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Обоснованное внедрение новых сортов требу-

ет знаний их средообразующих особенностей, 
взаимодействия основной культуры с другими 
компонентами агроценоза под влиянием антропо-
генных и естественных факторов. Целью исследо-
ваний явилось изучение особенностей формиро-
вания сорной растительности в посевах новых сор-
тов яровой мягкой пшеницы в зависимости от 
уровня интенсификации технологий возделывания. 
Исследования, проведенные в Центрально-
лесостепном Приобском агроландшафтном рай-
оне Новосибирской области на черноземе выще-
лоченном, показали, что в фазе кущения пшени-
цы общая численность сорняков на технологии, 
основанной на вспашке, была в 1,6 и 2,0 раза ни-
же в сравнении с технологиями на основе глубо-
кого рыхления и мелкой плоскорезной обработки 
соответственно. Внесение удобрений в среднем 
по опыту увеличивало число сорняков в 1,2 раза. 
В конце вегетации наибольшая численность сорня-
ков зафиксирована на глубоком рыхлении, в  
1,9 раза ниже она была на вспашке, в 1,5 раза — 
на мелкой плоскорезной обработке. Статистиче-
ски значимых различий по сортам не отмечено. 
На биомассу сорняков также наибольшее влияние 
оказывали обработки почвы. Снижение их интен-
сивности приводило к увеличению биомассы сор-
няков от вспашки к глубокому рыхлению в  
1,8 раза, к мелкой плоскорезной обработке — в 
2,2 раза. Применение удобрений также увеличи-
вало биомассу сорняков в 1,5 раза. Биомасса 
сорняков была достоверно ниже в посевах Си-
бирской 17 и Обской 2 в сравнении с Новосибир-
ской 18.  

Keywords: spring wheat, variety, Novosibirskaya 
18 variety, Sibirskaya 17 variety, Obskaya 2 varie-
ty, cultivation technology, tillage, fertilizer, weeds, 
weed infestation. 

 
Reasonable introduction of new varieties requires 

the knowledge of their environmental-forming fea-
tures and interaction of the main crop with other 
components of agrocenosis under the influence of 
natural and anthropogenic factors. The research goal 
was to study the features of weed vegetation for-
mation in the crops of new spring soft wheat varie-
ties depending on the level of cultivation technology 
intensification. The studies were carried out in the 
Central forest-steppe agro-landscape zone of the 
Ob River area of the Novosibirsk Region on leached 
chernozem. It was found at wheat tillering stage that 
the total number of weeds under cultivation technol-
ogy based on plowing was 1.6 and 2.0 times lower 
than that under the technologies based on deep 
chiseling and surface tillage respectively. Averagely 
for the experiment, fertilizer application increased 
the number of weeds 1.2 times. At the end of the 
growing season, the largest number of weeds was 
found after chiseling; it was 1.9 times less after 
plowing; and 1.5 times less after surface tillage. 
There were no statistically significant differences in 
individual varieties. Weed biomass was also greatly 
affected by tillage techniques. Less intensive tillage 
increased weeds biomass 1.8 times from plowing to 
chiseling; 2.2 times — to surface tillage. Fertilizer ap-
plication also increased weed biomass 1.5 times. The 
weed biomass was significantly less in the crops of 
Sibirskaya 17 and Obskaya 2 varieties as compared 
to that of Novosibirskaya 18. 
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Введение 
Вред, причиняемый сорными растениями 

сельскохозяйственным культурам, чрезвы-
чайно разнообразен. Это, прежде всего, 
конкуренция между видами, которая су-
ществует во всех экосистемах. Сущность 
её заключается в снижении обеспеченности 
одних растений каким-либо ресурсом в ре-
зультате его использования другими расте-
ниями [1]. Сорняки поглощают из почвы 
влагу и питательные вещества, подавляют 
процессы фотосинтеза, затеняя культурные 
растения, снижают температуру почвы, 
оказывают негативное аллелопатическое 
воздействие. Сорняки служат накопителями 
и резерваторами многих вредителей и бо-
лезней. Сорная растительность оказывает 
отрицательное влияние не только на уро-
жай яровой пшеницы, но и на его качество. 
В настоящее время в регионе 50-60% па-
хотных земель засорены в сильной и сред-
ней степени, что обусловлено особенно-
стями ведения сельского хозяйства в по-
следние годы. Основными причинами высо-
кой засорённости полей являются низкий 
уровень культуры земледелия, несовер-
шенство организационно-хозяйственных 
мероприятий, минимизация комплекса аг-
ротехнических мер, недостаточное внима-
ние к системному подходу в борьбе с сор-
няками в севооборотах, несоответствие 
спектра действия применяемых гербицидов 
видовому составу сорняков и т.д. [2].  

