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Г. М. ДАВИДОВСКИЙ

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР В ПОСЕВАХ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР

Мы поставили перед собой важную практическую задачу устано- 
Г пить, при какой норме высева можно получить наиболее высокий урожай 
I н лучшие семена озимой и яровой пшеницы по различно удобренным 
I фонам. Создавались фоны: 1) без удобрения. 2) ХеоРвоКсо и 3) ХдюРглКтво. 

По фонам изучались нормы высева яровой пшеницы: 5.0. 7. 5 и 10 и ози
мой 4.0, 5,0, 7,5 и 10 млн. всхожих зерен на га. Схема опыта в 1964 году 
дополнена новыми вариантами 2.5 (для озимой п яровой пшеницы) и 
15 млн. вхожих зерен на га — для яровой.

Высевались районированные и наиболее урожайные сорта: по яро- 
: зон пшенице—Нор кундик, по озимой — Кар.мир Слфаат. Новоукранн- 

ка 83 и с 1965 г.—Безостая I Яровая пшеница обычно поливалась один 
раз в фазе выхода в трубку, перед посевом озимой пшеницы давался 
увлажнительный полив. Повторность опытов четырехкратная, учетная 
площадь делянки 50 м2. Ошибки средних обычно не превосходили 2—3%. 
Семенной материал по вариантам опытов сохранялся и шел на продол
жение опытов для изучения посевных и породных качеств семян в после
дующие годы. Фоны и нормы высева оказали сильное влияние на выжн- 

| васмость и степень развития растений.
'Г а б л и на 1 

Некоторые показатели выживаемости и продуктивности растений яровой пшеницы 
Нор кундик по вариантам опыта (1960 1964 гг.)

Показатели

актнчески высеяно 
всхожих зерен н млн 
на га . •...................

!Взоигло...........................
'Полевая всхожесть 0 Г). 

сохранились к уборке в 
млн на га ...............

. % сохранившихся от 
взошедших..........

Урожай зерна с одного 
растения г ................

Число продуктивных 
стеблей на I м։ . . .

' Высота растений см . . 
Длина колоса см . . . • 
Число колосков к колосе 
Вес 1СО0 зёрен г ...

1 фон

5,0 7.5

4,98 7,22
3.51 5,34

75,7 74,7

1.71 2.21

45.4 41,0

1,26 1.07

299 347
98.6 90.6
4,7 4,4

15 14
29.0 28.5

10.0

2 фон 3 фон

2.50

33,1

0.80

419
87,6

4.1
13
26,2

5.0 7.5 1О.0 5.0 7.5 10,0

4.93 7.46 10.0 5,25 7,63 10,09
3.87 6.00 7.54 3,99 5.80 7,83

81.5 76.8 76.1 73.0 76,0 77,6

2.03 2.22 2.60 2.11 2.38 2.88

50.5 38.7 34.2 55,1 41.0 36.8

1.31 1.29 1.И 1.34 1.21 1.02

355 373 452 375 438 478
99.4 98.4 98.4 ЮЗ.7 101.3 96.3
4.9 4.7 1.4 5.2 5.1 4.6

17 16 15 17 17 16
28.8 28,3 28.1 28.3 28.3 28,1
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Удобрения повышали рост и кустистость растений, длину и озсрнеп- 
ность колоса, урожай н выживаемость; с повышением норм высева эти 
показатели и вес 1000 зерен закономерно снижались. Однако крупность 
и полновесность зерна изменялись в значительно меньшей степени, чем 
другие показатели. Азотные удобрения повышали белковость зерна. С 
увелнчемнём нормы высева по всем фонам наблюдалось некоторое па
дение содержания азота в зерне пшеницы.

Таким образом, условия выращивания оказали большое влияние на 
химический состав и внешний облик растений Сильное влияние на мор
фологические особенности и продуктивность растении оказывали нормы 
высева и густота посева. Это обстоятельство нс является новым. Как из
вестно. в условиях высокой культуры земледелия и отсутствия губитель
ной конкуренции со стороны сорняков в редких посевах растения пшени
цы хорошо развиваются, дают высокую общую и продуктивную кусти
стость и высокий урожай зерна с одного растения. Большой коэффициент 
размножения семян успешно используется для ускоренного размноже
ния семян новых селекционных сортов.

