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ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С ГОРЧАКОМ ПОЛЗУЧИМ

Ишмухаметов С.Е.

Исследования проводились в рамках бюджетной программы 212 в
период 2012-2014 г.г.  Объект исследований - карантинный сорняк горчак
ползучий.

Горчак ползучий (Acroptilon   repens, синонимы: Centaurea repens,
Serratula picris) является наиболее вредоносным среди сорняков. По
литературным данным урожайность сельскохозяйственных культур при
наличии 20 - 25 стеблей горчака на 1 м2 резко снижается, приводя к недобору
40 - 60% урожая [1,2].

Исходя из обзора  литературных данных, можно прийти к выводу, что в
существующих разработках, в основном, использованы химические способы
борьбы с горчаком ползучим путем применения глифосатных гербицидов и
баковых смесей, которые оказывают воздействие, главным образом, на
надземные органы сорняка и незначительно влияют на корневую систему. В
последние годы проводятся исследования с использованием ярусной
обработки с целью измельчения вегетативных органов горчака
ползучего[3,4].

Целью научных исследований явилась разработка агротехнических и
химических мер борьбы с карантинным сорняком, горчаком ползучим, для
улучшения фитосанитарной ситуации и  качества продукции, экологической
и социальной обстановки. В отличие от традиционных приемов борьбы с
горчаком ползучим новая разработка посредством сочетания ярусной
(разноглубинной) обработки почвы с внутрипочвенным внесением
гербицидов позволяет создать  гербицидный экран и уничтожить
разветвленную корневую систему и проростки  горчака в почве

Исследования  проводились методом закладки лабораторных, полевых
и  лабораторно-полевых опытов. В опытах изучались механические
обработки почвы на глубину на глубину 12 - 14; 14 – 16; 18 - 20 см и ярусная
обработка на10 - 12; 14 - 16; 27 - 30см с целью измельчения вегетативных
органов размножения горчака с одновременным внесением почвенных
гербицидов в фазе розетки и бутанизации - стеблевания горчака ползучего.

Почва тёмно-каштановая среднемощная среднесуглинистого
механического состава, содержание гумуса в почве колеблется в пределах 2,8
%.

Для разработки эффективных мер борьбы с горчаком ползучим
определенный интерес представляют показатели всхожести семян и запасов



вегетативных органов размножения  сорняка. Всхожесть семян  горчака
ползучего варьировала в широких пределах и составила 16,0 % на боковых и
37,0 % на главном стебле.

Результаты исследований вегетативных органов размножения горчака
ползучего в фазе розетки свидетельствуют  о неравномерности
распределения его корневой системы в почве. Длина корней сорняка перед
проведением химических мер борьбы в слое почвы 0 - 60 см по вариантам
опыта колебалась в пределах 1460 - 1566,9 см. Основное количество боковых
корней горчака ползучего  сосредоточено в слое почвы 0 – 40 см. Они имеют
несколько меньшую массу, чем корни, находящиеся в более глубоких слоях
почвы, но значительно превосходят  последних по длине. Аналогичная
картина наблюдается и в фазе стеблевания - бутонизации. Разница
заключается лишь в абсолютных значениях. Длина и масса корней сорняка в
этой  фазе оказались в 1,5 - 1,8 раза больше, чем в фазе розетки. Траншейные
раскопки на глубину 60 см через 30 дней после проведения мероприятий
показали, что изучаемые меры борьбы  способствовали  существенному
снижению биомассы корней горчака ползучего.

По вариантам опыта численность горчака ползучего варьировала в
пределах  9,2 - 16,4 шт./м2. В фазе стеблевания - бутонизации наблюдается
некоторое увеличение численности горчака ползучего. В этот период число
растений варьировало по вариантам опыта в пределах 11,1- 16,8 шт./м2. Через
30 дней после проведения агротехнических и химических мер борьбы с
горчаком ползучим показал, что засоренность сорняком значительно
снизилась. Однако, как показали наблюдения, полного искоренения этого
злостного сорняка на всех без исключения вариантах обработки в фазе
розетки не удалось. Уменьшение  численности горчака ползучего за этот
промежуток времени в среднем  по вариантам   опыта составило 69,8 % , в
фазе стеблевания - бутонизации – 78,4  %. Особенно резкое снижение
наблюдается на вариантах с применением гербицидов Дуал голд и Гезагард
на фоне ярусной обработки почвы - 86,9       и 83,9% соответственно.

Регенерационная способность вегетативных органов размножения
горчака ползучего значительно выше на вариантах с применением
гербицидов Ураган форте 500, в.р. и Гезагард  50, с.п., особенно, на фоне
механической обработки почвы  на глубину 12 - 14 и 14 - 16см. На этих
вариантах проросло  7,4 и 3,8/м2 растений горчака ползучего, что составляет
55,3 и 28,8 %  соответственно. При применении  гербицидов Дуал 960, к. э и
Зенкор, 70 % с. п. приживаемость корней существенно снизилась и на
составила 1,4 - 2,5 шт./м2 или 12,1 - 19,7 %. Особенно эффективны эти
гербициды по фону ярусной обработки почвы в фазе стеблевания -
бутонизации. На этих вариантах проросло в среднем 0,4 сорняка на 1 м2. На
биологическую эффективность существенное влияние оказало не только
применяемые  в опыте агротехнические и химические мероприятия, но и
погодные условия периода наблюдений. Частые и обильные осадки в третьей
декаде июля  несколько ускорили приживаемость измельченных
вегетативных органов размножения горчака. Наиболее устойчивыми в этом
отношении оказались гербициды Дуал 960, к.э и Зенкор, 70 % с.п. После



применения этих гербицидов на всех фонах механической обработки почвы
гибель горчака ползучего была достаточно высокая. Особенно эффективным
оказался внесение гербицидов Дуал 960, к.э. и Зенкор, 70 % с.п.  на фоне
ярусной обработки почвы. Гибель горчака ползучего  на этих вариантах при
применении приема в фазе розетки составила  соответственно 87,1 и 85,6 %, а
в фазе стеблевания – бутонизации – 97,6 и 92,0 %.

Несмотря на высокую эффективность некоторых гербицидов на
различных фонах механической обработки однократное применение их не
обеспечило полного искоренения горчака ползучего.

Наибольшие затраты на борьбу с горчаком ползучим произведены при
использовании гербицидов Дуал 960, к. э. и Зенкор, 70 % с. п. при
механической обработки на глубину 18 - 20 см и ярусной обработки на 10 -
12; 14 - 16; 27 - 30 см. Это объясняется  более высокой стоимостью
указанных гербицидов и затратами на механическую обработку. Однако эти
затраты вполне оправданы, так как на этих вариантах достигнуто наиболее
полное уничтожение горчака ползучего.
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