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П Р Е Д  И С Л  О В И Е

Территория Казахстана, занимающая около 272 млн. квад
ратных га, простирается с запада на восток на 3000 км и с 
севера на юг на 1500 км. Этим обусловлено чрезвычайное раз
нообразие почвенного покрова и гидротермических условий.

По условиям выращивания овощей территорию республи
ки принято разделять на северную и южную зоны. К северной 
зоне относятся северные, западные, восточные и центральные 
административные области, к южной — южные и юго-восточ
ные. Северная зона более благоприятна для возделывания хо
лодостойких культур, южная зона более соответствует биоло
гическим требованиям теплолюбивых культур.

Казахстан не является республикой товарного овощеводст
ва, производимые здесь овощи идут в основном на удовлетво
рение собстственных потребностей. Однако, в связи с ростом 
населения, образованием новых и расширением старых горо
дов, промышленных центров потребность в овощах, особенно 
ранних, из года в год возрастает. В минувшей девятой пяти
летке в среднем за год производилось овощей в целом по рес
публике 452 тыс. тонн. Это в расчете на душу населения со
ставляло 60 кг, что не соответствует нормам потребле
ния, рекомендованным Институтом питания Академии меди
цинских наук СССР.

В решениях XXV съезда КПСС указывается на необходи
мость наряду с другими сельскохозяйственными культурами 
не ослаблять внимания к производству овощей, добиться зна
чительного роста их производства.

XIV съезд Компартии Казахстана поставил перед труже
никами сельского хозяйства республики задачу — увеличить 
производство овощей и довести их продажу к 1980 году до 700 
тысяч тонн. Реальность этой задачи базируется на значитель
ных капитальных вложениях в производство овощей, вводе 
новых орошаемых земель, увеличении поставок минеральных
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удобрений и средств защиты овощных культур от вредителей, 
болезней и борьбы с сорной растительностью.

Дальнейшая интенсификация овощеводства в республике 
неразрывно овязана с ускорением научно-технического про
гресса, внедрением достижений науки и передового опыта в 
сельскохозяйственное производство. Большая роль в этом при
надлежит сельскохозяйственной науке.

Настоящий сборник статей подготовлен на основании ис
следований научных сотрудников и аспирантов института за 
многолетний период. В -статьях освещаются как теоретические 
так и практические вопросы селекции, семеноводства и техно
логии возделывания овоще-бахчевых культур в Казахстане. 
Многие выводы и предложения ученых прошли производст
венную проверку, нашли свое отражение в рекомендациях 
института, одобрены научно-техническим советом Министер
ства сельского хозяйства Казахской ССР и внедряются в хо
зяйствах республики. Дальнейшее широкое практическое 
осуществление научных разработок института позволит зна
чительно поднять урожайность и увеличить производство ово
щей, добиться рубежей десятой пятилетки, намеченных XXV 
съездом КПСС.
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С Е Л Е К Ц И Я  И С Е М Е Н О В О Д С Т В О

И С П О Л Ь З О В А Н И Е  Г Е Т Е Р О З И С А  У О Г У Р Ц А  
НА Ю Г О - В О С Т О К Е  К А З А Х С Т А Н А

Р. А. Б о б р о в а ,  
кандидат сельскохозяйственных паук,

Ю. Н. П а к ,  
старший лаборант

У Д К  631.575.125:635.63

Работа по изучению гетерозиса огурца в Казахском НИИ 
картофельного и овощного хозяйства ведется с 1970 года. Пе
ред исследователями ставилась задача изучить местный и 
^порайонный исходные материалы, выделить сорта, обладаю
щие плодами засолочного типа и относительной устойчивостью 
к мучнистой росе, с высокими комбинационными способностя
ми, с тем, чтобы, используя их в гибридизации, получить гиб
риды наиболее урожайные, в слабой степени поражающиеся 
мучнистой росой, с плодами засолочного тйпа.

Исходным материалом служили местные и селекционные 
образцы отечественной и зарубежной селекции. Всего нами 
изучалось 173 сортообразца. Семена мы получали из Всесо
юзного института растениеводства, ВНИИСООКа, Майкоп
ской и Крымской опытных станций ВИР, Украинского научно- 
исследовательского института овощеводства и бахчеводства, а 
также из ГДР, Вьетнама, США, Японии, Англии, Китая и Гол
ландии.

Полученные семена огурца мы высевали в коллекционном 
питомнике, размещая их с учетом происхождения и скороспе
лости. Через каждые 10 образцов высевали стандарты — сор
та, районированные в Алма-Атинской области: Донской 175 и 
Гибрид 220. Площадь делянки — 7 м2. При проведении опытов 
пользовались методикой В И Ра и другими методическими ука
заниями по мелкоделяночным опытам. Во все годы исследова
ний в коллекционном питомнике вели фенологические наблю
дения, учет густоты стояния растений на делянке, измерений 
параметров зеленцов при их сборе. Биохимический анализ пло
дов производили в лаборатории массовых анализов института. 
Определяли содержание сухого вещества, общего сахара (по 
Бертрану), витамина С (по Мурри). При каждом сборе под
считывали количество и вес зеленцов.
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Пораженность растений мучнистой росой определяли пу
тем фитопатологических обследований посевов в начале и в 
конце плодоношения.

При гибридизации в качестве материнских форм использо
вали частично двудомные сорта: Пооредник 97, Изобильный 
31, Плодовитый 147, Урожайный 35, Урожайный 713, (У-
35X61-116), (У-713хГерен 61), Кустовой 98, (У-713Х
Х61-116), беккросснрованные сложные материнские формы: 
БСМФ-1, БСМФ-2 и БОМФ-9; в качестве опылителей брали 
однодомные сорта: Нежинский местный, Донской 175, Первый 
спутник, Вязниковский 37, Короткоплетистый 81, Авангард 
121, Рустем 96-1, Дальневосточный 6, Дальневосточный 27, 
Зеленоплодный 47, Московский засолочный, 5 м-1559, 61-116, 
Диндоня залие кенару, Дружба 60, Победитель 26, Первенец 
Узбекистана. iB вечерние часы бутоны 'женских и мужских 
цветков за день до их раскрытия изолировали. Опыление про
водили в утренние часы (с 6 до 11 часов), затем женский цве
ток вновь изолировали и на цветоножку навешивали этикетку 
с указанием исходных сортов.

Межсортовые гибриды проходили оценку в питомнике ис
пытания, где они сравнивались с родительскими и стандарт
ными сортами. Гетерозисный эффект у гибридов оценивали по 
биометрии, скороспелости, продуктивности, устойчивости к 
мучнистой росе, биохимической оценке и дегустации свежих и 
консе риз нрав ани ы х п л од о в.

И з у ч е н и е  и с х о д н о г о  м а т е р и а л а .  Как извест
но, результаты селекционной работы зависят в первую очередь 
лот исходного материала. Селекционную работу по огурцу мы 
начали с изучения коллекции по скороспелости, продуктивно
сти, устойчивости к болезням. В коллекционный питомник 
ежегодно включали 60—75 сортов и гибридов различного про
исхождения.

При анализе продолжительности вегетационного периода у 
сортов и гибридов огурца выяснилось, что в условиях юго-вос
тока Казахстана их скороспелость не является константной, 
изучавшийся нами сортовой набор характеризовался ярко 
выраженной индивилуальностью проявления данного призна
ка по годам исследований.

В среднем за три года (1971—1973) раньше всех вступили 
в  плодоношение Г-289, Ранний (вр. '№ 195). Дин-зо-ан, Алма- 
Атинский 1, Витло. Пролог 128-1, Кораво, Гранекс, Опорто, 
Передовой, Данише сенф. Период от всходов до плодоношения 
у них составил от 47 до 50 дней (табл. 1).
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Таблица I
Продолжительность отдельных фаз развития скороспелых сортов

Средние данные за 19711—4973 Пг.

Наименование сорта и 
гибрида

Количество дней от

посева до 
всходов

массовых всхо
дов до первого 
сбора зеленцов

массовых всхо
дов до послед

него сбора 
зеленцов

первого до 
последнего 

сбора зеленцов

Гранекс 17 47 89 40
Передовой 14 48 97 46
Опорто 16 49 97 48
Данищ е сенф 24 49 96 45
Г-280 12 49 96 48
Пролог 128-1 14 49 97 48
Г рибовсиий 2 13 50 98 44
Витло 16 50 98 49
Алма-Атинский 1 13 50 98 44
Ди н-эо-сн 16 50 96 46
Ранний (ар. Й\Г° 195) 13 50 98 48
Вяз (таковский 37 13 50 95 47
Донской 475 — St 14 54 97 43

Группа скороспелых сортов в основном представлена ино
странными образцами. В фазу плодоношения они вступают на
5—7 дней раньше стандарта — Донской 175.

Скороспелость огуречного растения определяется не толь
ко фенологическими данными, но и дружностью отдачи ранне
го урожая за первую декаду плодоношения (табл. 2).

В группу урожайных включили образцы, общий урожай ко
торых превышал урожай стандартного сорта Донской 175 в 
1,5—2,7 раза. В эту группу из отечественных сортов вошли 
Передовой. Грибовский 2, Алма-Атинский 1 и Изящный, а из 
иностранных Данише сенф, Спорто, Витло, Хокус, Плен то, 
Даубле уилд.

Наиболее скороспелыми из числа изученных образцов ока
зались иностранные сорта, урожай которых за первую декаду 
плодоношения составил: по сорту Спорто — 26,3% и Даубле 
уи л д — 21,9% от общего товарного урожая.

Проведенный нами во все годы испытания анализ урожай- 
ньих данных показал наличие некоторой корреляции между 
урожайностью и выходом товарной продукции. Так, у выделив
шихся сортообразцов выход товарной продукции оказался так
же высоким (98,7—99,3%). а по некоторым образцам отмече
на 100%-ная товарность (Передовой, Изящный, Грибовский 2).



Таблица 2
Урожайность перспективных скороспелых сортообразцов огурца

Урожай товарных плодов

Название сортообразца всего за 1 декаду плодоношении Средний

ц/га в % к 
стандарту ц/га в % к 

товарному
в  К 
стан
дарту

ного 
зеленца, г

Даииш е сейф  
Опорто 
Вит л о 
П ередовой  
Грибовский 2 
Алма-Атинский 1 
Донской 175

Хокус 
Пленто 
Д аубл е уилд 
Изящный 
Донской 175

Средние данные за 1971— 1973 гг.

312.8 194,9 24 .5 7 ,8
3 1 0 ,0 193,1 81 , 5 2 6 ,3
294,1 183,2 37 8 12,9
2 7 1 ,4 169.0 14 ,6 5 ,4
268 ,4 167,2 17,1 6 3
24 3 ,7 151,8 26,-5 10 ,9
160,5 100,0 6 ,0 3 ,7

41 0 ,0
1360.0
63 0 .0  
2-13,3)
285.0,
440 .0
100.0,

Данные за 1972 г.

55 8 ,3 276 ,3 17,1 3,1 30 0 ,0
447,1 2 2 1 ,6 4 9 ,9 11, 0 875,’4
404,1 2 0 0 ,0 8 8 ,5 2 1 ,9 1552 6
277 ,0 137,2 18 ,6 6 ,7 3 2 6 ,3
202 ,0 100,0 5 ,7 2 ,8 100,0

107.0
114.0
9 5 .0
86.0 

110,0 
112,0 
120,0

107
100
109
8 2 ,0

120

пг1г т , Г НИСТаЯ Р0СЗ ~  одн° из распространенных заболеваний
огурца IB южных районах. Потери урожая от нее — 40 70%
Наиболее сильное развитие этой болезни наблюдается в пеон- 
од, когда среднесуточная температура воздуха выше +20° С 
относительная влажность воздуха 50—60%.

Изучение большого разнообразия сортообразцов огурцов
Г Г Г  lHaM выде/ 1ИТЬ гРУппу, относительно устойчивую к 
этому заболеванию. Сюда отнесены отечественные сорта Д ал ь
невосточный 6, Дальневосточный 27, Владивостокский 155, Пе-
Епй « ! '  Р°Лт'Г 1 и г Рибо,вский 2, сорта китайской народ- 

Та-хы-цы, Мелкий (вр. № 197), Местный (вр.
гг" у  а ™  (В'Р- N° 195), голландской селекции Витло 
Лево, Хокус, Спорто, из США — MS и 713-5.
о н . ™  образом, в результате проведенного изучения нами 

делена группа сортообразцов, отличившаяся в местных ус
ловиях по ряду показателей. Это MS и 713-5, Передовой, Гри- 
бовскии 2, Витло, Спорто, Та-хы-цы.
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И з у ч е н и е  г е т е р о з и с н ы х  г и б р и д о в  о г у р 
ца .  В изучение были включены межсортовые и полуторные 
(тройные) гибриды, (полученные в местных условиях в питом
нике исходного материала.

Учет проявления гетерозиса проводился по таким показа
телям, как скороспелость, рост и развитие, устойчивость к муч
нистой росе, урожайность и качество плодов.

Наши наблюдения за развитием гибридных растений пока
зали, что плодоношение у  некоторой части гибридов наступает  
раньше, чем у растений ранней родительской формы Се
верный посредникXДальневосточный 27, (У -713Х Герен 61) X  
Д р у ж б а  60, (У -3 5 Х 6 1 -1 16) ХКороткоплетистый 81, У рож ай
ный 7 13 X Короткоплетистый 81. Наряду с этим выявлены гиб
риды, плодоношение у которых по сравнению с родительскими 
формами наступает позже или они занимают по этому показа
телю промежуточное положение. Следует отметить, что про
межуточные сроки созревания наблюдаются в основном у гио- 
ридов, полученных от скрещивания родительских пар, сильно 
различающихся по этому признаку. Гибриды первого поколе
ния, полученные от скрещивания скороспелых материнских 
сортов с более позднеспелыми отцовскими сортами, занимали  
промежуточное положение, приближаясь к более скороспелым  
материнским сортам. К числу таких гибридных комбинаций

Таблица 3

Скороспелость гибридов F и их родительских форм
С редние данны е за  197:1—'1973 гг.

Сорта, гибриды

Количество дней о т  есходов  до  
начала плог-оношения

гиб
рида

материнского
сорта

отцовского
сорта

Гибрид 220-st
И зобильны й 131X П ервенец У збекистана 
И зобильны й 131Х'Нежи®ский местный 
(У -713Х Г ерен  6 1 )Х Д р у ж б а  60 
С еверны й посредникX  Д альневосточны й П  
Поор едник 97 X  5м -1559 
ГУ-35 X 61-Й16) X К ороткоплетисты й 81 

П осредник 97ХМе>стный 206 
П осредник 97 Короткоплетисты й 81 
У рож айны й 713Х Р устем  96 
У рож айны й 713Х'Кор°тко1плетисты й 81 
У рож айны й 35 X 3 еленопл одный 47

50
51
52
46
47 
49 
49
47
48 
44 
47 
47

50
50 
56
51 
47 
53 
4 /
47 
46 
46
48

51
53 
51 
51
54 
59
55 
58 
48 
58 
51
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можно отнести Посредник 9 7 х б  м-1559, Посредник 97ХМест- 
ный 2036, Урожайный 713ХКороткоплетистый 81, Урожайный 
35 X Зеленоплодный 47 (табл. 3).

Фитопатологические наблюдения, проведенные Н. Ф. Чечу- 
евым, показали, что в местных условиях характер и степень 
поражения гибридов мучнистой росой варьирует в очень ши
роких пределах. У некоторых гибридов проявляется повыше
ние устойчивости к  данной болезни по сравнению с родитель
скими формами. Так, гибриды Изобильный 131 X Нежинский 
местный, Изобильный 131XРустем 96-1, Плодовитый 147ХБе- 
лошипый, Посредник 97X5 м-1559, Посредник 97 X Местный 
206, Урожайный 35 X Зеленоплодный 47, Урожайный 35 X Рус
тем 96-1 поражались мучнистой росой в слабой степени, в то 
время как их отцовские формы к этой болезни были совершен
но не устойчивы.

Трехлетние наблюдения позволяют выделить и рекомендо
вать ряд гибридных комбинаций, которые в местных условиях 
проявили себя практически устойчивыми к мучнистой росе: 
Урожайный 35XЗеленоплодный 47, Урожайный 35хРустем  
96-1, Изобильный 131XНежинский местный, Посредник 97Х 
5 м-1559, Посредник 97XМестный 206, Северный посредникХ 
Московский засолочный, Изобильный 131 XДальневосточный 
27, Посредник 97 XАвангард 124 , Плодовитый 147хДиндоня 
зашие кекару.

Плоды перспективных гибридов и их родительских форм 
были подвергнуты химическому анализу, при этом отмечено, 
что накопление основных химических веществ у гибридов по 
сравнению с их родительскими сортами находится в различ
ных количественных соотношениях и не всегда гетерозис по 
урожайности коррелирует с высоким содержанием тех или 
иных веществ.

Так, например, гибрид (У-35Х61-116) ХМосковский засо
лочный по содержанию сахаров, витамина С и сухих веществ 
превзошел исходные сорта и стандарт, а по урожаю огурцов 
значительно уступает многим гибридам.

У большинства гибридов наблюдалось превышение только 
по отдельным показателям. Так, у 8 гибридов содержание ви
тамина С было выше родительских форм и стандарта — Гиб
рид 220 (9,5 мг°/о). Высоким содержанием витамина С отли
чались следующие гибриды: Посредник 97хКороткоплетистый 
81 (12,5 мг%), Посредник 97хРустем  96-1 (12,9 мг%), Уро
жайный 713хКороткоплетистый 81 (11,6 мг%).

Наибольшее содержание сахаров отмечено у гибридов
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(У-35Х61-116) XРустем 96-1 (2,70 M ir % ) , Урожайный 713ХГе- 
рен 61 (2,70%), Посредник 97Х Рустем 96-1 (2,50%). Урожай
ный 35XЗеленоплодный 47 (2,60%), а в большинстве случаев 
у гибридов по сравнению с их (родителями наблюдается сни
жение общего сахара. Это, по-видимому, происходит в связи с 
усилением роста у гибридных растений, связанного с процес
сами диссимиляции.

Результаты проведенных анализов показывают, что в ме
стных условиях как исходные формы, так и их гибриды ха
рактеризуются сравнительно высоким содержанием сухих ве
ществ. По нашим данным, в 19 комбинациях наблюдалось по
вышение содержания сухих веществ над материнскими в 6

Таблица 4
Урожайность перспективных гибридов первого поколения
____________ Средние данные за 1971— 1973 гг._____________

Урожай тов 1 рных плодов

Гибриды

вс
ег

о,
 

ц/
га

ст
ан

да
рт

у

i 
!

U % к
о .

i  3Xс. >.
t  55 
«  о
а и н

1
от

цо
вс

ко
м

у^
со

рт
у

%
 т

ов
ар

ны
х

П
Л

О
Д

О
В

С
ре

дн
ий

 
ве

с 
пл

од
а,

 
г

1

Гибрид (220-st 145,4 '0 0 .0 _ 8 3 ,8 87
Кустовюй 9 8 X Рустем 96-1 
Плодовитый •147ХД|И'НД0'НЯ за л и е

299 ,3 171,4 143,1 150,6 9 5 ,8 93

кекару 234,1 161,0 152,0 — 91, 8 95
Плодовитый 147Х  Р у с т е  96-11 241 ,3 165.9 156,2 145,8 9 4 ,0 96
Посредник 97Х А вангард 121 
Изобильный 131 Х П ервенец У збе

197,1 135,5 224 ,7 2 5 7 ,9 97 ,7 94

кистана 232 ,7 160,0 2 9 3 ,8 263 ,2 9 8 ,6 94
Изобильный 131хР устем  96-4 177,2 12i , 8 223 7 107,1 97, 6 96
Урожайный 35 X  Рустем 95-1 
(У -ЗбхШ -146) Х'Короткоплетис-

192,8 132,6 212 ,8 116,4 9 3 ,3 89

тый 8/1 176,7 121,5 123,3 201,7 9 2 ,7 86

комбинациях — над отцовскими формами, в 2-х — на уров
не родителей, в 3-х — ниже родительских форм. Самым высо
ким содержанием сухих веществ отличались гибридные (по
луторные) комбинации— (У-35Х61-116) XРустем 96-1 (4,6%) 
и (У-35Х61-116) ХМосковский засолочный (4,5%).

За три года исследований (1971, 1972, 1973) прошли испы
тание 115 гибридов первого поколения, из них гетерозис по 
урожайности проявился у 23 гибридов, из них в гибридов по 
урожайности превзошли как стандарт Гибрид 220, так и свои 
родительские сорта (таблица 4).
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Наиболее урожайными из них были гибриды Кустовой 98X 
Рустем 96-1, Плодовитый 147хРустем 96-1, Плодовитый 147Х 
Линдон я залие кекару, Изобильный 131хПервенец Узбекис
тана, Посредник 97хА ва«гард 121, урожайность которых пре
вышала стандарт соответственно на 35,5—71,4%; материнские 
сорта — на 43,1 — 193,8% и отцовские сорта — на 45,8— 163,2% •

Гибриды Изобильный 131 XРустем 96-1 и Урожайный 3 5 X 
X Рустем 96-1 значительнр превзошли свои материнские фор
мы (112,8— 123,7%), стандарт (21,8—32,6%) и незначительно 
отцовские формы (7,1—46,4%).

По выходу товарных плодов все перечисленные гибридные 
комбинации превосходят стандарт — Гибрид 220. Самая вы 
сокая товарность (98,6%) наблюдалась у гибрида Изобиль
ный 134 ХПервенец Узбекистана.

В ы в о д ы

1. Частично двудомные сорта Изобильный 131, Плодови
тый 147 и Урожайный 35 перспективны для получения гетеро- 
зисных гибридов не только в Европейской части СССР, но и в 
условиях юго-востока Казахстана.

2. Сорта Рустем 96-4, Зеленоплодный 47, Авангард 121, 
Первенец Узбекистана, Короткоплетистый 81 обладают высо
кой комбинационной способностью в скрещиваниях.

3. Весьма перспективны для использования в качестве ма
теринских форм беккроссированные сложные материнские 
формы (БСМФ).

4. Ни один сорт в местных условиях не проявил себя как 
абсолютно устойчивый к мучнистой росе. Выявлены сорта, об
ладающие относительной устойчивостью к этому заболева
нию, такие как Та-хы-цы, Мелкий (вр. № 197), Местный 
(вр. № 206), Витло, Лево, Спорто, Дальневосточный 6, Д аль
невосточный 27, Владивостокский 155, Передовой и Грибов- 
ский 2.



Н О В Ы Й  С О Р Т  Р Е Д И С А —  К А П Ч А Г А Й С К И Й

Г. Г. Б О Г О Л Е П О В ,

кандидат сельскохозяйственных наук

У ДК 635.15

Редис сорта Шарлаховый Шар районирован во многих об
ластях республики как в открытом, так и в защищенном грун
те. Он представляет собой местную популяцию, получен из 
иностранного образца, чрезвычайно варьирует по форме и раз
меру корнеплода.

Было замечено, что в этой популяции растения с цилиндри
ческой формой корнеплода более урожайны, имеют более 
крупный корнеплод, раннеспелые, дружно созревают. В связи 
с этим нами с 1963 года проводится индивидуальный отбор 
растений с маленькой розеткой листьев, крупным плотным 
корнеплодом цилиндрической формы, с тонким корешком. Се
мена отобранных семей оценивались по урожайности, дружно
сти созревания, типичности растений.

В 1971 году было получено семян, которых оказалось до
статочно для проведения оценки на фоне исходной формы 
Шарлаховый Шар (табл. 1). Сравнение проводилось при посе
ве в тарниках. Новый сорт назван Капчагайский.

Таблица 1
Сортоиспытание редиса в парниках

Сорта

Урожай редиса, кг/мг
в % к 

стандарту1971 г, 1972 г. 1973 г. 1974 г. среднее га 
4 года

Капчагайский 3 ,23 3 ,4 0 3 ,3 3 4,47 3,61 118,0
Шарлаховый
Шар 2 ,6 2 2 ,6 8 2 ,8 0 4, 15 3 ,0 3 100,0

ЗЕ мг/м2 0 ,3 3 0 ,3 0 ,3 0 ,5
Р, %■ 4 .0 3 ,5 1 ,6 4 ,0

В среднем за 4 года урожай сорта Капчагайский превысил 
стандарт (Шарлаховый Шар) на 18%.

С 1973 года проводилось испытание редиса Капчагайский 
в открытом грунте на фоне исходной формы и сорта Розово
красный с белым кончиком (табл. 2).
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Сортоиспытание редиса в открытом грунте
Таблица 2

Урожай корнеплодов, ц/га
Урожай за 
1 сбор, н 
к общему

Сорта
1973 г. 1974 г. .среднее

В % к 
стандарту

Капчагайский 9 4 ,0 3 8 ,4 6 6 ,2 1 38 ,4 4 6 , 6
Ш арлаховый Шар

(стандарт) 6 2 ,6 3 3 ,1 4 7 ,8 1 0 0 ,0 2 5 , 0
Розово-красиый с белым

9 6 , 6'.кончиком 37 ,1 6 6 .8 1 3 8 ,6 3 0 , 7

Урожай редиса сор
та Капчагайский был 
выше исходной фор
мы, отмечалось более 
дружное созревание 
(46,6% за первый 
сбор). По сравнению 
с сортом Розово-крас
ный с белым кончиком 
преимуществ в общем 
урожае не наблюдает
ся, однако за первый 
сбор урожай сорта 
Капчагайский выше. 
Созревание у нового 
сорта происходит дру
жно, за 5—6 дней, то
гда как у сорта Розо
во-красный с белым 
кончиком — за 12— 15 
дней.

По результатам ис
пытаний сорт Капча
гайский передан в Гос- 
сортоиспытание взамен 

сорта Шарлаховый Шар.

Редис сорта Капчагайский



С Т Е Р И Л Ь Н О С Т Ь  П Ы Л Ь Ц Ы  У С Е М Е Н Н И К О В  
Р Е П Ч А Т О Г О  Л У К А  С ОР Т А  К А Р А Т А Л Ь С К И Й

О. С. В О Д Я Н О В А ,  
кандидат биологических наук,

С. Е. Ц О И ,  
аспирант

У Д К  631.52:635.25

На Каратальском рисовом опытном поле КИЗа ведется се
меноводство лука сорта Каратальский, получившего широкое 
распространение не только в Казахстане, но и за его предела
ми. Однако урожаи семян, получаемые в этом хозяйстве, оста
ются очень низкими, что сказывается на их себестоимости. 
Выясняя причины низких урожаев семян этого сорта, нами 
было установлено, что у семенников его имеется значитель
ный процент мужскостерильных растений, а общая стериль
ность пыльцы достигает 56,8%.

Имеющиеся в литературе данные указывают на различные 
проявления признака стерильности и зависимости от эколото- 
геопрафических условий ('1, 2, 3). Вопрос о факторах, влияю
щих на проявление этого признака, остается еще не решен
ным.

Обследование семенников репчатого лука сорта Караталь
ский проведено нами в Первомайском опытном хозяйстве Ал
ма-Атинской области (при высадке маточных луковиц обыч
ной схемой 70X20 см, с проведением 3-х поливов) и на Кара
тальском рисовом опытном поле Талды-Курганской области 
(схемы посадки 70X20 см, 7 0 х  10 ем, 7 x 5  см, с проведением 
трех поливов). Кроме того, изучался вариант 70x20  см без по
лива.

Пробы брались по диагонали поля со ста растений. Опре
деления проводились индивидуально с каждого растения пу
тем подсчета числа фертильной и стерильной пыльцы в пяти 
полях зрения микроскопа. Окраска пыльцы проведена в аце- 
тоорсеине.

Морфологически стерильные растения определялись пу
тем просмотра по диагонали поля тысячи [растений. Учет про
веден в фазу массового цветения.

Проявление стерильности у репчатого лука сорта Кара
тальский зависит от условий его возделывания (табл. 1).
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Таблица 1
Проявление цитоплазматической мужской стерильности у репчатого лука 

сорта Каратальский в зависимости от условий возделывания, в % от 
общего числа растений

Области

Интервалы стерильности, %
О " -Х

<и . н £
°  5

0 -1 0 11-20 2 1 -5 0 5 1-80 81-100
О 2 X
Q.X Л Н
< т а, л

« о 
со X
о  3 
О с.

Алма-Агинская 
Т алды-'К'урга иска я

4 , 0 9 .2 3 2 .7
3 7 .8

3 0 ,3
29 ,1

2 3 , 8
33,1

2 1 , 7
10 ,0

6 4 , 4
5 6 ,8

В Алма-Атинской области признак стерильности проявля
ется в большей степени. Полностью стерильных растений здесь 
оказалось 21,7%, в то время кай в  условиях Талды-Курганской 
области таких растений 10%. Общий процент стерильности 
пыльцы в первом случае также выше, чем во втором.

Однако характер проявления стерильности зависит не толь
ко от географических условий, но и от густоты стояния расте
ний и орошения (табл. 2).

С увеличением густоты стояния растений намечается тен
денция к увеличению числа морфологически стерильных форм. 
Эти растения, как правило, имеют меньшую высоту, зеленова
тую окраску пыльников, при прикосновении к ним они не вы
деляют пыльцу. Так, в контроле — при размещении расте
ний ;по схеме 70x20  см с трехкратным поливом — число таких 
растений составило 10%, при размещении растений по схеме

Таблица 2
Стерильность пыльцы в семенниках репчатого лука сорта Каратальский 

при различных способах выращивания, в % от общ его числа растений

Варианты опыта

Интервалы стерильности, и

Со
 

100
 

%
 ф

ер
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ль

но
ст

ью

Со
 

100
 

%
 с
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ль

но
ст

ью

С
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дн
яя

 
ст

е
ри

ль
но

ст
ь,

 
%

! У
ро

жа
й 

се
м

ян
, 

ц/
га

1
0 - 1 0  11-50

1
11-50 5 1 -8 0 81 -100

7 0 X 2 0  (‘контроль) 4 , 0 9 , 2 3 2 , 7 3 0 ,3 2 3 , 8 2 10 5 6 , 8 4 , 2
70X110 7,1 1 3 ,8 3 2 , 4 2 2 , 3 2 4 ,4 6 14 4 7 ,5 6 , 3
7 0 X 5 3 , 4 9 , 7 2 4 , 5 2 2 , 3 40 ,1 — 22 6 2 ,6 8 , 2
7 0 X 2 0  (без полива); 3 , 6 33 ,1 2 2 , 8 4 0 , 5 — 20 6 6 ,7 3 , 3
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70X10 см число их увеличивается до 14%. а в варианте 
70X5 юм число таких растений достигает 22%.

Урожай семян с повышением густоты стояния растений со
ответственно возрастает от 4,2 ц/га до 6,3 и 8,2 ц/га, т. е. при 
увеличении числа растений на единицу площади урожайность 
возрастает. Отмечена положительная корреляция между коли
чеством стерильных растений и урожайностью при увеличении 
густоты стояния растений ( г=  +  0 ,9±0,023). Общая стериль
ность пыльцы оказывает незначительное влияние на урожай 
семян.

Увеличение урожая семян происходит не только за счет н а 
растания стерильных растений в популяции, но в основном за 
счет увеличения числа растений на единицу площади. Тем не 
менее необходимо отметить лучшее обсеменение именно сте
рильных растений. Последнее объясняется тем, что из-за низ- 
корослости морфологически стерильных растений на их соц
ветия попадает большое количество пыльцы путем стряхива
ния ее ветром с более высокорослых фертильных растений. 
Известно, что пыльца у лука тяжелая, ветром почти не пере
носится, а насекомых недостаточно, чтобы равномерно обес
печить пыльцой все растения; кроме того, количество фертиль
ной пыльцы крайне недостаточно. Все это отрицательно ска
зывается на завязывании семян у фертильных растений. Воз
можно, что'завязывание семян снижается и из-за нарушения 
процессов оплодотворения и развития зародыша.

Вишне очевидно, что вопрос о проявлении признака сте
рильности пыльцы у репчатого лука и о влиянии ее на завя
зывание семян является сложным и требует дополнительных 
исследований.

Интересные данные получены при обследовании на сте
рильность пыльцы в варианте опыта 7 0 X 2 0 , без полива, где 
наблюдается увеличение числа стерильных растений до 20% 
(по сравнению с контролем 10%), однако урожай семян здесь 
оказался самый низкий (3.3 ц/га). Эти данные раскрывают и 
подтверждают сделанные нами предположения.

В ы в о д ы

Проявление цитоплазматической мужской стерильности 
у репчатого лука сорта Каратальский зависит от зко-лого-гео
графических условий возделывания, а также от густоты стоя
ния маточных растений & орошений!

2 -1 9 2 5 17
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П О Л У Ч Е Н И Е  А У Т О П О Л И П Л О И Д О В  Р Е П Ч А Т О Г О  Л У К А  
П О Д  Д Е Й С Т В И Е М  К О Л Х И Ц И Н А
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кандидат биологических наук

У Д К  631.52:635.25

Экспериментальная полиплоидия — один из результатив
ных методов современной селекции. Он позволяет в относи
тельно короткий срок перестраивать природу растений, полнее 
использовать их потенциальные возможности. В последнее 
время растения с удвоенным геномом используются как для 
создания форм с закрепленным гетерозисным эффектом, так 
и для получения положительных результатов при отдаленной 
гибридизации. Применение его в селекции репчатого лука мо
жет иметь большое практическое значение.

В литературе указывается на значительные трудности в по
лучении полиплоидного лука. X. Вирнихом (1) проведена 
большая серия опытов по обработке колхицином семян, луко
виц и соцветий, при этом выявлено, что большинство обрабо
ток колхицином оказывает губительное влияние на лук. Так, 
при обработке семян выделено 0,3% тетраплоидных форм, при 
обработке сеянцев — 2,8% растений, которые имели частично 
или полностью измененный кариотип.

Исследованиями (2) также доказана трудность в получении 
полиплоидного лука. Установлено, что обработка семян кол
хицином в концентрации свыше 0,05% приводит к гибели про
ростков, а уменьшение этой концентрации вызывает резкое 
снижение выхода полиплоидов. В этой связи необходима от
работка способов воздействия колхицином с целью получения 
достаточного количества аутоплоидных форм для использова
ния их в селекционной работе.

В наших опытах по обработке сухих семян лука сорта Дун
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ганский 56 использовались концентрации колхицина 0,05; 0,1 
и 0,2% с экспозицией воздействия в течение 3; 6; 11; 16 и 22 
часов. Каждый вариант включал обработку по 200 семян в 2- 
кратной повторности. Обработка семян 'проводилась при тем
пературе +  20 +22°. После промывки в проточной воде поло
вина их помещалась на 2 часа в холодильник, где подверга
лась воздействию низких температур ( +  2 +3°) для создания 
вспышки клеточного деления. Подсушенные семена высевали 
в почву. Уход за посевами— общепринятый в селекционной 
работе.

Проводилось определение полевой всхожести и выживае
мости растений Q  (первом поколении после обработки кол
хицином). На стадии 1—4 листа по величине клеток устьиц 
(достоверность применения этого диагностического признака 
доказана дисперсионным анализом /3/) проведен отбор тет- 
раплоидных форм с браковкой миксоплоидных и диплоидных 
растений.

Таблица 1
Полевая всхожесть семян и выживаемость растений С! (в % к контролю) 

в зависимости от способа обработки семян колхицином

Экспозиция воз
действия, часов

Концентрация 
колхицина, %

Полевая всхожесть Выживаемость

а 6 а б

3 0 , 0 5 7 1 , 8 9 6 , 9 8 5 , 2 1 1 1 , 0
° . 1 8 8 , 1 9 1 , 6 8 9 , 3 1 0 2 , 0
0 , 2 5 4 , 8 6 6 , 3 7 9 , 3 9 5 , 9

6 0 , 0 5 8 2 , 9 8 6 , 8 94,8 1 2 0 , 4
0 , 1 7 8 , 6 5 5 , 1 9 7 , 0 1 0 4 , 0
0 , 2 6 0 , 7 6 7 , 3 7 7 , 0 6 3 , 2

11 0 , 0 5 8 4 , 4 7 5 , 5 1 0 4 , 4 1 0 2 , 0
0 , 1 8 2 , 9 8 5 , 1 8 3 , 7 8 3 , 6
0 , 2 6 3 , 7 4 7 , 9 8 2 , 3 6 6 , 3

16 0 , 0 5 1 0 1 , 9 1 1 4 , 2 9 3 , 3 1 0 0 , 0
0 , 1 9 2 , 0 8 1 , 2 8 1 , 5 7 6 , 5
0 , 2 8 2 , 9 9 0 , 8 7 5 , 6 4 6 , 9

2 2 0 , 0 5 7 1 , 1 6 1 , 2 8 5 , 9 7 2 , 2
0 , 1 8 0 , 0 8 0 , 6 7 1 . 1 2 1 , 4
0 , 2 5 0 , 3 4 1 , 8 5 7 , 0 3 5 , 7

Примечание: а — обработка семян колхицином обычным способом;
б — воздействие на обработанные колхицином семена по

ниженной температурой.
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'Применяя различные способы воздействия колхицином на 
проростки, семена, луковицы и соцветия, нами установлено, 
что наибольший эффект дает обработка семян колхицином. 
Так, в 1971—4973 гг., когда опыты носили поисковый харак
тер, было получено около 600 аутополиплоидов, а в 1974 г. мы 
применяли только метод обработки колхицином семян на двух 
сортах лука Дунганский 56 и К аба и выделили более 1200 та 
ких растений.

Полевая всхожесть обработанных колхицином семян в з а 
висимости от дозы и экспозиции воздействия составляет 50— 
92% от контрольной, снижается и выживаемость (табл. 1).

Меньшее влияние на эти показатели отмечается в вариан
тах с малыми экспозициями (3 и 6 часов) и низкой концент
рацией раствора (0,05%).

При действии низких температур наблюдается некоторое 
увеличение полевой всхожести, в отдельных вариантах опыта 
оно составляет 2,2—7,9%.

Этот прием оказывает некоторое влияние на повышение 
(выживаемости растений (от 3,8 до 25,8%) при экспозициях 
воздействия 3 и 6 часов, а также при 16-часовой экспозиции с 
0,05% раствором колхицина.

В таблице 2 приводятся объединенные данные по выходу 
аутополиплоидных растений при обработке 0,05; 0,1 и 0,2% 
раствора колхицина в течение 3, 6, 11, 16 и 22 часов и по выхо
ду таких же форм растений с дополнительным воздействием 
низкими температурами на обработанные аналогичным обра
зом семена.

я
Таблица 2

Влияние различных способов обработки семян на выход аутополиплоидных
растений
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(Воздействие колхицином 0,06; 0)1; 0,2%
в течение 3, 6, 41, 16 и 22 часов 3000 1142 666 286 190

То ж е с дополнительным 'воздействием
низкими темгаературами 3000 1149 726 266 157
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Анализ объединенных данных показывает, что дополни
тельное воздействие низкими температурами на обработанные 
колхицином семена вызывает увеличение выхода диплоидных 
форм, что, очевидно, происходит за счет усиления митотичес
кой активности в основном диплоидных клеток.

При действии на сухие семена колхицином отмечаются зна
чительные различия в реакции генотипа на разные дозы и экс
позиции. Данные по выходу аутополиплоидных -и диплоидных 
форм от числа высеянных семян и от количества выживших 
растений в зависимости от дозы и времени воздействия алко- 
лоидом приведены в таблице 3.

Разные способы определения выхода аутополиплоидов как 
от числа высеянных семян, так и от количества сохранивших
ся растений показывают аналогичную закономерность выхода 
миксоплоидиых, тетраплоидных и диплоидных форм. Выход 
наиболее ценных для селекции тетраплоидных форм увеличи
вается с повышением концентрации колхицина при экспозици
ях воздействия 3, 6, 11 и 16 часов. При 22-часовом воздейст
вии преимущество по выходу тетраплоидов (32,6— 12,0) имела 
0,1% концентрация колхицина.

Оптимальным вариантом в опыте по выходу тетраплоидов 
оказался вариант с 11-часовым воздействием 0,2% раствором 
колхицина, при котором выход тетраплоидов составил 35.5—- 
12,5%.

В ы в о д ы

1. В зависимости от дозы и экспозиции действия колхицин 
оказывает, как правило, угнетающее действие на всхожесть 
и выживаемость растений.

2. Действие низких +емператур на обработанные колхици
ном семена способствует увеличению всхожести и выживаемо
сти в отдельных вариантах опыта, однако это вызывает боль
шой выход только диплоидных форм, ввиду усиления митоти
ческой активности в основном диплоидных клеток.

3. Реакция генотипа на разные дозы и экспозиции воздей
ствия колхицина способствует различному выходу миксо-, 
тетра- и диплоидных форм.

Оптимальными по выходу наиболее ценных для селекции 
тетраплоидных форм при обработке сухих семян колхицином 
оказались варианты с 22-часовым действием 0,1% раствором 
(32,6— 12,0%) и с 11-часовым действием 0,2% раствором
(35,5— 12.5%).
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Использование гетерозиса в -селекционной работе получи
ло широкое применение. И несмотря на это, многие теорети
ческие вопросы, связанные с гетерозисом, остаются невыяснен
ными. В последние годы как у нас в стране, так и за рубежом 
большое внимание уделяется выявлению физиологических и 
биохимических механизмов, лежащих в основе гетерозиса.

Известно, что ведущее место в обменных процессах, прояв
лении жизнеспособности и наследственности растительного 
организма принадлежит белковым веществам. Между тем, 
сведений о метаболизме белковых веществ в связи с явлени
ем гетерозиса в литературе еще недостаточно. Поэтому изуче
ние особенностей белкового обмена, в частности электрофоре
тического состава белков, представляет значительный интерес.

Объектом наших исследований служили -гетерозисные гиб
риды огурцов (F 0  Алма-Атинский 1 и гибрид 220. их роди
тельские формы Дин-зо-сн, Многоплодный ВСХВ, Посредник 
97, Нежинский местный.

Легкорастворимые белки экстрагировали из обезжиренной 
навески семян и проростков огурца трис-глициновым буфером 
P H  8,3. После определения количества белка в экстракте по 
методу Лоури брали по 0,2 мл белкового раствора и наносили 
на гель. Электрофорез кислых белков вели в 7,5% полиакри
ламидном геле PH 8,9 в холодном шкафу при температуре 2— 
3° С, силе тока 4 мА на одну трубку и напряжении 400—600 В.
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Анализ электрофореграмм указывает на значительные ка
чественные различия между их содержанием в воздушно-сухих 
семенах и проростках гетерозисных гибридов и их родитель
ских форм (см. рисунок).

Электрофоретический состав лепкорастворимых белков семян огурца в свя
зи с проявлением гетерозиса

Условные обозначения:
а — воздуш но-сухие семена; б — однодневные проростки; в — семядоли четырехдневных 
проростков; г — корешки четырехдневных проростков. 1—Дин-зо-сн; 2 — Алма-Атинский 
1; 3 — Многоплодный ВСХВ; 4 — Посредник 97; 5 — гибрид 220; 6 — Нежинский мест

ный. Интенсивность окраски белковых зон: I — сильная; I I — средняя; III — слабая

Данные рисунка указывают на то, что электрофоретиче
ский состав белков воздушно-сухих семян гибрида Алма-Атин
ский I отличается от исходных сортов (Дин-зо-сн и Много-
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плодный ВСХВ) по набору компонентов, интенсивности окрас
ки отдельных полос и расположению фракций в геле. Это в 
известной мере свидетельствует о количественных различиях 
содержания белка, различных величинах электрического за 
ряда и молекулярного веса белковой молекулы. Белки семян 
гибрида Алма-Атинский I обладают спектром в 11 полос, в то 
время как у сортов Дин-зо-сн и Многонлодного ВСХВ их об
наружено соответственно 10 и 9. Для спектра этого гибрида, 
как и его родительских сортов, характерно сравнительно не
высокое значение Rf. У гибрида число белковых зон с низким 
значением Rf (от 0 до 0,3) почти вдвое превышает их количе
ство со средней электрофоретической подвижностью (от 0,3 
до 0,6). Эта же закономерность отмечается и для материнско
го сорта Многоплодный ВСХВ. У отцовской формы (Дин- 
зо-он), наоборот, 7 белковых фракций находятся в пределах 
средней электрофоретической подвижности и лишь 3 полосы 
находятся в зоне низкого значения Rf.

Следовательно, по этому показателю гибрид Алма-Атин
ский I унаследовал материнские свойства.

Несколько иной спецификой качественного состава легко
растворимых белков обладает гибрид 220. По компонентному 
составу он превосходит свои исходные сорта на 2—3 фракции 
(14—116— 13). Появление дополнительных полос, отсутствую
щих в исходных сортах, свидетельствует о том, что у гибрида 
происходит, очевидно, активация генов, ответственных за син
тез той или иной фракции белка.

Определенные различия существуют у гибрида 220 и в от
ношении подвижности, белков в электрическом поле. Так, если 
у гибрида число белковых зон с низкой электрофоретической 
подвижностью составляет 7 полос, со средней — 9, а у исход
ных сортов эти различия соответственно равны 8 и 6, 8 и 5. 
По этому показателю гибрид не унаследовал признаки ни од
ного из родителей.

С началом прорастания семян компонентный состав и элек
трофоретическая подвижность белков претерпевают заметные 
изменения. Прежде всего у гибридов и их исходных сортов вы
равнивается число компонентов. Причем, если спектр легко- 
растворимых белков в однодневных проростках гибрида Ал
ма-Атинский I и его исходных сортов повысился с 10— 11—9 до 
14— 14—44, то у гибрида 220 и его родительских форм он по
низился с 14—46 — 13 до 13— 13— 11. Более выровненным ока
залось и число белковых полос с низким и средним значением 
Rf. При этом, если число белковых компонентов с низким зна
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чением Rf у гибрида Алма-Атинский 1 уступает родительским 
сортам, а при среднем значении Rf превышает исходные фор
мы, то для гибрида 220 и его исходных сортов отмечается об
ратная картина.

Электрофоретический состав белков 4-дневных семядолей 
гибрида Алма-Атинский I по числу зон занимает промежуточ
ное положение между исходными сортами и характеризуется 
спектром как 11—9—8. У гибрида 220 компонентный состав 
превышает родительские формы и характеризуется как 7—8— 
7. Что касается электрофоретической подвижности белков се
мядолей, то они характеризуются преобладанием числа полос 
в «медленной» части спектра.

Преобладание компонентов с низким значением Rf харак
терно также для электрофореграмм белков 4-дневных кореш
ков. По числу компонентов в этом органе оба гибрида по срав
нению с родительскими формами занимают промежуточное 
положение к общему спектру: гибрид Алма-Атинский 1—8—
6—7, гибрид 220— 10—9—7.

В ы в о д ы

Анализируя электрофореграм.мы белков, в целом можно 
сделать вывод, что гетерозисные гибриды, наряду с наследо
ванием отдельных родительских признаков, характеризуются 
собственным спектром легкорастворимых белков.

Н О В Ы Й  С О Р Т  д ы н и  — и л и й с к а я

Т. Г. Г У Ц А Л Ю К,

кандидат сельскохозяйственных наук, зав. сектором бахчеводства

У Д К  635.61

Этот сорт выведен Казахским научно-исследовательским  
институтом картофельного и овощного хозяйства методом по
ловой гибридизации сортов Тридцатидневна, Десертная 5 и 
Лимонно-желтая, с 'последующим непрерывным индивидуаль
ным и индивидуально-групповым отбором.

