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ПРЕЛИСИОВИЕ

ВОсновных направлениях экономического и социального раз вития СССР на 1981 —1985 годы и на период до 1990 года постав лены большие задачи по всемерному повышению плодородия почв

иувеличению урожайности сельскохозяйственных культур. Чтобы успешно реализовать Продовольственную программу СССР, одо бренную майским (1982 г.) Пленумом ЦК КПСС, необходимо по лучать высокие валовые сборы зерна и другой продукции растение водства. Это может быть достигнуто при высокой культуре земледелия, в частности при уничтожении сорняков на полях кол хозов и совхозов.

Внашей стране на обрабатываемых и необрабатываемых зе млях, естественных сенокосах и пастбищах, в полезащитных лесонасаждениях, по обочинам автомобильных и железных дорог вблизи водоемов произрастает около 2000 видов сорных растений. Среди них немало вредных и ядовитых для животных (около 100

видов), паразитных (более 120 видов, из них 36 повилик и 81 заразих), полупаразитных (220), а также карантинных (45 видов). В ка ждой почвенно-климатической зоне наибольший вред сельскому хо зяйству причиняют несколько сот, а на отдельных полях —не более десяти видов сорняков.

При интенсификации земледелия, особенно в связи с увеличе нием применения минеральных удобрений и расширением площади орошаемых земель, а также широким внедрением почвозащитной и минимальной обработки почвы в ряде старых земледельческих районов увеличилась засоренность пахотных земель. Все это вызва ло более широкое использование гербицидов в сельском хозяйстве.

Борьба с сорняками при интенсивном и почвозащитном земле делии —важный путь увеличения урожайности высокопродук тивных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

Это наиболее рациональный способ повышения эффективности энергоемких элементов системы интенсификации почвозащитного земледелия (химизации, мелиорации, механизации) во всех донах страны. Высокая эффективность энергосберегающих почвоза щитных и индустриальных технологий возделывания сельскохозяй ственных культур возможна только на чистых от сорняков полях.

Вред, наносимый сорняками народному хозяйству, многосторонен. Они затеняют культурные растения, задерживая их вегета цию; снижают температуру почвы на 2 — 4 °С, из-за чего угнетается жиднедеятельность почвенных микроорганизмов, а также ослаб ляется процесс фотосинтеза, что вызывает полегание стеблей зер новых культур.

На засоренных полях уменьшается полевая всхожесть семян культурных растений, задерживаются их рост и развитие из-за кор




3








невых выделений сорняков, содержащих физиологически активные химические вещества (холины или бластохолины).

Сорные растения иссушают корнеобитаемый слой почвы, ис пользуя почвенную влагу. Они непроизводительно расходуют боль шое количество питательных веществ, вносимых вместе с удобре ниями и предназначенных для выращивания высоких урожаев культурных растений, т. е. снижают плодородие почвы.

Вьющиеся сорняки обвивают стебли культурных растений, вы зывая их полегание, затрудняя уборку урожая и вызывая потери его. На засоренных полях трудно высококачественно выполнять

	многие полевые работы: обработку почвы, уход
	за посевами

	и уборку урожая.
	 

	Сорняки требуют дополнительных затрат на
	сушку зерна



и очистку семян, обработку почвы, прополку посевов, внесение удобрений и гербицидов, из-за этого снижается уровень рентабель ности отрасли растениеводства.

Для борьбы с сорняками приходится применять гербициды, которые часто вызывают гибель полезных насекомых. Сорные рас тения являются местообитанием и временным источником питания многих насекомых —вредителей сельскохозяйственных культур; сорняки способствуют распространению возбудителей многих грибных и бактериальных болезней культурных растений, а их за росли служат средством временного питания для различных грызу нов, в свою очередь распространяющих семена сорняков.

Засорители вызывают порчу многих продуктов растениевод ства, а вредные или ядовитые, когда их поедают животные, —про дукцию животноводства, заболевание и даже гибель скота. Они за соряют шерсть овец и коз, предназначенную для изготовления высококачественных текстильных изделий, вызывают (при обилии пыльцы цветущих сорняков) у многих людей аллергическую бо лезнь, известную под названием поллинозы или осенней сенной ли

	хорадки. Паразитные и полупаразитные сорняки
	присасываются

	к культурным растениям, истощают их. снижая
	урожайность,



а также качество продукции многих кормовых, технических, лекар ственных и овощных культур.

