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Таким образом, полученные данные по 
изучению эффективности возделывания 
смешанных посевов суданской травы с рап-
сом, редькой масличной, горохом и викой 
яровой показали, что лучшим компонентом 
к суданской траве как по формированию 
урожайности зеленого корма, так и по со-
держанию переваримого протеина в нем 
оказалась редька масличная при соотноше-
нии норм высева 50 на 50%. Урожайность 
зеленой массы была сформирована на этом 
варианте в среднем за три года 62,9 т/га. 
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Введение 

Важнейшим направлением современного 
земледелия юго-востока Казахстана являет-
ся разработка научных основ производства 
экологически чистой и конкурентоспособной 
продукции сельскохозяйственного произ-
водства. 

Переход аграрного сектора на рыночные 
отношения потребовал существенные изме-
нения принципов ведения сельского хозяйст-
ва и в частности земледелия юго-востока 
Казахстана. Рынок жестко требует от любо-
го товаропроизводителя строго руково-
дствоваться в своей деятельности рыночной 
конъектурой, чтобы обеспечить прибыльное 
хозяйствование. В этой связи кардинально 
изменился подход земледельцев к техноло-
гиям возделывания сельскохозяйственных 

культур. Во многих хозяйствах приемы тех-
нологии упрощаются, а зачастую не выпол-
няются, в том числе и меры борьбы с сор-
ными растениями, вследствие чего склады-
ваются реальные условия повышения засо-
ренности полей. 

Многими учеными доказано, что одним 
из важных направлений повышения культуры 
земледелия является эффективная защита 
посевов от сорняков, без которой высокая 
засоренность посевов сельскохозяйственных 
культур выступает как фактор дестабилиза-
ции отрасли, снижая эффективное плодо-
родие почвы [1-3].  

В результате изменения структуры по-
севных площадей, увеличения неиспользо-
ванных (бросовых) земель, несоблюдения 
технологии возделывания сельскохозяйст-
венных культур и ограниченности защитных 
мероприятий сложилась крайне неблагопри-
ятная (тяжелая) фитосанитарная обстановка. 
Практически повсеместно наблюдается за-
соренность посевов сорняками, в том числе 
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средней и сильной степени более чем на 
половине посевных площадей пашни [4]. 

В связи с этим состояние засоренности 
полей и поиск путей регулирования сорных 
компонентов в агрофитоценозах можно 
считать одной из важнейших, актуальных и 
региональных проблем, первоочередных 
для науки и практики сельскохозяйственного 
производства республики. 

На современном уровне культуры зем-
леделия юго-востока Казахстана применяе-
мая агротехника и ограниченные возможно-
сти химической защиты посевов культур от 
вредных организмов и сорняков не обеспе-
чивают оптимальное фитосанитарное со-
стояние полей. Состояние засоренности по-
лей плачевное. Потенциальная засоренность 
полей год за годом увеличивается, достигая 
громадных величин, превышающих наи-
большего уровня классификации засоренно-
сти почвы (более 50 млн шт. семян на 1 га) 
семенами сорняков.  

Такая обстановка обусловлена их биоло-
гическими особенностями, обеспечивающи-
ми адаптацию к любым экологическим ус-
ловиям на полях. Кроме того, большая пло-
довитость сорняков, долговечность и их 
пролонгированное прорастание создают 
предпосылки для образования громадного 
запаса семян в почве, ежегодно пополняе-
мого новым их «урожаем».  

Таким образом, высокая потенциальная 
засоренность полей малоуязвима для при-
меняемых агротехнических приемов на юго-
востоке Республики Казахстан и гарантирует 
засоренность полей на много лет, где не-
добор урожая сельскохозяйственных куль-
тур достигает до 30-50% [1-3].  

Сложившаяся обстановка в земледелии 
республики требует безотлагательного ре-
шения этой острой проблемы, которое 
должно трансформироваться в систему ре-
гулирования численности вредных организ-
мов и сорняков с учетом биоценотических 
взаимодействий компонентов агрофитоце-
нозов. Оптимизация фитосанитарного со-
стояния посевов и снижения вредоносности 
сорняков может быть достигнута: за счет 
гибкого маневрирования структурой пашни; 
культурооборотом, т.е. чередованием 
культур; долей чистого пара; обработкой 
почвы, сроками и нормами высева семян; 
применением ловчих культур; использова-
нием экологически безопасных биологиче-
ских и химических средств нового поколе-
ния. В решении этой проблемы нами были 
изучены экологические безопасные приемы, 
обеспечивающие стабилизацию фитосани-
тарного состояния посевов, энергосбере-
жение, а также повышение агроэкономиче-
ской эффективности в условиях орошаемо-
го земледелия юго-востока Казахстана.  

