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Пораженность луковиц болезнями в зависимости от 
сортообразца колеблется в пределах от 0,6 % до 16,6 % – 
Ветразь и от 1,0 % до 20,2 % – Крывiцкi ружовы.

В период вегетации на растениях лука и семенниках 
выявлены пероноспороз, вирус желтой карликовости 
лука и вирус табачной мозаики. Развитие пероноспо-
роза на семенниках в зависимости от сорта достигает 
57,7–85,5 %. Накопление вирусной инфекции отмечено 
главным образом в семенных головках, меньше – в сте-
бле семенника.

На семенах лука репчатого встречаются, в основ-
ном, сапротрофные грибы рр. Cladosporium, Alternaria, 
Рenicillium, Botrytis, Aspergillus и бактерии.
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В  статье  представлены  результаты  исследований 

по биологической и хозяйственной эффективности гер
бицидов  в  посадках  чеснока  озимого,  возделываемого 
в условиях капельного орошения на дерново подзолистой 
супесчаной  почве  в  Беларуси.  Установлено,  что  после 
внесения  гербицидов  Боксер,  КЭ  –  1,5  л/га  +  Гоал  2Е, 
КЭ – 0,2 л/га, Старане премиум 330, КЭ – 1 л/га, Базагран 
М, ВР – 0,2 л/га + Пирамин турбо, КС – 0,4 л/га, Аркаде, 
КЭ – 3 л/га при высоте чеснока озимого 10 см весной об
щая гибель сорных растений составила 87,8–83,0 %, при 
этом однолетние двудольные сорные растения погибали 
на 95–100 %,  и  достоверно повысился  урожай  луковиц 
чеснока и его качество.

In the article the results of researches on biological and 
economic efficiency of herbicides in winter garlic plantations 
cultivated under drip  irrigation conditions on sodpodzolic 
sandy  soil  in  Belarus  are  presented.  It  is  determined  that 
after  the  application  of  herbicides  Boxer,  EC –  1,5  l/ha  + 
Goal 2E, EC – 0,2 l/ha, Starane premium 330, EC – 1 l/ha, 
Basagran M, WS – 0,2 l/ha + Piramin turbo, SC – 0,4 l/ha, 
Arcade, EC – 3 l/ha at the height of winter garlic 10 cm in 
spring, the total kill of weed plants has made 87,8–83,0 %, 
for this,  the annual dicotyledonous weed plants have killed 
for 95–100 % and the garlic bulbs yield and its quality have 
for certain increased.

Введение

Овощи как продукты питания занимают особое место 
в рационе человека. Их питательные достоинства обуслов-
лены содержанием углеводов, белков, жиров, витаминов, 
ферментов, гормонов, минеральных и других веществ. 
Великий физиолог И. П. Павлов говорил, что человек 
может продлить свою жизнь по меньшей мере на одну 
треть, если будет ежедневно питаться свежими овощами.

В последние годы урожайность овощных культур 
остается невысокой. Одним из основных препятствий 
в получении высокой и стабильной урожайности луковиц 
чеснока является высокая засоренность посевов. По 
оценке ученых, потери овощей от сорной растительности 
составляют не менее 20–50 %.

В Законе Республики Беларусь о защите растений 
дано наиболее полное определение сорных растений: 
это растения, произрастающие в посевах и насаждениях 
культурных сельскохозяйственных, декоративных рас-
тений, и наносящие им вред (замедление роста и сни-
жение урожайности растений, ухудшение их качества, 
иное вредное воздействие), а также способствующие 
распространению вредных организмов.

Снижение численности сорных растений в посадках 
чеснока является одним из важнейших факторов по-
лучения высоких и устойчивых урожаев. В настоящее 
время защита от сорных растений становится одной из 
главных проблем в комплексе технологических приемов 
оптимизации условий для максимального проявления 
адаптивного потенциала сортов чеснока.
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площадки размером 0,25 м2. В течение вегетационного 
периода за ростом и развитием растений чеснока про-
водили фенологические наблюдения. Урожай убирали 
поделяночно вручную.

Статистическую обработку полученных результатов 
осуществляли методом дисперсионного и кор ре ля ци он-
но- регрессионного анализа по Б. А. Доспехову [2] с ис-
пользованием программы Microsoft Office Excel, 2003.

Результаты исследований и их обсуждение

Перед началом внесения гербицидов установле-
но, что в посадках чеснока преобладали однолетние 
двудольные сорные растения – подмаренник цепкий 
(13 шт./м2), звездчатка средняя (18 шт./м2), марь белая 
и пастушья сумка (соответственно 10 и 11 шт./м2), щи-
рица запрокинутая (9 шт./м2), редька дикая и ярутка 
полевая (по 7 шт./м2), а также однолетние однодольные 
сорные растения: просо куриное (12 шт./м2), щетинник 
зеленый и сизый (соответственно 10 и 11 шт./м2). Из 
многолетних сорных растений произрастали вьюнок 
полевой, осот полевой, пырей ползучий, хвощ полевой 
(4–9 шт./м2). Численность всех сорных растений состав-
ляла 158,0 шт./м2 (таблица 1).

