Ж-л „Почвоведение" 
№ 6, 1944 г.

81. У л я к о в  И. П .—Закрепление фосфатов разными почвами и
их доступность растениям. Труды ВИУАА, № 23, 1939 г.

82. Г о л у б е в  Б.  А.  и Б е р и я  Н. Т .—К вопросу о применении
фосфоритной муки на красноземных почвах. Ж-л „Химиза
ция соц. земледелия" № 10, 1940 г.

83. Б е р и я  Н. Т .—Способы внесения фосфоритной муки. Дис
сертация. Изд. „Заря Востока*. Тбилиси, 1944 г.

84. Г е д р о й ц  К. К .—Учение о поглотительной способности почв.
Стр. 173—175. Сельхозгиз. 1933 г.

85. А а р  ни  о Б .—О выпадении окислов железа и аллюминия в
песчаных и щебеночных почвах Финляндии. Ж-л „Почвове
дение". Год изд. XV II. № 2 - 3 ,  1915 г.

86. П е с к о в  Н. ГГ—К вопросу о коллоидной защите. Ж . Р- Ф -
X. О.", часть химическая, т. 49, 1917 г.

87. П е с к о в  Н.  II. и С о к о л о в  В. И .—К вопросу обастабиль-
ности и заряде коллоидных частиц. Ж . Р. Ф.-Х. О-" часть
химическая, т. 58, в. 7, 1926 г.



88. Т ю л и н  А- Ф,— Роль органического вещества в повышении 
плодородия красноземов, Ж-л „Советские Субтропики № 1, 
1936 г.

89. Т ю л и н  А. Ф.—Коллоидно-химические свойства краснозе
мов в связи с применением на них удобрений. Кн. „Колло
идно-химическое изучение почв в агрономических целях". 
Труды ВИУАА.  в. 27. 1946 г.

90- М а л о  м а х о в  а Т. А .—Мелиорация смытых красноземов. 
Ж -л .Советские Субтропики" № 12, 1937 г.

91. М а л о м а х о в а  Т. А .—Мелиорация красноземов при по
мощи органических веществ. Сб. Физико-химические^ иссле
дования почв и удобрений, ч. I, 1938 г.

92. А с к и н а з  и Д. Л. — Влияние гумата аммония на доступ
ность растениям фосфатов полуторных окислов. „Общие во
просы действия фосфорных удобрений". Труды НИУИФ, вы
пуск 141, 19.38 г. ст. 230-

93. Д р а г у н о в  С. С.—Технология органо-минеральных удобре
ний. Труды НИУ. Вып. 109. 1932 г.

94. М е н а г а р и ш в и л и  А. Д.—Эффективность гранулирован
ного фосфата ,на красноземе (рукопись) 1947 г. Фопд 
НИУИФ.

95. А к у л о в а  Т. А.  и К в а р а ц х е л и а  Т. К. — Некоторые 
свойства поглощающего комплекса и пестрота в развитии 
насаждений. Сб. посвящ. памяти К- К. Гедройца—„Почвен
ный поглощающий комплекс и вопросы земледелия". 
ВИУАА, 1937 г. Москва.

96. Г а м к р е л и д з е  И. Д.—Результаты испытания фосфорных: 
удобрений на чайных плантациях. Труды ВНИИЧиСК 
„Удобрение чайных плантаций" т. I, Тбилиси, 1942 г.

97. Д г е б у а д з е  Н. К . - О  влиянии калийных удобрений на чай
ных плантациях в условиях подзолистых почв. Бюллетень 
ВНИИЧиСК № 3, 1946 г. ст. 26.

98. П р я н и ш н и к о в  Д. Н .—Научные работы и статьи. Юби
лейный сборник. 1928 г.

99. П р я н и ш н и к о в  Д. Н. и К а ш е в а р о в  а О. Н. — Из ре
зультатов вегетационных опытов и лабораторных работ, под 
ред. Д Н. Прянишникова, т. X, 1936 г.

100. Б и б а р с о в а  А. Ш. — Изучение поступления аммиачной и 
нитратной форм азота в чайное растение в зависимости от 
реакции среды. Отчет ВНИИЧиСК за 1936 г. т. 2, ст. 251 
(Фонд ВНИИЧиСК).



101. Н а д а р е й ш в и л и  Щ. Э.—К вопросу техники внесения 
азотистых удобрений на чайных плантациях. Диссертация. 
1947 г.

