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БОРЬБА С ГОРЧАКОМ ПОЛЗУЧИМ В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ
СЕВЕРНОГО КАЗАХСТАНА

Ишмухамбетов С. Е.

На сельскохозяйственных угодьях сухостепной зоны Северного Казахстана с
темно-каштановыми почвами получает распространение наряду с другими
многолетними сорняками горчак ползучий, который наносит большой ущерб, резко
снижая урожайность сельскохозяйственных культур. По данным Комитета
государственной инспекции  АПК МСХ РК площадь, засоренная горчаком ползучим
на территории Казахстана, в настоящее время составляет 2,6 млн. га. Наиболее
полное описание биологических особенностях и вредоносность этого сорняка
можно найти в статье канадского исследователя Ватсона [1].

В современных условиях важнейшей задачей агротехнических мероприятий
является изыскание эффективных и ресурсосберегающих приемов окультуривания
засоренных земель, обеспечивающих повышение плодородия почв и
продуктивности возделываемых культур.

И. Б. Борисенко, Ю. Н. Плескачев, Т. В. Иванченко и М. П. Басакин из
Волгоградской государственной сельскохозяйственной академии считают, что
земли, засоренные горчаком, надо обрабатывать на большую глубину, так чтобы
раздробить на отрезки как можно больше его подземных органов. [2]. По их мнению
скорость отрастания горчака находится в обратной зависимости от глубины
подрезки. Чем глубже подрезка, тем слабее и в меньшем количестве отрастает
горчак.

В. В. Затямина, Д. Н. Юрканов, Ю. А. Крячко, Н. В. Пешиков., О. И. Сердюков
из Государственной пограничной инспекции по карантину растений по
Воронежской области и Москаленко Г.П. из Всероссийского НИИ карантина
растений и ряд других исследователей считают, что при сильной засоренности
одним из эффективных  гербицидов, рекомендованных для подавления очагов
горчака, является прпарат Арсенал [3]. Вместе с тем, ряд исследователей отмечают,
что добиться полного искоренения горчака ползучего за счет применения одних
агротехнических методов практически невозможно[4,5].

В последующем  агротехнические способы уничтожения горчака были
заменены  на химические. В опытах Т. К. Кидришева и др. на темно-каштановых
почвах Акмолинской области, наиболее  оптимальными были варианты  с
культивацией  и внесением гербицида Ураган форте 50% в.р. с нормой расхода  4л/га
и рабочего  раствора 200 литров в третьей декаде  августа [6]. В трехлетних опытах
Е. Г. Борисенко, установлено, что после обработки полей препаратом Горгон с
нормой расхода 3,5 л/га горчак ползучий в течение двух лет не отрастал. При этом
корневая система сорняка повреждалась на глубину до 70 см, тогда как
глифосатсодержащие препараты проникают лишь на 10 см. Однако ряд
исследователей указывают на неэффективность традиционно применяемых против
горчака глифосатных препаратов, так как десятилетние обработки ими не дали
должного результата.

В последние годы проводятся исследования с использованием ярусной
обработки с целью измельчения вегетативных органов горчака ползучего. В



Казахстане было рекомендовано в фазе бутонизации — начала цветения горчака
вносить  Раундап в дозе 5 л/га с последующей 4 - кратной послойной культивацией и
глубоким рыхлением

Под руководством академиков НАН РК Э. Ф. Госсена и А. О. Сагитова был
изготовлен опытный образец трехярусного культиватора - плоскореза, способного
за один проход проводить разноглубинную обработку почвы. Однако, как показали
дальнейшие исследования, полностью уничтожить горчак этим агрегатом не
представляется  возможным[67].

Полного уничтожения горчака ползучего с минимальными затратами в
наиболее короткие сроки можно добиться только при сочетании агротехнических
мероприятий с применением современных почвенных гербицидов.

Целью наших исследований являлось изучение и обоснование комплексных
мер борьбы с горчаком ползучим, обеспечивающих нейтрализацию злостного
сорняка и  возвращение в севооборот значительной площади пашни.

