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Таким образом, в результате исследований очевидно, что приме-

нение бобовых на зеленое удобрение и умеренных (60-120кг/га) норм 

азотных удобрений по фосфорно-калийному фону (Р80 К120) является 

обязательным элементом успешного выращивания картофеля в усло-

виях Калининградской области. 
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Целью сельхозпроизводителей должно являться не только увели-

чение объемов производства плодоводческой продукции, но и продле-

ние периода ее реализации за счет применения современных способов 

хранения. Наиболее эффективным способом хранения является хране-

ние плодов в регулируемой газовой среде (РГС). Однако необходимо 

установить зависимость между метеорологическими условиями перио-

да вегетации и способностью плодов яблони белорусского сортимента 

к хранению в регулируемой атмосфере. 

В период 2005-2008 гг. изучалось влияние метеорологических ус-

ловий выращивания (суммы активных температур, количества осадков 

и ГТК) на показатели сохраняемости плодов яблони сортов Алеся, 

Вербнае, Имант и Чараỹніца, выращенных в СПК «Прогресс-

Вертелишки» Гродненского р-на, при длительном хранении в условиях 

(РГС). 

Плоды хранились при следующих условиях: 

 состав среды хранения – 3-4% О2, 3-4% СО2, 92-94% N2 (стандарт-

ная РГС); 

 относительная влажность воздуха в камерах – 98%; 

 температура хранения – +2 С. 
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По результатам корреляционного анализа была установлена от-

рицательная корреляционная связь средней силы между количеством 

осадков во время уборочного периода и выходом здоровых плодов по-

сле хранения в РГС (коэффициент корреляции -0,7751), а также поло-

жительная корреляционная связь средней силы между количеством 

осадков и поражением плодов горькой и плодовой гнилями (коэффи-

циенты корреляции 0,6177 и 0,6572 соответственно). Кроме того, обна-

ружена отрицательная корреляционная связь средней силы между ве-

личиной ГТК и выходом здоровых плодов (коэффициент корреляции -

0,7331). 

Не установлено корреляционной связи между суммой активных 

температур во время уборки и показателями сохраняемости плодов 

яблони после хранения в регулируемой газовой среде. 
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Факторов, влияющих на формирование оптимальных по густоте 

травостоев клевера лугового, множество. К определяющим относятся 

устойчивость к клеверному раку и корневым гнилям. Известно, что 

гибель растений интенсивно начинается уже с проростков и может в 

зависимости от условий и инфекционной нагрузки достигать 40-80%, а 

иногда приводить и к полной гибели всходов [1]. Основными возбуди-

телями в наших условиях являются грибы рода Fusarium (F. aveпaceum, 

F. gibbosum, F оxysporum var. оrthоceras, F. Сulmorum и др.), а также 

Pythium sp., Phoma trifolii, Penicillium и другие. 

Исследования, проведенные в семипольном севообороте с двумя 

полями клевера лугового, показали, что биопрепарат Клеверин (бакте-

риальный штамм Pseudomonas fluoresces AP267), используемый как 

стимулятор образования и работы клубеньковых бактерий с защитны-

ми функциями от вредного воздействия корневых гнилей, оказывает 

ингибирующее действие на развитие фитопатогенных грибов. Это спо-

собствовало увеличению полевой всхожести в среднем за годы иссле-

дований на 5,6%. В дальнейшем на контроле к осени насчитывалось 78 
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