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АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

М.К. Кагирова, аспирантка, Н.Н. Дубачинская, д.с.-х.н., 
профессор, ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

В настоящее время разработка агротехноло-

гий применительно к определённым типам почв 

в адаптивно-ландшафтных системах земледелия 

требует глубокой разносторонней проработки 

вопросов, особенно касающихся использования 

химических средств защиты в сочетании с агро-

техническими мероприятиями.

Учитывая современное фитосанитарное со-

стояние полей, экстенсивное ведение хозяйства, 

возникает необходимость применения различных 

химических методов с целью снижения порога 

вредоносности сорных растений [1]. Использование 

химических средств регламентируется экономиче-

ской эффективностью, что ограничивает их при-

менение, но при этом снижается использование 

высокоэнергетических приёмов обработки почвы, 

о чём свидетельствуют исследования учёных [2–4]. 

По многолетним данным В.А. Корчагина (Са-

марский НИИСХ), рациональное сочетание при 

ресурсосберегающих технологиях агротехниче-

ских и химических средств борьбы с сорняками 

обеспечивает эффективную борьбу с ними и при 

минимальных способах обработки почвы [5]. Засо-

рённость посевов яровых зерновых культур весной 

до обработки гербицидами составляет в среднем 

по зернопаровому севообороту при постоянной 

вспашке 50,7 шт/м2, в том числе при минимальных 

обработках – от 40,6 до 52 шт/м2, многолетними 

сорняками соответственно – 3,1 и 2,5–3,7 шт/м2. 

При систематическом применении минимальных 

обработок почвы в сочетании с применением эф-

фективных гербицидов в освоенных зернопаровых 

севооборотах складываются лучшие по сравнению с 

традиционной технологией условия для очищения 

пахотного слоя от семян сорняков.

Принципы формирования агротехнологий в 

наших исследованиях при возделывании ячменя 

направлены на использование гербицидов с учётом 

степени засорённости и видового состава сорных 

растений.

Цель исследования – разработать эффективные 

приёмы борьбы с сорняками в агроценозах, обе-

спечивающие повышение продуктивности ячменя 

и предотвращение размножения сорняков при-

менительно к эрозионным чернозёмам южным 

солонцеватым степной зоны Предуралья.

Основная задача исследования заключается в 

определении продуктивности ячменя в севообороте 

в зависимости от химических средств защиты на 

эрозионных чернозёмах южных солонцеватых.

Материал и методы исследования. Исследо-

вание проводили в степной зоне центрального 

природно-сельскохозяйственного района Предура-

лья Заволжской провинции, хозяйствах зерно-

животноводческого направления ТНВ «Южный 

Урал» Оренбургской области. Посев ячменя сорта 

Анна проводили во второй декаде мая рядовым 

способом в 7-польном зернопаровом севообороте 

(пар – озимая пшеница – яровая пшеница – куку-

руза – яровая пшеница – ячмень – подсолнечник). 

Предшественник – яровая пшеница. Семена от кор-

невых гнилей обрабатывали препаратом Ламадор 

(0,15 л/т). Норма высева семян составляла 3 млн шт. 

на 1 га – 300 шт. растений на 1 м2. Исследование 

проводили на трёх опытах, с различным видовым 

составом сорных растений, средней и сильной 

степенью засорённости. Обработку гербицидами 

осуществляли ручным опрыскивателем в июне –

в фазу кущения ячменя. Участки под опыты вы-

бирали с преобладанием в сильной степени за-

сорённости однодольными сорными растениями 

(щетинник, просо), двудольными многолетними 

(осот полевой, молокан, молочай, вьюнок полевой) 

и средней степени засорённости однодольными и 

двудольными сорняками.

В исследовании предусматривалась защита 

растений, в зависимости от видового состава сор-

няков, препаратами Bayer Crop Science (табл. 1). 

