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А. М Ад жаб ян
Приживаемость многолетних трав при различных 

сроках посеваИзвестно, что полноценная бобово-злаковая травосмесь, п которой бобовые и злаковые травы имеют примерно равное Соотношение, обеспечивает максимальный урожай сена, наибольшее накопление органических веществ в почве, создает прочную комковатую структуру почвы.В хлопковых районах Армении в основном преобладают чистые посевы люцерны. Недостаточная изученность приемов возделывания злаковых грав затрудняет внедрение посевов травосмесей.Быстрейшее освоение колхозами хлопковой зоны республики посевов бобово-злаковых травосмесей, настоятельно требует правильных приемов их возделывания, в числе которых сроки посева имеют решающее значение.В. Р. Вильямс (11, исходя из биологических особенностей злаковых трав, рекомендовал, при посеве трав с озимыми, злаки высевать осенью, а бобовые—весной следующего года. При этом создаются нормальные условия для одинаково мощного развития обоих компонентов в первый год пользования.Преимущества осеннего посева житняка на юго-востоке СССР отмечаются у акад. П. И. Константинова |3|, у М. I'. Косарева [4] •1 других.В. 3. Сергеев [5], изучая этот вопрос в Ростовской области, приводит данные, показывающие явное преимущество осеннего посева злаковых трав и выпадения их при весенних посевах. Причину выпадения автор объясняет высокой температурой весны, сухостью почвы, а также биологическими особенностями трав.Э. С. Варунами |2], основываясь на опыте Муганской опытно-мелиоративной станции, предлагает ранне-весенние посевы грав.В условиях Мугани с ее чрезвычайно водопроницаемыми почвами, при осеннем посеве, по утверждениям автора, всходы трав не получают достаточной влаги, плохо расту! и поражаются вредителями.Для разрешения вопроса выживаемости трав в условиях хлоп- ь ч-ющих районов Армянской ССР, в 1949 году на экспериментальной базе Армянского научно-исследовательского института технических культур были заложены опыты по схеме:I. Чистая люцерна при норме высева 12 кг га.



1014 А. М. Ахйкабян2. Озимая пшеница с подсеном люцерны.3. Посев злаков совместно с люцерной в соотношении 1:1 по • количеству всхожих семян, под покровом озимой пшеницы. IОпыты были заложены в сроки: 4.1У, 25. VIII. 25.IX, 25. X.Па осенних посевах люцерна подсеяна весной (30.111) следую* 1 те го года. Повторность опыта трехкратная, площадь д-лянки 100 .«ЛУход за травами первого года сводился к полкам сорняков п поливам, в остальные годы—только к поливам. ■Для определения выживаемости грав были установлены постоянные метровки, на площади которых определилось количество р|* стений после исходов и в конце первого года вегетации. Ввиду снль* нога кущения злаковых трав последний подсчет проводился снятием злаков с корнями и подсчетом растений по узлам кущений. Вы- жиздемость различных травосмесей, а также количество испытай ных злаковых трав но данным опыта 1949 года приводятся в таб: лице 1. Количество растений на '֊ ч- в ■■•■«чип нгннн 1:1 и разрезе сроков посева
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Люцерна 1- ежа сбор- 193 159 1.56 70 217 161 272 250пая 315 100 551 452 124 292 148 56 <Люцерии -г райграс 201 170 Го 132 209 180 370 285высокий 310 138 304 261 >07 16 241 8$Люцерна райграс 207 115 168 34 250 227 312 26'1мнпгпукосный 215 110 161 457 392 310 320 72Люцерна Д житняк 211 111 ."1 201 316 268 250 20!)86 11 217 7 ՛ 370 78 205 20Люцерна д- овеннина Ю8 137 256 ՛>_' 304 188 300 211луговая 100 20 436 440 192 320 480 96 |Люцерна + пырей бес- 215 201 128 52 ЙО 190 280 245 1корневищный 63 6 392 32-8 ■217 145 180 (.1Люцерна костер 235 179 114 65 31н 228 290 219 Ибезос! |.|й 102 37 501 480 360 190 МО ИДанные таблицы 1 показывают, что посеянные в начале апреля злаковые травы дают низкий процент полевой всхожести. Среди грав выделялись только ежа сборная, райграс высокий и райграс много*՛ укосный, которые имели 315, 310 и 215 всходов на .и2. Дальнейшие наблюдения над жизнью злаковых трав на этих посевах выявили плохую выживаемость взошедших растений. Молодые нежные растем ния, не успевая развить корневую систему и укорениться, до наступления весенне-летних высоких температур, погибали.