Однако максимальный урожай получается не с изреженных посевов, 
а с оптимально загущенных. Поэтому производственная практика пред
почитает оптимально повышенные нормы высева и оптимально загущен
ные посевы. В загущенных посевах растения сильно воздействуют друг 
на друга, в результате чего они изменяют внешний габитус и мощность 
развития. Чем гуще посев, тем сильнее воздействие особей друг на друга. 
В результате этого происходит ослабление развития всех особей данного 
посева, массовое выпадение сйаббжизнсиных и отстающих, и в основном 
сохранение более жизненных н более пригнанных к данным условия .։ 
растений.

По данным Госкомиссии [5], до уборки доходит меньше половины 
растений озимой пшеницы и несколько больше половины от числа вы
сеянных всхожих зерен у яровой. Во многих случаях выпадение бывает 
еще больше; оно сильно варьирует от качества семейного материала, 
погодных условий и условий выращивания.

В наших опытах с яровой пшеницей выпадение было высокое, лишь 
только по норме высева 5,0 млн. всхожих зерен на га по удобренным 
фонам к уборке сохранилось 50 55% растений от числа взошедших, во 
всех остальных случаях выпадение было более сильное: оно было тем 
выше, чем ниже был агротехнический фон и выше норма высева.

Выпадение растений по озимой пшенице было также высоким; по 
низким нормам высева оно было несколько меньше, по высоким—не
сколько больше, чем-по яровой пшенице. Нет года и пет сплошного по
сева. ко։ (а бы и где бы не происходило выпадение растений озимой и 
яровой пшеницы.

Когда же совершается стиль огромное выпадение растений по фазам 
развития? На этот вопрос отвечают данные учетов сохранившихся рас
тений, проведенных по фазам развития яровой пшеницы в 1960—1961 гг
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'Г а б л и ц а 2
Выживаемость яровой пшеницы по фазам развития (растений на I и՜)

‘Разы
1 фон 2 фон 3 фон

5.0 7.5 10.0 5,0 7.5 10.0 5.0 7.5 10.0

Взошло зерен................ 415 596 846 429 610 790 434 610 914
Кущение....................... 378 537 612 399 581 750 408 592 7.55
% сохранившихся . . . 91.1 90,1 72.3 93,0 95,3 94,9 94,0 97,1 82.6
Выход в трубку • • . . 357 461 537 377 481 522 379 510 555

,, сохранившихся . . • 86.0 77,3 63,5 87.9 78.9 66,1 87,3 §3,6 60.7
Восковая спелость . . . 204 240 252 224 256 280 265 292 366

■ % сохранившихся . . . 49.2 40.3 29,8 52.2 42,0 35,4 61,3 47.9 40.0

Выпадение растений в начальных фазах развития было слабым. 
После всходов растения яровой пшеницы обычно хорошо обеспечены вла
гой, питательными веществами и другими условиями сушествования 
Выпадение растений в этот период, по-видимому, вызывалось, главным 
образом, вредителями и болезнями. С развитием растений вскоре начи
нает проявляться их воздействие друг на друга и тем сильнее и быстрее, 
чем выше норма высева.

По мере֊ роста растений и ухудшения условий водообеспеченности, 
питания и освещения давление растении друг на друга усиливалось •: 
выпад возрастал. Дифференциация травостоя и выпадение растений за
вершались ко времени созревания пшеницы.

Чем гуте посев и выше норма посева, тем больше растений сохра
нялось и выживало на единице площади, а еще больше их выпадало, от
носительное выпадение (в %) усиливалось с повышением норм высе
ва и падением агротехнического фона. Болес сильное выпадение расте
ний по низким агротехническим фонам наблюдалось вполне отчетливо 
и по сахарной свекле.