Через месяц после внесения гербицидов Боксер, 
КЭ (1,5 л/га) + Гоал 2Е, КЭ (0,2 л/га) общая засорен-
ность снижалась на 87,8 %; Старане премиум 330, КЭ 
(1 л/га) – на 86,5 %; Базагран М, ВР (0,2 л/га) + Пирамин 
турбо, КС (0,4 л/га) – на 83,9 %; Аркаде, КЭ (3 л/га) – на 
83,0 %, при этом однолетние сорные растения погибали 
на 95–100 % (таблица 2).

Снижение засоренности посадок способствовало 
достоверному повышению урожая луковиц чеснока 
и его качества. Наибольшая урожайность луковиц – 
8,5 т/га (в 4 раза выше по сравнению с контрольным 
вариантом без гербицидов) получена при внесении 
смеси препаратов Боксер, КЭ (1,5 л/га) + Гоал 2Е, КЭ 
(0,2 л/га). Морфометрические показатели зубков луко-
виц чеснока (их количество на 1 м2, масса одного зубка) 
в вариантах с использованием гербицидов также были 
выше, чем в контроле без их внесения (таблица 2). 
Защита чеснока озимого от сорных растений посред-
ством смеси препаратов Боксер, КЭ (1,5 л/га) + Гоал 
2Е, КЭ (0,2 л/га) обеспечила получение наибольшей 
средней массы одного зубка – 5,44 г – в 3 раза превы-
шающей данный показатель в контроле (1,78 г). При 

На современном этапе развития сельского хозяйства 
Беларуси агротехнический, биологический и другие ме-
тоды защиты посевов от сорных растений не позволяют 
получить высокую биологическую и экономическую эф-
фективность. Максимального снижения потерь урожая 
культур можно добиться только при сочетании указанных 
выше методов и правильном подборе гербицидов [7].

Целью проводимых исследований было изучить эф-
фективность гербицидов перспективного ассортимента 
в посадках чеснока озимого, возделываемого в условиях 
капельного орошения на дерново- подзолистой супесча-
ной почве в Беларуси.

Методика и условия проведения исследований

Исследования проводили на опытном поле крестьян-
ского фермерского хозяйства «Дружба К» Смолевичского 
района Минской области по общепринятым методикам [1, 
2, 4, 5, 8]. Почва опытного участка дерново- подзолистая, 
развивающаяся на лессовидном среднем суглинке, 
подстилаемом с глубины 0,7–0,9 м мореной. Содер-
жание гумуса в почве находилось на уровне 2,1–3,2 %, 
подвижного фосфора и калия – соответственно 233–397 
и 264–296 мг/кг почвы, рНKCl – 5,7–6,0. Объектом иссле-
дований являлся сорт чеснока Светлогорский. Предше-
ственник – арбуз. Площадь опытной делянки – 21 м2..

Обработку почвы, внесение минеральных удобрений, 
мероприятия по уходу за посевами и уборку урожая 
проводили в соответствии с интенсивной технологией 
возделывания культуры [3, 6, 9]. Осеннюю вспашку перед 
посадкой зубков чеснока проводили в III декаде сентя-
бря – I декаде октября, после чего выравнивали поверх-
ность почвы с использованием культиватора и нарезали 
узкопрофильные гряды, после нарезки которых в почве 
создавались оптимальные условия водно- воздушного 
режима, что благоприятно в дальнейшем влияло на 
перезимовку зубков чеснока. Зубки для посадки замачи-
вали в растворе микроэлементов в течение 16–18 часов.

Гербициды вносили при высоте растений чеснока 
10 см весной при температуре воздуха 12 °С. Норма 
расхода рабочей жидкости – 270 л/га. Учет засоренности 
посадок проводили дважды: первый – количественный, 
непосредственно перед внесением гербицидов (для 
уточнения видового состава сорных растений), второй 
(количественно- весовой) – через 30 дней после обработ-
ки. При каждом учете поделяночно брали по две учетные 

Применение гербицидов в посадках чеснока озимого

Без обработки (контроль)Без обработки (контроль) Вариант с обработкойВариант с обработкой
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Таблица 1 – Засоренность посадок чеснока озимого до внесения гербицидов (2018–2020 гг.)