Достичь высокой продуктивности и ста-
бильной фитосанитарной ситуации в посе-
вах можно только на основе использования 
высокоурожайных сортов и наукоемких 
технологий их возделывания.  

Для обоснованных рекомендаций по 
внедрению новых сортов яровой пшеницы в 
производство необходимо знать, какие 

проблемы могут возникнуть при их выра-
щивании по различным технологиям. В свя-
зи с этим целью исследований явилось изу-
чение особенностей формирования сорной 
растительности в посевах новых сортов 
яровой мягкой пшеницы в зависимости от 
уровня интенсификации технологий возде-
лывания. 

 
Объекты и методы исследований 

Для решения поставленной цели в 2015-
2016 гг. был заложен многофакторный по-
левой эксперимент на опытном поле  
СибНИИЗиХ СФНЦА РАН, расположенном 
в Центрально-лесостепном Приобском аг-
роландшафтном районе Новосибирской 
области. Почва — чернозем выщелоченный, 
среднесуглинистый, среднемощный. В опы-
те изучали пшеницу трех новых сортов си-
бирской селекции: среднеспелые — Ново-
сибирская 18 и Обская 2 и среднепоздний — 
Сибирская 17, отличающихся следующими 
преимуществами: засухоустойчивостью, 
экологической пластичностью, а также 
имеющих разную степень устойчивости к 
вредным организмам [3, 4]. Сорта выра-
щивали второй культурой после пара (по 
зерновому предшественнику) по трем тех-
нологиям. Выбор способа наиболее эф-
фективной осенней обработки почвы в тех-
нологиях различной интенсивности был ос-
нован на результатах многолетних исследо-
ваний СибНИИЗиХ [5, 6].  

Первая технология — экстенсивная, ори-
ентированная на использование естествен-
ного плодородия почвы без применения 
удобрений и других химических средств или 
с очень ограниченным их использованием. 
Осенняя обработка почвы предусматривала 
вспашку на 20-22 см и внесение стартовой 
дозы азотного удобрения (N20).  
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Вторая — нормальная, обеспечивающая 
агрохимическими ресурсами в том мини-
муме, при котором можно осваивать поч-
возащитные системы земледелия, поддер-
живать средний уровень окультуренности 
почв, устранить дефицит элементов питания 
и давать удовлетворительное качество про-
дукции, в том числе за счет применения 
средств защиты против наиболее опасных 
вредных видов. В нашем случае осенняя 
обработка почвы проводилась стойками 
СибИМЭ на глубину 25-27 см, под предпо-
севную культивацию вносили аммиачную 
селитру в дозе 40 кг д.в/га.  

Третья технология — интенсивная, рассчи-
танная на получение планируемого урожая 
высокого качества в системе непрерывного 
управления продукционным процессом, с 
оптимальным минеральным питанием, за-
щитой от вредных организмов и полегания. 
Осенняя обработка почвы — плоскорезная, 
на глубину 10-12 см. Под предпосевную 
культивацию вносили N90 Р20.  

Весенняя агротехника на всех вариантах 
опыта соответствовала общепринятой. Се-
мена перед посевом протравливали фунги-
цидом с целью защиты от семенной и поч-
венной инфекции. Посев осуществляли 18 и 
19 мая сеялкой СЗП-3,6 с нормой высева  
6 млн всхожих зерен на 1 га.  

