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Поддержание биологической продуктивности пастбищных угодий на 
высоком уровне невозможно без соответствующих состоянию раститель
ного покрова режимов использования, что требует установления нор
мальной «нагрузки скотом на гектар в течение вегетационного периода. 
В связи с этим в нашу задачу входило изучение динамики изменения 
растительности в период вегетации и установления ее неоднородности, 
влияющей коренным образом на биологическую продуктивность тра
востоя

Материал к методика; Исследования проводили в 1987 г. на территории Абовяя* 
СКрго почненно-эрошошилю рпорногЬ пункта НИИ почнозедепия н агрохимии, располо
женного .в зоне каштановых почв, па аапад.’том склоне крутизной 12°. на постоянно 
ашелензых делянка-; площадью 50X50 <хм. Через каждые 15 дней ■ 15 мая но 30 ню
ня отчуждали вод корневую шейку всю надземную массу, выделяли растения по зндлм 
к ке «лудмю-сухом состояние проводили вогозой увех. Хо (кйстзенную урожайное՜ , 
in. ■■■■■■ хс:одо.-а метровых делянок в 1 кратной повторности. Весной :i.. часть опытно
го ..ть.- вносили полное минеральное удобрение Контролем служил
неудобренный участок.

Р-. ■:< у.и> та ты и обсуждение. Изучаемый фитоне։юз представлял со
бой в прошлом бросовую пашню. претерпевшую сорно-бурьянистую 
стадию оцелннения. В среднеэродированой каштановой почве гумус 
в верхнем ее слое составлял 1.3%, легкогидролизуемый азот—2,1%. 
подвижные формы фосфора и калия—3.1 и 2,-1 мг на 100 i почвы.

В дальнейшем вследствие низкого плодородия среднссмытой каш
тановой почвы в довольно изрежем пом травостое участвовали много- 
лет .ж- виды разнотравья—дубровник седой Teucrlum poltum L., бес
смертник растопыренный Хе г лч the тип sq.rirrtsi'ti Boiss . тысячели
стник щетинистый Achillea setacea Waldst. et Kit., чабрец мелкоцвет
ковый Thymus rarriflorus C. Koch., донник желтый Melllotus offi- 
cinalis Desr. Корневищевый злак пырей ползучий Agropyroii repens L. 
был представлен малочисленными особями с низким жизненным с . 
стоянием.
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При периодическом внесении удобрений в сочетании с отдыхом при 
изошлв определенные изменения з видовом составе травостоя и в мо
мент постановки опыта в сравнительно негустом травостое участвовали 
многолетние злаки—жостер аойлочковый Z.erna tnmentella (Bolss.r 
Mevski. ежа сборная Darcfylis glomerate. L.,tohkuhoi стройный Koe- 
leria gracilis Pers.

Ha неудобренном участке (контроль) наибольшая биологическая 
продуктивность наблюдалась в конце мая и середине июня. Из злаков 
наибе.֊: шую долю составлял эфемероид мятлик луковичный (Роа but- 
bosa i С отмиранием этого злака в июне преобладал пырей ползучий.

Л >» ольно заметная неоднородность и теле видов и их распределе
нии площади наблюдалась в отношении растений из группы разно- 
Трап / Так, при первых двух укосах (15/У и 30/У) на делянках в до- 
воль ՛..• значительном количестве были представлено колючее растение 
чертополох курчавый Cardua erispus L. Причем при втором укосе

Та 6.1՛. ц а 1. Биологическая ироду 
(сухыз масса 50X50 см—1988 г.)