Цикл своего развития озимая пшеница завершает в 10 -11 месяцев, 
яровая —в 90-110 дней. За Этот относительно короткий промежуток 
времени завершаются все процессы, связанные с ростом и развитием 
растений, с их взаимодействием друг на друга и биологическим очище
нием посева от маложнзненных и отстающих в развитии форм. Биологи
чески этот процесс неизбежен, протекает он в соответствии с коротким 
периодом жизни, с максимальной интенсивностью.

В любых условиях выращивания семенной материал озимой и яро
вой пшеницы по степени своей выживаемости получается крайне разно
образным. По выживаемости и другим свойствам не бывает похожих 
друг на друга зерен В этом мы легко убеждаемся уже при проращива
нии семян в одинаковых лабораторных условиях и путем наблюдения за 
развитием и продуктивностью растений.

Биологическая разнородность и пестрота семенного материала, на
следственная и ненаследственная, вызываемая даже ничтожными орга
ническими и неорганическими различиями в условиях культуры, дают 
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растения, различно пригнанные к условиям существования, т. е. растения 
различной выживаемости.

Кроме того, при посеве зерна падают на различно взрыхленную и 
различно удобренную и увлажненную почву, заделываются они также 
на различную глубину, создается значительная агротехническая пестро
та и разнообразие всходов, обусловливающие различную мощность по
следующего развития растений. Агротехническая неоднородность может 
способствовать первоначальному развитию и даже выживанию как вы
сококачественных, так и низкокачественных семян Все эти различия в 
развитии растении биологического и агротехнического характера явля
ются основанием для интенсивной деятельности естественного отбора.

При наличии изменчивости и тесного взаимодействия растений друг 
на друга естественный отбор неизбежно проявляется в любых условиях: 
в производственном посеве, на опытной делянке, в оранжерее и цветоч
ном вазоне. «Естественный отбор ежедневно, ежечасно расследует но 
всему свету мельчайшие изменения, отбрасывая дурные, сохраняя и сла
гая хорошие, работая неслышно, невидимо, где бы и когда бы только не 
представился к тому случай, над усовершенствованием каждого органи
ческого существа по՜отношению к условиям его жизни органическим и 
неорганическим» [3].

Видимо имеется несколько способов и средств, которыми достигает
ся огромное выпадение растения пшеницы. Можно было бы предполо
жить. что маломощные растения выпадают сами собой в результате не
соответствия их организации и особенностей развития условиям куль 
туры так же, как выпадение слабозимостойких форм от суровых морозов. 
Такие случай возможны и неизбежны, но они. по-видимому. обычно не 
являются основными и массовыми. Прямые наблюдения за развитием 
растений на различных фонах и при различных нормах высева подкреп
ляют это мнение.

В своей более ранней статье [2] мы показали, что угнетение и вы
теснение одних растительных видов другими достигаются, в основном, 
не специальными приспособлениями, а .характером и ритмом их разви
тия, численностью особей и их массой па единице площади. Именно мак 
симальная численность особей данного вида и их масса, развиваемая 
одновременно определенным ритмом развития — решающая сила по
давления и истребления одних растительных ВИДОВ другими,

Нечто похожее совершается во внутривидовых и внутрисортовых от
ношениях между особями в посевах и посадках сельскохозяйственных 
растений, хотя и с. совершенно иными результатами. Растения маложиз
ненные или высокржизненные, по тем или другим причинам отставшие 
в развитии в данный момент, охватываются под землей и над землей 
более преуспевающими я быстро растущими особями, они постепенно, 
но зсе в возрастающих масштабах, встречают затруднения в получении 
должного корневого, воздушного и светового питания и в конце концов 
ослабевают и выпадают из травостоя. И если характер межвидовых 
взаимоотношений ведет к постоянному усовершенствованию видовых 
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форм и в частых случаях к угнетению и полному вытеснению одних ви
дов другими, то результат взаимного внутривидового, внутриразновид- 
костного и внутрисортового воздействия и выпадения приводит только к 
поддержанию жизненности, к биологическому улучшению вида, разно
видности и сорта.

