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НАШИ ЗАДАЧ 'И 
СЕГОДНЯ 
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Поставленнаа партией и правительством, первоочереАная задача организа
ционного укрепления колхозов и совхозов, с закреплением достигнутых количественных показ э.телей, выдвигает на первый план повышение качества работы ' по всему фронту колхозного и совхозного строительства. 

Открывая 
кий урожай че
онное укрепле

совхозов, пар

тельство наме

четкие пути раз

отраслей сель -
Директива

ства предусмот

ние целого ряда 

nриятий,напра 
нятию урожай -
рG.ботке эт их си-

/г~Копхоз-е.сть крупное 
хозяйство. Но крупное 
юзяйство нельзя вести 
dез nnaнa .. w 

СТАЛИН 

борьбу за высо· 
рез организаци-

ние колхозов и 

• ,тия и прави-

тили ясные и 

вития АЛЯ всех 

скоr о хозяйства. 
ми правитель

рено проведе

систем мер о-

вленных к под-

ности, и к раз

стем в первую 
о черР,дЬ привлекаются науt1но-исследовательские институты , зональные о.пыт· ные станции и передовоv. актив колхозном и совхозной общественности. Ряд специ альных научных конференций , съездов и совещаний был созван 
на протяж~нии последних мtсяцев для подведения итогов обмена оnытом и для разработки конкретно поставленнык: вопросов организационt{оrо и технического свой ств.:~ (борьба с засухой, севообороты, агротехника, борьба с вредителями 

11 сорняками и т. д.) . 
Ряд nыездных сессий Академии С.-Хоз . · Наук · им. Ленина проработал ВfJл росы орга низаци 11 и развития отдельных отраслей сельского хозяйства пrи· .. енительнп к зональным особенностям районов. 
Наконеu, всесоюэныд слет колхозников, с большим энтузиазмом подтвер· -4ивший правильность намеченных партией и правительством путеА развития ~~льскоrо хозяйства на основе организационного укрепленвя колхозов и сов-зов , дал торжс::стве11ное обязательство приложить все силы и добиться во lfтo бы то ни стало высоких качественных показателе.и работы, обесnе•1ивающих nовышенне урожаJlности. 

Patx Открывая большевистский поход против ра~гильдяlстnа, вреАительства 
0 нщения о6щественноА собственности, и выметал из колхозов и совхозов Сtатки ку • " лацкоrо мусора, партия поставила в порядок дня борьбу с сори~-
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"Мы 
дить 

призваны ру·ново-

колхозами и мы 

допнсны нести полную 

ответственность 

Сlоту в ,аеревне". 

за ра-

СТАЛИН 

ками на полях путем ввеления 

тверАьi севооборотов, путем свое 
временного и аккуратного вы 

полнения всех правил агротехн и 

ки и путем применения специаль -

.-- ных мер борьбы с сорняками там, 
ГАе это потребуется. 

Такое исключительное вни

мание сорнякам уделяется не слу

lfайно. При быстром росте посев

ных площаАеЙ и при объеАинении 

раздробленньrх клочков ИНlIНВИАу
ального землепользования в огром

ные массивы колхозных полей , 

почти повсеместно встречалась 

.__1-:,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,::,:~~~~~--::~~~~~:,:~~~:,:~:;: __ _J недооценка, а в ряде ел учаев -
прямо вредительское пренебреже-

ние элементарными правилами агротехники, следствием чего явилось буйное 

развитие сорной растител~ности и резкое падение урожайности. 

Заглушая посевы, сорная растительность в то же время соз,4авала исклю

чительно блfiгоприятные условия для размножения различного рода вр
едителей. 

Таков, например, луговой мотылек, производивший небывалые опустошения 

с 1929 г. по 1932 г., · т. е. четыре года подряд и на огромных территориях, 

чего раньше не наблюдалос·ь. Во многих конопляных районах из года в год нара· 

стает количество кукурузного мотылька, гусеница которого . кроме конопли и 

кукурузы, живет и зимует во многих крупностебельных сорняк
ах, и т. д. 

Повышая численность вредителей, сорняки в то же время снижают ка ч~

ство и эффективность прямых истребительных мер борьбы с ними. Так, хими· 

ческие меры/орьбы с вредными насекомыми,. при своевременНО/\rf их применениff , 

могут. мть достаточно хороший технический эффект, т. е. вызвать смертность 

вредителя, но ощутимого ре;~ультата, в виде прибавки урожая, хозяйство от 

•того метода не получит, так как сорняки, заглушая посевы, 
сводят на нет эффек-

тивность химической борьбы с \вредителями. . 

Только на фоне хорошей агротехники и при своевременной очистке полей 

от сорняков можно ожидать хорошей эффективности от истребитель
ных прие

мов борьбы с вре.4ителями. 

В условиях 1933 го.4а сорняки, действительно, создают узкое место для 

многих мероприятиА. Так, сильная засоренность отдельных участков опреде

ленными видами злостных сорняков ставит вопрос о по.4боре для 
этого участка 

подходящей культуры. В других случаях - может быть вопрос о подборе под

х0АЯщего сорта. В зав"симости от засоренности полей могу1· потребоваться 

специальные орудия А.ЛЯ обработки, соответствующее изменение сроков обра 

ботки и т. д. 

На Всесоюзный Институт Защиты Растений, · в м1це его Сектора бор1,6 1:11 

с сорняками , возложена исключительной важности задача по организации и 

обьеАинению в Союзе всех научно-исследовательских работ по борьбе с cop

■JIКAwи . Такая задача поставлена перед ВИЗРа в конце 1932 г. , и nepRЫM 
•таnом работы следует считать Всесоюзное Совещание по борьбе с сорняка ,1 и, 
состоявшееся 8 б 1932 р б · 
•того С ноя ре года. е.аолювии и оr.новные результаты ра 0 1 

в овещанин напечатаны в № 4 Сборн~к1:1 ВИЗРа" 
эm• М 5 • . 

м, 9 , Сборника помеw.аются боАее конкретные .лютер11ОАЫ, при· 
уроченнЬlе к rюсевной 1тмпании: дается раRонирование со рноR растнтсльностн 
■о всем зонам Союз 

J 
а, приводятся ocнont1 ьrc сnедс 11 ин по биоло1'ИИ nажне шнж 

сорвя ~<ов, аrропrавнла бор,, бьс с сорнякам и ; с пе!,!налмю осне1мается вопрос 
1 
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0 значении с
евооборотов в борь-

бе с сорняками и дается анализ 

приемов агротехники с точки 

зрения борьбы с сорняками. Хи
ми· 

ческая борьба с сорняк
ами и муль· 

ч11рование, несомненно, АОЛЖН
Ы 

получить широкое применение 

в бу.4Ущем, и эти меТОАЫ вызы· 

вают большой интерес
 со стороны 

многих организаций. В ря
Ае . ста

тей даются основны
е руководя· 

щие сведения о 
применении хи· · 

мических методов борьбы
 с сор· 

Nяками. 

Заостряя внимание на б
орь· 

"Задача повышения 

урожайности является 

теперь важнейшей за-
1

, 

мачеl каждого коп-
1 

хоза" 
· 

(Из док.л. тов. Я. А. ЯКОВ.АЕВА на
 

сессии lJИK СССР) 
1 

бе с сорной растите
льностью, мы, --- - -- --

1 

---- i 

ОАнако, отнюдь не должны упу-

_ 

екать из сферы своего 
внимания- и все другие мероприят

ия, направленные на 

повышение урожайности
, на борьбу с потерями, вредителями и болезня

ми. 

С о р н я к и, несомненно, 
я в л я ю т с я в р ем е н н ы и з л ом с о 

ц и ал и ст и ч е

е к их поле А, и усилиями, направленн
ыми на борьбу с ними, это "узкое 

место• в ближайшие -годы будет ли
квидировано. 

Но одновременно с сорня
ками и целый · ряд других отрицатель11

ых факто

ров влияет на снижение урожайности и в том числе - вредители и болеэнк 

растений. Посколько их па
губная деятельность в наст

оящее время до некотороl
 

степени стушеван
а и перекрывается • сорняками, 

постолько, при ликви.4ации 

основного фактора, вред
ители и болезни могут 

сами стать основным фа
ктором 

сниженйя урожайности. Поэтому ослабление вним
ания на этом фронте не

АОПустимо. 

. В настоящей посевной хампан
ии с особенной настоАчивост

ью и мето.4ич-

ностью должна прово
диться в жизнь сист

ема противоголовнев
ых мероприятий. 

Практика истекшего года показала, что у нас далеко не все благополучно 

в отношении организ
ации прот~авливания 

семенного материала.
 В этом Сбор

нике мы помещаем 
ряд cmameu, дающих ана.лц.з противо~о.л

овневых работ 

с 1932 t. и указывающих пути техниче
ской и орюнизау,ионной раuион

а.лизщ~и11. 

amow де.ла. 
Широкое развитие активных и

стребительных работ с примен
ением хими

ческих средств борьбы, в ча
стности - при сплошных очистках про

тив саранче

вьrх, сусликов, а также мышей, лугового мотылька, садовых вре.4ителеl1 и 

болезней и пр., потребова~ло составления исхо.4ных дозировок и норм за

траты ядов при проведении оперативных работ. Чре
звычаliная пестрота рецеп

dры и отоутствие стандартных пр
епаратов до крайности затрудняю

т эту работу . 

днако, ,JJ настоящем Сборнике сде.лана 
попытка установить исходные

 нор

мати,~ы и до~ировки, руководясь
 токсико.лоzической характеристикой преnар« 

тов и вредuте.tей. 

Вопрос повышения качества оперативных 
работ по борьбе с вредителя.м н 

а.а данёом этапе является одним и
з наиболее остр1э1х. На нем заост

рялось внн -

нмание ъезда научных работников и Съе
ма операrивных организаций ОБН 

нзкuе каче с·rRо работ отсу1(:1·вие правильного 
фф · · 

Аи с ' хчета 9 ективности - сдела-

л :ш·:Н:КяиМИСтом « оп еративных органинациlt. Потребность о
рганизационного 

:Ф~· . _: _Р1tционалиэации всех rrpoueccoв работ и постановки учета 

'f' екrииности 8 nолноn мере осоананы всем и. 

На 11 а учнu • 1н.: сле 
эада,,а и.а ч е ния о дооательскую сеть выпадает о·rветственная н серьеэна" 

У перати1нЬ1х 11ронsводстве •1нь~х 11роцессов с 1.Jелью орган и 3а 

з 
1 . 

, 



!1ИОнноА и технической рационализации. И в Сборнике мы даем развернутую 

про~раммg изучения экономики и орzанизавии производственны.х провессов 

МИС, с gчетом эффективности отработок. 

ВкАючаясь в посевную кампанию первого года второй пятялетки, все орга

низации и учреz.4ения по Защите Растений, как центра.Аьные, так и периферийные , 

доАzны всерьез перестроить свою работу, концентрируя внимание на узловы х 

проблемах: борьбе с сорняками, сплошных очистках от агрессивных вредителей и 

бо.лез.ней, повышении качества всех оперативных работ и скорейшей разработке 

систем мероприятий по наиболее важным вредителям и болезням. 

При ясной целеустремленности и оставАяя в стороне все второстепенные 

вопросы, мы отнюдь не имеем, однако, права снижать теоретического уровня 

науки. Постановка -конкретной практической цели не должна приводить 

к грубому эмпиризму в работе. У ме.tое сочетание практической JJ,е.А.еgстрем

Аен.н.ости с tАgбокой проработкой теоретических основ - даст - наиболее 

быстрое решение постав.ленных конкретных задач. 