Материалы и методы 
В Республике Казахстан земледелие юго-

восточной части представлено как богар-
ное, орошаемое и горное, расположенное 
на предгорных и горных долинах Тянь-
шаньской горной системы.  

Нашими исследованиями были охвачены 
наиболее типичные районы орошаемой зо-
ны лугово-каштановых почв тяжелого меха-
нического состава, которая является харак-
терным типом предгорной сазовой полосы. 
Они имеют темно-каштановую окраску гу-
мусового горизонта, мощность которого 
достигает 30-40 см, содержание гумуса в 
пахотном слое составляет 2,44-2,45%. Кли-
мат региона резко континентальный с 
большими суточными и годовыми колеба-
ниями температуры воздуха, сумма осад-
ков составляла 540 мм (МС, г. Иссык).  

Изучение состава и структуры полевых 
агрофитоценозов в условиях орошаемого 
земледелия проводились на посевах веду-
щих сельскохозяйственных культур зоны — 
озимой пшеницы, кукурузы на зерно и сои 
в учебно-опытном cтанции «Агроуниверси-
тет» Казахского национального аграрного 
университета (КазНАУ).  

Исследования проводились общеприня-
тыми приемами научной агрономии: экспе-
риментом, наблюдением с использованием 
общеизвестных методик исследований. 
Объектом исследований явился плодосмен-
ный севооборот в стационарном опыте ка-
федры общего земледелия и растениевод-
ства КазНАУ. Варианты размещены рендо-
мизированным методом. Общая площадь 
севооборотов составляет 7360 м2. Размер 
делянки 112 м2 (14,0х8,0 м). Учетная пло-
щадь делянки 72 м2 (7,2х10м).  

Для изучения особенности формирования 
агрофитоценоза проведены маршрутные 
обследования, количественные учеты про-
водились в зависимости от площадей обсле-
дуемого поля (Либерштейн И.И., Тули-
ков А.М. Методические указания, 1980).  

Фенологические наблюдения над куль-
турными и сорными растениями проводили 
по П.Г. Найдину (М.: Сельхозгиз, 1959); 
учет структуры, биометрических показате-
лей и качества урожая — согласно «Методи-
ки Государственного сортоиспытания сель-
скохозяйственных культур» (М.: Колос, 
1971). 

Математическая обработка урожайности 
данных — по Б.А. Доспехову (1985), стати-
стическая обработка данных — с использо-
ванием компьютерных программ Microsoft 
Excel и Statistica. 

В работе обобщены данные за 2008, 
2009, 2010 и 2011 гг. 
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Результаты и обсуждение 
Результаты исследований при проведении 

маршрутных обследований производствен-
ных посевов и полевых опытов свидетельст-
вуют о широком спектре видового состава 
сорняков. Учеты засоренности посевов сои 
показали, что из общего количества сорного 
компонента сои, включающего 46 видов, от-
носящихся к 10 ботаническим семействам, 
наиболее широко распространены 25, из ко-
торых 8 видов являются доминантами. Ха-
рактерной особенностью засорения сои яв-
ляется преобладание однолетних сорняков. 

В зависимости от складывающихся эколо-
гических условий года отмечено преоблада-
ние разных групп сорняков. В годы с влаж-
ной теплой весной хорошо развиваются од-
нодольные сорняки, при влажной, но про-
хладной весне однолетние двудольные — 
марь белая (Chenopodium album), щирица 
запрокинутая (Amaranthus retroflexus), а в 
засушливые годы преобладали многолетние 
корнеотпрысковые и корневищные виды. 
Таким образом, выявлено, что соотношение 
видового состава сорных фитоценозов на 
посевах сои формируются в зависимости от 
складывающихся погодных (температурного 
режима) и почвенных (водный режим) ус-
ловий. 

В количественном отношении в посевах 
сои преобладает ограниченное число доми-
нирующих сорняков (8 видов), которые 
наиболее приспособлены к технологиям 
возделывания, отличающихся высокой кон-
курентоспособностью и обилием.  