Сорт Тридцатидневна, выведенный Киевской овоще-карто- 
фельной опытной станцией, нами использовался в качестве ис-
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ходной материнской формы. Он отличается ранним и очень 
дружным созреванием плодов, легко передает эти признаки 
потомству. В качестве отцовской формы использована смесь 
пыльцы среднеспелого сорта Десертная 5, отличающегося 
очень высокими вкусовыми качествами плодов, нежной, соч
ной, сладкой,толстой, красивой мякотью, и среднераннего сор
та Лимонно-желтая — со сравнительно крупными размерами 
плодов, дружным их созреванием, более высокой товарностью 
и урожаем в сравнении с районированными в Алма-Атинской 
области сортами дынь.

Дыня сорта Илийская

Перед нами стояла задача — вывести более ранний в срав
нении с районированными сорт дыни, отличающийся дружным 
созреванием, особенно в первый период плодоношения, высо
кими вкусовыми качествами и продуктивностью, устойчиво
стью к заболеваниям мучнистой росой, более высокими пока
зателями среднего веса товарного плода, с содержанием су
хих веществе плодах не менее 10— 12%, пригодного для выра
щивания в закрытом и открытом грунтах, в теплицах и рас
садной культуре. И эта задача решена.
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Новый сорт Илийская при выращивании под пленочными 
укрытиями дает более ранний и сравнительно высокий урожай 
с хорошими вкусовыми качествами плодов.

Конкурсное испытание сорта Илийская проводилось в 
1969— 1973 гг. на фоне среднераннего сорта Лимонно-желтая— 
самого раннего из всех районированных на юго-востоке Казах
стана сортов дынь.

Как показали трехлетние сортоиспытания, плоды дыни но
вого сорта Илийская на 10— 13, а в отдельные годы на 15—38 
дней созревают раньше стандартного районированного сорта 
Лимонно-желтая. Период плодоношения в связи с этим увели
чился до 25—30 дней по сравнению с 18—24 днями у стандарт
ного сорта.

Таблица 1
Сравнительная биологическая характеристика дыни сортов Илийская 

и Лимонно-желтая, в днях

Средние данные за 1969— 1973 гг.

Сорта

Показатели
Илийская Лимонно

желтая

Длина периода от появления массовых всходов:
д о  первого сбора 7 2 ,6 8 5 ,4
д о  последнего сбора 102,6 103,0

Длина периода плодоношения 2 7 ,6 18 ,0

Таблица 2
Результаты конкурсного испытания по размерам раннего и общ его урож ая

товарных плодов

Общий урожай товарных 
плодов, ц/га

Поступление урожая товарных 
плодов за первые 10 дней, и/га

Наименование сорта

1968 г. 1969 г. 1973 г.
средний 

за 3 
года 1968 г. 1969 г. 1973 г.

средний 
за 3 
года

Лимонно-желтая
(стандарт)

Илийская
Р, %
ЗЕ , ц/га

174,6  
191, 3 

1 ,2 
1 ,8

6 5 ,2
89 ,7

6 ,9
9 ,4

124,1
152,9

5 .2
4 .3

121, 3
144,6

2 6 ,2
7 2 ,3

15.5
4 0 .6

5 ,3
18,7

15.7
4 3 .8
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За  годы Конкурсного испытания урожай по сорту Илийская 
за первые 10 дней получен значительно больший и составил
43,8 ц/га против 15,7 ц/га у сорта Лимонно-желтая.

Результаты качественной оценки урожая также свидетель
ствуют о преимуществе сорта Илийская (табл. 3).

Таблица 3
Качественная оценка урожая плодов дыни сорта Илийская 

и Лимонно-желтая

Средние данные за  1968—il973 гг,.

Наименование сорта

Урожай товарных 
плодов по фракциям, 

ц/. а

и<и
“ о U

± ®
2 * 
я х

0)К

крупных 
более 2 кг

средних- 
1,5—2 кг

ч 5-2 
2.3 о
5 -g g

н % X 

Ч х « С
од

ер
и 

су
хи

х 
£ 

щ
ес

тв
,

Л имонно-желтая (стан
дарт) 10 ,3 5 5 ,9 1,17 4 ,2 14,0
Илийская 2 0 ,3 42 ,4 1,26 4 ,6 15,5

:По результатам фитопатологического учета сорт Илийская 
отнесен к группе среднеустойчивых против мучнистой росы 
(0,85— 1,0 балла поражения у сорта Илийская, 0,95— 1,2 балла 
у сорта Лимонно-желтая).

Морфологические признаки сорта

Куст стелющийся. Плети средней длины (1,4—2,0 м), лист 
почковидной формы, 'цельнокрайний. Лопасти у основания 
листа не доходящие. Листовая пластинка — средних размеров, 
темно-зеленой окраски.

Плод округло-сплюснутой формы, средних размеров. Сред
ний вес товарного плода — 1,3 кг (от 0,5—до 2,5 юг). Поверх
ность слабоеегментированная, без сетки. Фон желто-оранже
вый. Рисунок — ленточки в углублениях сегментов. Окраска 
рисунка зеленого плода — зеленая, зрелого — апельсиновая.

Кора плода тонкая, белая, гнущаяся, мякоть белая, сред
ней толщины, нежная, сочная, очень сладкая. Семенное гнез
до — среднего размера, белое. Плацент 3: постенные, сухие,
рыхлые. Семена — удлиненно-овальной формы, среднего раз
мера, гладкие, белые, вес 1000 семян — 49 г.
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Для получения высоких и устойчивых урожаев сорта Илий
ская на юго-востоке Казахстана необходимо 'применять комп
лекс агромероприятий, разработанный КазНИИКОХ.

М Е С Т О  В Ы Р А Щ И В А Н И Я  С Е М Я Н  О Г У Р Ц А ,  У Р О Ж А Й  
И К А Ч Е С Т В О  Т О В А Р Н О Й  П Р О Д У К Ц И И

В. Н. Л У к ь я Н Е Ц, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 

зав. отделом семеноводства овоще+бахчевых растений

В. А. Б Ы Ч К О В ,  
младший научный сотрудник

У Д К  631.531:635.63

Экологическая разнокаявственность семян оказывает 'боль
шое влияние на товарный урожай и семенные качества в по
томстве. Ряд авторов отдает предпочтение местным репродук
циям семян, считая, что завозные семена, как правило, хуже 
и не дают высоких урожаев овощей, в том числе и огурца (1, 
2, 3). Д аж е однократная репродукция семян в новых условиях 
заметно влияет на товарные качества. А. М. Мустафин (4) от
мечает, что перенос семян грунтового огурца из южной зоны в 
более северные снижает урожай зеленца.

Но не всегда экономически целесообразно организовывать 
семеноводство в зоне возделывания сорта, так как не везде 
можно получать устойчивые урожаи семян с высоким их каче
ством. Кроме того, не всегда изменения среды, происходящие 
при переносе семян из зоны в зону, отрицательны. Концентра
ция семеноводства в благоприятных почвенно-климатических 
условиях и перенос семян в другие зоны порой дает весьма 
положительный эффект. Имеются данные ряда авторов, что 
перенос семян из одной 'зоны в другую способствует повыше
нию урожаев овощей (5, 6). В связи с этим представляет инте
рес оценка урожайных свойств семян, выращенных в разных 
условиях.

В 1970— 1973 гг. нами проводилась такая работа в Перво
майском опытном хозяйстве Казахского НИИ картофельного 
и овощного хозяйства. Оценивались семена огурца сортов Не- 
росимый 40 и Нежинский 12. Семена выращивались из образ
цов элиты оригинаторсв в различных научно-исследователь
ских учреждениях страны. Работа велась под методическим ру
ководством ВНИИОБ.
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Наши исследования проводились в предгорной зоне Алма- 
Атинской области, где сосредоточено значительное семеновод
ство огурца. Почвы каштановые, малоструктурные, легко уп
лотняющиеся. Содержание гумуса — 3—3,5%. Участок ороша
емый. Применялась принятая в данной зоне агротехника.

Площади учетных делянок — 20 м2, повторность — шести
кратная. Биохимическая оценка плодов проводилась сотруд
никами отдела анализов иочвы и растений института. При 
оценке семенной продуктивности оценивались выход и посев
ные качества семян.

Сорт Неросимый 40 районирован в Казахстане, поэтому 
урожай и выход товарного зеленца у него (был значительно 
выше, чем у Нежинского 12 (табл. 1). Отдача за первые 2 де
кады сборов у него была выше, процент желтых плодов значи
тельно ниже. Из всех испытывавшихся образцов лучшие пока
затели оказались у образцов из Одессы и Курска. Наш 
образец однократной репродукции, как и образец из Киева, 
по урожаю зеленца существенно уступает контролю (Одес
са) —‘на 24—28,5 ц/га, или 11,3— 13,4%- Уступают они и по 
выходу зеленца, раннеспелости, качеству плодов.

Сорт Нежинский 12 не районирован в Казахстане, но здесь 
районирован сходный с ним Нежинский местный. Следует от
метить, что в Алма-Атинской области он не районирован, но 
допущен для семеноводческих посевов. Поэтому при оценке, 
кроме однократной репродукции сорта Нежинский 12, был вве
ден образец нашей многолетней репродукции сорта Нежин
ский местный.

'Оценка показала низкие урожайные свойства местных ре
продукций, особенно Нежинского местного. Урожай зеленца 
последнего был на 25,7 ц/га, или на 20,2% ниже, чем на конт
роле. По выходу товарного зеленца, раннему урожаю, биохи
мическим показателям, проценту желтых плодов местные об
разцы семян и образец из Киева также уступали остальным 
образцам.

Семена Алма-Атинской репродукции оценивались в 15 на
учно-исследовательских учреждениях Союза и во многих из 
них были получены низкие урожаи, а в Волгограде, Астрахани, 
Тбилиси, Умани, Краснодаре, Черновцах по ним получены са
мые низкие урожаи зеленца. В среднем по всем учреждениям 
из семян однократной Алма-Атинской репродукции по сорту 
Нежинский 12 было получено плодов на 36,8 ц/га меньше, чем 
в контроле, а по сорту Неросимый 40 — на 23,9 ц/га.
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Не лучше обстоит дело и с семенной продуктивностью огур
ца в наших условиях (табл. 2).

В среднем за годы исследований несколько большим был 
урожай семян у сорта Неросимый 40, но в пределах ошибки

Таблица 2
Урожай семян огурца

Средние данные за 1970—1972 гг.

Урожай плодов
Выход 

тозарного 
зеленца, %

Урож )й 
семян, 
ц/га

Сорта ва/озой,
и/га

семенни
ков, i / c  а

Выход
семян, %

Неростмый 40  
Нежшююий 12

166,3
134,0

157,0
128,8

9 0 ,8
9 2 ,5

1,25
М 2

0 ,8 0
0 ,8 7

З Е  ц /га— 0,24; Р =  6,7%

опыта. Выход семян из плодов был почти одинаков у обоих 
сортов.

Семеноводство огурца в юго-восточной зоне республики не 
стабильно по годам, в сильной степени зависит от погодных 
условий; летом, в период цветения огурцов, сухость воздуха и 
высокие температуры затрудняют завязывание плодов. В силь
ной степени распространены мучнистая роса и бактериоз лис
тов, которые поражают растения к августу часто на 100%. 
Следствием всего этого являются низкие урожаи семян (в пре
делах 1 — 1,6 ц/га); лишь отдельные хозяйства, применяя высо
кий уровень агротехники, получают до 2—2,5 ц/га семян. В то 
же время в районах с влажным климатом урожаи семян зна
чительно выше (например, в Восточно-Казахстанской области 
получают по 3—4 ц/га). Сухость воздуха в период завязыва
ния плодов, видимо, и определяет низкий уровень урожайных 
свойств семян.

В ы в о д ы
Наши исследования показали низкую семенную продуктив

ность и плохие урожайные качества семян огурцов на юго- 
востоке Казахстана. Местные репродукции семян менее уро
жайны, чем завозные. Разница в урожаях зеленца с контролем 
составляет по сорту Неросимый 40—24 ц/га, или 11,3%, а по 
Нежинскому местному — 25,7 ц/га, или 20,2%. Это значит, чго 
мы теряем при посеве местных семян около 240—250 руб /га 
дохода. Уступают завозным семенам местные репродукции и 
по другим показателям: раннеспелости, качеству плодов. Низ
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кие урожаи зеленца получены из семян Алма-Атинской репро
дукции и при вывозе в другие зоны Союза.

Таким образом, юго-восточная зона Казахстана неперспек
тивна для организации в ней товарного семеноводства огурца, 
особенно нерайонированных сортов. Следовало бы ограничить
ся здесь потребительским семеноводством для местных нужд, 
а товарное семеноводство организовать в восточных и запад
ных областях республики.

ЛИТЕРАТУРА

II. iK о н с т  а н т и н о в П. Н. Основы сельскохозяйственного опытного 
дела. М., 1;952.

2. Ю р ь е в  В. Я ,  'К у ч  у м  о в П . В. Мичуринские идеи в селекции 
полевых культур. «Мичуринское учение — на служ бу народу», вып. 1, М., 
1955.

3. У ш а к о в а  Е. И. Очередные задачи селекции и семеноводства 
овощных культур.— «Сад и огород», 11957, №  6.

4. М у с т а ф и н  А. М. Влияние места репродукции семян на урож ай и 
биологические особенности Нежинского огурца. Труды Плодоовощного ин
ститута им. Мичурина, т. XV, Воронеж, 1963.

б. А л е к с а н д р  о в С. В. Семеноводство теплично-парниковых сор
тов огурцов и томатов.— В сб. «Овощеводство защищенного прунта», М., 
1968.

6. М у р а ш  И . Г. ©опросы семеноводства овощных культур для защ и
щенного грунта.— В сб. «Овощеводство, защищенного грунта», М., 1958.

С Е М Е Н Н А Я  П Р О Д У К Т И В Н О С Т Ь  И У Р О Ж А Й Н Ы Е  
С В О Й С Т В А  С Е М Я Н  М О Р К О В И  

НА Ю Г О - В О С Т О К Е  К А З А Х С Т А Н А

В. Н. Л У К Ь Я Н Е  Ц, 

кандидат сельскохозяйственных наук

У Д К  635.13:631.531.55

Почвенно-климатические условия оказывают заметное вли
яние на урожай, товарные и биохимические качества растений, 
семенную продуктивность в потомстве. При длительном вы
ращивании семян в разных почвенно-климатических зонах 
меняется расовый состав популяции сорта, в нем происходят 
глубокие биологические изменения (il,2). Д аж е однократная
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репродукция в новых условиях может сильно изменить каче
ство семян (3,4,6). Влияние иной зоны может быть как поло
жительным (6, 7), так и отрицательным (8, 9). В связи с 
этим очень .важно выявить блатоприятные для семеноводства 
зоны.

Юго-восток Казахстана в настоящее время не является зо
ной товарного семеноводства столовой моркови. В связи с 
этим в 1970— 1973 гг. в Казахском НИИ картофельного и 
овощного хозяйства были проведены исследования по оценке 
семенной продуктивности и урожайных свойств семян морко
ви, выращенных в разных почвенно-климатических зонах.

Работа проводилась в Первомайском опытном хозяйстве 
института, в предгорной зоне Алма-Атинской области, на тем
но-каштановых почвах. В опытах применялась принятая в зо
не агротехника. Учетная площадь делянки — 15—20 м2, пов
торность опытов — шестикратная. Исследования велись на 
сортах Нантская 4 и Шантенэ 2461. Исходный материалы- 
элита учреждений-оригинаторов. За контроль был взят мест
ный многолетний образец Шантенэ 2461.

Оценка продуктивности маточников показала, что разница 
в урожаях между сортообразцами незначительна и находится 
в пределах ошибки опыта (табл. 1).

Таблица 1
Урожай и выход маточников моркови

Средние данные за 1970—.1972 гг.

Урожай, Выход
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Сортообразцы О в процентах В МГ %
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ка
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та

ми
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С

Нантская 4
| 1 

192,5  145.3, 7 5 ,5 356 ,7 3 9 ,0 14, 0 6 , i 4 , 6 11 ,5
Шантенэ 2464 
Ш антенэ местная

176,7  135,8  
1

7 6 ,9 285,1 44 ,6  j 14,6 6 ,3 4 ,3 10 ,3

(к о н т р о л ь ) 198,2 141,1 
1

71, 2 3 1 6 ,3 4 4 ,6 14, 8 5 , 9 5 , 8 12,9

ЗЕ  ц/га — 22,8; Р — 3,9%

Выход маточников у сорта Нантская 4 на 40,4 тыс. шт/га 
больше, чем в контроле. При сравнении двух сортообразцов
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Шантенэ 2461 выявлено преимущество местной многолет
ней репродукции в величине урожая, выходе маточников и со
держании витаминов.

Оценка семенной продуктивности выявила преимущество 
сорта Шантенэ 2461 перед Нантской 4 (табл. 2).

Таблица 2

Урожай и качество семян разных сортообразцов моркови

Сортообразцы

Урожай семян 
по годам, 

п/га

Среднее за 

урожай семян

2 года
Х>ниО)
£ОXCJ S.оэ ^ ве

с 
10

00
 

се
м

ян
, 

г

1970 г. 1971 г. ц/га % к 
контролю

Н антская  4 5 ,1 4 ,9 5 ,0 8 8 ,5 86 В '
Ш антенэ 2464 5 ,4 5 ,2 5 ,3 9 3 ,8 75 1 ,3
Ш антенэ м естная (контроль) 5 ,8 5 ,5 5 ,6 5 100,0 76 1 ,2
З Е  ц/га 0 ,5 0 ,5
Р% 4,1 3 ,6

.В среднем за два года урожай семян местной многолетней 
репродукции сорта Шантенэ 2461 'был на 0,65 ц/га, или на 
11,5% выше, чем у Нантской 4.

Оценивая в целом продуктивность маточников и семенни
ков, следует отдать предпочтение сорту Шантенэ 2461, особен
но его местной многолетней репродукции.

Проведенная в 1971—4973 гг. оценка урожайных свойств 
семян моркови, выращенных в разных зонах Союза, показала, 
что от местной однократной репродукции семян сорта Нант
ская 4 получен самый низкий валовой и товарный урожай кор
неплодов (табл. 3). В среднем за 3 года урожай корнеплодов 
был на 21,8 ц/га, или на 11,9% меньше, чем в контроле. Усту
пал этот образец другим и по качеству корнеплодов. Наиболь
ший урожай товарной моркови сорта Нантская 4 получен при 
посеве семян, выращенных в Умани и .Киеве. В сравнении с 
'местной репродукцией ее урожай был на 46 с лишним ц/га 
выше, что составляет около 750 руб/га дополнительного дохо
да. .

По сорту Шантенэ 2461 местные репродукции семян, осо
бенно многолетняя, были на уровне лучших образцов как по 
урожаю, так и по качеству. В среднем за 3 года местные ре
продукции семян этого сорта дают на 18 ц/га товарного уро
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ж ая больше, чем в среднем все образцы завозных семян, что 
составляет 300 руб/та дополнительного дохода.

При оценке семян Алма-Атинской однократной репродук
ции iB других почвенно-климатических зонах в большинстве 
из них были получены высокие урожаи товарных корнеплодов. 
Так, например, по сорту Шантенэ 2461 самые высокие урожаи 
моркови получены при выращивании в Симферополе, -Сверд
ловске, Куйбышеве, Черновцах, а по сорту Нантская 4 — в 
Ьарнауле, Волгограде, Минске, Краснодаре, Киеве, Черновцах, 
Курске, Умани, Одессе.

Таблица 3
Урожай и качество столовой моркови в зависимости от места 

выращивания семян
Средние данные за 1971— 1973 гг.
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и/га

Выход
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Нантская 4

Волгоград.
Алма-Ата
Краснодар (контроль)
Курск
Одесса
Киев
У-мань

240 177,2 7 3 ,5 9 6 ,7 5 2 ,9 4 ,2 12,6 7 ,7 14,1
202 ,5 161,4 77 ,9 88,1 5 4 ,7 3 ,5 11, 9 7 , 6 1и,1
235,9 183,2 76, 1 100,0 5 5 ,6 4 ,8 12, 4 7 . 5 П, 4
234,1 186,5 77, 1 101,8 4 1 ,8 3 ,3 12,3 8 ,2 10,4
250,3 184,6 71, 8 100,8 44 8 4 ,0 13 ,2 8 ,3 7 ,2
256 ,0 20 7 ,8 81, 2 113,4 4 6 ,0 3 .1 11, 9 8 , 5 16,9
25 2 ,0 208,0 81, 5 113,5 4 8 ,0 3 ,8 11, 7

7Л
16, 9

4 . 6
5,1
4,9.
5 ,0
5 .4
5 .5
4 .7

Шантенэ 2461

Волгоград 263 184,1 7 0 ,3 99,1 6 7 ,4 4 ,2 13,119,0 16,6
Алма-Ата 246 ,6 178,2 7 2 ,3 9 5 ,9 71, 9 4 , 3 13 ,о;7 ,6 9 ,5
Краснодар (контроль) 257,1 185,8 7 3 ,0 100,0 71 0 3 ,9 1 2 , 5 8 , 0 12,1
Курск 227 .0 167,4 6 9 .8 90,1 6 4 ,8 4 ,3 1 2 , 5 7 , 3 ! 0 , 0
Одесса 3 1 3 ,5 217,6 7 0 ,2 100,6 5 3 ,5 5 ,0 13, 8 7, 4 4 , 8
Киев 229 ,9 157,3 6 9 ,7 8 4 ,7 7 5 ,6 4 ,7 11, 8 6. 7 13,0
Умань 24 5 ,2 158,7 6 8 ,4 8 5 ,4 71, 7 3 , 9 1 1 . 5 6 , 0 14,1
КазН ИИ КО Х 25 2 ,3 182,2 70 ,2 98, 1 6 8 ,0 3 ,9 13 , 0 8 , 1 9. 1

ЗЕ  ц/га 14,3; Р =  4,5%

4 ,2  
6,0 
5,8
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В ы в о д ы

(Проведенные исследования показали нецелесообразность 
организации на юго-востоке Казахстана семеноводства столо
вой моркови сорта Нантская 4. Урожай ее семян ниже, чем у 
Шантенэ 2461, а при использовании на товарные цели урожай 
товарных корнеплодов значительно ниже, чем у завозных се
мян.

Порт Шантенэ 2461. особенно местной многолетней оепро- 
дукции, дает урожай семян выше 5 ц/га, а при использовании 
на товарные цели превышает урожай завозных семян в сред

нем  на 18 ц/га, что составляет около 300 руб/га дополнитель
ного дохода. При вывозе семян алмаатинской репродукции в 
другие зоны Союза урожаи товарных корнеплодов из них по
лучаются высокие.

Таким образом, на юго-востоке Казахстана целесообразно 
наладить выращивание семян моркови сорта Шантенэ 2461 
для обеспечения полной потребности этой зоны в них. Семена 
сорта Нантская 4 целесообразно завозить из других, более 
благоприятных зон семеноводства, например, из Актюбинской 
области, где в настоящее время сосредоточено семеноводство 
этого сорта и получают высокие урожаи семян.
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Н О Р М Ы  В Ы С Е В А  К О Р М О В О Й  С В Е К Л Ы  
НА С Е М Е Н О В О Д Ч Е С К И Е  Ц Е Л И  В П Р Е Д Г О Р Н О Й  З О Н Е  

А Л М А - А Т И Н С К О Й  О Б Л А С Т И

В. Н. Л У К Ь Я Н Е Ц ,  
кандидат сельскохозяйственных наук,

Р. Р. М О З Е Р ,  
аспирант

У ДК 631.531.28 :635.116

Одним 443 основных условий, обеспечивающих повышение 
продуктивности молочного животноводства, является наличие 
прочной кормовой базы. Важное место в кормовом балансе 
занимают сочные ш рма, в том числе кормовая свекла.

Производство кормовой свеклы в значительной мере сдер
живается дефицитом семян, образовавшимся вследствие за
пущенности семеноводства. Средняя урожайность семян кор
мовой свеклы в нашей республике колеблется в пределах 
10—'11 ц/га. При такой урожайности семеноводство кормовой 
свеклы становится низкорентабельным и потому семеноводче
ские хозяйства не заинтересованы в его расширении. В Казах
стан ежегодно завозится большое количество семян.

Для того, чтобы наладить семеноводство кормовой свеклы, 
необходимо прежде всего тщательно разработать агротехнику 
ее возделывания с учетом местных почвенно-климатических 
условий, в частности, установить оптимальные нормы высева 
семян при беспрорывочной культуре свекловодства.

Изучение норм высева кормовой свеклы в семеноводческих 
посевах нами ведется о 1973 года в Первомайском опытном 
хозяйстве Казахского НИИ картофельного и овощного хо
зяйства. Почвенно-климатические условия, в которых нахо
дится хозяйство, характерны для всей зоны семеноводства кор
мовой свеклы Казахстана — Алма-Атинской, Талды-Курган
ской и Чимкентской областей.
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Трехлетнее изучение норм высева 10, 14 и 18 кг/га прово
дилось в условиях беспрорывочной культуры.

Фенологические наблюдения не выявили сколько-нибудь 
заметной разницы в сроках прохождения фенофаз. Наиболее 
интенсивное нарастание массы корнеплодов наблюдалось в 
■варианте с нормой высева 10 кг/га. Выход маточных корнепло
дов, пригодных к высадке, в этом варианте значительно выше, 
чем в других и составляет в среднем 132,5 тыс. шт/га, или 
63,4% валового урожая •корнеплодов (табл. 1).

Таблица 1
Урожай и качество корнеплодов кормовой свеклы в маточных посевах 

при разных нормах высева
С редние данны е за  11973— 1975 гг.

Урожай товарных корнеплодов Сохрани
лось кор
неплодов 

после 
зимнего 
хранения

Нормы высевэ
г /га тыс.

шт/га
% к вало
вому сбору

% сухого 
вещества

Коэффи
циент

размно
жения

(10 кг/га 58 3 ,0 132,5 6 3 ,4 13 ,9 91 ,7 1:3,78
J4 кг/га 
18 кг/га (конт

431 ,2 105,0 4 2 ,9 13,0 8 0 ,8 1:1,98

роль) 42 3 ,5 81, 0 4 0 ,5 12, 6 8 0 ,0 1:1,74

В результате предвысадочной сортировки контрольных об
разцов маточных корнеплодов, полученных при различных 
нормах высева, процент здоровых корнеплодов был также 
выше при норме высева 10 кг/га и равнялся 91,7%. Химиче
ский анализ корнеплодов показал, что при норме высева 
10 кг/га в корнеплодах содержится больше сухого вещества, 
чем при более высоких нормах высева.

В связи с большим выходом маточных корнеплодов с 
1 га и лучшей их сохранности коэффициент размножения (пло
щ адь высадок семенных растений от посадочного материала, 
полученного с 1 га маточных посевов) также выше при цорме 
высева 10 кг/га и равен 1 : 3,78.

В ы в о д ы

Оптимальной нормой высева кормовой свеклы на семено
водческие цели при беспересадочной культуре является
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10 к-г/га. При соблюдении такой нормы можно получать с 1 га 
свыше 100 тыс. маточных корнеплодов и сохранить их в коли
честве, необходимом для высадки на площади 3,8 га.

Экономия семян за счет снижения ныне бытующей в семен
ных хозяйствах нормы высева позволит значительно расши
рить площади посевов под кормовую свеклу имеющимся коли
чеством семян. Общий экономический эффект, по предвари
тельным расчетам, при этом составит более 550 руб/га.

V

У Р О Ж А Й Н Ы Е  С В О Й С Т В А  С Е М Я Н  Б А К Л А Ж А Н А  
И С Л А Д К О Г О  П Е Р Ц А  В З А В И С И М О С Т И

ОТ Э К О Л О Г И Ч Е С К И Х  У С Л О В И Й  В Ы Р А Щ И В А Н И Я

В. Н. Л У К Ь Я Н Е Ц ,
кандидат сельскохозяйственных наук,

А. Н. Т О Р О П О В А,

младший научный сотрудник

УДК 631.55:631.531:635.640:635.646

Экологическая разнокачественность семян во многом опре
деляет их урожайные свойства при использовании на товар
ные дели. Условия выращивания семян влияют на целый ряд 
показателей. Длительное семеноводство в определенной зоне 
значительно изменяет сортовые особенности, сорт приспосаб
ливается к местным почвенно-климатическим условиям и ви
доизменяется (1, 2). Ряд исследователей отмечает, что семена 
местных репродукций значительно лучше завозных (3,4). В то 
же время правильный подбор зоны семеноводства может при
вести даже к увеличению продуктивности семян, а отсюда к 
повышению урожая и качества товарной продукции как в ме
стных условиях, так и при возделывании в других зонах (5, 6).

С целью уточнения этих вопросов для юго-восточной зоны 
Казахстана нами в Казахском НИИ картофельного и овощно
го хозяйства проведены исследования по оценке семенной про
дуктивности и урожайных свойств семян баклажана и перца, 
выращенных в разных почвенно-климатических условиях.

Работа проводилась в 1970—' 1973 гг. в Первомайском опыт
ном хозяйстве института на каштановых почвах.
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Оценка проводилась по сортам баклажана Донской 14 и 
Консервный 10, перца Болгарский 79 и Новочеркасский 35. 
Исходный материал — элита оригинаторов. Семена для оцен
ки урожайных свойств выращивались в различных научно-ис
следовательских учреждениях Союза. Работа ^проводилась 
под методическим руководством ВНИИОБ. В опытах приме
нялась принятая в зоне возделывания агротехника. Площади 
учетных делянок 15—20 >м2, повторность — шестикратная. В 
■опытах проводились фенологические наблюдения, учет урожая 
■плодов и семян, анализ структуры урожая, биохимический 
анализ плодов, оценка посевных качеств семян. Определялась 
влажность почвы.

Оценка семенной продуктивности баклажана показала, что 
■сорт Донской 14 значительно превышает по основным показа
телям не районированный в Казахстане сорт Консервный 10 
(табл. 1).

Таблица 1

Семенная продуктивность баклажанов в условиях Алма-Атинской области
Средние данные за 1970— 1972 гг.

Сорта

Урожай плодов, ц/га
Выход 

сем .‘иных 
плодов, 

%

Семена

урожай,
ц/га выход, % абсолют

ный вес, гвсего в т. ч. 
семенных

Донской 14 321, 1 2 2 1 ,5 6 8 ,9 4, 21 1, 87 5 ,5 3
Консервный 10 282 ,2 153,6 5 4 ,4 2 ,3 7 1, 46 4, 14

ЗЕ  ц/га 5 5 ,8 0 ,5
Р% 5 ,9 3,1

В среднем за 3 года исследований урожай семенных пло
дов у сорта Донской 14 был выше, чем у сорта Консервный 10, 
на 67,9 ц/га, или на 30,7%, а по урожаю семян Донской 14 
превышал Консервный 10 на 1,84 ц/га, или на 43,7%. У Дон
ского 14 больший выход семенных плодов и семян из них, выше 
абсолютный вес семян. Разница между этими сортами была 
■видна и при оценке урожайных свойств семян (табл. 2).

По сорту Донской 14 выделяются образцы алмаатинских 
репродукций, как однократной (Алма-Ата), так и многолет
ней (КНИИКОХ), а также образец из Оша, превышающие (в 

пределах ошибки опыта) урожаи товарных плодов на 16,8—
23,1 ц/га в сравнении с контролем. Образец однократной мест-
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Таблица 2
Урожай товарных плодов баклажана в зависимости от места 

репродукции семян
Средние данные за 11970—il973 пт.

Урожай плодоз о Урожай за
2 первые 2 де

и товарный о. 2 я кады сборов

О * £ и
Место репродукции >Х н 1 1

* 9 л О а. и
О
соа ц/

га " 3чо О.= н
2 *  
3 °
са с °  Оо  2 ц/

га

*

Донской 14

В олгоград
Астрахань
Алма-Ата
Фрунзе
К раснодар
О десса
С им ф ерополь
Ош
1КНИИ1КОХ

284 ,2 278 ,2 102,0 97, 9 4 , 3 9 0 ,2 31, 7
273 ,4 270 0 100,0 9 8 ,8 4 8 67, 1 2 4 ,6
299 ,8 286 ,8 106,2 9 8 ,6 5 ,5 7 2 ,2 2 4 ,8
271, 3 266,1 9 7 ,6 98,1 4 ,3 7 8 ,5 2 8 ,9
26 5 ,4 25 9 ,5 9 5 ,2 9 7 ,8 4 ,1 70, 1 2 6 ,4
266 ,5 256 ,8 8 9 ,9 96 ,4 5,1 7 0 ,3 2 6 ,4
2 7 0 ,0 26 5 ,3 9 7 ,3 9 8 ,3 4 .9 8 0 ,3 2 9 ,8
295 ,4 291, 4 102 ,0 9 8 ,7 4 ,8 104,1 3 5 ,3
3 3 2 ,3 297,1 104,0 9 8 ,3 4 ,8 102,1 3 3 ,8

Консервный 10

Волгоград
Астрахань
Ат м а -1 Ат а
О десса
Симферополь
Ош

22 3 .7
25 3 .2
28 7 .7
28 8 .5
24 8 .3
2 3 8 .5

221. 4  
249 ,3  
282 ,8  
28 2 ,2
2 4 4 .5
235 .6

88,81 9 9 ,0 4 ,4 5 5 ,3 2 4 ,7
100,0 9 8 ,5 4 ,7 57, 1 2 2 ,6
9 4 ,6 9 8 ,3 4 ,3 91, 9 3 2 ,0
9 4 ,4 9 7 ,8 4 ,5 9 2 ,0 3 1 ,9
98.1 9 8 ,5 4 ,7 5 2 ,7 21 , 3
7 8 ,8 9 8 ,8 4 ,5 5 6 ,7 2 3 ,8

ЗЕ  ц/га — 55,0, Р —6,3%

бой  репродукции выделяется также высоким содержанием су 
хого вещества (5,5%), а многолетней репродукции наряду с 
образцами из Оша имеет наибольший выход раннего урожая 
(3 4 -3 5 % ) .

По сорту Консервный 10 образец местной однократной ре
продукции несколько уступает контролю по урожаю товарных 
плодов (на 22,4 ц/га, или на 5,4%), а образец из Оша ниже 
по урожаю, чем контроль, на 117,2 ц/га, или на 22,2%.

Таким образом, местные репродукции семян баклажана 
районированного сорта Донской 14 лучше, чем завозные се
мена, а по сорту Консервный 10, не районированному в Казах
стане и Киргизии, они уступают завозным семенам.
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При оценке образцов семян сладкого перца местные ре
продукции выделялись еще большей урожайностью (табл. 3).

Таблица 3
Урожай товарных плодов сладкого перца в зависимости от места 

выращивания семян
Средние данные за 1970—il973 гг.

Урожай плодов X О Урожай за
Z первые 2 дека-

товарный а. ды сборов
Место репродукции X £ *• • X

осоо * S
со

2 §  
§ ё

¥ "X иСмо. a ц/га %

а а « а m = <3“

Болгарский 79

Волгоград
Астрахань
Алма-Ата
Фрунве
(Краснодар
Одесса
(Симферополь 
Умань 
КНИ И КОХ

Волгоград
Астрахань
Фрунзе
Краснодар
О десса
Симферополь
Умань
Ош

295,7  
282 0
291. 0
271. 4
274 .0
272 .5
286.0  
28 6 .9  
370 ,3

287 ,7
27 3 .0
28 4 .0  
263 7
267.1
269.1
279.1  
2 8 4 ,0  
366 ,6

9 7 ,6 9 7 ,3 4 ,2 61, 0 2 0 ,6
100,0 9 6 ,8 4 ,0 6 4 ,6 2 2 ,9
103,2 9 7 ,6 4 ,0 6 6 ,7 2 2 ,9
8 9 ,6 97 ,2 4,1 66 5 2 4 ,5
9 0 ,5 9 7 ,5 4 ,3 6 7 ,2 2 4 , 5
91, 0 98 ,8 4 .2 57, 5 21, 1
9 4 ,5 9 7 ,6 4 .2 6 2 ,7 2 1 , 9
9 5 ,8 9 9 ,0 3 ,9 74 , 9 26,1

123,6 9 9 ,0 4 ,3 7 6 ,0 2 0 ,5

ЗЕ  ц/га — 47,8, Р — 5,9% 

Новочеркасский 35

292 ,3 285 1 9 9 ,2 9 7 ,6 4 ,5 50,1 17,1
29 6 ,2 287 ,4 100 9 7 ,0 4 ,4 5 3 ,6 18,1
241, 7 234 ,5 9 2 ,5 9 7 ,0 3 ,8 2 2 ,8 12 ,3
322 ,0 314, 1 109,3 9 7 ,6 4 ,6 78, 1 18,1
341, 5 339 ,4 107,9 9 9 ,4 4 ,2 6 5 ,7 27 ,2
273,9 267 ,8 < 3 ,2 9 7 ,8 4 ,0 4 7 ,0 17, 2
322 ,5 323 ,3 102,8 98,1 4 ,2 6 8 ,0 2 0 ,6
34 6 .8 342 ,3 108,9 9 8 ,7 4 ,0 6 8 ,9 19, 9

ЗЕ  ц/га — 44,2, Р — 5,6%

Среди всех испытывавшихся образцов перца сорта Бол
гарский 79 лучшими были местные репродукции, особенно 
многолетняя (КНИИКОХ), семена которой выращиваются в 
семхозе «Таланты» Д  ж а м б улск о ft области. На протяжении 
всех лет исследований (1971 — 1973 гг.) здесь были получены 
высокие урожаи товарных плодов, в среднем превышающие 
контроль на 93,6 ц/га, или на 23,6%, что обеспечивает полу-
44



чение дополнительного дохода в сумме 2350 руб/га. Следует 
отметить и высокое содержание сухих веществ (4,3%) в пло
дах этого варианта. По раннеспелости местные образцы не 
выделяются.

Однолетняя оценка показала высокие урожайные свойст
ва семян перца Болгарский 79, выращенных в Оше: в 1973 г. 
было получено по 325,9 ц/га товарных плодов, или 101,5% к 
контролю.

При оценке разных образцов семян перца Новочеркас
ский 35 местных репродукций не было, т. к. сорт не -райониро
ван в нашей зоне. Лучшими по урожаю товарных плодов бы
ли образцы из Оша, Краснодара и Одессы, превысившие 
контроль на 25—27,9 ц/га, или на 7,9—9,3%- Образец из 
Одессы отличался высокой раннеспелостью (27,2%).

Юго-восток Казахстана благоприятен для производства 
семян баклажана и сладкого перца, что обеспечивает получе
ние высоких урожаев семян районированных сортов. Так, при 
производстве семян баклажана в Алма-Атинской области 
можно получать урожаи от 3,3 до 5,5 ц/га, а это 2600— 
7700 руб/га валового дохода. В этой же зоне можно получать 
урожаи семян сладкого перца до 1,5—2 ц/га, о чем свидетель
ствует опыт работы семхоза «Талапты» Джамбулской обла
сти.

Местные, особенно -многолетние, репродукции семян бакла
жана и сладкого перца имеют лучшие урожайные свойства, 
чем завозные семена. Их использование позволяет получать 
дополнительно по 30 ц/га товарных плодов баклажана, что 
дает 560 руб/га дополнительного дохода, и по 93,6 ц/га товар
ного перца, что обеспечивает получение 2350 руб/га дополни
тельного дохода. Высокими качествами обладают также се
мена, выращенные в Оше (Киргизия), близкой к нам по поч
венно-климатическим особенностям зоне.
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В З А В И С И М О С Т И  ОТ В Е Л И Ч И Н Ы  М А Т О Ч Н И К О В

В. Н. Л У К Ь Я Н Е  Ц, 

кандидат сельскохозяйственных наук,

Е. К . К Р А С А В И Н А ,  

старший агроном по первичному семеноводству

У К Д  635.112:631.531.12

Лучшими маточниками столовой свеклы считаются корне
плоды средних размеров, диаметром 6— 10 см и весом 200— 
300 г (1). В практике семеноводческих хозяйств используют
ся и более мелкие корнеплоды, получаемые при беспрорывоч- 
ной культуре свеклы. В. С. Чулкова (2) и Н. С. Архангель
ский (3) отмечают, что мелкие корнеплоды, особенно выра
щенные при летних посевах, развивают более мощные семен
ники и при высоком агрофоне дают высокий урожай семян. 
В пользу применения мелких маточников свеклы высказыва
лись и другие авторы (4, 5).

Однако ряд авторов (6, 7, 8) считает, что корнеплоды диа
метром менее 6 см дают пониженный урожай семян плохого 
качества и поэтому их нужно отбраковывать при отборе ма
точников. Некоторые исследователи предлагают отбирать на 
семенные цели еще более крупные корнеплоды, диаметром 
10— 12 см и весом 400—600 г, дающие высокие урожаи се
мян (9).

Для изучения этого вопроса в условиях Алма-Атинской 
области в Казахском НИИ картофельного и овощного хозяй
ства в 1965— 1967 гг. проводились исследования на сорте Бор
до 237. Опыты закладывались в Первомайском опытном хо
зяйстве института, в предгорной зоне Алма-Атинской обла
сти, на темно-каштановых почвах. Учетная площадь делян
ки — 35 м2, повторность — шестикратная. В опытах приме
нялась агротехника, принятая в Алма-Атинской области.
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Проводились фенологические наблюдения, учет развития 
семенников, учет урожая и качества семян. Полученные семе
на оценивались на урожайные свойства и качество получен
ных от них корнеплодов. Проводилась биохимическая оценка 
корнеплодов после уборки и перед высадкой в поле. Анализы 
выполняли сотрудники отдела анализов почв и растений ин
ститута.

Высаживались крупные, средние, мелкие маточники с пло
щадью питания 70x50  см и мелкие маточники по схеме 70Х 
Х35 см. В среднюю фракцию отбирались корнеплоды диа
метром от 6 до 10 см, в мелкую — от 4 до 6 см, а в крупную— 
более 10 .см.

Фенологические наблюдения не выявили существенных 
различий в прохождении фаз развития между вариантами 
опыта. Несколько более интенсивно шло 'развитие семенников 
при высадке мелких корнеплодов по схеме 70X35 см. Однако 
урожаи семян были различными (табл. 1).

Таблица 1
Влияние величины маточников на урожай и качество семян столовой

свеклы

Величина маточников и 
схемы посадки

Урожай семян, п/га В среднем за 3 года

1965 г. 1966 г. 1967 г.

урожай

та
X

семян
нXо
и
ж 8. ве

с 
10

00
 

се
м

ян
, 

г

Крупные, 70x50 см 12,7 2 4 ,9 12, 3 19,0 105,3 17,6
Средние, 70X50 см (контроль) 11, 8 2 2 ,3 2 0 ,2 18,1 100,0 18, 2
Мелкие, 70x50 см 11, 0 16, 7 16, 3 14, 7 81, 2 19, 1
Мелкие, 70X 35 см 12,2 18,9 16, 4 15, 8 8 6 ,8 19,1

ЗЕ ц/га 2,1 2 ,4 2 ,7
Р% 5 ,9 3 ,9 5 ,0

Наибольший урожай получен при высадке крупных кор
неплодов, но разница с контролем несущественна. Меньше, 
чем в контроле, получен урожай семян при высадке мелких 
корнеплодов, особенно при большей площади питания. Р аз
ница составляет 3,4 ц/га, или 8,8%. При загущении урожай 
семян увеличивается, разница с контролем — всего 2,3 ц/га,. 
что в пределах ошибки опыта. Крупность семян была обратно
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пропорциональна величине маточников, но при загущении 
мелких корнеплодов не изменялась.

Различный расход посадочного материала существенно 
отразился на экономической эффективности различных вари
антов опыта (табл. 2).

Таблица 2
Экономическая эффективность семеноводства столовой свеклы при 

использовании маточников разной величины
Средние данные за 1965— 1967 гг.

Величина маточников 
и схемы посадки

Ур
ож

ай
 

се
мя

н,
 

ц/
га

До
хо

д 
с 

1 
га

, 
ру

б.

Прямые

оU4»
03

затраты, руб.  

в том числе

За
тр

ат
ы 

че
л.

-д
н.

 
на

 
1 

га

С
еб

ес
то

им
ос

ть
 

1 
ц, 

ру
б.

Чи
ст

ый
 

до
хо

д 
с 

1 
га

, 
ру

б.

за
рп

ла
та

ст
ои

м
ос

ть
 

по
са

д,
 

м
ат

е
ри

ал
а

Крупные, 70 X 50 см 19,0 5700 1472 965 507 193 155,0 2756
Средние, 70X  50 см 18 , 1 5430 1143 940 203 188 126,3 3144
Мелкие, 7 0 x 5 0  см 1 4 , 7 4410 830 725 105 145 1 1 2 , 9 2750
Мелкие, 7 0 x 3 5  см 15,8 4740 950 805 145 161 120,2 2840

При посадке мелких маточников себестоимость семян на
именьшая, чистый доход с гектара такой же, как при посадке 
крупных маточников, а при загущении несколько больше. 
Расход посадочного материала и затраты труда при этом са
мые низкие. Однако при посадке маточников средней величи
ны чистый доход наивысший.

Изучение влияния размера маточников на урожайные 
свойства семян проводилось на делянках площадью 27 м2, 
повторность—шестикратная. Существенной разницы в урожае 
товарных корнеплодов не обнаружено (табл. 3).

В среднем за 3 года отмечена тенденция к снижению уро
жая при использовании семян, выращенных на крупных ма
точниках. Число корнеплодов, пригодных на семенные цели, 
было большее в варианте, где высевались семена, полученные 
от мелких маточников (на 17 тыс. шт/га, или 10,7%), что сви
детельствует о их высоких сортовых качествах.

Биохимическая оценка товарных корнеплодов показала 
большее содержание сахаров и сухого вещества в корнепло
дах, полученных при использовании мелких маточников (табл.
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Таблица 3
Урожайные свойства столовой свеклы при использовании маточников 

разной величины

Вгличина маточников

Урожай товарных 
корнеплодов, ц/га

В средне 

урожай

м за 3 года

число
маточников

1965 г. 1965 г. 1967 г.
сес~
7* в 

°/о
 

к 
ко

нт
ро


лю

н
3 2
и
3 ев Н X В 

%
 К

ко
нт

ро
лю

Крупные 3 7 9 , 4 2 3 6 , 6 2 9 7 , 8 3 0 4 , 6 9 9 , 2 ]  1 54 . 1 9 7 , 5
Средние (контроль) 4 1 4 , 7 2 0 7 , 1 2 8 9 , 2 3 0 7 , 0 1 0 0 . 0  1 58 , 1 1 0 0 , 0
Мелкие 4 3 1 , 0 2 2 9 , 0 2 8 6 , 3 3 1 5 , 4 1 0 2 , 7 1 7 5 , 1 1 1 0 , 7

З Е  ц/га 4 7 , 7 3 6 , 2 3 4 , 5
Р % 3 , 9 5 , 5 3 , 9

4). Лишь по содержанию витамина С мелкие маточники усту
пают остальным вариантам. Причем эта закономерность со
храняется как после уборки, так и после зимнего хранения, 
хотя в целом их содержание снижается в процессе хранения.