102. М е н а г а р и ш в и л и  А. Д .-В о п р о с  о применении фосфор
ных удобрений на чайной плантации. ВЕШИЧХ. 1935 г.

103. У р у ш а д з е  Г. Н .—Влияние фосфорных удобрений на уро
жайность чайной плантации и их взаимодействие с почвой. 
Труды ВНИЙЧиСК „Удобрение чайной плантации* т. I, 
1942 г. стр. 144.

104. У р у ш а д з е  Г. Н-—Эффективность фосфорных удобрений 
на чайной плантации в условиях почв субтропической зоны 
Грузинской ССР- Диссертация.

105. Г е д р о й ц  К. К .—Почвенные обменные катионы и расте
ние. Ж-л „Удобрение и урожай*. № 1, 1930 г.

106. М е н а г а р и ш в и л и  А. Д. и Л е ж а в а  В. В .—Фосфаты на 
красноземах. Ж-л „Советские Субтропики* № 4, 1938 г.

107. М е н а г а р и ш в и л и  А. Д.—Техника внесения фосфатов на 
почвах влажных субтропиков Западной Грузии. (Фонд 
ВИУАА), 1936 г.

108. И т о г и  научно-исследовательских работ по чаю за первую 
пятилетку. ВЕШИЧХ. Госиздат Грузии. Тифлис, 1934.

109. И о с а в а  В. В .— Роль химизации в разрешении проблемы 
зеленого удобрения на чайной плантации. Сб. Современные 
вопросы сидерации, в. 2, 1938 г.

110. Б а р  а м и я  М. И .—Задачи повышения урожайности чайной 
культуры. Доклад на совещании ЦК КП(б) Грузии по вопро
сам повышения урожайности чайного листа- Газ. „Заря Во
стока* № 20 от 29 января 1948 г.

111. К е ж а  Г. С.—Динамика углеводов и содержание золы в 
листьях разного возраста у цитрусовых. Советская ботани
ка, № 2, 1936 г.

112. К а п ц и н е л ь  М- А .—Природные условия и сельскохозяй
ственные районы Испании. Культура цитрусовых. Опыт за
рубежных субтропиков. № 8, 1938 г.

И З . Ч а ч и  б а я  М. С .—Удобрения, как средство повышения уро
жайности и борьбы с периодичностью плодоношения цитру
совых. Бюллетень ВНЙИЧиСК, № 2, 1947 г.

114. Т а б л и а ш в и л и М. —Доклад на Всезоюзном совещании по 
субтропикам, состоявшемся в феврале 1935 г. в Тифлисе.

115. Ч е р н а в и н  А. С .—Вопросы химизации в субтропиках 
СССР. „Химизация соц. земледелия* № 7, 1936 г. ст. 17.
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116. К и л ь ч е в с к и й  А. Л .—Результаты опытов с удобрениями 
мандаринов. Отчет Сочинской Опытной Станции за 1934 г.

117. Г а м к р е л и д з е  И. Д.—Эффективность азотных удобрений 
на мандариновой плантации. „Бюллетень11 ВНИИЧиСК 
№ 3 - 4 ,  1945 г.

118. Ч е р н а в и н  А. С. и Т а д е о с я н  П. Я .—Дозы азота и фос
фора в удобрениях и урожайность цитрусовых. Ж-л „Со
ветские Субтропики" № 2, 1940 г.

119. Г и г и н е й ш в и л и  П. Л.—Эффективность доз азота под ман
дарины „Уншиу". Диссертация. 1947 г.

120. У р у ш а д з е  Д. К. —Влияние различпых доз сульфата аммо
ния на урожай лимонов. „Бюллетень* ВНИИЧиСК № 1, 
1939 г., ст. 15-

121. З н а м е н с к и й  И. Е .—Влияние реакции среды и азота на 
развитие лимона. Ж-л „Советские Субтропики" № 4, 1938.

122. А л е к с а н д р о в  А. Д .—О причинах опадения завязей у 
цитрусовых. Ж-л „Советские Субтропики" № 4, 1939 г. 
ст. 60.

123. Ш л е й ф е л ь д  С. А. и Ц ы ш к а л о  Г. А .—К вопросу о сро
ках внесения минеральных удобрений. Ж -л „Советские Суб
тропики" № 11—12, 1940 г. ст. 29.