А. БЕРТЕЛЬС 

ПОДГОТОВКА К БОРЬБЕ С СОРНЯКАМИ 
До недавнего прошлого сорная рас

тиrельность была совершенно забро

шенным вопросом, а борьба с ней

беспризорным делом. Соряая расти
теАьность не дооценива.Аась как серьез

ньrй фактор, снижающий урожайность, 

как фактор, могущий при соответствую

щих усАовиях явиться большим затруд

нением в строительстве двухсот тысяч 

сель.·хоз. производств. Безобразное , 

отношение к основным мероприятиям 

агротехники, вредительское отношение 

ку"ацких ~лементов к работе и недо

стато'!ная бдительность в этих вопро

сах привели к массовому засорению 

миллионов гектар советских полей. 

Ежегодно сельское· хозяйство Союза 
теряет из-за сорной растительности 

почти четверть валового урожая-200-

30~ МК.Алионов центнеров х.леба. 
аркомзем в лице своих оперативных 

i: иссле,4овательских органов моби.ли

эует cei:i чae все силы на борьбу с сор
ноА растительностью. 

К составлению агроправил привлt · 

каются соответствующие научно-иссл(

довательские институты и в uервую 

очередь ВИЗРа и ВИР. На состоявшем
ся недавно при Наркомземе РСФl Р 

Совещании по поднятию урожайности 
в зоне достаточного увлажнения бым1 

выработаны агроправила применитель -

но к этой зоне. Составлены агроправила 
по борьбе с сорняками для l евер,ного 

Кавказа, IJЧO, Ленинградской обла-

сти; подготовляются агроправила для 

Украины, Нижней Волги, Урала II д р . 

Специальные инструкции составлены. 

Сектором сорнякоu ВИЗРа по химиче
ским способ_ам борьбы с сорняками , 

для внедрения этого нового метода 

n производство путем широких произ · 

во,4ственных испытаний. 

Подготовительная работа ведетс.>1 на 

многочисленных аrросовещаниях н еле· 

тах в областях и районах. Всюду 
вопросы борьбы с сорР. сЙ раститель· 

ностью уточняются применИ'l·ельно к 

конкретным условиям · определенных 

раUонов, и областей. 

Kpov e вьшуще11ных уже ранее иист
ру~щ-иlt н постанов.леиий по борьбе 
с сорюrааwи, проаеАена ИJ ведется боль

ша.11 работа по выработке специnьны~ 
arponpмnrл по борьбе с сорнwкьи 

nримен.,,е.льно • рuлнчнlilм зонам и 

oб.AllCTJIM с учетом их специфических 
особениостеА. 

Но этого всего далеко недостато•шо. 
Д.Ая ПОААННнод ПОДГОТОВКИ' к борьбе 
с сорняками АО.1\ЖНЫ быть llКТИВИЗИрО· 

вань, колхоаиь~е массы, органивова11ы 

непосредственно в колхозах и совхозах 

оперативные штабы руководства. В Э1'ОN 
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отношении большое значение должен 
сыграть Всесоюзный комсомоАьский 
поход на сорняки. 

Нарком земледелия тов. Яковлев так 
лисал Всесоюзному комсомольсхому 
совеща~ию по агротехнике: 

«На миллионах ia сорняки забили 
культурные растения. Сорняки 
уже во всяком случае не от < бога>, 
не от климата, а от нашего соб
ственного безобразного отноше· 
ния х делу. Уничтожим сорняки 
тщательной обработкой . междуря· 
дий, обработкой паров, выделе
нием засоренных .земель под чи-

1 стые пары » . 

В ответ на обрдщение тов. Яковлева 
комсомол объявил войну вредителям 
полей . б января 1933 года в · ,.Ком
сомольской правде" был объявлен Все· 
союзный' ком.Gомольский поход против 
сорняков. Эrа историческая ветреча 
первого урожая второй пятилетки дол
жна сь1rрать большую роль в ликвида
ции засоренности полей. 

-К обращен}!ю "Комсомольской прав
ды" о "походе" присоединились многие 
деятели Наркомзема и крупные специа
листы сельского хозяйства. При редак
ции "Комсомо льской правды" органи
зован "Штаб похода". 
Одна з'а другой комсомольские орга

ни.1ации включаются в поход-Северный 
Кавказ Украина, Одесская обл., Белоруссия: Баку, Свердловск, · Слуцкий 
раАон, коллективы отдельных колхозов 
и совхозов и много др. 

С соответс1·вующим обращением 
к научным работникам о необходи
мости включиться в борьбу с сорня
ками выступило на страницах прессы 
ВАРНИусо. . 
Целы~ ряд научно-исследовательских 

организаций включились в комсомоль
скА~ поход - ВИОЗХ, ВИЗРа, Опыт
ный зерносовхоз на ст. Верблюд и мно
rие др. Повсеместно за после.4нее время 
р~звернулаtь огромная агитационная 
1:,1~пания за борьбу с сорняками, кото· 
р ; , н не только призывает к борьбе, но 
н даст конкретные указания о сорня
ках. биологии их , мерах борьбы. Opra· 
н а::.уются в резул ьтате уАарные бри
га ,н,~, П OCThl, гру n п ь, И СТ()рRКОВ noл eti. 

В настоящее время уже дело не 
ограничивается одной подготовительно~ 
агит-кампанией, а местами приступлено 
к реальной работе. На Северном Кав
казе в целом ряде колхозов (им.' Воро
шилова, им. Балицкого и др.) присту
плено к скашиванию и сжиганию сор
няков . В таких передовых колх озах 

. нормы по сгребанию и сжиганию сор
няков выполняются в подавляющем , 
большинстве бригад полностью. В от· 
дельных местах, где снеговой покров не

-большой, идет сжигание сорняков путем 
раскладки по полю соломы. Такая ра
бота была удачно прове.4ена в Т имашев
ском районе. Этими примерами была 
разбита агитация кулаков против этого 
мероприятия. Кулаки уверяли для срыва 
работ, что сорняки не будут гореть. 
Внимание моб""изовано вокруг дела 

борьбы с сорняками, но не,,ьзя сказать, 
что все обстоит благополучно. 
УелыА ряд мест дают тревожные 

сведения. Так "Коммунист Таджики 
стана" пишет, что к последней декад-е 
января из 89 ООО ia хлопковых полей 
(по плану) от гуза·паи (местный сорня") 
очищено только 31 ООО za, т . е . всего 
350/о к плану. При этом только один 

-Бауманабад провел уборку на 100% , а 
в некоторых других местах с работой 
обстоит дело прямо безобразно - на
пример, Сталинабад - 60/о плана, Ку
леб - 70/о . Отмечается полное бездей
ствие и преступное игнорирование 
этих важных работ местными органи
зациями и МТС. 
На Кубани очистка полей от сорня · 

ков к посеву шла в течение февраля 
·очень слабо. ,,Колхозная трибуна• при · 
водит следующие тревожные цифры : 
в В. Н. Роговской пл01цадь очищена 
на .. . 9%, З. Рощинской на 7°/ n, Жло
бинскs~t на 20/о . А между 'тем краitЗУ 
исчисляет засоренные поля по Кубани 
ориентировочно в 2000000 w . 
Несколько таких примеров говоря1· 

за то, что далеко не все благополучно . 
Необходимо укрепить похоА на сорюrкн 
активным участием в нем, четхим 
пар,:ийным руководством и строгим 
контролем . В противном случае да.же 
самая .жи вая активная пролаrан.аа меро
п риятий останется на бумаге . ' 
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К В Е С - Е Н НЕ А 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕН 
В насrоящнй момент, когда вопрос о борьбе с сорняками поставлен 

особенно остро и требует скорейшего разрешения, необходимо указать, что 

без знания образа жизни сорняков нельзя достигнуть сколько-нибудь · благо

приятных результатов. Только зная, как развиваю_тся и размножаются 

сорняки, можно правильно выработать меропр
иятия, направленные на борьбу 

с ними. Исходя из этого, . рассмотрим биологические особенности главнейших 

сорных растений СССР, против которых в первую очередь должны быть 

направлены меры боJ11бы. Сорняки расположены по биологическим типам 
'.::,1 

в алфавитном порядке. 

Ярсвые сорняки: zречиха татар- Распространена повсеместно. Часто 

екая, zречишки, дикая редька, кури- смешивается с вьюнком (рис. 11), 

ное просо, .лебеда, мокриу,а, мышей, с которым имеет некоторое сходство 

овсю~и, пику.льн.ики, . п.леве.лы, рыжик в листьях, а также в том, что обви-

Аьн.овы.й. ториу,ы. 1 вается вокруг стеб-

ДЛЯ UЛЕНJ1НГРАД-
лей культурных ра: 

СКОИ ОБЛАСТИ стений, способствуя 

главнейшими явля-
этим полеганию хле-

ются: 1,речишки, ди-
бов. Плоды образует 

кая редька, .лебеда, ко времени уборки 

мокриу,а, пихуАьни- хлебов. Они не осы-

ки, п.леве.лы, рыжи,._ . паются, а обмолачи-

Аьн.овый и ториу,ы. 
ваются вместе с хлеб-

Г речи r а тат~р- ными злаками, явля-

ская (Fagopyrum ta- ясь главными зaco-

taricum Gaertn.) один 11;: 1' рителями зерна. При 

нз главнейших сор- тщательной очистке 

вякав посевов в Зап. 
легко отходят от по-

С 1-tбири и Казакста- следнего; от семян 

не. У нас особенно З же гречихи отделя-

распространена в Бе· 
ются с трудом, так 

лоруссни и сев.·зап. --' как близко к ним 

части Украины, где ПОАХОДЯТ. 
Рис. 1. Гречиm1< а вьювl(овая: 1- верх-

засоряет все посевы ияа часть растения; ½ (по Гофману); Гречишка раз11е-

есобенно г 1, е чих и: 2- семяи1еа rречиwки вьюи1<овой; З-се- систая (Polygonum 

Плод:ы татарской гре- 11ян1еа гречихи посевной;¼ (по Ма.льцеау) lapathifolium, L.). Как 

чихи легко осыпают-
и преАыдущая, яв.ля

ся и сильно эас9ряют почву. Они аа- 'ется главнейшим сорняком ЛЕНИН

еор.11ют также и зерно, nриАавая муке ГРАДСКОИ ОБЛАСТИ. На сырова

темныА цвет. От семян гречихи почти тых почвах сильно засор.яет яровые 

•е отделяются . Отличаются от них культуры, особенно же огороды. Дает 
то.лько бугристыми ребрами. 
Г 

массу семян, которые легко осыnа· 

речишка 1Jьюн1tовая, noвumeAь ютсн и засоряют почву. В зерно no-

(Polygonum Convolvulus L.) (рис. 1). падает в незначительном количестве. 



П О С Е В Н О' А! 
В. КОРОЛЕВА 

НОСТИ СОРНЯКОВ СССР 
В . посевах льна встречается близкий к этой гречихе вид - гречишка льновая, 

называемая также плюшка, · клопец, специальный сорняк льна; ПлоАы у нее 

крупнее, чем у развесистой rречишки, не осыпаются и засоряют ,семена льна, 

Ри с . 2. РеАыtа полевая; 1 / i 

(по Мальuеву) 

от которых почти не отделяются. 

