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В статье представлены результаты исследований 
по установлению биологического порога вредоносности 
осота полевого (Sonchus arvensis L.) в посевах ячменя 
ярового и кукурузы. 

Потери урожайности ячменя ярового и кукурузы 
определяются количеством осота полевого, сформиро-
ванной им вегетативной массой и зависят от склады-
вающих погодных условий. Биологический порог вредо-
носности осота полевого в посевах ячменя ярового, при 
котором происходило достоверное снижение урожайно-
сти зерна составил 1,2–2,2 шт./м2, в посевах кукурузы 
возделываемой на зеленую массу, – 2,8–3,3 шт./м2, в по-
севах кукурузы на зерно – 2,0–4,2 шт./м2.

The article presents the results of research on the estab-
lishment of a biological threshold for the harmfulness of Son-
chus arvensis L. in spring barley and corn crops. 

Yield losses of spring barley and corn are determined 
by the amount of Sonchus arvensis L., the vegetative mass 
formed by it and depend on the prevailing weather condi-
tions. The biological threshold of harmfulness of Sonchus 
arvensis L. in spring barley crops, at which there was a 
significant decrease in grain yield, was 1,2–2,2 pcs./m2, in 
corn crops cultivated for green mass 2,8–3,3 pcs./m2, in corn 
crops for grain – 2,0–4,2 pcs./m2.
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Введение 

Вредоносность сорных растений – это степень воз-
действия, которая заключается в конкурентных отно-
шениях с культурными растениями за свет, воду, пи-
тательные элементы и др. [1], в результате снижается 
урожай и его качество [2]. Она зависит от численности, 
видового состава, метеорологических условий и дру-
гих факторов [3].

Потери урожайности яровых зерновых культур, 
которые вызывают сорные растения, достигают
40 % [4]. Наиболее вредоносны многолетние корне-
вищные и корнеотпрысковые сорняки [5], предста-
вителями которых являются пырей ползучий и осот 
полевой. 

Показателем вредоносности сорняков может слу-
жить коэффициент вредоносности одного вида или 
всех присутствующих сорных растений, который по-
казывает снижение урожайности на единицу площа-
ди [6]. Биологический порог вредоносности – это та-
кое количество сорных растений, при превышении 
которого наблюдается достоверное снижение урожая 
сельскохозяйственных культур [7]. В настоящее вре-
мя разработаны биологические пороги вредоносности 
отдельных групп или видов сорных растений. По дан-
ным сотрудников РУП «Институт защиты растений», 
порог вредоносности однолетних двудольных сорных 

растений составляет в посевах ячменя ярового 30–
50 шт./м2, пшеницы яровой – 19–20 шт./м2, овса –
37 шт./м2, кукурузы на зеленую массу – 3–10 шт./м2, на 
зерно – 3–5 шт./м2. Кроме однолетних сорных расте-
ний разработаны пороги вредоносности многолетних 
видов сорных растений: осота полевого при возде-
лывании картофеля, который в зависимости от целей 
возделывания составляет 3–5 шт./м2, лука репчатого –
2–4 шт./м2; пырея ползучего при возделывании кар-
тофеля – 15 стеблей/м2, кукурузы на зерно – 16 стеб-
лей/м2, на зеленую массу – 16–28 стеблей/м2, озимых 
зерновых – 15 стеблей/м2, яровых зерновых 10–12 сте-
блей/м2 [8]. 

В связи с отсутствием биологического порога вре-
доносности осота полевого в посевах ячменя ярового 
и кукурузы проведены исследования по его установ-
лению. 