Вид сорного растения
Среднее количество сорняков

шт./м2 %

Однолетние двудольные сорные растения

Галинзога мелкоцветковая – Galinsoga parviflora Cav. 9 6

Горец вьюнковый – Polygonum convolvulus L. (Fallopia convolvulus (L.) 5 3

Горец птичий – Polygonum aviculare L. 7 4

Дивала однолетняя – Scleranthus annus Z. 5 3

Звездчатка средняя – Stellaria media (L.) Vill. 8 5

Марь белая – Chenopodium album L. 10 7

Пастушья сумка – Сapsella bursa pastoris (L.) Medic. 11 7

Пикульник обыкновенный – Galeopsis tetrahit L. 9 6

Подмаренник цепкий – Galium aparine L. 13 8

Редька дикая – Raphanus raphanistrum L. 7 4

Щирица запрокинутая – Amaranthus retroflexus L. 9 6

Ярутка полевая – Thlaspi arvense L. 7 4

Однолетние однодольные сорные растения

Просо куриное – Echinochloa crusgalli L. 12 8

Щетинник сизый – Setaria glauca (L.) Beauv. 11 7

Щетинник зеленый – Setaria viridis (L.) Beauv. 10 7

Многолетние сорные растения

Вьюнок полевой – Convolvulus arvensis L. 4 2

Осот полевой – Sonchus arvensis L. 7 4

Пырей ползучий – Elytrigia repens L. 9 6

Хвощ полевой – Equisetum arvense L. 5 3

Всего 158 100

использовании гербицидов товарность луковиц чеснока 
составила 74–83 %.

Выводы

Установлено, что в Беларуси после внесения гер-
бицидов Боксер, КЭ (1,5 л/га) + Гоал 2Е, КЭ (0,2 л/га); 
Старане премиум 330, КЭ (1 л/га); Базагран М, ВР 
(0,2 л/га) + Пирамин турбо, КС (0,4 л/га); Аркаде, КЭ 

Таблица 2 – Эффективность гербицидов в посадках чеснока озимого (2018–2020 гг.)

Вариант

Сорные растения Урожай- 
ность,

т/га луко-
виц

Количе-
ство  

зубков, 
шт./м2

Масса одного зубка Товар-
ность  

луковиц, 
%

общая числен-
ность после  

обработки, шт./м2

гибель, 
%

сред-
няя,  

г
шкала

Без гербицидов (контроль) 230 – 2,1 118 1,78 менее 2 г 17

Старане премиум 330, КЭ – 1 л/га 31 86,5 7,1 136 5,05 средняя – 3–6 г 78

Боксер, КЭ – 1,5 л/га + 
Гоал 2Е, КЭ – 0,2 л/га 28 87,8 8,5 141 5,44 крупные – более 6 г 83

Базагран М, ВР – 0,2 л/га +  
Пирамин турбо, КС – 0,4 л/га 37 83,9 6,5 138 4,71 средняя – 3–6 г 76

Аркаде, КЭ – 3 л/га 39 83,0 5,3 140 3,79 средняя – 3–6 г 74

НСР05 0,6

(3 л/га) при высоте чеснока озимого 10 см весной об-
щая гибель сорных растений составила 87,8–83,0 %, 
а однолетние двудольные сорные растения погибали 
на 95–100 %.

Снижение засоренности посадок обеспечило до-
стоверное повышение урожая луковиц чеснока и его 
качества. Наибольшая урожайность – 8,5 т/га луко-
виц – получена при внесении смеси гербицидов Бок-
сер, КЭ (1,5 л/га) + Гоал 2Е, КЭ (0,2 л/га).
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Применение гербицидов для защиты посадок от 
сорных растений способствовало улучшению мор-
фометрических показателей зубков луковиц чесно-
ка. Средняя масса одного зубка – 5,44 г – оказалась 
наибольшей (в 3 раза выше чем в контроле) при ис-
пользовании смеси гербицидов Боксер, КЭ (1,5 л/га) + 
Гоал 2Е, КЭ (0,2 л/га).

Товарность луковиц чеснока с обработанных гер-
бицидами посадок составила 74–83 %. Остаточных 
количеств гербицидов в продукции чеснока озимого не 
обнаружено.
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Приведены результаты исследования состояния бел

кового комплекса микрозелени гороха овощного при 8, 10, 
12, 14 и 16часовой продолжительности светодиодного 
освещения.  Установлено  отсутствие  существенного 
влияния данного фактора на общее накопление в ней бел
ков на фоне значительных изменений темпов биосинтеза 
отдельных компонентов протеинового комплекса. Пока
зано, что в эксперименте 10часовая экспозиция обеспе
чивала максимальное накопление альбуминов, глобулинов 
и  глютелинов, тогда  как  16часовая,  как  и  12часовая, 
принятая в качестве контроля, – проламинов. Наиболее 
благоприятные условия для биосинтеза белков обеспечи
вали 14 и в большей степени 10часовая продолжитель
ность  светодиодного  освещения,  тогда  как  наименее 
благоприятные – 8 и особенно 16часовая.

The state of the protein complex in pea microgreens at 8, 
10, 12, 14, and 16hour LED lighting times are discussed. It 
was  shown  that  this  factor does not  significantly affect  the 
total  accumulation  of  proteins  in  microgreens  against  the 
background of significant changes in the rates of biosynthe
sis of individual components in the protein complex. It was 
shown that 10hour exposure ensured the maximum accumu
lation of albumin, globulins and glutelins in the experiment, 
while 16hour exposure, as well as 12hour exposure, taken 
as a control – prolamins. The most favorable conditions for 
protein biosynthesis were provided by 14 and,  to a greater 
extent, 10hours of LED illumination, while the least favora
ble conditions were provided by 8 and especially 16hours.


