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ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОРНЯКОВ НА ЛЮЦЕРНИКАХ
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Аннотация Исследованы изменения шглпвого состава серников пл посе
вах люнерпы, л также tt* биологическая продуктивность и .аансммостп от 
|»п»р:ии1 н.ч мслн<>рнропа1П1Ых солоицдх'солончакох

Աձոտսւյիա — fl, н»| Լ Яш1,п.4 մո/ախ-^եր/. mximmi

փ-փ-խ-թյ-նր. էհյպԼ* Ь-է -./ттмгу/.яг/ш^и/.
Նէ.,թյո.Նր' կախված նրա Հա-ակա/pi կ^զմիք Տ^^այված ա ղ». ա. այկա/ի հ„.

Abstract - The ейапуеч ol abundance օ| c<m position ol weeds forms 
о<| .ucaj; iindci alfalfa. a*. well as th’* ՛. joh՝g -л. productivity depending 
upon Its age on rectainated xoloneiz-solnncbak, have been studied.

A' lKHUHf-r c.:wu: cciAC'>iut<-ci'.i'jnHa-:u Араратской равнины, люцернини. сорняки.

Как нанес։но, одной m биологических особенностей сорняком является 
их чрезвычайно высокая выживаемость и способность формировать раз
нокачественные по продолжительности сохранения жизнеспособности 
семена [2].

В целях организации планомерной борьбы с горняками на мелио
рированных почвах изучалась степень распространения отдельных ви
дов их в посевах люцерны различных сроков пользования.

Материал и мегсЬи՝ մ Исг.-.едиьзнця проз<’лилп с ’/•>! го 1985 гг. на люисрпяхйх 
Грасхаунскон мелиоративной станции де на у.аепгал .- ։-хе вами дюперны I—4-х лет 
пользования изучали видовой состав ci.p.-r- -.֊-и, кТ'-' .г.ь lie >рен։։осги посевов, бнологн- 
чеоку-п продуктивность в хозяйственную урожайность т- верны Определение бнологп- 
«и.՝ск<»й продуктивное;»։ треь<-г-г- проводили путем ере?: ра< теннй у корневой шейки 
пл фиксированных делянках тдишедыо ։ «Հ таовгори«хт. 4-нратнан1. а для усьт- 
Йовяфнйя хо.чяйгтвеш1и1- урожайности со всей у«геткой площади (2 га».

Результаты и обсуждение. До мелиорации солонцов-солончаков 
галофнтиая растительность отличалась большим разнообразием, что 
было обусловлено химическим составом и уровн< м стояния грунтовых 
иод.

Основные эдифпкзторы на участках с близким стоянием грунтовых 
иод с хлорпдно՛сульфатно-содовым характером минерализаиши пред
ставлены солеросом европейским (5o/korzr/« г.’лгп/иичг L.), Сари
ном шишковатым (Halocnemum strobilaeeitm (Pall.) ’А. В.), солявоко- 
лоенпком прикаспийским (/falosiachys caspica (Рг:1.) С. A. At), поташ
ником прикаспийским (Kuhdium <՝..чрь унц1..\ I ՜ոհ. Strrnb., гнедой мел
колистной (Suechi microphylla Pall ), ш т՛ имонне:: . . прогнволиетиой 
{Petrosimonia brachiate (Pall.) Bge), галимши ией ՚ < род.и чатой (/Ат- 
UniitHie ventcifera At В) и др., обилие которых мсняет<я в зависимо
сти от изменении влажности и качества засоления солоичакон
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На слабо н среднезасолен к ых почвах солянковые формации пред
ставлены солянкой древовидной (Salsola dendroides Pail.), солянкой 
верссковндной (Salsola ericoides M. В), солянкой сизой (Salsola, 
glauca М. В.) и др.

Химическая мелиорация солонцов-солончаков, их опреснение и сель
скохозяйственное пользование привели *к коренному изменению видово- 
։с> состава растительности и вместо указанных выше растений получи- 
ли развитие свинорой пальчатый (С’у/кх/ол due ty Ion (L.) Pess.). пы-, 
рей ползучий (Agrapyron repens (L.) P. В.), вьюнок полевой (СитзоГ՛ 
zulus arvensis I..). шавель кислый (Rumex acetosa L.) и др.