Внутривидовое выпадение особей не несет ущерба стремлению вида 
максимально увеличить свою воинственную численность и массу, в жиз
ненном состязании с другими вилами слабожизяснные и отстающие ра
стения н их потомства являются помехой, а не активной силой

Таким образом, в посевах и семеноводстве зерновых культур по
стоянно работает активный биологический фактор над очищением их от 
маложнзненных форм и нал лучшей пригнанностыо растений к конкрет
ным местным условиям земледельческой культуры. Что это действитель
но так, видно из данных полевого изучения урожайных качеств семян у 
нескольких поколениях, взятых из опытов изучения норм высева по раз
лично удобренным фонам (табл. 3). Опыты проводились по средпеудо- 
бренному (второму) фону и при одинаковой норме высева -5 млн. всхо
жих зерен на га. Даже один год выращивания по различно удобренным 
фонам и разным нормам высева может наложить определенный отпеча
ток на семенные качества зерна озимой и яровой пшеницы.

Г л б л и ц л 3
Влияние условии выращивании на семенные качества зерна (и « с 1 га)

Средний урожай 
зерна

1 фон 2 фон 3 фон

4.0 5,0 7.5 10.0 4.0 5.0 7.5 10.0 4.0 5.0 7.5 10,0

Трех поколений 
(1962 1961 г г.)

Прибавки .... 
Двух поколений .
Прибавки ....
Одного поколения 

(1964)............
Прибавки ....

32,0 30.11 ЗО.б! зо д 31 ։

-1.5 —<).4 -0.3-0.4 4 I.
27.8 28.2; 28.7! 27.8 28.
-1.4-1.0,—0.5 -1.4 -0.

Озимой пшеницы — Новоукраннка 83

30.5 31,9 
-1.4

31.6 
- и

32,1 
4-1.62^ 32.6; 32.2

—2.1|-т-1.7
29.2 28,4 29.5 29.3 27.9 28.9 28.6

— 0.8 ֊0.3 ֊0.1 1.3 —0,3»—О.6

30,5 28,5 28.7 29.4 29,6 30.3 29,8
— 2.0 1.8 -и ֊0.9 ֊0.2 ֊0.7 

1

22.6
Трех поколений 

(1962-1964 гг.) 
Прнблокк . . . • 
Двух поколений 

(1963 1964 гг.)
Прибавки .... 
Одного ПОКОЛС'НИК 
Прибавки . .

30.0 
֊0.5

29.7 28,7 29.7 30.9
0.8 1,8 0;8 0.4

Яровой пшеницы — Нор кундкк

26.0

32,9

1.8 0.8 0.4

22.9
-0.3

23.1 
֊0.7

23.2
-0.6

23.6
4-1.0

23.4 
4-0.8

— 23.7
1.1

24.1
1.5

23.3
0.7

27,9 —— 26.4 26.5 26.7 27.9 26.3 26.7
4-2.4 41.9 0.4 -0.5 -О.7 i-l.fi ■ о.З 4-0.7
33.7 29.5 32.3 32.5 30.4 32.1 32.2 31,7
4 0.8 3.4 -0.6 0.4 ֊2.5 - 0.8 0.7 1.2

Условия выращивания резко изменчивы в пространстве н времени, 
по своим погодным условиям один год не бывает похож па другой. Есте
ственный отбор работает в определенных условиях над пригпанностыа 
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живых существ к этим условиям. Он работает без поставленной цели и 
заглядывания в будущее, отбирает все лучшее в данных условиях и в. 
данном поколении; на следующий год проводится то же самое, но в иных 
условиях. и результаты его действия будут также несколько иные. В ре
зультате естественного отбора за длительный отрезок времени в колеб
лющихся и изменяющихся условиях отрабатываются формы, пригнан
ные к этим условиям и как бы подготовленные ко всем неожиданностям 
их изменения.

Давно известна хорошая пригнанность старых сортов зерновых, 
культур к местным почвенно-климатическим условиям их культивиро
вания. Они часто являются родоначальниками новых селекционных сор
тов и уступают им место, как более отвечающим требованиям человека 
по урожайности, качеству основной продукции и новым условиям зсмле- 
дельческон культуры.