Материалы и методика исследований

Исследования проводили на опытном поле РУП 
«Институт защиты растений» на дерново-подзоли-
стой легкосуглинистой почве с содержанием гумуса 
2,23 %, рН KCl 5,17, обеспеченностью К2О – 375 мг/кг,
Р2О5 – 293 мг/кг почвы в посевах ячменя ярового 
Магутны в 2019–2020 гг., в посевах кукурузы Рональ-
динио в 2021 г. и 2023 г., возделываемых по обще-
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принятой технологии. Влияние уровня засоренности 
посевов осотом полевым проводили согласно обще-
принятым методикам (метод постоянных площадок) 
[9], на фоне с различной сформированной численно-
стью (0, 1, 2, 3, 4, 5 шт./м2) и естественной засоренно-
стью осотом полевоым. Повторность шестикратная. 
Расположение делянок – рендомизированное. Общая 
площадь делянки – 3 м2, учетная – 1 м2. В течение 
вегетационного периода за ростом и развитием рас-
тений проводили фенологические наблюдения. Пе-
ред уборкой взвешивали сырую вегетативную массу 
осота полевого. 

Взаимосвязь между количеством осота полевого, 
его массой и уровнем урожайности культур устанав-
ливали статистическим методом [10]. Обработку экс-
периментальных результатов выполняли с помощью 
программного обеспечения MS Excel. 

Результаты исследований и их обсуждение

Теплые погодные условия с достаточным коли-
чеством влаги в 2019 г. благоприятно влияли на рост 
и развитие культуры, способствовали равномерной 
всхожести семян ячменя ярового, вместе с тем отме-
чался интенсивный рост и развитие сорных растений. 
Появление осота полевого наблюдалось до всходов 
культуры, вследствие чего отмечалась сильная конку-
ренция за влагу и питательные вещества между ячме-
нем яровым и осотом полевым. 

При произрастании в посевах ячменя ярового 
одного растения осота полевого на 1 м2 потери уро-
жайности зерна составили 10,2 %, 2 шт./м2 – 22,1 %,
3 шт./м2 – 34,5 %, 4 шт./м2 – 29,5 %, 5 шт./м2 – 32,6 %.
В посевах, чистых от сорняков весь сезон, урожай-
ность ячменя ярового составила 42,0 ц/га. 

Пониженный температурный режим в первой по-
ловине вегетации в 2020 г. сдерживал рост и развитие 
культуры, отмечалось отставание в развитии. Такие 
погодные условия оказывали влияние не только на 
культуры, но и на сорные растения. В развитии осота 
полевого не отмечалось интенсивного наращивания 
вегетативной массы. Потери урожайности ячменя 
ярового при минимальном количестве осота поле-
вого (1 шт./м2) составили 0,5 %, при максимальном
(5 шт./м2) – 30,6 %. В посевах, чистых от сорняков, 
урожайность ячменя ярового была 64,6 ц/га.

Согласно общепринятой в гербологии методики 
нами определен биологический порог вредоносности 
осота полевого в посевах ячменя ярового, при котором 
происходит достоверное снижение урожайности зер-
на культуры. При благоприятных погодных условиях 
(2019 г.) вредоносное действие осота полевого возрас-
тает и его биологический порог составляет 1,2 расте-
ния/м2. В случае, когда конкуренция между культурой и 
осотом полевым минимальная (2020 г.), биологический 
порог осота полевого увеличивается и составляет –
2,2 растения/м2.

В результате оценки корреляционной связи меж-
ду урожайностью ячменя ярового, численностью и 
массой осота полевого определено, что более тесная 
связь наблюдается между численностью осота поле-
вого и урожайностью ячменя ярового. Коэффициент 
корреляции (r) составил 0,91–0,98 по численности и 
0,85–0,97 по массе (таблица 1). 

Таблица 1 – Вредоносность осота полевого
в посевах ячменя ярового (полевые опыты,
РУП «Институт защиты растений»)

Год
Уравнение
линейной
регрессии

Коэф-
фициент 
корреля-

ции, r

Коэф-
фициент 
детерми-
нации, r2

Коэффи-
циент

вредонос-
ности, В

2019 Зависимость урожайности от количества
осота полевого

Y1 = 39,97 – 2,8х1 –0,91 0,82 2,29
Зависимость урожайности от массы осота полевого

Y2 = 39,16 – 0,08х2 –0,85 0,73 0,06
2020 Зависимость урожайности от количества

осота полевого
Y1 = 66,69 – 4,3х1 –0,98 0,96 4,13
Зависимость урожайности от массы осота полевого

Y2 = 66,15 – 0,32х2 –0,97 0,95 0,30

Примечание – Y1; Y2 – урожайность при данной засоренности 
ц/га; х1 – количество осота полевого, шт./м2; х2 – 
масса осота полевого, г/м2. 