Закладывали мелкоделяночные полевые опы-

Эффективность применения гербицидов
в посевах ячменя в зависимости
от видового состава сорных растений
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ты в 3-кратной повторности, площадь делянок

215 = 30 м2. Метод расположения вариантов – си-

стематический. Наблюдения за видовым составом 

сорных растений вели на закреплённых площадках, 

каждый в 3-кратной повторности с последующим 

отбором и определением видового состава сорных 

растений. Урожай учитывали методом парцелл с 

обмолотом снопового материала.

На протяжении вегетационного периода в 

опытах вели наблюдения за ростом и развитием 

растений по общепринятой методике [6].

Результаты исследования. В настоящее время 

экстенсивное ведение земледелия и перевод земель 

в залежь ухудшают фитосанитарную обстановку в 

Оренбургской области.

Всё это является источником распространения 

и концентрации вредителей, болезней и сорняков, 

фитосанитарной нестабильности агроценозов и 

привело к засорению определённой площади пашни 

в средней и сильной степени. На пахотных угодьях 

Центрального природно-сельскохозяйственного 

района степной зоны Оренбургской области нами 

выявлены в 2013 и 2014 гг. многие виды малолетних 

и многолетних сорняков.

Из многолетних двудольных сорных растений к 

наиболее сильно распространённым можно отнести 

осот полевой (жёлтый) (Sonchus arvensis L.), средне 

распространённым – вьюнок полевой (Convolvulus 

arvensis L.), слабо распространённым – бодяк по-

левой (Cirsium arvense L). Из однолетних двудольных 

к слабо распространённым можно отнести горец 

птичий (Polygonum aviculare), гречишку вьюнковую 

(Fallopia convolvulus), к средне распространённым –

щирицу запрокинутую (Amaranthus retroflexus L.), 

марь белую (Chenopodium album), к сильно распро-

странённым – ярутку полевую (Thlaspi arvense), под-

солнечник сорно-полевой (падалица) (Helianthus 

lenticularis), хориспору нежную (Chorispora tenella).

Среди злаковых однодольных сорняков в слабой 

степени распространены из многолетних – пырей 

ползучий (Elytrigia repens), однолетних – овсюг 

обыкновенный (Avena Fatua L.), от слабой до силь-

ной степени – щетинник сизый (Sotaria glauca), 

просо куриное (Echinochloa crusgalli L.).

К карантинным сорнякам, распространённым 

на территории Оренбургской области относятся 

горчак ползучий (розовый) (Acroptylon repens), ам-

брозия трёхраздельная (Ambrosia trifida), амброзия 

многолетняя (Ambrosia psilostachya D.C). Анализ 

фитосанитарного состояния в исследуемых хозяй-

ствах показал, что карантинные сорные растения 

не встречались.

Снижение урожайности и качества зерна в 

Оренбургской области каждый год является под-

тверждением истощения земельных ресурсов, это 

усугубляется плохой фитосанитарной обстановкой 

в регионе. Кроме того, в хозяйствах области нару-

шены севообороты в результате создания различных 

форм собственности, не соблюдаются элементар-

ные правила агротехники, допускается бескон-

трольное перемещение семенного засорённого 

материала из хозяйства в хозяйство, доминирует 

экстенсивное ведение отрасли растениеводства. 

Всё это способствовало резкому увеличению засо-

рённости посевов сельскохозяйственных культур.

Исследованиями по фенологическим наблюде-

ниям установлено, что в опыте № 1, где преобла-

дали однодольные сорные растения подсолнечник 

(Helianthus annuus L.), просо куриное (Echinochloa 

crusgalli L.), вегетационный период от посева до 

уборки по всем вариантам был одинаковый и 

составил 71–72 дня. Разница с контролем по ва-

риантам опытов была несущественной – 1–2 дня.

В опыте № 2 с преобладанием многолетних двудоль-

ных сорных растений – осота полевого (жёлтого)

(Sonchus arvensis L.), вьюнка полевого (Convolvulus 

arvensis L.), бодяка полевого (Cirsium arvense (L.) 