Таблица 4
Биохимическая оценка товарных корнеплодов столовой свеклы 

при использовании маточников различной величины
С редние данны е за  1965— 1967 гг.

Величина
маточников

Перед закладкой на хранение Перед высадкой в поле

сухое
вещество,

%

сумма
сахаров,

И
витамина 
С, мгн

сухое
вещество,

%

сумма
сахаров,

%
витамина
С, мг %

Крупные 1 6 , 4 1 1 , 0 1 3 , 0 1 4 , 2 9 , 1 1 1 , 3
Средние 1 5 , 8 1 1 , 8 1 2 , 3 1 3 , 9 8 , 0 11 ,0
Мелкие 1 7 , 8 1 3 , 1 1 1 , 6 1 6 , 7 1 0 , 8 1 0 , 2

В ы в о д ы

На основании трехлетних исследований можно сделать вы
вод, что использование мелких корнеплодов столовой свеклы 
с диаметром 4—6 см на семенные цели вполне допустимо. Ка
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чество семян при этом не снижается, не ухудшается качество 
товарных корнеплодов, выращенных из таких семян. Более 
того, сортовые качества корнеплодов при этом выше.

При посадке мелких маточников сокращаются расходы по
садочного материала и затраты труда, т. к. высадку можно 
осуществлять в посадочные щели без дополнительной заделки. 
Себестоимость семян ниже, чем при посадке крупными кор
неплодами, чистый доход составляет 2840 руб/га.

Таким образом, экономически вполне оправдано использо
вание мелких корнеплодов столовой свеклы диаметром 4 • 
6 см на семеноводческие цели со схемой посадки 70X35 см. 
При этом полученные семена следует использовать для целей 
товарного производства, но не на репродукцию, т. к. трудно 
осуществить сортовой контроль на кольцеватость.
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У С Л О В И Я  В Ы Р А Щ И В А Н И Я  С Е М Я Н  Р Е П Ч А Т О Г О  Л У К А  
И ИХ У Р О Ж А Й Н Ы Е  С В О Й С Т В А

В. Н. Л У К Ь Я Н Е Ц ,
кандидат сельскохозяйственных наук,

В. А. Б Ы Ч К О В ,

м ладш ий научный сотрудник

У Д К  631.5:635.25

На юге и юго-востоке Казахстана сосредоточено основное 
в республике производство семян репчатого лука. Отсюда они 
вывозятся не только в другие области нашей республики, но 
и за ее пределы.

Условия выращивания семян оказывают значительное вли
яние на их урожайные свойства, в большой степени обусловли
вают товарность и качество луковиц. Поэтому необоснован
ный перенос семян из зоны в зону может привести к утрате 
ценных сортовых признаков в потомстве, снизить урожай и 
товарные качества.

Ряд ученых считает, что местные репродукции всегда пред
почтительнее завозных (1, 2, 3). Однако при подборе благо
приятной для семеноводства зоны и обоснованном вывозе се
мян можно добиться значительного повышения семенной про
дуктивности и урожайности товарных овощей (4, 5). Создание 
в таких зонах специализированных хозяйств дает положитель
ные экономические результаты. При вывозе в другие зоны се
мена дают высокие урожаи товарного лука при хорошем их 
качестве (6, 7, 8).

Сложившиеся в Казахстане зоны производства товарных 
семян лука и система вывоза их в другие зоны нуждается в 
изучении. В связи с этим в 1970— 1974 гг. в Казахском НИИ 
картофельного и овощного хозяйства проводились исследова
ния по оценке семенной продуктивности и урожайных свойств 
семян лука, выращенных в разных зонах страны. Работа ве
лась под методическим руководством ВНИИОБ на двух сор
тах репчатого лука: Каба и Стригуновский. Исходным матери
алом была элита оригинаторов. В качестве контроля была 
взята местная многолетняя репродукция семян сорта Каба 
(КНИИКОХ). Выращивание сортовых семян проводилось в 
различных научно-исследовательских учреждениях Союза,
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Исследования велись в Первомайском опытном хозяйстве 
института, в предгорной зоне Алма-Атинской области, на каш
тановых почвах с содержанием в них гумуса 3—3,5%- Пло
щадь учетной делянки — 20 м2, повторность опытов — шести
кратная. Опыты сопровождались фенологическими наблюде
ниями, учетом болезней и вредителей, влажности почвы, уро
жая и качества луковиц и семян. Применялась принятая в зо
не агротехника.

В 1970— 1972 гг. проводилась оценка продуктивности ма
точников ( т а б л .1).

Таблица 1

Продуктивность маточников репчатого лука
Средние данные за 1970— 1972 гг.

Сорта

Урожай Выход маточников

Ве
с 

лу
ко

ви
цы

, 
г

ва
ло

во
й,

 
ц/

га товарный

* ты
с, 

ш
т. 

на
 

1 
га

%
 к 

ко
нт

ро
лю

а в 
%

 к
 

ко
нт

ро
лю

Каба оригинатора 1 3 4 , 7 1 0 0 , 3 6 5 , 4 6 6 , 4 1 4 2 , 7 6 3 , 9 6 7 , 0
Каба местный 1 7 7 , 0 1 5 3 , 3 1 0 0 , 0 8 6 , 6 2 3 4 , 4 1 0 0 , 0 6 5 , 4
Стригуновский 1 3 1 , 5 1 0 8 , 3 7 0 , 9 7 8 , 6 1 6 4 , 9 7 0 , 3 6 5 , 9

ЗЕ  ц/га — 30,4; Р — 5,3%

Лучшей продуктивностью маточников выделялся образец 
Каба местной многолетней репродукции. Урожай маточников 
был на 53 ц/га, или на 34,6% выше, чем у Каба оригинатора, 
а выход маточников на 84,7 тыс. штук/га, или на 36,1% боль
ше. Стригуновский, уступая образцу Каба местной многолет
ней репродукции, превышал Каба оригинатора по выходу ма
точных луковиц.

■Несколько иное положение было при оценке семенной про
дуктивности тех жесортообразцов (табл. 2).

В среднем за три года урожай семян сорта Каба оказался 
значительно выше, чем у Стригуновского, у которого всхо
жесть и абсолютный вес семян также были низкими. При срав
нении двух образцов сорта Каба материал оригинатора пре
вышал по всхожести и урожаю семян местный многолетний 
образец на 1,5 ц/га, или на 14,2%.
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Урожай и качество семян репчатого лука
Средние данные за 1971— 1973 гг

Таблица 2

Урожай семян

Сорта и/га % к контролю Всхожесть, % Абсолютный 
нес семян, г

Каба оригинатора 
Каба местный 
Стригуновский

12,1
10, 6
6 , 4

114, 2
100,0
6 0 .4

9 2 .0  
8 9 ,3
8 2 .0

4 .5
4 .5
3 ,7

ЗЕ ц/га — 1,4; Р — 6,5%

Лучшая вызреваемость луковиц и больший их урожай у 
Каба местной многолетней репродукции позволяет вырастить

Таблица 3
Урожай и качество репчатого лука в зависимости от места выращивания 

семян. Средние данные за 1970— 1974 гг.

Место репродукции семян

Урожай

товарный X

ев 2 3
X

Я оо. £  х

’S
нX о „ 

к  Xосо X н X
О “оч ев X
3  £а» X Ж Я  ч

Биохимическая
характеристика

н *я «- ю 2

Каба

Волгоград
Алма-Ата
Краснодар (контроль)
Симферополь
Умань
КазН ИИ КО Х

Волгоград 
Алма-Ата 
Симферополь 
Умань (контроль)

192,4 136,1 107,9
212 ,8 167,9 156 ,6
151,9 107,2 100,0
196,8 117,7 100,1
183,7 123,7 9 8 ,7
218, 8 187,6 148,8

Стригуновский

151, 9 111, 5 8 5 ,4
172,5 129 8 113,3
182,9 134,8 8 5 ,5
159,5 114,6 100,0

ЗЕ  ц/га — 45„6; Р — 6,4%

7 0 ,7 13,1 9, 2 6 , 2
78 , 9 14, 3 10,2 5 ,3
7 0 ,6 13 ,8 9 ,9 6 ,3
6 3 ,7 12 ,6 9 ,7 5 ,6
67, 3 13, 4 10,0 5 ,7
15, 7 16,2 11, 6 6, 0

7 3 ,4 17,3 13,0 6 ,1
7 5 ,3 18,1 13, 4 5 , 4
73 ,7 17, 6 13,1 5 , 6
7 0 ,3 17 ,7 13, 4 6 , 6
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на одном гектаре в 1,5 раза больше маточников, что обеспечи
вает получение дополнительного урожая семян на сумму 
5500 руб. Таким образом, местная многолетняя репродукция 
Каба имеет преимущества перед оригинатором.

При семеноводстве сорта Стригуновский доход от выращи
вания 1 га маточников составляет сумму на 13 тыс. руб. мень
шую, чем при выращивании семян Каба местной многолет
ней репродукции.

Оценка урожайных свойств семян, выращенных в разных 
зонах, также показала низкую урожайность сорта Стригунов
ский (таб л .3).

В среднем за 1972— 1974 годы по этому сорту наибольший 
урожай получен из семян местной однократной репродукции—
129,8 ц/га, или на 13,3% больше, чем в контроле. Однако раз
ница между урожаями всех образцов этого сорта находится 
в пределах ошибки опыта.

По сорту Каба местные репродукции семян дали сущест
венную прибавку товарного урожая по сравнению с контро
л е м — на 60,7—61,5 ц/га, или на 48,8—56,6% больше. Кроме 
того, они намного выше по урожаю и других образцов.

Местные репродукции обоих сортов выделяются также наи
большим выходом товарных луковиц (75,3—85,7%), большим 
содержанием сухих веществ и сахароз, однако по содержанию 
витамина С уступают другим образцам, особенно однократ
ные репродукции.

При оценке алма-атинских репродукций семян лука в дру
гих зонах Союза урожаи товарного лука в большинстве слу
чаев были выше, чем в контроле. В среднем во всех зонах оцен
ки эта разница составляла по сорту Каба 31 ц/га, по сорту 
Стригуновский — 13 ц/га.

В ы в о д ы

Исследования показали, что юго-восток Казахстана впол
не благоприятен для товарного семеноводства репчатого лука 
полуострых сортов. При использовании местной многолетней 
репродукции лука Каба можно получать по 230—370 тыс. ма
точных луковиц с 1 га, до 10 ц/га и более семян, по 190— 
210 ц/га товарного лука. По этим показателям, а также по 
качеству луковиц местные репродукции репчатого лука пре
восходят завозные семена. При использовании местных репро
дукций валовой доход повышается на 850 руб/га в сравнении 
с использованием завозных семян. При вывозе в другие зоны
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Союза семена алма-атинских репродукций дают высокие уро
жаи товарного лука.

Таким образом, юго-восточную зону республики целесооб
разно специализировать на производстве сортовых семян реп
чатого лука как для внутриреспубликанского потребления, 
так и для вывоза в другие зоны Союза.
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В Ы Р А Щ И В А Н И Е  С Е М Я Н  Р Е Д И С А  С ОР Т А  
Д У Н Г А Н С К И Й  12/8 П Р И  П Е Р Е С А Д К Е  М А Т О Ч Н И К О В

Г. Г. Б О Г О Л Е П О В ,

кандидат сельскохозяйственных наук

УДК 631.531:635.15

При выращивании в предгорьях Алма-Атинской области 
в открытом грунте семян редиса позднеспелого сорта Дунган
ский 12/8 путем пересадки маточников обычно получается не
высокий урожай семян, к тому же с низким качеством. Проис
ходит так потому, что маточники при пересадке из открытого 
грунта в условиях предгорий могут быть готовы только к кон
цу мая. Температура воздуха и почвы в этот период высокая—
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+ 2 5 + 3 0 ° ,  а при такой температуре маточники плохо укореня
ются, даюг урожай семян по 1 — 1,5 ц/га. Выращивание маточ
ников в теплых парниках экономически также невыгодно, т. к. 
на 1 га высадок надо засевать 330—350 рам.

В некоторых хозяйствах Алма-Атинской области имеются 
горные участки, расположенные на высоте 1600— 1900 м над 
уровнем моря. Здесь в конце мая стоит умеренная температу
ра, благоприятная для укоренения маточников и дальнейшего 
роста и развития семенников редиса. Но в связи с тем, что в 
горах вегетационный период значительно короче, чем в пред
горной зоне, семена не всегда полностью вызревают. В связи 
с этим нами изучались различные агроприемы, способствую
щие ускорению созревания семян.

Влияние различных видов и доз минеральных удобрений  
на вызревание и урожай семян редиса в горной зоне

Ряд исследователей (1,2) указывает, что для более ранне
го созревания растений требуется непрерывное усиленное фос
форное питание их с раннего возраста, т. к. первичная диффе
ренциация клеток, подготавливающая репродуктивные орга
ны, происходит задолго до их появления.

С целью установления лучших видов и доз минеральных 
удобрений, способствующих ускорению созревания и повыше
нию урожая семян, нами проведены специальные исследова
ния. При подборе видов и доз минеральных удобрений учиты
валось, что в горных черноземах калия достаточно (40—45 мг 
на 100 г почвы), а подвижных форм фосфора мало (1,6— 
2,5 мг на 100 г почвы). Поэтому основной упор делался на при
менении повышенных доз фосфорных удобрений.

При определении всхожести и энергии прорастания семян 
наблюдения проводились по методике ГОСТа 12038—66. В 
разных частях семенного куста азот определялся по Кьельда- 
лю, фосфор — по Труогу-Мейеру, калий — на пламенном фо
тометре.

Наш опытный горный участок расположен в зоне достаточ
ного увлажнения, основное количество осадков здесь выпада
ет с апреля по июнь (337—538 мм), поэтому поливы мы не 
применяли. Предшественник — картофель. Посадку маточни
ков проводили в конце мая и начале нюня, площадь пита
ния — 70X35 см.

Как показали наши исследования, без внесения удобрений, 
особенно фосфорных, трудно получить высокий урожай семян
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редиса (таблица 1). Внесение разных видов и доз минераль
ных удобрений повышает урожай семян редиса на 1 2 ,5 —6 8 ,4 %. 
Наиболее высокий эффект получается от повышенных доз су
перфосфата (Р90), прибавка урожая в этом варианте состави
ла 2,3 ц/га, вес 1000 семян — наибольший. Прибавка в урожае 
происходит за счет лучшего вызревания и налива семян. На 
втором месте по эффективности стоит азот. Калий занимает 
последнее место.

Таблица /
Урожай и качество семян редиса в зависимости от внесения 

различных видов и доз минеральных удобрений
Средние данные за 1961— 1963 гг.

Урожай семян

Виды и дозы удобрений
г/гэ, М ±  m в я к 

контролю

Вес 1000 
семян, г

Без удобрений (контроль) 3,36+0,07 100,0 8 , 17
К 45 3,78 ±0 ,11 112,5 8 ,0 7
N 45K45 4 ,00+0,12 119, 0 8 ,5 7
Р 60К 45 4 ,7 2 ±  0,11 140,4 8 ,2 7
РооКбО 4 ,91± 0 ,17 146, 1 8 ,4 7
N 4 5P 90K60 5,11 ± 0 ,1 3 152 ,0 8 ,9 0
N 4 5P 60 5 ,1 3 ± 0 ,18 152,6 8 .7 3
N 45P  60K4S 5,21 ± 0 ,2 0 155,0 8 ,6 0
Р 60 5,29 ±0 ,17 157,4 8 ,8 0
Рэо

р  —  (

5 ,66+0,18  

3,1—5,1%

168,4 9 ,3 7

Как показал анализ различных органов растений, внесение 
суперфосфата увеличивало накопление растением азота, ка
лия и особенно фосфора. Наибольшее содержание азота на
блюдается в семенах, а затем в убывающем порядке — листь
ях, корнях, стебле. Самое высокое содержание азота в семе
нах отмечено при внесении Р 9о — 5,6%, а в контроле — 5,12%.

Наиболее резкие колебания фосфора отмечены в семенах. 
Так, наибольшее содержание Р 2О5 (1,8%) наблюдалось при 
внесении Р90, без внесения удобрений — 1,3%.

Распределение калия в растении по органам совсем иное, 
чем азота и фосфора. Если азота и фосфора больше всего со
держится в семенах, то калия больше всего в листьях. Увели
чение процентного содержания КгО в различных органах рас
тения по отдельным вариантам идет не в силу того, что вносил
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ся калий, а потому, что вносился суперфосфат или суперфосфат 
с аммиачной селитрой, а это способствовало, наряду с накоп
лением азота и фосфора, накоплению калия.

Следовательно, применение повышенных доз фосфорных 
удобрений (Рво) увеличивает потребление растением других 
питательных элементов, а это, в конечном счете, ускоряет вы
зревание семян, увеличивает их урожай и качество.

Влияние микроудобрений на урожай и вызревание 
семян редиса Дунганский 12/8 в горной зоне

Исследования ряда авторов (4, 5) показали положительное 
влияние бора на развитие пыльцы и процессы оплодотворения. 
Хотя бор не входит в состав ферментов, но без него в расти
тельном мире нет жизни, нет потомства. При отсутствии бора 
все двудольные растения погибают сразу после развертывания 
первых листьев.

Установлено (6), что под действием бора увеличивается 
урожай семян на 30%. Урожай корнеплодов редиса от семян, 
обработанных микроэлементами, значительно выше, чем без 
обработки.

В растениях молибден содержится в незначительном ко
личестве, но тем не менее, он имеет большое значение. Наибо
лее богаты нм семена. При внесении молибдена в почву увели
чивается урожай, ускоряется созревание и улучшается каче
ство продукции.

С целью выявить, как влияют микроудобрения, содержа
щие бор и молибден, на урожай и вызревание семян редиса в 
горных условиях, нами закладывался опыт. Микроудобрения 
вносились на фоне N45P 60, который служил контролем. Бор 
вносился в почву в виде борной кислоты (Н3ВО3), молибден в 
виде молибденово-кислого аммония (NH4)2M o 0 4. Бор и мо
либден вносились в количестве 3 кг действующего начала 
на 1 га.

Наши исследования выявили положительное действие бо
ра на урожай и качество семян редиса (таблица 2).

Из таблицы 2 видно, что борные удобрения способствова
ли ускорению созревания и наливу семян. В среднем за 3 года 
по этому варианту собрано семян на 17% больше, чем в конт
роле. Кроме того, микроудобрения повышали крупность семян.

Эффективность бора объясняется тем, что он не только 
положительно влияет на оплодотворение, но и способствует
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Таблица 2

Влияние микроудобрений на урожай и качество семян редиса 
Дунганский 12/8 при пересадке на горный участок

Средние данные за 1961— 1963 гг.

Урожай семян

Варианты опыта и/га в % к 
контролю

Вес 1000 
семян, г

Фон (контроль) 
Ф он + В з (3 кг д. в.) 
Ф он+М оз (3 кг д. в.)

4,65 ±0,11  
5 ,44± 0 ,15  
5,05 ± 0 ,1 2

100,0
117, 0
108,6

8 ,01
8, 71
8 ,5 4

Р =  0,3—3,9%

снабжению растущих плодов (семян) необходимыми пласти
ческими веществами (табл. 3).

Внесение бора увеличивало содержание азота в стеблях и 
семенах, фосфора — в стеблях, корнях и семенах. Содержание 
калия при внесении микроудобрений по всем частям растений 
снижается.

Таблица 3

Зависимость выноса N и Р различными органами семенников
от внесения бора и молибдена (в % на абсолютно сухое вещество)

Варианты опыта

N 0 3 Р аО

ЛИ
СТ

ЬЯ

ст
еб

ли ЯЯОчоы се
м

ен
а

ЛИ
СТ

ЬЯ

ст
еб

ли

ко
рн

и
__

__
се

м
ен

а|

Фон (контроль) 4 ,47 1,56 1 ,96 4 ,9 8 0 ,4 7 0 ,1 9 0 ,3 3 1,50
Ф о н + В з (3 кг д. в.) 4 ,2 0 1,78 1 ,97 6 ,1 6 0 ,40 0 ,2 3 0 ,4 6 1,73
Ф о н + М о з (3 кг д. в.) 4 ,2 0 1,64 1,68 6 , 0 / 0 ,4 0 0,21 0 ,5 / 1 ,54

Внесение молибдена несколько увеличивало содержание в 
растениях азота и фосфора, но этих элементов оказалось мень
ше, чем при внесении бора.

Из приведенных данных видно, что внесение в почву бора 
увеличивает урожай, ускоряет созревание и улучшает каче
ство семян редиса при пересадке маточников из предгорной 
зоны в горы.
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В ы в о д ы

Пересадка маточников редиса сорта Дунганский 12/8 в гор
ную зону Алма-Атинской области позволяет получать высокие 
урожаи семян. Внесение при посадке маточников фосфорных 
и борных удобрений ускоряет созревание, повышает урожай 
и качество семян.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ж у р б и ц к и й  3 . И. Особенности минерального питания овощных 
культур.— В кн.: «Удобрения овощных культур», М., 1963.

2. С о к о л о в  А. В. Агрохимия фосфора. М., 1959.
3. Б о б к о Е. В. Роль микроэлементов в питании растений— . В кн.: 

«Почвоведение и агрохимия». Труды майской сессии 1935 г. АН СССР, 
М., 1935.

4. Б о б к о Е. В., Ц е р л и н г В. В. Влияние бора на репродуктивное 
развитие растений. «Ботанический журнал СССР», т. 23, 1, 1938.

5. Б о б к о Е. В. Об изучении роли бора в растении.— В сб.: «Памяти 
Д . Прянишникова», изд-во АН СССР, М., 1950.

6. К е д р о в - 3  и х м а н О. К. Влияние бора на величину и качест
во урожая семян овощных культур. Доклады ВАСХНИЛ, вып. 3, 1943.

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н А Я  О Ц Е Н К А  Д В У Х  М Е Т О Д О В  
В Ы Р А Щ И В А Н И Я  Э Л И Т Ы  О З И М О Г О  Ч Е С Н О К А  

В У С Л О В И Я Х  А Л М А - А Т И Н С К О Й  О Б Л А С Т И

А. С. Л А Х  И И, 
кандидат сельскохозяйственных наук, зав. лабораторией селекции 

овоще-бахчевых растений,

Е. И. М О Ч А Л К И Н, 
начальник Алма-Атинского объединения «Сортсемовощ»

У ДК 631.5:635.262

В системе агротехнических мероприятий по культуре чес
нока методы семеноводства до сих пор остаются малоизучен
ными. В связи с этим нами предлагаются на рассмотрение не
которые элементы разрабатываемой системы семеноводства 
озимого чеснока применительно к условиям юго-востока К а
захстана. Сущность нашего предложения заключается в том, 
что для производства элиты чеснока используются воздушные
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луковички (бульбочки), образующиеся у большинства стрел
кующихся сортов.

Свои исследования мы проводили в Первомайском опыт
ном хозяйстве Казахского НИИ картофельного и овощного 
хозяйства, на каштановых почвах с мощностью гумусового го
ризонта 45—60 см, содержанием гумуса от 3 до 3,5%.

Для посева использовали бульбочки и зубки стрелкующе
гося чеснока сорта Заилийской селекции КазНИИКОХ.

Методика исследований заключалась в следующем. Из об
щего урожая посевов на площади 15 га при уборке мы ежегод
но отбирали 10% растений, свободных от заболеваний и пора- 
женности вредителями, с наибольшим размером луковиц 
(диаметром 4 см и более, согласно ГОСТу 7008—66). Лукови
цы таких растений мы называем суперэлитой. Из урожая от 
этих луковиц на следующий год мы отбирали 40—50% в 
элиту. Такая схема принята во Всесоюзном научно-исследова
тельском институте селекции и семеноводства (г. Москва). 
Элита чеснока, выращиваемая по этой схеме, является конт
ролем и сравнивается с посадочным материалом, сформиро
ванным из бульбочек и однозубок.

Однозубки и зубки на опытных делянках размером по 50 м2 
в 4-кратной повторности мы высевали вручную по схеме 45Х 
Х б —8 см, а бульбочки — 45X 1— 4 см. До посева бульбочки, 
убранные одновременно с уборкой луковиц чеснока (II дека
да июля), дозаривали в соцветиях на открытых площадках. 
Перед посевом их отделяли от соцветий, калибровали на ре
шетах. Посев проводили только крупной (6—8 мм) и средней 
(4—6 мм) фракциями.

Одновременно с закладкой мелкоделяночных опытов про
водили посев бульбочек луковой сеялкой CJIH-6: в 1968 году 
на площади 1,5 га, в 1969 году — на 6 га, в 1970 году — на 2 га. 
На этих площадях уборку урожая луковиц проводили на вто
рой год (при посеве в 1968 году) и на третий год при посеве 
осенью 1969 года. До момента уборки луковиц бульбочки и 
однозубки оставляли без пересадки. Ежегодно вели учет уро
жая методом пробных делянок в 6-кратной повторности по 
25 м2. Схема посева была такой же, как и в опытных делян
ках. Применялась рекомендованная для этой зоны агротех
ника.

Данные учета показали, что средний за 4 года (1969— 
1972) урожай однозубок («севка») составил 27 ц/га. Колеба
ния урожайности по годам могут быть существенными, в за 
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висимости от погодных условий года, величины бульбочек и 
уровня применимой агротехники. В наших опытах выход круп
ной фракции севка диаметром 2—2,5 см составил 70—75%, 
средней (1—2 см) — 20—27%, мелкой (менее 1 см) — 3—5%.

Урожай однозубок при осеннем посеве 1968 года (по дан
ным учета 1969 г. в пробных площадках) составил 25 ц/га, 
т. е. был близким по величине к урожаю в опытных делянках. 
В 1970 году с площади 1,5 га было получено 60 ц луковиц, т. е, 
по 40 ц/га. При учете методом площадок валовой урожай лу
ковиц был несколько выше и составил 47 ц/га.

Выход товарной продукции (семенная фракция, соответст
вующая требованиям ГОСТа для I класса) составил 60%. Ос
тальной урожай (40%) состоял из средних и мелких луковиц 
диаметром от 3 и менее см и однозубок 2 года.

При посеве осенью 1969 года урожай однозубок был равен 
18 ц/га. Урожай луковиц в 1971 году — по 35 ц/га (с 6 га полу
чено 210 ц). Причем выход семенной фракции, соответствую
щей требованиям элиты, составил 70%. Аналогичные резуль
таты получены на опытных делянках (табл. 1).

Как свидетельствуют показатели таблицы 1, при посеве од- 
нозубками («севком») расход посадочного материала в сред
нем за 4 года был равен 7,6 ц/га, а при посадке зубками — 
11,7 ц/га. В среднем за 4 года при посеве однозубками («сев
ком») с 1 га получено по 88,5 ц/га, а при посадке зубками — 
77,3 ц/га. Прибавка урожая луковиц от посева «севком» —
11,2 ц/га, или 14,3%, а за вычетом семенного материала на 
посадку — 23,6%. По существующим ценам (в среднем по 
90 руб. за 1 центнер) стоимость семенного материала при по
севе «севком» за 4 года составила 684 рубля на 1 га, а при по
садке зубками — 1053 рубля. Стоимость валовой продукции за 
4 года при посеве «севком» была равной 31860 руб., а при-по- 
садке зубками — 27828 руб., т. е. на 4032 руб. меньше. Кроме 
этого, экономия за счет посадочного материала при посеве од
нозубками составила 16 ц на сумму 1440 руб. Затраты труда 
па посевах «севка» и зубками были практически равными.

Определение товарных качеств луковиц также подтверж
дает преимущество выращивания чеснока из «севка». Так, 
средний за 6 лет вес одной луковицы при выращивании 
из «севка» был на 9,1 г выше, чем при выращивании из 
зубков (табл. 2). В одном килограмме при выращивании из 
«севка» содержалось 25 луковиц со средним весом 39,1 г, в то 
время как при выращивании из зубков количество луковиц 
достигало 32,6 при среднем весе 1 луковицы 30 г. По числу
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зубков в луковице нами не установлено существенных разли
чий между вариантами, но средний вес зубка при выращива
нии из «севка» был на 1,1 г выше, чем при посадке зубками.

По содержанию сухих веществ, общего сахара, витамина 
С, белка луковицы обоих вариантов практически не отлича
лись между собой. Содержание сухих веществ в 1970 г. при 
выращивании из «севка» было на 0,86% выше, чем при выра
щивании из зубков, а в 1971 г., наоборот, на 0,6% ниже. Не
значительные отклонения отмечались и по содержанию саха
ра, витамина С. Содержание белка в луковицах оказалось бо
лее стабильным и не превышало 3,6%.

Таблица 2
Товарные качества луковиц чеснока сорта Заилийский 

в зависимости от посадочного материала

Среднее за 6 лет (1969—1974 гг.)

Варианты посадки
число луковиц 

в 1 кг, шт.
вес 1 лукови

ц ы ,  г
число зубков 
в 1 луковице, 

шт. вес 1 зубка, г

Посадка «севком» 
Посадка зубками

2 5 , 0

3 2 , 6

3 9 , 1

3 0 , 0

7 , 6

7 , 1

5 , 2

4 , 1

Химический анализ луковиц выполнен в отделе массовых 
анализов института научными сотрудниками Н. К. Лахиной,
А. А. Ермаковой, Г. М. Поляковой. Получение высокого уро
жая луковиц с хорошими товарными качествами и химическим 
составом, не уступающим луковицам из зубков, позволило нам 
на посевах «севка» отобрать высококачественную элиту чес
нока. В 1971 — 1972 годах при обновлении семенного мдтериа- 
ла через бульбочки институтом (Первомайским опытным хо
зяйством) продано Алма-Атинскому объединению «Сортсем- 
овощ» 57 ц элиты чеснока сорта Заилийский на сумму 37200 
руб. Затраты труда на производство 1 ц элиты при выращи
вании через «севок» были значительно ниже, чем при отборе 
по обычной схеме. В 1974 году на основе этого метода про
дано 75 ц элиты на сумму 22205 руб. Эти показатели дают нам 
основание рекомендовать для изучения эту схему в различных 
почвенно-климатических зонах страны, а также для практиче
ского ее использования в ряде районов при элитном семено
водстве стрелкующихся форм чеснока.
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Ручная посадка семенников репчатого лука — работа весь
ма трудоемкая. Чтобы посадить семенник лука на площади 
1 га в предварительно нарезанные культиватором борозды, 
требуется 25—35 человеко-дней. Попытка механизировать по
садку семенников лука с помощью картофелесажалок и раз
личных приспособлений не удается без ручной раскладки ма
точных луковиц в посадочные борозды.

Падение и заделка маточников лука при посадке картофе
лесажалками сводится к пяти положениям: вертикальное, го
ризонтальное, вверх донцем, под углом 45° и под углом 135°. 
Луковицы овальной формы ложатся в почве боком, а лукови
цы с округло-плоским и чугункообразными формами склонны 
к опрокидыванию донцем вверх.

По данным Бирючекутской овощной селекционной стан
ции, луковицы, высаженные донцем вверх, отрастают на две 
недели позже, массовое отрастание запаздывает на 23—30 
дней, стрелкование — на 20 дней, цветение — на 14 дней. При
живаемость правильно высаженных луковиц составляет 91 — 
95%, высаженных боком — 85, ориентированных донцем 
вверх — 69%. От ориентации луковицы в почве зависит высо
та цветоноса, диаметр соцветия, число цветоносов на расте
нии и урожай семян. Чем больше отклонение луковицы от 
правильного положения, тем ниже урожай семян и продук
тивность растений.

По данным американских исследователей, луковицы, поса
женные при вертикальном положении, дают на 25% больше 
стрелок и на 40% выше урожай семян. Посадка вверх дон
цем приводит к полной неудаче, посадка боком (горизонталь
но) также дает значительное снижение урожая семян.

С целью проверки значения положения маточных луковиц 
при их посадке нами закладывался опыт. Работа проводилась 
на полях Казахского научно-исследовательского института 
картофельного и овощного хозяйства..
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В итоге проведенных нами исследований получены двухлет
ние данные, представленные в таблице 1.

Таблица 1

Урожай семян в зависимости от различного положения 
маточных луковиц при посадке

Урожай, ц/га 2

Варианты опыта 1967 г. 1968 г. средний
* о  о.

со £'

Вертикальная посадка луковиц (контроль) 
Горизонтальная посадка (боковая)
Посадка луковиц под углом 45°
Посадка луковиц вверх донцем 
Посадка луковиц под углом 136°

6.7
3.8
6.9 
0,8 
1,3

4.7
2.7 
2,3 
0,6 
1,0

5,7
3,2
4,6
0,7
1,0

100
57,4
80,9
12,3
17,6

Из приведенных данных видно, что урожай семян при вер
тикальной (нормальной) посадке маточников лука, взятый 
нами за контроль, самый высокий. Горизонтальная посадка 
(боком) дает снижение урожая семян на 2,5 ц, или на 42%. 
Посадка лука под углом 45° снижает урожай семян на 1,1 ц, 
или на 19%. Посадка лука вверх донцем и под углом 135° дает 
самый низкий урожай семян.

Нами изучалась возможность механизировать посадку се
менников лука с помощью картофелесажалки. С этой целью 
делали пробный проход картофелесажалки и после отраста
ния определяли количество луковиц (в % от общего числа по
саженных) — высаженных донцем вниз, боком, вверх под 
углом 45° и под углом 135°.

В результате проведенного подсчета оказалось: луковиц
нормально высаженных — 28,4, высаженных боком — 29,1, 
под углом 45°— 13,0, под углом 135° — 11,5, донцем вверх — 
18,0%.

В семхозе «Талапты» Джамбулекой области применяли 
для посадки маточников лука навозоразбрасыватели, обору
дованные специальными рукавами-семяпроводами. Разложен
ные в нарезанные посадочные борозды луковицы оправляли 
вручную и заделывали борозды культиватором. В последние 
годы в этом семхозе на посадке маточников лука используют 
картофелесажалки, но с ручной оправкой луковиц в рядках.

Наши исследования показали, что всякое смещение маточ
ных луковиц при посадке от нормального (вертикального) по
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ложения снижает урожай семян лука. Полная механизация 
посадки маточников лука должна быть основана на верти
кальном положении луковиц.
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Повышение урожайности овощных культур, в том числе 
томатов, является одной из важнейших проблем сельскохо
зяйственного производства и науки.

Преимущество гибридных растений томатов перед обычны
ми, чистосортными, доказано давно. Однако, получение гиб
ридных семян у томатов связано с дополнительными затрата
ми на кастрацию цветков и их опыление. Правда, в последнее 
время процесс кастрации, благодаря использованию самосте
рильных растений в качестве материнского компонента, уда
лось облегчить. Представилась возможность получать гибрид
ные семена без кастрации цветков, тем самым снизить их се
бестоимость (1—4).

Существует несколько типов мужской стерильности рас
тений томатов: функциональная, пыльцевая, тычинковая, бес- 
тычинковоеть цветков и женская стерильность (5). Установ
лено, что наряду с ценными положительными качествами все 
они имеют ряд недостатков, что препятствует широкому их 
использованию в гибридизации. Из всех типов стерильности 
функциональная мужская стерильность, по мнению многих 
авторов, является наиболее пригодной для массовой гибриди-
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зации (1—(3, 5, 6). При этом в Болгарии используют ФМС 
(функциональную мужскую стерильность) типа Врбичанский 
низкий, а в СССР — типа Джон Бер.

Нами для получения гибридных семян были использованы 
6 линий, полученные на Майкопской опытной станции ВИР, 
и 3 линии, полученные на Киевской овоще-картофельной 
опытной станции. Растения этих линий имеют ФМС типа 
Джон Бер в сочетании с длинностолбчатостью. Признак ФМС 
обусловлен нерастрескиванием пыльников с фертильной пыль
цой, что позволяет проводить скрещивание без кастрации, а 
при искусственном внутрисортовом скрещивании растений 
этих линий хорошо завязывают плоды с достаточным количест
вом семян.

Большой интерес представляют формы с тычинковой сте
рильностью— Мутант 1 и Мутант 2, выделенные из райони
рованного сорта Талалихин 186 во. Всесоюзном научно-иссле
довательском институте селекции и семеноводства овощных 
культур. Эти формы использованы нами при получении гибри
дов первого поколения без предварительной кастрации цвет
ков.

Мутант 1 имеет нештамбовый куст высотой 40—50 см. 
Цветки в основном без тычинок, но в единичных цветках об
разуются 1—3 нормальных тычинки с жизнеспособной пыль
цой.

Мутант 2 в отличие от Мутанта 1 имеет штамбовый куст, 
у большинства цветков отсутствуют тычинки. Пестик либо 
простого строения с нормальным тонким столбиком и простой 
завязью, либо утолщенный.

У единичных цветков Мутанта 2 имеются 1—2 нормаль
ные или деформированные тычинки, в них образуется фер
тильная пыльца, но в гораздо меньшем количестве, чем в 
пыльниках Мутанта 1. Это является существенным недостат
ком данной формы, так как ее очень трудно размножать.

Получение высокопродуктивных гетерозисных форм воз
можно только при правильном подборе родительских пар. 
Исходные сорта и линии должны быть высокопродуктивны
ми и приспособленными к природным условиям зоны, для ко
торой они создаются. Так, для юго-востока Казахстана пер- 

’ востепенное значение имеет скороспелость сорта,: поэтому мы 
подбирали для скрещивания со стерильными линиями и му
тантами наиболее раннеспелые сорта. Опыление цветков ма
теринских сортов и линий проводили смесью пыльцы. Цветки 
фертильных сортов за день до опыления кастрировали.
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При использовании'стерильных линий и мутантов в качест
ве материнского компонента выход семян с одного плода, как 
правило, был на 0,2—0,3 г ниже, чем от скрещивания обычных 
сортов с фертильными сортами (табл. 1).

Таблица I
Выход гибридных семян при использовании стерильных форм томатов

Выход семян, г

Гибриды

За
вя

за
ло

сь
 

пл
од

ов
, 

%

на 
1 

пл
од

на 
100

 
оп

ы


ле
нн

ы
х 

цв
ет


ко

в

Талалихин 186Х Штамбовый карлик 1186 40 0,30 12,0
Сибирский скороспельиТХШтамбовый карлик 1186 30 0,46 13,8
Мутант 1 X Штамбовый карлик 1185 58 0,10 5,8
Стерильный ЭХ Штамбовый карлик Ы85 60 0,11 6,6
Стерильный 6XШтамбовый карлик 1186 50 0,10 5,0
Талалихин 186ХГрунтовый Грибовекий Ы80 
Майкопский урожайный 2080Х Грунтовый Грибов-

60 0,40 24,0

ский 1'180 40 0,35 13,5
Мутант 1X Грунтовый Грибовекий 11'80 60 0,18 10,8
Стерильный 1хГруитовый Грибовекий 1180 50 0,11 5,5
Стерильный ЭХ Грунтовый Грибовекий 1180 50 0,11 5,5
Талалихин 186 X Неявки й 30 0,30 9,0
Майкопский урожайный 2080X Невский 40 0,38 15,2
Стерильный IX  Невский 50 0,25 7,5
Стерильный ЭХ Невский 40 0,16 6,4
Стерильный бХНевский 40 0,12 4,8

Из таблицы 1 видно, что выход семян на 100 опыленных 
цветков в комбинациях со стерильными линиями и Мутантом 
1 ниже против фертильных сортов на 3,2— 16,5 г.

Полученные на стерильной основе 156 гибридов оценива
лись нами по раннеспелости, урожайности и вкусовым каче
ствам. Некоторые из них отличались более дружным и ранним 
созреванием плодов, высокой урожайностью. Другие оказа
лись позднеспелыми, менее урожайными и с мелкими плода
ми. Результаты по испытанию наиболее перспективных гиб
ридов приведены в таблице 2.

Наибольший гетерозисный эффект по урожайности и ран
неспелости отмечен у комбинаций Мутант 1ХШтамбовый кар
лик 1185, Мутант 2ХЧудо рынка 670, Мутант 2ХШтамбовый 
карлик 1185 (Джон BepXFournaise) ХТамбовский урожай-
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«ый 340, (Джон Б е р X Fournaise) XШироколистный 161, 
(Джон BepXFournaise) ХМанитоба, Стерильный 10ХНев- 
ский и (Джон BepXFournaise) XГибрид 189. Они превзошли 
стандарт по товарному урожаю на 11,4—52,9%, по раннему 
урожаю — на 23,9—51,0%.

Гибриды Мутант 2 X Трехлопастной, Стерильный 9 X Нев
ский, Стерильный 9ХНовосибирский ранний и Стерильный 
1 ХСи'бирский скороспелый превзошли стандарт по товарному 
урожаю на 26,5—59,9%, а по раннему урожаю достигли уров
ня стандарта. Гибрид Стерильный ЗхТемно-красный 2077 пре
взошел стандарт по товарному урожаю на 47,8%, а по ранне
му уступил стандарту. В некоторых гибридных комби-

Таблица 2

Урожай и раннеспелость гибридов томатов.
Средние данные за 3 года

Урожай

товарный ранний о
Гибриды

я В 
% 

К
ко

нт
ро

лю

г
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%
 К
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нт
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пл

од
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г

Талалихин 186 418,0 100,0 112,2 100,0 87
Мутант 1XСибирский скороспелый 342,0 — 166,0 147,9 50
Мутант 1 ХШташбавый карлик 1185 556,7 133,1 180,0 151,0 73
Мутант 1X Грунтовый Грибовский 1180 434,9 104,0 127.0 ИЗ, 1 65
Мутант 2XСибирский скороспелый 408,3 — 146,2 130,3 69
Мутант 2X Чудо рынка 670 558,6 133 6 153,0 136,3 83
Мутант 2хТрехлопасшой 668,5 159,9 120,9 107,7 71
Мутант 2 X Ш т амб о в ы й к арли к 11 '85 467,7 111,8 139,1 123 9 87
Стерильный 1хСибирский скороспелый 529.0 126,5 112,4 .00,1- 67
Стерильный ЗХТемно-красный 2077 618,1 147 8 38,1 — 62
Стерильный 4X240924 444,2 106,2 53 1 81
Стерильный 6Х Штамбовый карлик 1185 455,2 108,9 72,0 — 61
Стерильный 9Х Невский 628,8 150,4 114,2 101,6 70
Стерильный 9ХНовосибирский ранний 637 0 152,3 122,2 108 9 76
Стерильный 10 X Невский 465.8 111,4 141,2 126,2 65
(Джан BepXFournaise) XГибрид 189 489,2 117,0 147,1 131,1 52
(Джон BepXFournaise) ХТамбовюкий 

урожайный 340 639,4 152,0 154,3 137,5 60
(Джон Вер X Fournaise) XШироко

листный 161 548,2 131,1 151,8 135,2 64
(Джон BepXFournaise) ХМанитоба 530.0 126,7 154,0 137,2 50
(Джон BepXFournaise) ХТалалихин 186 473,7 113,3 97,0 — 96
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нациях (Стерильный бХШтамбовый карлнк 1185, Стериль
ный 4X240924 и др.) гетерозис не был отмечен.

Следовательно, не каждая пара способна дать при скре
щивании высокогетерозисное потомство, поэтому подбор ро
дительских компонентов связан с оценкой их на комбинаци
онную способность, т. е. способность линии или сорта проявить 
гетерозис при их гибридизации. Высокая общая комбинацион
ная способность отмечена у гибридов с участием Мутанта 1, 
Мутанта 2, линии (Джон Бер XFournaise) и сортов Штамбо
вый карлик 1185, Чудо рынка 670, Тамбовский урожайный 
340, Невский, Широколистный 161 и Манитоба.

На основе химической оценки плодов томатов были выяв
лены гибриды F с гетерозиеным эффектом по содержанию су
хих веществ. У гибрида (Джон Бер XFournaise) X Широколи
стный 161 содержание сухого вещества было выше, чем у стан
дарта на 0,6%, а у гибридов (Джон BepXFournaise) ХМани- 
тоба и (Джон BepXFournaise) ХТалалихин 186 оно достигло 
7,0% против 5,7% у стандарта— Талалихин 186. По биохими
ческим показателям гибрид Мутант IX  Штамбовый карлик 
1185 находится на уровне стандарта, однако, плоды его отли
чаются прочной кожицей и повышенной устойчивостью к ста
тическим нагрузкам. Удельное сопротивление кожицы на про
кол составляет у гибрида 2,53, а у стандарта — всего лишь
1,06 г на 1 г веса. Удельное сопротивление на раздавливание 
плодов составляет у гибрида 58,37, а у стандарта — соответ
ственно 42,90 на 1 г веса.

В ы в о д ы

1. Наибольший интерес представляют стерильные линии, 
обладающие комплексом ценных признаков и высокой комби
национной способностью — это Джон BepXFournaise и Му
тант 1.

2. Гибриды первого поколения с участием Мутанта 2 отли
чаются высокой раннеспелостью, хорошей товарностью пло
дов, однако материнская форма Мутанта 2 очень мало завя
зывает плодов и очень трудно размножается.

3. Гибриды Мутант IX  Штамбовый карлик 1185, (Джон 
Бер XFournaise) х'Тамбовский урожайный 340, (Джон БерХ 
X Fournaise) ХМанитоба характеризуются высокой урожай
ностью, скороспелостью и хорошими вкусовыми качествами
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плодов. Материнская форма этих гибридов не требует кастра
ции цветков при гибридизации, что является перспективным 
при их семеноводстве.
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младший научный сотрудник

У Д К  635.25/26:631.531(574.52)

На юге Казахстана в связи с возросшей потребностью в 
семенах репчатого лука и отсутствием лукохранилищ широкое 
распространение в последние годы получил способ выращива
ния семян без пересадки маточников. Хозяйства Чимкентской 
области ежегодно выращивают по 6—8 ц/га семян. В Джам- 
булской области также применяют этот способ, но получают 
низкие урожаи семян. Так, за период с 1967 по 1972 гг. сред
няя урожайность семян репчатого лука здесь составила 
1,8 ц/га.

Некоторые хозяйства практикуют высадку маточников 
репчатого лука под зиму и получают высокие урожаи семян, 
но при этом исключается отбор луковиц на лежкость, в ре
зультате чего этот показатель может ухудшаться. Весенняя 
же посадка маточников требует их зимнего хранения, что на 
юге сопряжено с большими затратами.
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В связи с вышеизложенным нами в 1970— 1972 гг. изуча
лось влияние различных способов семеноводства на урожай 
и качество семян репчатого лука. Исследования проводились 
в совхозе «Тала.пты» Джамбулской области, на сероземных 
почвах Чуйской долины.

Изучалось выращивание семян без пересадки маточников,, 
с пересадкой под зиму и при весенней посадке их после зим
него хранения в типовом лукохранилище.

На опытном участке осеннюю высадку маточников прово
дили в III декаде сентября, а весной — в самые ранние сроки. 
При выращивании маточников и семян применяли агротехни
ку, рекомендованную Казахским НИИ картофельного и овощ
ного хозяйства.

Полевые опыты закладывались в соответствии с требова
ниями существующих методик. Сорт репчатого лука — Кара- 
тальский. Для выращивания маточников использовали элит
ные семена. Площадь учетной делянки — 25 м2, повторность— 
шестикратная.