Урожайность ячменя ярового в 2019 г. зависела от 
численности осота полевого на 82–96 %, от массы – 
на 73–95 %, Коэффициент вредоносности (B) осота 
полевого, отражающий потери урожайности, при уве-
личении засоренности на 1 растение на 1 м2 в посевах 
ячменя ярового в 2019–2020 гг. составил 2,29–4,13 по 
численности и 0,06–0,30 по массе. 

С целью изучения взаимосвязи между засорен-
ностью посевов осотом полевым и урожайностью 
кукурузы были проведены исследования в полевых 
условиях РУП «Институт защиты растений» в 2021 г. 
и 2023 г.

Холодная неустойчивая погода с большим коли-
чеством осадков весной 2021 г. сдерживали рост и 
развитие культуры на начальном этапе вегетации. 
В июне достаточное количество тепла и влаги спо-
собствовали формированию полноценного стебля, 
накоплению растениями элементов питания, что в 
дальнейшем, несмотря на дефицит влаги в июле, 
способствовало формированию полноценного почат-
ка. Урожайность зеленой массы кукурузы в чистых 
посевах была на уровне 436,0 ц/га. При произраста-
нии осота полевого 1 шт./м2 она снизилась на 0,5 %; 
при 2 растений осота – на 1,3 %. Потери урожайно-
сти при произрастании 3 растений осота на одном 
метре квадратном составили 11,7 %; при 4 – 24,0 %,
при 5 – 40,2 %; в условиях естественного засорения, 
где численность осота полевого составила 15 шт./м2

(вегетативная масса к моменту уборки составляла 
682,7 г/м2) потери урожая зеленой массы кукурузы 
достигали 65,6 %. 

Засушливые погодные условия в течение длитель-
ного периода в 2023 г. отрицательно повлияли на рост 
и развитие не только культуры, но и сорных растений, 
в частности осота полевого. Отсутствие осадков в пер-
вой половине вегетационного периода не позволило 
осоту полевому активно наращивать вегетативную 
массу. При максимальной численности осота полевого 
(15,0 шт./м2), его масса к моменту уборки составляла 
837,0 г/га, потери урожайности зеленой массы кукуру-
зы при такой засоренности достигали 70,2 %. 

Урожайность зеленой массы кукурузы в чистых по-
севах составила 381,8 ц/га. При численности осота по-
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левого 1 шт./м2 она снизилась на 2,6 %; 2 шт./м2 – на 
4,6 %; 3 шт./м2 – на 5,4 %, 4 шт./м2 – на 14,6 %, при 
5 шт./м2 – на 28,8 %.

Определен порог вредоносности осота полевого в 
посевах кукурузы, при котором происходит достовер-
ное снижение урожайности зеленой массы, который 
составил 3,3 шт./м2 в 2021 г. и 2,8 шт./м2 в 2023 г.

В результате статистической обработки опреде-
лены коэффициенты вредоносности, отражающие 
зависимость между численностью, массой осота по-
левого и урожайностью зеленой массы кукурузы (та-
блица 2).

Таблица 2 – Вредоносность осота полевого
в посевах кукурузы, возделываемой на зеленую массу 
(полевой опыт, РУП «Институт защиты растений»)

Год
Уравнение
линейной
регрессии

Коэф-
фициент 
корреля-

ции, r

Коэф-
фициент 
детерми-
нации, r2

Коэф-
фициент 

вредонос-
ности, В

2021 Зависимость урожайности от количества
осота полевого

Y1 = 433,87 – 20,31х1 –0,94 0,89 4,68

Зависимость урожайности от массы осота полевого

Y2 = 463,93 – 0,47х2 –0,97 0,94 0,10

2023 Зависимость урожайности от количества
осота полевого

Y1 = 393,23 – 18,72х1 0,98 0,97 4,76

Зависимость урожайности от массы осота полевого

Y2 = 380,80 – 0,33х2 –0,99 0,98 0,09

Примечание – Y1; Y2 – урожайность при данной засоренности 
ц/га; х1 – количество осота полевого, шт./м2; х2 – 
масса осота полевого, г/м2. 