124. Т а д е о с я н  II. Я .—Влияние подкормки азотом на урожай
мандаринов. Ж-л „Советские Субтропики" № 3, 1940 г.

125. Т а д е о с я н  П. Я -—Влияние доз азот-фосфора, их соотно
шений и подкормки азотом на развитие и плодоношение
мандарин. Диссертация. 1947 г.

126. Ч а ч и  б а я  М. С .—Регулирование роста и плодоношения 
мандариновых деревьев путем дифференцированного пита
ния каждого растения. Отчет за 1947 год, Фонд Грузинского 
С.-Х. Института им. Берия.

127. А г р о п р а в и л а  по культуре цитрусовых. Издание Мини
стерства Сельского Хозяйства Грузинской ССР. 1942 г.

128. В о л о ш и н  В.  Д. и С т р и ж е в  В. И .—О подкормке цитру
совых азотным удобрением. „Бюллетень" ВНИИЧиСК, 
№ 6—7, 1940 г.

129. Т у р  ч и н  Ф. В-— „Новое в удобрении". Сборник статей,
в. II. Сельхозгиз. Москва, 193? г.

130. В о л о ш и н  В. Д.—Об эффективности суперфосфата и то- 
масшлака для цитрусовых. Ж-л „Советские Субтропики" 
№ 5, 1940 г.



131. С а р и ш в и л и  И. Ф.—К вопросу известкования и силикати
рования красноземных почв. Труды Грузинского С. X. И н
ститута им. Берия т. X III. 1941 г. (на грузинском языке).

132. С а р и ш в и л и  И. Ф.—Известкование и мергелевание к р ас
ноземов под цитрусовые. Отчеты кафедры агрохимии Груз.
С. X. Института им. Берия.

133. Г о д з и а т и в и л и  Г. С.—-К вопросу известкования и силика
тирования красноземов под цитрусовые. Отчет ВНГШЧиСК, 
1941 г.

134. Г о д з и а ш в и л и  Г. С .—Совместное действие извести, ми
неральных и органических удобрений на цитрусовой план
тации в условиях краснозема. Диссертация. 1948 г.

135. Т а р а н о в с к а я  В. Г .—Значение силикатирования для ци
трусовых, тунга и сидератов. Ж-л „Советские Субтропики" 
№ 5, 1940 г.

136. Т а р а н о в с к а я  В. Г.—Химическая мелиорация краснозем
ных почв влажных субтропиков СССР. 1947 г.

137. Г о ч о л а ш в и л и  М- М.—Влияние удобрений на р о с т , и мо
розостойкость саженцев лимона. Юбилейный Сб. В. Л. Ко
марову, 1939 г. изд. А. Н. СССР.

138. Д е м е т р а д з е  Т. В .—Влияние различных доз минеральных 
удобрений на рост и зимостойкость саженцев лимона. „Из
вестия Батумского Ботанического Сада“ № б, 1940 г.

139. С е м а к и н  К.  С-, М о р о з  Е.  С., А б а ш к и н  В. К. Влия
ние калийных удобрений па морозостойкость цитрусовых. 
Ж -л „Советские субтропики14 № 12, 1937 г.

140. С е м а ш к и н  К.  С.,  М о р о з  Е. С .—Влияние минеральных 
удобрений на морозостойкость цитрусовых- Ж-л „Советские 
Субтропики44 № 10, 1940 г.

141. В о р о н ц о в  В. Е.  я  А р е ш к и н а  Л. Я. —Влияние различ
ных удобрений на качество и состав мандарина „Уншиу . 
„Известия Батумского Ботанического Сада" Л® 1, 1936 г.

142. Г и г и н е й ш в и л и  П. Л .—Влияние азотистых и фосфорных 
удобрений на качество плодов мандарина. „Бюллетень 
ВНИИЧиСК9 № 1 - 2 ,  1945 г.

143. К у к с а  И. Н.—Удобрения в борьбе с вымерзанием озимых 
пшениц. 1936 г.

144. К у к с а  И. Н .—Агротехника. Сборник диссертационных ра
бот, 1937 г.

146. Т у м а н о в  И. И .— Зимостойкость растений, 1931 г.



146. Т у м а н о в  И. И .—Физиологические основы зимостойкости 
культурных растений.

