
328 

 

ветровой эрозии. Для повышения способности поля к защите грунта и минимизации вредного воз-

действия используется обработка почвы, размещающая пар полосами поперек склона или перпен-

дикулярно направлению преобладающих ветров. 

С введением чистого пара эффективное плодородие почвы увеличивается за счет использова-

ния запасов питательных веществ в почве, то есть из-за снижения потенциального плодородия, но 

в то же время в некоторой степени ухудшается и структурное состояние почв. В чистых парах ин-

тенсивно протекают процессы минерализации органического вещества в почве, что приводит к 

снижению содержания гумуса и снижению потенциального плодородия почвы. Неблагоприятные 

последствия, связанные с потерей гумуса почвами, следующие: 

1. Физические, водно-физические свойства почв ухудшаются, происходит опрыскивание и 

уплотнение почвы, значительно возрастает риск эрозионных процессов; 

2. Почвы теряют потенциально доступные запасы минеральных элементов питания и азота, 

происходит потеря наиболее «активной» части перегноя; 

3. Эффективность использования минеральных удобрений снижается, в частности, создаются 

неблагоприятные условия для взаимодействия твердой фазы почвы с фосфатами; 

4. Ухудшаются физико-химические параметры почв (снижается обменная поглотительная спо-

собность почв и др.); 

5. Биологическая активность почв уменьшается, количество компонентов органического веще-

ства в почве уменьшается. 

Из вышеперечисленного следует, что данный метод имеет больше преимуществ нежели недо-

статков. Так как чистый пар выполняет очень важные агротехнические функции: накопление, со-

хранение и рациональное использование влаги в почве; мобилизация питательных веществ в поч-

ву; борьба с сорняками, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. 
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Среди компонентов естественного и антропогенного ландшафта наиболее сильно подвержено 

изменению биологическое равновесие. Естественный антропогенный ландшафты достаточно 

устойчивы и могут существовать длительное время в малоизмененном состоянии при условии 

правильного их создания и использования. Поэтому для поддержания оптимального 

природопользования необходима рациональная деятельность и контроль за его состоянием со 

стороны человека [1]. 

https://rosorganic.ru/news/general-methods-of-plant-protection.html
https://rosorganic.ru/news/general-methods-of-plant-protection.html
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/347985
http://referent61.ru/press-tsentr/novosti/347985


329 

 

Реакция растительного организма позволяет оценить антропогенное воздействие на среду оби-

тания в показателях, имеющих биологический смысл, а зачастую и таких, которые можно перене-

сти и на человека.  

Среди широкого спектра природных компонентов городской среды необходимо уделить боль-

шое внимание листьям древесных и кустарниковых насаждений. С их помощью можно различать 

степень загрязнения воздуха, почв, выделять источники загрязнения, определять зоны их дей-

ствия, идентифицировать загрязняющие ингредиенты.  

Химический состав листьев, так называемый «листовой анализ», является одним из информа-

тивных показателей состояния окружающей среды городов [2].  

Реакция растений в условиях техногенеза во многом определяется характером техногенного за-

грязнения, т.е. интенсивностью, периодичностью и химическим составом поллютантов [2]. В свя-

зи с этим возникает необходимость изучения особенностей адаптивного потенциала древесных 

растений в условиях того или иного типа техногенного загрязнения среды, при выявлении видов 

растений - биоиндикаторов. 

Биологические методы помогают диагностировать негативные изменения в природной среде 

при низких концентрациях загрязняющих веществ. При этом используемые виды биоиндикаторов 

должны удовлетворять следующим требованиям: это должны быть виды, характерные для при-

родной зоны, где располагается данный объект; организмы-мониторы распространены на всей 

изучаемой территории и повсеместно; они должны иметь четко выраженную количественную и 

качественную реакцию на отклонение свойств среды обитания от экологической нормы; биология 

данных видов индикаторов должна быть хорошо изучена[3]. 

На территории г. Пинска можно отметить ряд растений, которые отвечают всем перечислен-

ным требованиям и являются надежными индикаторами загрязненности окружающей среды. К 

таким видам относятся всего все виды хвойных. Хвойные виды растений особенно сильно стра-

дают от сернистого газа. Чувствительность к нему у этих видов убывает в такой последовательно-

сти: ель, пихта, сосна, лиственница. Продолжительность жизни хвои сосны в зонах сильного за-

грязнения сернистым газом составляет один год, тогда как в норме – 3-4 года. Путем учета про-

должительности жизни хвои и характера некрозов можно определить степень поражения хвойных 

насаждений сернистым газом; важным критерием является также содержание хлорофилла. 