Выявлено, что урожайность зеленой массы кукуру-
зы на 89,0–94,0 % зависела от численности осота по-
левого и на 94,0–98,0 % – от его вегетативной массы. 
Коэффициент вредоносности осота полевого, отра-
жающий снижение урожайности зеленой массы куку-
рузы при увеличении засорения посевов на 1 растение 
осота полевого, составил 4,68–4,76 по численности и 
0,09–0,10 по массе.

При возделывании кукурузы на зерно в условиях 
2021 г. в варианте с естественным засорением, где 
численность осота полевого была 13,0 шт./м2, а мас-
са к моменту уборки – 560,0 г/м2, потери урожайности 
зерна кукурузы достигали 29,4 ц/га, что составило 
34,7 %. В чистых посевах урожайность зерна кукурузы 
составила 84,8 ц/га. При численности осота полевого
1 шт./м2 урожайность зерна снизилась на 1,3 %, 
при 2 шт./м2 – на 3,3 %, при 3 шт./м2 – на 3,8 %, при
4 шт./м2 – на 18,5 %, при 5 шт./м2 потери урожая соста-
вили 18,8 %. 

В 2023 г. в условиях естественного засорения чис-
ленность осота полевого составила 15,0 шт./м2, а мас-
са к моменту уборки – 695,0 г/м2, потери зерна кукуру-
зы достигали 57,3 %. В чистых посевах урожайность 
зерна была 84,0 ц/га. Произрастание в посевах куку-
рузы 1 растения осота полевого снижало урожайность 
зерна на 0,2 %, 2 шт./м2 – на 0,6 %, 3 шт./м2 – на 1,3 %, 
4 шт./м2 – на 11,2 %, 5 шт./м2 – на 27,7 %.

Биологический порог вредоносности осота поле-
вого в посевах кукурузы, при котором происходит до-

стоверное снижение урожайности зерна, составил
4,2 шт./м2 в 2021 г. и 2,0 шт./м2 – в 2023 г. 

Статистическая обработка данных позволила рас-
считать уравнение линейной зависимости потерь 
урожайности зерна кукурузы от численности и массы 
осота полевого. Урожайность зерна кукурузы на 89,0–
92,0 % зависела от численности осота полевого и от 
его вегетационной массы (таблица 3).

Таблица 3 – Вредоносность осота полевого
в посевах кукурузы, возделываемой на зерно 
(полевой опыт, РУП «Институт защиты растений»)

Год
Уравнение
линейной
регрессии

Коэф-
фициент 
корреля-

ции, r

Коэф-
фициент 
детерми-
нации, r2

Коэф-
фициент 

вредонос-
ности, В

2021 Зависимость урожайности от количества
осота полевого

Y1 = 84,71 – 2,40х1 –0,94 0,89 2,83

Зависимость урожайности от массы осота полевого

Y2 = 88,88 – 0,06х2 –0,94 0,89 0,07

2023 Зависимость урожайности от количества
осота полевого

Y1 = 87,09 – 3,47х1 0,96 0,92 3,98

Зависимость урожайности от массы осота полевого

Y2 = 84,99 – 0,07х2 –0,95 0,92 0,09

Примечание – Y1; Y2 – урожайность при данной засоренности 
ц/га; х1 – количество осота полевого, шт./м2; х2 – 
масса осота полевого, г/м2. 

Коэффициент вредоносности осота полевого, от-
ражающий снижение урожайности зерна кукурузы 
при увеличении засорения посевов на 1 растение/м2,
составил 2,83–3,98 по численности и 0,07–0,09 по
массе.

Выводы

1. Потери урожайности ячменя ярового и кукурузы 
определяются количеством осота полевого, сформи-
рованной им вегетативной массой и зависят от скла-
дывающих погодных условий. 