147. Г и г и б е р и я  Ш . С .—Повышение морозоустойчивости цит
русовых культур органическими удобрениями и пути обеспе
чения ими субтропических районов Западной Грузии. „Бюл
летень ВНИИЧиСК" № 4, 1946 г.

148. Г о  ч о  л а ж  в и л и  М. М .—Влияние удобрений на зимостой
кость лимона. Ж-л „Советские Субтропики" № 4, 1940 г.

149. В е ч е р  А. —К вопросу об удобрении цитрусовых. Ж-л „Со
ветские Субтропики" № 3. 1932 г.

150. Г и г и н е й ш в и л и  II. Л. — Усовершенствование приемов 
компостирования торфа и изучение эффективности разных 
вариантов компостирования на мандарин „Уншиу", Отчет за 
1945 г. (Рукопись).

151. У р у ш а д з е  Г. Н .—Научные отчеты за 1940—1945 г.г. Ру
кописный фонд ВНИИЧиСК.

152. Г а м к р е л и д з е  И. Д.—Годовые отчеты за 1940—1944 г.г. 
Рукописный фонд ВНИИЧиСК.

153. И о с а в а  В. В .—Иссушение почвы сидератами. Ж-л „Со
ветские Субтропики" № 8, 1940 г.

154. Х у ц и ш в и л и  Г. 3 .—Культура тунгового дерева в США. 
„Известия Батумского Ботанического Сада", № 1, 1936 г.

155. Х у ц и ш в и л и  Г. 3 .—Изучение влияния минеральных и ор
ганических удобрений на рост и урожайность тунгового де
рева. „Известия Батумского Ботанического Сада" № 1, 
1936 г.

156. М а с л е н н и к о в  А. В .— Отзывчивость тунга на удобрения, 
Ж-л „Советские Субтропики", 14: 10, 1939 г.

157. Х у ц и ш в и л и  Г. 3 .—Влияние удобрений на урожайность 
тунгового дерева. Ж-л Советские Субтропики" .У» 2, 1938 г.

158. Х у ц и ш в и л и  Г. 3 .—Повышение урожайности тунгового 
дерева. „Известия Груз. С. X- Института им. Берия, № 1 
1940 г.

159. А г р о п р а в и л а  по культуре тунга. Госиздат Грузии. Тби
лиси 1938 г.

160. П е р и т у р и н  Ф. Т .—Навоз и другие органические удобре
ния. Второе исправленное издание Сельхозгиз. 1936 ст. 72

161. Л е м а н —О торфе и пережигании онного в уголье. „Труды 
Вольно-экономического Общества" 1766 г.
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162. В а к с м а н  С. А .— Гумус происхождение, химический со
став и значение его в природе. Перевод с немецкого под 
ред. И. Н. Антипова—Каратаева. Селъхозгиз. 1937.

163. С т а д н и к о в  Г. Л .—Химия торфа. Госиздат. 1930. ст. 10 
164- С п р а в о ч н и к  по торфу. Качественная характеристика

торфа и торфяной залежи. Госэнергиздательство. 1944 г. ст 3.
165. Д о к т у р о в с к и й  В. С. -Торфяные болота. Курс' лекций 

по болотоведению. Москва. 1932 г. ст. 53.
166. К у д р я ш е в  В. В .—Распределение энергии в торфянике. 

„Труды Центральной Торфяной Станции (ЦТС)“, вып. 1-
1927 г.

167. В и л ь я м с  В- Р .—Почвоведение. Сельхозгиз. Москва 1938. 
ст. 136.

168. Сукачев В. Н .—О пограничном горизонте торфяников в 
связи с вопросом о колебании климата в послеледниковое 
время. Ж -л „Почвоведение" № 1-2, 1914.

169. В а р д ы г и н  П. Д. и М и н к и н а  П. И ,—Унифицирован
ные правила определения степени разложения торфа микро
скопическим методом. Труды ЦТОС- 1945 г.

170. В а р л ы г и н  II. Д .—Определение степени разложения тор
фа для практических целей. „Торфяное Дело“ № 9 1924 г.

171. В а р л ы г и н  И.  Д. и Ч е б о т а р е в  В .—Методика прак
тического полевого определения степени разложения торфа. 
„Вестник торфяного дела" № 3. 1929 г.

172. ЦТОС—Инструкция по определению степени разложения 
торфа в полевых условиях приемом мазков. Москва. 1946 г.