Ди1<ая редь1<а (Raphanus Raphanistrum L) 
(рис. 2). Один из главнейших сорняков ЛЕНИН
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. Сильно засоряет яро
вые хлеба. Четкообразные стручки ее созре

вают к уборке хлебов и при обмсi)Лоте разламы

ваются на отдельные членики, которые попадают 

в зерно и с трудом от него отделяются. Эти же 

членики попадают и в почву. 

Куриное просо (Panicum Crus galli L.). Распро
странено повсеместно за исключением северной 

полосы, главным образом по огородам. Ветре· 

чается и на сыроватых полях, где засоряет 

просо, особенно же пропашные культуры, и как 
пожнивное. Развивается во второй половине лета. 

При обрывании и скашивании быстро отрастает. 

Рис засоряется специальной фориой этого про

са, называемой 1<gрмак или су.луф (Р. oryzicola 
Vasinger), которая по веrетатив~ь,м частям та~ 

похожа на рис, что ее невозможно отличить от 

риса. По биологии курмак отличается от кури

ного проса тем, что затопление переносит менее 

чувствительно, но зато совершенно не переносит 

полного о_тсутствия воды. 

Лебеда (Chenopodium album L.). Рас
,rространена повсюду и засоряет все

:юзможные культуры. В ЛЕНИНГРАД
СКОЙ ОБЛАСТИ является одним из 
r .лавнейших сорняков. Одно растение 

л<;бедь, момет давать до 100 ООО семян. 
Семена осыпаются и засоряют ~очву, 
•r а сти•lно попадая в зернu. Они обла

~ьют растянутым периодом прораста· 

ния и сохраняют в земле годами всхо 

•есть. В желу.4ке животных не пе· 

,еварнваются до 50 ¾ и по1'ому 
легко могут заноситься с навозом на 
ltOAя. Рн ~- . З . Мокриuа; ум . (по Мальцеву) 
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Мокриgа (S!ella,·ia media Vill.) (рис. З). Распространена повсеместно. В ЛЕ
НИНГРАДСКОИ ОБЛАСТИ Я'3ЛЯется одним из главнеllших огородных сор
н11ков. В посевах встречаются более высокорослые и крупнолистные ее формы . 

В течение лета может давать несколько поколений 
' почему и принадлежит к группе эфемерных сорняков 

При полке стебли ее легко обрываются и быстро 
отрастают вновь. Может отчасти размножаться и ве 
гетативно, пуская корешки от узлов стебля. 
Мышей сизый, брима (Setaria glauca Р. В.) (рис. ◄j . 

Распространен повсеместно, кроме северной полосы . 
На полях засоряет все поздние культуры, особенно 
же развивается по жнивью. Больше всего от него 
страдает суданка, которую он быстро о6гоняет в ро
сте и совершенно заглушает. Кроме того, обильно 

. засоряет просо, от семян которого, особенно его мел
ких сортов, с трудом отделяется. Семена мышея легко 
осыпаются и сильно засоряют поч -

ву~ Весною мышей . . , ,?'· . ; ~ . всходит позднее 
других яровых сор няков. Он раз-
вивает мощную кор евую систему 

Рис. 4. Мышей сизый: 
ум. (по Мальцеву} 

до 1 ½ м глубиною с множе
ством ТОН!(ИХ корешков с бес· 

численными мочками. · Благо· 
даря этому он по жнивью 

создает как бы задернелость 

почвы , с ильно ее иссушая. 

Всходы его весьма, сходны 
с всходами суданки и про· 

са . Близкий к сизому мы· 
шею, зе-tеный мышей (Setaria 
viridis Р. В.) распространен 
шире и более засухоустой -
чи в. Семена его крупнее и легче отделяются 
ные годы вместе с предыдущuм оби~ьно 1раз 
жнивью . 

прuса. В влаж-
растается по 

.. Овею~ nоАетай (Avena fatua L.). Широко .. распростране.н-
~ыи тяжелый сорняк, засоряющий почву и зер ._.1,.-,, но . От куль-
, урного овса отл f ичается тем, что в колоске при ., созреванн н все 
зерна его 
с набже легко отваливаются, так как при • основании они 

ны сочленени ,, 
созревая в ем в виде подковки: Бла J rодаря этому' 
он почти no ярово~t пшенице и ячмене раньше эти х культур , 

лностью осыnае" С ом '>Тходит np , ся и засоряет nou Рис 5. Торица ,· ву. "l'P}'A 
и очистке зсрн \ · ( М · 

Зерна e1·u д а, от овса совершенно ум . по ал ь - не отделяется . 
ля нрорастания треб ue•y) 5 о 

коя, имсю·r растян ,· ыl-1 уют нс менее -ти месяцев п -
жест,) n по•,ве не у период 11роrдс1·1t ния н со хр11няю1· осхо -
u1ц олсюга ( A vcna ~енJе .0~1toro года. На кра ~tнем юге рас прос1·ра не н дpyr·ofl 

-II ovi c,ana Our,) - овсюl южный . Он 11ме-ет оз имь1с формы 
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которые в Крыму засоряют о:~и мую пшеницу. От обыкновенноrо овсюrа отли
чается тем, что в колоске ero имеется только одно сочленение под нижни м 

~срном, блаrоАаря чему зерна 

тро/:!ками. На машинах 
отваливаются не по одиночке, а парами или 

11е 01·деляются, чем оди 

ПикуАьник разноuвет 

ciosa Mill). u Один · из глав 
ГРАДСКОИ ОБЛАСТИ, 
в лесной полосе. Засо 
пашнь~е культуры и ого 

почву ; попадают однако 

достаточной влажности 

е кая из узлов придаточ 

предыдущим распростра 

. .1.осистый (Galeopsis Tet 
по б'ИОЛОГИИ, 

П.левеА опьяняющий 
Распространен в лесной 
в посевах овса и ячменя. 

рого легко отделяется, за 

тов яровоА пшеницы. В 
ный сорняк яровой пше 

остая его разновидность 

же распространен персид 

Boiss.), который . с1юими 
п одходит к зер"'ам неко 

пшениц. Зерновки плеве 
полосе кроме опьяняю 

иен еще Аьновый п.леве.л 

циальный сорняк льна, I<O Рис. б. Василек синий; з, .; 

его сросшиеся зерна л е г 

ночные. 

ный, зябра (Galeopsis sре
нейших сорняков ЛЕНИН
вообще же распространен 
ряет яровые хлеба, про 

роды. Семена засоряют 
и в зерно. Стебли его при 

• 1 способны укореняться , пу-

ные корешки . Вместе с 
нен пикgАьник жecmкoвo

rahit L.), сходный с ним 

(LoHum Temulentum L.). 
полосе, главным образом 

Засоряет зерно, от кота 
исключением мелких сор 

Закавказьи, как специаль

ницы, распространена без
( vаr. muticum Boiss.). Там 
скюt плевел (L. pe,·sicum 
длинными зернами близко 

торых сортов твердых 

лов ядовиты. В лесной 
щего плевела распростра 

(L. linicola S ond .), сп е 
торый от семян послед 

не отделяется. него обычными способами (по Мальцеву) 

P'!lЖllK .Аьновый (Came lina linicola N. Zi пg) . Сп е -
циальный сорняк льна, засоряющим 

Р 11 ,· . 7. Костер р жа -
11 011, метелка; у и. 

( по Мцьuеву 1 

с-емена льна, от которых ·с тру дом от-

деляется. · 
Торщ~а по.левая (Spergula arvensi9 L.) 

(рис. 5). Распространена в лесной по
лосе главным образом на песчанистых 
почвах. В таких же условиях является 
главнейшим сорняком в ЛЕНИН

ГРАДСКОЙ ОБЛ. Размножается се
менами, которые засоряют почву. 

Имеет расы, специально засоряющие 
лен: торица льновая (S. linicola Bo-
1·eau) и торица крупносемянная (S- ma
xima Weihe). Последние засоряют льня
ное семя. 

Зв■ующие и озимые сорв■кв: 
васu.лек, костер ржаной , куко.ль , меmАа 

u ромашка нспахgчая . 

В с е этн сорня ки относятся к rлaв-
11 cii 1uи l\1 сор н якам Л1ЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ . 

9 
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Рис . 8 . Куколь : сте
бель с цветком : сб о
ку коробо чк :t и ce w.11 : 
у м . ( п о Малr,цсву ) . 



Василек синиit (Centaurea Cyanus L.) (рис. 6). Распространен 8 .лесиоl 
по.лосе и на севере черновемноlt. Засоряет всевоэможнь,е 1<ул1отурЬ1, Ааае 
пропашные. Имеет кроме яровой формы еще зимующую. Семянки василька 

Ри с. ';. ;.,1~тлr. ; ум. (по f-1аАьцеву) 

циально озимую рожь, к ко
торой близко _подходит по 
форме и величине зерен. Ти-
пично озимое растение. . 

/(уко.ль (Agrostemma G1-
thago L.) (рис. 8). Распро
странен почти повсеместно. 
~ северной и средней поло
се развиваетс я, как яровое 
растение и засоряет глав

иым образом яровые посевы. 
На юге развивается и как 
з11мующее и засоряет также 
озимые хлеба. Один из глав
нейших засорителеi:t зерна. 
Семена его ядовиты. При-
1~&есь его в муке в количе

етве o,su;o уае считаетси ядo
l!ltlTOЙ, 
Мет.ла (Apera Spica venti 

Р. В . ) (рис. 9). Распростра
нена в лесноll nолосе . Оаи
мое растение , засоряющее 

'lастично осыпаются и засоряют почву, частично 
засоряют зерно, от которого при xopoweA 
очистке легко отхоАя'т. Труднее ОТАеляютс.я от 
семян льна, к которым подходят по форме и по 
весу. Лучше всего они прорастают с глубины 
1 см, при заделке на 6 см всхожесть равна 2¾, 
а при 7 см она совершенно прекращается. 
Костер ржаной (Bromus secaliпus L.) (рис. 7). 

Распространен в лесной полосе. Засоряет спе-

\ 
., 
!, ,, 
' 

\ 

118А Об11111А~ ••А рас:«~ р 10 -'ао исов t вn 1· рава, ry · Loe icop11ea1111e, ис. • А _ 11 . 1 _ nер в11ч" 
ния с nоА»емном с:11стемо_ З - т ат11ч11ое, aa■aclfoe l(OJ'-
'1 - вторичные ~сор11е11и~а, . J ( (по Ма.,ь4~еву) 

■еви~е; сбоку мeтeAltll, а 
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11осевы ознмоА ржи. Семена метлы очень ме.лкие. Они засоряют зерно, от 
которого .легко отде.ляются при хорошей очистке. 

Ромашка непахучая (Matricaria inodora L .). Распространена nовсемест.., Ь. 
Ра~внвается и как яро вое, и как зимующее ра-
стение. Засоряет всевоз можные культуры, осо-
бенно огородные и пары. 0Ано растение Аает АО 
50(Х)() семян, ~оторые об семеняются на месте и за -
соряют г.лавным образом почву. 

Д■ухлетвве со,вые 
•ютая (Sileпe dichotoma 
главным образом на юге 

!,Ма.льныii сорняк клевера 
множается она в клевере, 

\ 

' 

странен повсеместно 

на сыроватых полях, 

no огородам и в са

Аах. Является одним 
мз главнейших сор

няков ЛЕНИНГРАД
СКОЙ ОБЛАСТИ. 

~ - ':. •---~ --

Размножается се
менами и ползучими 

побегами. Эти побе-

~ . : 

~ . ,ос: ' 

. ~~ . ~, 
~ . ,,,. 