На опытных делянках, где маточники оставались без пе
ресадки, урожай луковиц в среднем за два года составил 
413,1 ц/га, количество растений — 584 тыс. шт/га, в том числе 
луковиц диаметром более 3,5 см — 405 тыс. штук. Маточники, 
оставленные без пересадки и высаженные под зиму, укрыва
лись землей тракторным культиватором.

Наибольшая гибель растений отмечена в зиму 1970—- 
1971 гг. В варианте, где маточники были оставлены без пере
садки, погибло 11,7% растений, а при подзимней посадке 
только 6%. У погибших луковиц корневая система отсутство
вала. В зиму 1971 — 1972 гг. гибели маточников от низких 
температур не было.

Весной раньше начинают вегетацию маточники, оставлен
ные без пересадки/затем через 8— 10 дней — маточники, вы
саженные под зиму. После весенней посадки появление листь
ев наступает через 9— 13 дней.

Раннему началу вегетации растений, при беспересадочном 
способе и подзимней посадке маточников способствует то, 
что корневая система у них начинает развиваться с осени, а 
весной, с наступлением положительных температур она про
должает свой рост. Благодаря более продолжительному пе
риоду формирования подземной массы семенные растения об
разуют более мощный листовой аппарат и цветочные стрел
ки, чем при весенней посадке.
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Семенные растения, выращиваемые без пересадки маточ
ников, тоже рано начинают вегетацию, но вследствие большой 
загущенности угнетают друг друга, в результате чего мень
ше образуется цветочных стрелок.

К началу цветения значительную часть доступных элемен
тов питания в почве растения используют на построение ве
гетативных органов, вследствие чего у них отмирание листьев 
начинается значительно раньше, чем при пересадке маточ
ников. Недостаточное поступление в растения элементов пита
ния при выращивании их в беспересадочной культуре в период 
завязывания и формирования семян ведет к резкому снижению 
семенной продуктивности растений и урожая семян (табл. 1).

Таблица 1
Влияние способов семеноводства репчатого лука 

на урожай и посевные качества семян

Урожай семян по годам, 
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Без_ пересадки маточников 
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4 , 5 3 ,2 3 ,8 6 8 ,4 0 ,6 6 4 ,0 8 8 ,0 76

ков
Весенняя посадка маточни

6,1 7 ,5 6 ,8 121,9 7 ,3 8 4 ,4 93 ,3 86

ков (контроль) 5 ,2 5 ,9 5 ,6 100,0 5 ,84 4,1 9 0 ,0 80

При высадке маточников под зиму урожай семян на 21,9% 
был выше, чем при весенней посадке, и посевные качества се
мян были лучшими.

Несмотря на то, что способ выращивания семян оказывает 
некоторое влияние на посевные качества семян, урожайные 
их свойства существенно не различаются (табл. 2).

В среднем за два года урожай, товарные и биохимические 
качества лука были примерно на одном уровне, вне зависи
мости от способа семеноводства. Лишь пересадочный способ 
семеноводства при высадке маточников осенью дал больший 
выход товарных луковиц и их величину. Анализ структуры уро-
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Урожай и качество товарного лука при разных способах его семеноводства
Средние данные за 1971— 1972 гг.

Таблица 2
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Без пересадки .маточни
ков 3 9 1 , 5 2 9 3 , 7 7 5 , 1 7 4 , 8 1 3 , 1 8 , 5 6 , 8

С пересадкой маточников 
осенью 3 9 2 , 0 3 0 2 , 6 8 5 , 7 7 7 , 2 1 2 , 9 8 , 5 5 , 8

С пересадкой маточников 
весной (контроль) 3 9 5 , 3 2 9 8 , 1 7 4 , 7 7 5 , 4 1 2 , 2 8 , 3 6 , 3

жая показал, что при выращивании товарного лужа из семян 
от беспересадочной культуры растений, не сформировавших 
товарной луковицы, было на 4,1—6,3% больше, чем при по
севе семенами, полученными при пересадочной культуре.

Проведенная в 1971 — 1972 гг. оценка лежкости товарных 
луковиц показала, что луковицы, выращенные из семян от 
беспересадочной культуры, сохранились в ящиках емкостью 
18 кг на 39,6%, а луковицы от семян весенней и осенней по
с ад ки — на 45 и 49,7% соответственно. Кроме того, лукови
цы, выращенные из семян от беспересадочной культуры, в пе
риод хранения сильнее поражались болезнями.

Экономический анализ показал, что при подзимней посадке 
маточников валовой доход был наибольшим, составил 
9350 руб/га.

В ы в о д ы

Проведенные нами исследования позволяют сделать вы
вод, что в условиях Джамбулской области экономически вы
годно выращивать сортовые семена лука с пересадкой маточ
ников под зиму. При этом посадку их производить в конце 
сентября—начале октября.
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У Д К  632.934:635.25.635.34

Выращивание семян двулетних овощных культур, в том 
числе лука репчатого, капусты белокочанной, сопряжено с 
большими трудностями по уходу за посевами во второй год 
их жизни.

Особенно затруднительна борьба с сорняками. Осущест
вляться она может путем многократных междурядных куль
тиваций и прополок вручную в рядках, но быстрое отрастание 
вегетативной массы и появление цветоносов не позволяют про
водить эти работы уже через 40—50 дней после высадки куль
туры. Проходы тракторов с орудиями и рабочих с тяпками 
обычно приводят к поломке или сваливанию цветоносов, в ре
зультате резко снижается урожайность. Практически в семе
новодческих хозяйствах работы по уходу в междурядьях пре
кращаются в мае. То обстоятельство, что маточники овощных 
культур высаживают в самые ранние весенние сроки или во
обще не пересаживают их на новое место (беспересадочный 
способ семеноводства) сильно ограничивает возможности ак
тивной весенней, а при беспересадочном способе — и осенней 
борьбы с сорняками. Поэтому во всех рекомендациях по семе
новодству настоятельно требуется отводить под посевы чис
тые от сорняков поля. Но в настоящее время в южной и юго- 
восточной зонах Казахстана, где сосредоточено 60% семено
водческих посевов овощных растений республики, ночвы 
сильно засорены как семенами, так и вегетативными органа
ми размножения сорняков (1—3). С момента прекращения 
работ по борьбе с сорняками в посевах до созревания семян
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проходит 2—2,5 месяца. За это время сорняки буйно развива
ются, угнетают культуру, перехватывают у нее пищу и воду 
в наиболее ответственные периоды формирования и созрева
ния семян. Кроме того, сильная засоренность затрудняет 
уборку, в ворох попадает огромное количество семян сорня
ков, многие из которых трудноотделимы от семян культуры. 
Д ля доведения партии семян до требуемых кондиций по за
соренности затрачивается много труда, времени и средств.

Наши исследования показали, что после проведения 2—3 
междурядных культиваций и 2-х прополок вручную на весен
них посадках семенников лука к моменту уборки урожая вес 
надземной массы сорняков ,в сыром виде составляет 1800— 
2500, а в посадках капусты — 1000—3500 граммов.

Из литературы (4— 10) известно об эффективности исполь
зования гербицидов в семеноводстве овощных растений.

Опыты по подбору гербицидов для химической прополки 
лука и капусты второго года жизни нами проведены в Перво
майском опытном хозяйстве. Почва — каштановая, среднесу
глинистая с содержанием гумуса до 3%, реакция в почве ней
тральная или слабощелочная, pH равен 7—7,2. Предельная 
полевая влагоемкость — 24,9%- Закладка опытов и учеты про-

Таблица 1

Погодные условия вегетационного периода в годы исследований

Показатели по месяцам

Годы апрель май ИЮНЬ ИЮЛЬ август

Среднемесячная температура, С °

197'3
1974
Ср. млогол.

1 1 , 2
1 1 , 9

8 , 6

1 4 . 3  
1 6 , 9
1 3 . 4

2 0 , 2
2 3 . 2
1 8 . 2

2 3 . 7
2 6 . 8  
2 1 , 3

2 1 , 3
2 2 , 2
2 . Ц 2

Сумма осадков, мм

1973
1974
Ср. многол.

1 1 9 . 7
1 1 7 . 7  
8 0 , 0

9 3 , 9
3 6 , 1
8 8 , 0

4 7 . 8
2 1 . 8  
6 6 , 0

1 5 , 7
1 6 , 9
3 4 , 0

1 3 . 5
2 2 . 5  
2 6 , 0

Средняя относительная влажность воздуха ,%

1973
1974
Ср. многол.

7 5 , 5
6 9 , 3
5 4 , 0

7 4 . 1
5 7 . 2  
5 3 , 0

6 6 , 3
4 8 , 6
4 9 , 0

5 1 , 4
4 5 , 6
3 3 . 0

4 2 . 3
4 7 . 0
3 3 . 0
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ведены по методике ВИЗР (11). Повторность в опыте — четы
рехкратная, размер делянки на луке — 32, а на капусте — 
28 м2, учет технической эффективности гербицидов проводил
ся через 20—25 дней после обработки гербицидами и перед 
уборкой урожая.

Показатели погодных условий в годы исследований пред
ставлены в таблице 1.

Влажность почвы на опытном участке в слоях 0—5 и 5— 10 
см определялась в течение месяца после обработки гербици
дами и составила: 1973 год — в слое 0—5 ом — 63,7—90,8%; 
5— 10 см — 81,2—91% от ППВ; 1974 год — 56,0—82,6% и 
86,1—97,2% соответственно. Обработка посадок лука гер
бицидами проводилась после последней культивации между
рядий. Техническая эффективность гербицидов (табл. 2) ока
залась более высокой в 1973 году, т. к. осадков в мае в этот 
год выпало в 2,5 раза больше, чем в 1974 году.

Таблица 2
Влияние гербицидов на сорняки в посевах лука второго года жизни

Варианты опыта

Снижение количества 
сорняков (%)  через 

25 дней

Снижение 
няков, %

веса сор - 
к уборке

19G3 г. 1974 г. 1973 г. 1974 г.

Контроль (без хим. обработки) 
Рамрод, 5 кг/га 
Рамрод, 7 кг/га 
Хлор-ИФК, 6 кг/га 
Хлор-ИФК, 8 кг/га

(256)
9 8 .8
9 8 .8
9 8 .7
9 8 .8

(21)
4 7 ,7
3 4 ,4
29 ,6
5 7 ,2

(1800)
7 6 .5
7 6 .5  
7 6 ,7
6 6 .6

(1458)
5 7 .8  
64,1
4 4 .9
8 2 ,6

Примечание: в скобках указано количество сорняков на 1 м2 или их вес 
в граммах.

Обеспечив снижение засоренности к моменту сбора уро
жая на 58—76%, рамрод совершенно не оказывал отрицатель
ного действия на лук.

Гербицид хлор-ПФК в 1973 году показал высокую техни
ческую эффективность (98% гибели количества сорняков, 
66—76% — снижения веса сорняков к уборке) и не оказывал 
отрицательного влияния на лук, в 1974 году на делянках, об
работанных им, образовалось большое количество воздушных 
луковичек вместо семян. Результаты учета количества обра
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зовавшихся стрелок и их средней высоты представлены в таб
лице 3.

Таблица 3
Влияние гербицидов на образование и рост стрелок лука

Варианты опыта

Образовалось стрелок 
на 1 растение, шт.

Средняя высота стре
лок к цветению, см

1973 г. 1974 г. 1973 г. 1974 г.

Контроль (без хим. обработки) 3 2 . 8 7 9 9 9
Рамрод, 5  кг/га 3 2 , 6 87 9 8
Рамрод, 7 кг/га 3 2 , 6 8 5 100
Хлор-ИФК, 6  кг/га 5 2 , 9 8 8 100
Хлор-ИФК, 8 кг/га 4 2 , 7 8 5 9 8

Учет стрелок с воздушными бульбочками, образовавшими
ся в 1974 году, показал, что на делянках с применением хлор- 
ИФК они составляют 28—50%.

На семенную продуктивность лука рамрод не оказывал от
рицательного влияния (табл. 4), а хлор-ИФК в 1974 году на 
45—58% снизил ее.

Таблица 4

Влияние гербицидов на семенную продуктивность лука

Урожай семян на 1 растение, г

Варианты опыта 1973 г. 1974 г. среднее

Контроль (без хим. обработки) 9 ,5 10,9 10 ,2
Рамрод, 5 кг/га 7 , 8 10,3 9 ,0 5
Рамрод, 7 кг/га 8 , 4 11,4 9 ,9
Хлор-ИФК, 6 кг/га 8 ,1 6,1 7,1
Хлор-ИФК, 8  кг/га 8 , 7 4 ,5 6 ,6

На такие показатели качества семян лука, как выполнен
ность, всхожесть, испытанные гербициды не оказывали отри
цательного действия (табл. 5). Все семена имели первый 
класс.

В семенниках капусты испытывались гербициды семерон и 
рамрод.



Таблица 5
Посевное качество семян лука в зависимости от использования гербицидов

Способы пропелки

Вес 1000 шт. семян, г Всхожесть, %

1973 г. 1974 г. 1973 г. 1974 г.

Контроль (без хим. обработки) 4,27 4 ,25 8 2 ,5 9 3 ,3
Ра-мрод, 5 кг/га 4 ,4 2 4 ,40 8 6 ,8 8 1 ,3
Рамрод, 7 кг/га 4,51 4 ,3 7 8 4 ,7 94 ,8
Хлор-ИФК, 6 кг/га 4 ,08 4 ,33 8 2 ,5 86 ,8
Хлор-ИФК, 8 кг/га 4 ,18 4 ,13 8 2 ,0 90 ,3

Опрыскивание гербицидами семенников капусты в период 
их отрастания обеспечило хорошие результаты (табл. 6). Об
щая гибель однолетних сорняков от семерона в дозах 0,4— 
0,6 кг д. в. на 1 га составила 82—95%, рамрод обеспечивает 
гибель 94—88%.

Таблица  6
Техническая эффективность гербицидов в посадках капусты второго

года жизни

Варианты опыта

Снижение количества 
сорняков ( ч )  через 

25 дней

Снижение 
ков {%)

веса сорня- 
к уборке

1973 г. 1974 г. 1973 г. 1974 г.

Контроль (без хим. обработки) 
Семерон, 0,4 кг/га 
Семерон, 0,6 кг/га 
Р а м р о д , . 4 кг/га 
Рамрод, 6 кг/га

(499)
8 5 .0
8 2 .0  
9 4 ,0  
9 6 ,4

(667)
84 ,9
9 5 .8
94.8  
98 ,2

(3900)
73,9
6 9 .5  
66 ,2
6 3 .5

(805)
6 5 ,3
69 ,6
74,3'
74 ,0

Примечание: в скобках указано количество сорняков на 1 м2 или их 
вес в граммах.

Наблюдения за отрастанием и развитием семенников по
сле обработки гербицидами показало, что испытанные герби
циды не оказывают отрицательного влияния на приживае
мость, рост семенных растений и их архитектонику.

Приживаемость на контроле составила 88,5%, а на делян
ках, обработанных семероном, 84,2—88,7%; обработанных 
рамродом — 84,8—85,1%. Средняя высота растений на конт
роле была 105— 110 см, на делянках с применением гербици
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дов — 103— 114 см. Учет урожая выявил, что гербициды не 
снижают семенную продуктивность капусты (табл. 7).

Таблица  7

Семенная продуктивность капусты в зависимости от применения 
гербицидов

Урожай семян на 1 растение, г

Варианты опыта 1973 г. 1974 г. среднее

Контроль (без хим. обработки) 2 2 ,2 11,8 17,0
Семерон, 0,4 кг/га 30,1 11,2 2 0 ,6
Семерон, 0,6 кг/га 2 8 ,8 12,7 2 0 ,7
Рамрод, 4 кг/га 2 8 ,3 12,1 2 0 ,2
Рамрод, 6 кг/га 3 1 ,3 9 ,8 2 0 ,5

Высокими, на урозне требований первого класса, в оба го
да испытаний были посевные качества семян капусты, при вы
ращивании которых применялись гербициды (табл. 8).

Таблица  8

Посевные качества семян капусты в зависимости от использования
гербицидов

Способы прополки

Вес 1000 шт. 
семян, г

Энергия про
растания, % Всхожесть, %

1973 г. 1974 г. 1973 г. 1974 г. 1973 г. 1974 г

Контроль (оез хим. обработки) 2 ,8 9 2,68 9 7 ,0 9 7 ,3 98; 3 9 9 ,3
Семерон, 0,4 кг/га 3 ,3 4 2,5.) 9 8 ,3 98,1 9 8 ,6 9 9 ,6
Семерон, 0,6 кг/га 3 ,00 2,51 9 9 ,0 9 8 ,7 100,0 100
Рамрод, 4 кг/га 3 ,  И 2 ,7 5 9 9 ,3 9 7 ,6 9 9 ,3 9 9 ,5
Рамрод, 6 кг/га 3,02 2 ,77 9 5 ,7 96 ,8 98 ,5 |  9 9 ,2

В ы в о д ы

1. В посадках семенников лука и капусты на юго-востоке 
Казахстана использование гербицидов перспективно. Из испы
танных гербицидов рамрод и семерон не оказывали отрица
тельного влияния на отрастание и развитие семенников, их се
менную продуктивность и посевные качества семян.
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2. В посевах семенников лука стабильные по годам резуль
таты показал рамрод в дозах 5 и 7 кг д. в. на 1 га. При обра
ботке в период отрастания стрелок он обеспечивает снижение 
засоренности к моменту уборки урожая на 58—77%. Отраста
ние стрелок и семенная продуктивность остается на уровне 
контроля.

3. В посевах семенников капусты семерон в дозах 0,4— 
0,6 кг д. в. на 1 га и рамрод — 4—6 кг/га, примененные в пе
риод отрастания семенников, снижают засоренность на 82— 
99% через 25 дней после обработки, а к моменту уборки засо
ренность остается на 55—71% меньше, чем в контроле. Семен
ная продуктивность п качество семян не снижаются.
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Х И М И Ч Е С К И Е  П Р О П О Л К И  О В О Щ Н Ы Х  К У Л Ь Т У Р  
И ИХ Б И О Х И М И Ч Е С К И Й  С ОС ТА В

Е. П. И В А Н О В А ,  М. Е. М А П  А II К О В, 
кандидаты сельскохозяйственных наук

УДК 632.934:581.19:635

На протяжении ряда лет проводились полевые опыты 
по применению различных гербицидов на орошаемых посевах 
овощных культур (лук, морковь, свекла, томаты, капуста). 
Работа велась в Каскеленском районе Алма-Атинской облас
ти. Почва опытных участков каштановая с содержанием гу
муса до 3%.

Посевные участки обрабатывались гербицидами до появле
ния на них всходов. Только соляном обработка велась по ве
гетирующим растениям. Анализы на содержание основных 
компонентов биохимического состава овощей выполнялись л а 
бораторией массовых анализов КазНИИКОХ по общеприня
тым методам.

Техническая эффективность гербицидов в опытах была вы
сокой. Снижение засоренности обработанных посевов состав-

Таблица 1

Биохимический состав лука репчатого сорта Каба 
при различных способах первой прополки

Содержание о луковицах

Способы грополки
Годы

исследо
ваний

сухого
вещества,

%
общего 

сахара, %
аскорбино
вой кисло
ты, мгн

Вручную (контроль) 1970 16,7 14,6 5 ,31
1971 15,1 12,7 6 ,2 0
1972 15,1 10,4 6 ,9 0
1973 11, 6 8 , 9 7 ,2 9

Химпрополка

Префар, 4,5 кг/га 1970 16 ,2 15,9 5 ,4 0
1971 15,9 13 ,2 7 ,0 0

Рамрод, 7,0 кг/га 1972 15,7 11, 4 8 ,1 0
1973 12,7 9 , 2 5 ,8 7

Примечание: здесь и везде дозы гербицида на 1 га указаны в, килограм
мах дейцтэующего вещества.
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ляло 61—99%, а урожаи культур в полевых опытах были на 
уровне контрольных или несколько превышали их. В произ
водственных опытах урожай с обработанной гербицидами пло
щади всегда был выше, чем с контрольной.

На посевах лука, выращиваемого в один год из семян на 
репку, эффективными оказались хлор-ИФК, префар, рамрод.

Результаты определения биохимического состава лука по
казаны в таблице 1.

Существенных изменений в содержании главных компонен
тов пищевых достоинств лука при выращивании его с исполь
зованием гербицидов нами не обнаружено.

На посевах столовой моркови наиболее перспективными 
выделены гербициды пропазин, прометрин, малоран. Влияние 
этих гербицидов на качество получаемой продукции показано 
в таблице 2.

Таблица 2
Биохимический состав моркови сорта Шантенэ 2461 

в зависимости от способа первой прополки

Способы прополки Годы
исследо

ваний

Содержание в корнеплодах

сухого
вещества,

%
общего 

сахара, %
каротина, 

мг %
аскорбино

вой кисло
ты, мг %

Вручную (контроль) 1967 13,2 7 ,0 10.7 4 ,8
1968 12,8 9 ,3 6 .2 5 .2
1970 13,6 8 ,8 4 ,4 4 .2
1971 13,0 7 ,4 4 .8 4 ,8
1973 13,8 8 ,5 13,9 6 ,0

Химпрополка

Пропазин, 2 кг/га 1967 13,5 7,1 10,9 5 1
1968 12,9 8,1 7 ,9 6 .0

Прометрин, 2, кг/га 1970 12,7 8 ,0 4 ,8 4 ,2
1971 14,0 8 ,3 5 ,7 4 ,6

Малоран, 2 кг/га 1973 14 ,2 8 ,5 14,2 4 ,5

1 .(
Довсходовое применение гербицидов на посевах моркови 

не ведет к заметному ухудшению показателей качества выра
щенной продукции.

.На посевах столовой свеклы высокоэффективны пирамин, 
эптам, тиллам, ронит, ленацил, гекселур, мерпелан. О взаимо
84



связи обработки ими посевов в довсходовый период и качестве 
корнеплодов свидетельствует таблица 3. Из приведенных в 
ней материалов следует, что свекла более чувствительна к 
гербицидам культура. Применение эптама вызывает сниже
ние сухого вещества; ронита — сухого вещества и сахаров. 
Эта же тенденция отмечена при применении ленацила.

Таблица 3
Биохимический состав столовой свеклы сорта Бордо 273 

в зависимости от способа первой прополки

Содержание к корнеплодах

Способы прополки Годы
^исследо-

ваний
сухого

вещества,
%

общего 
сахара, %

аскорби
новой

гислоты,
м %

Вручную (контроль) 1967 17,7 13,7 12,3
1968 2 5 ,3 14,6 2 4 ,5
1969 18,2 9 ,6 10,2
1971 2 0 ,6 16,4 10,6
1972 17,7 10,6 33 ,4*
1973 2 0 ,7 13,7 33,4*

Химпрополка

Эптам, 4,5 кг/га 1967 16,7 15,2 16,9
1968 21 ,2 19,5 15,5

Тиллам, 10,0 кг/га 1968 2 5 ,3 14,6 2 4 ,5
1969 17 3 8 ,9 9 ,9

Ронит, 4 кг/га 1971 19,7 14,4 11,6
1972 16,7 9 ,6 42,2*

Ленацил, 1,7 кг/га 1969 17,5 9 ,9 9 ,5
1971 2 0 ,8 15.2 10,2
1972 16,4 9 ,5 6 38,7*

Гекселур, 1,5 кг/га 1973 20 ,5 13,1 33,4*
Мерпелан, 5,0 кг/га 1973 2 0 ,8 13,1 35,9*

* Определение аскорбиновой кислоты производилось йодометрическим 
методом.

На посевах томатов, выращиваемых посевом семян в грунт, 
хорошие результаты показали ТХА Na, префар, солан. Мате
риалы, представленные в таблице 4, позволяют сделать зак
лючение о том, что испытанные гербициды не вызывают суще
ственных изменений в содержании основных питательных ве
ществ в плодах томатов. Явно просматривается тенденция к 
повышению содержания аскорбиновой кислоты при использо
вании префара и солана.
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Таблица 4
Биохимический состав томатов сорта Советский 679 

в зависимости от способа первой прополки

Способы прополки Годы
исследова

ний

Содержание в плодах

сухое
вещество,

Ж
общий 

сахар, %
кислот

ность, %
аскорби

новая кис
лота, мг %

Вручную (контроль) 1969 5 ,7 5 2 ,7 8 0 ,6 0 19.8
1970 4 ,69 3 ,32 0 ,4 7 16,9
1971 5 ,40 3 ,50 0 ,5 0 18,2
1972 5 ,7 0 3 ,80 0 ,7 4 15,4

Химпрополка

Тиллам, 10 кг/га 1969 5 ,2 6 2 ,39 0 ,5 3 19,8
1970 4 ,84 3 ,22 0 ,5 3 2 1 ,4
1971 5 ,8 0 3 ,6 0 0 ,5 4 16,1

ТХА Na, 10 кг/гл 1969 5 ,2 6 2 ,35 0 ,6 0 14,8
1970 4 ,77 3 ,06 0 ,47 2 2 ,3
1971 6 ,3 0 4 ,2 0 0 ,6 0 21 ,3

Префар, 6 кг/га 1970 4 ,83 3,32 0 ,5 0 2 2 ,6
1971 5 ,90 3 ,8 0 0 44 2 2 ,2
1972 5 ,5 9 3 ,8 0 0,81 15,3

Солан, 4 кг/га 1970 5 .0 9 3 ,22 0 ,50 20 ,2
1971 6 ,0 0 3 ,50 0 ,5 2 21,1
1972 5 ,6 0 3 ,5 0 0 ,74 15,7

Таблица 5

Биохимический состав капусты сорта Завадовская ЛСХИ  
в зависимости от способа первой прополки

Способы прополки
Г оды 

исследо
вания

Содер»

сухое
вещество,

%

кание в кочг

общий 
сахар, %

нах

аскорби
новая кис
лота, мг %

Вручную (контроль) 1969 9 ,18 6 ,32 3 9 ,5
1970 8 ,6 5 6 ,3 2 38,4
1971 10,70 6 ,8 0 3 8 ,8
1972 10,40 5 ,40 3 4 ,6
1973 9 ,6 0 5 ,5 2 3 9 ,6
1974 8 ,8 0 4 ,91 36 ,4
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Продолжение таблицы 5

Содержание в кочанах

Способы прополки
Годы

исследо
вания

сухое
вещество,

%
общий, 

сахар, %
аскорбино
вая кисло
та, мг %

Химпрополка

Семерон, 1,0 кг/га 1969 10,76 5 ,44 3 8 ,9
1970 8 ,5 0 6 ,2 4 2 6 ,4
1971 10,10 6 ,4 0 3 7 ,9

ТХА Na, 10 кг/га 1969 9 ,4 6 5 ,09 3 3 ,7
1970 8 ,2 5 6 ,18 2 6 ,6
1971 8 ,5 0 6 ,4 0 35 ,3

Префар, 8 кг/га 1970 9 ,92 6 ,1 8 3 2 ,6
1971 10,20 7 ,0 0 42,1
1972 9 ,8 0 4 ,8 0 30 ,4

Рамрод, 8 кг/га 1972 9 ,7 0 4 ,89 31,1
1973 10,70 6 ,8 6 42 ,5
1974 9 ,0 0 5 ,1 2 42 ,2

В таблице 5 изложены результаты анализа кочанов капус
ты, выращенной с применением гербицидов, перспективных 
для использования при безрассадном способе выращивания ее.

Результаты биохимической оценки кочанов капусты сви
детельствуют о некотором отрицательном влиянии ТХА Na на 
уровень содержания сухого вещества, сахаров и аскорбиновой 
кислоты.

Широко применяемый в производстве семерон практически 
не ухудшает качество продукции.

В ы в о д ы

1. В условиях орошаемого овощеводства юго-востока К а
захстана культуры лук, морковь и томаты оказались устойчи
выми к гербицидам и практически не изменяют количествен
ное содержание основных компонентов пищевых качеств.

2. Культуры столовая свекла, капуста белокочанная при 
выращивании их с применением гербицидов проявляют не
сколько повышенную чувствительность. Под влиянием ТХА Na 
происходит снижение сухого вещества, сахара и аскорбино
вой кислоты в кочанах капусты. У столовой свеклы тенденция 
к снижёнию содержания сухого вещества отмечена под влия
нием эптама, ронита; ленацил и ронит снижают содержание 
сахара.
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С П О С О Б Ы  О Б Р А Б О Т К И  К А Ш Т А Н О В Ы Х  П О Ч В  И ИХ 
В О Д Н О - Ф И З И Ч Е С К И Е  С В О Й С Т В А ,  П И Щ Е В О Й  Р Е Ж И М  

И У Р О Ж А Й  П О З Д Н Е Й  КА ПУ С ТЫ

О. М. С О Б О Л Е В А ,  
кандидат сельскохозяйственных наук,

В. Д.  К А Л И Н И Ч Е Н К О ,  
агроном

УДК 631.51:631.55:635.34

С целью изыскания наиболее эффективных способов обра
ботки каштановых почв под позднюю капусту нами в 1967— 
1970 гг. проводился стационарный опыт в севообороте.

Опытный участок располагался в предгорной равнине Заи- 
лийского Алатау, на одном из конусов выноса. Почвообразу- 
ющая порода — лёсс. Почвы опытного участка можно отнести 
к темно-каштановым; они карбонатны, вскипают с поверхно
сти, имеют довольно мощный гумусовый горизонт (до 45— 
60 см); содержание гумуса в пахотном горизонте колеблется 
от 2,6 до 3,3%, общего азота — 0,19, валового фосфора — 0,22, 
валового калия — 2,0%; PH водной вытяжки — 7,0—7:1.

Механический состав почвы показан в таблице 1. По клас
сификации Н. А. Качинокого эти почвы относятся к среднесуг
линистым крупнопылеватым (пылевато-песчаным или пес
чано-пылеватым — в зависимости от глубины взятия образца).

Таблица 1
Механический состав темне-каштановой почвы

Глубина поч генного 
слоя, см

Содержание фракций, в « на абсолютно сухую почву

песок пыль нл физич.
песок

физич.
глина

1—0, ,5 0 ,2 5 -
0,05

0,OS-  
О.01

0,01 — 
0,005

0 ,0 0 5 -
0,001 0,001 0,01 0,01

0 - 1 0 1,1 8,00 55 ,1 0 14,50 13,50 7 ,80 64,20 35,80
1 0 - 2 0 0 ,8 9 ,88 54 ,0 0 13,84 16,80 4 ,68 64,68 35 ,3 2
2 0 - 3 0 1 ,0 29 ,00 36 ,80 10,60 16,90 5 ,7 0 66 ,80 33,20
3 0 - 4 0 0 ,2 28 ,12 35 ,00 13,72 16,52 6 ,4 4 63,32 36,68
4 0 - 6 0 0 , 3 24,89 33 ,6 4 13,20 18,72 9,52 58 ,83 41,44
6 0 - 8 0 0 ,5 18,39 35 ,40 10,48 24 ,40 11,28 54 ,29 46 ,16
8 0 - 1 0 0 0 ,2 22,98 35,88 12,04 17,44 11,64 59 ,06 41 ,12
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На глубине 60—80 см и 80— 100 см происходит накопление 
частиц мелкой пыли и ила, передвигающихся с поливной водой.

Предшественником поздней капусты был ранний карто
фель. Органические удобрения (40 т/га навоза) вносились под 
основную обработку почвы, минеральные в дозе Ngo РвоКзо по
слойно: половину фосфорных и калийных — под зяблевую 
вспашку, все азотные и остальное количество фосфорных и ка
лийных — перед предпосевной обработкой и в подкормки (пер
вую подкормку при появлении 5 настоящих листьев, вторую—■ 
в начале завязывания кочана).

Посев в грунт семян поздней капусты сорта Завадовская 
ЛСХИ проводился в оптимальные сроки сеялкой СОН-2,8.

Размер делянок в опыте — 500 м2, повторность — четырех
кратная.

Уход за период вегетации состоял из трех междурядных 
обработок, одной прополки с прорывкой по схеме 70X60 см 
•и 6 обработок ядохимикатами против вредителей.

На делянках стационарного опыта систематически опреде
лялись водно-физические свойства почвы и подвижные формы 
NPK в динамике общепринятыми методами.

Наши определения показали, что для почвенного слоя 0— 
30 см максимальная гигроскопичность равна 6,84%, влаж
ность устойчивого завядания — 11,9%, коэффициент завяда- 
ния — 1,74. Наименьшая полевая влагоемкость пахотного слоя 
почвы равна 25,5%, а метрового слоя — 26%. Эти свойства 
почвы мало изменяются под влиянием ее обработки разными 
способами.

Наиболее динамичным показателем состояния почвы явля
ется ее объемный вес. Так как именно обработкой создается 
и поддерживается' рыхлое состояние пахотного слоя, необхо
димое для проникновения в него влаги и воздуха, нас интере
совало влияние изучаемых способов обработки почвы на из
менение объемного веса.

Ежегодно плотность почвы определялась весной после по
сева и в период массового нарастания веса кочанов. Резуль
таты определений приведены в таблице 2, из нее видно, что 
объемный вес изменялся как в зависимости от способов обра
ботки почвы, так и под влиянием разного количества осадков 
в весенне-зимний и весенний периоды. Так, в наиболее влаж
ный 1969 год, когда осадков выпало в 1,5 раза выше нормы, 
«почва весйой была более плотной и объемный вес верхнего
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слоя почвы достигал 1,30— 1,36 г/см3. В более засушливый 
1968 тол почва весной была более рыхлой, объемный вес па
хотного слоя колебался в пределах 1,0— 1,1 г/ом3. К осени в 
1968— 1969 гг. наблюдалось некоторое уплотнение почвы. В 
средний по влажности 1967 год объемный вес был более ста
бильным и по величине близким к обычной плотности наших 
почв, равной 1,16 г./ом3— 1,29 см3.

Из изучаемых способов весенней обработки почвы наибо
лее рыхлое сложение пахотного слоя создает глубокое безот
вальное рыхление.

Определения водопроницаемости почвы показали, что оно 
заметно изменялось в течение вегетационного периода. Весной 
водопроницаемость значительно выше, чем осенью.

На контроле, где зяблевая вспашка на глубину 22—25 см 
сочеталась с культивацией, водопроницаемость весной через 
час после начала определения была равной 70,5 мм, через 6 
часов — 314,3 мм, осенью — соответственно 52,9 и 163,1 мм. 
Наибольшая водопроницаемость весной (110,4 мм в первый 
час и 4-27,4 мм за 6 часов) наблюдалась при сочетании зябле
вой вспашки на глубину 22—-25 см с весенним безотвальным 
рыхлением на глубину 27—30 ом — на 36—38% выше, чем на 
контроле.

Таблица 2
Плотность почвы в зависимости от предпосевной обработки ее на поле

капусты, г/см3

Способы обработки п о чн ы

Сл
ой

 
цо

чв
ы

, 
см

1967 Г. 1938 г . 1S63 г .
В среднем 
за 3 года

ве
сн

ой

ос
ен

ью

ве
сн

ой

ос
ен

ью
!

ве
сн

ой

ос
ен

ью

ве
сн

ой

ос
ен

ью

Культивация на глубину 0-10 1,20 1, 14Л.04 1,20 1,36 1 , 3 4 ! 1.20*1.23
12— 14 см (контроль) 1 0 - 2 0 1,30 1,19,1 , 14 1,20 1,16 1.37 .1 ,20 1,25

2 0 - 3 0 1,29 1,17 1,11 1,04 0 ,9 7 1.20 1.12 1,14
0 - 3 0 1,26 1,17 1,10 1,15 1,17 1,30 1,18 1,21

Весновспашка на глубину 0- ю 1,19 1,04 1,08 1.16 1,30 1,26 1,19 1,15
2 2 - 2 5  см 1 0 - 2 0 1 ,13 1,20 1,12 1,17 1,32 1,39 1,19 1,25

2 0 - 3 0 1,19 1,13 1,14 1,13 1,19 1,23 1,17 1 ,16
0 - 3 0 1,17 1.12 1,11 1,15 1,27 1,29 1,18 1,19

Рыхление КПГ-250 на глу 0-10 1,18 1,15 1,00 1,16 1 27 1,35 1,15 1,22
бину 27—30 см 10-20 1 ,15 1 , 1 5 0 ,9 6 1,19 1,24 1,34 1,12 1,23

2 0 - 3 0 1,26 1,18 1,03 1,22 1,17 1 ,28 1,15 1 23
0 - 3 0 1,20 1,16| 1,00 1,19 1,22 1,32 1,14 1,22
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Сравнительно постоянная водопроницаемость в течение ве
гетационного периода, равная соответственно 74,в  и 65,2 мм 
в первый час, 235,5 и 187,9 мм за 6 часов, была на участке, где 
осенью проводилось рыхление на 27—30 см, а весной — вспаш
ка на 22—*25 см.

На глубокой (27—30 см) отвальной зяблевой вспашке в 
сочетании с весенней культивацией наблюдалась самая низ
кая  водопроницаемость, что объясняется сильным уплотнени
ем почвы за осенне-зимний период.

Чтобы выяснить влияние глубины и способа основной об
работки почвы на накопление влаги в осенне-зимний период, 
ее определение проводили до начала предпосевной обработки 
на глубину до 1,5 м.

Полученные результаты показали, что углубление зяби до 
27—30 см увеличивает запасы доступной растениям влаги по 
сравнению с контролем на 13—22 мм. На участках с безог-

Таблица 3

Содержание подвижных форм NPK в пахотном и подпахотном слоях почвы
под капустой

Средние данные за 3 года

Способы обработки почвы
Среднесезонное содер

жание NPK, В МГ 
на 100 г почвы

оота
о
Z

Дискование 

Зябь на 22—25 см

Зябь на 2 7 —3 0  см 

Зябь на 27—3 0  см

вспашка на 22—25 см I 0—30,4,61 
30—50,1,56

культивация «а 12— 0 —30 3,76
14 см 30—50 1,24

(контроль)

0-303
3 0 - 5 0

рыхление на 27—
30 см ,
рыхление на 18—20 см' 0—30.4 

.30—50) 1
Культивация на 12— 0—30.3
il4 см 30 —50) 1
ререпашка на 18— | 0—30^

.89
,40
.18
,19

47,5
29.8
42.8 
26,4

20 ом
Рыкление на 27—30 с вспашка на 22—25 см 0-30)3

30—501
культивация на 12- 
14 см

,65)43 
,2929 
,14 47 

30—50) 1,39 31 
,62 44 
,3432

о—зо|з
30—50̂ 0

11,700,78
12,450,51
6,360,61
4,490,57

6,500,67  
5,330,55  
6,14 0,63
4.680.65  
6,15)0,78 
5,040,64
5.940.66  
4,49)0,56 
5,74 0.56 
4,01)0,57 
5,920,69  
4,09,0,68
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вальным осенним рыхлением запасы влаги были меньшими, 
чем на отвальной зяби.

Способы обработки и связанные с ними изменения водных 
и физических свойств почвы, в том числе и ее плотности, ока
зали определенное влияние на содержание подвижных форм 
NPK (таблица 3). Из данных таблицы 3 следует, что на со
держание подвижной фосфорной кислоты наиболее положи
тельное влияние оказали весенние обработки почвы: весно
вспашка, рыхление на глубину 18—20 см и перепашка зяби на 
ту же глубину (варианты 1, 4, 6). Безотвальные глубокие осен
ние рыхления снизили содержание Р г05 по сравнению с кон
тролем.

Все изучаемые способы обработки почвы повысили содер
жание обменного калия по сравнению с контролем. Содержа
ние нитратов и аммиака во всех вариантах обработки почвы 
мало изменялось и сохранялось на одном уровне. Исключение 
составил первый вариант — весновспашка, где нитратов ока
залось почти в два раза больше, чем в остальных. Объяснить 
такое можно тем, что в данном варианте органические удоб
рения осенью заделывались только дискованием, вспашка же 
проводилась весной в теплое время, и это вызвало бурное раз
ложение навоза с образованием нитратов.

Улучшение водно-физических свойств и пищевого режима 
почвы под воздействием разных способов обработки почвы 
оказало влияние на рост, развитие и урожай капусты. В таб
лице 4 приведены данные о накоплении сухих веществ и раз
витии листовой поверхности капусты.

Таблица 4
Влияние способов обработки почвы на накопление сухих веществ и площадь 

листовой поверхности поздней капусты

Обработка почвы П лощ адь листьев, 
м* на 1 растение

Вес сухого ве
щ ества, г на 1 

растение
- О»О» = <и9J

осенняя весенняя > > > «=( > > > ё
сч сч сч О.о сч сч тгСЧ О,О

Зябь на 22— культивация на 12— 14 см
25 ом (контроль) 1 ,4 6 2 .1 6 4 , 1 9 2 ,6 0 п о 410415 312

» — безотвальное рыхление на
27—30 см 1.65 2 .2 6 4 ,3 8  2 .7 6 130 425 437 331

Зябь на 27— культивация на 12—
30 см 14 см 1,11 2 .02 4 ,05  2 ,39  

1
120 350 436 

' I
302
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Необходимо отмерить, что различные обработки почвы по- 
разному сказываются на приросте листовой поверхности и на
коплении сухого вещества в растении капусты. Так, глубокое 
весеннее безотвальное рыхление на 27—30 см, проведенное по 
фону зяблевой вспашки на 22—25 см, способствует увеличе
нию листовой поверхности и накоплению сухих веществ. Сред
няя площадь листовой поверхности одного растения при этой 
обработке составила 2,76 м2, а при системе обработки, вклю
чающей зяблевую вспашку на 22—25 ом в сочетании с весен
ней культивацией (контроль),— 2,60 м2. Средний вес сухого 
вещества на 1 растение составил соответственно 331 и 312 
граммов.

О влиянии различных приемов основной и предпосевной об
работки почвы на урожай капусты можно судить по данным 
в таблице 5, из которой видно, что зябь на глубину 22—25 см

Таблица 5
Влияние способов оснгвной и предпосевной обработки почвы на урожай

поздней капусты

Обработка почвы
Урожай, ц/га

средний 
за 3 года

Дискование

Зябь отвальная на 22— 
25 см)
(контроль)

3  j Зябь отвальная на 22
25 см

4 Зябь отвальная на 22
25 см

5  Зябь отвальная на 27 
30 е  м

6  Зябь отвальная на 27— 
30 см

7 Безотвальное рыхление 
на 27—30 см

8 Безотвальное рыхление 
на 27—30 см

Отвальная вспашка на 
22—25 см
Культивация на il2—*14 см

Безотвальное рыхление 
на 27—30 см 
Безотвальное рыхление 
на 18—20 см 
Культивация на 12— 14 см

Отвальная вспашка на 
22—25 см
Отвальная вспашка на 
22—25 см •
Культивация на 12—
14 см

892 661 771 67 1 
6 4 6 6 1 6 6 3 1 6 4 1

686 733 867 769
I I

672 589 768 676 
658 572 694 708

670 581 610 687 
I I I 

641 Г 53 770 655 
I 1 

658 384 627 555

105
100

120

05
110

107

102

87

HGP 0,95 =  26,7 вер 0 ,95=  26,8 НСР 0,95 =  36,5

Р=5,6% Р= 4,5% Р = 4,5%
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в сочетании с весенним глубоким безотвальным рыхлением на 
27—30 см (вариант 3) в среднем за 3 года обеспечила прибав
ку урожая на 128 ц/га, или на 20% • Вспашка зяби на глубину 
27—30 ем в сочетании с весенней культивацией способствовала 
повышению урожая на 67 ц/га, или на 10% (вариант 5).

Осеннее безотвальное рыхление на глубину 27—30 см в со
четании с весенней вспашкой на глубину 22—25 см не дало до
стоверной прибавки урожая (вариант 7).

Значительное снижение урожая (на 85 ц/га, или 13%) про
изошло в варианте, где проводилось осеннее безотвальное 
рыхление с весенней культивацией.

Расчет экономической эффективности показал, что наибо
лее рентабельна система обработки почвы, включающая зяб
левую вспашку на 22—25 см и весеннее глубокое рыхление на 
27—30 см. Условно чистый доход в среднем за 3 года при та
кой обработке почвы составил 602 руб/га.

Глубокая зяблевая вспашка на 27—30 см с весенней куль
тивацией обеспечила условно чистый доход в пределах 311 
руб/га.

В ы в о д ы

Проведенные нами исследования позволяют сделать вывод, 
что система обработки почвы, состоящая из зяблевой вспашки 
на глубину 22—25 см и глубокого весеннего безотвального 
рыхления на 27—30 см, способствует значительному повыше
нию урожая поздней капусты. Эта система, как наиболее эф
фективная, рекомендуется для каштановых почв юго-востока 
Казахстана.

СТРУКТУРА И П Л О Д О Р О Д И Е  К АШ ТАН ОВЫ Х ПОЧВ  
В О ВО Щ Н О М  СЕВ ООБОРОТЕ

О. М. С О Б О Л Е В А ,  
кандидат сельскохозяйственных наук,

Е. А. Р А С Т Е Г А Е В А, 
агроном

У ДК  631,434:631.132,3:635

В зоне орошаемых каштановых почв юго-востока К а за х
стана вопросам обработки почвы в овощном севообороте с
94



целью улучшения ее физических свойств не уделялось доста
точного внимания. Поэтому мы занялись изучением влияния 
различных способов обработки почвы на ее структуру в овощ
ном севообороте с таким чередованием культур: 1) капуста 
поздняя; 2) томаты безрассадные; 3) лук на репку; 4) куку
руза на силос; 5) картофель ранний.

Опыты проводились на каштановых почвах Первомайского 
опытного хозяйства КазНИПКОХ. Исследования водопрочной 
•структуры почвы вели как на вариантах с разной обработкой 
почвы, так и на участке многолетней залежи. Структуру поч
вы определяли методами: сухим просеиванием — по Саввино- 
ву, мокрым — по Бакшееву.

Результаты исследований показаны в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Содержание водопрочных агрегатов на многолетней залежи

(% от веса воздушно-сухой почвы)

Дата отбора образцов
Слой почвы, 

см

Водопрочные 

0,25 -10  мм

агрегаты, % 

1—3 мм

Июнь 0 - 2 0 76 ,2 33,1
2 0 - 3 0 76 9 3 1 ,8
3 0 - 4 0 7 5 ,2 41 ,4

Октябрь 0 - 2 0 84 ,2 3 2 ,6
2 0 - 3 0 77 ,2 36,1

В севооборотных полях водопрочных агрегатов в слое поч
вы 0—22 см в зависимости от способов и глубины обработки 
меньше по сравнению с многолетней залежью (весенние образ
цы). В слое почвы 20—30 см их оказалось несколько больше, 
•чем в слое 0—20 см-, но меньше, чем на многолетней залежи.

Безотвальные глубокие рыхления, проведенные осенью (ва
рианты 7, 8) и весной (вариант 3), меньше распыляли почву: 
водопрочных агрегатов (0,25— 10 мм) в этих вариантах оказа
лось больше на 2—8%. чем при отвальной вспашке на глубину 
22—25 см.

Углубление отвальной зяблевой вспашки до 27—30 см спо
собствовало повышению количества водопрочных агрегатов 
размером 0,25— 10 мм только в слое 20—30 см примерно на 
15%. Одновременно их количество несколько уменьшалось в 
слое Q—20 см.

Особенно сильно по сравнению с залежью разрушаются аг
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регаты размером 1—3 мм. Если на залежи их было в пахотном 
слое 32—33%, то в почве севооборота — только 10— 16%.