Сильно влажным был 1963 г. Потомство урожая этого года в отно
сительно сухих условиях 1964 г. по сравнению с урожаем первого ва
рианта — пониженная норма высева по неудобренному фону — дало сни
женный урожай. Это наблюдалось как по озимой, так и по яровой пше
нице. Средняя урожайность трех поколений от загущенных посевов яро
вой и озимой пшеницы превосходила урожайность первого варианта, 
(пониженная норма высева).

Семена оказываются урожайными, если последующий год по своим 
агротехническим, почвенным п погодным условиям слабо отклоняется от 
предыдущего. Если же эти условия будут сильно отличными, то и уро
жайность семян снизится. Это же наблюдается и при краткосрочном ин
дивидуальном отборе в семеноводстве при выращивании элитных семян. 
Семена элиты обычно превосходят последующие репродукции, если усло
вия их выращивания напоминают год отбора, и уступают им. если эти 
условия оказываются резко отличными. В этом, по-видимому, и заклю
чается одна из объясняющих причин [4], когда семена одних лег оказы
ваются урожайными, а других — неурожайными. Хорошие семена при 
перенесении их в другие резко отличные условия выращивания могут и 
не проявить своих положительных качеств.

В семеноводстве большое положительное значение придается абсо
лютному весу семян. Считается, что крупное, хорошо выполненное и пол
новесное зерно, выращенное в хороших условиях на высоком агротехни
ческом фоне, урожайнее семян щуплых, с низким абсолютным весом, вы
ращенных в плохих агротехнических условиях Но вырастить хорошие 
семена с высокой крупностью и выполненностью с применением опти
мальных норм высева не одно и то же, что увеличить крупность семян 
за счет усиленного сортирования и ограничения семян одной крупнозер
ной фракцией.

Семена яровой пшеницы Нор кундик (элиты в 1961 и 1964 гг. и су
перэлиты в 1965 г.) с помощью сита мы разделили на три функции: круп֊ 
иозериовую. среднюю и мелкую. Исходные семена и выделенные фрак
ции мы высевали для определения урожайности при посевном коэффи-
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писнте 5,0 млн. всхожих зерен на га и при постоянной весовой норме 
высева—160 кг на га. В среднем за два гола (1964—1965 гг.) изучения 
получены следующие результаты.

Табл и и а 4
Влияние крупности семян пл урожай

Фракции
Посевной коэффициент 

или весовая норма 
высева, кг на га

Вес 
1000 хрен, г

Урожай!.
II 1 .1

Прибавка, 
И/1.1

Исходные семепл 5 28.5 25.0
KpVllllO3vpH.HI 5 32.5 25.0
Среднем 5 28.3 26.9 + 1,9
Мелкам.......................• . 5 20.5 23,0 —2.0
Исходные семена . . . 160 28.5 25.9 - 0.9
Крупнозерная . . . 160 32.5 25.5 -М>,5
Средняя .... - ... !Ы1 28.3 27.и 4-2.о
Мелкая........................... 160 20.5 21.3 0,7

Мелкозерная фракция за два года изучения дала пониженный уро 
жай. Мелкозерные, слабовыполненные и щуплые семена обладали пони
женной полевой всхожестью и давали растения с меньшей продуктив
ностью и выживаемостью

С повышением норм высева по числу всхожих зерен (при постоянной 
норме высева) урожай мелкозерной фракции повышался. Крупнозерная 
фракция превышала урожай исходных семян в 1964 г. и уступала нм в 
1965 г В среднем за два года урожаи крупнозерной фракции и исходных 
семян оказались одинаковыми Повышенную урожайность дала наиболее 
многочисленная средняя фракция.

Таким образом, необходимо сортированием отделять щуплое и не
доразвитое зерно, но одновременно мы нс должны стремиться ограни
чить семенной материал узкими пределами одной какой-либо фракции. 
Такое усиленное сортирование приводит не только к неоправданной по
тере большого количества ценного семенного материала, но и к возмож
ному генетическому обеднению сортовой популяции

Усиленное, сортирование и ограничение семенного материала круп
нозернистой или другой какой-либо фракции является разновидностью 
примитивного отбора Сорт Нор кунднк составлен из пяти линий, выде
ленных индивидуальны’.: отбором из местной популяции Эринацеум. Уси
ленное сортирование легко может повести к изменению состава этого 
сорта. И лаже для однолинейных по происхождению сортов оно может, 
но-видимому. вызывать неблагоприятные изменения сортовой популяции.