Из-за сорных растений уменьшается эффективность удобрений, орошения, прогрессивных технологий возделывания сельскохозяй ственных культур, а также потенциальная продуктивность новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур на засоренных полях.







БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И КА4ССИФИ&ШИЯ СОРНЫХ РАСТЕНИИ

Чтобы успешно вести борьбу с сорняками, надо знать их био логические особенности. К основным биологическим особенностям сорняков, способствующим проявлению высокой устойчивости их на полях и повышенной вредоносности для народного хозяйства, а также отличающим их от культурных растений, относятся следующие:

1)чрезвычайно высокое воспроизводство (плодовитость) при благоприятных условиях произрастания;

2)способность семян или плодов распространяться на боль шие расстояния при помощи специальных приспособлений (летучек, прицепок, завитков);

3)способность длительное время сохранять жизнеспособ ность семян в почве;

4)неравномерное прорастание семян;

5) наличие или отсутствие биологического покоя у зрелых и недозрелых семян или вегетативных органов. У тех видов, ко торые в процессе эволюции больше находились в неблагоприятных условиях, период покоя у семян более выражен. Прорастание свежесозревших семян большинства сорняков задерживается из-за вы сокого осмотического давления клеточного сока зародыша, нали чия специфических веществ, тормозящих начальные ростовые процессы, особенности протоплазмы, элементы которой не вклю чаются в обмен веществ всего организма, прочности механических оболочек плодов, не пропускающих к зародышу воду и оказываю щих на него консервирующее действие, высокой концентрации под плодовой оболочкой углекислоты, накапливающейся в процессе дыхания зародыша и препятствующей проникновению к нему кис лорода, необходимого для активизации жизнедеятельности семян;

6)способность семян некоторых сорняков хорошо прорастать на свету;

7)высокая жизнестойкость и пластичность при различных экологических режимах;

8)наличие у многих видов разнокачественных (гетерокарпических) семян, обладающих неодинаковой жизнеспособностью;

9)развитие мощной корневой системы с большим запасом питательных веществ у поликарпических сорняков;

10) сохранение у некоторых видов всхожести семян, находящих ся в навозе, воде, силосе, сенаже;

11)способность семян сохранять жизнеспособность после про хождения через кишечник животных или птиц;

12)способность мелких семян сохранять всхожесть при размо ле засоренного зерна на муку или при его крупорушке;
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)3) паразитический или полупаразитический образ жизни неко торых сорняков:

14)активное вегетативное размножение у различных многолет ников и представителей других биологических групп;

15)способность к мимикрии семян и всходов;

16)физиологически зрелые, с законченным биологическим по

коем семена большинства сорных растений имеют активную и скрытую (пассивную) жизнеспособность; первая проявляется при наличии благоприятных условий для прорастания семян с ненару

	шенной
	оболочкой
	(полевая или лабораторная всхожесть), вто

	рая —при механическом или химическом
	разрушении
	оболочки

	с последующим
	проращиванием при
	благоприятных
	усло

	виях.
	удобства
	проведения механических, химических
	и
	других

	Для



методов борьбы с сорняками по способу питания и образу жизни их делят на три биологических типа: непаразитные, паразитные и полупаразитные.

Непаразитные сорняки более многочисленны, ведут самостоя тельный образ жизни и способны синтезировать органические ве щества из неорганических веществ окружающей среды (углекис лоты. воды и минеральных солей) в процессе фотосинтеза. По продолжительности жизни их разделяют на три подтипа: однолет

	ники, двулетники и
	многолетники.

	О д н о л е т н и е
	( м о н о к а р п и ч е с к и е ) с о р н я к и размно



жаются только семенами, живут один год. Их подразделяют на три биологические группы: яровые, озимые и зимующие.

Всходы яровых сорняков появляются весной и в начале лета. Развитие этих растений заканчивается в течение одного вегетатив ного периода. По своим биологическим особенностям данные сор няки очень близки к яровым культурам, поэтому чаще всего засо ряют их посевы. Семена яровых сорняков прорастают при различной температуре. В зависимости от этого их подразделяют

	на ранние,
	когда семена начинают
	прорастать
	при температуре

	4 —8 “С, и
	поздние, семена которых
	способны
	прорастать, когда



установится температура 10— 14 °С. При осеннем появлении всходы их погибают от морозов.

Всходы озимых сорняков появляются в конце лета — осенью. Зимуют растения в фазе кущения, их развитие заканчивается в сле дующем году. По циклу развития эти сорняки сходны с озимыми культурами, посевы которых они чаще всего засоряют. Данные сорняки произрастают также в лесополосах и на полях, занятых многолетними травами.

