
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ПОЧВОВЕДЕНИЕ
Известия ТСХА, выпуск 3, 2007 год

УДК 632.51:631.582

ИЗМЕНЕНИЕ ВРЕДОНОСНОСТИ СОРНЯКОВ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ФАКТОРОВ ПОЛЕВОДСТВА

А.М. ТУЛИКОВ, д. с.-х. н.; Х.Р. МОХАММАДДУСТЧАМАНАБАД* 

(Кафедра земледелия и МОД)

Важным показателем биологических особенностей сорных растений являет
ся уровень их конкурентоспособности и вредоносности. Нами проведены иссле
дования в 2004 и 2005 гг. в посевах ячменя и озимой ржи в Длительном полевом 
опыте кафедры земледелия и МОД РГАУ - МСХА по изучению влияния сроков 
прополки посевов в условиях длительного внесения минеральных удобрений и 
способа чередования культур на вредоносность сорных растений и реакцию 
зерновых культур. Материалы экспериментальных исследований показывают, 
что возделывание в севообороте снижало засоренность посевов озимой ржи в 
1,3—2 раза в сравнении с ее бессменным возделыванием, а в посевах ячменя — в 
1,5-10 раз. Полное удаление сорняков в течение всего вегетационного периода 
повышало урожай зерна озимой ржи в бессменных посевах на 22—39%, а в сево
обороте — на 8-23%. При этом урожай зерна ячменя в бессменных посевах по
вышался на 35-94% в зависимости от уровня минерального питания, а в сево
обороте — на 7-78%.

Важным показателем ценотической 
роли и конкурентоспособности сорных 
растений в агрофитоценозе является 
уровень их вредоносности. Формирую
щие агрофитоценоз культурные и сор
ные растения нуждаются в одних и тех 
же факторах жизни, количество кото
рых обычно ограничено в конкурент
ном биотопе. Поэтому складывающиеся 
между этими компонентами сообщества 
взаимоотношения выражаются в фор
ме конкуренции за свет, влагу, элемен
ты минерального питания и т.п. Созда
вая более благоприятные условия для 
роста культурных растений и повыше
ния их конкурентоспособности, мы спо
собствуем подавлению сорняков и по
вышению продуктивности культуры и, 
наоборот, при благоприятных условиях 
роста сорные растения неизбежно сни
жают урожай культур [1, 2].

Многообразие факторов, определя
ющих продуктивность полевых куль
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тур, оказывает определенное влияние 
и на степень вредоносности сорных ра
стений.

Вредоносность сорного компонента 
агрофитоценоза может изменяться в 
зависимости от длительности по вре
мени совместного произрастания их с 
культурными растениями [3, 4, 11], 
обилия и видового состава сорняков [2, 
5, 7], биологических особенностей их 
роста и развития [6, 8], почвенно-кли
матических условий и других факто
ров [2].

Ежегодно потери урожая культур 
от сорных растений в мире составля
ют 15-20% [9].

Цель наших исследований состояла 
в оценке уровня вредоносности сорня
ков в зависимости от длительности их 
пребывания в посевах зерновых куль
тур, возделываемых бессменно и в 
севообороте при разных уровнях ми
неральных питания.
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Материалы и методика 
исследований

Для решения поставленных задач 
были проведены исследования в 2004 
и 2005 гг. в посевах озимой ржи и яч
меня в Длительном полевом опыте 
кафедры земледелия и методики опыт
ного дела РГАУ — МСХА. Исследова
ния проводили при возделывании этих 
культур бессменно и в севообороте в 
следующих вариантах: St (без удобре
ния); N100; N100P 150Kl20.

При возобновлении вегетации ози
мой ржи и перед появлением всходов 
ярового ячменя на каждой делянке 
устанавливали стационарные площад
ки по 1 м2 в 7-кратной повторности, а 
внутри них — учетные площадки по
0,25 м2 (0,5 х 0,5). Из них на 3 площад
ках сорняки не удаляли (вариант 1 — 
без прополки), на 2 площадках сорня
ки удаляли через 3 недели после во
зобновления вегетации озимой ржи и 
появления всходов ячменя и вплоть до 
её уборки (вариант 2 — поздняя про
полка) и на 2 оставшихся площадках 
сорняки удаляли систематически с 
начала вегетации и до уборки куль
тур (вариант 3 — без сорняков). С на
чала вегетации на каждой учетной 
площадке фиксировали по 10 стеблей 
культуры, высоту которых изменяли 
через каждые 5-7 дней до фазы цве
тения и перед уборкой. При обработке 
посевов гербицидами стационарные 
площадки накрывали полиэтиленовой 
пленкой. В вариантах без прополки за 
3-5 дней до уборки культуры прово
дили учёт количества сорных расте
ний на учетных площадках. Урожай 
зерна культур определяли отбором 
пробных снопов и их последующим 
анализом по принятой методике [10].