Scop.), латука (молокан) татарского (Lactuca

tatarica L. C.A. Mey), молочая Вальдштейна (лозно-

го) (Euphorbia waldsteinii (Sojak) Czer) на контроле 

рост и развитие ячменя с фазы колошения задер-

живался на 2 дня.

К уборке фаза развития полной спелости яч-

меня наступила на 2–4 дня позже по сравнению 

с опытом № 1, что связано с большим расходом 

влаги многолетними двудольными сорными рас-

тениями, которых насчитывалось до 41 шт/м2. Это 

подтверждает зависимость урожайности зерновых 

культур от видового состав растений.

По данным Г.С. Груздева, экономически ощу-

тимые потери урожайности пшеницы начинаются 

с 25 до 50 шт/м2 сорняков, что ведёт к снижению 

валового сбора зерна до 15,7% [7]. Наблюдения 

за динамикой сорных растений показали, что в 

опыте № 1 их насчитывалось 75 шт/м2, из них 

74,6% составляли малолетние однодольные сорные 

растения, 20% – двудольные и 5,4% – многолет-

ние двудольные. В опыте № 2 их насчитывалось 

соответственно 59 шт/м2 с преобладанием много-

летних сорняков – 61,1%. В опыте № 3 отмечалось 

наибольшее количество двудольных однолетних и 

многолетних сорных растений – 56,2% (табл. 1). 

Засорённость посевов по шкале Б.А. Доспехова, 

И.П. Васильева, А.М. Туликова [8] считается 

средней при 4,5 шт/м2, очень сильной – при 12,5 

шт/м2 многолетних сорняков. При оценке общего 

проективного покрытия малолетними и многолет-

ними сорными растениями средняя степень засо-

рённости будет при 41–60 шт/м2, сильная – при 

61–80 шт/м2. В связи с приведённой градацией 

и количеством сорняков перед уборкой ячменя 

поля в опытах № 1 и 2 можно отнести к сильной 

степени засорённости, в опыте № 3 – к средней.

При выборе вариантов защиты растений, под-

боре гербицидов мы исходили из видового состава 

сорных растений. Так, гербицид Пума Супер 75 

рекомендован против однодольных злаковых сор-

няков, Агритокс и Секатор Турбо – двудольных 
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однолетних и многолетних, Вердикт + БиоПауэр 

предназначен для борьбы с многолетними дву-

дольными и однолетними однодольными сорными 

растениями. Результаты исследований показали, 

что против однодольных сорняков (просо куриное, 

щетинник) наиболее высокие показатели отмечены 

во всех опытах посевов ячменя при обработке почвы 

гербицидом Пума Cупер75 – сохранившихся перед 

уборкой сорняков насчитывалось 5,3–8,3%. При 

применении Вердикта + БиоПауэра сохранившихся 

однодольных сорных растений с преобладанием 

проса куриного насчитывалось 32,0–41,6%.

Наилучшие показатели получены при обра-

ботке полей гербицидами Секатор Турбо и смеси 

препаратов Вердикт + БиоПауэр от многолетних 

двудольных сорняков с преобладанием осота – 

сохранилось сорняков 7,5–10,0% и 9,7–14,0% 

соответственно.

Неплохие результаты получены в опыте № 3, 

где отмечалась довольно высокая гибель одно-

дольных и двудольных сорняков по сравнению с 

контролем (от 86,0 до 95,5%). В этом опыте полу-

чена и наибольшая прибавка урожая зерна ячменя

(табл. 2).

Урожайность зерна ячменя в зависимости от 

применения гербицидов составила в опыте № 1 от 

5,3 ( контроль) до 9,1 ц/га при внесении гербицидов. 