Полевые опыты по изучению комплексных мер борьбы были заложены в
2012-2014годы на темно-каштановых почвах. Ярусная (разноглубинная) обработка
почвы на глубину 10 - 12; 16 – 18 и 28 – 30см и опрыскивание почвенными
гербицидами проводились в фазы розеток и  стеблевания - начало бутонизации. При
этом  испытывались следующие гербициды: Гезагард  50, с.п. – 4,0 л/га; Дуал 960,
к.э. – 2,5 л/га; Зенкор, 70 % с.п. – 1,5 л/га;

Кроме этого исследовались указанные гербициды по фонам однократной
механической обработки на глубины 10-12; 14-16 и 18-20см, результаты которых
показали низкую их эффективность и не приемлемы для производственного
применения.

Годы исследований отличались, как по количеству осадков, так и по характеру
их распределения и температурному режиму. По условиям увлажнения 2012 год был
засушливым с годовым количеством осадков 283мм, 2013 год был наиболее
благоприятным. Он характеризовался равномерным распределением осадков в
течение года. За сельскохозяйственный год выпало 428мм осадков, что на 112 мм
больше многолетней нормы.  2014 год оказался острозасушливым. При годовом
количестве осадков 232 мм в период вегетации растений выпало их всего 75 мм, что
на 90 мм меньше нормы для региона.

Исследования вегетативных органов размножения горчака ползучего в фазе
розетки свидетельствуют о неравномерности распределения корней в почве. Длина
корней горчака ползучего перед проведением химических мер борьбы в фазе
розетки  в слое почвы 0 - 60 см по вариантам опыта колебалась в пределах 1460 -
1566,9 см. При этом между длиной и массой корней наблюдается обратная связь.
Наибольшее количество корней по длине сосредоточено  в слое почв 0 – 40 см (78,0
- 81,2%.), тогда как  в слое 40 - 60 всего лишь  18,8-22,0%. При этом воздушно - сухая
масса корней горчака ползучего  в данном слое почвы составила 37-45%. Поэтому
корни, находящиеся в слое почвы 40 - 60 см и глубже, содержат большое количество
инулина и являются основными поставщиками питательных веществ и влаги для
надземной части, а также вновь образующимся корням сорняка. Механическими  и
химическими обработками удалось существенно снизить биомассу корней  сорняка.
Так, в целом по опыту уменьшение биомассы корней составило в пределах  57,6 -
98,8   %. Особенно эффективным оказалось  внесение в почву гербицида Дуал голд
на фоне ярусной обработки почвы. На этом варианте длина корней горчака
уменьшилась  по отношению к первоначальному значению  на   94,8 - 95,0%, а
биомасса - 93,6 - 96,6  %. Эффективность изучаемых приемов борьбы с горчаком



ползучим  при применении их в фазе стеблевания-бутонизации несколько выше, чем
в фазе розетки сорняков.

Большое значение при использовании агротехнических способов борьбы с
горчаком ползучим имеет приживаемость подземных вегетативных органов. Она
зависит от длины корней, глубины заделки, от конкретных метеоусловий года,
влажности почвы и т.д.

В наших опытах приживаемость оказалась многократно выше при  прочих
равных условиях у отрезков корней длиной 20 и 25 см. Отрезки корней длиной 0 - 10
см из слоя почвы глубже 20 см практически не прорастали.

Изучение регенерационной способности  горчака ползучего в полевых опытах
в  зависимости от внесения различных почвенных гербицидов в сочетании с ярусной
обработкой почвы показало, что  за период наблюдений наименьшая
регенерационная способность горчака ползучего отмечена на вариантах с
применением  гербицидов Дуал 960, к.э. и Зенкор, 70 % с.п. Она составила при
проведении мероприятий в фазе розетки сорняка 5,0 и 10,5% соответственно, а в
фазе стеблевания – бутонизации – 2,6 и 9,2%.

В среднем за годы исследований наиболее полное уничтожение горчака
ползучего имело место на вариантах с применением гербицидов Дуал 960, к.э. и
Зенкор, 70 % с.п. на фоне обработки почвы культиватором КПЭ - 3,8 на глубину 10 -
12, 14 - 16 см и плоскорезом - глубокорыхлителем  ПГ - 3 - 5 на 28 - 30 см (рисунок
1).

Гибель горчака ползучего на этих вариантах составила 97,4 и 90,8%
соответственно.

Таким образом, в условиях сухостепной зоны Северного Казахстана на чистых
парах  наиболее эффективным способом борьбы с горчаком ползучим является
ярусная (разноглубинная) обработка почвы с одновременным внесением почвенных
гербицидов Дуал 960, к.э с нормой 2,5 л/га  и Зенкор, 70 % с.п. в дозе 1,5л/га.
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