Результаты исследования

Материалы экспериментальных ис
следований позволяют, прежде всего, 
отметить, что у растений озимой ржи, 
 идущей в севообороте по черному па
ру, на площадках без прополки сор
няков наблюдалось значительно боль

шее накопление сухой надземной мас
сы и зерна, чем у растений культуры 
в бессменных посевах. Так, в севообо
роте, где количество сорняков было 
меньше, сухая масса культуры и уро
жай зерна возросли соответственно на 
49 и 26% в сравнении с аналогичными 
показателями озимой ржи в бессмен
ных посевах (табл. 1).

Анализ данных табл. 1 позволяет так
же отметить, что независимо от спо
соба чередования внесение полного 
минерального удобрения (NPK) или 
только азотного (N) способствует устой
чивому повышению продуктивности 
растений озимой ржи. В бессменных 
посевах озимой ржи при применении 
минеральных удобрений эта тенденция 
была выражена значительно резче. Так, 
на площадках без прополки сорняков 
при внесении только азота сухая над
земная масса культуры и урожай зер
на повышались почти в 2 раза в сравне
нии с неудобренным вариантом.

Материалы экспериментальных ис
следований, выполненные на куль
туре ячменя, позволяют отметить 
(табл. 2), что независимо от вариан
тов удобрения в посевах ячменя, иду
щего в севообороте по картофелю, на 
площадках без прополки численность 
сорняков были почти в 1,5-4 раза мень
ше, чем в бессменных посевах ячменя. 
При этом накопление сухой надзем
ной массы культуры и урожай зерна в 
этих вариантах были значительно 
выше, чем в бессменных посевах. Так, 
в севообороте в вариантах St и N сухая 
масса культуры и урожай зерна были 
соответственно в 2-5 раз и 2,6 раза 
выше, чем аналогичные показатели 
ячменя в таких же вариантах в бес
сменных посевах (см. табл. 2). Чередо
вание культур существенно увеличи
вало высоту ячменя.

Как следует из данных табл. 2, в 
бессменных посевах ячменя на площад
ках без прополки внесение полного 
удобрения увеличивало сухую массу 
культуры в 7 раз, а урожай зерна — 
в 8 раз по сравнению с неудобренном 
вариантом. При этом высота растений

25



Т а б л и ц а  1
Численность сорняков и биометрические показатели растений озимой ржи в вариантах 

удобрений и по способам чередования (в среднем за 2 года)
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культуры увеличилась почти в 2 раза в 
сравнении с вариантом без удобрения.

Данные табл. 1 и 2 позволяют уста
новить роль длительности присутствия 
сорняков в посевах. Как следует из 
сопоставления соответствующих вари
антов удобрений в табл. 1 в сравнении 
с засоренными площадками (1-й вари
ант) полное и систематическое удале
ние сорняков в течение всего периода 
вегетации (3-й вариант) обеспечило 
практически во всех случаях устой
чивое повышение биометрических по
казателей озимой ржи. Наибольшее 
влияние прополки сорняков на изуча
емые показатели выявлено в вариан
те без удобрения. Это скорее свиде
тельствует о том, что в условиях не
высокого плодородия почв популяция 
сорняков оказывает большее негатив
ное влияние на культурные растения, 
чем при внесении минеральных удоб
рений, когда конкурентоспособность 
культуры повышается. Так, во 2-м ва
рианте без удобрения сухая масса куль
туры повышалась на 16% и в 3-м — на 
41% по сравнению с площадками без 
удаления сорняков (1-й вариант). В бес
сменных посевах озимой ржи удаление 
сорняков не оказывало четкого влия
ния на высоту культуры. Запаздывание 
с проведением прополки на 3 недели с 
начала вегетации культуры не исклю
чало полностью негативного влияния на 
продуктивность растений озимой ржи в 
сравнении с площадкой без прополки. 
Это отмечается во всех случаях неза
висимо от уровня минерального пита
ния и способа чередования.

Таким образом, период с начала 
возобновления вегетации и последую
щие три недели можно определить как 
гербакритический для озимой ржи. 
Произрастание сорняков в посевах 
озимой ржи в течение трех недель от 
возобновления вегетации оказывало 
существенное влияние на развитие 
культуры и формирование урожая 
зерна. Это, прежде всего, способство
вала снижению сухой массы озимой 
ржи по сравнению с вариантом без 
удаления сорняков. При этом урожай

зерна снижался на 29% по сравнению 
с урожаем, полученным при выращи
вании без сорняков.