кгииность видон растений без внесения удобрений

Виды растений 15/V 30 V 15/VI 30/VI

Роа buibusa L. 11.0 20 2 11.4 3.2
Zernu tumenlelta Bolss Xevski 1.« — 0.3 0.2
Agropyron repens L. 0.8 21.(1 27.4 30.7
Dactylis g tomer at a L. — 2.1

Иг.чо злаки: 16.6 41.2 30.1 36.2

Medicago saliva L. — — 3.7 0.8

Итого бобовые — 3.7 0.8

Cardo:. : crispus L. 4.42 35.4
Quirla Mspanica L 0.6 —
Papa v*/ ti g a ՝; Po i r. 0.5- 5.0
Sisitnlri..rr afiissimom I.. О.б —
Adonis aestivalis 1.. 0.9 —
Pliroihi.r,.՝ marsckaluttiti Grossi . 0.1 . —
Vaccar . segel all s Gnrck r 0.2.5 0.7
Ziziphor. tetinior I . 0.4 0 <’> 0 1
Geranium tub er os am 1 0.43 0.3 - -
Achillea set ace it Waidsi e! Kii. 0.U 0.x 0 1 —
Talipa Julia Koch. 0.1 — —
Convolvulus itiieutits 1 L2 23.0 18.8
Rochelia dis per mu <1 ./ Uc֊. Ы. — — 0.3 —
Charc'inii. dentaiis (W.j Kiii.x 0.3 0.1
Lalleman: la peltate L. el M 1.4 —
Taraxacn. m rnont a rutin ! > ( —. 0.9 —
Aspertigu procumbent, I — 0 1 — —
\erathernum sijuaircrsii/n ** — ■ ■ 3.1
SiderUis mont ana L. — —. .—. 0.1

Итсго разнотравье. 8.52 13.7 35.0 22.2

Cop. — 1.6 4.5 7.9

Всего: 23.62 86.5 77.8 57.1

Хозяйстве низ я урожайное п.. и ;.i
сухой массы 6.3 20.8 18.7 13.1
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(30/У) масса растений этого зила превышала аналогичный показатель 
всех злаков взятых вместе. На делянках, где учет пронзвсд ՛ . 15 н 
30 июня. этот вид <.вершении ггсутствовал. и преобладают; из ан
дон разнотравья был вьюнок узколистный (Сопг՝ч1!.՝и1и\ ЦреиЛи՝; М? 
(табл. I).

На удобренных имянках произошла довольно шачителы1;н1 не
рест ройка в соотношении видов в сторону увеличения злаков и умень
шения растияш։ ;г< группы рашотравья, к 30 мая из граиостчп по
слелине НОЧИ) КО ЛЮС 1-Ю ВЫПЗЛП 15 ИЮНЯ СООТНОШСПЦе 1Ла1ЛИ' я раз- 
) пиранья ни неудобренных делянках составляло примерно 2 на 
\ юбненных 7:1

Кик енидстельегвукл тняыс табл 2. распределение видов рас- 
гений ио плота ш па выделенных делянках при внесении удобрении

I а 6,1 и и .1 | Содержание форм лота н фосфора и листьях »ома։а. мг с-,-.ло пес<1 
icyxaii масел 50 <50 см —1988 т )

Вилы растении »j V 30 V 15. VI 3IVVT

Рва bulho/Ui 1. 15 6 26.2 7.9 |ii.3
}i'rupvron repent I 19.9 4.8 53 12 3.0

/.rrna (omrniclla Xr■ <K. 7 3 27 9 — 50.2
Duct у Ils gldmerula 1 . 2.81 2.6 116 12 0

MtUIU vMKJI. 45 64 61.5 72.(2 65.7

Medkagu -..i/i'i'n L. 2.49 6.4 6.5 6

Итого бобоиыс 2.49 6.4 6.5 1.6

Sanga isor ba officinalis L. _ 2.0 0 3
Carduus critpus I. -'.39 — — < 2
Leontodon hispidus 1. 2.88 O.b J. 9
Geranium tuberosum L. U.66 — 0 5
Rumex acetosa 1. <1.63 — О 6
Convolvulus lineal us L — — 0.1 -•
Achillea set а сел Waldsi e*. k*: 1). 1
Convolvulus arvensls L * 1.2 -•
Mlnuartla ITrrvrr։ (Bo»ss.» . Bor rim ■).<l
Xeranthemum sqmtrrasiim Bois.՝. 1.2
Ptrrotheca marshalliana (jrossb. •— 0 1 2 0
Papaver fugax Poi$. — 0.4

UtmI" раздотрлпы- 6.56 0.1 4 0 12.4

Cop 3.59 2.3 3.6 3.2

Herm 58 28 70 3 86.72 Ml. (.