Всходы зимующих сорняков появляются в конце лета —осенью либо рано весной. Они занимают промежуточное положение между яровыми и озимыми сорняками. Если их семена прорастают в кон це лета —осенью, то они перезимовывают и засоряют посевы озимых культур и многолетних трав. При появлении всходов рано весной они развиваются как яровые сорняки и чаще всего засоряют ранние яровые или озимые культуры.

Д в у л е т н и е ( д и ц и к л и ч е с к и е ) с о р н ы е р а с т е н и я для полного развития от появления всходов до созревания семян требуют двух вегетационных периодов. Размножаются в первый год жизни семенами, во второй —вегетативными органами и раз деляются на две биологические группы: настоящие (истинные) и факультативные.
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Настоящие двулетники развиваются строго по свойственному им циклу —при появлении всходов весной они в течение лета остаются в сосюинии розетки листьев или образуют стебли. В первый год они лишь накапливают в корнях запас питательных веществ, преимущественно в виде углеводов. На второй год после перезимовки у них развиваются стебли с цветками и семенами. Ес ли всходы настоящих двулетних сорняков появляются в конце лета или осенью и в корнях не будет необходимого количества запасных питательных веществ, то они перезимовывают 2 раза и только по сле этого цветут, плодоносят и отмирают.

Факультативные двулетники в зависимости от экологических условий могут развиваться как настоящие двулетние сорные расте ния либо однолетние зимующие сорняки. Такой цикл развития у них особенно часто бывает в южных районах страны.

М н о г о л е т н и е ( п о л и к а р п и ч е с к и е ) с о р н я к и растут на одном месте не менее 2 лет. После созревания семян у них от мирают лишь надземные органы, а у некоторых видов они могут перезимовывать в зеленом состоянии. Те органы —корни, корневи ща, клубни, луковицы, —которые остаются в почве, могут жить долго, и от них ежегодно отрастают новые побеги, образуются сте бли, цветки и семена. Поэтому многолетние сорняки размножают ся семенами и вегетативными органами. По способу вегетативного размножения и строения корневой системы они подразделяются на следующие семь биологических групп: 1) корнеотпрысковые (раз множаются придаточными почками на корнях и семенами); 2) кор невищные (размножаются придаточными почками на подземных стеблях —корневищах и семенами); 3) корнестержневые (размно жаются семенами и часто вегетативно при отчуждении верхней ча сти корня); 4) корнемочковые (размножаются семенами и вегета тивно при отчуждении корня); 5) клубневые (размножаются клубня ми и семенами); 6) луковичные (размножаются видоизмененными подземными утолщенными стеблями —клубнями и семенами); 7) ползучие (размножаются семенами и вегетативно стеблями при отчуждении верхней части корня).

Паразитные сорняки не имеют корней и зеленых листьев, вслед ствие чего утратили способность к фотосинтезу и живут за счет растения-хозяина. В зависимости от места контакта с ним сорняки могут быть стеблевые (повилики) и корневые (заразихи).

Полупаразитные сорняки имеют зеленые листья и обладают способностью к фотосинтезу, но частично питаются (потребляют са хара, белки, воду и растворенные в ней неорганические вещества) за счет других растений, присасываясь к их корням или надземным органам. Представители этого типа —корневые (погремок боль шой или малый, очанка узкая, зубчатка поздняя, марьянник поле вой, мытник болотный и хохлатый и др.) и стеблевые (омела белая, ремнецветник европейский и др.) полупаразиты.

В указанной биологической классификации сорняков, как и других растений, прежде всего расчленены понятия биотип, под тип и биогруппа.

Классификация построена на основании уже сформировавшего ся многообразия жизненных форм сорняков с учетом того, что каждая из них отнесена к двум ботаническим классам. Это очень важно, особенно в настоящее время, когда широко применяют гер бициды в посевах культур, принадлежащих к иному ботаническому классу высших растений.
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	1.
	Морфобиологическая характери

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Температура
	Макси

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	прорастания
	мальная

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Высота
	семян, С
	глубина,

	 
	 
	Вид
	 
	 
	Семейство
	 
	 
	с кото

	 
	 
	 
	 
	стебля,
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	мини
	опти
	рой по

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	см

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	маль
	маль
	являют

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ная
	ная
	ся всхо

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ды, см

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	->
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Однолетние:

	Амброзия
	полынно
	Астровые
	 
	6 - 8
	2 2 -2 4
	6 - 8

	листная
	(Ambrosia
	Asteraceae
	 
	 
	 
	 

	artemisifolia
	L.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Гречишка (фаллопия)
	Гречишные
	3 0 -1 0 0
	3 - 4
	1 4 -1 6
	8 - 1 0

	вьюнковая (Fallopia
	Polygona-
	 
	 
	 
	 

	convolvulus
	L.)
	 
	ceae
	 
	 
	10 -12
	8 - 1 0

	Горец
	птичий,
	спо
	То
	же
	1 0 -6 0
	1- 2

	рыш
	 
	(Polygonum
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	aviculare
	L.)
	 
	 
	»
	»
	 
	 
	 
	6 - 7

	Горец
	шероховатый
	3 0 -1 0 0
	4 - 6
	 

	(Polygonum scabrum
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	moench.)
	 
	 
	 
	Капустные
	3 0 -1 00
	2 - 4
	1 4 -2 0
	6 - 8

	Горчица
	полевая
	(Si-

	napis
	arvensis
	L.)
	Brassicaceae
	 
	 
	18 -22
	1 0 -1 5

	Гречиха
	 
	татарская
	Гречишные
	3 0 -8 0
	6 - 8

	(Fagopurum
	tatari-
	Polygona-
	 
	 
	 
	 

	cum
	L.)
	 
	 
	 
	ceae
	 
	 
	 
	 

	Дымянка
	 
	аптечная
	Дымянковые
	2 0 -6 0
	6 - 8
	1 8 -2 0
	10-11

	(Fumaria
	officina
	Fumariaceae
	 
	 
	 
	 

	lis L.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 0 -1 0 0
	4 - 6
	2 6 -2 8
	1 2 -1 4

	Ежовник
	обыкновен
	Злаки

	ный
	(просо
	кури
	Poaceae
	 
	 
	 
	 

	ное)
	 
	[Echinochloa
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	crusgalli (L.)
	Beauv.]
	 
	 
	5 0 -1 2 0
	4 - 6
	 
	1 0 -1 5

	Ежовник
	рисовидный
	To
	же
	 

	(просо
	рисовое)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	[Echinochloa oryzoi-
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	des (Ard.) Fritsch.]
	 
	 
	2 0 -8 0
	 
	 
	1 0 -1 2

	Коммелина
	обыкно
	Коммелино-
	 
	 

	венная
	(Commelina
	вые
	 
	 
	 
	 

	communis
	L.)
	 
	Commelina-
	 
	 
	 
	 

	Конопля сорная (Can
	ceae
	6 0 -1 5 0
	2 - 3
	 
	5

	Коноплевые
	 

	nabis
	ruderalis
	 
	Cannaba-
	 
	 
	 
	 

	janisch.)
	 
	 
	 
	ceae
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	етика однолетних сорных
	растений
	 
	 
	 
	 

	Срок
	Макси
	Макси
	 
	 
	 

	ма льная
	 
	 
	 

	 
	 
	плоде-
	мальная
	 
	 
	 

	 
	 
	витость
	жизне
	 
	 
	 

	 
	 
	способ
	Район распространения

	 
	плодоно
	одного
	ность
	 
	 
	 

	цветения
	расте
	 
	 
	 

	шения
	семян,
	 
	 
	 

	 
	ния,
	 
	 
	 

	 
	 
	лет
	 
	 
	 

	 
	 
	тыс. шт.
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	и
	 

	*7
	8
	9
	10
	 
	 

	ранние яровые
	 
	 
	 
	 
	 

	Июль —
	Сентябрь —
	88.0
	40
	Среднее
	Поволжье, юг

	октябрь
	ноябрь
	 
	 
	европейской
	части

	 
	 
	 
	 
	СССР,
	Кавказ.
	Даль

	 
	 
	 
	 
	ний
	Восток.
	Алма-

	 
	 
	 
	 
	Атинская и Иркутская

	Июнь —
	Июль —
	65.6
	10
	области
	 

	Повсеместно
	 

	сентябрь
	октябрь
	 
	 
	 
	 
	 







	Июнь —
	Июль —

	октябрь
	ноябрь

	Июль —
	Август —

	август
	сентябрь



Май —июль И юль — август Июль — Июль —

август сентябрь

	Март —
	Июнь —

	июнь
	июль

	Июль —
	Июль —

	сентябрь
	октябрь






	5.4
	5
	 
	»