173. К у д р я ш е в  В. В .—К вопросу о пограничном горизонте 
средне-русских торфяников. „Вестник торфяного деда“ № 4,
1928 г.

174. П ь я в ч е н к о  Н. И . —Определение степени разложения 
торфа по объемному весу для практических целей. „За тор
фяную индустрию" А» 6, 1931 г.

175. М и н к и н а  П. И.  я  В а р л ы г и н  П. Д. Определение сте
пени разложения торфа. „Труды ЦТОС" т. V, ч. 1, 
1939 г. стр. 115.

176. В е л и к и н  Я. В .—К вопросу определения степени разло
жения торфа. „Вестник торфяного дела“ № 8, 1929 г. ст. 32.

< 7 7  Тч. и/ ,  л о м а р е в с к и й  В. И .—К вопросу об определении степе
ни разложения торфа. „Торфяное дело" № 3-4, 1929.



178. Менагаришвили А. Д.—Некоторые данные о степени гуми
фикации торфа Кобудетского месторождения. Рукописный 
фонд Груз. СХИ. 1939 г.

179. Б  е г а к Д. А.—Качественная характеристика торфа и тор
фяной залежи. Справочник по торфу. Гос. Энергоиздат. 
Москва 1944 г.

180. Л о г в и н о в а  3. В.—Торф—источник азота для растений. 
Труды НИУ, вып. 32. „Торфяной компост как удобрение" 
Москва. 192(3 г.

181. Л о г в и н о в а  3. В.—Органические удобрения и их примене
ние. Торф. „Справочник по удобрениям* изд. НИУ, 1933 г.

182- К у д р я ш е в  В- В .— Определение активной кислотности 
электрометрическим методом. Труды ДТОС. 1925 г.

183. Р а к о в с к и й  В. Е.,  Р е б р о в  В. Д. и С и я р т о  Л. Л, 
—Химическая переработка торфа. Справочник по торфу. 
1944 г. стр. 664.

184. Ц е р е в и т и н о в  и Г о в е р д о в е к а я  Н. В.—Х ранение 
яблок и груш в торфе. Ж-л „Пищевая Промышленность , 
Л» 9-10, 1925 г.

185. Л у то  х и н —Из результатов рекогносцировочных опытов по 
изучению торфяной упаковки фруктов. Ж-л „Сад и Огород 
№ 3, 1925 г.

186. Г о в е р д о в с к а я Н. В .—Моховой торф как упаковочный 
материал для фруктов. Ж-л „Вестник Торфяного Дела 
№ I, 1929 г. ст. 67.

187. П о с т а н о в л е н и е  С Н К  С С С Р  и Ц К  В К П ( б ) о т 2 5  
апреля 1940 г. „О мерах по дальнейшему развитию чайного 
хозяйства, цитрусовых культур, виноградарства и качествен
ного виноделия в Грузинской С С Р“.

188. П о с т а н о в л е н и е  С Н К  Грузинской ССР от 12 июня 
1940 года „О некоторых вопросах строительства торфофе
кальных и торфофосфатных заводов".

189. П о с т а н о в л е н и е  С Н К  Грузинской ССР от 4 октября 
1940 г. за А: 1955.

190. Г е д е в а н и ш в  и л и  Д. II. — Почвы Колхидской низменно
сти. „Труды совещания по организации Колхидской Опыт
ной Станции" 1929 г. Тифлис.

191. А л. Д ж а в а х и ш в и л и —География Грузии. 1926. Тифлис.
192. С а т у н и н  К. А .—Очерки природы Кавказа по Черномор

скому побережью. „Естествознание и география". № 2 1911г.
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193. Ф л е р о в  А. Ф,—Растительность Рионской низменности. 
„Труды совещания по организации Колхидской Опытной 
Станции". 1929 г, Тифлис.

194. Т ю ш о в  В. Н .—Ледниковые явления на Кавказе. 1928 г.
195. А р х а н г е л ь с к и й  А.  Д. и С т р а х о в  Н. М.—Геологи

ческое строение и история развития Черного моря. Изд.
А. Н. СССР, 1938 г.

196. М е ф ф е р т  Б. Ф.—Геологические исследования в Мингре- 
лии. Труды ГГРУ, 1931 г.

197. М о ц е р е л и я  А. В .—Грунты и почвы Рионской низмен
ности (Материалы к микрорайонированию Колхидской низ
менности). Рукопись. Фонд Колхидского Филиала ВНИИЧиСК. 
1947 г. Поти.