~ -,,, ' .. 
:,,;"· ., 

растения: смоАевка виАь

Еhrh.). Распространена 
и юго-западе , как спе

м люцерны. l.Jсобенно раз
где второй год ее плодо-

ношения с о в па

Аает с временем 

оставления клеве

ра на семена. Ро-
зетки ее ПОАаВ-

ляют посеЕ. 

Ползучие 

мвоrоАетввкв: 

.Лютик nоА.Ву

чий (Ra пunculщ; re
pens L.) Распро-

rи укореняются в уз

лах и Аают кверху 

.лмстья с почками, из 

которых в следую-

Рис. 11 . Собачий sуб, свииорой; 1/ 3 (по Мuьце11у) 

щем году развиваются целые растения, которые, в свою очередь, дают такие же 

J106erи. Этот сорняк размножается СJВе и сtменами. 0Аин цветущий побег Aaet< 
~о 140 семянок. Они .лучше всего прорастают с глубины 0,5 см. Прорастание 
совсем прекращается с гчбины S см. В первый ГОА всхОАЫ образую,· розетку, 
которая на следующий год дает стебли и плети . · 

Kop■eB■Jl!IDle сор&11е vасте■вя: ~умай , мята обьиtновенная, nЬlрей, 
сtJ.,,норой, хвощ поАевой, чисте_ц. 

Из них для ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ главнейшмми являютоя : ,1сята 
•6ы1<новенная, пыреi4, хвощ nоАевой и чистем. 

11 
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Гу.маit , джонсонова трава (A ndropogon halepe nsjs Brot.) (p;,i c . 1 О). Рас

;-~ р остранс н в Закавказьи н Средне-Азиатских республиках. Злостный сор

ня к всех посевов, о собенно сорго и суданской травы, с которыми сходен по 

внеш ~1ему в иду. Отличается от нмх тем, что се:.1ена 

его легко осыпаются, и размножается корневищами , 

ч его нет у сорго и суданской травы . Семена его 

вместе с кQрневищами сильно засоряют почву. 

Мята обьшновенная (Menth a austriaca Jacq. ). Рас 

пр остранена на сырых почвах в лесной полосе . Засо 

ряет посе вы, огороды, встречается на сорных ме

стах . Размножается утол,_ценными на концах корне

виr_цами. 

Пырей (AgYop yrum repens Р. В . ) . Распространен 

повсеместно на рыхлых, несколько влажных 

почвах. Уплотнения почвы не выносит. Кор 

невища его проходят неглубоко под поверх 

ностью по-1вы (10-12 см) и ветвятся. Концы 
их загибаются кверху и выходят на поверх-

1-юсть, давая начало новым побеtам. Злост

ность пырея заключается в том, что каждый , 

даже самый небольшой обломок его корне-

вища, если только он имеет почку, может дать начало 

новому растению. Таким образом его корневища быстро 

размножаются, задерновывают почву, затрудняют ее 

обрабQтку ' и препятствуют росту культур ных растен ий. 
Наконец, пырей · 

Рис . 12. Будяк ; 
ум. (по Ма.1\uцепу) 

содействует по

явлению цело

го ряда вреди

телей, особенно 

пр о в о л о ч н о го 

•iеrзя, ржавчины и ·г. д . 

Свинорой, собачий зуб, тса.льчатая 
·права (Cynodon Dactylon P ers. 1 (рис.11). 
Распространен в Крыму, на Кавказе и 
я Средней Азии. Растет каr~ на · плот
ных задернелых почвr~х, так и на куль

турных , где является тяжелым сорня

ком ра зных культур. Корневища его 

толстые , хрупкие , отличаются боль

шой живучестью изасухоустойчивостью , 
почему извлеченные из почвы они 

дnлж1:1ы обя.,эателы-ю удаляться или 
сжигаться. Они мо1·ут выходить на по
яерхность почвы и ползти в виде зе 
л еных стеблей, погружаясь затем снова 
я почву. В пахотном слое они глубже 
залХеrают, чем на целине . 

вощ no..teв u (Е . 
Раслростране:ипо qшsetum arvense L ). 
части о чернозсмно~1се~t лесной и от 
ных и кислых no области на в.лаж-

чвах. Корн 
проникают O гючnу евища его 
ju .н• "· 011 :1 суета ' до глубины 1 .м и 

n 1 а ть1 с и легко раз-

12 
! 'ис . 13. В r,ю 11о к . Gepe;iкn ; 1 (по Тh 1и) 



рываются на части, давая начало но

ным растениям. Обр~зует два рода 
стеб.J\ед: рано весно й плодущие, затем 
бесплодные. 

Чистец 60.лотный (Stacl1ys palus
tris L.). На влажных полях всюду рас
пространен в лесной 
полосе. Размножается 
корневищами с утол -

1цени ям и в виде клуб
ней на концах. 

Корвеотпрыско

вые сорные расте-

ива: будяк по.левой, 
вьюнок по.левой, 1орчак1 
ко.лючка верб.люжья, мо
.локан, осот по.левой и 
щаве.ль ма.лый. ... 
Для ЛЕНИНГРАД

СКОЙ ОБМСТИ гла-
внейшими из них явля
ются: будяк по.левой , 
вьюнок, осот по.левой 
и щавель ма.лый. 
Ёудяк по.левой , осот 

розовый (Cirsium ar
vense Scop·.) (рис. 12). 
Распространен повсе 
местно . Злостность его 
заключается в том, rrro 
он размножается и се 

м енами и корневоn по -
р ослью . Семянки е го, 
с н абженные летучками, 
~азносятся н а большие 
l}ас стояния. Плодови -
·rо, ть его настолько 

,,. 

. 
, 

' 1 

Вьюнок. по.левой, беревка (Convolvu
lus arvens1s L.) (рис. 13). Распрост_ра
нен повсеместно, кроме самого край
него севера. Обвивается вокруг хле
бов и способствует их полеганию. · За
соряет семенами зерно и почву. Имеет 

мощную корневую си
стему, как у будяка, 
причем гла вный корень 
углубляется в почву до 
2 м. При повреждении 
или подрезке корней 

вьюнок дает обильную 
поросль. Даже малень 

·КИЙ обломок корня спо
собен давать поросль . 
Гоочак (Centaurea Pi 

cris Pall.) (рис. 14). Рас 
пространен по крайне 
му югу степнои поло
сы, на юго-востоке и н 

Средней Азии. Размно 
жается семенами и кор

незой порослью. Кор
невая система его по 

хожа на корневую си -
, стему бу дяка, но более 
мощная. r лавный к о
рень его углубляется 
на несколько метров. 

Горчак очень быстрс 
разрастается кругоЕи

нами 5- 6 метров н 
диаметре и вытесня , т 

всю растительность . Ht> 
боится ни уплотнен н q , 
ни засолени я почвы . 

Ядовит. 

ье.\и ка , чта заросль в 

4,5 KL • .м может обсеме 
н и т ь площадь n 50 ia . 
( орневая систена его 
r JС тои т 11з 1 ·лав ного 

. Колючка верt'1.люжья 
( Allыgi с а ш с 1 о r н m 
F i s с 11 .). Характс р н t't' 

Рис . ]4. Горчак , сбоку его семянки ; сорное 
ум . (по Мальце ву) растенн~ д.,я 

всего эа сушливого юго· 

востока. Я. в л я е т ~· н 
1<ор ня, углубляющегося в почву на 4 
11 более м етров . От него отходят бо
r,,вые коr11и 1 и ду 1I_1,ие сна чала торизон
·1альн о , ~ате.м за1 ·ибаю1циесл вниз. На 
1111 >:, u собснно на сгибах и на rлan 
JtrJ " корне , закл адьшаются почки, даю 
~'!11е /Jо р осль. Обломки корнеА свыше 
! см уже моrут давать новь.е расте-
1111 ч . Кс,рни бу дн ка н е JЗы wоснт уплот-
11~1i н л IIO •J1$11I -

з.Аостным сорня ком, как поливных, та к 

и богарных посевов . Размнuжаетсл н е
только семе нами, которые не пt-ре ва
риnаются в ·желудк е вер блюдов, но 
и корневоR порослью. Г лав~iый корень 
уходит в землю на 1·лубину несколь 
ких метров до rрун1·овых воА. Прн 
подрезк е корнеit колючка Аае,· обt1ль 
ную поросль, больше всего 11ри 110А· 
резке на уровне земли. О1· ре з1ш кор · 
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неА , вывернутые на поверхность, уби• 
ваются высушиванием и не оживают. 

МоАокан, осот toAy6ozi, татарский 
(Mulgedium tataricum D. С.) (рис. 15). 
Распространен на 
юго-востоке, осо

бенно в Поволжьи 
и Казакстане. Раз
множается семян

ками - летучкамии, 
особенно корне
вой п о р о с л ь ю. 
Корневая система 
его того же типа, 

как у будяка. Кор
ни его, соАержа

щие млечный сок, 
отличаются боль
шой хрупкостью, 
причем мелкие об
ломки их отра -
стают б ы с т р е е, 
чем у б у А я к а. 
Произрастает на 
всяких почвах. Не 
боится уплотнения 

и засоления. 

Осот жеАmый 
nоАевой (Sonchus 
arvensis L.) (рис. 
16). Распростра
нен на полях по

всеместно, кроме 

крайнего юго-во

стока, ГАе уходит 

в более увлажнен
ные места. Раз-

IJJaвeAь мшь~й (Rumex Acetosella L.). 
Распространен главным образом в лес 
ной и лесостепной полосе, предпочти . 
тельнее на песчанистых почвах. Встре 

чается в раэнЬ()( 

посевах, особеннt 
клевера, и на па 

рах . Раэмножае,- 
ся семенами и кор

невой порослью . 
Корневая система 
его очень сложна . 

в несколько яру 

сов, сплошь по . 

крытая корневы 

ми почками . Даже 
маленькие облом 
ки его корней •о 
гут давать взрос 

лые растения. 

Паразитные 

сорные расте-

воя: заразихt1. 

подсо.лнечная, по

вuАика к.леверна11 

и Аьновая. Для 
ЛЕНИНГ РАД
СКОЙ ОБЛА-
СТИ имеет значе

ние только кле

верная повилика. 

множается семян

кам~ - л е тучками 

и корневоП по
рос.лью. Корневая 
система его рас· 

аоложена б о л е е 
•о ве рх нос т но. 

ГАаRный корень 
.1.остиrает глубины 

Рис. 15. Моло1ш н ; ум . ( по Мальцеву) 

Заразиха под
соАнечная, воАчек 

(0robanche cumana 
Wa\lr.) (рис . 17). 
Распространена на 
юге и юго-восто· 

ке, отчасти в сре,1.

ней , полосе, где R 

огромных кол11че 

ствах паразити 

рует на корнях 

по А с о л не чника . 

И в р ед к а встре

н е бо лее 50 см, а боковые корни тяну1'СЯ 
горизонтально на глубине 6-12 см, 
дости ~ ·а я длины 1 м и более. Они 
хрупкие , но отличаются большою жи
ву ч естью, так ка к способны отрастс1ть 
от облом ка n 2 - 3 с"и длиною. Корни 
■окры ·rы м..~южеством поче к, из которых 
образуются ucc НО Г1 ы е и новь~ е п обеги . 