Вместе с тем следует констатиро
вать, что в бессменных посевах озимой 
ржи на площадках без сорняков обес
печивалось более существенное повы
шение урожая зерна как по абсолют
ным, так и по относительным показа
телям, чем в севообороте, где уровень 
засоренности посевов был почти в 1,3-
2 раза ниже. В бессменных посевах ози
мой ржи потери урожая колебались в 
интервале 11-39%. Наименьшие поте
ри урожая зерна наблюдались при вне
сении полного минерального удобрения. 
Аналогичное влияние на формирование 
урожая оказывало и внесение только 
одного азота, что и приводило к со
кращению потери урожая (см. табл. 1).

Таким образом, при низком уровне 
минерального питания сорные растения 
наносят культуре больший вред, чем в 
вариантах с высокой обеспеченностью 
озимой ржи элементами питания.

В бессменных посевах ячменя, кро
ме варианта NPK, сроки удаления сор
няков также оказывали существенное 
влияние на урожай зерна (см. табл. 2). 
Так, в варианте без удобрения при 
выращивании ячменя с сорняками в 
течение 3 недель от появления всхо
дов культуры сухая масса культуры 
снижалась на 38% по сравнению с вы
ращиванием ячменя без сорняков, а в 
вариантах без удаления сорных рас
тений — на 63% в сравнении с пло
щадками, • свободными от сорняков. В 
бессменных посевах ячменя в вариан
те без удобрения выращивание куль
туры с сорняками в течение 3 недель 
от появления всходов культуры спо
собствовало снижению урожая зерна 
на 45% по сравнению с вариантом без 
сорняков (см. табл. 2).

Такая тенденция наблюдалась в по
севах ячменя и в севообороте. Так, в 
контрольном или в варианте с удобре
нием азотом удаление сорняков (3-й ва
риант) способствовало повышению уро
жая зерна ячменя в 4,5-5 раз в сравне
нии с 1-м вариантом (см. табл. 2).
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Следует отметить, что при внесе
нии только азотных удобрений конку
рентоспособность бессменного ячменя 
не повышалась. Вместе с тем при вы
ращивании ячменя с сорняками в те
чение 3 недель от появления всходов 
культуры в варианте с применением 
N сухая масса культуры снижалась на 
34%, а на площадках без прополки — 
на 67% в сравнении с площадками, 
свободными от сорняков. Это объясня
ется тем, что азот оказывает благо
приятное влияние на рост и развитие 
сорных растений, что согласуется с 
данными других исследователей. В ва
рианте с внесением азота при выращи
вании ячменя с сорняками в течение
3 недель от появления всходов культу
ры урожай ячменя снижался на 24% 
по сравнению с вариантом без сорня
ков, а при выращивании ячменя с сор
няками до конца вегетации — на 94%.

Выводы
1. Возделывание озимой ржи в севоо

бороте способствует снижению засоренно
сти посевов в 1,3—2 раза в сравнении с ее 
бессменным возделыванием, а в посевах 
ячменя — в 1,5-10 раз.

2. В вариантах с низким плодородием 
почв конкурентоспособность культур по 
отношению к сорнякам снижается, что 
сопровождается существенным снижени
ем урожайности зерна. У ярового ячменя 
более выражена негативная реакция на 
бессменное возделывание и низкий уро
вень минерального питания, чем у ози
мой ржи.

3. При систематическом и полном уда
ление сорняков в течение всего вегетаци
онного периода урожай зерна озимой ржи 
в бессменных посевах повышался от 22 до

39%, а в севообороте — от 8 до 23%. При 
этом урожай зерна ячменя в бессменных 
посевах возрастал от 35 до 94% в зависи
мости от уровня минерального питания, а 
в севообороте — от 7 до 78%.

4. Гербакритический период озимой 
ржи совпадает с периодом от возобновле
ния вегетации весной и в течение трех 
последующих недель, а в посевах ячме
ня — с периодом от начала вегетации до 
фазы полного кущения.
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SUMMARY
The important index of biological peculiarities of weeds is the rate of their competitiveness 

and injuriousness. In 2004 and 2005 research was done in barley and winter rye fields during 
long-term fild experiment into the influence of both weeding under conditions of long-term 
application of fertilizers and the way of crop rotation upon both injuriousness of weeds and 
grain crops reaction. The experimental research data show that cultivation in crop rotation 
lowered infestation of winter rye crops 1,3-2 times in comparison with its continuous cultivation, 
and in barley crops — 1,5-10 times. Complete pulling weeds within the whole growing season 
increased winter rye yield in continuous crops by 22-39% and in crop rotation — by 8-23%. In 
barley crops yield indices are 35-94% depending upon artificial fertilizers level are 7-78% in 
crop rotation.
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