В этом опыте отмечалась существенная разница 

в урожайности ячменя при внесении гербицида 

Пума Супер 75, где прибавка зерна составила 3,8 

ц/га. Смесь гербицидов Вердикт + БиоПауэр обе-

спечила прибавку урожайности 1,7 ц /га. Меньшая, 

но существенная прибавка урожая получена при 

внесении гербицидов Агритокс и Секатор Турбо 

(0,9 и 0,8 ц/га), что связано с небольшой засо-

рённостью однодольными сорняками. В опыте 

№ 2 урожайность ячменя составила от 3,4 ц/га на 

контроле до 4,2–8,0 ц/га при внесении гербицидов. 

Наибольшая прибавка в урожайности получена при 

внесении гербицида Секатор Турбо и Вердикт + 

БиоПауэр (4,6 и 3,0 ц/га), в опыте № 3 на этих 

вариантах прибавка была ещё выше (6,5 и 6,3 ц/га

соответственно). Заметная разница в урожай-

ности в среднем по трём опытам была выявлена 

при внесении препаратов Вердикт + БиоПауэр и 

Секатор Турбо (9,4–9,3 ц/га), если предположить, 

что подобная засорённость на поле составляла по 

три одинаковой части площади.

Таким образом, по результатам исследований 

можно сделать вывод, что положительное влияние 

гербицидов на продуктивность ячменя зависит 

от их правильного подбора в зависимости от 

видового состава сорных растений. При преоб-

ладании однодольных сорняков (просо куриное, 

щетинник) эффективнее внесение гербицида Пума 

Супер 75 (0,8 л/га), что обеспечивает прибавку 

в урожае ячменя 2,9–4,3 ц/га. При сильном и 

среднем засорении многолетними двудольными 

(осот полевой, молочай) эффективнее применение 

смеси препаратов Вердикт (0,3 л/га) + БиоПауэр 

(0,5 л/га) и Секатора Турбо. С преобладанием 

однолетних двудольных (щирица, подсолнечник) 

и вьюнка полевого целесообразнее применять 

Агритокс (1 л/га).
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1. Количество сохранившихся сорных растений к уборке, %, 2014 г.

Вариант

Количество сорных растений
перед уборкой, шт/м2

Количество сохранившихся сорных
растений к уборке, %*

малолетние многолетние малолетние многолетние
одно-

дольные
дву-

дольные
одно-

дольные
дву-

дольные
одно-

дольные
дву-

дольные
одно-

дольные
дву-

дольные
Опыт № 1

Контроль
Пума Супер 75 (0,8 л/га)
Агритокс (1 л/га)
Вердикт (0,3 л/га) +
БиоПауэр (0,5 л/га)
Секатор Турбо (75 л/га)

56
3
55
18

54

15
13
0,5
0,5

0,5

0
0
0
0

4
4

0,7
0,5

0,3

74,6
5,3
98,2
32,0

96,4

20,0
86,6
2,7
3,3

3,3

0
0
0
0

0

5,4
100
17,5
12,5

7,5
Опыт № 2 

Контроль 
Пума Супер 75 (0,8 л/га)
Агритокс (1 л/га)
Вердикт (0,3 л/га) +
БиоПауэр (0,5 л/га)
Секатор Турбо (75 мл/га)

12
1
11
5

11

6
13
0,5
0,5

0,5

0
0
0
0

41
40
7
4

4

17,9
8,3
91,6
41,6

91,6

9,0
86,6
8,3
8,3

8,3

0
0
0
0

0

61,1
97,5
17,0
9,7

9,7
 Опыт № 3

Контроль 
Пума Супер 75 (0,8 л/га)
Агритокс (1 л/га)
Вердикт (0,3 л/га) +
БиоПауэр (0,5 л/га)
Секатор Турбо (75 мл/га)

12
1
11
5

11

11
10
0,5
0,5

0,5

0
0
0
0

0

5
4,5
0,5
0,7

0,5

42,8
8,3
91,7
41,6

91,6

39,3
91,0
4,5
4,5

4,5

0
0
0
0

0

17,8
90,0
10,0
14,0

10,0
Примечание: * – расчёт производился от контроля
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АГРОНОМИЯ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО

2. Урожайность зерна ячменя при различной

степени засорённости однодольными

и двудольными сорняками, ц/га, средняя

за 2013–2014 гг.