Приживаемость многолетних траз 1015
——— _ - - ■ - —----- - — -  --•----- ■%Сравнительно лучшую выживаемость имели райграс высокий в ежа сборная. Остальные злаки подве} тлись нзреживанию более сильно.I 'Семена злаковых трав, имея длительный период прорастания, требуют большое количество влаги н низкую температуру. Однако, залегая в почве на глубине в 2-3 см, семена бывают лишены этих УСЛОВИЙ и дают низкий процент исходив.НегфОДОЛЖИТельная весна и резкий переход к ле։у, с его высокими, в условиях Храратской низменности. температурами, вызывают дальнейшее выпадение проросших растений.Лучшая всхожесть и выживаемость ызковых трав наблюдается на осенних посевах. У злаковых трав, посеянных 25 августа совместно с озимой пшеницей, прорастание началось в начале сентября с его благоприятными условиями. Вследствие угого они дали полные исходы, которые при осенних погодных условиях хороши разминались, запустились и укоренились. С наступлением весны они раньше тронулись в рост и подсеянная к ним люцерна (3^.111), хотя и дала нормальные всходы, но стала угнетаться ими и из|■сживаться о։ затенения. Под покровом озимой пшеницы злаковые травы образовали Плотный сомкнутый травостой, который достигал в некоторых случаях до высоты покровной культуры.Злаковые травы, посеянные 25 октября, начали прорастать в ноябре н дали хорошие всходы,однак* не успели до морозов окрепнуть, вследствие чего в значительной части выпали. Подсеянная люцерна весной (30.111) дала нормальные всходы, меньше угнеталась злаками и меньше изреживалась.I Промежуточное положение занял сентябрьский посев, злаковые травы в этих посевах имели нормальные всходы, дошли до фазы кущения и окрепли, но у них не было такого мощного развития, как а августовском посеве. Подсеянная весной (30.111) люиерил также дала хорошие всходы, мало угнеталась и мало изрежнвалась.Из испытуемых злаковых трав только житняк, в » всех трех сроках осеннего посева, был сравнительно больше изрежен п люцерна преобладала над житняком.Хорошей выживаемостью отличались: ежа сборная, ‘овсяница луговая, райграс многоукосиый и костер безостый.Данные урожайности говорят в пользу сентябрьского посева. Методика учета урожая заключалась в следующем: необмолоченные снопы покровной культуры (пшеницы) взвешивались со всей площади делянки и пи всем повторностям. Для учета зерна с каждой делянки брались по 3 пробных снопа и после обмолота и определения веса зерна исчислялся урожай со всей делянки.Траны косились в начале цветения люцерны. Учет урожая производился со всей площади делянки и по всем повторностям путем ЯВВешяванин Дли определения ботанического состава травосгия н процент выхода сена перед укосами брались с каждой делянки



1016 А. М. Аджабянпробные снопы, после тщательной, ранномерной сушки которых не числилось процентное соотношение компонентов по весу.В опыте весеннего посева озимая пшеница дала 29 ц!га зерШ причем заметной разницы между вариантами не было устнновленсПосле уборки озимой пшеницы с этого участка было снято ди укоса сени. Данные таблицы 2 показывают, что наибольший урожа сена в год посева получен в травосмеси люцерна 4- райграс мно1 укосный (28,4# и в травосмеси люцерна 4՜ ежа сборная (27,2 ц-гаВо второй гол жизни трав с этого участка получено пять укосов сена. Наивысший урожаи (таблица 2) получен в травосмеси люцерна 4- ежа сборная (181.7 ц га) и люцерна л- райграс многоукосный (182.» ц га). У рожай этих травосмесей превышает урожай чн՛ стого посева люцерны на 13,5 ц га. Второе место занимает ։рани- смесь люцерна 4֊ овсяница луговая (172,1 ц га).

Габлнцп 2УролаЛ н бот«.мнчсский состав сема пссенисго поста 1949 г.
В приант ы С с и о а ч/гц Состав сена в м/„ к т-су՜ всего траппе тон 1950 г. |1949 год 1950 ГОД сум- мл Лин церна злаки соринки