Погодные условия в годы исследований 
складывались неодинаково. Май и первая 
декада июня 2015 г. были очень теплыми и 
дождливыми (среднедекадные температуры 
превышали норму на 3,6-4,9ºС, а осадки за 
май превысили норму в 2 раза, за июнь — в 
1,8 раза). Тем не менее во второй и треть-
ей декадах июня на фоне высоких темпера-
тур наблюдался дефицит осадков. Июль был 
чуть теплее, чем обычно, осадков выпало в 
1,6 раза больше, при этом в первой декаде 
норма была превышена в 3,2 раза, в треть-
ей — в 1,7 раза, а во второй декаде их по-
чти не было. Август за счет второй и треть-
ей декад был теплее обычного, а осадков 
выпало меньше нормы. 

По метеорологическим показателям ве-
гетационный период 2016 г. характеризо-
вался повышенной теплообеспеченностью и 
дефицитом осадков. Третья декада мая и 
июнь были очень теплыми (среднедекадные 
температуры воздуха превышали норму на 
2,3-3,7ºС, в мае ощущался небольшой де-
фицит осадков (13,8%), а в июне выпало 
63,7% от нормы, при этом они отсутство-
вали в первую декаду, в третью декаду 
дефицит составил 62,4%. Июль был также 
чуть теплее, чем обычно (на 0,8°С), осад-
ков выпало в близко к норме, но в первую 

декаду они в 2,3 раза превысили ее, а во 
вторую и третью декаду их было меньше 
нормы на 34,6 и 40,7%. Август был теплее 
обычного (на 1,5°С), а осадков выпало все-
го 20% от нормы. 

Учет сорняков проводили на контроль-
ных вариантах (без применения гербици-
дов) в фазу кущения пшеницы и молочно-
восковой спелости зерна методом абсо-
лютного учета количественно-весового 
обилия на площадках 0,25 м2 [7]. Матема-
тическую обработку данных осуществляли 
с помощью пакета прикладных программ 
СНЕДЕКОР [8]. 

 
Результаты и обсуждение 

Видовой состав сорной растительности 
опытного поля был типичным для региона. 
Исследования показали, что разнообразие 
сорной растительности в фазу кущения не 
зависело от сортовых особенностей пше-
ницы и технологии ее возделывания. 

Двудольные виды в опыте за годы ис-
следований были представлены: пикульни-
ком обыкновенным (Galeopsis tetrahit L.), 
марью белой (Chenopodium album L.), щи-
рицей запрокинутой (Amaranthus retroflex- 
xus L.), горцем вьюнковым (Fallopia con-
volvulus L. A. Love), пасленом черным 
(Solanum nigrum L.), мелколепестником ка-
надским (Erigeron canadensis L.), из одно-
дольных видов в опыте преобладало просо 
посевное (Panicum miliaceum L.) и ежовник 
обыкновенный (Echinochloa crusgalli (L.) 
Beauv.). 

Благоприятные погодные условия 2015 г. 
способствовали дружному росту сорных 
растений. Их плотность в среднем по опыту 
в фазе кущения пшеницы составила  
581 шт/м2, из них двудольных — 428 шт/м2 
(73,6%), однодольных — 152 шт/м2 (26,4%) 
(табл. 1).  

Также было отмечено, что на техноло-
гии, основанной на вспашке, общая числен-
ность сорняков была в 1,6 и 2,0 раза ниже 
в сравнении с технологиями на основе глу-
бокого рыхления и мелкой плоскорезной 
обработке соответственно. Внесение удоб-
рений в среднем по опыту увеличивало 
число сорняков в 1,2 раза. 

Высокая температура воздуха и дефицит 
осадков в июне 2016 г. отрицательно по-
влияли на всхожесть сорных растений, по-
этому в первой половине вегетации их бы-
ло мало. Общая засоренность посевов в 
фазе кущения пшеницы культуры в сред-
нем составляла 5,0 шт/м2, из них двудоль-
ных — 2,0 шт/м2 (41,2%), однодольных — 
3,0 шт/м2 (58,8%). Массовое прорастание 
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сорняков началось во второй половине ве-
гетации яровой пшеницы, что было обу-
словлено обильными осадками начала 
июля.  