чается на помидорах и табаке . Ра з 
множается исключ-1t тельно мелкими , как 
пыль, семенами, которые сил '1 НО засо 
ряют по ч ву . Одно рас,·е н и е может дать 
АО 100 ООО семян , которые с охраняют 
в по•1ве всхожесть не м енее 5 лет; 8 

посевн ом материале не встречаются. 
На конопле п а разитирует коноп.ляная 
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..Jаразиха (0. ramosa), отличающаяся 

от предыАущей ветвистым стеблем.
 

~ Пови..А.ика кАеверная (Cuscuta Epi

thymum Murr.) (рис. 18). Поражает бо

бовые культуры, особенно к.л евер и 

Аюцерну. Размножается семенами, ко

торые тру дно от Аеляютс
я от клевера 

■ Аюцерны. Они сохраняют всхожесть 

в почве до 12 лет и больше. Эти же 
, 

культуры поражаются е
ще другим ви· 

АОМ повиАики - крупиосемянн.ой по-

Р■с. 16. Осот желтый; 1/ 1 

(по Маевскому) 

■иликой (С. arvensis Beyr.). Семена 

ее настолько близко подХОАЯ
Т к семе

"ам клевера и люцерны , что на обыч· 

wьrx маRiннах совсем не очищ
аются. 

Повш.ика АЬногая (Cuscuta Epi linum 

Weihe). Распространена с культуроit 

1 
t 
J 

.! 

Рис. 17. Зара
зи ха по4с0Авеч

на я; у м. (по Рей-

хенбаху) 

~ r: 

~ ~· · 
- ' -.д'--У, 

<-::.. 
•',. ✓ 

. ' 
, 

;.а;, 

..... 

'\~ 
·-~ 
~ 

Р11с . 18. ПовилиRа 
хАеверна.11 ; ум . 

льна, главным образом на юго-западе 

и в черноземной полосе . Кроме льна. 

поражает еще его специальных сор 

няков и отчасти люцерну. Семена ее
 

сохраняют всхожесть в почве более 

8 лет. 

♦♦♦ 
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СОСТАВ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

' 
ОСНОВНЫХ ЗОН СОЮЗА 

СОСТАВАЕНО ПО МА7ЕРИАЛАМ ПРОФ. А . И. МАЛЬ/jЕВА 

Районирование сорной растительно
сти является безусловно необхо.,;имой 
базой для правильного построения ме

роприятий по борьбе с засоренностью 
полей. Выработка комплекса агротех
нических мер, направленных на ликви

дацию засоренности, для отдельных 

зон и районов требует точного зна

ния-против каких главнейших видов 

сорняков этот комплекс направляется. 

п е р е н е с е н и е в на тур у с ев о
о 6 о рот о в, которые являются основ
ной мерой борьбы с сорняками, т ре- . 

6 у е т не только з н а н и я в и д о в о г о 
с о ст а в а, но также т о ч н ой к арт о

г раф и и засоренности, до в е

д е н ной до отдельных хо

з я й ст в и п о л е й. 

Вследствие этого, состав сорняков 
в позональном разрезе представляет 

боАьшой практический интерес для 
сельскохозяйственного производства . 

Состав сорной растительности в раз
ных зонах Союза весьма различен и 
.чвисит прежде всего от природных 

особенностей отдельных областей, 

в частности от их климата и особенно 
от условий влажности. На севере и 
в лесной полосе сорная растительность 

состоит главным образом из влаголю
бивых сорных растений; к югу, в об 

ласти степей, она сменяется сухолю-

' бами; наконец, в области полупустыни, 
как напр. у нас на юго-востоке, она 

включает в себя такие виды, которые 

могут выдерживать не только сильней

шую засуху, но и засоленность почвы. 

Но, помимо, естественных условии, 
состав сорной растительности зависит 

также и от условий культуры, в част

ности от особенностеП самих возделы
ваемых растен11й. Некоторые · сорняки 
настолько приспособились к засорению 
отдельных культур, что являются даже 

постоянными, специальными их спут

никами. 

Если принять во внимание ра. з~:еще -. 
нис культур в нап; ем Союзе, а с дру
гой сторпны-области распростране

ния · отдельных сорных видов, то состав 

главнейших сорняков для разных зо н 

Союза представится в следую 1.!1rм виде. 

Севе~пая зона и зоны льна и 
КОрl\1опых культур занимают весь 

севе р, от предело в земледелия до юж

ноli границы хвоt.!ных лесов и захва
тывают ~ападную часть смешанных ле
сов (приблизительно до линии: Минск, 
Могилев, Калиновичи, Мещевск, Ме
дынь, МожаАск, Клин , Пересланль, 
Шуя, fОрьев, Иошкар-Ола, Елабуга, 
Бнрск). Г лавне~!wими сорняками здесь 
являются растения лесного типа. В са
мо« ссверно/:1 , таежной части: хnоr_ци, 
напоротни"', ива t1 · <rай, таволга, :з оrро-

бoi-i 11 стырех1 ·ранны и , особая крупносте 
бельная мокриuа, а также костяника , 
черника , малина и шиповник, которь,~е 

сохраняются .z;,аже на старопахотных 

землнх. Далее, к югу особенно рас
пространены: щавель малый, чистеu 

болотный , ромашки луговая и не паху · 
чая , пикульник и, мята, бородавник , лю 

·г и к ползучий, жируха болотная, л л 1 у · 
шатник, rре•1~шка развесистая, а кроме 

того начинают преuбАадать осот поле· 

noj;j, Gудяк, 11 ь~рей и мн. др. 
Особенно злостным сорняком зерно

лп1 х посе воu атвх зон является особый 
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северный ов сю r - по .л етай, отли чающии 
ся от обычно r·о овсюга опушенными 
узлами соломины; он распространен до 
заnадноn гран и цы сибирских дреnес · 
ных пород, т. е . в наибольшей восточ -
нolt части этих зон, куда заходят и 

н екоторые дру гие сибирские сорные 
растения. 

ОсобыА сuс1·ав сорной растительно
сти носят районы с п е сч а н ы м и 
почвами, отличающиеся и по возделы

ваемым растениям: яровой ржи "яри-
" « це и кормовому гороху "пелюшке -

на севере, люпинами и сераделле-на 

западе, напр. в Белоруссии. На таких 
почвах характерными сорняками явля

ются : погремок бескрылый и ·зубчатка
АЛЯ ржи, овес песчаный, особенно рас
пространенный в Белоруссии-для ов
са, а кроме того: торица, песчанка, бу
тень, чина луговая, разные горошки 

и АР, 

Другой состав представляет сорная 
растительность карбонатных, чаще все
го смытых r лини сты х почв, встре

ча~ещихся, напр., в б. Вятской губ. и 
Аругих, особенно восточных, районах. 
Для таких печв характерными поле
вы•и сорняками являются: мать-и-ма

чеха, козелец, пупавка красильная, 

свербига, живокость поеевная, тмин и 

АР· Часто на таких почвах попадаются 
н сорняки более южных широт, как 
напр. змееголовник, люцерна хмеле

видная и т. п. 

Для льняных посевов рассматривае
мых зон злостными .засорителями явля
ются: плевел льновыА, рыжик льновый, 
крупносемянные торицы, плюшка или 

клопец, и повилика льновая. Для кл е· 
вера такими же засорителями явля· 

ются: смолевка вильчатая, зорька, хло· 

пушка, щавелек, подорожник ланцет

мыА и мелкосемян~ая клеверная пови· 
лика, а и ног Аа встречается и особен-
60 опасная крупносеиянная американ
ская повилика . 

_ Зовы ржаво-картофельные за
tt•н.аают область смешанных и листвен-
8Ьrх лесов и всю северную .лесостепь 
~рнблизительно • Ао линю•, Житомир, 
6 
1tев , Курск, Ефремов, Воронеж, Там-
ов , Сызрань, Самара, Бугульма , Уфа 

и горнозаводская 4асть Урала) . По
ми мо будяка , осота по.лево го и пырея, 
массового развития здесь АОстиrают 

такие влаголюбивые сорные растения , 
которые далее на юг утрачивают своА 
сорный характер· или замещаются дру
гими близкими видами; таковы, напр., 
метла, костер ржаной, редька полевая, 
крестовник ,обыкновенный, кр v. воцвет , 
полевой чеснок и мн . др . 

В з а п а А н о й части этих зон, в По
лесьи (Белоруссия и северо-западная 
Украина), помимо песчаного овса, о ко~ 
тором уже упоминалось выше, харак

терными сорняками являются еще: мо

лочай-солнцег ляд, очный цвет, дявала 
многолетняя, пупавка полевая и воню
чая, некоторые маttи и другие сорня

ки, главным образом западно-европей
ского происхождения; кроме того, мас

совое распространение здесь, особен
но в посевах гречихи, получила зане

сенная сюда татарская гречиха, или 

кырлик. 

С другой стороны, в в о (, т очную 
часть рассматриваемых зон, в У раль
скую _область, кроме овсюга-полетал, 
проникло немало сорняков сибирского 
происхождения; тот же кырлик, АИКая 

конопля, полынь Сиверса, лебеда ости 
стая, верблюдка, аксирис, крапива ко 
ноплевая и др. Наконец, в последнее 
время сюда занесены даже некоторые 

американские сорные виды: ромашка 

пахучая, амброзия и недавно была об
наружена в посевах нашего извес1'ноrо 

иермского l(левера даже самая опасна,r 

крупносемянная амер;канска.;~ пови -
лик-а. .. 
Зоны све1елqсахарвоrо 

ства .з~~имают всю южную лесостепь 
~ 
или так называемую луговую степь 

~приблизительно до линии Балта, Зи 
новьевск, Полтава, Харьков, Остро
rожск, Борисоглебск, Балашов, Ат 
карск, Петровск). Наряду с северными 
сорняками характеризуются обиАьным 
появлением лесостепных и qерноzемно 

степиых сорных растений, которые , 

качиная с этих зон и далее на юг, 

становятс11 массовыми засорителями 

посевов . Сюда относится прежде все · 
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го обь~кновевныf.t овсюг, которыlt в от · 

личие от северного овсюга · полотl\я 

имеет не опушенные узлы соломины; 

северная граниuа массового засорения 

им зерновых культур начинается прц

мерно от линии Самара, Воронеж, 

Курск, Чернигов. Затем слеАует цеАыf:t 

РЯА ...\руrих сорняков, свойственных 

главным образом черноземной по.лосе, 

каковы: вьюнок полевоА, мышей, кури

ное просо, тысячего.лов, круглец, щи

рица, резак, лук круглый, донник, мо

Аочай, цикорий, полынь горькая, равные 

виды чертополоха, коровяков и т. п. 

Из них г лавнеАшими засорителями 

свекловичных плантаций являются: щи

рица . куриное просо, мышей, лебеда 

и АР · 

Зоны пше■■чвоrо в оавмо-

пшевичвоrо хозяйства занимают 

область степей в преАелах южной 

части 1JЧО, сре;щей и южной Украины, 

Крыма и южной части Сев. Кавказа. 

В отнотении состава сорной раститель

ности зАесь различаются следующие 

ЛОАЗОНЫ: 

а) П о Аз он ы о з и м о-я р о в о п ш е

н и ч н а я, к у к у р уз н о- п о А с о л н е ч

н о-я ч мен на я (южная часть ЦЧО и 
средняя Украина) и о зим о- п ш е ни ч

н о - к у к у р у в н о -с в е к л о с а х а р н о
с о ев а я (западная Украина) занимают 

полосу разнотравно-злаковой степи на 

nбыкновенных черноземах. Очень дав

няя сплошная распашка земель, с одной 

стороны, а с дµугой - мягкость кли

мата, при достаточной влажности, -
создали наилучшие условия для раз

вктия здесь большого числа злостных 

сорняков. 