Люцерна (нт, ровная- 20,0 141.2 161,2 — — — 1. 4՜ ежа сборная 27,2 1М.7 211,9 77.1 18,9 4,0. + райграс высокий 23,8 168,7 192,5 82,9 11,5 2,6, 4- . многоу косный 28,4 182,8 211.2 73,0 20,8 6,2. 4- житник 20.2 66,8 187.0 93,4 б, б. -г овсяница луговая 2077 1/2,1 192,8 85,/ 10,1 4.2. -г Пырей бескорневншн. 20,9 164,5 185,4 93,3 1,0 5,7, 4՜ костер безостый 20,1 163,9 184,0 89,6 1,0 8.8
В сумме за два года жизни трав наибольший урожай сена получен в травосмеси с участием ежи сборной (211,9 ц га) и райгра< многоукосного (211,2 ц га) и наименьший—в чистом посеве люцерн (161,2 ц га).Из ботанического состава сена первых укосов урожая 1950 и да видно, что участие райграса многоукосного и ежи сборной и травосмесях больше остальных злаковых трав. Житняк, пырей бес- корневищный и костер безостый почти отсутствовали в укосной массе. Овсяница луговая составляла 10.1%. я райграс высокий 11,5%.В опыте осеннего посева урожай озимой пшеницы равнялся (и среднем по всем вариантам)- по августовскому сроку посева—20,1 /р'гп, по сентябрьскому—29,9 ц га, по октябрьскому—21,7 ц/га. Как видно, сентябрьский срок по урожаю зерна озимой пшеницы превы* 



Приживаемость многолетних трав 1017сил урожай посева предыдущего срока на 48.7”. 0. а последующего— па 37.8%.После снятия озимой пшеницы на участках осеннего срока посевов было получено по два укоса сена, в то время как делянки с посевом люцерны беспокровной культуры дали во три укоса.Урожай сена и ботанический состав травосмесей но срокам посева приводятся в таблице 3.
Таблица ■>’Урожаи и ботанический состав сена 1 участке осеннего срока посевовАвгустовский Сентябрьский Октябрьс кий

Вариан I ы за 2 состав сена и % от веса травостоя за 2 состав сена в от вес.։травостоя за 2 1 1 состав сена в 1 ■„ от веса травостоя
урожай

 
՛. коса люцер

 на__ злаки сорня ки урожай
 

укоса 2 я г՜. и

I сорня ки урожай
 

укоса люцер


на я я им
■ИКбоЛ

Люцерна без покрова 53,1 — — — 54,7 — — 56,7 —Люцерна под покровом оэнмпй пшеницы 25,6 — — — 24.1 — — — 28,3 — - —Люцерна 4- ежа сборная 31,4 44.1 51.9 4,0 56,1 42,8 1,1 31,8 75,6 14,5 9.9.-{-райграс высокий 27,7 59,4 "■> 5,2 43.2 65,2 31,0 3.8 29,8 70,5 20.1 9.4,+рзйгрзс МНОГО) КОСНЫЙ И. 5 31.7 61,6 53,7 56,8 11,2 2,028,5 73,7 17,6 8,7.-{■ЖИТНЯК 28,0 79.7 10/5 9,8 28,9 86,7 5,8 7.524,4 84,7 4.0 11,3.+оасяннпа чуюиан 33.7 37.5 58,0 1.5 49,0 50/8 17,5 1,7 31,0 75.6 19.0 5,4.упырей бескорневниии.Ь1 32,7 54.2 31,8 10.0 32,0 78,0 17,0 5,0 29,0 79,8 10.4 9,8.4>кос 1 ер безостый 27,9 52,7 40,0 7.3 35,8 70,7 23,3 6,0 21,6 69,9 21,0 9.,Приведенные показатели подтверждают преимущество в сентябрьском сроке посева грав. Если в августовском сроке посева злаковые травы составляют большой процент в некоторых вариантах (райграс многоукосный и овсяница луговая 61,6 - 58,0° 0). то в октябрьском сроке, наоборот, во всех вариантах по проценту люцерна превышает злаки.Длт большинства травосмесей урожай сена в сентябрьском посеве выше остальных сроков и по составу люцерна превышает зла- Iконые травы.Из испытуемых травосмесей наибольшее количество сена дала смесь люцерна райграс .многоукосный—53.7 ц га, где люцерна составляли-56,8%. а райграс-41,2'% и травосмесь люцерна -4- ежа I сборная—53,0 ц га, где люцерна составляла—56,1%, а ежа сборная— I 42.1%.Наименьший урожай в опытах по всем срокам посева получен | с подпокровной люцерны и травосмеси с житняком.



1018 л. м. АджабяиВывод ы1. В условиях Араратской низменности апрельский подсев зл; новых трав по всходам озимой пшеницы привел к выпадению зл։ ковых трап в начале их прорастания. Из всех испытанных злаков^ трав сравнительно более устойчивыми оказались ежа сборная, ра< । рас высокий и райграс мноюукоснын.2. Лучшим сроком посева злаковых трав является сентябре скип, при совместном посеве злаковых грав с озимой пшеницей и ранне-весеннем подсеве люцерны.3. Августовский посев злаковых трав совместно с озимой пше* ницей обусловливает чрезмерное развитие злаковых трав, кого} угнетающе влияет па всходы подсеянной весной люцерны.•1. При октябрьском посеве злаковых трав совместно с ози:пшеницей злаковые трины развиваются слабо и и проживаютсямою. вследствие чего подсеянная весной люцерна мощно разйи
кается.5 Наибольший урожай покровной культуры получается пр1 сентябрьском сроке посева.6 . Из испытуемых злаковых грав при сентябрьском посеве О пи урожаю, так и но устойчивости наиболее полноценными ко.мпо центами люцерны являются ежа сборная и райграс многоукосныйАрмянский на_.чнс-ис€.~<!дова юльсхян институт технических культурМинистерства хлопководства СССР Поступило 26 IX Ю
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- jt‘f in 1/n ՛. iii'p i/np/ditH i/pn (im t^nt i^l m t/dtfmnn/ ՛/ hhnitini< tn I pm jihin .f -f- 