2. Биологический порог вредоносности осота поле-
вого в посевах ячменя ярового, при котором происхо-
дило достоверное снижение урожайности зерна в те-
плых погодных условиях с достаточным количеством 
влаги, составил 1,2 шт./м2; при пониженном темпера-
турном режиме с недостаточным количеством осад-
ков – 2,2 шт./м2. 

3. Биологический порог вредоносности осота поле-
вого в зависимости от года проведения исследований 
составил 2,8–3,3 шт./м2 в посевах кукурузы, возде-
лываемой на зеленую массу, 2,0–4,2 шт./м2 – на зер-
но. Более высокую вредоносность осота полевого в
2023 г. можно объяснить угнетенным состоянием по-
севов кукурузы, что было обусловлено длительным 
засушливым периодом и сильной конкуренцией куль-
туры и осота полевого за влагу и питание.
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(Дата поступления статьи в редакцию 07.02.2024)

В статье представлены результаты пораженности 
гнилями клубней к концу хранения картофеля. Уста-
новлено, что доминирующими являются гнили грибной
этиологии в чистом виде, встречаемость которых в 
среднем за годы исследований составила 85,9–97,6 и 
87,3–95,9 % соответственно. Наиболее распростра-
ненной болезнью стала сухая фузариозная гниль. Доля 
бактериальных гнилей варьировала от 2,4 до 14,1 %. На 
клубнях картофеля отмечены симптомы мокрой гнили 
с распространенностью до 1,1 %. Встречаемость сме-
шанных гнилей составила 4,1–12,7 %, при этом домини-
рующими (88,5–100 %) были болезни бактериально-гриб-
ной/псевдогрибной этиологии.

The paper presents the results of potato tubers rottenness 
by the end of storage. It’s established that rots of fungal eti-
ology in a pure form were dominant and their occurrence 
over the years of the research on average was 85.9–97.6 and 
87.3–95.9 %, respectively. The most common disease was fu-
sarium dry rot. The share of bacterial rots varied from 2.4 to 
14.1%. The symptoms of wet rot were noted on potato tubers 
with a prevalence of up to 1.1%. The occurrence of mixed 
rots was 4.1–12.7 % with dominant diseases (88.5–100%) of 
bacterial-fungal/pseudofungal etiology.

Введение

Известно, что в формировании высоких и стабиль-
ных урожаев картофеля большое значение принад-
лежит клубням. Вегетативное размножение, химиче-
ский состав (большая часть веществ, содержащихся 
в картофеле, растворена в воде и легкодоступна для 
микроорганизмов) и длительный период хранения 
клубней создают благоприятные условия для разви-
тия и накопления возбудителей болезней [15], которые 
существуют на всех этапах онтогенеза культуры как в 
явной, так и в скрытой форме [3]. Наиболее распро-
страненным проявлением инфекционных болезней на 
клубнях являются гнили грибной/псевдогрибной и бак-
териальной этиологии. 

Следует отметить, что пути инфицирования клуб-
ней разнообразны. Так, некоторые возбудители по-
ражают растения в период вегетации и передаются 
клубням нового урожая, другие проникают из почвы, 
третьи – от маточного клубня, четвертые – путем пе-

резаражения (при прямом контакте или воздушным 
путем) в период уборки, транспортировки или хра-
нения [9]. Причем на клубнях, особенно к концу хра-
нения, отмечается комплексное поражение грибной 
или микобактериальной инфекцией. Иногда симпто-
мы одного заболевания могут напоминать признаки 
другого, изменяться как под воздействием самих ми-
кроорганизмов и их видового состава, так и других 
факторов (температура, условия хранения и т. д.). 
Химические процессы взаимодействия между патоге-
нами часто приводят к усилению их агрессивности и, 
соответственно, увеличению вредоносности. Так, при 
смешанных инфекциях грибов/псевдогрибов и бакте-
рий синергизм отмечен при инфицировании клубней 
видами рода Fusarium и возбудителями черной ножки 
при +5...+20 °С, фитофторозно-бактериальном пора-
жении – при +15...+20 °С, фомозно-бактериальном – 
при +10 °С. Грибные компоненты усиливают действие 
один другого при +15...+20 °С, однако между возбуди-
телями фомоза и фитофтороза при любых темпера-