Систему озеленения города представляет разнообразные по своему функциональному назначе-

нию объекты ландшафтной архитектуры: лесопарковая зона «Луги», ряд парков, многочисленные 

скверы, бульвары, набережная, улицы, сады и зеленые зоны при микрорайонах, больницах и дру-

гих объектах. Особое место в этой структуре занимают учреждения образования. В Пинске функ-

ционируют 18 общеобразовательных школ, из них три гимназии. Состояние прилегающих терри-

торий этих объектов можно определить из данных проведенной инвентаризации зелёных насаж-

дений. В результате проведенных исследований выявлен также и видовой состав древесно–

кустарниковых растений школьных территорий города [4].  

Как правило на территории школ и гимназий преобладают здоровые деревья. 

Самыми многочисленными из деревьев являются: Берёза повислая, Вяз обыкновенный, Клён 

остролистный, Конский каштан обыкновенный, Липа мелколистная, Рябина обыкновенная, То-

поль пирамидальный и Ель обыкновенная. Среди кустарников наиболее популярны: Туя западная 

«Смарагд» и «Глобоза», Самшит вечнозелёный, Пузыреплодник калинолистный, Можжевельник 

казацкий, Дёрен белый. 

Выделяют три стадии повреждений хвои сосны: повреждаются только хлоропласты, повре-

ждаются и другие органеллы, органеллы исчезают или превращаются в бесструктурную массу. 

В качестве биоиндикационных признаков можно использовать различные признаки. Например, 

разрушение пигментов в хвое сосны, преждевременное ее старение. 

Биоиндикацию можно проводить по различным морфологическим, анатомическим параметрам. 

Индикаторными признаками является наличие хлорозов и некрозов, изменение размеров листьев, 

а также преждевременное опадение листвы [5]. 

Таким образом, зеленые насаждения являются одним из ключевых инструментов здорового 

микроклимата. Поэтому жизненно важно для населения сохранять имеющиеся насаждения и при-

нимать участие в создании новых зеленых зон. 
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Белорусов не зря называют «бульбашами», т.к. картофель – один из основных продуктов пита-

ния нашего народа. Приобретая картофель, важно сделать правильный выбор. Каждый год моя 

семья (при покупке семян весной либо запаса картофеля на зиму) задается вопросом: какой же 

сорт выбрать. Мне стало интересно, какой сорт будет более урожайным и можно ли повысить 

продуктивность картофеля благодаря воздействию различных регуляторов роста. С этим вопросом 

я обратилась к своему учителю. Так возникла идея написания исследовательской работы. 

Цель работы: определение действия регуляторов роста на урожайность картофеля при выра-

щивании в условиях ex-vitro. 

Задачи: 

изучить теоретический материал по теме исследования; 

изучить влияние регуляторов роста на продуктивность картофеля сортов «Гала» и «Коломбо»; 

оценить действие регуляторов роста на продуктивность картофеля в условиях ex-vitro. 

Объект исследования – картофель сортов «Гала» и «Коломбо». 

Предмет исследования – действие регуляторов роста на картофель данных сортов. 

Методы исследования: наблюдение, экспериментальное получение данных, анализ. 

Гипотеза: мы предположили, что продуктивность картофеля повысится благодаря воздей-

ствию различных регуляторов роста. 

Данное исследование является актуальным. В связи с тем, что одним из резервов повышения 

урожайности картофеля является его оздоровление от вирусной инфекции.  

В ходе работы над темой проводилось несколько исследований. В первом исследовании произ-

водилась высадка растений из пробирок в ячейки с землей и приспособление растений к условиям 

ex-vitro. Во втором исследовании растения были пересажены в горшки объёмом 2л и обработаны 

регуляторами роста. В опыте применялись следующие варианты (сорт «Гала»): Контроль (ничем 

не обрабатывались), «Энерген - Экстра», «Циркон», «Завязь» и «Рэгги». В опыте применялись 

следующие варианты (сорт «Коломбо»): Контроль (без обработки), «Энерген - Экстра», «Циркон», 

«Завязь». Повторность вариантов опыта трехкратная. На третьем этапе происходила обработка 

растений регуляторами роста в период бутонизации картофеля. Четвертый этап заключался в сбо-

ре урожая и анализе полученных данных.  
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