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МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ГОРЧАКОМ ПОЛЗУЧИМ (РОЗОВЫМ)

Искакова Д.К.

Борьба с сорной растительностью является неотъемлемым  звеном
комплексных мероприятий, направленных на сохранение и увеличение
почвенного плодородия и повышение продуктивности зернового производства.
Некоторые из этих растений вызывают аллергические заболевания людей, другие
являются ядовитыми для сельскохозяйственных животных, ухудшают качество
продукции и приносят хозяйствам огромные убытки .

Особую опасность представляют карантинные виды, из которых наиболее
широкое распространенным в республике и трудноискоренимым является сорняк
горчак ползучий, из-за которого сельское хозяйство  Казахстана ежегодно теряет
урожай только зерновых  на сумму более 3 млрд тенге.

Горчак ползучий или розовый (Acroptilon repens, A. Picris Pall. Fich et Mey),
именуемый также васильком ползучим (Centaurea repens L.), на Ставрополье –
стрепетятником, а в пограничных с Украиной районах – горчаком степовим
звичайним (рожевим), относится к семейству астровых. Из Центральной Азии он
постепенно распространился в Турции, Иране, Ираке, проник в Китай,
Монголию, Казахстан, Азербайджан, Киргизию и на Украину. В 1910 году вместе
с семенами люцерны горчак попал сначала в Северную Америку, где его назвали
Rachen knapweed (русский василек), затем в Австралию. Знаменитый агроном,
академик А.И. Мальцев называл горчак «самым опасным и самым злостным
сорняком из всей нашей сорной флоры». Горчак не только сильно затрудняет
обработку почвы, его корни выделяют в почву токсичные вещества, которые
угнетают другие культуры, особенно овощные, даже после отмирания подземной
части сорняка. Недаром горчак внесен в список карантинных объектов, т.е. таких,
в отношении которых требуются меры, предупреждающие их занос
и распространение на территорию страны.

Большая жизнестойкость горчака объясняется тем, что в процессе
фотосинтеза сорняк в подземных органах образует большое количество
растворимых углеводов, главным образом инулина. За счет этого вещества идет
интенсивное отрастание новых побегов и рост подземных органов. Другая
отличительная особенность горчака заключается в том, что вертикальный корень
горчака может уходить на глубину до 15 м. Так как корень горчака обязательно
достигнет слоя с доступной влагой, то ему не страшна никакая засуха. При этом
почва, где поселился сорняк, иссушается, в ней резко уменьшается запас
питательных веществ. В результате урожай овощных культур снижается в два
и более раз. Особенно чувствительны к горчаку томаты, перцы, баклажаны,
бахчевые культуры, кукуруза и подсолнечник.



Горчак светолюбив и при затенении не образует семена, при этом рост его
корней и расход запасных питательных веществ из них замедляется. Однако, если
затенение снять, даже через 3-4 года вновь появятся побеги сорняка.

Бороться с горчаком очень сложно. Использовать же траву горчака
невозможно: его едят только овцы, да и то лишь молодые побеги, коровье молоко
при попадании в корм животных стеблей горчака становится очень горьким, а при
содержании в сене 5% горчака зафиксированы неоднократные отравления
лошадей.

По официальным данным МСХ РК на 2012 год горчаком ползучим засорено
более 2,5 млн га нашей страны (14 областей, 25городов, 144 района, 482
нас.пункта).

Агротехнические приемы, предусмотренные почвозащитной технологией,
достаточно высоко механизированы. Наиболее распространение  получил
следующий комплекс машин: культиваторы-глубокорыхлители и
культиваторы-плоскорезы, применяемые для основных осенних и паровых
обработок полей, штанговые культиваторы для ухода за парами, лущильники с
плоскими дисками и игольчатые бороны для предпосевной обработки почвы,
сеялки-лущильники и сеялки-культиваторы для посева по стерне. Полная очистка
полей от горчака ползучего  путем механических обработок вышеуказанными
орудиями в этих условиях не достигается. Многократная же механическая
обработка почвы способствует ее распылению, уничтожению растительного
покрова, что ведет к развитию ветровой эрозии.   Опыт борьбы с сорной
растительностью в нашей стране и за рубежом показывает, что из всех
существующих способов уничтожения горчака ползучего  механического,
биологического, химического и т.д. наиболее эффективным оказывается
сочетание механического и химического способов, с внесением гербицидов.
Исследованиями устоновлено, что одним из перспективных гербицидов является
российский препарат горгон. Особенностью этого препарата является то,что в
первое время,  в течение около месяца после опрыскивания, растение горчака как
бы «замирали», т.е.высыхали на корню и были в стоячем состоянии, не
рассыпаясь и не разлагаясь от внешних факторов (засуха, влага и др. факторы)
Однако, раскопками выяснено, что корневая система горчака  на 80-90% отмирает
в слое 0-60 см. На следующий год после применения гербицида горгона в пару,
посевы яровой пшеницы практически чистые. Численность горчака с 13-17 шт./м2

в год обработки пара снижается до 2,6-3,4 растений на 1м2.
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