198. Ш а ф р а н о в  Н. — Образование Палеостома и истока его 
Капар-чая, Сб. материалов для описания местностей и пле
мен Кавказа. Выпуск II. Тифлис. 1882 г. ст. 45-—50.

199. С р е д и н с к и й  К. Н .—- Очерк растительности Рионского 
басейна. г. Одесса. 1873 г.

200. А л ь б о в  Н. М. —Очерк растительности Колхиды „Земле
ведение", год 1896. Москва.

201. К у з н е ц о в  Н- И.—Ботанико-географический очерк Рион
ской низменности- Изд. научно-мелиоративного инсти
тута. в. 3—4, 1923 г.

202. Малеев В. П .—Очерк растительности озер Бебе-сыр. В е
стник Тифлисского Ботан. Сада. Серия III . в 4.

203. З е д е л ь м е й е р  О- М.—Распространение торфяных болот 
и сфагновых мхов на Кавказе. Ж-л „Торфяное Дело" № 7, 
1927 г.

204. В о р о н о в  Ю. Н. Черноморское побережье и субтропиче
ские культуры. Труды по прикладной ботанике, генетике и 
селекции. Том. 21, А® 2, 1928—29 г.

205. Ф л е р о в  А. Ф.—- Растительность Кобулетских болот. Ж-л 
„Почвоведение" № 2, 1936 г. ст. 211.

206. Доктуровский В. С .—О торфяниках Закавказья. Ж-л „Тор
фяное Дело“ № 2, 1931 г.

207. Доктуровский В. С .—Материалы по изучению торфяников 
Закавказья. Ж-л „Почвоведение" № 2, 1936 г. ст. 183.

208. К е ц х о в е л и  Н. Н .—Основные типы растительного пок
рова Грузии. Изд. Тифлисского Государственного Универ
ситета г. Тифлис. 1935 г. стр. 317.
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209; И в а н и ц к й й  В. В .—Гидрогеология Колхидской низменно
сти. 1936 г. Рукопись.

210. К о  с т а в  а Г. А. ГТочвы Хоби-Ингурского района. Потя, 
1932 г. Рукопись.

211. Ф и л о с о ф о в  Б . И. и П а п и с о в Р . И .—Почвы Колхидской 
низменности. 1932. Рукопись.

212. М о ц е р е л г и я  А. В ,—К вопросу классификации почв 
Колхидской низменности. Бюллетень ВНРШЧиСК, № 3, 
1946 г.

213. Н а у ч н о - И с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а  Колхидстроя 
за 10 лет. (1930 1940 гг.) 1941 г. Рукопись.

214- Г е д е в а н и ш в и л и  Д. П. — Почвы Пицундского мыса. 
(Предварительная записка). 1939 г. Рукопись.

215. К а х а д з е  И. и А к е н т ь е в  С --Торф '„М инеральны е ре
сурсы ССР Грузии". Тифлис. 1933 г. стр. 987.

216. С е л ь х о з т о р ф —1932 г. Рукопись.
217. Меллер В .—Полезные ископаемые и минеральные воды К ав

казского края. ст. 207. 1900 г.
218. А к е н ь т е в  С. Гидрогеологические исследования в Кол

хидской низменности 1929 г. (Архив Министерства водного 
х-ва Грузинской ССР).

219. Г а м б а ш и д з е  К. К .—Микрофлора торфов Грузии. Науч
ный отчет каф. Микробиологии Груз. С. X. Института им. 
Л. П. Берия, 1947 г. (Фонд кафедры. Рукопись).

220. А к е и т ь е в С. — Отчеты Аджариетанскому Управлению 
Водного Хозяйства Грузии. 1930 г. (Архив МВХ Груз. 
ССР. Рукопись).

221. Г о г у а д з е  В. (инж.-мелиоратор)—К  вопросу осушения Ко- 
булетского торфяного массива способом заложения глубоких 
колодцев. Письменное сообщение от 13/1У—1946 г.

222. С а а к а ш в и л и  М .—Испытание органических удобрений 
на чайных плантациях и изготовление стандартных смесей 
торфотуков. Научные отчеты за 1938 г. 1939 г. г. (фонд 
ВНИИЧиСК. рукопись).