Xo.ixuvhk4ih.iu vp i.aiiii&v . ur-
cyicoi: M.KCIJ 16 1 21 8 26 » .'5.1

Н'.кжс в определенной мерс неравномерно и мозаично Так, < ,и при 
учете 15 июля костер нойлочковый полностью отсутствовал, то 30 ию
ли основную массу злаков составлял этот л.так. Содержание пырея 
ползучего по отдельным делянкам колебалось в больших пределах.
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.\..nm՜. :срно, что вследствие неравномерного распределения от- 
г г.и.'.ов по площади и более высокого содержания видов раз- 

in , . ] на неудобренных шляпках большой разницы в биологнче-
ск . ■•՛ ? ;:т1:1И1ос:и и хозяйственной урожайности па удобренных
ле ■,՛!. л но сравнению с неудобренными нс наблюдалось. Особенно 
на :: иг ;го проявлялось на неудобренных делянках при учете 30 
мат лазостое которых в значительном количестве участвовал чер
тог • ч. >՝ча։:ый, а па удобренной делянке он полностью отсутство- 
п:-. Вследствие этого хозяйсiвенная урожайность на удобренной де
льт • сказалась лишь немногим выше, чем на неудобренной

i'.hj! .! образом, нео iiiiipoTHocn. (мозаичность) и видовом соста- 
ш дм: о фит оценола в определенной степени сказывается на со 
био кой продуктивности.

„ I . лоренсшия колючего и довольно крупного растения черто- 
полс а урчавого необходимо выполоть его до обсеменения.

I ՛ из состояния и структуры улучшенного путем внесения 
удоб:.:-Г| травостоя, считаем целесообразным рекомендовать нерио- 
д|г щ . .покосное использование с сочетанием в отдельные голы 
Нел; ."нс и стравливания зеленой массы в ранние периоды вегетации. 
Так ы '. ::,|',м использования создаст благоприятные \ ело. ня i ivi ус- 
шт и.:го роста п развития злаков, образующих дерновый покров и 
тем . • повышающих почвозащитные свойства растительности.

' 1<>;-тул.|.|[. 6.1 1989 . .
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ФИЗИОЛО1ИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ЛИСТЬЕВ 
ТОМАТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКОВ СОЗРЕВАНИЯ

/< С Л7.1\ I.7//.O///
Р.СЛ) б.ЛКШ cv.A'KKil։՝ Ш:л'.1Ч1'„ . ThTWlM СГЛПКИИ ОНОШВЫХ 1J

6 ку. I!. I ,. |». J. Тдр;:Ке|1Г

.'■О.Чп.’Ц ffiU.IUO.Kl.tCi'CZtitl ■ Ч՛- Л1СТЪС!>.

V м ...г»пиче;кнх растений в фазе вегетативного роста передвиже
ние с: пческн.х веществ имеет биполярное направление [2,3]. 
Ир: ••• 1.։.1 полярно расиодоженных метамера снабжают друг друга
про л. -.1.1 собственного обмена С наступлением генеративной фазы 
раз?.!՜: л -с (0Ш1.1Я масса пластических веществ направляется в цветки, 
пли.. । .1 семена | •1,6.11| Подобные сдвиги в направленности пере
мещения 1.К1СП!ческпх дешсств приводят к постепенному прекращению 
рос.. । . 1:-.сн, а :.։тем старению растения в целом. Интенсивность 
этих вменений в сенсингом зависит от генетических особенное гей.
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