	7.1
	Более
	Почти
	повсеместно (кро

	 
	3
	ме Средней Азии)

	32,0
	1!
	Почти
	повсеместно



1.53 Северные и средние рай

оны европейской части

СССР. Кавказ. Си бирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Украи на (очагами)

1.5Европейская часть СССР

	 
	 
	(кроме Крайнего Севе

	60,0
	13
	ра), Кавказ. Сибирь

	Повсеместно
	(кроме

	 
	 
	Крайнего Севера)








	Август —
	Сентябрь —
	6.0
	-
	Районы
	рисосеяния

	сентябрь
	октябрь
	 
	 
	 
	 
	 

	Июнь —
	Август —
	-
	6
	Ю го-западные районы

	август
	октябрь
	 
	 
	европейской
	части

	 
	 
	 
	 
	СССР, Кавказ. Сибирь,

	Июнь —
	Август —
	 
	Более
	Дальний
	Восток
	 

	 
	Средние
	и восточные

	август
	сентябрь
	 
	Л
	районы
	европейской

	 
	 
	 
	 
	части СССР. Западная

	 
	 
	 
	 
	Сибирь, Средняя
	Азия
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г

	 
	 
	1
	 
	 
	 
	2
	3
	4
	5
	6

	Крепкоплодник
	си
	Капустные
	1 0 -30
	4 - 6
	18 -20
	5 - 7

	рийский
	[Euclidium
	Brassicaceae
	 
	 
	 
	 

	synacum (L.) R,
	Br.l
	 
	 
	 
	 
	 

	Кривоцвет
	 
	полевой
	Бурачниковые
	3 0 -6 0
	10 -12
	 
	1213

	(Lucopsisarvensis L.)
	Boraginaceae
	 
	 
	 
	 

	Марь
	белая
	(Cheno-
	Маревые
	 
	3 - 4
	18 -2 4
	8 -1 0

	podium
	album L.)
	Chenopodia20 -1 20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ceae
	 
	 
	-
	 

	Марь городская (CheТо же
	2 5 -1 00
	3 - 4
	9 - 1 1

	nopodium urbicum L. )
	 
	 
	 
	 
	 

	Овес
	пустой,
	овсюг
	Злаки
	6 0 -1 2 0
	1- 2
	16 -20
	2 0 -3 0

	(Avena
	fatua L.)
	 
	Роасеае
	 
	 
	 
	 

	Осот огородный (Son-
	Астровые
	30 -1 20
	2 - 4
	2 2 -2 4
	3 - 4

	chus
	oleraceus L.)
	Asteraceae
	 
	 
	 
	 

	Пикульник
	ладанни-
	Яснотковые
	2 0 -6 0
	—
	—
	3 - 4

	ковый
	(Jaleopsis
	la-
	Lamiaceae
	 
	 
	 
	 

	danum
	L.)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Подорожник шерохо
	Подорожни
	2 0 -4 0
	2 - 4
	2 2 -2 4
	5 - 6

	ватый
	 
	(Plantago
	ковые
	 
	 
	 
	 

	scabra
	Moench.)
	 
	Plantagina-
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	сеае
	 
	 
	 
	 

	Редька дикая (Rapha-
	Капустные
	3 0 -6 0
	2 - 4
	-
	5 - 6

	nus raphani strum
	L.)
	Brassicaceae
	 
	 
	 
	 

	Солянка
	 
	обыкновен Маревые
	2 0 -1 0 0
	4 - 5
	1 4 - 16
	6 - 8

	ная,
	курай
	(Salsola
	Chenopo-
	 
	 
	 
	 

	australis
	R.
	Br.)
	 
	diaceae
	 
	 
	 
	 

	Торица полевая (Sper-
	Гвоздичные
	15 -40
	— 2 0 -2 5
	4 - 5

	gula
	arvensis L.)
	 
	Caryophyl-
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	laceae
	 
	 
	 
	 

	Циклахена
	(ива) дур-
	Астровые
	50 - 300
	2 - 3
	12 -2 0
	6 - 8

	нишниколистная
	 
	Asteraceae
	 
	 
	 
	 

	[Cyclachaena xanthi-
	 
	 
	 
	 
	 

	folia
	(Nutt.)
	Fresen]
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Однолетние: no

	Дурнишник зобовид-
	Астровые
	20 —100 14 - 16 20 —24
	18 —20

	ный (Xanthium stru-
	Asteraceae
	 
	 
	 
	 

	marium
	 
	L.)
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