При изучении структуры сорного компо-
нента агрофитоценозов выявлена следую-
щая динамика. В начальные фазы развития 
сои в течение первого месяца преобладают 
ранние яровые сорняки. Через месяц после 
посева, в период ветвления сои, обилие 
сорняков составляет 193,6 шт/м2, в этот 
период роста и развития сои наибольшее 
количество сорняков приходится на поздние 
яровые (42,0%) и многолетние корнеотпры-
сковые (22,9%), а количество ранних сорня-
ков снижается.  

Позже, в фазу цветение, обилие сорня-
ков увеличивается до 247,5 шт/м2, где доля 
ранних яровых составляет всего 17,2%, а 
затем к созреванию резко снижается до 
8,9%, так как они заканчивают вегетацион-
ный период. В этот период максимально 
начинают вегетацию поздние яровые сорня-
ки, такие как паслен черный (Solanum 
nigrum), гибискус вздутый (Hibiscus trionum), 
полынь однолетняя (Аrtemisia annua) и дур-
ман обыкновенный (Datura stromonium), и их 
доля составляет 53,6%. К периоду созрева-
ния сои доля их достигает наибольших зна-
чений (64,5%) и успевают сформировать 
семена, рассеяв их до созревания бобов 

сои, повышая запас семян сорняков почвы 
(табл. 1). Данное соотношение агробиоло-
гических групп доказывает, что засорен-
ность посева сои имеет смешанный мало-
летне-корнеотпрысковый тип засоренности, 
с максимумом обилие сорняков по сравне-
нии с другими культурами, такими как ози-
мая пшеница и кукуруза. 

На посевах озимой пшеницы, как пред-
шественник сои, сорный компонент (63 вида 
из 18 семейств) представлен различными 
биотипами сорных растений как многолет-
ними (21 видов), так и малолетними (42 ви-
дов) одно- и двудольными сорняками. 

Несмотря на такое разнообразие флори-
стического состава сорняков, из них только 
16 видов были распространены широко. В 
состав доминатов входят так называемые 
«сорняки-космополиты», широко распро-
страненные во многих посевах сельскохо-
зяйственных культур. На посевах озимой 
пшеницы были выделены следующие доми-
нанты, такие как озимые сорняки — пасту-
шья сумка (Capsella bursa pastoris), сурепка 
обыкновенная (Barlarea vulgaris), ярутка по-
левая (Thlaspi arvense), мак-самосейка (Pa-
paver rhoeas); яровые — конопля сорная 
(Саnnabis ruderalis), горчица полевая (Sinapis 
arvensis), щирица запрокинутая (Amaranthus 
retroflexus), дурнишник обыкновенный 
(Xanthium strumarium), полынь однолетняя 
(Аrtemisia annua), дымянка аптечная (Fumaria 
officinalis), горец птичий (Polygonum avicu-
lare); многолетние — бодяк полевой (Сirsium 
arvense (L.) Sсор), осот полевой (Sonchus 
arvensis), вьюнок полевой (Convolvulus 
arvensis), латук татарский (Lactuca tatarica), 
тростник обыкновенный (Phragmites 
australis). В среднем за годы исследований 
сорняки-доминанты составляли 98,0-98,8% 
от общего количества сорняков и 99,3-
99,8% от общей массы сорняков в посевах.  

Уровень засоренности посевов озимой 
пшеницы и соотношение основных агробио-
логических групп и видов сорняков непре-
рывно изменяется в течение вегетации куль-
туры. В осенний период, от посева до пре-
кращения вегетации озимой пшеницы, ее 
посевы засорены слабо, так как сорняки 
уничтожаются предпосевной обработкой, а 
понижение температуры осенью не благо-
приятствуют прорастанию семян сорняков. 
После весеннего возобновления озимой 
пшеницы ее засоренность начинает резко 
увеличиваться и достигает максимальных 
значений в фазе колошения культуры как по 
числу сорняков (164,7 шт/м2), так и по их 
массе (390,2 г/м2). Установлено, что в по-
севах озимой пшеницы в условиях орошения 
количество сорняков возрастает от весенне-
го возобновления до колошения культуры 
от 68,3 до 164,7 шт/м2 (табл. 1). 
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Таблица 1 
Структура сорного компонента агрофитоценозов  