С более редких посевов в наших опытах получалось зерно с немного 
большим абсолютным весом, но не с большей продуктивностью и уро
жайностью растений, чем с посевов базе» загущенных. В оптимально за
гущенных посевах естественный отбор производил более жесткую бра
ковку и более совершенный отбор по продуктивности и выживаемости 
растении.

Урожайные качества семенного материала сплошных посевов, по-ви- 
димому. предел редел я юте и тремя факторами условиями произрастания. 
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интенсивностью и жесткостью естественного отбора н степенью угнета
ющего воздействия растений друг на друга.

С повышением норм высева отбор и угнетение растений взаимно 
возрастают, жёсткость отбора повышает последующую выживаемость 
н развитие растений, взаимное угнетение снижает их. В результате 
обычно лучшие семена получаются с посевов, приближающихся к опти
мальным нормам высева.

В селекции н семеноводстве следует избегать длительного примене
ния изреженных посевов в селекционных и семенных питомниках, в ко- 
։«>рых неизбежно происходит накопление ослабленных форм; необходи
мо скорее переходить к сплошным сеялочным посевам с оптимально за
гущенными нормами высева 11]. В связи с этим следует признать неоправ
данными рекомендации по применению изреженных посевов для повы
шения урожайных качеств семян зерновых культур.

Естественный отбор способствует выживаемости наиболее пригнан
ных к данным условиям жизненных растений. В обшей форме характер 
его основной деятельности в этом полностью совпадает с интересами 
человека. Средн наиболее приспособленных к данным условиям расте
ний может оказаться немалое количество и таких, которые нс удовле
творяют требованиям человека ио своей плодовитости, урожайности, 
качеству основной продукции и но другим признакам и свойствам В за
гачу искусственного отбора в семеноводстве, входит не только надежно 
оградить интересы человека от несовпадающей направленности есте
ственного отбора, но и обеспечить дальнейшее совершенствование куль 
тивпруемых сортов. Необходимо умело использовать н сочетать полез
ную деятельность естественного отбора с отбором искусе։венным. Для 
управления деятельностью естественного отбора у пас имеется лишь два 
эффективных и испытанных средства: создание условий для наиболее 
успешного развития н плодоношения растений и применение оптималь
но загущенных норм высева.

Выращивание элитных семян часто производится в условиях, резко 
отличных от последующего размножения их в колхозах и совхозах. В 
результате эффективность элитных семян резко снижается; нередки слу
чав, когда элитные семена оказываются по урожайности ниже местных 
семян прочих репродукций. Необходимо производить выращивание семян 
зерновых культур любых репродукций в условиях, близких к гем, в ко
торых они будут размножаться.

Нам удалось, применяя индивидуальный отбор по существующей 
методике в семеноводстве яровой пшеницы Эрннанеум, поднять урожай
ность ее элитных семян на 1,5 ц с I га. но это достигалось затратой дли
тельного и кропотливого труда. В то же время путем подстановки соот
ветствующих условий (удобрений и норм высева) и благодаря естествен
ному отбору нам удалось в благоприятные годы получить не меньше 
прибавки урожая зерна озимой п яровой пшеницы.

Мы здесь не противопоставляем эти лва метода, главное в получе
нии высокоурожайных семян — создание наиболее благоприятных уело-
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вин для развития и плодоношения данной культуры и ia-нного сорта с 
применением оптимально загущенных норм высева; плодотворное соче
тание отбора искусственного с отбором естественным.