Анализ данных о содержании воздушно-сухих агрегатов 
показал, что имеется тенденция к увеличению (на 13—>23%) 
(глыбистых частиц диаметром больше 7 м'м .в верхнем слое 
'почвы (0—20 см) на вариантах, где применялось глубокое без- 
ргвальное рыхление весной или осенью. В слое 20—30 см глы
бистых агрегатов больше на 13% на вариантах 5 и 8, где про
водились осенние отвальные или безотвальные глубокие обра
ботки.

Таблица 2
Содержание воздуы но-сухих и водопрочных агрегатов в зависимости от 

способов обработки почвы, в % от веса воздушно-сухой почвы 
Весеннее определение.

Средние данные за 4 года.

| 
№ 

ва
ри

ан
то

в 
J

Варианты опыта
Слои
почвы

Воздушно
сухие 

агрегаты,мм

Водопрочные 
агрегаты, мм

осенняя обработка весенняя обработка
|>* 7-

0,
25

Юсч
с~

1 - 3 0,23 -10

1 Дискование Вспашка на 22— 0 - 2 0 33 59 8 10,6 6 1 ,6
25 см 2 0 - 3 0 29 63 8 18,2 64 ,7

2 Зябь на 22—25 см Культивация на
1.2— 14 ом 0 - 2 0 31 62 7 10,0 62 ,4
(контроль) 2 0 - 3 0 31 62 7 18,9 68,1

3 Зябь на 22—25 см Без'отвальн. рых 0 - 2 0 37 56 7 13 8 6 9 ,4
ление на 27—30  см 2 0 - 3 0 31 62 7 16,3 6 3 ,8

4 Зябь на 22—25 см Безотвальн. рых 0 - 2 0 32 61 7 10,2 6 1 ,0
ление на 18—20 см 2 0 - 3 0 29 64 7 19,1 66 ,2

5 Зябь на 27— 30 см Культивация на 0 - 2 0 30 63 7 9 ,4 59 ,9
jl 2—-14 ем 2 0 - 3 0 35 58 7 15,0 6 9 ,8

6 Зябь на 27—30 см Перепашка на 18— 0 - 2 0 33 62 5 12,7 6 6 ,8
20 см 2 0 - 3 0 32 62 6 19,4 6 9 ,3

7 Безогвальн. рыхле- Вспашка на 22— 0 - 2 0 40 55 5 16,7 7 0 ,9
лен. на 27—30 см 25 см 20—30 34 60 5 2 1 ,3 6 8 ,0

8 Безогвальн. рыхле- (Культивация на 0 - 2 0 34 58 8 13,3 64  2
лен. на 27—30 см 12— 14 см 20 -  30 35 58 7 17,3- 6 5 ,4

Мы пытались проследить зависимость урожаев овощных 
культур от разных способов обработки почвы и содержания в 
них водопрочных агрегатов. Из таблицы 2 и рисунков 1 и 2 
видно, что для картофеля корреляция между структурностью 
и величиной урожаев отчетливо просматривается на вариантах
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Р и с .  1. Зависимость меж ду урожаем лука, раннего картофеля и содер
жанием водопрочных агрегатов в пахотном слое при разных способах об

работки почвы
I — урожай лука, ц/га;11 — водопрочные агрегаты>0,25 мм; III — водопрочные агрега

ты 1—3 мм; IV — урож ай картофеля, ц/га

Р и с .  2. Зависимость меж ду урожаем томатов, капусты и содерж а
нием водопрочных агрегатов в пахотном слое при разных способах 

обработки почвы ,
I — урож ай капусты, ц/га; II — водопрочные агрегаты>0,25 мм; III — водопроч

ные агрегаты I—3 мм; IV — урожай томатов, ц/га

' • i L .... - 'I; г •:. '
7— 1925 .9 7



1, 2, 3, 4, 7 и 8, и только на вариантах 5 и 6 она отсутствует. 
По-видимому, биологические особенности этой культуры, а 
точнее — ее корневой системы больше 'приспособлены к этим 
уровням структуры и сложения пахотного слоя.

Корреляция между структурой почвы и урожаем лука име
ется на всех вариантах обработки, кроме варианта 5, где самой 
низкой величине структуры почвы соответствует наиболее вы
сокий урожай этой культуры. Возможно, что это связано с 
ухудшением водно-физических свойств почвы, имеющих пря
мое отношение к структуре.

Урожаи томатов пропорциональны величине структуры 
почвы во всех вариантах ее обработки. Этого нельзя сказать о 
капусте. Здесь соотношения более сложные. Так, с повышенн
ом структуры почвы (вариант 3) урожай капусты резко уве

личивается, а на варианте 5, наоборот, при некотором сниже
нии величины структуры урожай капусты довольно высок по 
сравнению с другими способами обработки почвы.

Из наших исследований можно заключить, что способы об
работки каштановой почвы ведут к изменениям ее водопроч
ной структуры. Наблюдается некоторая зависимость между 
структурой почвы и величиной урожая.

ПОСЕВ Р Е Д И С А  И ОГУРЦОВ  Д Р А Ж И Р О В А Н Н Ы М И
С ЕМ ЕНА МИ

Г. А. К У Н А В И Н ,  
кандидат сельскохозяйственных ьзук,  

зав. Кустанайским сектором овощеводства,

В. А. Б Р А У Н, 
младший научный сотрудник

У Ц К 635.132(574.24)

Продуктивность и раннеспелость овощных культур в зна
чительной мере зависят от качества семян и способов подго
товки их к посеву.

Относительно новым и эффективным приемом предпосевной 
подготовки семян явилось дражирование их органо-минераль- 
ными удобрениями с добавлением протравителей, стимулято
ров роста и других веществ, ускоряющих прорастание и уси
ливающих рост молодых растений. Дражирование унифициру
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ет семена различных овощных культур: придает им шарооб
разную форму, удобную для механизированного высева.

В своеобразных почвенно-климатических условиях Север
ного Казахстана состав смеси для дражирования семян изу
чался недостаточно. В связи с этим перед нами ставилась за 
дача выявить в местных условиях агротехническую эффектив
ность различного состава питательную смесь для дражирова
ния семян редиса и огурцов.

Питательную смесь мы готовили так. На 1 кг перегноя до
бавляли 25 г порошковидного суперфосфата и эту смесь ув
лажняли клеющим 0,02% раствором полиакриламида с добав
кой на 1 л раствора 3 г аммиачной селитры, 2 г сернокислого 
калия, а также микроэлементов в концентрации: сернокисло
го марганца 40 мг, сернокислой меди— 10 мг, борной кисло
т ы — 40 мг, сернокислого цинка — 200 мг, молибденовокисло
го аммония — 300 мг.

Для повышения эффективности дражирования в состав 
смеси добавляли физиологически активные вещества: гетеро
ауксин— 200 мг на 10 л, янтарной кислоты— 125 мг на 10 л 
клеющего раствора.

Исследования проводились в 1973— 1974 гг. в совхозе «При- 
тобольский» Кустанайской области. Обработку семян смесью 
проводили за один день до их высева в поле. Диаметр дражи- 
рованных семян редиса — 6 мм, огурцов — 10 мм.

Семена редиса сорта Розово-красный с белым кончиком 
высевали 30 апреля — 7 мая, огурцов сорта Вязниковский 37 
13— 18 мая. Уборку урожая редиса проводили с 3 по 15 июня, 
первый сбор огурцов — с 13 по 18 июля, последний сбор — 3 
сентября. Повторность в опытах — четырехкратная.

Как показали наши исследования, комплексное обогаще
ние семян при дражировании стимулирует их прорастание. 
Благодаря этому энергия прорастания дражированных семян 
редиса превышала недражированные на 6—44%, семян огур
ц о в — на 4,3— 12,8%. Всходы появлялись на 1—2 дня раньше. 
В дальнейшем на посевах дражированными семенами редис 
созревал на 2—3 дня, огурцы — на 2—5 дней раньше, чем на 
посевах обычными семенами.

Урожай редиса на посеве дражированными семенами уве
личился против контроля на 6,3—26,7% (таблица 1).

Если после обработки семян перегноем без дополнитель
ных удобрений урожай увеличился на 6,3%, то добавление в 
состав смеси удобрений повысило урожай на 14,9%. Только за
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счет обогащения семян при дражировании элементами мине
рального питания урожай увеличился на 8,1%.

Особенно эффективным оказалось комплексное обогаще
ние при дражировании семян минеральными удобрениями, 
микроэлементами, физиологически активными веществами, 
что увеличило урожай редиса на 21,9—26,7% по сравнению с 
н е д р а ж  и ров а н н ы ми семенами.

Товарность корнеплодов от посева дражированными семе
нами повысилась на 7,3— 11,6%, средний вес корнеплода уве
личился на 0,7—2,6 г.

Таблица  /

Урожай редиса сорта Розово-красный с белым кончиком в зависимости от 
состава смеси для дражировании семян

Средние данные за 1973— 1974 гг.

Варианты опыта

те
Я

В к  к конт
ролю

»
J3н
о

С,и ,
£ “> ш ч
*  §те

S
оа,
>>

1 2
Xо.те
аэ
ОН

X = 
“ =
а§- 
О 5

Семена недражированные (контроль №  1) 
Семена, дражированные перегноем, без

5 7 ,0 100,0 — 73,1 9 ,7

других удобрений (контроль № 2) 
Семена, дражированные перегноем+

6 0 ,6 106,3 100,0 8 0 ,4 10,4

+ N P K + микроудобрениями 
Семена, дражированные перегноем+

+  1ЧРК+микроудобрениями +  гетеро

6 5 ,5 114,9 108,1 82,1 11,1

ауксином
Семена, дражированные перегноем+  

- f N P K +микроудобрениями-!- янтар

6 9 ,5 121,9 114,7 8 3 ,3 11 ,8

ной кислотой 7 2 ,2 126,7 119,2 84 ,7 12,3

Урожай огурцов от посева дражированными семенами уве
личился на 8,1—39,8% (таблица 2).

Из таблицы 2 видно, что введение в состав смеси элемен
тов минерального питания повысило урожай огурцов на 11,2% 
по сравнению с дражированным перегноем без других удобре
ний.

Особенно эффективным оказалось комплексное обогаще
ние семян в драже минеральными удобрениями, микроэлемен
тами, физиологически активными веществами, что увеличило 
урожай огурцов на 39,8—28,6% по сравнению с недражирован- 
•ны.ми семенами. Выход товарной продукции и средний вес пло-
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Урожай огурцов сорта Вязниковский 37 в зависимости от состава смеси для
дражирования семян

Средние данные за 1973— 1974 гг.

Таблица 2

Варианты опыта
Я

В и к
контролю а

Н
о

а
a
«  и

СО

О
О.
>>

1 2

X
а ,
<о
юо{- С

ре
дн

и
пл

од
а,

Семена недражированные (контроль 
№ 1) 227,8 1С0.0 91 ,8 138

Семена, дражированные перегноем, без 
других удобрений (контроль №  2) 246,3 108,1 100,0 91 ,6 141

Семена, дражированные перегноем +  

+  N P K +микроудобрениями 273 ,9 120,2 111,2 90 ,8 142
Семена, дражированные перегноем+  

+  N P K +микроудобрениями +  гете
роауксином 318 ,4 139,8 129,3 91 ,2 141

Семена, дражированные перегноем +
+  N P K +микроудобрениями +  янтар
ной кислотой 293,0 128,6 119,0 91 ,4 139

да имели близкие показатели и составили соответственно 
90,8—91,8% и 138— 142 г.

Обработка семян питательной смесью из перегноя с добав
лением минеральных удобрений и микроэлементов обеспечила 
прибавку урожая редиса в производственных условиях в сред
нем за два года на 19,8% (8 ц/га), огурцов — на 23,2% (42,4 
ц/га). Дополнительный доход от реализации редиса с 1 га по
сева составил 161,56 руб., огурцов — 699,55 руб.

В ы в о д ы

1. В природных условиях Северного Казахстана посев ре
диса и огурцов целесообразно проводить дражированными се
менами. Состав питательной смеси следует готовить из перег
ноя с добавлением на 1 кг смеси 25 г суперфосфата, а на 1 л 
клеющего раствора 3 г аммиачной селитры, 2 г сернокислого 
калия, микроэлементов: марганца и борной кислоты по 40 мг, 
сернокислой меди 10 мг, сернокислого цинка 200 мг и молиб
деновокислого аммония 300 мг.

2. Комплексное обогащение семян при дражировании эле
ментами минерального питания стимулирует их прорастание,
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ускоряет созревание, увеличивает урожай редиса на 14,9%. 
огурцов — на 20,2%.

3. Добавление в состав смеси гетероауксина (200 мг на 10 л 
раствора) и янтарной кислоты (125 мг на 10 л раствора) по
вышает эффективность дражирования, увеличивает урожай ре
диса на 21,9—26,7%, огурцов — на 39,8—28,6%.

П РИ ЕМ Ы  УЛУ ЧШ ЕН ИЯ  Ф И З И Ч Е С К И Х  СВОЙСТВ  
Т Е П Л И Ч Н Ы Х  ГРУНТОВ

А. Ш. Т А С К У Ж И Н ,

старший научный сотрудник Кустанайского сектора овощеводства

У Д К  631.544

При интенсивном использовании теплиц для выращивания 
овощных культур большое значение имеет создание плодород
ных грунтов с благоприятными физическими свойствами, обес
печивающими нормальный режим питания растений при час
тых подкормках и поливах. Этому требованию соответствуют 
грунты с хорошей влагоемкостью, скважностью и высокой 
поглотительной способностью. Улучшение физических свойств 
тепличных грунтов, используемых продолжительное время 
путем добавления различных рыхлящих материалов, увеличи
вает урожай овощей.

'В связи с тем, что в условиях Северного Казахстана прие
мы улучшения грунтов разработаны недостаточно, в течение 
1973— 1974 гг. в Притобольском совхозе Кустанайской облас
ти нами изучалась эффективноРть применения рыхлящих ма
териалов для улучшения физических свойств тепличных грун
тов.

На опытных участках в грунт после трехлетней эксплуата
ции ежегодно вносили рыхлящие материалы: дерновую землю, 
перегной, сосновые опилки, соломенную резку слоем 7 см. На 
основании агрохимического анализа в грунт вносили известь, 
минеральные удобрения, перепахивали его электрофрезой на 
глубину 20 см.

Огурцы гибрида Алма-Атинский 1 на опытном участке вы
ращивались по рекомендованной в зоне агротехнике.

Огурцы в зимних теплицах высевали 20—23 января, а в ве-
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енних пленочных— 19—22 апреля. Возраст рассады — 24— 
дней. Повторность в опытах — четырехкратная.
Физические свойства грунтов определяли перед посадкой 

и в конце вегетации растений.
Добавление в старый грунт рыхлящих материалов (30% 

по объему) вызвало изменение его физических свойств 
(табл. 1). При этом удельный вес снизился на 0,22—0,45 г/ем3,

Таблица I
Влияние рыхлящих материалов на физические свойства тепличных грунтов

Удельный вес 
грунта, г/см8

Объемный 
вес грунта, 

г/см 8

Скважность,
%

Влагоем
кость, %

Состав грунта

пе
ре

д 
по

са
д

ко
й

в 
ко

нц
е  

ве
ге

та
ци

и

пе
ре

д 
по

са
д-

 
• 

ко
й

в 
ко

нц
е  

ве
ге

та
ци

и

пе
ре

д 
по

са
д

ко
й

в 
ко

нц
е 

ве
ге

та
ци

и

пе
ре

д 
по

са
д

ко
й

1 
в 

ко
нц

е 
| 

ве
ге

та
ци

и

Старый прунт (контроль) 2 ,5 0 2,50* 1,07 1,30 5 7 ,2 48 ,0 53 ,5 36 ,9
Старый грунт+30% дерно

2,51 1 ,03 5 9 ,0 5 7 ,3 3 9 .5вой зем ли 2,51 1 ,26 49,8
Старый г р у н т + 3 0 %  лераг-

6 0 ,5 6 7 ,3 47 ,01НОЯ 2 ,2 8 2 ,2 8  0 ,90 1,10 51 ,8
Старый грунт+30% опилок 2 ,0 5 2 ,0 5  0 ,5 8 0 ,77 71 ,7 6 2 ,3 123,5 8 1 ,0
Старый грунт+30% соло

менной резки 2 ,08 2,08, 0 ,6 0 !  0 ,81 71,1 61,1 118,4 75 ,6

объемный вес — на 0,04—0,49 г/см3, общая скважность увели
чилась на 1,8—[14,5%, полная влагоемкость — на 3,8—70%. 
Особенно сильно изменялись физические свойства старого 
грунта при добавлении 30% опилок.

Обильные поливы почвы и проведение работ по уходу за 
растениями ухудшают физические свойства грунта, вызывают 
увеличение объемного веса, снижение скважности и влагоем
ко сти.

Добавление в грунт рыхлящих материалов повысило уро
жай огурцов в зимних теплицах на 11,3—30,2%. При этом чи
стый доход от реализации дополнительной продукции увели
чился на 1,86—7,34 руб. с 1 м2 по сравнению с выращиванием 
«а старых грунтах.

В весенних пленочных теплицах добавление в грунт дерно
вой земли, перегноя, сосновых опилок и соломенной резки по
высило урожай огурцов на 8,6—21,4%, увеличило чистый до-
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Таблица 2
Урожай огурцов гибрида Алма-Атинский 1 в зависимости от состава грунта

Зимние теплицы Весенние пленочные 
теплицы

урожай, средний урожай, средний

Варианты опыта
кг/м2 урожай за 

2 года
кг/м 2 урожай 

за 2 года

U
2ч

и
2

* о
ГОN г— "ж 3? X

сос- 'Г
05 05 о 05 05 оас х  ас ьс во ас

Старый грунт (контроль) 
Старый >лрунт-НЗО% дерно

1 8 , 9 1 8 , 1 1 8 , 5 1 0 0 , 0 1 7 , 1 1 1 , 0 1 4 , 0 1 0 0 , 0

вой земли 
Старый гру-нт+30% перег

2 3 , 3 1 9 , 9 2 1 , 6 1 1 6 , 7 1 8 , 9 1 2 , 4 1 5 , 6 1 1 1 , 4

ноя 2 1 , 0 2 0 , 1 2 0 , 6 1 1 1 , 3 1 8 , 3 1 2 , 0 1 5 , 2  1 0 8 . 6

Старый грунт+ 3 0 %  опилок 
Старый грунт+30% соло

2 3 , 6 2 4 , 6 2 4 , 1 1 3 0 , 2 1 9 , 7 1 4 , 2 1 7 , 0 1 2 1 , 4

менной резки 
Точность опыта, Р%

2 2 , 7

2 , 1

1 9 , 9

1,4
2 1 , 3 1 1 5 , 1 2 0 , 2

2 , 0

1 3 , 6

1 , 5

1 6 , 9 1 2 0 , 7

ход от реализации дополнительной продукции на 0,70—3,38 
руб. с 1 м? по сравнению с контролем (табл. 2).

'Особенно эффективным оказалось ежегодное добавление в 
почву 30% сосновых опилок, что увеличило урожай огурцов в 
зимних теплицах на 30,2%, в весенних пленочных теплицах — 
на 21,4%.

В Притобольском совхозе Кустанайской области в 1974 го
ду опилки для улучшения -грунтов вносились в зимних и весен
них пленочных теплицах на площади 80420 м2. Благодаря это
му урожай огурцов увеличился в зимних теплицах на 12,5%, в 
весенних пленочных — на 11,6% по сравнению с выращивани
ем огурцов на старом грунте.

В ы в о д ы

1. Улучшение физических свойств использованного пита
тельного грунта в зимних теплицах путем добавления 30% 
опилок повышает урожай огурцов на 30,2% по сравнению с 
выращиванием на старых грунтах. При этом чистый доход от 
реализации дополнительной продукции увеличивается на 7,34 
руб. С 1 м2.
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2. В весенних пленочных теплицах добавление к питатель
ному грунту 30% опилок повышает урожай огурцов на 21,4%, 
увеличивает чистый доход от реализации дополнительной про
дукции на 3,38 руб. с 1 м2.

Д Е Й С Т В И Е  ФОСФО РО РЕА Н И Ч ЕС К И Х  И Н С Е К Т И Ц И Д О В  
НА Ф ОС ФОРНЫ Й ОБМЕН В Б Е ЛО К ОЧ АНН ОЙ  

КАПУСТЕ

В. В. Е Р М А К О В ,  

кандидат биологических наук

УДК 632.951:635.34+631.0

Нами проведены исследования по влиянию фосфорорсани- 
ческих инсектицидов на метаболизм фосфорных соединений в 
белокочанной капусте сорта Завадовская ЛОХИ.

Для обработки растений мы пользовались инсектицидами 
такой концентрации действующего вещества: фосфамид—
0,1%, трихлорметафос — 0,2%, карбофос — 0,2%. Первую об
работку проводили в фазу образования 6—7 листьев, вторую 
и третью — через каждые ,15 дней.

Образцы растений на анализ отбирали в утренние часы. 
Фосфорсодержащие соединения определяли по методу Огура 
и Розена.

Изучение влияния фосфорорганических инсектицидов на 
фосфорный обмен в белокочанной капусте выявило существен
ные изменения в характере содержания, распределения и об
мена различных фракций фосфорсодержащих соединений, при
чем эти изменения отмечаются не только в непосредственно 
обработанных листьях капусты, но и в тех ее органах, кото
рые такой обработке не подвергались: кочан, кочерыга, корни 
(рис. 1, 2, 3).

На рис. 1а видно, что содержание минерального фосфора 
в листьях контрольных растений с возрастом постепенно па
дает. Для обработанных инсектицидами растений характерен 
пик содержания минеральной фракции фосфора в фазу рых
лого кочана, когда превышение уровня контрольного вариан
та составило от 30 до 59%- В целом за вегетацию действие 
фосфорорганических препаратов на содержание минеральной
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фракции фосфора в листьях капусты проявилось таким обра
зом, что уровень ее содержания в опытных растениях оказал
ся значительно выше, чем у контрольных.

Содержание нуклеопротеидного фосфора (рис. 16) в первые 
дни после обработки капусты инсектицидами превысило уро
вень контрольного варианта: по карбофосу на 17%, фосфа- 
миду — на 25% и по трихлорметафосу— на 62%. В последую
щую фазу вегетации (начало формирования кочана) содержа
ние нуклеопротеидов по трихлорметафосу выравнялось с кон
трольным вариантом, в то же время по двум другим препара
там резко снизилось. Однако в дальнейшем уровень содер-

ко ча на  л о ст ь  кочана л  ост ь кочана лост ь
кочана кочана кочана

Р и с .  1. Динамика фосфорных соединений в листьях капусты в связи с 
внекорневой интоксикацией фосфор органическими инсектицидами (средние 

данные за 1966— 1968 гг.)
1 — без хим обработки (контроль); 2 — ф осф ам ид, 0,1%; 3 — трихлорм етаф ос, 0,2%;
4 — карбоф ос, 0,2%; а — минеральный фосфор; б — фосфор нуклеопротеидов- в — ф ос
фор Р Н К -Д Н К ; г — фосфор фосфатидов; д  — белковы й фосфор; е — суммарны й фос

фор
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и к а н и я  нуклеопротеидов в листьях опытных растений в значи
тельной степени превысил вариант без химической обработки. 
Характерно, что снижение количества нуклеопротеидов, отме
чаемое по карбофосу в фазу начала формирования кочана, 
сменилось в последующую фазу значительным превышением 
не только уровня контрольного варианта, но и всех других пре
паратов.

Содержание нуклеопротеидов, как известно, неразрывно 
связано с биосинтезом нуклеиновых кислот. Анализ получен
ных нами данных (рис. 1в) .показал, что на протяжении все
го периода исследования у интоксицированных инсектицида
ми растений содержание нуклеиновых кислот находится на 
более высоком уровне, чем у контрольных. Следует отметить, 
что в биосинтезе этих веществ отмечается определенная об
ратная корреляция: повышенному уровню нуклеиновых кис
лот соответствует пониженное содержание нуклеопротеидов, и 
наоборот. Последнее объясняется, очевидно, активным вклю
чением молекул нуклеиновых кислот в общий биосинтез слож
ных белков.

Несколько иная специфика действия фосфорортанических 
инсектицидов наблюдается в отношении концентрации фос
фолипидов (рис. 1г). Заметный сдвиг в содержании фосфоли
пидов отмечается только по карбофосу. Остальные препараты 
существенного влияния на содержание липидного фосфора в 
листьях капусты не оказали.

Повышенное содержание белковой фракции органического 
остатка у обработанных инсектицидами растений указывает на 
активацию процессов биосинтеза белковых веществ ('рис. 1д).

Значительные -изменения в содержании фосфорных соеди
нений произошли и в кочанах капусты (рис. 2). Как и в листь
ях, в этом органе капусты отмечается повышенное содержание 
всех фракций фосфора у обработанных инсектицидами расте
ний. Отличительной особенностью действия фосфорорганиче- 
ских препаратов на фосфорный обмен в кочанах капусты яв
ляется их наиболее существенное влияние на уровень содер
жания нуклеопротеидов и фосфатидов. Характер действия ин
сектицидов на содержание других фракций фосфора в этом 
органе капусты был практически таким же, как и в листьях 
розетки.

(Проведенными исследованиями установлено, что влияние 
фосфорортанических препаратов на содержание отдельных со
единений фосфора не локализуется в узкой области непосред
ственного соприкосновения инсектицидов с поверхностью об-
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Р и с. 2. Динамика фосфарных соединений в кочанах капусты в связи с  об
работкой фосфорорганическими инсектицидами (средние данные за il966—

/1968 гг.)
1 — без химиобработки (контроль); 2 - ф о с ф а м и д ,  0,1%; 3 — трихлорм етаф ос, 0,2%:

10*2/о! а — м инеральны й фоссЬор; б — фосфор нуклеопротеидов; 
в — фосфор РН К -Д Н К ; г — фосфор фосфатидов; д  — белковый фосфор; е — суммарны й

фосфор

работанных листьев капусты, оно распространяется на весь 
растительный организм в целом. Об этом свидетельствуют не 
только данные фосфорного обмена в кочанах капусты, но и 
уровень содержания фосфора в ее подземном органе (рис. 3). 
Анализ этих данных показывает, что в результате внекор
невой обработки растений фо сф о ро р г а нич ее к и м и инсектицида
ми уровень содержания фосфорных соединений в корнях ка
пусты подвержен весьма существенным изменениям. Так, если 
в первые дни после обработки растений инсектицидами содер
жание минерального фосфора оставалось на уровне контроль
ного варианта, а в фазу начала формирования копана превы
сило последний, то в дальнейшем содержание минеральной
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фракции фосфора у опытных растений значительно уступало 
контрольным.

Количество белкового фосфора, наоборот, в первую поло
вину исследования уступало контрольному варианту, затем 
выравнялось, а к концу вегетации превзошло его. Содержание 
нуклеопротеидов практически находилось ка уровне контроль
ного варианта. Что касается действия фосфорорганических 
препаратов на содержание нуклеиновых кислот и фосфати- 
дов, то их количество на протяжении всего периода иссле
дований у опытных растений было значительно выше, чем в 
корнях контрольного варианта.

Таким образом, фосфорорганические инсектициды способ
ствуют не только усиленному поглощению фосфора из, поч
вы, но и оказывают весьма существенное влияние на его вклю
чение в метаболизм тканей капусты, в результате чего он ис
пользуется опытными растениями значительно продуктивнее, 
чем контрольными. Не исключена также возможность и того, 
что повышенное содержание соединений фосфора в органах 
капусты является результатом непосредственного включения 
фосфора инсектицидов в обменные процессы растительной
клетки.

:)■ ■ .
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Р и с .  -3. Влияние карбофоса на 'содержание .отдельных фракций фосфора в 
корнях белокочанной капусты (средние данные за 1966—(1968 гг.)

1 — минеральный фосфор; 2 — фосфор нуклеопротеидов; 3 — фосфор нуклеиновых дис
лот; 4 — липидны й фосфор; 5 — белковы й фосфор органического остатка



В Ы Р А Щ И В А Н И Е  ОГУРЦ ОВ  И ТОМАТОВ В Т Е П Л И Ц А Х  
НА СОЛ О М Е Н Н Ы Х  ТЮКАХ

А. Г. С И Р и в л я,
кандидат сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией 

защищенного грунта,

К. и. ИДРИСОВ, 
кандидат сельскохозяйственных наук, директор Первомайского 

опытного хозяйства,

| Г, И. А Б У Ш А Е В ,

научный сотрудник,

Т. Г. ПАВЕ Л КО,
аспирант

У Д К  635.63+635.64:531.5

Использование соломы для выращивания овощей в защи
щенном грунте получает в нашей стране широкое распростра
нение.

Чтобы научно обосновать для различных областей Казах
стана прием выращивания овощей, в частности огурцов и то
матов, в защищенном грунте с применением тюков соломы, 
Казахским НИИ картофельного и овощного хозяйства прове
дены специальные исследования в зимних остекленных и ве
сенних пленочных теплицах Первомайского опытного хозяй
ства КазНИИКОХ и совхозе «Тепличный» Алма-Атинской об
ласти, в совхозе «Карагандинский» Карагандинской области 
и совхозе им. Мичурина Северо-Казахстанской области.

В опытах и производственных испытаниях выращивались 
огурцы гибрида Алма-Атинский I и томаты сорта Талали
хин 186.

Перед высадкой на постоянное место рассада огурцов дос
тигала возраста 28—30 дней, томатов — 50—55 дней.

После подготовки почвы проводилась разбивка теплиц под 
тюки согласно принятой схеме посадки огурцов и томатов. 
Они высаживались двухстрочными лентами, с расстоянием 
между лентами 80 см, между рядами в ленте — 40 см и между 
растениями в ряду — 20 см. Схема посадки: (80 +  40) -2Х  
Х20 см.

Для закладки тюков соломы размером 60X90X 40 см в 
теплицах создавали траншеи шириной 80 см и глубиной 
30 см, в них устанавливали тюки плотно, один к другому. Ус
тановленные в траншеи таким образом тюки на 20—30 см выс
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тупают над уровнем грунта теплицы. На гектар площади теп
лиц требуется 950— 1050 соломенных тюков весом 150— 
180 тонн.

После укладки тюки в два-три приема поливали горячей 
водой (температура 60—70°С) до полного увлажнения с тем, 
чтобы в последующем более быстро разлагалась солома и 
лучше поглощались ею минеральные удобрения.

Перед вторым и последующим поливами по поверхности 
тюков равномерно рассыпали минеральные удобрения из рас
чета на один стандартный тюк весом 25—26 кг: аммиачной се
литры — 500 г, суперфосфата — 300 г и калийной соли — 
240 г. Эта норма удобрений вносилась в два приема: в первый 
прием — 2/3 общего количества, во второй, через 4—5 дней — 
остальная 1/3; еще через 2—3 дня вносили известь по 500 г 
на тюк. После каждого приема внесения удобрений их вмыва- 
ли водой в тюки, при этом тщательно следили, чтобы удобре
ния полностью были «вмыты» в тюки. (Следует помнить, что 
при неполном вмывании удобрений корневая система растений 
будет размещаться преимущественно в поверхностном слое, не 
проникая в глубь тюка).

Через 7— 10 дней после вмывания удобрений температура 
в тюках повышалась до 40—50°, а через 4—5 дней отмечалось 
ее снижение до 30—32°. В это время на поверхность тюков 
насыпали питательной грунт толщиной 10— 12 см. При этом 
боковые стороны тюков, возвышающиеся над канавкой, остав
ляли незакрытыми, чтобы обеспечить лучший приток в тюки 
воздуха и таким образом улучшить развитие корневой систе
мы растений.

Рассада высаживалась через 15— 18 дней после внесения 
удобрений. Такое время необходимо не только для снижения 
температуры тюков, но и для уменьшения количества аммиака 
в корнеобитаемом слое, выделяемого при разложении соломы, 
от избытка которого страдают растения.

Наши наблюдения показали, что за счет биологического 
горения соломы в течение 35—40 дней температура почвы на 
грядках с тюками в зимних остекленных и весенних пленоч
ных теплицах Алма-Атинской области была на 3,5—6,7° вы
ше, чем на обычном грунте. В зимних теплицах Карагандин
ской области и весенних пленочных теплицах Северо-Казах- 
станской области эта разница составляла 4,6—8,2°.

Тепло, выделяемое при горении соломы, позволило произ
водить высадку рассады огурцов и томатов в необогреваемые 
пленочные теплицы на 2—3 недели раньше обычных сроков.
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В Алма-Атинской области рассаду огурцов и томатов в 
пленочные теплицы на соломенных тюках высаживали 15— 
20 марта, в Карагандинской и Северо-Казахстанской обла
стях — 10— 15 апреля. Высадку рассады этих культур в остек
ленные зимние теплицы для выращивания в зимне-весеннем 
обороте проводили в январе—феврале.

Повышенная температура почвы на соломенных тюках 
способствовала более быстрой и лучшей приживаемости рас
сады, чем на обычном грунте.

Наблюдения за растениями огурцов и томатов показали, 
что на соломенных тюках рост растений проходит более интен
сивно и раньше наступают отдельные фенофазы их развития, 
чем на обычном грунте. Так, в пленочных теплицах на тюках 
соломы у огурцов цветение женских цветков наступало на 8— 
10 дней, а у томатов цветение 1—4 кистей на 3—5 дней рань
ше, чем на почве. Применение тюков соломы ускорило нача
ло плодоношения растений огурцов и томатов на 5— 10 дней 
и позволило получить более высокие ранний и валовой уро
жаи, чем при выращивании на обычной почве (таблицы 1, 2, 3).

Из приведенных таблиц видно, что при выращивании на 
соломенных тюках растения огурцов и томатов отличаются 
дружной отдачей урожая в ранних сборах и дали его на конец 
вегетации, чистую прибыль обеспечивают большую, чем при 
выращивании на почве.

Биохимические качества плодов огурцов и томатов (содер
жание витамина С, сахаров и сухих веществ), выращенных

Таблица 1

Урожай огурцов и томатов в зависимости от способа выращивания 
в весенних пленочных теплицах Алма-Атинской области

Средние данные за 19711^-1973 гг.

Способы
выращивания

Урожай, кг/м2

огуриов томатов

ранний 
на 1.VII

на конец 
сборов

прибы 1Ь, 
руб/м2

ранний 
на 1.VIII

на конец 
сборов

прибыль,
руб/м*

На почве (конт
роль) 8 ,3 12,8 5 ,4 8 5,7 7 ,0 4 ,8 4

На солометных
тюках 11,4 16,0 7 ,87 6 ,6 8 ,4 5 ,8 9
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Влияние тюков соломы на урожай огурцов в зимних теплицах 
Алма-Атинской области

Таблица 2

Урожай по годам

Способы 1972 г. 1973 г. средний за 2 года
выращивания

кг/м* И к 
контролю кг/м2 9ь .К 

контролю кг/м* к
контролю

На почве (конт
роль) 1 5 , 8 100 2 3 , 4 100 1 9 , 6 100

На тюках 
соломы 2 1 , 2 1 3 4 , 1 3 0 , 9 1 3 2 , 0 2 6 , 0 1 3 2 , 6

Таблица 3
Динамика поступления урожая огурцов при разных способах выращивания 

в зимних теплицах Карагандинской области
Средние данные за 1971— 1973 гг.

Урожай (кг/м2) по месяцам Л

Способы выращивания апрель май ИЮНЬ июль август

О
бщ

ий
кг

/м
*

П
ри

бм
.

ру
б/

м
*

На почве (контроль) 1.3 5 , 5 6 ,7 5 ,3 2 ,0 2 0 ,8 8 ,2
На соломенных тюках 1.7 6 ,8 7 .7 6 ,2 2 ,7 25,1 11.4

на обычном грунте и соломенных тюках, практически одина
ковы, но во втором случае выход товарной части урожая уве
личивается на 8— 11,5%.

При выращивании овощей на соломенных тюках, в связи 
с изменением условий их роста и развития, важно установить 
правильную схему размещения растений.

Нами проведены специальные опыты по изучению влияния 
на скороспелость и урожайность огурцов рядовых и ленточ
ных схем посадки на соломенных тюках в весенних пленочных 
теплицах Алма-Атинской и зимних теплицах Карагандинской 
области.

Выяснилось, что в пленочных теплицах Алма-Атинской об
ласти преимущества по величине раннего и валового урожая 
имеет рядовая посадка по схеме 80X20 см (таблица 4).

В зимних теплицах Карагандинской области существенных 
различий в величине урожая в зависимости от схем посадки
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Таблица 4

Скороспелость и урожайность огурцов гибрида Алма-Атинский I в 
зависимости от схемы посадки растений на тюках соломы в пленочных 

теплицах Алма-Атинской области
Средние данные за 1972— 1973 гг.

Схемы посадки, 
см

Способы выращивания

Урожай, кг/м2

ранний 
на 1.VII

% к 
контролю

на конец 
сборов

К к 
контролю

(8 0 + 4 0 )  : 2 X 2 0 На почве (копт-
рать) 9 ,6 100 11,5 ,00

На тюках соломы 11,4 118,7 13,0 113,0
80X 20 На1 почве (конт

роль) 10,5 100 12,6 100
На тюках соломы 13,3 126,6 16,1 127,7

огурцов не выявлено. При рядовой посадке потребность в тю
ках соломы снижается на 30% и в рассаде на 10— 12% по 
сравнению с двухстрочной ленточной схемой посадки (табли
ца 5).

Таблица 5
Урожай огурцов гибрида Алма-Атинский I в зависимости от схемы 

посадки растений на тюках соломы в зимних теплицах Карагандинской
области

Урожай (кг/м*) по годам

Схемы посадки, 
см Способ в ы ращ ив ани я

19
72

 
г.

% 
К

ко
нт

ро
лю

19
73

 
г.

%
 К

ко
н

тр
ол

ю

ср
ед

ни
й 

за 
2 

го
да

 
j

%
 к

ко
нт

ро
лю

(8 0 + 4 0 )  : 
2 X 4 0

На почве (конт
роль) 18,1 100 19,6 100 ' 8 , 3 100

На тюках соломы 2 0 ,8 114,9 24, 1 122,9 22,4 119,1
120X25 На почве (конт

роль) 17,6 100 2 0 ,8 100 19,2 100
На тюках соломы 20 ,3 115,3 2 3 ,3 1 2 ,0 21,8 113,5

Производственные испытания выращивания огурцов и то
матов на тюках соломы в зимних и весенних теплицах в раз
личных областях Казахстана показали хорошие результаты.

В заключение необходимо отметить, что широкое приме
нение соломы, которой богат Казахстан, особенно его север
ные области, является важным резервом увеличения произ
водства ранних и внесезонных овощей в защищенном грунте.
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В ы в о д ы
1. Применение тюков соломы повышает температуру поч

вы в зимних остекленных и весенних пленочных теплицах 
Алма-Атинской области на 3,5—6,7%, в зимних теплицах К а
рагандинской и весенних пленочных теплицах Северо-Казах- 
станской области — на 4,6—8,2° по сравнению с обычным 
грунтом.

2. Более благоприятные температурные условия на соло
менных тюках ускоряют наступление цветения женских цвет
ков у растений огурцов на 8— 10 дней, цветение 1—4 кистей 
у томатов — на 3—5 дней. Начало плодоношения наступает на 
5— 10 дней раньше, чем у растений на почве.

3. Оптимальная площадь питания растений огурцов гиб
рида Алма-Атинский I при выращивании на соломенных тю
ках в весенних пленочных теплицах Алма-Атинской области 
80 x 2 0  см и в зимних теплицах Карагандинской области — 
120X25 см, это обеспечивает получение с квадратного метра 
соответственно по 16,1 и 21,8 кг зеленцов.

4. В весенних пленочных теплицах Алма-Атинской области 
при выращивании на соломенных тюках повышается урожай 
огурцов с квадратного метра на 3,2 кг и томатов на 1,4 кг, чис
тый доход — соответственно на 2,39 и на 1,05 рубля; в зимних 
теплицах Карагандинской области урожай огурцов с квадрат
ного метра возрастает против почвенной культуры на 4,3 кг, 
чистый доход — на 3,2 рубля.

СПОСОБЫ П Р Е Д П О С Е В Н О Й  П О ДГО ТО В КИ  СЕМЯН  
ОГ УР ЦО В И ТОМАТОВ Д Л Я  ПЛЕ Н О Ч Н Ы Х  

С О О Р У Ж Е Н И Й

А. Г. С И Р И В Л Я,
кандидат сельскохозяйственных наук,

Л. И. Ш А П Р А Н О В А, 
старший лаборант,

Ю. Н. М О И С Е Е Н К О ,  Л. Н. П А Н Ю К О В А, 
аспиранты

У Д К  631.531.17:635,63164:631.544.7

При выращивании овощей в пленочных культивационных 
сооружениях для получения высокого раннего и валового уро
жая большое значение имеет правильная подготовка семян
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Чтобы получить дружные всходы и активизировать рост 
растений, благоприятствовать скороспелости и повышению 
урожайности овощных культур, в частности огурцов и тома
тов, выращиваемых в тленочных сооружениях, применяют 
различные способы предпосевной подготовки семян. К ним от
носятся: закалка семян ^пониженными температурами, зама
чивание в слабых растворах макро- и микроудобрений, облу
чение ионизирующими излучениями и др.

Влияние различных способов предпосевной подготовки се
мян огурцов и томатов при выращивании в весенних пленоч
ных теплицах и малогабаритных укрытиях (тоннели) нами 
изучалось в Джезказганской, Чимкентской и Алма-Атинской 
областях. Во всех опытах площадь учетной делянки составля
ла 7— 12 м2, повторность вариантов — четырехкратная.

На Балхашском опытном поле, в условиях Центрального 
Казахстана, при выращивании в пленочных теплицах огурцов

Таблица 1

Влияние способов предпосевной подготовки семян огурцов гибрида 
Алма-Атинский I на биохимические показатели проростков и рост всходов

Средние данные за 1970— 1974 гг.

МX

Содержание 
в проростках

Сила роста 
(вес 100 

расте ’ий. г )

Варианты опыта
3
ио те— а?

всходов на

%
 п

ро
р 

се
м

ян

г *
е ь.

Ен
х  О са

ха
ра

,

5-ый
день

10-ый
день

Сухие семена (контроль №  1) 9 0 2 0 , 0 0 , 4 1 2 8 , 3 4 7 , 0
Пророщенные семена (контроль № 2) 91 1 9 , 0 0 , 4 2 2 9 , 0 4 9 , 3
Замачивание семян в 0 ,03% растворе мо- 

либденовокислого аммония 89 2 0 , 0 0 , 4 2 2 9 , 0 5 0 , 7
— »— — »— -f-закалка переменными 
температурами по методу А. Е. Воро
новой в течение 5 суток 87 2 5 , 0 0 , 8 0 3 3 , 5 5 7 , 6

Замачивание семян в 0,05% растворе 
сернокислого цника 91 1 7 , 0 0 , 5 1 2 9 , 8 4 9 , 5
— »— — »— Накалка переменными 
температурами по методу А. Е. Воро
новой в течение 5 суток 88 2 3 , 0 0 , 6 8 3 5 , 1 5 8 , 8

Замачивание семян в 0,01% растворе 
сернокислого магния 8 9 1 9 , 0 0 , 4 9 2 7 , 0 4 8 , 5
— »— — »— (-закалка переменными 
температурами по методу А. Е. Воро
новой в течение S суток 8 5 2 5 , 0 0 , 8 4 3 3 , 5 5 7 , 3
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гибрида Алма-Атинский I нами изучалось влияние на скоро
спелость и урожайность предпосевного замачивания семян в 
слабых растворах микроудобрений (0,03%-й молибденово
кислый аммоний, 0,05%-й сернокислый цинк и 0,01 % -й серно
кислый магний) и в сочетании их с предпосевной закалкой 
по методу А. Е. Вороновой в течение 5 суток.

Результаты опыта показали, что эти приемы предпосевной 
подготовки семян активизируют процессы жизнедеятельности 
растений, влияют на изменение биохимических показателей 
проростков и на рост сеянцев (таблица 1).

Из данных таблицы видно, что сочетание замачивания се
мян в растворах микроэлементов с закалкой переменными 
температурами по методу А. Е. Вороновой снижает всхожесть 
семян, но увеличивает содержание в проростках витамина С 
и сахаров, а также активизирует рост всходов, что выражает
ся в более высоком их весе на 5— 10 день после появления 
по сравнению с контрольными вариантами.

В дальнейшем у растений, выросших из семян, обработан
ных в растворах микроэлементов, закаленных переменными 
температурами :по методу А. Е. Вороновой в течение 5 суток и 
при сочетании этих приемов обработки значительно раньше 
наступали отдельные фазы роста и развития, на 6— 10 дней ус
корялось цветение женских цветков и на 4—7 дней раньше 
наступало начало сбора зеленцов.

Различные способы предпосевной подготовки семян ока
зали влияние на .скороспелость и урожайность огурцов в пле
ночных теплицах (табл. 2).

Данные таблицы 2 показывают, что замачивание семян в 
0,03% растворе молибденовокислого аммония и 0,05% раст
воре сернокислого цинка увеличивает ранний (на 20 июля) 
и валовой урожай соответственно на 10,4—39,6 и на 17,5— 
25,7% против урожая от необработанных семян. Еще больше 
возрастает разница в величине раннего и валового урожаев 
при сочетании замачивания семян в растворах этих микроэле
ментов с закалкой переменными температурами по методу 
А. Е. Вороновой в течение 5 суток.

Растения, выросшие из семян, замоченных в 0,01% раство
ре сернокислого магния и при сочетании с закалкой перемен
ными температурами по методу А. Е. Вороновой, преиму
ществ по величине раннего и валового урожаев по сравнению 
с контрольными не имели.

Положительный эффект по величине раннего и валового 
урожая от .предпосевного 12-часового замачивания семян в
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Скороспелость и урожайность огурцов гибрида Алма-Атинский I в 
весенних пленочных теплицах в зависимости от способов предпосевной

подготовки семян
Средние данные за 1973— 1974 гг.

Таблица 2

О
9 х Урожай (кг/м2) на X

Способы предпосевной подготовки семян

Вр
ем

я 
пе

рв
 

сб
ор

а 
зе

ле
 

цо
в

1 
ию

ля

20 
ию

ля

ко
не

ц 
; 

сб
ор

ов
 

1

%
 т

ов
ар

ны
 

зе
ле

нц
ов

Сухие семена (контроль № 1) И — 15/VI >.7 5 .8 9 ,7 93 ,0
Пророщен. семена (контроль № 2) 9 — 12/ VI 2 ,2 6 .3 10,4 92 ,8
Замачивание семян в 0,03% растворе мо- 

либден овок'ислого а мм они я 7 — 12/VI . . . 6 ,6 11,1 91 ,2
— »— — »— 1-закалка переменными 
температурами по методу А. Е. Воро
новой в течение 5  суток 7 -  9/VI 3 , 3 8,1 11,9 9 1 ,8

Замачивание семян в 0,05% растворе 
серн оки с лог о ци нк а 7 —12/VI 2 ,7 7 ,5 11,6 9 2 ,5
— »—  — »— +  закалка переменными 
температурами по методу А. Е. Воро
новой в течение 5 суток 4 -  9/VI 2 ,8 7 .6 12,3 92 ,2

Замачивание семян в 0,01% растворе  
сернокислого магния 8 -  12/VI 1,8 5 ,3 9 ,6 93,1
— »— — »— f-закалка переметными 
температурами по методу А. Е. Воро
новой в течение 5 суток 8 -  9/VI 2,1 6 ,5 10,9 90 ,9

слабых растворах микроэлементов получен на Чимкентской 
областной сельскохозяйственной опытной станции при выра
щивании огурцов гибрида Алма-Атинский I в послерассадных 
оборотах в односкатных весенних (пленочных теплицах, за 
исключением замачивания в 0,05% растворе сернокислой ме
ди, при котором ранний (на 1 и 15 июля) и валовой урожай 
получен ниже, чем у растений, выросших из необработанных 
семян (таблица 3).

