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impacts due to climate variability, there is a requirement for the improvement of 

drought and heat resistant high yielding varieties, changing planting dates as well as 

use some natural materials like antioxidants that help plants recovery under these 

stresses and to ensure world food security.  

The prime aim of this study was to analyze the role of ascobin as an 

antioxidant in acquiring agricultural crops some ability to cope with climate changes 

and help them recover quickly and give the highest possible yield under the influence 

of these pressures. 
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Аннотация:  съёмка различных видов растений. Исследование проводили 

в лабораторных условиях, в качестве объектов были выбраны сорные и 

культурные растения, произрастающие в Нечернозёмной зоне.  
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Введение. Гиперспектральная съёмка на данный момент является одним 

из перспективных направлений для изучения в сельском хозяйстве [1]. 

Многогранность инструмента позволяет решать практические задачи по 

определению болезней, а также сорной растительности в посевах различных 

культур [2]. 

Цель исследований – получить коэфициенты спектральной яркости 

(КСЯ) сорных и культурных растений, для их последующего распознавания. 

Задачи исследований: провести гиперспектральную съёмку сорной и 

культурной растительности; построить графики спектрального отражения 

двудольных и однодольных растений и выявить отличия между группами; 

Результаты и обсуждение исследований. Нами были проведены 

лабораторные исследования по определению спектрального отражения листьев 

культурной и сорной растительности на ранних этапах развития, когда борьба с 

сорняками ещё эффективна. На базе НТЦ уникального приборостроения РАН 

(отдел акустооптических информационных систем) был заложен опыт с 

двудольными и однодольными растениями: костёр полевой (Bromus arvensis), 

горчица белая (Sinapis alba), овёс посевной (Avena sativa), пшеница озимая 

мягкая (Triticum aestivum L.), подорожник большой (Plantago major), лен 

долгунец (Linum usitatissimum L.), ромашка пахучая (Matricaria discoidea), 

торица полевая (Spergula arvensis), рожь озимая (Secale sereale), ячмень яровой 

(Hordeum vulgare), мятлик обыкновенный (Poa trivialis), ромашка лекарственная 

(Matricaria chamomilla), мелколепестник канадский (Erigeron canadensis), 

подорожник ланцетолистый (Plantago lanceolata), пастушья сумка обыкновенная 

(Capsella bursa-pastoris).  

Растения были выращены в горшках при естественном солнечном 

освещении, и были помещены в равные условия по поливу и питанию. На 

момент съёмки растения находились в стадии первый-второй лист, первая пара 

– вторая пара листьев (код BBCH 10-11). Съёмку растений проводили

узкополосной гиперспектральной камерой в период с 22 по 30 апреля 2019 г. 

Камера разработана молодыми учеными в НТЦ УП РАН, и принцип ее работы 

основан на использовании акустооптических фильтров. Диапазон съёмки 500 – 

810 нм (видимый и инфракрасный спектры), ширина полос составила 2 нм. По 

гиперспектральным изображениям была обнаружена и отделена от почвы 

листовая поверхность растений и построены графики спектрального отражения. 

На графике двудольных растений (рисунок 1) видно, что на протяжении 

всего диапазона нет значимых различий между разными видами, отличается от 

остальных растений только горчица, что скорее всего связано с ошибкой 

классификации. 
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Рис. 1. Медиана спектров двудольных растений 

Спектральное отражение однодольных растений было информативнее, 

нежели двудольных, т.к. в диапазоне 600 – 700 нм (видимый спектр) можно 

увидеть различия между разными видами культурных растений, а так же 

сорняков. В инфракрасной области ситуация была схожа с двудольными. 

Рис. 2. Медиана спектров однодольных растений 

На рисунке 2 видно, что самый высокий коэффициент отражения имеет 

мятлик обыкновенный, в диапазоне от 620 до 650 нм (видимый спектр) альбедо 

озимой ржи и костра полевого сливаются и сложно отделяются друг от друга, 

но на длине волны свыше 650 нм, можно найти различия, такая же ситуация 

возникает в случае с овсом посевным и мягкой озимой пшеницей. Связано это, 
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скорее всего, с содержанием в листьях хлорофилла и окраской листа – схожие 

по цвету листья отражаются практически одинаково в видимом диапазоне 

спектра. 

Если рассматривать однодольные и двудольные растения (рисунок 3) на 

одном графике можно заметить, что в видимом диапазоне спектра они сильно 

отличаются друг от друга и их различия ярко выражены. В посевах 

однодольных культурных растений возможно найти как двудольные сорняки, 

так и однодольные. Наряду с определением спектрального отражения 

отдельных видов, были сделаны попытки отличить растения в смешанных 

посевах: костер полевой + пшеница озимая мягкая; мятлик обыкновенный + 

пшеница озимая мягкая; костер полевой + мятлик обыкновенный +пшеница 

озимая мягкая; подорожник ланцетолистый +костер полевой + мятлик 

обыкновенный +пшеница озимая мягкая. Эксперимент со смешанными 

посевами не удался, т.к. не были представлены RGB снимки смешанных 

посевов. 

Рис. 3. Медиана спектров однодольных и двудольных растений 

Выводы. В ходе эксперимента было установлено, что двудольные и 

однодольные сорные растения отличаются коэффициентом отражения от 

культурных растений, что в свою очередь доказывает - с помощью 

гиперспектральных камер возможно нахождение вредоносных объектов при 

высоком разрешении съёмки.  
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