На люцерниках распространение получают однолетние сорняки, от
личающиеся ранним, а также разновременным прорастанием семян, что 
осложняет эффективную борьбу с ними

Исключительно высокой семенной продуктивное! »ю отличаются марь 
белая (Chenopodium album L.) и щирица белая (Amu run thus albii$\...\\ 
Из однолетних злаков получают распространение щетинник сизы? 
(Setaria glauca (L.) Р. В.) и щетинник зеленый (Setaria viridis (L.j, 
Р. В.), семена которых всходят позже указанных ։ыще двух однолет
них сорняков, продолжая созревать вплоть до осени. В отдельные го
ды в посевах люцерны преобладает сурепица обыкновенная ՛ Barbara 
vulgaris R. Вг.). образующая в первый год жизни розетку и уголщенньп՜ 
стержневой корень, а на второй год сильноветвкстый стебель высотой 
30 9(1 см. Из многолетних злаков встречается свинорой пальчатый 
размножающийся не только семенами, но также вегетативными Орга 
нами и утолщенными корневищами, отрезке, которых .подобны прижи 
виться и формировать новые особи. Другой многолетний сорняк -вью
нок нолевой представлен в люцерниках немногочисленными особями 
что можно объяснить его отрицательным реагированием на период:։-, 
ческую глубокую обработку почвы. Этот сорняк развивает v.oinuyi 
корневую систему, главный корен՛, которого проникает в почву на г.п) 
бину до 2 и более метров, образуя боковые корни первого, второго 
гретьего и т. д. порядков.

Небольшими группами или рассеянно произрастают подорожнй 
большой (Plantago major чертополох курчавый (Cardans cd 
pus L.). ярутка полевая (Thlaspi ar cense I..), клоповник мусоМв 
(Lepidium ruderale I..). пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris (L 
Medic.), пырей ползучий (Agrapyron repens (L.) P. В.) и др.

Максимальная засоренность в люцерниках отмечается в первый го 
пользования и особе?! ы> а период первого и второго укосов, когда лк 
нерпа еще сравнительно слабо развита. При первом укосе содержат 
сорняков составляло'92,2%, при втором—70,2. а при третьем—10,8* 
Преобладающей из сорняков оказалась марь белая (табл,), см. вкл 
дыш.

Степень обилия отдельных видов сорняков крайне неодинаков 
если при первом укосе на первой фиксированной делянке содержат 
мари белой составляло 96%, то на остальных грех—соответственно 56. 
S6.*՝ п 59,9%. В среднем содержание этого сорняка составляло 76' 
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Такое обилие мари белой объясняется тем, что ла ее долю приходится 
нередко от 50 до 80% общего запаса семян в 'почве [1J.

На второй год пользования содержание сорняков было незначитель
ным. Преобладающей из сорняков оставалась марь белая. Однако, 
если при первом укосе в первый год пользования содержание мари белой 
было примерно в 10 раз больше, чем люцерны, то на второй год поль
зования в 24 раза меньше. При этом биологическая продуктивность 
люцерны повысилась в 47 раз по сравнению с первым годом пользова
ния. С уменьшением количества однолетних сорняков на второй год 
Пользования появилась тенденция к некоторому повышению содержа
ния таких многолетников, как вьюнок полевой и свинорой пальчатый. 
На третий год пользования подземная масса люцерны была в 1.4 раза 
больше, чем во второй год пользования.

С .загущением посевов люцерны третьего года пользования марь 
белая оказалась в крайне угнетенном состоянии была представлена 
слаборазвитыми особями, вследствие чего содержание ее было в два ра
за меньше, чем на второй год пользования. Соотношение однолетних 
и многолетних сорняков в лкихерниках третьего года пользования нес
колько меняется. Так. если на люнерниках второго года пользования 
(первый укос) содержание мари белой было больше, чем выонка и сви
нороя, то на третий год пользования наблюдалась обратная картина.

В посевах четвертого года пользования очень незначительное содер
жание сорняков приходилось в основном на многолетние сорные рас ՛ 
ний (свинорой, вьюнок, сурепица, подорожник), количество которых 
ставило при первом укосе 42-ю .п-лю -и обшей массы травостоя, а при 
втором—свелось к нулю. Однако биологическая продуктивность лю
церны была при первом укосе в 1,7, а при втором—в 1,3 раза ниже та
ковой третьего года пользования.

Последующие исследования, проведенные в 1985 г., также доказы
ваю: значительную засоренность посевов люнср.ч: в первый год ее поль֊ 
зованмя. Разница лишь в том, что в 1981 г. преобладающим сорняком 
[была марь белая, а в 1985 году—олноленшй злак щетинник сизый. Со
держание люцерны при первом укосе составило 10.1. при втором—50.3, 
й при третьем—80%, а сорняки—соответственно 89,4, 49,7 в 19,2%.