223- Б р  о т е р  ус  В. Ф.—Епитегасго т т согит  Списавг. ст 140, 
Цитировано по О. Ф. Зедельмейер (334).

224. Б у ш  Н. А .—Сем. Егозегасеае. Е1ога Саисазгса СгШса, 
Часть III, вып. 4, ст. 741.

225. А м б о к а д з е  В. А.  и Ч х и к в и ш в и л и  В. П .—О поч
вах Башкичетского нагорья Грузинской ССР. 1946 г. (Фонд 
Института Почвоведения и Агрохимии А. Н. Груз. ССР)-



226. К л о п о т о в с к и й  Б . А .—О почвенном исследовании Цал- 
кинского нагорья Грузинской ССР- 1938 г.

227. Р о з а н о в  Н.  С. и К р н а т я н  Т .—Торф как источник пи
тания растений. Торфяные удобрения. Сборн. трудов груп
пы сельскохозяйственного использования торфа. Труды

@ЦТОС, том. У Ш , 1939 г.
Б е л о к о п ы т о в  И. Е.  и Р о з а н о в  Н. С .—Сельскохозяй. 
ственное использование торфа- Сельхозгиз—1937 г.

229. П р я н и ш н и к о в  Д. Н .— Предисловие к работе П. Р . Кун
реенок „Торф и торфяной навоз как удобрение'1. 1924 г.

230. К у н р е е н о к  И.—Усвоение азота торфа растениями. Тру
ды НИУ, вып. 19, 1923 г.

231. Л о г в и н о в а  3. В .—Торф, как источник азота. Труды НИУ 
вып. 56. 1929 г.

232. Л о г в и н о в а  3. В .—Использование торфа в сельском хо
зяйстве. Сб. работ по органическим удобрениям под ред- 
проф. Ф. Т. Перитурина. Труды НИУ, вып, 104.

233. Е г о р о в  В- Г .—Результаты вегетационных опытов за 1929г. 
в связи с предыдущими годами. Труды Западной областной 
с. х. опытной станции, в. 50, 1930 г.

234. К а й д а к о в а  М. С .—Действие извести на разложение ор
ганического вещества навоза и торфа. Труды Вятской об
ластной с. х- опытной станции, в. 1. 1927 г.

235. Т у р л а п о в а  А. П .—Торф на песчаных почвах „Вестник 
торфяного дела." № 1, 1929 г.

236. Р о з а н о в  Н С. и М е л ь н и к о в  Г .—Возможность приме
нения торфяного удобрения в Западной области. „Мелиора
ция и торф". №»2, 1931 г.

237. П р я н и ш н и к о в  Д. Н .— „Агрохимия" 1940 г. ст. 508.
238. З а г о р с к а я  А .— Влияние торфяных удобрений на физико

химические свойства почвы. Торфяные удобрения. Сб. Тру
дов ЦТОС, том У Ш , 1939 г.

239. Щ и ч е н к о в  В. В .—Торф в овощеводстве. Труды ЦТОС, 
том III , 1936 г.

240. Т о м м э  М. Ф.—Торфяная и соломенная подстилка. Ж-л 
„Вестник торфяного дела" № 1, 1929 г., стр. 49—66.

241. Т р и ш и н  Г. II .-О п ы ты  но применению торфяной подстил
ки в колхозах Ленинградской области. Труды ЦТОС том X, 
1940 г,



242. М е н а г а р и ш в и л и  А. Д.—Эффективность различным спо
собом приготовленных компостов из торфа под субтропичес
кие культуры. Сообщение I. 1936 г. Фопд ВИУАА.

243. Г о н к а м п ф —Фекальное удобрение. ОГИЗ 1932 г.
244. П е р и т у р и н Ф .  Т. и С м и р н о в  Н. Д. — Краткий курс 

удобрений. Сельхозгиз, 1934 г.
245. Б р у т т и н и  А .—Утилизация отходов и отбросов. Соцэкгиз., 

1931 г. Москва.
246. Г у с е в  С. П.—Способ переработки фекалий в пудрет и эф

фективность пудрета как удобрения. „Химизация Соц. Зем
леделия" № 2—3, 1936 г.

247. Г у с е в  С. II.—Способ переработки отходов населённых 
мест и промышленности на удобрение в сочетании с их са
нитарным обезвреживанием. Диссертация. 1939 г. Москва.