в условиях орошаемой зоны юго-востока Казахстана 
 

Агробиологические  
группы сорняков 

Доля биогрупп в сорном фитоценозе, % 
озимая пшеница кукуруза соя 

куще-
ние 

коло-
шение

убор-
ка 

3-5-й 
лист 

11-13-й 
лист 

спе-
лость

ветв-
ление 

цвете-
ние 

созре-
вание

Многолетние 9,3 12,3 9,3 25,4 24,5 30,3 22,9 21,4 19,8 
Малолетние: 91,3 87,7 90,7 74,6 75,5 79,7 77,1 78,6 80,2 
в т.ч. ранние яровые 2,0 4,1 1,7 0,6 31,1 27,5 15,7 17,2 8,9 
поздние яровые 8,3 32,2 66,1 33,3 41,9 38,9 42,0 53,6 64,5 
озимые и зимующие 24,9 18,7 - - - - - - - 
двулетние - - - 0,7 2,5 38,3 19,4 7,8 6,8 
Обилие сорняков, шт/м2 68,3 164,7 89,7 44,3 65,5 78,3 19,4 247,5 108,8
в % 100,0  100,0  100,0  

 
Доля озимых сорняков в период весенне-

го возобновления составляет 24,9% от об-
щего количества сорняков, в фазу колоше-
ния их доля снижается от 18,7%, а к периоду 
уборки зимующие сорняки заканчивают пло-
доношение и прекращают вегетацию. Нали-
чие в составе агрофитоценоза озимой пше-
ницы сорных растений, обладающих разны-
ми сроками прохождения вегетации, обу-
словливает их высокую вредоносность в те-
чение всего периода вегетации культуры и 
снижает эффективность мер борьбы с ними. 

Видовой состав сорняков на посевах куку-
рузы как предшественник сои отличается 
большим разнообразием. Встречалось  
46 видов, относящихся к 16 ботаническим 
семействам. В сорном сообществе из мно-
голетних сорняков встречаются бодяк поле-
вой (Сirsium arvense (L.) Sсор), осот полевой 
(Sonchus arvensis), латук татарский (Lactuca 
tatarica), вьюнок полевой (Convolvulus ar-
vensis), ежевика сизая (Rubus caesius), из 
малолетних — щирица запрокинутая (Amaran-
thus retroflexus), марь белая (Chenopodium 
album), конопля сорная (Саnnabis ruderalis), 
горец птичий (Polygonum aviculare), горчица 
полевая (Sinapis arvensis), мак самосейка 
(Papaver rhoeas), дымянка аптечная (Fumaria 
officinalis), полынь однолетняя (Аrtemisia 
annua), дурнишник зобовидный (Xanthium 
strumarium), мышей сизый (Setaria glauca), 
подмаренник цепкий (Galium aparine), паслен 
черный (Solanum nigrum), канатник Теофраста 
(Abutilon theophrasti Medicus), очный цвет 
полевой (Anagallis arvensis). 

Среди перечисленных сорняков есть 
представители различных ботанических се-
мейств, агробиологических групп. В количе-
ственном отношении преобладает лишь ог-
раниченное число сорняков, наиболее при-
способленных к технологии возделывания 
кукурузы. Эти виды отличаются наибольшей 
конкурентоспособностью по отношению к 
растениям кукурузы и наносят наибольший 
ущерб урожаю. Они доминируют в сорных 
фитоценозах по численности и уровню раз-

вития биомассы. Среди них отмечались ма-
лолетние яровые — марь белая 
(Chenopodium album), горчица полевая 
(Sinapis arvensis), щирица запрокинутая 
(Amaranthus retroflexus), просо куриное 
(Echinochloa crusgalli), мышей сизый (Setaria 
glauca), конопля сорная (Саnnabis ruderalis), 
подмаренник цепкий (Galium aparine), очный 
цвет полевой (Anagallis arvensis), паслен 
черный (Solanum nigrum), многолетние кор-
неотпрысковые — бодяк полевой (Сirsium 
arvense (L.) Sсор), осот полевой (Sonchus 
arvensis), вьюнок полевой (Convolvulus 
arvensis), латук татарский (Lactuca tatarica). 