Из таблицы 3 видно, что наибольшую прибавку раннего 
(на 1 и 15 июня) и валового урожаев зеленцов обеспечило 12- 
часовое замачивание семян огурцов гибрида Алма-Атинский I 
в 3% растворе бромистого калия и 0,05% растворе борной кис
лоты. Менее существенная прибавка урожая получена от 
предпосевного замачивания в 0,05% растворах метиленовой 
сини, сернокислого цинка и сернокислого марганца, а также в 
0,5% растворе аскорбиновой кислоты.

Казахским НИИ картофельного и овощного хозяйства в
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Влияние предпосевного замачивания семян в растворах микроэлементов 
на скороспелость и урожайность огурцов гибрида Алма-Атинский I в 

послерассадных оборотах пленочных теплиц
Средние данные за 4 9713— 19714 гг.

Таблица 3

Урожай (кг/мг) на в % конт-

Варианты К

ролю

1 
ию

ля •К
2
Я
ю ко

не
ц

сб
ор

ов

№ 1 № 2

Сухие семена (контроль №  1) 1,9 5 , 4 8 , 1 100 1 0 8 , 6
Замоченные в воде семена (конт

роль № 2) 2 , 3 6 , 0 8 , 8 9 2 , 0 100
Семена, замоченные в растворах микро

элементов:
бромистого кашия (3%) 3 , 0 7 , 2 11,1 130,7 1 2 0 , 6
аскорбиновой кислоты (0,5%) 2 , 6 6 , 2 9 , 1 112,3 1 0 3 , 4
метиленовой сини (0,05%) 2 , 5 6 , 2 9 , 1 112,3 1 0 3 . 4
борной кислоты (0,05%) 2 ,9 6 , 6 1 0 , 4 128,4 118,2
сернокислого марганца (0,06%) 2 , 8 6 , 5 9 , 8 120,9 1 1 1 , 4
сернокислого цинка (0,05%) 2 ,8 6 ,2 9 .6 118,5 109.1
сернокислой меди (0,06%) 1,8 5 ,0 7 ,8 9 6 ,3 8 8 ,6

Первомайском опытном хозяйстве в течение 1973— 1974 гг. 
изучалась эффективность предпосевного облучения семян 
огурцов и томатов гамма-лучами при выращивании в весен
них пленочных теплицах и малогабаритных укрытиях тоннель
ного типа из полиэтиленовой пленки на дугообразном прово
лочном каркасе (тоннели). Облучение семян гамма-лучами 
проводилось на установке «Стебель-ЗА» с источником гамма- 
излучения радиоактивного Цезия-137, при мощности 690— 
740 р/мин.

В опытах использованы районированные сорта и гибриды: 
огурцы — Урожайный 86 для 'малогабаритных укрытий и Ал
ма-Атинский 1 для пленочных теплиц; том аты — Талали
хин 186 для обоих типов пленочных сооружений.

Изучение широкого диапазона доз показало, что оптималь
ные дозы-облучения семян гамма-лучами оказывают сущест
венное влияние на повышение скороспелости и урожайность 
огурцов и томатов при выращивании в различных типах пле
ночных сооружений (таблица 4).

При выращивании огурцов под малогабаритными пленоч
ными укрытиями (тоннели) оптимальная стимулирующая до
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за облучения семян гамма-лучами составляет 2—3 тыс. рент
ген, в пленочных теплицах — 3—4 тыс. рентген, а для томатов 
соответственно 10—112 и 12— 15 тыс. рентген. Оптимальные до
зы облучения семян при выращивании огурцов под малогаба
ритными пленочными укрытиями (тоннели), по сравнению с 
необработанными, повышают урожай в ранних сборах (до 1 
июля) на 0,4—0,5 кг/м2 и на конец вегетации на 0,7—0,8 кг/м2, 
в пленочных теплицах соответственно на 1,4— 1,7 кг/м2 и на 
2,4—2,6 кг/м2.

Таблица 4

Влияние оптимальных доз облучения семян гамма-лучами на 
скороспелость и урожайность огурцов и томатов в пленочных сооружениях

Урожай (кг/м 2) по годам 
сооружениях

в пленочных

Дозы облучения Показатели
урожая

1973 Г. 1974 г. средний за 
два года

тонне
ли

тепли
цы

тонне
ли

тепли
цы

тонне
ли

тепли
цы

Огурцы

Без облучения (конт
роль)

Ранний
Общий

2 ,5  
5,1

6 ,7
11,8

1,9
3 ,5

7 ,6
13,4

2 ,2
4 .3

7,1
12 ,6

2 тыс. рентген Ранний
Общий

2 ,9
6 ,0

7 ,4
12,8

2 . 4
4 ,3

8,2
15,0

2 ,6
5,1

7 ,8
13,9

3 тыс. рентген Ранний
Общий

3 ,0
5 ,9

8 ,0
14,0

2 , 5
4 ,2

9 ,7
16,1

2,7
5 ,0

8 .8
15 .0

4 тыс. рентген Раиний
Общий

2 ,7
5 , 6

7 ,7
13,3

2 , 3
4,1

9 ,3
16,6

2 ,5
4 ,8

8 ,5
15,2

Томаты

Без облучения (конт
роль)

Ранений
Общий

3 , 2
5 ,1

5 ,3
8 ,9

2 ,0
5,1

3 ,9
9 .7

2 ,6
5 ,1

4 ,6
9 ,3

10 тыс. рентген Ранний
Общий

3 .8
5 . 9

5 ,2
9 ,7

2 ,5
6 ,4

4,1
10,6

3.1
6.1

4 , 6
10,1

12 тыс. рентген Ранний
Общий

3 ,7
6 ,0

6 ,2
10,3

2 . 4
6 ,2

4 ,0
11,6

3 .0
6.1

5 , 6
10,9

15 тыс. рентген Ранний
Общий

2 ,9
5 ,5

6,1
10,4

1 .6
4 ,0

4 .9
11,9

2 .2
5 ,2

5 ,5
11,1
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Предпосевное облучение семян томатов оптимальными до
зами гамма-лучей при выращивании под малогабаритным!! 
пленочными укрытиями (тоннели) увеличивает урожай пло
дов в ранних (до 1 августа) сборах на 0,4—0,5 кг/м2 и на ко
нец плодоношения на 1,0 «г/м2, в пленочных теплицах — соот
ветственно на 0,9— 1,0 кг/м2 и на 1,6— 1,8 кг/м2 по сравнению 
с контролем.

Предпосевное облучение семян огурцов и томатов опти
мальными дозами гамма-лучей не оказывает существенного 
влияния на основные биохимические качества зеленцов и пло
дов, но увеличивает содержание в них сахаров, а также по
вышает выход товарной части урожая на 5,3—7,6%, увели
чивает чистый доход на 0,55—0,74 руб/м2, или на 12,0— 18,5% 
по сравнению с растениями, выросшими из необработанных 
семян.

Таким образом, предпосевное облучение семян гамма-лу
чами следует считать перспективным приемом, способствую
щим повышению скороспелости и урожайности огурцов и то
матов при выращивании в пленочных сооружениях.

В ы в о д ы

1. Предпосевная обработка семян огурцов и томатов в 
слабых растворах микроэлементов, закалка переменными 
температурами по методу А. Е. Вороновой и облучение гамма- 
лучами при выращивании в пленочных культивационных соо
ружениях активизируют процессы жизнедеятельности расте
ний, ускоряют наступление отдельных фаз роста и развития 
растений, повышают ранний и валовой урожаи.

2. В условиях Центрального Казахстана при выращива
нии в пленочных теплицах урожай огурцов с растений, вырос
ших из семян, обработанных в 0,03% растворе молибденово
кислого аммония и 0,005% растворе сернокислого цинка, уве
личивается в ранних (на 20 июня) сборах на 10,4—39,6% и 
на конец плодоношения на 17,5—25,7% против растений, вы
росших из необработанных семян. Эффективность замачива
ния семян огурцов в растворах этих микроэлементов возрас
тает при сочетании с закалкой переменными температурами 
по методу А. Е. Вороновой в течение 5 суток.

В пленочных теплицах Чимкентской области положитель
ный эффект по величине раннего и валового урожаев получен 
при замачивании семян огурцов в течение 12 часов в 3% раст



воре бромистого калия и 0,05% растворе борной кислоты. 
Прибавка урожая огурцов от замачивания семян в растворах 
этих микроэлементов составила от 18,2 до 30,7% против не
обработанных семян.

В Ал'ма-Атинской области при выращивании огурцов под 
малогабаритными пленочными укрытиями (тоннели) опти
мальная доза облучения семян огурцов гамма-лучами (2— 
3 тыс. рентген) повышает урожай зеленцов на 0,7—0,8 кг/м2 
и в пленочных теплицах (оптимальная доза облучения 3—4 
тыс. рентген) на 2,4—2,6 кг/м2 по сравнению с необлучейными 
семенами.

При выращивании томатов под малогабаритными укрыти
ями (тоннели) предпосевное облучение семян оптимальными 
дозами гамма-лучей (10— 12 тыс. рентген) повышает урожай 
плодов на 1,0 кг/м2 и в пленочных теплицах (оптимальная до
за облучения 12— 15 тыс. рентген) на 1,6— 1,8 кг/м2.

Оптимальные дозы облучения семян гамма-лучами повы
шают выход плодов и зеленцов в ранних сборах, улучшают 
диетические качества и увеличивают товарную часть урожая 
огурцов и томатов.

П РИ ЕМ Ы  ИНТ Е Н С И В Н О Г О  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  
ПЛ Е Н О Ч Н Ы Х  К У Л Ь Т И В А Ц И О Н Н Ы Х  С О О Р У Ж Е Н И Й  

,В О В О Щ Е В О Д С Т В Е  Ю Ж НО ГО  КАЗАХСТАНА

А. Г. С И Р И В Л Я, 
кандидат сельскохозяйственных наук,

А. Н. С О Б О Л Е В ,  
заведующий Джамбулским сектором овощеводства

У Д К  631.544.7:635

Климатические условия южных областей Казахстана, ха
рактеризующиеся в ранневесенний период значительным ко
личеством безоблачных дней и высокой интенсивностью сол
нечной радиации, блатоприятны для выращивания широкого 
ассортимента овощных культур. Особенно благоприятно вы
ращивание овощей в различных культивационных сооружени
ях, укрываемых светопрозрачными полимерными 'пленками, в
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том числе в малогабаритных пленочных укрытиях тоннельно
го типа и пленочных теплицах.

В целях разработки приемов интенсивного использования 
площадей пленочных культивационных сооружений — мало
габаритных укрытий типа тоннелей и весенних пленочных теп
л и ц — Казахским НИИ картофельного и овощного хозяйства в 
Первомайском опытном хозяйстве Алма-Атинской области 
и колхозе «Октябрь» Джамбулской области в течение 1968— 
1974 гг. проводились специальные исследования.

Использование малогабаритных пленочных укрытий типа 
тоннелей. В первом обороте с 3—б по 20—25 апреля под ма
логабаритными (пленочными укрытиями выращивали холодо
стойкие овощные культуры: укроп сорта (Сухумский, салат 
сорта Майский, шпинат сорта Виктория, редис сорта Стаха
новец, раннюю белокочанную капусту сорта Номер первый 
грибовекий 147 и цветную капусту сорта Скороспелка.

С 20—-25 апреля малогабаритные пленочные укрытия пов
торно использовали для выращивания теплолюбивых овощ
ных культур: огурцы сорта Успех 221, томаты сорта Талали
хин 186, кабачки сорта Грибовские 37, (перец сорта Болгарский 
79 -и баклажаны сорта Донской 14. -Пленочные укрытия удер
живались до прохождения опасности повреждения растений 
поздневесенними заморозками, то есть до 25—31 мая.

-По всем культурам контролем служили растения, выращи
ваемые в открытом грунте.

(Под малогабаритными пленочными укрытиями у холодо
стойких овощных культур первого оборота — укропа, салата, 
шпината и редиса — массовые всходы появились на 3—8 дней 
и сбор урожая начался на 3—'16 дней раньше, чем в откры
том грунте. Под этими же укрытиями завязывание кочанов у 
ранней (белокочанной и образование головок у цветной капус
ты начиналось на 2—5 дней раньше, чем в открытом грунте.

Повторное использование малогабаритных пленочных ук
рытий для выращивания теплолюбивых овощных культур вто
рого оборота — огурцов, томатов, кабачков, перца и -бакла
жанов — позволило производить высадку рассады этих куль
тур в поле на 2—3 недели раньше, чем в открытый грунт.

У укрываемых растений огурцов и кабачк-ов появление 
женских цветков наступало на 14—26, у томатов цветение ос
новных и пасынковых кистей началось на 6—8, у перца и б а к 
лажанов массовое цветение наступало на 2—б дней раньше, 
чем на участках без укрытий.
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Время первого сбора урожая под малогабаритными пле
ночными укрытиями по сравнению с открытым грунтом насту
пало раньше: огурцов — на 14—24, кабачков — на 27—32 и 
томатов—на 6 дней. Малогабаритные пленочные укрытия не 
оказали влияния на начало сроков уборки только у перца и 
баклажанов.

Малогабаритные пленочные укрытия оказали существен
ное положительное влияние на получение более высокого ран
него и валового урожаев овощных культур по сравнению с 
растениями, выращиваемыми в открытом грунте.

Урожай холодостойких овощных культур, выращиваемых 
под малогабаритными пленочными укрытиями, по сравнению 
с неукрываемыми растениями увеличился соответственно: ук
р о п а — со 125 до 196 ц/га, салата — со 139 до 242 ц/га, шпи
ната — с 214,6 до 351,3 ц/га, редиса—со 176,0 до 250 ц/га, ран
ней белокочанной капусты — с 402,9 до 625,4 ц/га и цветной 
капусты — со 112,8 до 197,4 ц/га.

Повторное применение малогабаритных пленочных укры
тий для выращивания теплолюбивых овощных культур уве
личивает урожай в ранних сборах за первые три сбора по 
сравнению с открытым грунтом: огурцов — с 33,1 до 261,4 ц/га, 
томатов — с 33,7 до 63,1 ц/га, кабачков — с 220,9 до 381,3 ц/га, 
перца — с 42,3 до 93,0 ц/га и баклажанов—с 76,8 до 140,8 ц/га, 
а на конец сборов соответственно: огурцов — с 200,6 до 442,4 
ц/га, томатов — с 468,5 до 553,9 ц/ira, кабачков — с 1149,8 до
2391,6 ц/га, перца — с 229,6 до 317,2 ц/га и баклажанов — с 
'267,1 до 340,6 ц/га.

Химические анализы показали, что малогабаритные пле
ночные укрытия не оказывают существенного влияния на дие
тические качества плодов холодостойких и теплолюбивых 
овощных культур.

Таким образом, использование малогабаритных пленочных 
укрытий в весенний период для укрытия холодостойких и теп
лолюбивых овощных культур является эффективным приемом 
увеличения производства и расширения ассортимента ранних 
овощей.

Культурообороты для весенних пленочных теплиц. Экспе
риментальные исследования по выявлению эффективных схем 
овощных культурооборотов для весенних пленочных теплиц 
конструкции Минской овощной фабрики (типовой проект 
810—77) проводились в колхозе «Октябрь» Джамбулской об
ласти.
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В первом обороте выращивались лук (на зеленое перо) 
сорта Каратальский, редис сорта Ранний красный, китайская 
капуста сорта Хибинская и салат сорта Майский; во втором 
обороте— огурцы гибрида Алма-Атинский 1; в третьем оборо
те — те же культуры, что и в первом.

Посев культур первого оборота проводился 15—20 марта, 
второго оборота — по мере уборки урожая культур первого 
•оборота. Для второго оборота готовилась горшечная рассада 
огурцов в возрасте 20—'25 дней. Культуры третьего оборота 
высевались 10—'15 сентября, после уборки культур второго 
оборота и подготовки почвы.

Агроэкономическая оценка различных схем культурообо- 
ротов по урожаю и чистому доходу показала, что лучшие ре
зультаты дает выращивание: в первом обороте — лука на зе
леное перо, во втором — огурцов, в третьем — лука на зеленое 
перо, редиса, салата или китайской капусты. Эти схемы обес
печили получение с квадратного метра пленочных теплиц в 
среднем за два года по 32,5—35,5 кг овощей, по 7,60—8,05 
рубля чистого дохода.

В целях расширения ассортимента овощей ранневесеннего 
срока в пленочных теплицах наряду с выращиванием в пер
вом обороте лука на зеленое перо вполне возможно выращи
вать скороспелые салат, редис и китайскую капусту. В этом 
случае урожай овощей с квадратного метра пленочных теп
лиц уменьшается до 20,2—24,6 кг и чистый доход до 4,54—5,46 
рубля по сравнению с выращиванием в первом обороте лука 
на зеленое перо. Однако эти показатели соответственно на 
3,0—7,6 кг и на 1,47—2,39 руб. с квадратного метра пленоч
ных теплиц выше, чем при выращивании только одной культу
ры огурцов.

Следовательно, использование пленочных сооружений для 
выращивания нескольких овощных культур в течение года уве
личивает выход продукции с единицы площади, снижает ее се
бестоимость, удлиняет период потребления свежих овощей и 
расширяет их ассортимент.

В ы в о д ы

1. В условиях южных областей Казахстана применение ма
логабаритных пленочных укрытий и весенних пленочных теп
лиц для выращивания нескольких овощных культур в течение 
сезона позволяет более рационально использовать площадь,
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расширять ассортимент и получать высокий урожай и чистый 
доход с единицы площади.

2 . Для получения высокого урожая ранних овощей при 
применении малогабаритных пленочных укрытий наиболее эф
фективно использовать их в первом обороте (с 3—5 по 2 0 —25 
апреля) для временного укрытия холодостойких овощных 
культур: укропа, салата, шпината, редиса, ранней белокочан
ной и цветной капусты, а во втором обороте для временного 
укрытия теплолюбивых овощей — огурцов, томатов, перца и 
баклажанов.

3. Площадь весенних пленочных теплиц более рациональ
но используется при выращивании не менее трех овощных 
культур в течение сезона. Выращивание в первом обороте лу
ка на зеленое перо, во втором — огурцов и в третьем — лука 
на зеленое перо, редиса, салата или китайской капусты обес
печивает получение с квадратного метра по 32,5—35,5 кг ово
щей, по 7,7—8,05 рубля -чистого дохода.

В Ы Р А Щ И В А Н И Е  РАННИХ ОГ УРЦОВ В П Л Е Н О Ч Н ЫХ  
Т Е П Л И Ц А Х  ЦЕ Н Т Р А Л Ь Н О Г О  КАЗАХСТАНА

А. Г. С И Р  И В Л Я,
кандидат сельскохозяйственных наук,

Ю. Н. ,М О И С Е Е И к  О, 
аспирант

У Д К  635.63:631.544.7

В Карагандинской и Джезказганской областях из-за позд
невесенних заморозков выращивание ранних огурцов в от
крытом грунте практически невозможно, поэтому нами в те
чение 1973— 1974 гг. проводились специальные опыты по вы
ращиванию огурцов в весенних пленочных теплицах.

Исследования проводились на Балхашском опытном поле 
в соответствии с методиками Б. А. Доспехова (1968), В. М. 
Маркова и М. А. Тибровой (1956), а также государственного 
сортоиспытания овощных культур в защищенном грунте 
(1960).

Опыты проводились в весенних пленочных теплицах блоч
ного типа. Учетная площадь делянки — 8 — 10 м2, повтор
ность—-четырехкратная. Высадка рассады проводилась по

126



двухстрочной ленточной схеме с расстоянием между лентами 
90 см, рядами — 50 ом и растениями в ряду —- 20 см.

В период выращивания растений в теплицах применяли 
подкормки органическими и минеральными удобрениями, про
водили поливы и рыхления междурядий, регулировали режим 
температуры в соответствии с биологическими требованиями 
растений огурцов. При появлении вредителей и болезней осу
ществляли меры борьбы с ними.

Для получения высокого урожая ранних огурцов в специ
фических условиях микроклимата пленочных теплиц важное 
значение имеет правильный выбор сорта или гибрида.

В течение двух лет нами было испытано в пленочных теп
лицах 17 сортов и гибридов огурцов, различных по скороспе
лости и размерам зеленцов. Оценки перспективных по скоро
спелости и урожайности крупноплодных (вес зеленца — выше 
200 г) и мелкоплодных (вес зеленца — до 150 г) сортов и гиб
ридов огурцов в пленочных теплицах представлены в табли
це 1 .

Таблица 1
Скороспелость и урожайность перспективных для пленочных теплиц сортов

и гибридов огурцов

Сорта и гибриды Дата первого ^
сбора зеленцов га

Урожай (кг/ма) по годам

1973 г.

~ к Z. 41
га Si 
Си X

1974 г.

га 2
с -  х

Средний уро
жай за 2 года

га 2 
Си X

Крупноплодные сорта и гибриды

Дин-зо-сн (стан
дарт) 27 /V  12/VI 2 ,0 7 ,3 3 ,4 15,2 2 ,7 11,3
.Алма-Атинский 1 2 7 /V -  12/V! 4 ,0 2 1 ,3 5 ,6 2 4 ,5 4 ,8 22 ,9
ТСХА 1 ЗЭ/V — 15/VI 2 ,6 16,8 3 ,8 17,6 3 ,2 17,2

М елкоплодные сорта и гибриды

Неросимый 40
(стандарт) 30/V  9 / VI 1,5 8 ,9 2 ,4 8 .4 2 ,0 8 ,7

В И Р 502 3 0 /V - 6 / VI 2 3 9 ,7 3 ,4 13,4 2 ,9 11 ,6
Успех 221 3 0 /V -  9 /VI 1 ,6 10,5 3 ,2 11,8 2 ,4 11,2
Урожайный 713 1 -1 2 /V I 1,5 9,1 2 ,8 11 ,8 2 ,2 10 ,5
Урожайный 86 30 V - 9 /V I 1,4 10,0 2 ,5 10,6 2 .0 10,3
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Приведенные в таблице 1 данные показывают, что выде
ленные по скороспелости и урожайности крупноплодные гиб
риды Алма-Атинский 1 и ТСХА 1 превышают районированный 
в весенних теплицах Центрального Казахстана партеиокарпи- 
чеокий сорт Дин-зо-сн по раннему (на 1 июля) урожаю на 
0,5—12,1 юг/м2 и валовому на 5,9—>14,6 кг/м2.

Выделенные мелкоплодные сорта и гибриды огурцов ВНР 
502, Успех 021, Урожайный 713 и Урожайный 8 6  превышали 
распространенный в этих областях для выращивания в защи
щенном грунте сорт Неросимый 40: по раннему (на 1 июля) 
урожаю на 0,2—0,9 кг/м2, валовому — на 1,6—12,9 кг/м2.

По выходу товарной части урожая и химическому составу 
зеленцов существенных различий между выделенными перс
пективными сортами и гибридами не отмечено.

Для получения высокого раннего урожая огурцов в пле
ночных теплицах наряду с правильным выбором сорта или гиб
рида важное знамение имеет высадка рассады оптимального 
возраста в лучшие агротехнические сроки.

Результаты двухлетних исследований показали, что по ве
личине раннего и валового урожая оптимальным сроком вы
садки рассады огурцов сорта Урожайный 8 6  в необогреваемые 
пленочные теплицы является первая декада апреля (табли
ца 2 ).

Таблица 2
Скороспелость и урожайность огурцов сорта Урожайный 86 в зависимости 

от сроков высадки и возраста рассады
Средние данные за 1973—(1974 рг.

Сроки высадки 
рассады, месяц 

и декады
Возраст 

рассады, дни
Дата первого 

сбора зеленцов

Урожай, к г /м а
% товарных 
зеленцовранний на 

1 июля
валовой

Апрель 2 8 - 3 0 30/V 4,1 12,0 9 2 ,0
I 18— 20 7 -  9/V I 3 ,4 11 ,2 9 1 ,3
II 2 8 - 3 0 7 - 1 0 /V 1 з . з 11 ,6 9 3 ,6

1 8 - 2 0 14— 1 5 /VI 2 ,4 10,4 9 2 ,3
III 2 8 - 3 0 11 — 15/VI 1 .5 10,1 9 3 ,0

1 8 - 2 0 14 —18/VI 1 .3 9 ,6 9 2 ,6

Из данных таблицы 2 видно, что по показателям раннего и 
валового урожаев преимущество имеет высадка в пленочные 
теплицы 28—30-дневной рассады по сравнению с менее возра
стной 18—20-дневной рассадой.
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Таким образом, использование для выращивания в пленоч
ных теплицах скороспелых и высокоурожайных сортов и гиб
ридов, высадки рассады оптимального возраста в лучшие аг
ротехнические сроки при строгом соблюдении правильной аг
ротехники и своевременном проведении мер борьбы с вредите
лями и 'болезнями обеспечивает получение по 15—20 кг зелен- 
(Цов с квадратного метра.

В ы в о д ы

1. При выращивании ранних огурцов в весенних пленоч
ных теплицах Центрального Казахстана наиболее скороспе
лыми и высокоурожайными из крупноплодных гибридов яв
ляются Алма-Атинский 1 и ТСХА 1, а из мелкоплодных сортов 
и гибридов — (ВИР 502, Успех 221, Урожайный 713 и Урожай
ный 8 6 , обеспечивающие получение соответственно по 17,2— 
22, 9 кг и по 10,3—11,6 кг зеленцов с квадратного метра.

2 . Оптимальный срок высадки рассады —"первая декада 
апреля. Независимо от сроков высадки 28—30-дневная расса
да имеет преимущества перед 18—20-дневной рассадой по ве
личине раннего и валового урожаев огурцов.
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СРОКИ ОСЕ ННЕ Й ПОСАД КИ И УР ОЖАЙ,  С Е МЕ Н Н ЫЕ  
КАЧЕСТВА Л У К О В И Ц  ЧЕСНОКА В ЧИМКЕНТСКОЙ

ОБЛАСТИ

А. С. Л А Х И Н ,
заведующий лабораторией селекции овоще-бахчевых культур, 

кандидат сельскохозяйственных наук,

О. Ф. М У Х И Н А ,  
старший научный сотрудник Чимкентской областной 

сельскохозяйственной опытной станции

У Д К  631.531.2:635.262

Учитывая недостаточную изученность сроков посадки чес
нока на юге Казахстана, нами с 1972 по 1974 гг. на Чим
кентской областной сельскохозяйственной опытной станции 
изучалось влияние различных сроков осенней посадки чеснока 
сорта Дунганский местный на урожай и семенные качества 
луковиц.

Почвы на опытном участке по механическому составу сред
не-суглинистые, с содержанием нитрато-в 2(2 мг/кг почвы, гу
м у са—- 1—1,9%, усвояемого фосфора — 30,4—36 мг/кг почвы, 
обменным калием высокообеспечены. Предшественник — зер
новые колосовые.

На опытных делянках зубки стрелкующегося озимого чес
нока высаживали с III декады августа до конца октя-бря, с ин
тервалом в 10—42 дней.

Урожай луковиц учитывали с каждой делянки '(размер де
лянки — 30 м2) с разбором луковиц но фракциям, согласно 
требованиям ГОСТа 7008—66 на семенной чеснок.

Агротехника в опытах имела некоторые различия. Во вто
рой декаде августа проводили общую вспашку участка на глу
бину 27—30 см с предварительным влагозарядковым поливом 
из расчета 400—500 м3/га. Под культивацию вносили по 3—4 
ц/га суперфосфата, 1,5—2 ц/га калийной соли, 1,5 ц/га амми
ачной селитры. Затем перед каждым сроком посадки за 2—3 
дня нарезали борозды с междурядьями 45 см.

Посадку чеснока проводили вручную, по схеме 45X 6—7 см, 
на глубину 5—7 см.

На ранних сроках (III декада августа — I—41 декады сен
тября) осенью дополнительно проводили по два бороздковых: 
'полива с нормой 300—400 м3/га. Н а остальных сроках посад
ки — полив только весной, причем весенний полив проводили
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одновременно на всех вариантах. Дальнейший уход за расте
ниями был одинаковым на всех вариантах.

Нашими наблюдениями установлено, что сроки посадки 
оказывают существенное влияние на рост, развитие и урожай 
(чеснока. Так, при посадке в конце августа, в первой и второй 
декадах сентября всходы появлялись через 30—33 дня, а при 
посадке в конце -сентября— начале октября — через 38 дней, 
т. е. на б— 8  дней позже. При более поздней посадке (в конце 
октября) всходы отмечаются еще позже — на 42—43 день, или 
«а 10— 13 дней позже, чем при ранних сроках.

При посадке в ранние сроки растения становятся более 
мощными, луковицы созревают на 13—il6 дней раньше, чем 
при поздних сроках. Это в условиях Чимкентской области поз
воляет почву после чеснока занимать повторной культурой 
(морковь, редька, кукуруза на силос), и таким образом полу
чать дополнительный доход с орошаемой пашни.

Копками и учетом в течение всего вегетационного периода 
установлено, что общий вес растений при ранних сроках по
садки был на 20—30% выше по сравнению с поздними. Так, 
например, на время массового весеннего отрастания ( 1 5 — 16  
апреля) общий вес 1 растения при посадке 28 августа соста
вил 6 ,8  г, а при последнем сроке—'только 3,8 г, т. е. почти в 
два раза меньше.

-В период максимального нарастания вегетативной массы 
(7— 10 июня) общий вес растений при первом сроке посадки 
составил 93,6 г, а при последнем (29 сентября)—48,1 г, или на 
45,5 г меньше. При ранних сроках посадки была наибольшей 
и площадь листьев, 7—40 июня средняя площадь листьев од
ного растения при раннем сроке посадки (28 августа) состав
ляла 275 см2, а при октябрьском сроке — '139 см2.

За все годы наших исследований урожай чеснока при ран
них сроках посадки был значительно выше, чем при поздних 
'(табл. 1). Товарность луковиц была довольно высокой при 
всех сроках посадки, составляла в отдельные годы от 87 при 
самом позднем сроке посадки (28 октября) до 95,2—95,8% 
при ранних с-роках (28 августа). Средний вес луковиц по го
дам колебался, на ранних посадках луковицы были на 5 — 13 г  
тяжелее, чем на поздних.

По содержанию сухих веществ, витамина С в луковицах на 
период уборки различия между вариантами были незначитель
ные. Содержание витамина С в луковицах при поздних посад
ках было на 1,3—2 % выше, чем при ранних.
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Для выяснения влияния сроков посадки на урожай и выход 
семенной фракции луковиц в последействии нами от каждого 
варианта (срока посадки) были отобраны луковицы, зубки 
которых высаживались на учетной площади по 10 м2, в четы
рехкратной повторности.

Учет урожая показал (табл. 2), что при посадке зубками 
от первых сроков он был равен 1 2 0  ц/га, при остальных сро
к а х — 100 ц/га. На выход товарного урожая (семенных фрак
ций I и II класса) влияние сроков посадки проявилось в боль
шей мере.

Если при посадке зубками от ранних сроков выход луко
виц, соответствующих нормам I класса, составлял 60—75%, 
то при более поздних он не превышал 31—*50%.

Таблица 2
Влияние сроков посадки чеснока на урожай и семенные качества луковиц

в последействии
Средние данные за 2 года

Выход лукониц по фракциям,

Варианты опыта

От раннего срока (28— 3(1 /V III) 
От 2-го срока (8/IX)
От 3-го срока (18—20/IX)
От 4-го срока (29/IX)
От 5-го срока (8—9/Х)
От 6-го срока (18— 19/Х)
От 7-го срока (28—29/Х)

120
120
100
100
100
100
100

75
70
6 4

6 0

50
3 3

3 1

18
20
2 5

3 3

3 2

53
5 5

7  

10 
11 

7  

1 8  

1 4  

1 4

Результаты наших исследований позволяют рекомендовать, 
особенно на семеноводческих посевах, для получения макси
мального урожая луковиц чеснока и улучшения их семенных 
качеств ранние сроки посадки — III декаду августа — II дека
ду сентября. При этом товарный урожай будет на 10— 13 дней 
'(раньше, чем при более поздних сроках.



СЛОЖ НЫ Е УДОБРЕНИЯ И УРОЖАЙ, КАЧЕСТВО 
РЕПЧАТОГО ЛУКА

М . М. М А М Ы Ш О В ,  
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,

А. С А П А Р О В, 
старший научный сотрудник

У Д К  631.87:635.25

•Одним из важнейших элементов интенсификации сельского 
хозяйства является его химизация и в первую очередь приме
нение минеральных удобрений. Этому способствует расшире
ние производства различных туков, в том числе сложных и вы- 
Сококонцентрированных.

Многочисленными опытами, проведенными в разных поч
венно-климатических зонах, установлено, что по своей эффек
тивности сложное удобрение при основном и рядковом внесе
нии не уступает обычным смесям простых удобрений. При 
этом преимущество остается за сложными удобрениями, обес
печивающими меньшие затраты на их применение ( 1—б).

Вместе с тем некоторыми исследователями доказано, что 
сложные удобрения оказывают более положительное влияние 
на урожай некоторых овощных культур по сравнению со сме
сями простых удобрений (7—9).

Положительное действие нитрофоски и диаммонитрофоски, 
очевидно, связано с более рациональным использованием рас
тениями нескольких питательных веществ, объединенных в од
ной грануле. Широкое использование таких туков обеспечи
вает повышение экономической эффективности и производи
тельности труда.

Изучение эффективности сложных удобрений на овощных 
•культурах в Казахстане началось лишь в последние годы, а на 
растениях лука такие исследования еще не проводились. П о
этому нами на полях Первомайского опытного хозяйства ин
ститута в 1971—'1973 гг. было изучено влияние сложных удоб
рений (нитрофоска и диаммонитрофоска) на урожай и каче
ство репчатого лука.

Почва опытного участка — темно-каштановая, среднесуг
линистая. Содержание гумуса в пахотном слое — 3,03%, нит
р а т о в — 9 мг на 100 г почвы, подвижного фосфора— 3;5 мг, 
обменного калия — 35 мг на 100 г почвы.
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Изучаемые удобрения под лук применялись эквивалентно 
обычным смесям простых минеральных удобрений.

Удобрения вносились дробно: половину туков — под пред
посевную культивацию с заделкой культиватором с универ
сальными лапами на глубину до 2 0  см и остальную часть — в 
двух подкормках (при появлении первого настоящего листа и 
в начале формирования луковиц). Такому размещению удоб
рений способствуют биологические особенности лука (слабое 
развитие и поверхностное размещение корневой системы, ис
пользующей небольшой объем почвы).

Опыт проводился с сортом лука Каба, репка которого вы
ращивалась из семян в один год. Посев проводился одностроч
ным способом с расстоянием между рядами 46 см. Повтор
ность в опыте — четырехкратная, площадь учетной делянки — 
63 м2. Агротехника возделывания л у к а —' общепринятая для 
данной зоны.

Результаты исследований показали (табл. 1), что на оро
шаемых предгорных темно-каштановых почвах нитрофоска и 
диаммонитрофоска обеспечили такие же урожаи лука (143— 
152 ц/га), как эквивалентные смеси простых удобрений (138—• 
147 ц/га), превысив уровень контрольного варианта (без удоб- 
ренийу на 21—30 ц/га, или на 17—24%.

Изучаемые сложные и смеси простых удобрений на био
химический состав луковиц значительного влияния не оказы
вали.

Таблица 1

Влияние сложных и эквивалентных смесей простых удобрений на урож ай
репчатого лука

Урожай, п/га Поибзвка, u/ra

Варианты

197
1 

г.

197
2 

г. U
СО
Г"05 в 

ср
ед

не
м

 
за 

3 
го

да

к 
ко

нт
ро

лю

к 
об

ы
чн

ы
м

 
см

ес
ям

Контроль (без удобрений) 148,1 113,5 105,1 122,2 _
N 7 5  РбоКбо —  обычная смесь 150,1 138,1 126,1 138,1 15,9 —
Нитрофоска )(N60PeoKeo)+15 кг 

азота 157,6 136,6 135,5 143,2 2 1 ,0 5 ,1
N 7 2 P 7 2 K7 2  —- обычная смесь 188,1 133,6 120,8 147,5 2 5 ,3 —
Д  и а мм о н итр оф ос к а Д N 7 2 Р 7 2 К 7 2 ) 189,1 143,2 124,5 152,3 30,1 4 ,8

135



В ы в о д ы

Изучаемые виды сложных удобрений (нитрофоска и диам- 
монитрофоска) по влиянию на урожайность лука не ус
тупают смесям простых минеральных удобрений, повышают 
урожай луковиц по сравнению с вариантом без удобрений на 
17—24%. При этом они существенно не изменяют основных 
качественных показателей лука.
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СЛОЖ НЫ Е УДОБРЕНИЯ И УРОЖАЙ, КАЧЕСТВО 
ПОМИДОРОВ

А. Д . Х В А Т О В ,  
доктор сельскохозяйственных наук,

А. А.  Р А Х И М Ж А Н О В А ,  
старший научный сотрудник

У Д К  631.89:631.55:635.64

С каждым годом наша отечественная промышленность уве
личивает объем поставок сельскому хозяйству различных ми
неральных удобрений, в том числе сложных и концентриро
ванных. Учитывая это, нами проведена исследовательская ра
бота по выявлению эффективности сложных форм фосфорных 
удобрений, их влияния на урожай и качество помидоров.

Полевые опыты проводились на орошаемых темно-кашта
новых почвах предгорий Северного Алатау, в пахотном слое 
которых содержится гумуса 3,2%, валового азота — 0,19%, 
фосфора—■ 0,20% и к а л и я —'3,3%. На опытном участке при
менялся агрокомплекс выращивания помидоров, принятый 
для данной зоны. Исследования проводились на районирован
ном сорте помидоров Колхозный 34, посевом семян в грунт. 
Все виды новых удобрений изучались на фоне азотно-калий
ных и вносились эквивалентно обычным минеральным удобре
ниям в дозе N90P 15оКбо» рекомендованной КазНИИКОХ. Удоб
рения вносились вразброс из расчета: 2/3 фосфорных, 1/3 ка
лийных и азотных— под вспашку, а остальную часть удобре
ний —• под весеннюю культивацию и в подкормку, когда рас
тения вступали в фазу 5—6 настоящих листьев. Определение 
качества плодов, содержание подвижных форм NPK и расчет 
их выноса урожаем проводились по общепринятым методикам.

Фенологические наблюдения показали, что на удобренных 
делянках отмечается сокращение времени наступления фено- 
фаз на 2—3 дня, растения развивают более мощный куст, на 
них увеличивается количество завязавшихся плодов, отмеча
ется более дружное их созревание. Интенсивность потребле
ния питательных элементов в значительной мере согласуется 
с ростом растений. Однако в молодом возрасте растения поми
доров в процентном отношении содержали больше минераль
ных элементов, чем в более поздние фазы развития.

В первой половине вегетации минеральный состав расте
ний определялся главным образом количеством вегетативной
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массы, а с августа — количеством плодов (табл. 1). Анализ 
растений показал, что поступление азота и фосфора, в расте
ния уменьшается по мере созревания плодов, а содержание 
основных питательных элементов в растении по всем удобрен
ным вариантам намного выше по сравнению с контролем. Н а
копление сухих веществ также идет интенсивнее на удобрен
ных делянках и достигает максимума к моменту наиболее пол
ной отдачи урожая.

Таблица 1
Содержание питательных веществ в растениях помидоров в зависимости от 

удобрений, г/кг сухого вещества

2
О[_•

Варианты опыта
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ст
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---
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---
---
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1
Содержание

азота фосфс ра

ы

калия

месяцы месяц месяцы

те5 ИЮ
ЛЬ
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«
2
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ию

ль

О,О■
XО)

1967 Без удобрений /кон- ЛИСТ 3 ,7 2 ,9 2,1 о .б 'о .б 0 ,5 4 ,6 4 ,0 1 ,9
тр-оль) стебли 1 .3 2 ,7 1,2 0 ,4 |0 ,5 0 ,2 7 ,4 7 ,8 2 ,3

плоды 3 ,0 2 ,2 — 1.1 0 ,6 — 5 ,4 3 ,8
Аммофос лист 4 ,3 3 ,4 2 ,5 0 , 7 0 , 6 0 , 6 5 , 8 3 , 6 1, 7

стебли 2 ,7 2 ,9 1 ,4 0 , 4 0 , 5 0 , 3 14, 4 7, 8 2 , 5
плоды — 3 ,3 2 ,6 — 1,1 0 ,6 — 6 ,2 3 ,6

М етафосфат кальция лист 3 ,8 4 ,1 2 ,2 0 , 6 0 , 6 0 , 5 6 , 8 3, 8 1, 6
стебли 1.6 3 ,1 0 ,9 0 , 4 >) , 5 0 , 4 8,8 9 , 2 2, 1
плоды 3 ,9 2 .6 — 1 , 3 0 , 6 — 5, 7 4 , 0

1968 Без удобрений ^кон Л'И'СТ 3 ,6 3 ,9 2 ,0 0 ,4  0 ,4  0 ,4 4 ,4 4,1 1 ,8
троль) стебли 2 ,3 1,1 1.1 0 , 4 0 , 2  0 , 2 6 , 0 1.3 1. 9

плоды — 2 ,5 2 ,5 - 0 ,3  0 ,6 - 2 .9 5 ,0
Аммофос лист 3 ,9 3 ,4 2 ,2 0 , 6 0 , 4 0 , 4 4 , 4 4, 0 1, 5

стебли ^ ,5 1 .5 1,3 0 , 4 0 , 1  0 , 3 6 , 4 1, 9 2 , 5
плоды - 2 . 4 2 ,6 0 , 3 0 , 6  ’ 1 ’ — 2, 3 4 , 6

М етафосфат кальция лист 3 ,6 3 ,3 2 ,3 0 , 4 , 0 , 4 0 , 3 3, 8 2 , 9 2 , 0
стебли 2 , 0 1.1 1,1 0 , 5 0 , 2 0 , 2 6 , 0 1, 9 2 , 5
плоды -- 1 .4 2 ,5 -- 0 , 3 0 , 61 -- 2 , 0 4, 1

Наблюдения за ходом поступления элементов питания в 
растения позволяют сделать вывод, что все изучаемые удобре
ния, создавая благоприятные условия фосфорного питания, 
усиливают поглощение растениями азота и калия.
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Поглощение растением питательных элементов из почвы 
идет тем интенсивнее, чем больше их содержится в почве.

Анализ почвенных образцов показал, что на удобренных 
делянках содержание азота, фосфора и калия выше, чем на 
контрольных. Причем аммиачного азота в первой половине ве
гетации в пахотном горизонте содержится больше, чем нит
ратного. Количество последнего увеличивается к июлю — ав
густу, а к концу вегетации снова уменьшается.

Содержание подвижных фосфатов в пахотном горизонте 
без внесения удобрений колеблется в пределах 1,0—2,2 мг, а 
на удобренных делянках, в зависимости от вариантов опыта 
и года исследования, 1,4—4,8 мг на 100 г почвы.

Исследования показали, что фосфорные удобрения способ
ствуют увеличению обменного калия в почве.

Наряду с изменением почвенного плодородия все применя
емые удобрения дали существенную прибавку урожая 
(табл. 2).

Таблица 2
Влияние различных форм фосфорных удобрений на урожай и качество

помидоров

Варианты опыта

Урожай, ц/га Прибавка
урожая,

п/га

Содержание
плодах

Б ез удобрений  
I (контроль)

NK — фон 
Ф о « +  аммофос 
Фон -Ьдиа м м оф о с 
Ф он+двойной суперфое 

фат
Ф он+м етаф осф ат каль 

ци я
Фон-Нпраиулирован. су 

'перфосфат

Р%
НОР о,95

4 28 .7  438 ,9  
613 3 6 4 0 . 7  
576,1[605,8 
5 9 5 ,0 |6 3 2 ,1

719,5 651,1

780.2 .680 .7

683,7

3,3
1 4 , 5

609 ,7

2 , 1 5
18,3

442 .5  
508 ,4
78 0 .2
745 .6

660.7 

601 ,9

626 .3

2 ,4
21 ,3

436,7
587 ,4  150,71 
654 ,0  217,3! 6 6 ,6  
657,5:220,81 70,1

24,7
18,2
22,1
22,6

677,1 2 4 0 ,4  8 9 .7 ,2 1 ,5

687 ,6

639,9

250 ,9

203 ,2

100.2,20.4

52,5 20 ,9

3 . 7 . 0 . 6 6 . 3
3 . 3 0 . 6 6 . 4  
3 , 8 0 , 6 6 , 2
3 . 6 0 . 6 6 . 5

3 . 4 . 0 . 6 6 . 5
I I

3 , 4 0 , 7 6 , 1

2 , 9 0 , 6 5 , 9
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Наибольший урожай получен на вариантах с метафосфа- 
том кальция (687,6 ц/га) и двойного суперфосфата (677,1 
ц/га). Эти формы удобрений по эффективности превосходили 
обычный гранулированный суперфосфат. Это можно объяс
нить тем, что фосфаты в сложных удобрениях нахо
дятся в различных комбинациях, связанных с их растворимо
стью и скоростью перехода в нерастворимые формы.

Применение сложных форм минеральных удобрений спо
собствует значительному повышению урожая помидоров без 
существенных изменений основных показателей его биохими
ческого состава. На основании лабораторных анализов были 
сделаны расчеты выноса помидорами основных элементов пи
тания — азота, фосфора и калия. Содержание их в урожае 
плодов и вынос по удобренным вариантам оказались значи
тельно выше, чем в контроле. Вынос в кг на 100 ц продукции 
наибольшую величину составляет по калию, затем по азоту 
и наименьшую по фосфору (табл. 8).

Таблица 3

Вынос питательных элементов урожаями помидоров

Средние данные за 1967— .1970 гг.

Варианты опыта

га
"я
«Г

Выкос, кг/га Потребление на 1ЭЭ ц
ПЛОДО)

CJ
Sо
а
>>

N Р б05 к 3о N Ра0 5 К,О

Без удобрений
(контроль) 436 ,7 94 , 3 2 5 ,3 166,6 21,0 5 ,8 4 4 ,8

NK — фон 5 8 7 ,4 128,2 31 , 2 207 ,7 21 , 5 5 , 3 3 4 ,9
Фон +  аммофос 654 ,0 155, 2 3 9 ,9 21 8 ,2 2 4 ,6 6 ,1 3 8 ,5
Ф он + д и  а мм оф ос 65 7 ,5 149,9 44, 1 23 4 ,3 23,1 5 ,6 3 5 ,9
Фон-Нчетофосф. кальц. 6 8 7 ,6 145, 4 38,1 250 ,3 21, 0 5 , 4 33,1
Фом+пранулирован. су

перфосфат 639 ,9 129 6 3 6 ,3 224,4 2 0 ,3 5 ,6 3 4 ,9
Ф он+двойной суперфос

фат 677,1 124, 3 3 7 ,9 239 ,4 21, 4 5 , 4 3 5 ,6

Подсчет экономической эффективности применяемых удоб
рений показал, что на один затраченный рубль они дают 5,7—* 
6,4 рубля прибыли.
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В ы в о д ы

1. Помидоры положительно реагировали на все находив
шиеся в изучении удобрения. Повышалась интенсивность рос
та и развития растений, лучше использовались минеральные 
вещества почвы, что в конечном итоге способствовало повы
шению урожая по отношению к контролю до 250 ц/га.