Такими виАами сорняков, особенно 

сильно засоряющими посевы, являются: 

куколь, пырей, щирица, метла, овсюг 

обыкновенныА, икотник, горчица, репак, 

костер полево~ и ржаной, рыжи1с ози

мый и яровод, пастушья сумка, василек, 

л ебеда, ромашка, будяк, скерда, сокирки, 

л ипучка, хвощ, молочай, пикульники, 

подмаренник цепкий, льнянка обыкно

венная, воробедни1<, зорька, криnоцвет, 

кругляк, куриное просо, спорыш, rре 

чишка вьюнковая, щавелек , мыше~ си · 

.аьrА и зеленыА, хлопушка, гу АЯВl:fмк, 
осот полевоtl, одуванчик, ярут1еа, TtJCcя
чeroAOB, рааные rорошJ<и к др. 

После скашивания хле'5ов ЗАссь nп 
жнивью особенно рааоиваются: ауб

чатка, шилолист, мыщеА сиаы~ и ае 

леныА, чистец и др. 

Наконеu, для Донецкоrп водораАJАела 
особенно характерными сорняками ,r8 . 

ляются: синяк и шалфеl:1 мутовчатыА. 

Таким образом, в рассматриваемьrх 

зонах сорнопоАевая растительност. 

представлена большим коли•,1еством, 

главным образом влаголюбивых сорньrх 

ВИАОВ, которые распространены в боАее 

северных широтах. 

б) ПоАзона стекл<;>видно-ози

м ы х п ш е ни ц занимает очень засуш

ливую полосу южно-русских степей 

(на южных черноземах и каштановых 

почвах) по всему югу Украины, а затем 

в Крыму. 
В южной засушливоli ч аст w 

Украины состав сорной раститель

ности резко меняется. Вследствие за

сухи и недостатка влаги некоторые 

северные влагоАюбивые сорняки совер

шенно здесь исчезают и при своем 

продвижении далее на юг обнаружи

вают даже перерыв в распространении , 

как бы перескакивая через степную 

засушливую зону. Так, напр. , обыкно

венный синий василек, без которого 

раньше трудно было себе и предста

вить крестьянские хлебные посевы, как 

оказывается, по всему югу степной по

лосы отсутствует, но затем снова по

является в Крыму и на Кавказе. 

На место большинства обычных се

верных сорняков на юге степной за 

сушливоlt полосы выступают уже дру

гие сорные растения, наиболее при· 

способленные к данным условиям 

существования ; это - целый ряА степ

ных растений, каковы напр. полынок, 

степная капуста, чертополох степно 1$ , 

вьюнок, вязель, молочаА, резак . каq иr., 

степной, чаполочь, чина клубненосная , 

люцерна желтая, медунка, шалфеА. ч и

стец степноf~ и др. 

Сюда же следует отнести и неко1·о 

рь~ е степные кустарники, как напр · 

минАальник, который иногда сильно 

затрудняет уборку хлеба. 

18 J 



К мим степв:ы:м ,мемен·та.11 арнсое -
4.н няе'Тся еще большое 1юличество р~ 
НЬI Х уже чисто сорнъ,х растевd, своА· 
стве нн ы.х югу , во r .~аве \.: о-с,обы.м ВНАОМ 
ю.аиого овсюга, ка1<овы напр. в-ербю,s..1tа, 
AЬf.MJIRKH юа..ные , ли пучка понниая, 
vaчoit, молоча, поАевой, &еАту·шни:■ 
южны н, р_о гачка, рогачи-ник~ резеда, 
;>еn яшок , репниц.а, чернушка полевая, 
якорцы и .др . Кроме того, разные ви· 
~ п ьс рея , костров и многих Аругих 
расте ний. 
В качестве пожвив11ы.х сорняков з,11есь 

особенно сильно развиваются: батоги, 
воRюч~ курай , мышей зеленый, же
л~зняк и АР· 

Иной характер носит сорная расти
тельность на самом край.нем юге 
Украи ны, в полосе суглинисто-солон· 
qe в !Jlx по.лы.нньu ~епей, при.кыкающих 
к берегам Черного и Аiозского морей. 
3Аесь в огромных массах местами раз
вивается горчак - ОАНО из самых злост· 
ны~ сорных растениА. К нем-у присое
.(llняется , помимо разных полЬ[НеЙ , 
цел !],IА рЯА других сорняков, 1,1_ирящихся 
с твердым.и и даже засоленныки поч· 
аа)(и , каж напр. кашка, особая льняIJк.а, 
кер мек, mанАра я АР· 

Наконец, разнообразие сорной флоры 
Украины попо.л.няется еще заносными, 
преимущественно американскими сор· 
н.яками , каковы аапр. белая амери· 
канская щириgа, мелколепестник ка· 
кадски й и др. 
Крбые указанных сорняков, в пос.лед· 

нее время по У к раине начала быстро 
рас пространяться татарская гречиха. 
Начиная же с самых южных частей 

У краии ы, важнейшим засорителем хле· 
б г1и, п ом имо обыкновенного овсюга, 
?.ал я ется еще и другой южный вид 
оесюrа , у которrо зерна соединены 
папа ми или тройками . 
В Кры м у сорная растительность 

;1мсет с вой особыд состав уже благо
да р я и зол ированности Крымского по
луострова от п рилегающих материко
еы'< частеli. Тем ие менее , с проведе
•~ и ем желез ных дорог в Крым , сюда 
~ рон икло м но го сорня ко в с севе ра, 
А.аж ~ та к и х, ка к куколь , горчица, бу 
д як, гречиха в ьюнковая , т ьr сячеrолов 
' 1 мн . д р. 

-

Характерным мя Крыма являетс,r 
прежде всего засорение х.лебных по· 
севов такими зл1камн, как разные в■-
АЬI. згилопсов, АНКНХ ячменей, ОАНО
зернянкоА и овсюrаuн--Qбыкновенньr• 
И IO.IIBЬIM, причем ПОСЛеАВИА ВИА ЗАеСь 
имеет даже особые озимые формы, ко
торые специа.льно засоряют oЗИUJIO 
nшеницу. Затем в Крыму обращает на 
себя внимание в посевах целый psr.4 
.луковичных растений, каковы напр. 
гиацинт, mнцемлечник, гадючник, раз· 
вые ВИАЫ лука и АР·, которые часто 
развивают свои луковицы ниже пахот
ного с.лоя. Наконец, в Крыму имеется 
много таких сорных растений, которые 
в Аругих прилегающих местностях 
встречаются лнщь изреАка или совсе• 
не встречаются, как напр.: венерии 
гребешок, горицвет летний, каляндра , 
разные маки, подмаренник крупно
плоДНЬlй, пупавка русская, р спяшок 
широколистный , репница, сокиркм 
крупноцветные, свинорой, ясменник 
полевой и мн. АР· 

в) Подзоны о зим о· п ш е ни ч· 
ног о хозяйства занимают приазовские 
степи и предгорья Северного Кавказа. 
На равнинных степных пространствах 
южной части Северо-Кавказского края 
сорная растительность носит в общем 
тот же характер, как и в южной степ
ной части Украины. На Кубани, напр., 
помимо обычных полевых сорняков 
(будяк, пырей, лебеда, мышей, щирица, 
горчица, вьюнок и т. n.), засорителями 
хлебов являются разные степные сор
няки: вязель, чина клубненосная, ре
зак, шалфей мутовчатый и т. п., а кроме 
того: репяшок, белая американская 
щирица, овсюг обыкновенныА и т. д. 
Злостными полевыми сорняками 

здесь являются также разные сте пные 
кустарники: шиповники, ежевики; терн , 
миндальник. В более засушливых райо -
нах, как напр. в Ставрополе , кроме 
всех этих сорняков, распространены 
еще : южный овсюг, подмаренник крупно· 
ПЛОАНЬIЙ, кашка, кypa i't , СОЛОАКа и м н . 
др., а на Тама нском полуострове на · 
блюдается сильн ое разви тие н а п олях 
горчака. 

В Куба нском и Майкопском ра ltен эх 
по мер е поднятия в горы количес,· в о 
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черноземностепных сорняков убывает 

и на горах заменяется лесными сор

няками, нз которых особенно харак

терным является папоротник-орляк. 

Вместе с тем наблюдается целый ряд 

местных сорняков, которыми в Май

копском районе являются напр. бузина

зеленчук, кирказон и др. , а в северо

западном Кубанском раifоне-хряще

вица, свинорой и т. п. Свинорой осо

бенно распространен в Прикумьи, где 

является главнейшим бичом всех куль

тур. 

Зоны •рово-пmеввчвоrо Хб~й

ст■а охватывают весь юго-восток 

CLCP, в пределах северной части Се

~,о-Кавказского края, Нижнего и 

СреАнего ПовоАжья и северо-западной 

части Казакстана. · 

обычные сорные в11ды 1 распространен 

ные на Украине как типичные яровые , 
начинают здесь, на востоке , развивать ся 

у.же как зимующие; таковы нап р . 

ярутка, гулявник струйчатыд и др . 

Используя осеннюю влагу, они, таким 

образом, как бы обходят засуху. 

По в о л ж ь е. Нижнее и Среднее 

Поволжье, несмотря на разницу в поч 

венном отношении, характеризуется 

одной общей чертой-чрезвычайной кон

тиuентальностью климата , которая кла· 

дет особый отпечаток и на всю сорную 

растительность юго-восточного края. 

Основу сорной флоры юго-востока 

составляют такие сухолюбивые виды , 

которые могут бороться с периодиче

скими fасухами, или такие виды, кото

рые вместе с этим мирятся с твер

Аостью и засоленностью почв. 

Сюда 0тносится прежде всего щелый 

ряд местных залежных растений, ка

ковы напр. острец, пырей, деревей , 

разные астрагалы, чертополох , пуго

вочник, вьюнок, молочай, резак , чапо-

. лочь, льнянка, люцерна, донни к, ме

дунка , лапчатка, шалфей, козлобороА

ник и др. 

С е в е р н ы й К а в к а з. В северной 

части ,того края (в пределах б. Дон

ской области) сорная растительность 

в общем представляет ry же картину, 
которую мы видели в средней и от

части южной Украине. Как там, так и 

ЗАесь в северных частях преобладают 

в посевах более влаголюбивые сорные _ 

виды, как напр. куколь, рыжики и 

мн. др.; южнее к ним присоединяются 

степные элементы, остатки придонских 

стt:пеА, те же, напр., вязель, чина клуб

неносная и мн. др. В самой засушли

вой части наблю4ается тот же пере

рыв в распространении целого ряда 

северных сорняков (напр. костра ржа
ного и др .). С .4ругоА стороны, з.4есь 

начинают появляться уже чисто юж

нын сорные виды, каковы напр. юж

ныli овсюг, репяшки, подмаренник 

крупноплодный и др., которые еще 

да..льше на юг, на Кубави и в ПреА

кавказьи, имеют уже массовое распро

с транение. 

Характерным , однако, для рассматри
ваемоli части СеL,еро - Кавказского края 
•в.ляется более сильное распростране• 

ни е здесь некоторых восточных сор 

няков, как напр. гулявник волжский, 

который, особенно ■ районе Ростоа
Нахичевань, явл11ется не менее опас 
ным сорняком, чем буАяк . 

Затем характерным нмляется то об 
сто я тельство, что н еко·rорые самые 

К ним присоединяется в посевах це
лый ряА чисто сорных видов во r лаве 
с об~1чным овсюгом, каковы напр.: 

липучка, , воробейник, лебеда, гречиха 

вьюнковая, мышей, тысячеголов и мн. 