В фазе восковой спелости зерна пшени-
цы преобладающее влияние на засорен-
ность посевов в технологиях возделывания 
оказали обработки почвы (доля влияния 
фактора 67,2%). Плотность сорняков была 
выше на варианте глубокого рыхления  
(289 шт/м2), в 1,9 раза ниже она была на 
вспашке и в 1,5 раза — на плоскорезной 
обработке. Большую засоренность посевов 
по технологии, основанной на глубоком 
рыхлении, отчасти, можно объяснить сни-
жением конкурентоспособности яровой 
пшеницы, особенно на неудобренных фо-
нах, из-за более низкого содержания азота 
в почве в сравнении с двумя другими тех-
нологиями. Так, в среднем за два года пе-

ред посевом в метровом слое почвы по 
вспашке фиксировалось 64,6 кг/га, по 
мелкой плоскорезной обработке — 76,6, а 
по глубокому рыхлению — 25,5 кг/га нит-
ратного азота. Вероятно, это было обу-
словлено промыванием азота в более глу-
бокие слои почвы из-за особенностей зим-
ней и весенней погоды этих лет исследова-
ний. Внесение удобрений способствовало 
повышению конкурентоспособности пшени-
цы, и по удобренному фону численность 
сорняков была в 1,3 раза меньше, чем в 
вариантах без их применения (табл. 2). 
Существенных различий в засоренности по 
сортам не выявлено, хотя отмечена тен-
денция снижения их численности в посевах 
Новосибирской 18 и Сибирской 17 — на 21 
и 22 шт/м2 соответственно, по сравнению 
с Обской 2. 

Таблица 1 
Численность сорняков в фазу кущения пшеницы в зависимости от способа обработки почвы  

и уровня минерального питания, 2015 г., шт/м2 
 

Уровень  
минерального питания 

Сорняки 
Обработка почвы 

вспашка глубокое рыхление мелкая плоскорезная 

Без удобрений 
Однодольные 135 132 156 
Двудольные 200 419 532 

Всего 335 551 688 

Удобрения 
Однодольные 127 176 188 
Двудольные 295 463 661 

Всего 422 639 849 
Среднее по факторам: обработка почвы: вспашка = 378,5; рыхление = 595; 

плоскорезная = 768,5; без удобрений = 524,7; удобрения = 636,7; 
НСР05 по факторам: обработка почвы = 176; удобрения = 144 

 
Таблица 2 

Численность сорняков в фазу восковой спелости зерна  
пшеницы в зависимости от сорта и агроприемов (среднее за два года), шт/м2 

 

Сорт 
Уровень мине-

рального питания Сорняки 
Обработка почвы 

вспашка рыхление плоскорезная 

Новосибирская 18 

Без удобрений 
Однодольные 57 130 71 
Двудольные 96 186 149 

Всего 153 316 220

Удобрения 
Однодольные 57 59 74 
Двудольные 93 142 104 

Всего 150 201 178

Сибирская 17 

Без удобрений 
Однодольные 37 147 58 
Двудольные 103 234 127 

Всего 140 381 185

Удобрения 
Однодольные 34 74 105 
Двудольные 53 165 89 

Всего 87 239 194 

Обская 2 

Без удобрений 
Однодольные 48 92 65 
Двудольные 145 241 139 

Всего 193 333 204 

Удобрения 
Однодольные 62 135 77 
Двудольные 115 132 99 

Всего 177 267 176
Среднее по факторам: сорт Новосибирская 18 = 203; Сибирская 17 = 204; Обская 2 = 225;  

обработка почвы: вспашка = 150; рыхление = 289; плоскорезная = 192; без удобрений = 236;  
удобрения = 185; НСР05 по факторам: сорт = 39; обработка почвы = 39; удобрения = 32 
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Таблица 3 
Биомасса сорняков в фазу восковой спелости зерна пшеницы  