Вариант
№ опыта Сред-

няя1 2 3
Контроль
Пума Супер 75 (0,8 л/га)
Агритокс (1 л/га)
Вердикт (0,3 л/га) +
БиоПауэр (0,5 л/га)
Секатор Турбо (75 мл/га)
НСР05

5,3
9,1
6,2
7,0

6,1
0,07

3,4
4,2
6,1
7,4

8,0
0,07

7,5
11,8
13,3
14,0

13,8
 0,05

5,4
8,3
8,5
9,4

9,3
–

В.В. Глуховцев, академик РАН, д.с.-х.н., профессор,
Н.В. Санина, к.с.-х.н., А.А. Апаликов, мл.н.с.,
ФГБНУ Поволжский НИИСС

Свыше 90% территории Самарской области 

находится в засушливом Заволжье с частым про-

явлением экологических стрессоров в вегетаци-

онный период сельскохозяйственных культур [1]. 

Урожайность зерна в острозасушливые годы по 

сравнению с благоприятными снижается в 5–6 

раз [2, 3]. В таких условиях стабилизировать уро-

жай по годам можно за счёт внедрения сортов, 

сочетающих высокую потенциальную продук-

тивность и достаточно высокую устойчивость к 

действию экологических стрессоров. Доля сорта 

в формировании величины и качества урожая в 

XXI столетии возрастёт с 20–40 до 70% и более, 

особенно в зонах с неблагоприятными почвенно-

климатическими и погодными условиями [3].

Впервые Среднем Поволжье в ФГБНУ «Поволж-

ский НИИСС» выведены высокопродуктивные 

сорта ярового ячменя с хозяйственно ценными 

признаками, обладающие комплексной (группо-

вой) устойчивостью к стрессовым факторам [1]. 

Раскрыть потенциал сорта, особенно в стрессовых 

условиях, помогает оптимизация питания растений 

ячменя. Установлено: чем лучше питание растений, 

тем экономнее расходуется ими влага [4]. При 

действии водного стрессора оптимизация азотного, 

фосфорного и калийного питания растений перед 

наступлением критического периода повышает их 

устойчивость, в т.ч. репарационные возможности 

генеративных систем [3]. Оптимизировать пита-

ние растений для получения стабильных урожаев 

можно, используя внекорневые подкормки совре-

менными удобрениями, которые приобретают всё 

более широкое распространение. Однако действие 

большинства из них на продуктивность и каче-

ство зерна сортов ярового ячменя в засушливых 

условиях лесостепи Среднего Поволжья остаётся 

недостаточно изученным.

Целью исследования являлось изучение реак-

ции сортов ярового ячменя на использование ряда 

современных удобрений и выявление наиболее 

отзывчивых сортов и эффективных препаратов 

и их комплексов, сочетающих минеральные и 

органические вещества и обладающих стимули-

рующими и антистрессорными свойствами, для 

внекорневых подкормок.

Материал и методы исследования. Исследование 

проводили в 2011–2014 гг. на опытных полях По-

волжского НИИСС. Почва опытного участка –

чернозём типичный среднегумусный, среднемощ-

ный, тяжелосуглинистый. Предшественник –

яровая пшеница. Обработка почвы общепринятая 

в регионе. Размещение делянок полевого опыта 

систематическое в трёхкратной повторности. 

Учётная площадь делянок составляла 10 м2. Посев 

осуществляли сеялкой ССФК-7, уборку – комбай-

ном Sampo 2010.

Объектами изучения были четыре райониро-

ванных по 7-му региону сорта ярового ячменя 

селекции Поволжского НИИСС: Поволжский 65, 

Волгарь, Казак, Поволжский 16.

Особенности реакции сортов
ярового ячменя на внекорневые подкормки
в условиях Среднего Поволжья