248. Р о з а н о в  Н. С. Приготовление и применение торфофекаль
ных туков. Вып. 9. ЦТОС 1937 г. Москва.

249. Г у р о в  П- Я .—Фабрика компостного удобрения. Под ред.
В. Р . Вильямса. Сельхозгиз. 1939 г. Москва.

250. Г у с е в  С. I I .— Торфофекальное удобрение в колхозе. Ж-л 
„Огородничество11, 1940 г.

251. С к р я б и н  К. К .—Проблема борьбы с массовым очервнени- 
ем сельскохозяйственных животных. „Сельское хозяйство 
СССР11. 1935 г.

252. Н и к и т с к и й  Н. II.—Торфяные компосты. 1938 г.
253. Ц Т О С —Агроправила по заготовке и применению торфяных 

удобрений. 1938 г- Москва-
254. Г у с е в  С. II. Местные удобрения. Москва. 1938 г.
255. К а н а р  до в И.  II. и Е р е м е е в  К. К.—Орошение сельско

хозяйственных культур сточными водами. Сельхозгиз, 1943 г. 
ст. 16.

256. В и л ь я м с  В. Р .—Предисловие к книге II. Я. Гурова „Фаб
рика компостного удобрения11. Сельхозгиз, 1939 г. ст. 4.

257. К а б а н о в  Б .  А .—Торфование почв. СКХГ, 1933 г.
258. Г о л е т и а н и  Г. П.—Использование торфяников иод чай. 

Ж -л „Советские Субтропики11, № 3, 1936 г.
259. Д р а г у н о в  С. С. и Р о с н о в с к а я  А. Н -—Получение ор- 

гано-минеральных удобрений из углей и торфов Закавказья. 
Тр. НИУИФ. Вып. 127. „Органо-минеральные удобрения1-. 
1936 г. ст. 67.
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260. З о л о т а р е в а  Е- С.—Торфопудрет, как органическое удоб
рение на красноземах. 1937 г. Рукописный фонд ВИУАА.

261. Б а ж б е у к - М е л и к о в а  Н. К .—Материалы к использова
нию местных торфов в качестве удобрения. Рукопись. 
1940 г.

262. У р у ш а д з е  Г. К- —Эффективность торфо-навозных компо- 
стов под чай и цитрусовые культуры. Труды Груз. С. X- 
Института им. Берия, т. X X X , 1948 г,

263. Г а м к р  е л и д з е  И.  Д., И о с а в а  В. В. и К о к о с а д з е  
К. С.—Изучение способов изготовления искусственного н а
воза и торфокомпостов, а также испытание органических 
удобрений на цитрусовых, тунговых и чайных плантациях. 
Научные отчеты за 1940 -1946 г.г. Фонд ВНИИЧиСК-

264. Г а б и с о н и я  М. В .— Испытание доз сульфат-аммония к  
дробного его внесения на чайной плантации. Труды 
ВНИИЧиСК „Удобрение чайных плантаций1' т. I, 1942 г.

265. А н д р е е в  В. А .—Заготовка и применение торфофекальных 
удобрений. ЦТОС, 1940 г.

266. УГеЬег  Н .— Тпе ? еШгоп о( з1оскз 1о зсгопз иАШ зрепа1 ге- 
(егепее о( сйгиз. Апгег. 8ос. Ног1, 8с1. Ргос. 19, 1923.

267. Т а п а к а  Т .— Есо1од1са1 аш1 Сеодгар1пса1 тем о(  СИгиз 
сиНиге ъп Ше Расг(ге гедгоп. М ет оп  о(  Тапака СИгиз Е хр . 
8Ш . чо1. 1, № 1, 1927.

268. М а т т с о н  С .—Почвенные коллоиды. Сборник главнейших 
работ. Перевод с английского. Сельхозгиз, 1938 г.

269. В о Ь г п з о п ,  И . О. апс1 Н о 1 т е з ,  В. 8 — ТНе с1гетгса1 сотр. 
о( зой соИоЫз. II. 8. Вер. АдпсиИ . Ви>11. 1911, 1924.

270- А п Л е г з е п ,  М. 8.  апй  М а И з о п ,  8 .— Л. 8. Вер. Адгш Ш . 
ВиИ. 1452, рр. 38, 1926.

271. С а а г й е г  Т .— Еге В т йипд  с1ег РЪозрЪогзаиге ът ЕгйЬо- 
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