в зависимости от сорта и агроприемов (среднее за два года), г/м2 
 

Сорт 
Уровень мине-

рального питания 
Сорняки 

Обработка почвы 

вспашка 
глубокое 
рыхление 

мелкая 
плоскорезная

Новосибирская 18 

Без удобрений 
Однодольные 4,9 13,2 7,0 
Двудольные 9,9 13,0 11,5 

Всего 14,8 26,2 18,5

Удобрения 
Однодольные 3,6 13,6 23,3 
Двудольные 13,7 17,4 16,7 

Всего 17,3 31,0 40,0

Сибирская 17 

Без удобрений 
Однодольные 1,9 7,4 3,2 
Двудольные 4,5 9,9 15,1 

Всего 6,4 17,4 18,3

Удобрения 
Однодольные 4,5 7,9 28,4 
Двудольные 6,8 10,0 7,7 

Всего 11,3 17,9 36,1

Обская 2 

Без удобрений 
Однодольные 2,3 6,1 3,7 
Двудольные 6,8 9,9 15,4 

Всего 9,1 15,9 19,1

Удобрения 
Однодольные 3,5 10,9 9,0 
Двудольные 10,3 9,2 16,3 

Всего 13,8 20,1 25,3
Среднее по факторам: сорт Новосибирская 18 = 24,6; Сибирская 17 = 17,9; Обская 2 = 17,2;  

обработка почвы: вспашка = 12,1; рыхление = 21,4; плоскорезная = 26,2; без удобрений = 16,2;  
удобрения = 23,6; НСР05 по факторам: сорт = 4,6; обработка почвы = 4,6; удобрения = 3,7 

 
Таблица 4 

Доля сорняков в общей надземной массе фитоценоза (среднее за два года), % 
 

Сорт Уровень мине-
рального питания 

Обработка почвы 

Средние 
вспашка глубокое 

рыхление 
мелкая  

плоскорезная 

Новосибирская 18 
Без удобрений 2,9 4,7 3,2 3,6 

Удобрения 2,9 3,8 5,4 4,0 

Сибирская 17 
Без удобрений 1,2 3,1 2,8 2,4 

Удобрения 1,6 2,6 4,7 3,0 

Обская 2 
Без удобрений 1,1 3,3 2,9 2,4 

Удобрения 1,9 3,2 3,0 2,7 

Средние 1,9 3,5 3,7  

 
Рассматривая влияние изучаемых факто-

ров на биомассу сорных растений, следует 
отметить, что наибольшее влияние на нее 
также оказали обработки почвы (влияние 
фактора — 46,3%). Снижение интенсивно-
сти обработки почвы в технологиях возде-
лывания культуры приводило к увеличению 
биомассы сорняков от вспашки к глубоко-
му рыхлению в 1,8 раза, к мелкой плоско-
резной обработке — в 2,2 раза (табл. 3). 
Применение удобрений также увеличивало 
биомассу сорняков в 1,5 раза (влияние 
фактора — 19%). Особенности сортов так-
же оказали влияние (15%) на биомассу 
сорняков, которая была достоверно ниже в 
посевах Сибирской 17 и Обской 2 в срав-
нении с Новосибирской 18. 

Изучая наиболее адекватный показатель 
вредоносности сорняков — их долю в об-
щей надземной массе фитоценоза, следует 
отметить, что во всех случаях она была 
ниже ЭПВ (10%). Закономерности ее из-
менения в целом повторяли динамику био-
массы — замена вспашки в технологиях 
возделывания плоскорезными обработками 
увеличивала в среднем по опыту долю сор-
няков с 1,9 до 3,5 и 3,7%, применение 
удобрений увеличивало ее в 1,1 раза  
(табл. 4). Также наблюдалось снижение 
данного показателя от Новосибирской 18 к 
Обской 2.  
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Заключение 
Таким образом, на основании проведен-

ных исследований можно сделать вывод о 
том, что в пределах характеристик изучен-
ных сортов (вегетационный период, био-
масса, конкурентоспособность и другие 
средообразующие параметры) сортовые 
особенности играют определенную роль в 
формировании засоренности посева. Одна-
ко гораздо большее влияние в технологиях 
возделывания культуры оказывают способы 
основной обработки почвы и внесение 
удобрений. Замена вспашки на глубокую и 
мелкую плоскорезные обработки увеличи-
вают засоренность в 1,8-2,2 раза. Внесение 
удобрений также в 1,5 раза ухудшает фи-
тосанитарную ситуацию. Наименее конку-
рентоспособными по отношению к сорня-
кам оказались посевы Новосибирской 18, 
выращиваемые по изучаемым технологиям. 
В условиях каждого года складывающиеся 
погодные условия существенно корректи-
руют развитие сорного сообщества. 
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