др.; местами в эапаАной и северной 

частях в посевах встречаются в зна

чительном количестве куколь, сокирки 

и АР· Наконец, по Поволжью и вообще 
на юго-востоке распространена, как 

сорное и мусорное растение, занtсен

ное из Сибири, дикая конопля , кото
рая в иных случаях сильно засоряет 

посевы зерновых ~у льтур. 

Весьма характерным для юго - востока 
является, далее , тот тип зимующих 

сорняков ОАНолетн"ков, которЬ1А мы 

ВИАели в северно~t части Северо-Кав

казского кра11 и который з.4есь преА

стаdлен особенно большим разнообрз · 

.анем форм; все они всхо.4ят еще с 

oceJfH, используя влагу, и весною за 

канчивают свое разви .,. >1 е, обходя за· 

суху. Тако■ы напр.: хвое ,ики, бурачки, 
проломннк, змееголовник, ласковец, 

к.лопо■ннк , гуля вники, ярутка и АР· 
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Наконец, несьма характерным для 
юrо- gостока , особен но д. ,я восточно й 
част11 его, }1вллется бод ьшое разнооб
разие здесь так наэываемых солелю

бивых растени д, которые не толы<о 
могут вынОfИТь засуху, твердость почвы, 

но требую,· некоторого наличия в не й 
солей , а некоторые из них могут расти 
даже на солончаках . 

Здесь прежде всего 1:1ужно отметить 
такие растения, которые являются не

пременными спутниками возделывае

мых nочв . Во r лаве кх стоит молокан, 
иАи голубой осот , сор~ый вид, осо
бенно характерный для нашего юго
востока и представляющий собою еще 
более злостный бич полевых культур, 
чем наши обычные трудно искорени
мые сорняки-будяк и желтый осот. 
К молокану присоединяются на воз
Аелываемых почвах разные полыни, 

разные виды лебеды, краснуха, белена, 
гулявники и даже паслен, или поздника , 

который не только является непремен
ным спутником всех овощных культур, 

но иногда выходит на поля и даже в 

посевы хлебов. 

Особую группу сорных растений 
здесь составляют такие виды, кото

рые могут расти даже на засоленных 

почва х. Таковы напр. лебеда татар
ская , кохия, клоповники, · катун, раз

ные солянки , кермек и АР· 

Сюда же нужно причислить и вер
блюжью колючку, которая долго удер
живается на полях, а также горчак, 

который мы уже встречали на юге 
У к раины и в Крыму. Здесь это чрез
вы чаiiно тру дно искореняемое сорное 
растение быстро распространяется и 
достигло уже Приуралья. · 
На конец, СЮАа следует отнести и 

белую колючую американскую щирицу, 
l(оторая, буду'i и занесена сюда не
давно по Волге , начала бьrстро рас
пространяться п о левой ее стороне 
n r л у бь :~ а нолжских сте п е й . 

, 
Зерновые зо11ы севервоrо Ка-

3а•ста■а в Сибири представлены 
главным образом зонами ярово-rнuенич 
ноr, > хозя/iства, которые захватывают 
~ () бою нее с , спные н лесосте11ны е r1po· 

с1·ранства до полосh • листnенн 1а 1 х н 
даже хrюй ны х лесо1:1 . 
В западно~t части Ка ~ак<.:тана ( в б. 

Уральской обл.) и далее на восток 
1 

сорная растител ьность представл и L ,. 

лишь прод/Jлжени. \ ' уже рассмотренной 

выше сорной флоры Заволжья , с еше 
большим . увеличением здесь пусть~ 
ных и солончаковых растений, вроде 

верблюжьей колючки, солщрш и мн. др . 
Совсем другой состав имеет спрная 

растительность в с е в ер н о й ч а с т и 
Ка з акстана, сливаю1,цейся с З а
п ад но - С и б и р с к ой низменностью . 
В этой степной и лесостепной зоне 
мы встречаем прежде всего целый ря..t; 
местных, уже сибирских сорняков. Сюда 
относится напр. тот овсюг- полетаli , 
который мы уже видели на северо-во
стоке Европейской части Союза и ко
торый от гор Средней Азии распро 
странен по Казакстану и захватывает 
собою всю Сибирь и Монголию. 
Другими не менее обременитель~ыми 

полевыми сорными растениями здесь 

являются кырлик, или татарская гре

чиха, и дикая конопля, которую, как 
занесенное растение, мы уже встре

чали в Поволжьи. 
К этим главнейшим сорнякам при 

соединяется еще целый ряд других 
сибирских видов, каковы напр. : по 
лынь Сиверса, лебеда остистая, акси
рис, верблюжатник, лапчатка корне-вищ -
ная и др. 

Но в гораз"'о большем количес1·ве 
здесь встречаются такие виды, кото

рые представляют собою самые обыч
ные наши европейские сорняки , свой 
ственные средней н отчасти южноА 
России. Таковы напр.: куколь , репак, 
рыжик мелкоплодный, леfеда , буд.11к , 
вьюнок, липучка , пикульники разных 

ВИАОВ, круrлец, гречиха вьюнковая, мы 

шей зеленый , осот полевоА , я руткз и 
мн. АР· 

По направлению к n р r. д r о р ь я м 
Ал,, а я , н а юг с, местная сорная ра

·стительност.11 резко измен н е ,·ся в сто• 

рону преобладани11 та ких сухолюб:~ вых 
рас,·е ниit , ка к напр . остре!J, молокан, 
шалфей, молочаА и мн . др. Спс t.1 11 ам,
ные исследования nокааа ..t н, что в юs ж

Н <'i1 11 рсдrорноА зоне Алтан (около 
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500-700 м наА ур. моря) главнеDши,-си 
сорняками являются вьюнок, 

солодка, 

АИкая рожа, люцерна, шалфеП и др.; 

в горно_-степноА зоне ( ок. 1 ООО м) эти 

южные сорняки уже отсутст
вуют и их 

заменяют обычные лесостепные сор

кяки Западной Сибири-п,олетай, бу

АЯК, горчица и т. п.; · наrюнец, в горно· 

АесноА зоне (ок. 1500 м) с9рную рас

тите.льность составляют уже 
типичны• 

сорняки лесной области Западной Си

бири-.лебеАа, пикульник, чернобыль

вкк и т. п. Таким образом вертикаль

ная зональность сорных тр
ав в горах 

■овторяет .лишь их широтное
 распреде

.левие по Западно-Сибирской равнине. 

В В о с т очной С и б и р и, , помимо 

большинства западно-сибирских сор

к.яков, имеют широкое распростране

, ние, напр. на Дальнем Востоке, такие 

виды, как жабрей, акалифа, аметистка, 

rребенчук и др., но особенно харак

терным и злостным сорняком для Даль

него Востока является лазорник, иначе 

называемыд живиха или неумирайло

чрезвычайно живучее растение, семен
а 

которого являются характернедпiед 

•римесью в дальневовточном зерне. 

Что же касается оолее северных ши

рот Сибири, то произведенные недавно, 

11апр., исследования в Я к у т и и пока

зали, что сорная растителаность
 здесь, 

о qень бедная по составу, складывается 

rлавным образом из заносных сорня

ков Восточной Сибири и Забай1<алья, 

ника , сибирского верблюжатника и т. R. 

Наиболее же раtnространенныки сор• 

няками являются ко~мополитныев
иды-

репа.:, ярут.:а полевая, мокрица 
и 1·ре -

чишка вьюнковая, которые дох
о~ят ..,;о 

самых северных пределов зе
иледел~,я. 

Наконец, следует отметить, что бо.ль · 

шие изменения в состав сорной флорь~
• 

рассматриваемых обАастеli внос11т 

о с в о е н и е н о в ы х .з е м е л ь поJ, 

земледельческие и колонизационн~е 

районы. После раскорчевки напр. с11 · 

бирских таежных лесов уже в первь~е 

годы на освободившихся площадях по

являются целые заросли тр
удно иско 

ренимых лесных сорняков: хвощей , 

папоротника, вейников, иван-чая и мн
. 

др., а при распашке целинны
х степных 

земель, напр. в Казакстане, такими же 

сорняками являются острец, молокан 

и многие другие глубокоукореняющиеся
 

сорные растения. Наконец, исследова

ния показали , что на орошаемых зем 

Аях в засушливых южно-сибирских 

(напр. Абаканских) степях особенно 

обильно развиваются в посевах осот 

полевой, будяк, котовник крупноцвет

ный, горчицы, лебеда, пикульник, вмка 

четь1рехсемянная и др. 

СреАвяя Азия и Закавказье. 
Самыми злостными засорителяии здес.1, 
являются: 

а н,екоторые виды представляют даже 

а.лементы манчжурскоА и даурской флор. 

Особенно характерн~ для Якутии не

wоторые местные якутские и енисей

.... е формЬf, напр. северного проАом-

Аля С р ед ней Аз и м: горчак ро
зовоцветный, горчаки белоцветные, 11.tw 

зофоры, гумай, верблюжья колючка , 

соледка, додарция , свинорой и мн . .Ar·.: 

А.ЛЯ За к а в к аз ь я: гу111ай, овсюrw , 
п.1евелы, махобе.ль, сыть клубненосная 

горчак, свинорой и мн . .( р. 
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М. ГЛАДКИЙ 

АГРОТЕХНИКА 
В БОРЬБЕ С СОРНЯКАМИ В ПОСЕВНУЮ КАМПАНИЮ 

• Техвиха в перИОА рековстрJl<ЦИВ решает все• . 
И . С та.ли в. 

Бо • и • рьба аа урожа■-наша r.лавная ~ача . 
Яков.лев. 

ности поле А Основной за· 
дачей в области 

сель с.кого хо· 

зяАства во вто

рую пятилетку 

партия и прави· 

"Теперь главный упор должен 
быть сделан на задаче подняти.s~ 

ЦЧО, область 
эта от сорняков 

не добирает 
ежеГОАНО около 

половины уро -

урожайности". 

тельство ставят 

борьбу за каче· 
ство работы, борьбу за высокий уро
а.ай. У ае в ближайшие 1-2 года пла
ном намечается резкое повышение уро· 

аайностн социалистических. полей и, 
надо сказать, мы имеем все возможно

сти д.ля быстрого поднятия наших 
основных культур. 

В повышении урожайности особое, 
первестепенное значение имеют меро· 

приятия по борьбе с засоренностью 
полеА. Огромны~ вред, который при
носят сорняки, является главным тор· 
мозом поднятия урожадности. 

По ПОАсчетам т. Варудзяна, на сильно 
засоренных почвах урожай. хлопка в 
Закавказьи опускается до ничтожных 
размеров-1,38 ,ц на ta против 20,43 ~ 
на ta на чистом поле. 
В засушливых и полузасушливых 

районах СССР, т. е. в основных ~про 
изводящих зернораАонах, при обычном 
tам недостатке осадков и влаги в почве, 
сор ! • ая растительность здесь приносит 
uсобь~А вред, дейстяуя и производя 
QRустошення хуже суховеев. 
По подсче·rам проф. Шевелева, 

10лько одна Украина от сорняков те
:яет в сре,4нем в год 2-З млн. тонн 
ерна, а в годы большого аасорения
:~е больше. По мнению т. Комарова, 
Роизводнвшего обследование засорен· 
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молотов 

жая. 