Хозяйственная урожайность люцерны за все укосы составила в пер
вый год пользования 74. во второй год 182, н третий 190 и в четвер
тый 156 ц/ra сухой массы.

Поскольку наибольшая засоренность .коперников имеет место в 
|п0рвьп’| год жизни. основные усилия и борьбе с сорняками должны 
быть направлены именно в этот период, когда в силу своих бнолого- 
иорфологпчсских особенностей люцерна нс способна конкурировать с 
б ьн т р о р а с ту щ и м и с о р в я к а м и.

Значительному увеличению засоренности орошаемых люцернвков 
способствуют сорняки, разрастающиеся у обочин оросительных систем. 
Где в первую очередь следует искоренить их гербицидами.

Природные условия полупустынного пояса и орошение благоирият- 
стнуют развитию сорняков, что требует всемерной борьбы с ними.
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Однолетние сорняки, такие как марь белая, щирица белая, горец 
птичий и 1р.. необходимо обрабатывать препаратом 2.-1 Д а предвсходо 
довый период или когда высота их достигнет не более 8— 10 см.

Участки люнерны, зараженные повиликой, скашиваются до ее цае- 
тения и не позднее 3—4 дней после укоса обрабатываются 4%-ным ни*, 
графеном или 4%-ным ДНОКом. Целесообразно применять также 
смесь препаратов 2 М-4ХМ и 2 М-4Х, пирами» (2,4 -3.0 кг'га), хлор- 
МФК (2,3—3,2 кг/га), эитан (*2,7—6.7 кг га).

Для борьбы с многолетними сорняками (свинорой пальчатый, вью
нок полевой, сурепица обыкновенная) следует проводить осеннее луще
ние в сочетании с глубокой вспашкой. Глубокая безотвальная обработ
ка чнзелькулынватором позволяет вычесать на поверхность почвы до 
90% их корней. В качестве дополнительного средства в борьбе с мно
голетними сорняками могут служить гербициды—еиммтриазниы [1{

Систематическое применение указанных мер борьбы с сорняками 
и сочетании е другими агротехническими мероприятиями обеспечивав 
высокую урожайность 1.150 190 ц'га) люцерны в условиях Ераехаун- 
ской мелиоративной станции.

ЛИТЕРАТУРА

I В Г Применение гербицидов з ангексивиом земледелии. 233. М.. 1981.
2 1{иг: С .4. Сорные раегсаия и меры ’><>р։»бы с нпмг 355. М.. ։9։Я.

Б::?тог .л. крмгнии, ; 40 .**» 5. -<48—655. ։98Г 5ДК

Поступило 5.П 1985 с

ДИНАМИКА АБСЦИЗОВОМ КИСЛОТЫ В РАЗЛИЧНЫХ 
ОРГАНАХ РАСТЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ В СВЯЗИ 

С КЛУБНЕОБРАЗОВАНИЕМ

Я. Т. ПЕТРОСЯН. Л. В. ВАСИЛИИ. Շ. .4. ОЛАВАШЯН.
Н. £ ЗАКАРЯН Ж. В. ЛОВЯ И

Ереванский госудлретченный университет. кафедре физиологии и анатомии рааейи

Аннотация Методом газо-жндкостиой хромаю; -рафии исследовалось со
держание абецп.т вой кислоты и различных органах растений картр<|к-ли

Образуясь з листьях картофеля и достигая максимяльного содержания 
о начале формнр՛чаши ьлубнен, эта кислота транспортируется в йодлем 
ныс органы, вызывая угнетение роста столона, что является первым усло
вием завязывания клубней. Она нс только вызывает- ингибирование верху
шечного роста столона, но я. поступая также н формирующиеся клубни, 
выполняет ре; удя гарную рол:. ։։ процессах рос л н инициации их покоя.

Անոտացիա — Գաղահեղու կայիև րր՚՚մ ատ րրրլր աֆիա յ/ւ մեթոդով ուսումնասիրվել Լ 
արսլյիղա՚ին թթվի պարո՚նս՚կո՛ թ յուն ր կարտոֆիլ/ւ բույսի տարրե՛ր որդաններում՛

Առաջանալով կարտոֆիլի տերևներում և հասնեք ով աոավևլաէքոլյն պարունա- 
!(Ոէթլ՚սն "ւաւարա-ղոլարմաե սկղրում՝ ալ՚լ թ/հոն տևղաշարմվո՚մ Լ էքևսլի ւ՚տոր- 
դետՆլա օրդանՆԼրր. աոաք րերհքով ստոլոնի աճի կաՆիա՚մ, րրր Հանդիսանում Լ 
պալարի ձևավորման աոարին պա ՛մանր՛
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