В среднем за годы исследований в “яд-
ре” сорного фитоценоза сорняки-доми-
нанты составляли в фазе 3-5-х листьев куку-
рузы 96,3% от общего количества и 87,5% 
от общей массы сорняков в посевах. Коли-
чество сорняков в этот период составляло 
14,3 шт/м2, а их масса — 71,5 г/м2. Уро-
вень засоренности посевов кукурузы, соот-
ношение основных агробиологических групп 
и видов сорняков изменяется в ходе вегета-
ции культуры. От фазы 3-5-х листьев куль-
туры в ходе вегетации засоренность  
(44,3 шт/м2) увеличивается и достигает 
максимальных значений в фазе полной спе-
лости, как по числу сорняков (78,3 шт/м2). 
Структура сорного фитоценоза по биогруп-
пам изменялась в течение вегетационного 
периода. В начале доля ранних яровых сор-
няков по количеству составляла 40,6%, 
поздних яровых и корнеотпрысковых — со-
ответственно, 33,3 и 25,4%. К середине ве-
гетации культуры заметного изменения в 
структуре сорного фитоценоза не наблю-
далось. В период созревания кукурузы ко-
личество ранних яровых сорняков снизилось 
до 27,5%, поздних яровых — до 38,9%, доля 
корнеотпрысковых сорняков, наоборот, 
увеличилась до 30,3%. Все виды сорняков в 
этот период проходили фазу созревания и 
заканчивали вегетацию. Обобщая результа-
ты исследований, следует отметить, что за-
соренность посевов имеет многовидовой 
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характер. Отмечается подавляющее преоб-
ладание ограниченного числа сорняков, яв-
ляющихся доминантами сорного фитоцено-
за, отличающиеся наибольшей конкуренто-
способностью по отношению к растениям 
кукурузы и наносят наибольший ущерб. 

Таким образом, многолетние учеты и 
наблюдения показали, что посевы озимой 
пшеницы, кукурузы и сои характеризуются 
высокой засоренностью, при котором оби-
лие сорняков составляет от 68,3 до  
247,5 шт/м2. При этом для озимой пшени-
цы характерно преобладание озимых, зи-
мующих и ранних яровых сорняков; для ку-
курузы — преобладание поздних яровых в 
начале вегетации и во второй половине 
поздних яровых и корневищных; для сои — 
двулетних и поздних яровых сорняков. 

Установлено, что преимущественные 
значения в формирований сорной флоры 
агрофитоценозов имеют экологические ус-
ловия местообитания сорняков и погодные 
условия, складывающиеся в вегетационный 
период и фитоценотические взаимоотноше-
ния сорных растений с культурными. Спе-
цифические особенности климата земле-
дельческой зоны юго-востока Казахстана 
изменяют экологические условия произра-
стания агрофитоценоза, благодаря чему 
сорные сообщества отличаются большим 
видовым разнообразием и высокой плотно-
стью на единицу площади, вызывают потери 
урожая культур от 23,6 до 69,1% [4]. 

Наши исследования, проведенные в тече-
ние ряда лет в условиях земледелия юго-
востока Казахстана, позволили выявить, что 
для стабилизации структуры агрофитоцено-
зов и подавления численности сорной расти-
тельности до безопасного уровня, исклю-
чающие потери урожая, нами изучен и раз-
работан экобиологический прием борьбы с 
сорной растительностью — это научно-
обоснованное чередование культур.  

При этом наибольшее снижение засо-
ренности посевов и почвы достигнута в пло-
досменном севообороте при орошении, где 
оптимальные предшественники в агрофито-
ценозах создают наиболее благоприятные 
условия, оказывающие положительное 
влияние на рост, развитие культурных рас-
тений и на их конкурентоспособность.  

В зависимости от предшественников за-
соренность посевов изучаемых культур оп-
ределяется двумя основными факторами: 

во-первых, способностью самой культуры 
подавлять сорные растения, т.е. конкурен-
тоспособностью, во-вторых, особенностями 
технологии ее возделывания. При изучении 
засоренности посева сои в плодосменном 
севообороте выявлено, что на уровень за-
соренности существенное влияние оказыва-
ют оптимальные предшественники (табл. 2). 

По лучшим предшественникам сои на ее 
посевах количество сорняков колеблется в 
пределах 42 и 58 шт/м2, а общая засорен-
ность полей уменьшается по сравнению с 
бессменными (72,0 шт/м2) посевами. Эф-
фективная борьба с сорными растениями 
наблюдается в поле сои после озимой пше-
ницы, идущей по пласту многолетних трав, 
то есть после озимой пшеницы, а также по-
сле кукурузы на зерно. Эффективность эко-
логически безопасного агроприема — лучших 
предшественников в борьбе с сорняками на 
посеве сои составляет 30,2-41,3%.  