Мы видим, что часто меньше 50% высеянных всхожих семян дают 
плодоносящие растения; остальные по тем или иным причинам выпа
дают. Несомненно, часть их вызывается неблагоприятными агротехни
ческими и природными условиями, а также несовершенством высеваю
щих машин; путем улучшения сеялок и агротехнической работы примени
тельно к местным условиям мы можем и должны свести эти потери к ми
нимуму. Но вторая часть потерь семенного материала вызывается дру
гими причинами. В настоящее время мы не в состоянии выделить из по
севного материала однородные и наиболее жизненные семена, которые, 
попав в благоприятные условия, выживут и дадут одинаковые высоко- 
жизненные растения с повышенной урожайностью, не умеем мы и созда
вать вполне однотипные благоприятные условия для каждого семени и 
избежать пестроты, вызываемой этим путем Затрата дополнительного 
посевного материала на повышение норм высева в настоящее время не
обходима и неизбежна: без оптимально загущенных посевов мы пока не 
можем получить высокой урожайности и хороших семян зерновых куль
тур.

Лёвннаканс'кая государственная
селекционная станина Поступило 18.V 1965 г.

Դ. (Г. ԴԱՎ1-Դ11՚1,11ԿԻ

ՃԱ811Հ11.Տ1>’|1Լ=11՚Ն ’ւՈ1«1.ՏՈ1’ՐԱՆեր։1» 8ԱՆ4Դ,Ր1» ՈՆԱնԱՆ ԸՆՏՐՈ1Ք30ԻՆ
II. էք փ ո ւ|ւ II t ա

Սեր նպատակն է եղել պարզել, թե ցանցի Lt։(i*1*Ւ խ“։ոք-թ !'“ն դեպրոլմ 
կարելի 7 ստանալ ամ են ա ր ա րձր րերրր ե աշնանանան nt զարնան արան ցո- 
րենների լավագույն սերմացուներ՝ պարարտացման զանազանք ֆէէնևրի վրա։ 
Ստեղծվել են Հետնյալ ֆոները' 1) չպարտրաացված, ՚Հ) N(l(b РвВ, Keo 'լ 
3) N|50> P150, K150--

Puut ֆոների ուսումնասիրվել են ցան րի խտութ յոէններր մեկ հեկտարի 

վրա՝ զսէրնան ցորեն 5,0. 7.5, 7 0 ե աշնան ցորեն -1.0 5,0, 7.5 ձ 10 միլիոն 
ծլունակ սերմեր:

մանվել են շրջայնացված ե առավել րերրաւոոէ սորաեր' գարնանացան 
րորեն' նոր կունդիկ, աշնանացան ցորեն' Նոր Սւ կրաինկա 83, Կարմիր Սլֆսւ֊ 
հասէ It 1985 թվականից' Անրիստ 1: Փորձերը գրվել են չորս կրկնողութլամր, 
30 րաոակուսի մետր հաշվարկա ւին տարածությամբ: Սխալները լեն գերա֊ 
գան ցել Հ—Յ^-ից։

Տնական րնէորաթյան աղզեցոլթ յան ',եւոևանրով գարնանացան ե աշնա
նացան ցորեննե րի լավացայն սերմերն ասացված են ոչ թե նասր կամ րալւձլւ 

խաությաւեը ցանցերից, ա н միշին խաության մուոեցոգ ցանլ>երից> րրոնբ տա֊ 
լի ո են ամ ենարարձլւ րերրր։
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Ս եքեկրիայի ե սերմն ար пи) ության ժամանակ անկարանային դանրերամ 
էէքեէոր է fu'lilu ափե / երկարաձդւիւղ նոսր րանքևրիգ;

Ս երմնաբսլմոէք]յան </ամանակ ան Հբաժ եշա Լ շտղկասյհյ բնական և ար

հեստական րնարուք}յւէէնր։ Ս հբմերի դաման nt ահ и ակավէէ րմ ան ժամանակ 
անհրաժեշտ է ւսոանձնացնևյ չմշակված և շղարդադած հատիկները;

Սերմերի ընտրության Ժամանակ ւդետբ չ!, սահմանափակվեք մեկ ֆրակ֊ 
յյիայմվ, խոշոր սերմերով ցանքը կարոդ Լ հանգեցնեք ոչ միայն արժեքավոր 
սերմացուի կպատի, այ/ե տեսակային փոէիոխա կների դենետիկական ադ֊ 
քատարման։
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