1H 1/mf tn/1 n nt m tl tn m nt If ri' t^tn li tn pf iipj f^m r^dni b “/ jrinylji^d iji/u ,djf mUmbduib 

</l'l/int Hi/i/mii ijd'/niiiti/ bfm '/ p tndn/timipii jif mIn ildr^mli qmf nnmnii bn v«n|> 

-dnimnil/ Ill'll. ijtfjfdnli r^tnli 111 i) nii^int i/il'fiiinii/ tjhhin linn. nr 1՝jintjilim,! •$» 

:<l։ltn li in/J n'j i/inftnj>iini *f ji t n/1 d m m ni 1/ d <ipn i> d m li htn/t t/ iH'fs dnifdtiU ‘^ittli 

.miint’ipm ttpf I’ /"l,,n (1 dd']innti/ hfnt dd<f 'dm/jitti d'ftlprfinln'fn “/ ji 1 u i^mn t/b 

~ritni. "”1^1 l’"'P i^finhni/imt i/ihiin/i i/d'iinati/ ՛/ hit nt li nt* tnfpmphm.f 

iddiiiipttntllil'mu dttu.

-m /iltind tf liinnnt^inih'dnitl • d in n nf tn t^hu I') li tn n t/1՛ 9^ t^infinl/ dmd <u mtn j,

- ‘I film֊ lii/d'jntun/ i/Lbm linn. ^>111 ft 1/ J in y d u tf, 1 ft 1 n (1՝ nt d n n 9. mnijn/ if tl •/m it 11] fjl.liiti 

-Hiik. ji iitri'fi^iu i/li!]in (jt mi^ni^dl tf^ni 1/int^dhljn i^ttijtpmj jtiuiUnifb i/ih^mli 

‘•'n/ii'i i/d '11111111/ t/ bb.n ti mt. if i/utf tn/tuni f>nt /t d nt in tn I] tip/dliljn t/h/dlnm f'fji 

i/i^'ldnti iinrlitni^rni^bn jt 111 d >j Hpijn jt 1՛ tn In t/d f tn/՛ m in ’ tn h i/jii f mm d nid'fl •£

•lllltlf /t'fUt

• i/t. '1 ft m fill dm In (ii/d'jiip^tuf 1/ indi/ntntiii inn in 111 ft d tn 111 mlj piifiniiiini/ :՛/

null/nt inn lint tti'f'.-ni tmj h t^nil/nrljfin^ 1/d J‘i'll՛ tl 1 it in I 1111/ r^m 1/ at 1/1/1^11/ If y Cf I'd

dnijtnu. 1 n I •/d 1/n tn if/f inn in ii^inf/j int^inl/limjiiJ h t/d’fmiin/ ji ind i/'iui'flf jtm f<

d'fddtntn i/diiinlr ji in d'f i^m ̂d ! i^iii 1/ tn d 11 hrn 1/ ni tl ji nt d ./f /}(] i^ntl/nilif ։ir*

tuff/ml/

-nt'ijnbi' t^ml/Hinyfi J*"'/՝ i/d'^nili fl •"/’/•/ Ib^udil •d'ltf/jnillttli

- n^i] ft 1'il/iiiiji i/ I if d ՛/n tn r/jt inn in jriiitth '/ iijn 1, tn In jii n d'{‘ipii't 1) 1 tijt limlj 'ml 

- ftmd t/f nil/ijld in Inti J n tl 9K1 nf // in ml •] pm ih. tint i^m jt qiI n limn tipflf //f in iftntin nt i 

1/d’fd'i^iii li ilnntn/ i/difittnn/ ilu/iml/hni ^nntpi'i //1/// tj tj hhinliim. mf jiinjihntj

1 dji tn 11 mdi/1/ i/di^mll 1/ hd imi

• nmn/ nun tin/ '/ (i inrj'lintdtn /1 ph tl ift 1 n f // in tl 1/ n in np inn 1 n Jtml/mn i/ d 'pij/nuip't h՝f

6 UHsudx XHjaavojOHM <uooxo8G;f:fji(in
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