2. Удобрения способствовали увеличению количества пи
тательных веществ в почве, что улучшало пищевой режим.

3. Из односторонних фосфорных удобрений наибольшая 
прибавка в урожае получена от применения метафосфата 
кальция, который содержит до 45% Р 2О5 в цитратно-раствори- 
мой форме.

4. Производству на юго-востоке Казахстана можно реко
мендовать на каштановых почвах при выращивании помидо
ров посевом семенами в грунт дозу минеральных удобрений 
ИэоРшКво при дробном их внесении, используя сложные и кон
це н тр и ров а н н ы е удобр ен ия.

Б ИОЛ ОГ ИЧ Е С К И А К Т И В Н ЫЕ  В ЕЩЕСТВА И УРОЖАЙ,  
КАЧЕСТВО ТОМАТОВ

А. Д . Х В А Т О В ,
доктор сельскохозяйственных наук,

М. Т. К О М А Р О В А ,  
инженер-химик

У Д К  632.937 : 635.64

Установлено, что жизнедеятельность растительного орга
низма определяется наличием в нем ауксинов, гетероауксинов, 
витаминов, ферментов и других биологически активных ве
щ еств—•стимуляторов роста. Отсутствие в растениях некото
рых из них приводит к ненормальному развитию и понижен
ному плодоношению.

Исследованиями последних лет доказано, что естественные 
биологически активные вещества можно заменить синтетиче
скими, сходными по природе и структуре.

В настоящее время синтетические ростовые вещества на
ходят широкое применение в практике сельского хозяйства. 
(Синтетические стимуляторы играют такую же роль в расте-
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ниях, как и естественные, в формировании цветка и контроле 
ростовых процессов, связанных с развитием плбда. Многие ис
следователи (1—4) указывают, что с момента завязывания 
плодов растения более интенсивно начинают потреблять пи
тательные вещества, а после обработки их стимуляторами пот
ребность растений в питательных веществах возрастает, что 
приводит в конечном итоге к повышению урожайности.

Мы применили синтезированные Институтом химических 
наук АН КазССР препараты при выращивании помидоров. 
Это диацетиленовые и диалкилфоефоновые производные пипе
ридиновых соединений, условно называемых АЕ-4, АЕ-2, 
АСА-;1, АСА-2, АЕС-4 (8—9).

В основе названных соединений находятся молекулы, име
ющиеся также в некоторых витаминах, ферментах, пуринах и 
других веществах растений. Поэтому в растительном организ
ме эти вещества могут до некоторой степени имитировать дей
ствие природных активных веществ.

'Кроме того, заместители пиперидиновой молекулы содер
жат тройные ацетиленовые связи, которые, как известно, 
очень реакционноспособны и могут вызвать ряд биохимиче
ских реакций, направленных на повышение жизнедеятельно
сти растений.

Диалкилфоефоновые производные содержат остаток орто- 
фоофорной кислоты Р 0 4, который может способствовать обра
зованию аденозинтрифосфата — источника энергии, необходи
мой для протекания любого биохимического синтеза в расте
нии.

В лабораторных опытах по всхожести семян и энергии про
растания определялйсь наиболее активные вещества и их оп
тимальная концентрация. Семена помидоров замачивались в 
свежеприготовленных растворах препаратов в концентрациях 
от 1 до 0,0001%. Время намачивания — '16 часов.

Наиболее положительно действующие препараты испыты
вались потом в вегетационных опытах путем замочки семян 
и опрыскивания растений во время бутонизации — цветения; 
производились фенологические наблюдения и учет урожая. 
Этими опытами было установлено, что лучший результат по 
урожайности дает опрыскивание растений.

Полевые опыты проводились на территории Казахского' 
НИИ картофельного и овощного хозяйства, на темно-кашта
новых почвах, в 4-кратной повторности. Учетная площадь 
делянок — 42 м2. Опрыскивание растений проводили дважды; 
в начале массового цветения первой кисти и через 12— 14 дней.
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Расход жидкости'— 600 л/га. Результаты учета урожая и дан
ные анализа плодов приводятся в таблице 1.

Таблица 1
Влияние биологически активных веществ на урожай и качество помидоров

Средние данные за 1973— 1974 гг.

О.га
аз „ Прибавка Качество ПЛОДОВ

Биологически активные
О « н о урожая

Ж
*

3?вещества, концентрация га О *  . а о со Н
I с г ц/га %

£ -
- Я

£ о. а» н
°  У т нО о

ю U = s Ь 3
X о х X

Контроль 462 ,0 _ 2 2 ,9 3 ,2 6 ,8 0 ,6 9
АЕ-11, 0,01 65 3 ,0 191, 0 41, 0  22 ,65 3 ,0 6 ,3 0 ,6 9
АЕ-11, 0,0011 59 0 ,0 128,0 2 8 .0 23 ,60 2 ,9 6 ,4 0 ,6 2
АЕ-2, 0,04 45 9 ,0 — — 2 ,7 0 3 ,2 2 6 .3 0 ,6 3
АЕ-2, 0,001 5'.7 ,0 5 5 ,0 12,0 20 ,48 3 ,0 6 6 ,6 0 ,6 0
АСА-11, 0,01 52 3 ,0 61 0 13,0 2 5 ,0 3 , 19 6 . 7 0 ,6 2
ACA-il, 0,00il 475 ,0 13, 0 — 15, 42 2 ,9 0 5 ,5 0 ,5 6
АСА-2, 0,011 526 ,0 6 4 ,0 14,0 21, 0 3 ,2 8 6 ,4 0 ,6 0
АСА-2, 0,001 543 ,0 81, 0 17,0 17,56 2 ,5 3 6 ,0 0 ,6 9
АЕС-4, 0,01 559 .0 9 7 ,0 2 1 ,0 2 5 ,0 3 ,3 6 .4 0 ,5 5
АЕС-4, 0,001 540 ,0 78 ,0 16,0 18,82 3, 11 6 , 6 0 ,6 6

Из таблицы видно, что лучшие результаты получены от ве
ществ АЕ-1 и АЕС-4 — прибавка урожая в среднем за 2 года 
составила 97— 191 ц/га. В качестве плодов существенных из
менений не наблюдалось.

Известно, что под влиянием стимуляторов роста лучше 
сохраняются завязи, ускоряется созревание плодов, увеличи
ваются их первые сборы.

По нашим наблюдениям, число завязавшихся плодов на 
одно растение на контроле было 19, а на варианте АЕ-1 в кон
центрации 0,01%—30. За первые 3 сбора на контроле соб
рано 40 ц/га плодов, а на варианте АЕ-1 в той же концентра
ции — 55 ц/га.

На основании результатов вегетационных и полевых опы
тов по изучению влияния биологически активных веществ на 
урожай и качество помидоров в 1973— 1974 гг. проведены про
изводственные испытания вещества АЕ-1 в совхозах Алма- 
Атинской области. Испытывалась концентрация препарата 
0,001%. Результаты приведены в таблице 2.
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Таблица 2

Влияние биологически активных веществ на урож ай помидоров 
в производственных условиях

Средние данные за 1973— 1974 гг.

Совхозы

Общая
площадь

внедрения,
га

Прибавка урожая 
1

u/га | н

Экономи
ческий
эффект,
руб/га

Аксай 3 4 ,0 5 8 ,0 2 4 ,0 3 7 8 ,0
Ленинский 3 6 ,0 4 5 ,0 15 0 2 8 2 ,0
Пригородный (1 год) 10 ,0 4 0 ,0 17, 0 2 7 0 ,0

В ы в о д ы

1. Исследованиями установлено, что вещество АЕ-1 сохра
няет завязи первой цветочной кисти помидоров до 56%, уско
ряет созревание плодов и повышает урожай товарных плодов 
на 41 %•

2. Качество плодов сохраняется на уровне контрольных 
растений.

3. Производственные испытания в совхозах Алма-Атинской 
области дали достоверную прибавку урожаев 40—58 ц/га.

4. (Вещество АЕ-1 в концентрации 0,001 % путем опрыски
вания растений можно рекомендовать сельскохозяйственному • 
производству юго-востока Казахстана.
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Д Е Й С Т В И Е  ФОСФО Р О Р Г А Н И Ч Е С КИ Х  И Н С Е К Т И Ц И Д О В  
НА ЭНТОМОФАГОВ В Р Е Д И Т Е Л Е Й  

И А З О Т Н О - У Г Л Е В О Д Н ЫЙ  ОБМЕН КАПУСТЫ

Н. С. И С К А  к о  В, 
кандидат сельскохозяйственных наук, 
зав. лабораторией защиты растений

В. В. Е Р М А К О В ,  
кандидат биологических наук, 

зав. отделом биохимии и массовых анализов

УДК 632.951.632.5 : 635.34

На юго-востоке Казахстана капусту повреждают более 60 
видов вредителей. Наибольший вред причиняют капустная 
тля, капустная совка, белянки (репная, резедовая, капустная), 
'капустная моль, которые ежегодно снижают урожай капусты 
на 2,5—13'0%, резко ухудшают ее товарные качества. Поэтому 
борьба с вредителями является одним из важных резервов 
повышения урожайности и товарных качеств капусты.

Ведущим в борьбе с вредителями овощных культур явля
ется химический метод. Преимущество этого метода выража
ется в том, что он не дорогой, быстро может подавить сильно 
размножившихся вредителей. Обработка посевов овощных 
культур химическими препаратами обычно окупается в 10— 
15 раз. Однако химические препараты имеют и недостатки: 
они токсичны для человека, животных и полезных насекомых. 
Некоторые инсектициды обладают аккумулятивными свойст
вами, способны накапливаться в почве и биологических суб
стратах.

В настоящее время в борьбе с вредителями овощных куль
тур широко используются фосфорорганические инсектициды, 
т. к. они обладают невысокой персистентностью и сравнитель
но быстро разрушаются в растительных организмах.

Нами испытывались карбофос и трихлорметафос в 0,2 % - 
ной концентрации, фосфамид (БИ-58) — в 0,1%-ной концент
рации, метафос — путем опыливания растений из расчета 
25 кг/га.
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В борьбе с капустной тлей эффективность этих препаратов 
была высокой, в пределах 94—99%. На обработанных инсек
тицидами делянках прибавка урожая капусты составила 
32,9— 126,7 ц/га. Анализ кочанов капусты показал, что попа
дающие на них препараты сравнительно быстро разрушаются, 
уже через 20 дней после обработки в растениях не обнаружи
ваются.

Однако, как показали дальнейшие исследования, выше
названные препараты оказывают отрицательное влияние на 
энтомофагов капустной тли и белянок. Обработка ядохимика
тами в значительной степени снижает численность наездников 
Афидиуса брассика и Апантелеса гломератуса (табл. 1).

Таблица I
Влияние фосфорорганических инсектицидов на численность энтомофагов 

вредителей капусты

Варианты опыта

Гибель, %

Афидиус Апантелес 
брассика ' гломератус

Контроль (обработка водой) 0 ,0 6 ,0
Фосфами-д, 0,05% 0 ,0 4 7 ,4
Фас фа мид, 0,1% 2 6 ,0 100,0
Фосфа.чи-д, 0,-15% 4 8,0 —
Трихло-р.метафсис, 0,1% 2 8 ,0 7 7 ,8
Трихло-рметафо-с, 0,2% 6 2 ,0 99 5
-Вофа-томс, 25 юг/га 92 ,0 —
К арбоф ос, 0,2% 9 8 ,0 100
Хлорофос, 0,2% — 6 5 ,2

Афидиус брассика — основной паразит капустной тли. Наи
большее количество зараженных тлей на юго-востоке Казах
стана отмечается в конце августа, когда капустная тля быва
ет пораженной этим наездником на 25—30%.

Наездник Апантелес -гломератус—-главнейший паразит 
белянок (репной, резедовой, капустной). Наездник обычно за
ражает гусениц младшего возраста. Самка откладывает яйца 
в тело гусениц белянок по 10—60 штук. Отродившиеся личин
ки наездника питаются внутренним содержимым гусениц, в ре
зультате чего они погибают. На юго-востоке Казахстана на
ездником поражается 50—60% белянок.

Из данных таблицы 1 видно, что наиболее чувствительным 
к химическим препаратам оказался наездник Апантелес гло-
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мератус. Так, препараты фосфамид в 0,1% концентрации и 
карбофос в 0,2%-ной концентрации уничтожают этого парази
та на 100%. На наездника Афидиус брассика наиболее токси
ческое действие оказали вофатокс, применяемый путем опили
вания при норме 25 кг/га и карбофос (0,2 ,%-ной концентра
ции). Гибель его от применения этих препаратов колебалась в 
пределах 92—98%.

Наблюдения позволили установить закономерность: с рос
том концентрации ядохимикатов увеличивается их губитель
ное действие на паразитов.

В дальнейшем количество полезных насекомых очень мед
ленно восстанавливается, тогда как численность капустной 
тли максимум уже через 10 суток достигает прежних размеров.

Таким образом, применять ядохимикаты необходимо обя
зательно с учетом наличия полезных насекомых в природе.

Надо иметь в виду и то, что фосфорорганические инсекти
циды оказывают заметное влияние на обмен азотистых ве
ществ в защищаемой культуре (табл. 2).

Как видно из таблицы 2, содержание азотистых веществ в 
листьях опытных растений на протяжении всего периода ис
следования значительно превышает уровень контрольного ва
рианта. И лишь в период технической зрелости содержание 
белкового азота и белка выравнивается с контролем или не
сколько уступает ему.

Содержание азотистых веществ в кочанах, обработанных 
инсектицидами растений в фазу начала их формирования, 
‘практически находится на уровне контрольного варианта. Од
нако в дальнейшем содержание азотистых веществ в кочанах 
опытных растений значительно превышает их уровень у конт
рольных растений. При этом следует отметить, что если отно
шение азота белкового к азоту небелковому в опытных расте
ниях в фазу рыхлого кочана несколько уступает контрольно
му варианту, то в остальные фазы находится на одном с ним 
уровне. Это свидетельствует о том, что под влиянием фосфор- 
органических препаратов в растениях усиливается новообра
зование как сложных, так и простых азотистых веществ.

Фосфорорганические инсектициды, оказывая влияние на 
некоторые стороны азотистого обмена, проявляют свое дейст
вие и на уровень содержания углеводов. Так, в листьях опыт
ных растений в начальный период после обработки отмечается 
довольно резкое снижение редуцирующих сахаров (содержа
ние моносахаров у контрольных растений 1,32%, у опытных— 
0,76—0,95%) и повышение дисахаридов (у контрольных —
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0,08%, у обработанных — 0,12—0,14%). В дальнейшем содер
жание моносахаров в листьях опытных растений постепенно 
приближается к уровню контрольного варианта, в то время 
как % дисахаридов остается выше контроля (контроль — 
0,30%, опытные — 0,41—0,75%)•

В кочанах, наоборот, по сравнению с листьями (табл. 3) 
% редуцирующих сахаров у опытных растений намного выше, 
чем у контрольных. Превышение уровня контрольного вариан
та отмечается и для дисахаров. Определение отношения моно
сахаров к дисахарам, особенно в первые сроки наблюдения, 
характеризуется сравнительно низкой величиной для опытных 
образцов и более высокой для контрольных. Это в известной 
мере указывает на то, что под влиянием обработки белоко
чанной капусты фосфорорганическими инсектицидами в ее 
органах преобладают синтетические процессы над процесса
ми гидролитическими.

Таблица 3
Содержание сахаров в кочанах капусты в связи с  обработкой 

фосфорорганическими инсектицидами, % на сырой вес

Варианты

22.IX 9.Х 28.Х
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Б ез хим. о б р а б о т а й 3 ,8 5 0 ,8 0 4 ,6 5 3 ,4 0 0 ,9 7 4 37 3 , 18 0 ,6 8 3 ,86
Ф осфамид, 0,4% 4 , СО 0 , 5 2 4 ,9 2 3 ,9 0 1, 15 5 ,05 3 ,62 0 ,4 4 4 ,0 6
Трихлорметафос, 0,2% 3 ,8 0 0, 91 4, 71 3 ,9 0 1, 27 5 , 17 3 ,4 0 1,28 4 ,6 8
К арбофос, 0,2% 3, 45 0 ,9 2 4 ,37 4, 10 1, 42 5 ,5 2 3 ,7 8 0 ,4 8 4 ,2 6

Таким образом, обработка капусты фосфорорганическими 
инсектицидами против вредных насекомых оказывает сущест
венное влияние как на содержание азотистых веществ, так и 
сахаров.



П Р И М Е Н Е Н И Е  М И К Р О Э Л Е М Е Н Т О В  ПРИ  
В Ы Р А Щ И В А Н И И  ТОМАТОВ В СЕ В Е Р НОМ КАЗАХСТАНЕ

Ю. М. П Я Т А К О В ,  

аспирант

У ДК 631.81.095.337 : 635.64

В 1973— 1974 гг. в совхозе «Озерный» Бишкульского райо
на Северо-Казахстанской области мы изучали влияние вне
корневых подкормок микроэлементами на растения томатов 
в период их цветения.

Почвы опытного участка — чернозем обыкновенный, сред- 
негумусный, среднемощный, реакция почвенного раствора 
близка к нейтральной, содержание подвижного фосфора — 
30—70 мг, калия — 200—400 мг/кг. Почвы бедны подвижной 
медью (1,1 мг/кг), молибденом (0,6 мг/кг), кобальтом (0,22 
мг/кг) и цинком (0,15 мг/кг).

Предшественником томатов была капуста. Обработка поч
вы заключалась в зяблевой вспашке на глубину 25—27 см и 
ранневесеннем бороновании в двух направлениях.

Удобрения — аммиачную селитру, суперфосфат и калий
ную соль — вносили под культивацию в дозе N40P i2oK6o- За 
два дня до высадки рассады проводили влагозарядковый по
лив на глубину промачивания почвы — 12— 15 см.

Высаживали рассаду в возрасте 66 дней 9— 10 июня, по
ливы проводили дождевальной установкой ДДН-45.

Для внекорневой подкормки томатов были взяты следую
щие растворы солей микроэлементов: цинк, медь, кобальт и 
молибден в концентрации 0,01% в расчете на элемент.

Подкормки в поле проводили два раза: в начале цветения 
первой кисти и через 10— 15 дней после первой подкормки. 
Норма расхода раствора: для первого опрыскивания — 500 л, 
для второго — 800 л/га. Контрольные растения опрыскивали 
водой. Испытывался сорт Талалихин 186.

Кроме того, испытывалось биологически активное вещест
во АЕ-1 в концентрации 0,01%. Попадая в растение, это ве
щество может имитировать действие природных стимулято
ров, вызывая или усиливая биохимические реакции, направ
ленные на более интенсивный рост, развитие и образование ге
неративных органов.
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Наибольшая прибавка урожая получена при опрыскивании 
томатных' растений микроэлементами: кобальтом, молибде
ном и медью (табл. 1).

Урожай томатов в зависимости от внекорневых подкормок микроэлементами 
и биологически активного вещества АЕ-1

Таблица 1

1973 Г. 197-1 г .
В среднем 

за два 
года

В т. ч.
зрелых
плодов

о"
В
н
о
а»

ж
U

Варианты опыта
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>> я пр
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га
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иб
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ка
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ка

 
1

лс_

я *

3
а»
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а>
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X

и ж Ви
та

ми
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С.

Опрыскивание водой (конт
роль) 1 0 7 1 7 1 1 3 9 9 2 4 , 4 1 2 3 , 9

Цинк, 0 , 0 1 % 1 2 0 1 3 1 8 9 1 8 1 5 5 1 6 1 1 5 2 5 , 0 4 , 7 0 2 7 , 0

М олибден, 0 , 0 1  % 1 3 3 2 6 1 8 7 1 6 1 6 0 2 1 1 2 0 3 1 , 0 6 , 3 5  3 0 , 9

Кобальт, 0 , 0 1  % 1 3 9 3 2 1 8 5 1 4 1 6 2 2 3 1 1 8 2 8 , 3 4 . 9 0  2 / , 4

5 . 9 0  2 9 , 3Медь, 0 , 0 1  % 1 3 6 2 9 1 8 3 1 2 1 5 9 2 0 1 1 7 2 7 , 2

АЕ-1,  0 , 0 1  % 1 1 5 8 1 8 1 1 0 1 4 8 9 1 1 6 2 6 , 1 5 , 3 5  2 9 , 8

Р%
НСР0,95, д/га

2 , 4 7

9 , 2

2 , 4 0

1 1 , 6

Как видно из таблицы 1, опрыскивание растений микроэле
ментами во время цветения увеличивает выход зрелых плодов 
томатов. Наибольшее влияние на поступление зрелых плодов 
томатов оказали молибден, кобальт и медь. Созревание пло
дов началось одновременно во всех вариантах опыта, но крас
ных плодов было больше на делянках с молибденом и кобаль
том. Эффективным приемом оказалось опрыскивание томатных 
растений биологически активным веществом АЕ-1.

Плоды лучшего качества были в вариантах с молибденом, 
медью и биологически активным веществом АЕ-1.

В ы в о д ы

1. Внекорневые подкормки микроэлементами повысили 
урожай плодов в среднем за два года: от применения молиб
д е н а — на 21 ц (15,2%), кобальта — на 23 ц (16,6%), меди — 
на 20 ц/га (14,5%).

2. Лучший срок внекорневых подкормок микроэлементами 
томатов — фаза начала цветения первой кисти.
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3. От применения микроэлементов (цинк, медь, кобальт, 
молибден), а также биологически активного вещества АЕ-1 
повышалось содержание витамина С, сухого вещества; увели
чивался выход товарной продукции.

ОТХОДЫ ЧИМКЕНТСКОГО  
Х ИМИК О- ФА Р МА ЦЕ В Т ИЧ Е С К ОГО З А В О Д А  КАК  

ОР Г А НИЧ Е С КОЕ  У Д О Б Р Е Н И Е  ПРИ В О З Д Е Л Ы В А Н И И
ТОМАТОВ

Л И  Т Е Н - Х А Н ,  

соискатель

У Д К  635,64:631.8

Многолетней производственной практикой давно доказано, 
что высокие урожаи сельскохозяйственных культур, в том чис
ле томатов, можно получать при использовании органических 
удобрений. Однако навоза в хозяйствах обычно не хватает. 
Поэтому использование отходов промышленности в качестве 
органического удобрения имеет большое практическое зна
чение.

Органическим удобрением могут служить и отходы Чим
кентского химико-фармацевтического завода, перерабатыва
ющего огромное количество растительного сырья, содержаще
го, главным образом, алкалоиды: анабазин, морфин, пахпап- 
рин, эфедрин и др. В основу производства этих алкалоидов 
положен метод многократной горячей водной диффузии. Отхо
ды Чимкентского завода представляют собой растительные ос
татки, из которых извлечены воднорастворимые органические 
и неорганические экстрактивные вещества.

Из таблицы 1 видно, что все виды отходов значительно бо
гаче азотом по сравнению с конским и коровьим навозом. В 
них содержится от 7,69 до 15% белка и от 9,89 до 45,14% уг
леводов. Кроме того, в отходах содержатся в очень малых ко
личествах (0,003—0,009%) алкалоиды различной природы, ко
торые действуют как стимуляторы роста растений.

В связи с этим нами в 1970— 1972 гг. в совхозе им. XXI 
партсъезда Бугунского района Чимкентской области проводи
лось изучение отходов химфармзавода в качестве органиче
ских удобрений при возделывании томатов.
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Таблица I
Химический состав отходов Чимкентского химфармзавода

(% на абсолютно сухой вес)

Отходы

Азот

Белки

Углеводы

об
щ

ин

бе
лк

ов
ы

й

не
бе

лк
о

вы
й

не
ра

ст
во


ри

м
ы

е

ра
ст

во
ри


м

ы
е

Ш рот мандрапоры 3, 18 1 ,30 1, 33 11,50 45 ,14 нет
Ш рот эфедры 1, 85 1, 74 0 ,0 9 10,87 15,04 нет
Ш рот маковые коробочки 1, 34 1,23 0 ,0 7 7 ,6 9 10,36 нет
Ш рот анабазин (свежий) 2 ,2 4 1, 80 — 11, 20 25 ,03 нет
Ш рот анабазин (перепревший) 2 , 75 9 ,0 5 — 15, 13 25 ,37 нет
Ш рот цитровка (полынь) 2 ,0 8 1, 58 0 ,5 0 9, 87 9 ,8 9 нет
Конский навоз 0 ,5 8 1, 57 0, 81 9, 81
Коровий навоз 0 , 4 5

Почвы совхоза — светлые сероземы, бедные органическим 
веществом. В верхнем горизонте почвы гумуса содержится 
1,51%, азота — 0,14%, валовой фосфорной кислоты — от 0,10 
до 0,15%, подвижного фосфора — 41 мг на 1 кг почвы. По за- 
'пасам доступного для растений калия почвы могут быть отне
сены к хорошо обеспеченным (47 мг на 1 г почвы).

Схема опыта:

1. Без удобрений — контроль
2. Отходы — 20 т/га
3. Отходы — 40 т/га
4. Отходы — 20 T /ra+ N 90P i2oK6o
5. Отходы — 40 т/га+ЫэоРыоКео
6 . N90P 12оКбО
7. Перегной — 20 т/га
8. Перегной — 20 T/ra-fN90Pi2oK6o
9. Навоз — 20 т/га

10. Навоз — 20 r / r a + N 90Pi2oK.6o-

На делянках возделывался среднеспелый сорт томатов Со
ветский 679. Повторность в опыте — четырехкратная. Размер 
делянки — 224 м2, учетной — 100 м2.

Удобрения вносили в три приема. Вся доза навоза, отхо
дов, калийных и 2/3 фосфорных удобрений вносились весной 
под перепашку зяби; 1/3 часть фосфорных и половина азотных
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удобрений вносились перед высадкой рассады в грунт при на
резке борозд; остальное количество азотных удобрений — при 
подкормке.

Высадка рассады в грунт проводилась после минования 
опасности заморозков, в 40—48-дневном возрасте, по схеме 
70x 7 0  см, по два растения в гнезде. В опыте применялась аг
ротехника, принятая для зоны исследований.

Учет приживаемости рассады в открытом грунте не пока
зал существенных различий по вариантам опыта. Небольшое 
преимущество отмечено при внесении 20 т перегноя и 20 т/га 
п а в о з а + Ы д о Р  12оКбо-

Таблица 2
Влияние различных видов удобрений на урожай томатов

Варианты опыта

19
70

 
г.

Урожа

ь
I'»о>

й, ц/га

U
ечг-о> в 

ср
ед

не
м

 
за 

2 
го

да

Прибавка 
урожая к 
контролю

ц/га %

1. Без удобрений — контроль 531 ,5 6 1 3 ,8 581, 4 575 ,6
2. Отходы 20 т/га 6 0 6 ,6 6 9 9 ,9 6 6 6 ,9 657 ,8 8 2 ,2 14, 2
3. Отходы 40 т/га 620 ,6 637 ,7 625 .6 627 ,9 5 2 ,3 9 ,0
4. Отходы 20 T/ra-t-N90P i2 oKeo 648,1 795 ,8 754 ,8 732 ,9 157,3 27 ,2
5. Отходы 40 T /ra + N 9oPi2 oKeo 621, 5 77 6 ,6 711, 4 703 ,2 127,6 2 2 ,0
6. Перегной 20 т/га --- 70 0 ,4 66 8 ,2 68 4 ,3 108,7 19,0
7. Перегной 20 т /г а + N 9 0 P i2 oK6 o - 748 ,6 695 ,8 722 ,2 146,6 2 5 ,3
8. Н авоз 20 т/га 571, 6 655 ,8 627,1 618, 1 4 2 ,5 7 ,2
9. Н авоз 29 т/га-f-N 9 0 P 1 2 0 Кео — 68 9 ,6 657 .5 673 ,5 9 7 ,9 17, 0

10. N 9oP  |2оКбО 621 ,5 776 ,6 711, 4 703,2 127,6 2 2 , 0

Фенологическими наблюдениями установлено, что внесение 
навоза отодвигает по сравнению с растениями контрольного 
варианта на 4 дня фазу цветения и фазу бланжевой спелости 
плодов — на 2 дня. Внесение отходов ускоряет наступление 
этих фаз на 1—2 дня.

Из таблицы 2 видно, что внесение отходов Чимкентского 
химфармзавода в дозе 20 т/га обеспечивает прибавку урожая 
плодов томатов на 82,2 ц/га, или на 14,2% по сравнению с 
контрольным вариантом. В то же время внесение такой же 
дозы навоза дало прибавку урожая 7,2%- Увеличение дозы 
отходов до 40 т/га неэффективно, прибавка урожая з этом 
случае оказалась на 30 ц/га меньше, чем при внесении 20 т/га.
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В среднем за три года самый высокий урожай плодов получен 
при совместном внесении 2 0  т отходов с минеральными удоб
рениями N90P ыоКбо» прибавка урожая от которых составила
157,3 ц/га, или 27,2%- Прибавка урожая в этом варианте была 
на 29,7 ц/га выше, чем при внесении 20 т навоза в сочетании 
с минеральными удобрениями. Увеличение дозы отходов до 
40 т/га с минеральными удобрениями экономически нецелесо
образно, поскольку прибавка урожая 127,6 ц/га оказалась 
равной прибавке урожая при внесении одних минеральных 
удобрений.

Результаты экономического анализа показывают, что при
менение отходов Чимкентского химфармзавода в качестве ор
ганического удобрения при возделывании томатов экономичес
ки вполне оправдывается. Внесение 20 т отходов на гектар обес
печило получение с гектара 450 рублей дохода, в то время как 
внесение 20 т навоза дало дохода на 213 рублей меньше. Са
мый высокий доход — 771 руб/га получен при совместном вне
сении 2 0  т отходов с минеральными удобрениями NcoPi2oK6o.

В ы в о д ы

На основании наших трехлетних исследований можно сде
лать следующие выводы:

1. Отходы Чимкентского химфармзавода вполне можно ис
пользовать в качестве органического удобрения при возделы
вании томатов на светлых сероземах.

2. Отходы Чимкентского химфармзавода при возделыва
нии томатов по своему удобрительному действию превосходят 
навоз. Внесение 20 т/га отходов обеспечивает прибавку уро
ж ая  плодов томатов на 14,2% (против 7,2% при внесении 
2 0  т навоза).

3. Наибольший агротехнический эффект обеспечивается 
при совместном внесении 2 0  т отходов с минеральными удоб
рениями N9(jP 12оКбО*

4. Использование отходов экономически эффективно. При 
их применении в количестве 2 0  т/га в сочетании с N90P 120K60 
обеспечивается получение дополнительного дохода 771 руб/га.



Т И П О В ЫЕ  МА ШИНЫ Д Л Я  В О З Д Е Л Ы В А Н И Я  Д Ы Н Ь  
В К З Ы Л - О Р Д И Н С К О Й  ОБЛАСТИ

Н. А. Б А 3  И Л Е В И Ч, 
зав. сектором механизации,

А. С. Ш И Т Я Г И Н ,  
старший инженер

У Д К  631.332:635.61

/Производство дынь в Кзыл-Ординской области пока не 
удовлетворяет потребности населения из-за незначительных 
площадей и низкой урожайности, хотя эта область является 
единственно возможной в республике для производства позд
неспелых дынь.

Исторически сложившаяся здесь агпотехника возделыва
ния бахчевых культур на коротких (до 20 м) и широких (3— 
6 м) грядах, отделенных друг от друга глубокими (до 0,5 м) 
бороздами, не приспособлена к механизации посева, ухода и 
уборки урожая, требует больших затрат труда.

Для применения типовых пропашных тракторов на посеве, 
уходе и уборке урожая дынь необходимо, чтобы ширина гряд 
была кратна колее трактора ()1,2), а глубина поливных борозд 
не затрудняла переезд через них агрегатов (3). В связи с 
этим нами исследовались гряды шириной 1,8 м, 2,4 м и 2,8 м: 
за контроль была принята гряда шириной 3,6 м, обычно при
меняемая для ручного посева дынь (табл. 1).

По трехлетним данным, наилучшими являются 5 и 6 вари- 
103 + 80 x115 160 4-80x82анты со схемой посева ------ 2------ и 9 ~ — (составле

нием в гнезде после прореживания одного растения), позволя
ющие повысить урожай на 27,2—32,7% по сравнению с конт
ролем.

Наиболее перспективной для механизированного возделы
вания дынь является комбинированная схема с шириной гряд 
180 и 240 см.

При посеве и культивации чем длина гона длинее, тем 
лучше (3).

Нами изучалось влияние длины гряд на урожай дынь. По 
трехлетним данным, с увеличением длины гряд от 20 до 120 м 
прослеживается тенденция к снижению урожая (при ширине 
1,8 м —'С 432 до 398 ц/га), однако разность по вариантам на
ходится в пределах ошибки опыта. Поэтому в условиях обла-
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Влияние схем посева на урож ай дынь
Средние данные за 1972— 1974 гг.

Таблица 1

Кол-во расте
ний в гнезде, 

шт.

Урожай

Сс
«

Схемы иосена
ц/га %

Товар
ность, %

1 280+80>Ш5 (кМ9мь) 2 3 7 0 109 9 2 , 8

2 100+80 X330 
2

2 3 9 8 1 0 7 , 1 9 1 , 8

3 160+80X165
2

2 3 8 9 1 0 5 , 1 9 2 , 5

4 200+80X040
2

2 37 7 1 0 1 , 9 9 2 , 8

5 100+80ХШ5
2 1 491 1 3 2 , 7 9 4 , 5

6 160+80X02
2 I 471 1 2 7 , 2 9 4 , 2

7 200+80X70
4 5 2 1 2 1 , 9 9 4 , 22 1

Р =  М - 4 , 9  %

сти рекомендуется на спланированных участках проводить по
сев дынь по удлиненным грядам до 100— 120 м.

Механизированный посев осуществляется кукурузной сеял
кой СКНК-6 с переоборудованными высевающими дисками 
для высева определенного сорта дынь. Мы проводили посев 
сеялкой СКНК-6 в агрегате с трактором МТЗ-50, с установ
ленной колеей колес 180 см по предварительно нарезанным 
грядам грядоделателем с маркерами.

П о сев—четырехрядный, с заделыванием семян в почву на 
глубину 3—6 см, высев 80% гнезд по 5 ±  1 шт. семян. Испыта
ние проводилось в основном на грядах шириной 1,8 м с высе
вом 5 тыс. гнезд на гектаре. Рабочая ширина захвата сеялки —- 
3,6 м, производительность— 1 га/час. Оценка различных спо
собов посева приведена в таблице 2.

Ручной посев не обеспечивает необходимую равномерность 
размещения растений, при колебании рядка ±2 ,8  см требует
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Таблица 2

Агротехническая оценка способов посева дынь.
Средние данные за 1973— 1974 гг.

Н аименотние показателей Ед. изм.

Способ

ручной

посева

механизированный

Ширина гряд м 1 ,8 1 ,8
см 8 ± 2 , 8 8 0 i  0 ,2 6

тыс. шт/га 10 10
Р асход семян кг/га 3 .6 1.6
Затраты труда чел.-ч/га 70 2
Прямые издержки руб/га 31, 5 2, 8
Урожай Ц/га 440 445

Р = , 1,2— 1,7% Н С Р = 4 4 ,5 —124,3 ц/га

установки защитной зоны шириной 25 см при обработке, а при 
механизированном посеве ширина защитной зоны — 15 см. 
Механизация посева в 2,2 раза сокращает расход семян. При 
одинаковой схеме посева (с оставлением в гнезде по два рас
тения) урожай практически одинаков.

Экономический эффект от механизированного посева со
ставляет около 30 руб/га.

Механизированный посев создает условия для механиза
ции ухода за посевами. Нами был использован типовой куль
тиватор К'РН-4,2, что позволило выполнять 2—4 междурядные 
обработки с рыхлением борозд. При этом повреждения куль
турных растений были незначительные (0,5%). Степень унич
тожения сорняков в междурядьях составила 92,6%. Произво
дительность агрегата — 1 га/ч (при ширине захвата 3,6 м). 
Затраты труда снизились на 132 чел.-ч/га. Экономический эф
фект составляет около 50 руб/га.

На уборке урожая применялся прицеп 2-ПТС-4-793 с до
полнительными площадками. Применение такого прицепа по
высило производительность труда в 2 раза.

В ы в о д ы

1. Существующая технология выращивания дынь в Кзыл- 
Ординской области не отвечает требованиям максимальной 
механизации их производства.
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2. Для механизации производства дынь рекомендуется про
изводить нарезку гряд шириной 1,8 и 2,4 м, на хорошо сплани
рованных участках, доведя длину поливных борозд до 100— 
120 м.

3. Для производства дынь рекомендуется комплекс типо
вых машин из трактора МТЗ-50, грядоделателя, кукурузной 
сеялки СКНК-6, культиватора КРН-4,2 и прицепа 2-ПТС-4-793- 
Применение этого комплекса снижает затраты труда в 3,2 ра
за, прямые издержки — в 2,3 раза. Экономический эффект со
ставляет 81 руб/га.
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СТИМУЛЯТОРОВ И УР ОЖАЙ

Э. В. С А М О Ш И Н А, 

младший научный сотрудник

У Д К  635.64:631.811

Томат — ценный в питательном и вкусовом отношении вид 
овощей. К сожалению, в условиях Алма-Атинской области ос
новная масса плодов поступает на рынок -в течение только од
ного месяца — в сентябре. В 1975 г. из открытого грунта в 
Алма-Атинской области заготовлено плодов томата 46,7 тыс. 
тонн, из них на июль пришлось 1,7%, август— 17,4%, сен
тяб р ь— 58%, октябрь — 22,9%- Довольно часто на середину 
или конец сентября приходятся заморозки 2—3° и тогда около 
половины урожая гибнет. Поэтому назрела необходимость 
увеличить поступление товарных плодов томата из открыто
го грунта в -июле и августе, чтобы полностью обеспечить на
селение и плодоконсервные комбинаты в эти месяцы, снизить 
потери урожая от раннеосенних заморозков.
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Довольно эффективным и хорошо изученным приемом по
вышения холодостойкости и скороспелости томата является 
закалка семян переменными температурами [1, 2]. Однако в 
литературе отмечаются и отрицательные последействия за 
калки: медленный рост, снижение общего урожая [3]. В свя
зи с этим представляет интерес обработка растений, выращи
ваемых из закаленных семян, стимуляторами роста типа аук
синов.

В Казахском НИИ картофельного и овощного хозяйства 
изучали влияние опрыскивания некоторыми физиологически 
активными веществами рассады и взрослых растений томата, 
выращенных из «закаленных» семян, на урожай и качество 
плодов.

Полевые опыты с рассадной культурой томата сорта Тала
лихин 186 мы проводили на базе Первомайского опытного хо
зяйства института, расположенного в предгорной зоне Заи- 
лийского Алатау. Почва опытного участка — темно-каштано
вая, тяжелосуглинистая, карбонатная, развита на лессовид
ных суглинках. Мощность гумусового горизонта — около полу
метра, содержание гумуса в пахотном горизонте — 3,22%; pH 
водной вытяжки —- 7,2—7,4.

В пахотном горизонте содержание подвижных элементов 
питания колебалось в следующих пределах: Р 20 5 (по Мачи- 
гину) — 4,5—8,8 мг/100 г почвы, КгО в углеаммонийной вы
тяжке — 42—84 мг/100 г почвы, N 0 3— 10— 12 мг/100 г почвы.

Удобрения вносили из расчета N90Pi5oK6o +  20 т навоза на 
1 гектар.

Повторность опыта — шестикратная, площадь учетной де
лянки — 25 м2. Схема посадки: 70x25  ем.

Подготовку семян к посеву проводили по методике, разра
ботанной в Казахском СХИ (4). Семена замачивали на 12 ча
сов в 0,3% растворе удобрений Латышской смеси «Б», затем 
проводили их закалку переменными температурами в течение 
7 дней. Рассаду выращивали в парниках на биотопливе с од
нократной пикировкой по схеме 8 x 8  см в опилочный субстрат, 
подготовленный по методу Каплиной Г. Т. (5).

Многими исследованиями установлено, что наиболее четко 
реагируют на обработку регуляторами роста и вообще на вся
кие внешние воздействия молодые клетки (6).

С другой стороны, эффективность воздействия регулятороз 
роста и микроэлементов (при внекорневых подкормках) зави
сит от площади листовой поверхности. С целью установления 
лучшего срока обработки нами проведено два опыта с одними
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и теми же препаратами и одинаковой концентрацией раство
ра: 1. Опрыскивание рассады; 2. Обработка взрослых расте
ний во время массового ллодообразования.

Опрыскивали растения дважды 0,0001% свежеприготов
ленными водными растворами. В опыте № 1 опрыскивали 
рассаду в третьей декаде апреля и первой декаде мая, с ин
тервалом 7 дней. Расход раствора — 1 л на 1 раму.

В опыте № 2 опрыскивали взрослые растения в третью де
каду июня и первую декаду июля, с интервалом 10— 12 дней. 
Расход раствора — 1000 л/га.

Высаживали рассаду во второй декаде мая (после минова
ния опасности заморозков) в возрасте 60—65 дней с комом 
опилок. Агротехника выращивания — общепринятая для дан
ной зоны.

Вещества и концентрация раствора были выбраны после 
проведения рекогносцированного опыта с 18 препаратами. 
Названия стимуляторов роста, применяемых в данных поле
вых опытах, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Влияние опрыскивания рассады стимуляторами на урожай и качество 
плодов томата (1970—'1972 гг.)

Вещества

Урожай, ц/га

П
ри

ба
вк

а 
к 

ко
нт

ро
лю

, 
ц/

га

%
 к 

ко
нт

ро
лю

Содержание в плодвс 
(1970-1972 гг.)

U
о
СП

(-.*

СТ>
СМ

СП ср
ед

ни
й 

за 
3

го
да

ви
та

ми
н 

С
,

мг
 

%

об
щ

ий
 

са
ха

р,
 

%

*
О
СО
п
0>оX>т ки

сл
от

но
ст

ь,
1 

к

Вода (контроль) 5 8 7 ,6 754 ,0 522,1 621, 2 _ 100 18, 8 2 , 4 4 , 9 0 ,7 2
«Т У » 625 ,0 782 ,8 589 ,5 66 5 ,8 44, 6 107,3 17,4 2, 2 5, 0 0 ,7 5
«Рост 5 » 655 ,4 789 ,8 57 3 ,2 67 2 ,8 51 , 5 108, 1 19, 3 2 , 8 5. 1 0 ,7 2
«Рост 6» 602 ,9 7 8 7 ,6 570 ,3 6 5 3 ,6 32 ,4 105,0 18,9 ‘2 . 8 5 ,1 0 ,6 9

Р, % 4 ,0 3 ,7 2 .6
НСР, ц/га 70, 1 81, 5 43

Примечание: в таблице приведены лучшие варианты.
1. «ТУ» —  трихлорфеноксиуксусная кислота (2,4, 5-Т).
2. «Рост 5 » — калиевая соль 1.1.2 — триметилциклопен- 

тен-2-ил-Э (Е—кетотридекаио.в-ой) кислоты.
3. «Рост 6» — калиевая соль диллапиоловой кислоты.
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Результаты полевых опытов показали, что обработка рас
сады не оказывает влияния на урожай, разница по вариантам 
находится в пределах ошибки опыта (табл. 1).

Таблица 2
Влияние опрыскивания взрослых растений стимуляторами на урожай

и качество плодов

Вещества

Урожай, и/га

П
ри

ба
вк

а 
к 

ко
нт

ро


лю
, 

ц/
га

%
 к 

ко
нт

ро
лю

Содержание в плодах 
(1970-1972 гг.)

19
70

 
г. к.'

£О

(J
04h-о> ср
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ни

й 
за 

3 
го

да

ви
та

ми
н 

С
,

мг
 

%
об

щ
ий

 
са

ха
р,

% су
хо

е 
ве

щ
ес

т
во

, 
%

КИ
СЛ

ОТ
НО

СТ
Ь,

%

Вода (контроль) 583.9^576,4 375,7 51 2 ,0 100 15 3 2 ,6 5 .0 0, 81
«ТУ» 64 5 ,5  630,21380,6 552,1 40, 1 108 0 15,4 2 5 5, 1 0 ,8 0
«Рост 5» 670 .6  6 6 7 ,б'441,1 593,1 81, 1 116, 0 14, 4 2 7 5 3 0, 71
«Рост 6» 689 ,9 639 ,6 465 ,2 59 8 ,2 8 6 ,2 116,9 14, 3 2 , 6 5 , 3 0 ,81

р, % 1,7 3 ,2 4 ,8
НСР, ц/га 30 54 60

Примечание: в таблице приведены лучшие варианты.

Обработка взрослых растений препаратами «Рост 5» и 
«Рост 6» дает достоверную прибавку общего урожая на 16 и 
16,9% соответственно, или 81—86 ц/га (табл. 2). При этом ран
ний урожай (до 1 августа) возрастает на 17— 15% и состав
ляет 20,8—20,6% от общего урожая за вегетацию; в июле и 
августе убирают 95,6—96,0% плодов, т. е .практически весь 
урожай поступает до 1 сентября.

Анализ плодов на качественные показатели по обоим опы
там не выявил существенной разницы по сравнению с контро
лем, колебания по вариантам находятся в пределах ошибок 
анализов (табл. 1,2).

В ы в о д ы

1. Обработка рассады испытанными стимуляторами не д а 
ла существенной прибавки урожая.

2. Обработка взрослых растений во время массового пло- 
дообразования препаратами «Рост 5» и «Рост 6» повышает 
на 15— 17% ранний и общий урожай зрелых плодов.
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3. При сочетании предпосевной обработки семян с опрыс
киванием растений стимуляторами ранний урожай составляет 
20% от общего и до 1 сентября убирают около 96% урожая.
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СР Е З К И ЛИ С Т Ь Е В  И У Р О ЖА Й  ХРЕНА,  
КАЧЕСТВО КОРНЕ Й

Ф. 3 . М У К М И Н О В А ,
аспирант

У Д К  635.162

Хрен применяют при консервировании огурцов и помидо
ров в качестве обязательного компонента. Обычно во время 
массовых сборов огурцов и помидоров в хозяйствах срезают и 
листья хрена. Это побудило нас выяснить, насколько влияет 
срезка .листьев на урожай корней и их качество.

Полевые опыты мы закладывали в совхозе «Талапты» К а
захского НИИ картофельного и овощного хозяйства в Джам- 
булской области. Площадь учетной делянки — 15 м2, повтор
ность— четырехкратная. Первую срезку листьев мы проводи
ли во второй декаде июля, а вторую — через месяц. Опреде
ляли качество корней и листьев перед первой и второй срезка
ми, перед уборкой. Математическая обработка урожайных 
данных выполнена методом дисперсионного анализа по 
Б. А. Доспехову. Почва опытного участка — обыкновенный се

164



розем с низким содержанием подвижного азота и фосфора, с 
высоким — калия.