Обилие сорняков в севооборотах умень-
шается в 2-5 раза, а их масса — в 3-7 раз, 
чем в бессменных посевах и монокультуры, 
как было отмечено выше. В результате это-
го сокращаются репродукционные процес-
сы сорной части агрофитоценоза, в почву 
поступает меньше семян сорняков, и к кон-
цу ротации севооборотов потенциальная 
засоренность полей снижается от 18,3 до 
36,5%. 

Снижение уровня засоренности полей изу-
чаемых культур в зависимости от предшест-
венников оказывает существенное влияние на 
повышение урожайности сои. Урожайность 
сои на бессменных посевах составляет, соот-
ветственно, 20,0 ц/га. При возделывании ее 
после озимой пшеницы урожайность повы-
шается до 28,3 ц/га, а после кукурузы — до 
26,1 ц/га, где прибавка урожайности состав-
ляет 30,5-41,5% (табл. 3).  

Результаты статистической обработки 
данных экспериментальных исследований 
методом дисперсионного анализа дают 
возможность доказать достоверность полу-
ченных результатов, которая в наших ис-
следованиях доказывается уровнем уста-
новленной точности проведения опыта, рав-
ная 3,17%. Величина существенной разницы 
между изученными и контрольным вариан-
том составляет 1,88 ц/га, поэтому все изу-
ченные варианты предшественников сои 
считаются существенными, приемлемыми. 

Таблица 2 
Засоренность посевов сои в зависимости от приемов возделывания предшественников 

 

Предшественники сои 
Обилие сорняков Эффективность агро-

приемов в борьбе  
с сорняками 

количество  
сорняков, шт/м2 

в т.ч. многолетних, 
шт/м2 

Бессменный посев 72,0 56,5 - 
По озимой пшенице 42,3 14,5 41,3 

По кукурузе на зерно 58,2 12,0 30,2 
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Таблица 3 
Влияние предшественников на урожайность сои 

 

№ 
п/п 

Предшественники 
Урожайность, 

ц/га 
Прибавка 

ц/га % 
1 Бессменный посев 20,0 - - 
2 Озимая пшеница (идущая по пласту многолетних трав) 28,3 +8,3 +41,5 
3 Кукуруза на зерно 26,1 +6,1 +30,5 
 НСР05, ц/га  1,88  
 Sx, %  3,17  
 
 

Заключение 
В условиях орошения юго-востока Казах-

стана посевы озимой пшеницы, кукурузы и 
сои характеризуются высокой засоренно-
стью, при которой обилие сорняков состав-
ляет от 68,3 до 247,5 шт/м2. В посеве сои 
преобладает смешанный малолетне-
корнеотпрысковый тип засоренности, с 
максимальным значением до 193,0- 
247,5 шт/м,2 обилие сорняков. Для озимой 
пшеницы характерно преобладание озимых, 
зимующих и ранних яровых сорняков, для 
кукурузы — преобладание поздних яровых в 
начале вегетации и во второй половине — 
поздних яровых и корневищных и для сои — 
двулетних и поздних яровых сорняков. Уста-
новлено, что технология возделывания куль-
тур при орошении должна учитывать раз-
мещение их по оптимальным предшествен-
никам.  

Возделывание сои в плодосменном сево-
обороте после лучших предшественников 
является экологически безопасным приемом 
стабилизации фитосанитарной устойчивости 
агрофитоценоза, обеспечивающее сниже-
ние засоренности до 30,2-41,3%.  

Уровень засоренности полей оказывает 
существенное влияние на повышение уро-
жайности сои. Урожайность при возделыва-
нии сои после озимой пшеницы составляет 

28,3 ц/га, а после кукурузы — 26,1 ц/га, 
где урожайность повышается по сравнению 
с бессменным посевом (20,0 ц/га) на 30,5-
41,5%. 

Комплексная система борьбы с сор-
няками должна проводиться на основе про-
гноза засоренности полей, оценки потерь 
урожая от обилия сорняков, определения 
порога вредоносности и экономической це-
лесообразности применения определенных 
мер борьбы с ними.  
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Введение 
На современном этапе развития сельско-

хозяйственного производства сложился дис-
паритет цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, при этом оборотные средства со-