Перед зяблевой вспашкой вносили на гектар по 40 т перег
ноя, 4 ц суперфосфата и 1 ц калийной соли. В подкормку вно
сили 1,5 ц/га аммиачной селитры. Для посадки брали черенки 
длиной 15 см и диаметром 0,7—1,0 см. Перед посадкой сред
нюю часть черенка протирали грубой мешковиной для удале
ния адвентивных почек, чтобы получить прямые, неразвет- 
ьленные корни. Осенью, перед уборкой, листья хрена скаши
вали косилкой К И Р-1,5. Выкопку корней проводили плоско
резом на глубину 30—35 см.

Хрен дает довольно высокий урожай листьев, в среднем 
за два года при однократной срезке получено их 477,1 ц/га, а 
при двукратной — 712,8 ц/га (табл. 1).

Таблица 1
Урожайность хрена в зависимости от срезки листьев

В.рианты опыта

Урожай, и/га

О
бщ

ий
 

ур
ож

ай
 

ко
рн

ей
 

в 
% 

к 
ко

нт
ро

лю

листьев? корней

19
72

 
г.

19
73

 
г.

ср
ед

ни
й

19
72

 
г. к

ео
О! ср

ед
ни

й

Без срезки (контроль) - . 167,7 178,3 173,0 100,0
Однократная срезка 507 ,7 446 ,5 4/ 7 , 1 149,8 132,5 141,1 8 1 , 5
Двукратная срезка 77 9 ,4 6 4 6 ,3 712 ,8 123,3 9 9 ,6 111, 4 6 4 ,3

Р% 4 ,2 2 ,4
НСРо , 9 5  ц/га 21, 4 10, 4

При двукратной срезке листьев урожай корней хрена сни
жается по сравнению с контролем на 61,6 ц/га, а при одно
кратной — на 31,9 ц/га.

Различие в росте и развитии хрена начинает проявляться 
вскоре после срезки листьев — к концу вегетации средний вес 
корня уменьшается с 392 до 282 f при однократной и до 213 г 
при двукратной срезке листьев. Соответственно уменьшается 
накопление сухого вещества. Без срезки листьев одно расте
ние накапливает 299 г, с однократной — 230 г, с двукратной — 
200 г сухого вещества.

Содержание витамина С в корнях хрена к концу вегетации 
при однократной срезке листьев повысилось на 8,72 мг% 
(табл. 2), при двукратной — на 14,45 мг%, однако снизилось
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содержание сухого вещества на 5,6% по сравнению с контро
лем — без срезки.

В результате срезки листьев корни хрена грубеют. При од
нократной срезке в корнях содержится 5,66% клетчатки, при 
двукратной — 6,37%, что на 1,03% больше, чем в контроле 
(5,34%).

Таблица 2

Влияние срезки листьев на качество хрена
Средние данные за 1972— 1973 гг.

Дата отбора образца

О
рг

ан
ы

ра
ст

ен
ий

Наименование
варианта

Ви
та

ми
н 

С
,

мг
 

%

М
он

ос
ах

ар
а,

%

О.ЯX
о
•SX
3ю

С
ух

ое
 

вэ
щ

е-
 

1 
ст

во
, 

%
 

!

20/VII —  перед первой листья без срезки (конт
срезкой роль) 165,3 0 .9 0 2 ,73 8 ,4 5

корни — » — 118,8 1, 30 4 .69 24 .9 0

20/V1II —  перед второй ЛИ|СТЬЯ без срезки 119, 15 1, 09 2 ,38 20 .60
срезкой — » — -срезка 115 24 1, 07 2 ,2 0 ,1 3 ,9 0

-корни без срезки 73 ,84 2 ,4 3 3 ,5 9  2 8 ,9 5
— » — однократная срез

ка 68 ,84  2 ,33 3 ,4 5 21 ,2 5
20/Х — перед уборкой корни б ез срезки 5 3 ,0 3 2 ,8 5 7 ,6 0 35 ,6 0

— »— однократная срез
ка 6 1 . 7 4 3 , 4 9 7, 79 34 ,45

— »— двукратная срезка
J

6 7 , 4 8 2 , 1 9 7 ,6 2 ’30 ,00

Таблица 3
Экономическая эффективность выращивания хрена со срезкой листьев

Средние данные за 1972— 1973 гг.

Варианты опыта

Урожай,
ц/га

Стоимость про
дукции, руб/га

За
тр

ат
ы

, 
ру

б/
га

П
ри

бы
ль

, 
ру

б/
га

У
ро

ве
нь

 
ре

нт
а

бе
ль

но
ст

и,
 

%

ли
ст

ье
в

то
ва

рн
ы

х
ко

рн
ей

ли
ст

ье
в

то
ва

рн
ы

х
ко

рн
ей О

ч>о
03

Без срезки (контроль) _ 143,4 7887 7887 3810 4077| 107,0
Однократная срезка 477. 1 114, 8 5248 63 4 11562,4134 7478 179,7
Двукратная срезка 712, 8 89, 1 7841 4901 12742 4457 8285 185,8

166



Экономическая эффективность выращивания хрена (табли
ца 3) со срезкой листьев выше, чем без срезки.

Реализационная цена товарных корней — 55 руб., а листь
ев — 11 руб. за центнер. При однократной срезке с 1 га полу
чена прибыль на 3351 руб., при двукратной — на 4208 руб. 
больше, чем без срезки листьев.

В ы в о д ы

На основе результатов наших исследований хозяйствам 
можно рекомендовать однократную срезку листьев, что при 
незначительном снижении урожая корней повышает уровень 
рентабельности на 72,7%. При двукратной срезке листьев уро
жай корней хрена снижается на 61,6 ц/га, а в корнях значи
тельно повышается содержание клетчатки, ухудшается каче
ство продукции в консервированном виде. Поэтому мы не ре
комендуем двукратную срезку листьев хрена, хотя уровень 
рентабельности при этом способе выше, чем при однократной 
срезке.

П О Л И В Н О Й  Р Е Ж И М  Д Ы Н И  В К З ЫЛ - О Р Д И Н С К О Й
ОБЛАСТИ

К. А. А Л И А К Б А Р О В А ,

аспирант

У Д К  631.6:635.61

Климат Кзыл-Ординской области резко континентальный. 
На ее территории часто бывают пыльные бури и суховеи. Ат
мосферная засуха обычно сочетается с почвенной. Самым ж ар
ким месяцем является июль, когда температура в тени дости
гает +  42° С. Осадков выпадает незначительное количество— 
100— 115 мм в год, из них летом — 14 мм. Относительная 
влажность воздуха летом колеблется от 30 до 44%. Поэтому 
искусственное орошение всех сельскохозяйственных культур 
применяется в Кзыл-Ординской области с незапамятных вре
мен, является здесь основой земледелия.

Из бахчевых культур в Кзыл-Ординской области наиболь
ший удельный вес занимает дыня, хотя урожаи ее низкие. Это 
объясняется тем, что применяемая в хозяйствах агротехника
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примитивна, режим орошения не соответствует требованиям 
этой культуры.

Нами в 1971 — 1973 гг. в Кзыл-Ординском опытном хозяй
стве по бахчевым культурам проводились исследования по по
ливному режиму. Для опыта был взят осенне-зимний сорт ды
ни Калайсан. Учетная площадь делянки — 100 м2. Повтор
ность — четырехкратная.

Учет поступающей на участок воды производился при по
мощи водослива Чипполетти с шириной порога 50 см. Полив — 
бороздковый, без сброса.

Расчетный слой почвы для определения поливной нормы 
был принят: от всходов до массового цветения женских цвет
ков 0—60 см, от массового появления женских цветков до пер
вого сбора — 0— 100 ом; первый полив — предпосевной, в 
дальнейшем — по схеме опыта.

В опытах 1971 — 1973 гг. межполивные периоды на вариан
те 80% от предельной полевой влагоемкости почвы в июне со-

Таблица 1
Урожайность дынь при поддержании влажности почвы на разном уровне 

от предельной полевой влагоемкости

Урожай товарных Прибавка
плодов, и/га урожая О

Варианты опыта к контр. аз и Ь

1971 г. 1972 г. 1973 г. средн. ц/га %

С
ре

дн
. 

то
ва

рн
о 

пл
од

а,
 

1
1. Контроль— полив, применяеI

мый в хозяйстве 4 1 0 , 9 3 3 9 , 3 4 0 7 , 9  3 8 6 , 3 - — 3 , 7
2. Полив при влажности почвы

60% от ППВ до образования
завязи и 70%— в период фор

3 0 3 , 1мирования плодов 2 9 5 . 6 2 8 9 , 4 2 9 6 , 0 - 2 , 9
3. Полив при влажности почвы

03% от ППВ д о  образования
завязи и 80% — в период

3 3 2 , 9формирования плодов 3 2 7 , 1 3 3 4 , 1 3 3 1 , 3 - _ 3 , 3
4. Полив при влажности почвы

70% от ППВ в период веге
3 6 6 , 5тации 4 2 2 , 3 3 8 5 , 8 3 9 1 , 6 5 , 3 1 . 1 3 , 7

5. Полив при влажности почвы
70% от ППВ до образования
завязи и 80% — в период

4 3 6 , 5формирования плодов 4 4 2 , 2 4 2 8 , 4 4 3 6 , 3 5 0 , 0 1 2 , 9 4 . 4
6. Полив при влажности почвы

80% от ППВ в период веге
тации 4 9 5 , 3  . 5 0 1 , 3 4 9 1 , 6 4 9 6 . 6 110,3 2 8 , 5 4 . 7
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\
ставляли 10— 12 дней, в июле — 7— 10 дней, во второй и треть
ей декадах августа— 12— 13 дней; на варианте 70% от ППВ 
(предельной полевой влагоемкости почвы) соответственно 
13— 15 и 14— 17 дней. Еще продолжительнее был межполивной 
период на варианте 60% от ППВ: до образования плода он ко
лебался в пределах от 18 до 21 дня.

В условиях наших опытов предполивная влажность почвы 
порядка 80% от ППВ оказалась наиболее оптимальной. По
вышение урожайности в этом варианте объясняется наиболее 
равномерной и многократной подачей поливной воды.

Данные таблицы 1 показывают, что наибольший урожай 
(496,6 ц/га) получен на варианте с предполивной влажностью 
почвы 80% от ППВ в период всей вегетации. Применение та 
кого режима орошения обеспечило среднюю прибавку урожая 
110 ц/га, или 25,5% к контролю. Из этой таблицы также вид
но, что различные поливные режимы в заметной мере повлия
ли на размеры плодов. Плоды более крупные получены при 
поливном режиме 80% от Г1ПВ в течение всей вегетации.

Для поддержания запаса влаги в почве на уровне 80% от 
ППВ требовалось провести 9— 11 поливов с оросительной нор-

Таблица 2
Число поливов и расход воды по вариантам опыта

Средние давные за 1971 — 197'3 гг.

Варианты огыта

К
ол

ич
ес

тв
о

по
ли

во
в

П
ол

ив
на

я 
но

рм
а,

 
м

3/
га

О
ро

си
те

ль
на

я 
но

рм
а,

 
м

3/
га

На
 

1 
т 

ур
о

жа
я 

за
тр

ач
ен

о 
во

ды
, 

м3

1. Полив, применяемый в хозяйстве (конт
роль) 7 608 4256 110

2. Полив при1 влажности' почвы 601% от
ППВ до образования завязи и 70% —
в период формирования плодов 4 952 3808 125

3. Полив при влажности почвы 60*% от
ППВ до-образования завязи и 80% — в
период формирования плодов 5 748 3740 112

4. Полив при влажности почвы 70% от
ППВ в период всей вегетации 6 647 3882 99

5. Полив при влажности почвы 70% от
ППВ до образования завязи и 80% — в
период формирования плодов 8 531 4248 98

6. Полив при влажности почвы 80% от
ППВ в период всей вегетации 10 479 4790 96
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мой 4000—6100 м3 воды на гектар. Поливная норма при такой 
влажности почвы составляла около 450—550 м3 воды на гек
тар. В варианте с применением поливов при влажности почвы 
80% от ППВ поливной режим способствовал равномерному 
увлажнению всего корнеобитаемого слоя почвы и тем самым 
создавал наилучшие условия для роста и продуктивности рас
тений.

В таблице 2 показаны число поливов, поливная и ороси
тельная нормы при различных режимах орошения.

Из таблицы 2 видно, что наибольший расход воды (125, 
112 и 110 м3) на образование 1 тонны урожая наблюдается в 
вариантах 1, 2 и 3, а наименьший (96 м3) — в варианте 6. 
Следовательно, полив, проводимый при нижнем пределе вла
жности почвы в 80% от ППВ оказался более эффективным, в 
этом случае поданная вода расходуется с наибольшей продук
тивностью.

П Р Е Д П О С Е В Н О Е  О Б Л У Ч Е Н И Е  СЕМЯН МОР КОВ И  
В АЛМА- АТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н. И. Б О Г О Л Е П О В А ,

аспирант
У Д К  631.531.17:635.13

Облучение гамма-лучами семян овощных культур с целью 
повышения их урожайности и улучшения качества урожая 
проводили многие ученые. Они (получали товарную продукцию 
раньше, больше и лучшего качества (1—9). Но. эти работы 
проводились в основном в средней полосе нашей страны.

Для условий Алма-Атинской области и районированных 
здесь сортов данных по предпосевному облучению семян 
овощных культур опубликовано не было. Поэтому в нашу за
дачу входило изучение влияния предпосевного, облучения се
мян моркови на величину и качество урожаи в условиях А л
ма-Атинской области.

Исследования мы проводили в 1972, 1973 и 1974 гг. в Пер
вомайском опытном хозяйстве Казахского НИИ картофель
ного и овощного хозяйства. Объектом изучения был сорт 
Шантенэ 2461. Облучение семян проводилось на гамма-уста
новке типа «Стебель-ЗА» дозами: 2000, 4000, 6000, 8000, 10000,
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Таблица 1

Влияние гамма-лучей на урож ай моркови

Дозы облучения

Урожай, и/га
Прибавка
урожая к 
контролю

Вы
хо

д 
то

ва
рн

ой
 

пр
од

ук
ци

и 
в 

ср
ед


нем

 
за 

3 
го

да
, 

% Качество
корнеплодов

19
72

 
г.

19
73

 
г.

19
74

 
г.

ср
ед

не
е 

за 
3 

го
да

X ви
та

м
ин

С,
 

мг
 

%

са
ха

р 
об

щ
ий

, 
%

ка
ро

ти
н,

 
мг

 
%

Без облучения 32 1 ,0 284,1 180,6 261, 9 . - 8 7 ,0 5 ,8 6 ,3 8 ,3
2003 рентген 312, 1 — 190,0 251, 1 0 , 3 0, 1 8 6 ,5 6 ,0 6 ,3 8 ,9
4000 рентген 313 ,5 — 193,5 256 ,0 4 ,2 1 .7 8 6 ,4 6,1 6 ,4 8 .9
6000 рентген 31 0 ,6  332 ,8 204 ,0  282 ,4 2 0 ,5 7 ,0 88, 1 6, 4 6 , 5 9 , 8
8000 рентген 351,1 340,1 2 1 3 .1 ;3 0 1 ,4 3 9 ,5  15,0 8 9 ,3 6 ,4 6 ,5 10, 3

10000 рентген *— 318 ,0 192,3 255,1 3 2 ,8  14,1 8 7 ,8 6 ,4 6 .4 10, 2
12000 рентген — 314 ,3 187,1 250,7 2 8 ,4 12,2 8 8 ,4 6 ,3 6 .4 10, 2

Р% 3. 9 3 , 3 2 , 8
ЗЕ д/га 3 6 ,4 31, 2 16 ,2

12000 рентген. Мощность дозы облучения— 1200 р/мин. Опы
ты закладывались в шестикратной повторности.

Семена моркови высевали через 3—4 дня после их облу
чения. Норма вы сева— 6 кг/га. Площадь делянок— 10 м2.

Погодные условия 
весны и лета 1973 и 
1974 гг. были небла
гоприятные для про
растания моркови. 
Продолжительн а я 
засуха, особенно в 
1974 году, отрица
тельно влияла на 
рост и развитие рас
тений.

Наблюдения за 
ростом и развитием 
растений показали, 
что облучение семян 
дозами в 6000 и 8000 
рентген способству
ет повышению поле
вой всхожести. За 
три года исследова-

70

ъ  60  

*
§  50  с:

|  40 -

I 
1  20

10-

Р и с. 1
5.V/I I6V/I
Динамика

20.VU I2 W  23.V///
стрироста

1 — без облучения; 2 — 6000 Р;
•корнеплода.

3 — 8000 Р
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нии доза 8000 рентген оказалась наиболее эффективной по рос
ту и развитию растении. При этом наблюдались увеличение 
ассимиляционной поверхности, повышение фотосинтетической 
деятельности растений, что положительно повлияло на их про
дуктивность.

Р и с. 2. Изменение площади ассимиляционной поверхности листьев 
(данные за 1974 г.)

1 — без облучения; 2 — 6000 Р; 3 — 8000 Р

Исследованиями установлено, что максимальная площадь 
листовой поверхности и наибольший прирост веса корнепло
дов у растений из облученных семян наблюдались в 3 декаде 
июля (рис. 1 ,2).

Наибольшая прибавка урожая корнеплодов моркови (в 
среднем за три года — 39,5 ц/га, или 15%) получена при об
работке семян в дозе 8000 рентген. В этом варианте витамина 
С в корнеплодах моркови содержалось 6,4 мг%, в контроле — 
только 5,8 мг%; каротина содержалось соответственно 10 3 и
8,3 мг%.
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Для экономической оценки изучаемого приема нами были 
подсчитаны дополнительные затраты, связанные с облуче
нием, уборкой, прибавки урожая и прибыль от реализации до
полнительного урожая.

Результаты полевых опытов показали, что наибольшая 
прибыль получается от облучения семян -гамма-лучами в дозе 
-8000 рентген: ib среднем за три года она составила 427 руб. с 
одного гектара.

В ы в о д ы

1. Предпосевное облучение семян моркови гамма-лучами 
в  оптимальных дозах стимулирует и ускоряет рост, развитие 
растений, увеличивает урожай, способствует улучшению каче
ства продукций.

2. Наибольший эффект стимуляции при облучении гамма- 
лучами проявляется в дозе 8000 рентген.
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Р Е Ф Е Р А Т Ы  С Т А Т Е Й

УДК '631.6761126:635.63

Использование гетерозиса у огурца на юго-востоке Казахстана. Б о б 
р о в а  Р. А.. П а к  Ю. Н. «Интенсификация овощ еводства в К азахстане», 
сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 5.

Изучены 124' сорто-образца огурца, выявлена' группа сортов с хороши
ми комбинационными способностями: высокоурожайные, относительно ус
тойчивые к мучнистой росе, с плодами' засолочного типа. Кроме того, испы
тано 115 '.межсортовых гибридов -первого поколения, гетерозис по урож ай
ности проявился у 23 гибридов .относительная1 устойчивость к мучнистой 
росе выявлена у 9  гибридов. Перспективные гибриды по урожайности пре
высили стандарт :на 35,5— 71,4'%, материнские сорта — на 43,1— 193,8%, от
цовские с о р т а — на 45.81—.163,2'%.

Табл.— 4.

УДК 635.15

Новый сорт редиса — Капчагайский. Б о г о л е п о ь  Г. Г. «Интенсифи
кация овощеводства в Казахстане», сборник научных статей, том V, Алма- 
Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 13.

Дается описание нового сорта редиса Капчагайский и его преимуществ 
перед исходной популяцией сорта Шаршаховый Шар. Приводятся данные 
по сортоиспытанию в защищенном и открытом грунтах.

Табл.— 2, рис.— 1.

УДК 631.512:605.25

Стерильность пыльцы у семенников репчатого лука сорта Караталь- 
ский. В о д я н о в . а  О. С., Ц о й  С. Е. «Интенсификация овощеводства в 
Казахстане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, иэд-eo «Кайнар», 
1977, стр. 15.

Обследованием семенников репчатого лука сорта Каратальский в Ал
ма-Атинской и Талды-Курганской областях установлена высокая степень 
мужских стерильных растений в популяции. Общая стерильность пыльцы 
в посевах этого сорта в условиях Алма-Атинской области достигает 64,5%, 
в Талды-Курганской— 56,8%, морфологически стерильных растений в посад
ках лука в первой из названных областей 21,7%, во второй— 10%.

Характер стерильности у этого сорта зависит не только от  географи
ческих условий, но ст густоты стояния растений и орошения.

Табл.— 2, библ.— 3.

УДК 631.52:635.25

Получение аутополиплоидов репчатого лука под действием колхицина.
В о д я н о в а  О. С. «Интенсификация овощеводства в Казахстане», сборник 
научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 18.

Обработка колхицином сухих семян лука сорта Дунганский 56' повыси
ла их полевую всхожесть в зависимости от дозы и экспозиции воздействия 
на 50—92°/о- Дополнительное воздействие на обработанные колхицином се 
мена низкими температурами увеличивает выживаемость растений.

Табл.— 3, библ.— 3.
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УДК 636.63:543.546:'631.523

Электрофоретический состав легкорастворимых белков в связи с про
явлением гетерозиса у огурца. Е р м а к о в  В. В. «Интенсификация овоще- 
зодства в К азахстане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во 
«Кайнар», 1977, стр. 23.

Проведено исследование лелкорастворимых белков методом электро
фореза в 7,5%-ном полиакриламидном теле в семенах и проростках огурца 
в связи с проявлением гетерозиса.

По компонентному составу белков воздуш но-сухих семян гегерозионые 
гибриды превосходят родительские сорта на 2—-'3 фракции. По мере про
растания семян спектр лепкорастворимых белков гетерозисных гибридов и 
родительских сортов выравнивается до одного уровня. Четырехдневные к о 
решки и семядоли гибридов по компонентному составу белков занимают 
промежуточное .положение меж ду родительскими сортами.

Рис. 1.

У ДК  676.61

Новый сорт ды ни— Илийская. Г у ц а л ю к  Т. Г. «Интенсификация 
овощеводства в Казахстане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, 
изд-во «Кайнар», 1977, стр. 26.

Д ается описание биологических и хозяйственно-ценных показателей но
вого раннеспелого сорта дыни Илийская селекции КазНИИКОХ. Оценка 
сорту дается в сравнении с о-сновмым стандартным для раннеспелой группы 
созревания сортом Лимонно-желтая.

Рис.— 1, табл.— 3.

УДК 631,531:636.63

Место выращивания семян огурца, урожай и качество товарной продук
ции. Л у к ь я н е ц  В. Н.,  Б ы ч к о в  В. А. Интенсификация овощеводства в 
Казахстане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, ,изд-во «Кайнар», 
1977, стр. 30.

Ю го-восточная зона Казахстана не перспективна для развития в ней 
товарного семеноводства огурца, особенно нерайонированных сортов. М ест
ные репродукции семян имеют низкую семенную продуктивность и плохие 
урожайные качества.

Табл.— 2, библ.— 6.

У ДК  635.13:631.531:631.56

Семенная продуктивность и урожайные свойства семян моркови на 
юго-востоке Казахстана. Л у к ь я н е ц  В. Н. «Интенсификация овощ еводст
ва в Казахстане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кай
нар», 1977, стр. 34.

Юго-восточная зона Казахстана благоприятна для семеноводства сто
ловой моркови сорта Ш антенэ 2461. При выращивании маточников в горной 
зоне и семенников в предгорной зоне можно получать урожай семян 5 ц/га 
и выше. При использовании семя-н местной репродукции на товарные цели 
урожай корнеплодов на 18 ц/га выше, чем при высеве завозных семян. При 
вывозе семян Алма-Атинской репродукции в другие зоны страны получает
ся высокий урожай товарной моркови.

Табл.— 3, библ.— 9.

175



УДК 631.331.28:635,116

Нормы высева кормовой свеклы на семеноводческие цели в предгор
ной зоне Алма-Атинской области. Л у к ь я н е ц  В.  Н..  М о з е р  Р. Р., «Ин
тенсификация овощеводства в К азахстане», сборник научных статей, 
том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 39.

Оптимальная норма высева кормовой свеклы на семенные цели —  
10 кг/га, что при беспрорьгоочной культуре позволяет получать свыше 100 
тысяч маточников с 1 га, на площадь посадки семенников 3,8 га.

Табл.— 1.

УДК 631.55 : 631.531 : 635.640 : 635.646

Урожайные свойства семян баклажана и сладкого перца в зависимо
сти от экологических условий выращивания. Л у к ь я н е ц  В. Н., Т о р о  п о-
в а А. Н. «Интенсификация овощеводства в К азахстане», сборник научных 
статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 41.

Юго-восточная зона Казахстана благоприятна для производства семян 
баклажанов и сладкого перца. Здесь можно получать высокие урож аи се
мян по районированным сортам: от 3,3 до  5,5 ц/га семян баклажана Д он 
ской 14 и от 1,5 до 2 ц/га семян перца' Болгарский 79. Использование мест- 
ных многолетних репродукций семян позволяет получать дополнительно 
по 30 ц/га товарных баклажанов и  по 90 ц/га товарного перца.

Табл.— 3, библ.— 6.

У ДК 026.142:631.531:031.56'

Урожай и качество семян столовой свеклы в зависимости от величи
ны маточников. Л у к ь я н е ц  В. Н.,  К р а с а в и н а  Е. К. «Интенсификация 
овощеводства в Казахстане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, 
изд-во «Кайнар», 1977, стр. 46.

Использование мелких корнеплодов столовой свеклы диаметром 4—  
6 см на семенные цели допустимо. Качество семян при этом не снижается, 
не ухудш ается качество товарных корнеплодов, выращенных из этих се
мян. Себестоимость семян ниже — за счет сокращения затрат на посадку и 
посадочный материал. Чистый доход  при этом составляет 2840 руб/га. Схе
ма посадки: 70X  35 см.

Табл.— 4, библ.— 9.

У ДК  631.5:635.25

Условия выращивания репчатого лука и их урожайные свойства.
Л у к ь я н е ц  В.  Н. ,  Б ы ч к о в  В. А. «Интенсификация овощеводства в К а
захстане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 
1977, стр. 51.

Юго-восточная зона Казахстана благоприятна для товарного семено
водства полуестрых сортов лука. При использовании местных многолетних 
репродукций районированного сорта Каба можно получать высокие урожаи  
семян с хорошими урожайными свойствами. Урожай товарного лука из 
этих семян дает более 60 ц/га прибавки урожая в сравнении с завозными
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семенами. Качество луковиц выше. При использовании в других зонах  
страны этих с лян получены высокие урожаи товарного лука.

Табл.— 3, библ.— 8.

У Д К  631 .531:635.15

Выращивание семян редиса сорта Дунганский 12/8 при пересадке ма
точников. Б о г о л е п о в  Г. Г. «Интенсификация овощеводства в К азахста
не», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд во «Кайнар», 1977, 
стр. 55.

При пересадке маточников редиса в горные условия, где они хорошо 
укореняются , семена не всегда вызревают. Для ускорения созревания при
меняли макро- и микроудобрения. Из испытанных видов и доз лучшей ока
залась доза  90 кг/га д. н. фосфорных удобрений и 3 кг/га д. и. борных 
удобрений, при этом повышался урожай семян по сравнению с контролем 
соответственно на 08 и 17%.

Табл.— 3, библ.— 6.

У Д К  601.5.635.262'

Сравнительная оценка двух методов выращивания элиты озимого чес
нока в условиях Алма-Атинской области. Л а х и н  А. С., М о ч а л к и н Е .  И. 
«Интенсификация овощеводства в К азахстане», сборник научных статей, 
том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 60.

Дана оценка двум методам формирования элиты чеснока: при исполь
зовании зубков от луковиц и однозубок, выращенных из воздушных луко
виц (бульбочек). При первом способе из общего урожая отбирается 10% 
луковиц, свободных от заболеваний, с наибольшим размером луковиц (по 
ГОСТу 7008------66), и из них выращивается элита.

При втором способе для посева используются бульбочки крупных и 
средних фракций и из полученного севка на 2— 3 год формируется элита.

При посеве однозубками («севком») из бульбочек расход посадочного 
материала в среднем за 4 года составил 7,6 ц/г.а, а при посадке зубками из 
луковиц— М,7 ц/га, урожай: соответственно 88,5 ц/га и 77,3 ц/га.

По товарным а посевным качествам, химическому составу луковицы из 
бульбочек не уступают луковицам из зубков.

Табл.— 2.

У ДК  631.35:631.531:635.25

Урожай семян репчатого лука в зависимости от различного положения 
маточных луковиц при посадке. Б ы ч к о в  В. А. «Интенсификация овощ е
водства в Казахстане», сборник .научных статей, том V, Алма-Ата, изд-зо  
«Кайнар», 1977, стр. 65.

Установлено, что урожай семян репчатого лука в значительной мере 
зависит от о.риентаь ш луковиц и почве: чем больше отклонение луковицы 
от правильного, вертикального положения, тем ниже урожай семян и про
дуктивность раотени й.

Табл.— 1, библ.— 2.
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У ДК  631.50:036.64

Самостерильные формы томатов и возможность их использования в 
производстве гибридных семян. К у р г а н с к а я  М.  Н.,  А г е н т о в  а М. В. 
«Интенсификация овощеводства в К азахстане», сборник научных статей, 
том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 67.

Один из методов получения дешевых гибридных семян том атов— ис
пользование в качестве материнских компонентов самостерильных растений. 
Исследования показали, что линия Д ж он  B epX F orneise и Мутант I обла
дают комплексом ценных признаков и высокой1 комбинационной способно
стью. Гибриды Мутант IX  Штамбовый карлик 1185, (Д ж он  B epX F orneise)  
ХТамбовский урожайный и (Д ж он B epX F orneise) ХМ анитоба превзошли 
стандарт — Талалихин 186 по раннему урож аю  на 37,2—51,0 и по товарно
му — на 26,7— 52,0%.

Т а бл.— 2, б;и бл.— 6.

УДК 635,26/26:6311.537(574.52)

Способы семеноводства репчатого лука, его урож ай, качество семян.
Е г о р о в  В. И. «Интенсификация овощеводства в Казахстане», сборник 
научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 72.

В Дж амбулекой области выращивание семян репчатого лука с пере
садкой маточников под зиму в III декаде сентября позволяет получать 
урож ай семян в 1,8 раза больше, чем три выращивании их без пересадки 
маточников. Прибыль от подзимней посадки в 1,5 р-аза выше, чем от ве
сенней, и более чем в 3 раза выше, чем при беспересадочном способе вы
ращивания семян.

Табл.— 2.

У Д К 602.91.34:635.25.636.24

Химическая прополка посадок семенников лука репчатого и капусты  
белокочанной. И в а н о в а  Е.  П.,  М а н а н  к о в  М.  Е., Г р а ч е в а  О. Г.,  
К л ю ч  к а В. М. «Интенсификация овощеводства в Казахстане», сборник 
научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 76.

Обработка посевов семенников гербицидом рамрод ,в дозах  5 и 7 кг/га 
д. в. снижает их засоренность к моменту уборки на 5®— 77%, при этом се
менная продуктивность урожая не снижается. Обработка посевов капусты 
оемероном в д озе  0,4—0,6 кг/га и рамродом в д озе  4—6 кг/га д. в. снизи
ла засоренность на 55—711%, семейная продуктивность и посевные качест
ва подученных семян не ухудшились.

Табл.— 8, библ.— 11.

УДК £130.904:581119:635

Химические прополки овощных культур и их биохимический состав.
И . в а н о в а  Е.  П. ,  М а  п а н к о в  М. Е. «Интенсификация овощеводства в 
К азахстане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 
1977, стр. 83.

В условиях поливного овощеводства Алма-Атинской области под вли
янием химцрополкм не происходит существенных изменений в содержании
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основных компонентов биохимического состава лука, моркови, томатов. П о
вышенную чувствительность к гербицидам проявляют столовая свекла, 
капуста. П од влиянием ТХА натрия происходит снижение содержания су 
хого вещества, caixapa и аскорбиновой кислоты в кочанах капусты. У сто
ловой свеклы тенденция к .снижению в корнеплодах сухого вещества отме
чена под влиянием эптама, ронита; ленацил и ронит снижают содержание  
сахара.

Табл.— 5.

УДК 631.91 :Ш1.55:635.34)

Способы обработки каштановых почв и их водно-физические свойства, 
пищевой режим и урожай поздней капусты. С о б о л е в а  О. М., К а л и н и 
ч е н к о  В. Д . «Интенсификация овощеводотва в К азахстане», сборник на
учных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 88.

Многолетними исследованиями выявлено положительное влияние ве
сенних глубоких (27— 30 см) рыхлений почвы, вспаханной осенью на глу
бину 22—25 см, на плотность, водопроницаемость и запасы продуктивной 
влаги в почве. Улучшение водно-физических свойств и пищевого режима 
почвы усилили рост и увеличили урож ай поздней капусты на 128 ц/га 
(.20%) по сравнению с контролем, где весной проводилась культивация на 
12— 14 см.

Табл.— 5.

УДК 631.4.34:631.152.3:635

Структура и плодородие каштановых почв в овощном севообороте.
С о б о л е в а  О.  М.,  Р а с т е  г а е в  а Е. А. «Интенсификация овощеводства 
в Казахстане», сборник научных статей, том V , Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 
1977, стр. 94.

Четырехлетними исследованиями выявлена зависимость урож аев овощ
ных иул.ьтур от разных способов обработки почвы и содержания водопроч
ных агрегатов. Глубокие (на 27— 30 ом) отвальные и особенно безотваль
ные обработки почвы способствовали, улучшению ее структуры.

Табл.— 2, рис. 2.

У Д К  636.,1(32(574.24);

Посев редиса и огурцов дражированными семенами. К у « а  в и н  Г. А.,
Б р а у н .  В. А. «Интенсификация овощеводства в Казахстане», сборник на
учных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 98.

В условиях Северного Казахстана посев дражированными семенами 
увеличивает урожай редиса на 14,9%, огурцов — на 20,2%. Добавление в 
состав смеси гетероауксина (200 мг на 10 л раствора) или янтарной кис
лоты (125 м.г на 10 л раствора) повышает эффективность дра,жирования, 
увеличивает урож ай редиса на 21,9— 26,7%, огурцов — на 39,8—28,6%.

Табл.— 2.

У Д К  631.5414

Приемы улучшения физических свойств тепличных грунтов. Т а с к у -  
ж .и н  А. Ш. «Интенсификация овощеводства в Казахстане», сборник .на
учных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 102.



Исследования показали, что в Северном1 Казахстане ежегодное добав
ление в почву 30% сосновых опилок улучшает физические свойства теп
личных грунтов, способствует повышению урожая огурцов в зимних тепли
цах на 30,2'%, в весенних пленочных — на 2'1,4%.

Табл.— 2‘.

УДК 632,951.635.34 +  631.0

Действие фосфорорганических инсектицидов на фосфорный обмен в 
белокочанной капусте. Е р м а к о в  В. В. «Интенсификация овощеводства в 
Казахстане», сборник научных статей, том V , Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 
1977, стр. 105.

Внекорневая интоксикация капусты фосфорорганическими инсектици
дами (фосфамид — 0,1 %, ррихлорметафсс — 0,2%, карбофос — 0,2%) ока
зывает существенное .влияние на содержание, распределение и обмен фос
форсодержащ их соединений. В листьях капусты и кочанах увеличивается 
содержание нуклеопротеидов, фосфатидои, нуклеиновых кислот, минераль
ного и белкового фосфора. В корнях растений, обработанных фосфороргани- 
чеокими инсектицидами, снижается содержание минеральной фракции фос
фора и увеличивается — органической, особенно нуклеиновых кислот и 
фосфатидов. П оказано, что действие таких обработок на метаболизм фос
ф орсодержащ их соединений не локализуется в узкой области, а распрост
раняется на весь растительный организм в целом.

Рис.— 3.

У ДК  636,63+635.64:53!.5

Выращивание огурцов и томатов в теплицах на соломенных тюках.
С и р и® л я А. Г., И д р и с о в  К. И., [А б у ш а е в Г. И .,|П  а в е л к о Т. Г. 
«Интенсификация овощеводства в Казахстане», сборник научных статей, 
том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 110.

В весенних пленочных теплицах Алма-Атинской области применение 
соломенных тюков при выращивании огурцов обеспечивает повышение уро
жая с квадратного метра на 3,2 кг и томатов на 1,4 кг, чистого дохода — 
соответственно на 2,39 и 1,05 рублей. В зимних теплицах Карагандинской 
области урож ай огурцов с квадратного метра возрастает против почвенной 
культуры на 4,3 кг, чистый доход — на 3,2 рубля.

Табл.— 5.

У ДК  631.531.17:635.63/64:631.544.7

Способы предпосевной подготовки семян огурцов и томатов для пле
ночных сооружений. С и р и в л я А. Г., Ш а п р а н о в а Л. И., М о и с е е в -  
к о  Ю.  Н.,  П а н ю к о в а  Л. И. «Интенсификация овощ еводства в. К азах
стане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 
1977, стр. 115.

Исследованиями в южных и центральных областях Казахстана уста
новлено, что при выращивании огурцов и томатов в пленочных культива
ционных сооружениях предпосевная обработка семян в слабых растворах 
микроэлементов, закалка переменными температурами по методу А. Е. В о
роновой и облучение гамма-лучами активизируют процессы жизнедеятель
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ности растений, ускоряют наступление отдельных фаз их роста и развития, 
повышают ранний и валовой урожай против растений, выросших из необ
работанных семян.

Табл.— 4. ;

УДК 631.544.7:635

Приемы интенсивного использования пленочных культивационных со* 
оружений в овощеводстве Ю жного Казахстана. С и  р и в л я А. Г., С о б о 
л е в  А. Н. «Интенсификация овощеводства в К азахстане», сборник науч
ных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 122.

В южных областях Казахстана применение малогабаритных пленоч
ных укрытий для выращивания двух овощных культур и весенних пленоч
ных теплиц для выращивания не менее трех овощных культур в течение 
сезона позволяет более рационально использовать площадь, расширить ас
сортимент, получать высокий урож ай и чистый доход  с единицы площади 
культивационных сооружений.

У ДК 606.63:601.544.7

Выращивание ранних огурцов в пленочных теплицах Центрального Ка
захстана. С и р и в л я  А.  Г., М о и с е е м  к о  Ю. Н. «Интенсификация овощ е
водства в Казахстане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во 
«Кайнар», 1977, стр. 126.

При выращивании ранних огурцов в весенних пленочных теплицах 
Центрального Казахстана наиболее скороспелыми и высокоурожайными из 
крупноплодных гибридов являются Алма-Атинский I и ТСХА I, а из мел
коплодных сортов и гибридов — ВИ Р 902, Успех 201, Урожайный 713 и Уро
жайный 86, обеспечивающие получение соответственно по 17,2— 22,9 кг и по 
10,3— 11,6 кг зеленцов с квадратного метра. Оптимальный срок высадки 
рассады — первая декада апреля. 20—30-дне иная рассада имеет преиму
щества перед 10—20-дневной.

Табл.— 2, библ.— 3.

У ДК  631. 531. 2:635.262

Сроки осенней посадки и урожай, семенные качества луковиц чеснока
в Чимкентской области. Л а х и н А. С., М у х и н а  О. Ф. «Интенси
фикация овощ еводства в Казахстане», сборник научных статей, том V, 
Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 130.

При посадке в ко.нце августа, в первой и второй декадах сентября рас
тения чеснока развиваются более мощными, луковицы созревают на 13—  
16 дней раньше, чем при более поздних (октябрьские сроки) посадках. В 
среднем за 3 года урожай луковиц при ранних сроках посадки был на 
11—46,5 ц/га выше, чем при поздних. Средний вес луковиц при ранних сро
ках на 5— 13 г был выше. В последействии при посадке зубками от раинмх 
сроков выход луковиц, соответствующих нормам 1 класса, составлял 60— 
75%. а при более поздних — 3)1— 50%.

Табл.—  2.
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УДК 631.87:635.25

Сложные удобрения и урожай, качество репчатого лука. М а м ы -
Ш ов М. М., С а п а р о в А. «Интенсификация овощ еводства Казахстана», 
сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 134.

На темно-каштановых почвах предгорной зоны Алма-Атинской области 
сложные удобрения (нитрофоска и диаммонитрофоска) по эффективности 
воздействия на урожайность лука не уступают смесям простых удобрений, 
повышают урож ай луковиц по сравнению с вариантом без удобрений на 
22— 26 %.

Табл.— 1, библ.— 9.

УДК 631.99:631.55:635.64

Сложные удобрения и урож ай, качество помидоров. Х в а т о в  А. Д .,  
Р а х и м ж а н о в а А. А. «Интенсификация овощеводства в К азахстане», 
сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 137.

Опытами установлено, что помидоры положительно реагировали на все 
находившиеся в изучении удобрения. Повышалась интенсивность роста и 
развития растений, лучше использовались минеральные вещества почвы, 
что в конечном итоге способствовало повышению урожая.

Табл.— 3.

УДК 6812.937:635.64

Биологически активные вещества и урожай, качество помидоров. X в а-
т о в А. Д ., К о м а р о в а  М. Т. «Интенсификация овощеводства в К азахста
не», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, 
стр. 141.

В качестве биологически активных веществ применялись производные 
гетероциклических соединений с одним азотом в цикле, условно названные 
АЕ-1, АЕ-2, АСА-1 и т. д . Трехлетние испытания этих веществ на помидо
рах показали, что они ускоряют созревание плодов на 8— 10 дней, повы
шают урожай до 40%. Производственные испытания в хозяйствах Алма- 
Атинской области подтвердили выводы опытов.

Табл.— 2, библ.— 9.

У ДК  632.951:6312.5:636.34

Действие фосфорорганических инсектицидов на энтомофагов вредите
лей и азотно-углеводный обмен капусты. И с к а к  о в Н. С., Е р м а 
к о в  В. В. «Интенсификация овощ еводства в Казахстане», сборник науч
ных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 145.

Изучалось влияние шести фосфорорганических инсектицидов на энто- 
мофатов капустной тли (Афидиус брассина) и белянок (Апантелес гломе- 
ратус), азотно-углеводный обмен капусты. Установлено, что фосфамид  
(0,1% ) и карбофос (0,2% ) уничтожают Апантелес гломератус на 100%, а 
вофатокс (25 кг/га) и карбофос (0,2% ) уничтожают Афидиус брассима на 
92—99% . П од влиянием фосфорорганических инсектицидов в каиусте уве
личивается содержание общего и белкового азота и  сахаров'. Содержание  
дисахара у обработанных фосфорорганическими инсектицидами растений 
понижено.

Табл.— 3.
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У Д К  631 .'91.095,337:635.64

Применение микроэлементов при выращивании томатов в Северном 
Казахстане. П я т а к о в  Ю. М. «Интенсификация овощеводства в К азах
стане», сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 
1977, стр. 150.

В Северном Казахстане большая часть плодов томатов обычно попа
дает под снег, выход товарной продукции очень низок. Применение бора, 
молибдена и марганца за -счет ускорения развития растений повысило уро
жаи томатов на 20— 70%. И, что очень важно, улучшалось качество- пло-. 
дов, повышалось содерж ание в них витамина С и сахара, понижалась кис
лотность.

Табл.— 1.

У ДК  636.-641:631.8

Отходы Чимкентского химико-фармацевтического завода как органиче
ское удобрение при возделывании томатов. Л и  Т е н - Х а н .  «Интенсифика
ция овощеводства в Казахстане», сборник научных статей, то-м V, Алма- 
Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 152.

Отходы Чимкентского химфармзавода можно использовать в качестве 
органического удобрения. Урожайность томатов при внесении на серозем
ных почвах Чимкентской области только одних отходов в  количестве 
£0 т/га повышается на 14,2 % v а- при совместном их внесении- (26 т/га +  
NsoPi2 aK6 o) — на 27,2% по сравнению с контролем. Экономический эффект 
составляет 771 руб. с гектара.

Табл.— 3.

У ДК  631.332:8315.61

Типовые машины на возделывания дынь в Кзыл-Ординской области.
Б а з и л е в и ч  Н.  А.,  Ш и т я г и н  А. С. «Интенсификация овощеводства в 
Казахстане», сборник н-аучных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 
1977, стр. 157.

Исследованы -различные схемы посева дынь с целью механизации на
резки гряд, посева, ухода за посевами и уборки урож ая. Рекомендована 
гряда шириной 1,8 и 2,4 м, при длине поливной борозды до 100—1120 м. 
Да-на оценка типовым машинам для производства дынь в Кзыл-Ординской 
области-. Рекомендован комплекс машин.

Табл.— 2, библ.— Э.

УДК 635.64:631.811

Опрыскивание растений томата растворами стимуляторов и урожай.
С а м о ш и н а  Э. В. «Интенсификация овощеводства в Казахстане», сбор
ник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 160.

Опрыскивание рассады  и взрослых растений томата стимуляторами ти
па ауксинов существенного влияния на урожай плодов не оказывает. Оп
рыскивание ж е взрослых растений -во время -массового плодообразования  
препаратами «Рост 5» (калиевая соль 1.1.2 — триметилциклопентен-2-ил-5
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(Е-кетотридекановой) кислоты и «Рост 6» (калиевая соль диллапиоловой
кислоты) дает прибавку урожая 81— 86 ц/га.

Т а б л — 2, библ.— 6.

УДК 633.162

Срезки листьев и урожай хрена, качество корней. М у к м и н о в а Ф. 3 .
«Интенсификация овощеводства в Казахстане», сборник научных статей, 
том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 164.

Изложены результаты одно- и двукратной срезки листьев хрена во вре
мя массового сбора огурцов и помидоров. При однократной срезке за год 
можно получить 477,1 ц/га листьев и 141,1 ц/га корней, а при двукратной 
712,8 ц/га листьев и 111,4 ц/га корней.

Табл.— 3.

У ДК  631.6:635.61

Поливной режим дыни в Кзыл-Ординской области. А л и а к б а р о -  
в а К. А. «Интенсификация овощеводства в Казахстане», сборник научных 
статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 167.

Установлен поливной режим для одного из лучших в Кзыл-Ординскои 
области осенне-зимнего сорта дыни Калайсан: предполивная влажность
почвы в течение вегетации — 8(3% от предельной полевой ее влагоемкости, 
для чего необходимо применять 9— 11 поливо® с поливной нормой 460 
550 м3 воды на гектар.

Табл.— 2.

УДК 631.531.17:635.13

Предпосевное облучение семян моркови в Алма-Атинской области.
Б о г о л е п о в а  Н. И. «Интенсификация овощеводства в К азахстане», 
сборник научных статей, том V, Алма-Ата, изд-во «Кайнар», 1977, стр. 170.

Изучалось влияние предпосевного гамма-облучения Цезием-137 семян 
моркови на последующие ее рост, развитие и урожайность, содерж ание в 
корнях аскорбиновой кислоты, общ его сахара, каротина. Как выяснилось, 
облучение семян ® дозах  6000—8000 рентген ускоряет рост и развитие рас
тений, повышает урож ай корнеплодов на 39,5 ;ц/га, или на 15%.

Табл.—  1, рис. 2, библ.— 9.
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