К сожалению, 
засоренность полей в нашей стране 
пока весьма велика , причем в некото 

рых случаях за последние 2 года эасо· 
ревность полей не только не умень
шилась, а значительно возросла, В не
которых совхозах и колхозах засорен

ность полей достигла невероятных раз
меров. 

Для характеристики засоренности 
полей приведем некоторые материалы, 
полученные экспедицией проф. Шеве· 
лева в 1932 . году. В степной Украине 
засоренность озимой пшеницы в 22 мас
сивах, обследованных вкспеАициед, ко
лебалась от 18 до g4n;0 по весу сыро~ 
массы. 

Обследования массивов яровой пше
ницы также показывают в некоторых 

случаях сильнейшую ее засоренность. 
Так, на Украине D 10 обследованных 
массивах засоренность яровой пшеницы 
колебалась · от 33 до 7~0/ (). 

На Северном Кавказе засоренность 
ее ко,лебалась в обследованных масси 
вах от 34 до 97%, т. е . в некоторых 
местах вся масса, растущая на посея н · 

ном пшеницей поле, принаАлежала сор
някам, а 11е пшенице . 

По Нижне• Волжскому краю засорен 
ность яровой пшениць~ ксмебалась от 
4 до 89,5° / о , Таким образом засорен -





















































, Вс паш ку паров поонэвод,ить на 

J) 13-18 см, н и в коем случае 
· ,н~У 

r-'Y
0 вt1ворач11 вая подпахотн~rо слоя , 

"t' обенно важно в условиях под-

' ос л ., 
,q j"(. т~•~ почв енинrрад,скои области . 

, ,' f(C L• 

,, е вспашки производ.ить немед-

j ],к~ , боронование . 

,с н11t я u 

4) После первои основнои вспашк
и 

11 
последующего боронования весной 

- .. 3 а т ель н о в течение лета про· 

\ 1 0 ,. 

11 380,п.ить 2 - 3 - кратное уничтожение 

соряяrсов путем мелкой вспашки ~ли 

р~хАения культиваторами 
и двоики 

1,ара неэад.ол
го до посева ози

мых. 

5) Всю борьбу с сорняками
 на парах, 

свободных от культурных растений, 

необходимо направлять в сторону 

создания условий, благ
оприятных для 

лрорастания семян сорняков, с тем, 

чтобы последующими ра
ботами (мел

кой вспашкой и т. п.) уничтожать 

появившиеся вс
ходы сорняков.

 

6) На запырееных участках 
весно

■спашку производить н
а глубину зале

ганий корневищ пыре
я с последующим 

вь«чесыванием ко
рневищ пырея 

куль

тиваторами и следом идущим
и тяже

лыми боронами. 

7) Вычесанные корневища о б яз а

те л ь н о собирать в кучи и сжигать. 

8) На зап'ыреенных участках ни 

в коем счучае не
 применять диск

овых 

борон, т. к . последние не извлекают 

корневищ пырея из почвы, а только 

разрезают их и, перемешивая, еще 

больше засоряют участо
к . 

Б . ВВЕДЕНИЕ ЗАНЯТЫХ ПА
РОВ 

С ПОСЕВОМ ПРОПАШНЫ
Х 

И СИЛОСНЫХ КУЛЬТУР:
 

Введение занятых паров должно 

сопровождаться обязат
ельным выпол

нением следующих пра
вил: 

1) Выбор пар занимающего рас
тения 

•бязательно должен производиться с 

Учетом сорняков, засоряющих поле. 

2) Обработка занятого поля под r1ap 

А.олжна начинаться н емедленно после 

Уборки хлебов 11утем нспашки на зябь 
1
: IН}l возкоl-1 навоз а осе нью или зимо

t:1. 

3) В зав и симости от уплотн~ния 

ио чв1>1 , ве с нод произнодитсн мелкая 

вспашка , культи вация или бор
онование 

с последующим посе
вом пар занимаю-

1.цеru растения . 

4) После снятия пар занимающей 

культуры паровое 
поле не м е д л е н н о 

пашется и боронуется. Если до посе ва 

озими остается пр
одолжительное время , 

производится мелкое лущение , а за 

7- 14 дней до посева (в зависимости 

от типа почвы) производ
ится нспашка 

на нормальную глуби ну с последую

щим боронованием . 

В. СВОЕВРЕМЕННОЕ П
РОВЕДЕНИЕ 

ЛУЩЕНИЯ И ЗЯБЛЕВОЙ 

ВСПАШКИ 

Пожнивно е л у ще н ие о с о б е н

н о ц е н н о на п о л я х, вы ш е д ш и х 

из- п од з е р н о в ы х к о л о с о в ы _х 

х л е б о в; п р о и з в о д я е г о, -';1 е о б · 

ходимо руководств
о в а т ь с я 

следующими
 прави л а ми : 

1. Лущение производить
 по снятии 

хлебов между неубранными копна
ми 

на глубину 5- 7 см. Этим достигается 

уничтожение 
тех сорняков, которые 

развиваются после уб
орки хлебов. 

2. Лущение стерни способствует 

прорастанию с,емян сорняков,
 которые 

уничтожаются последующей зяблев
ой 

пахотой. 

3. Зяблевую вспашку производить 

в возможно более ранние сроки, не 

доводя ее до "белых 
мух" , по возмож

ности со чета" с предварительны
м 

лущением . 

4. Глубина зяблевой вспашки опре

деляется в зависимости от предше

ствующей и последующей культуры 

степени засоре
нности в виде с

орняков. 

На почвах, засоренных малолетни

ками и на мало засорен ных почвах, 

вспашку производить 
на глубину 13-

15 см. 
На почвах, засорен ных многолетни 

ками, глубина вспашки должна быть 

не менее 18 см . 

В о ncex случанх на подзолистых
 поч

ва х t 'лубина вс пашки н е должна пре

вышать мо 1_цн ости перегноfl н оrо горн 

зонт.t. 
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Г. ВВЕДЕНИЕ В СЕВООБОРОТ ПРО
ПАШНЫХ КУЛЬТУР 

Пропашные культуры смогут обес
печить борьбу с сорняками лишь при 
условии безусловного выполнения сле
дующих а г р о п р а в ил: 

1. Необходимо организовать пра
вильный уход за каждой культуроА 
в пропашном клину, т. к. при плохом 

уходе , так же, как и при отсутствии 

его, пропашные культуры ведут к еще 

большей засоренности полей. Обра
ботку почвы нужно . производить в за
висимости от сорняков, засоряющих 

поле, и предшественников. 

2. При засоренности поля преиму
щественно малолетками по зяблевой 
пахоте необходимо ранним весенним 
боронованием вызвать появление всхо

дов сорняков с тем, чтобы уничтожить 
их следующеи за этим предпосевной 
обработкой почвы. 

3. При засоренности п'оля много
летниками этой меры недостаточно и 

вся тяжесть работ в этом случае пере

носится на следующие работы по уходу 
за культурным растением. 

4. После посева культурных расте
н ии об яз ат ель но поддерживать 

чистое состояние поля, производя 

пропашку и прополку в междурядьях 
не менее 3-х раз за лето. В рядках 
о б яз ат ель н о производить ручную 

полку, выполотые сорняки уд ал ять 

с поля и использовать для силоса или 

сжигать. 

Постоянный систематический уход 
за пропашными культурами обеспечи· 
вает борьбу с многолетниками, т. к. 
частые проезды орудий в междурядьях 
губят надземные части растений и не 
дают укореняться подземным. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

К р о м е в в е д е н и я с о о т в е т-
с тв у ю щ его севооборота в борь

б е с с о р н я к а м и, не о б хо А и м о 
проводить следующие пра· 
вила: 

1. Полностью очищать посевной ма
териал, тщательно подбирая части эер

ноочистительнь~х машин, провоАящие 

ра!Ае.Аени е семян (сита, решета 
11 

) ' •"· линдры и т. п. в соответствии с осо. 

бенностями сорняков, .засоряющих 
110

_ 

севноlt материал. 

2. При работе систематически npQ. 
верять ч1истоту зерноочистительнь~~ 

машин и тары, очищая в случае на . 

добности их от семян сорных трав. 

З. Семена льна, клевера, горо~~ 
и др. дополнительно пропускать чере ;~ 

специальные машины: трещетку, зер . 

ноочиститель Бломеркуса, ,,Кускуту" , 
,,Змейку" и спец. установки. 

4. Зерноочистку производить с макси
мальным использованием имеющихс11 
машин, не допуская простоев, для чего 

всю работу проводить по календар
ному плану, с таким расчетом, чтобЬ( 

полностью закончить ее до разверти

вания весенних работ. 
Выполняя эти правила, каждый КОА· 

хоз • И совхоз обеспечит появление 
дружных всходов культурных растений, 

так как только посев хорошими отсор

тированными семенами дает сильное 
пополнение, способное бороться с сор
няками. 

5. Во избежание заноса семян сор· 
· няков в почву с навозом, отходы, со

держащие семена сорных трав, а так· 

же и отсортированные семена сорн•

ков ни в коем с.лgчае не выбра'сывщп• 
в навоз, компост в другие места, от

ку да они могут попасть в поле. 

6. При скармливании указанных от
ходов скоту задавать обязате.льно 
в размо.лотом виде и.ли .запаренными. 

7. Гуменные корма также должнЬI 
скармливаться то.лько запаренными . 

8. При силосовании трав скашивать 
их обя.зате.льно до созревания семян, 
так как, пройдя через скот и попав 
в навоз, семена многих сорняков мо

гут прорасти и дать всходы. 

9. Навоз в поле вывозить хорош• 
пропревший. 

10. Хранить навоз таким образом , 
чтобы способ хранения способство
вал в наибольшей степени гибели се
мян сорняков. 

Выполняя вти правила, кажАЫЙ кол
хоз и совхоз обезопасит себя от •• • 
носа • семян сорняков в поле побо•· 
ньr11и путями и в случае Аобросовест•g 
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► 

енноА зерноочистки обесt1ечит 
повеА 

rir ту noлeit. 
.qtlf r~ nосев нсех ку ль тур проводить 

становленные для каждой культуры 
6 У отАельных раАонах сроки. Посев 
8 оиэводить в возможно более корот
il~й срок. В отдельных случаях стре-
1'< ся к ранним и сверхранним посе-
~~ть ) 
вам (особенно для культуры льна , так 

ранний сев даст возможность 
J(ЗК 
к льтурным растениям уl'(репиться к 

.,.~менту появления всх_одов сорняков 
заглушить их. 

и я ' 
12. Посев производить рядовоn ма-

wинный, так как только он' обеспечи

вает нормальное развитие культурных 

растений, допуская разб~осной посев 
лишь в виде исключении при сверх

раннем севе, когда условия не "позво

.ляют производить _ посев рядовои сеял-

t<ой. 
13. При производстве посева при-

-держиваться норм высева, принятых 
u / 

для каждои зоны, ни в коем с.лучае 

не уменьшая их и допуская измене

ние лишь в сторону увеличения, а в 

случае посева на участках, сильно за-
/ 

соренных, надо твердо помнит.1),_ что 

nри уменьшении высева против уста

новленных норм увеличивается засо

ренность полей, а следощ\тельно сильно 

понижается урожай. 
14. В избежание заноса семян сор

няков из очагов их распространения, 

ни в. коем случае не допускать о~ре

хов при вспашке, так как каждый огрех 
в дальнеАшем является местом, . где 

поселяются и размножаются сорняки. 

15. С этой целью обязате.льно унич
тожать межники, а на пустыря~, обо

-чинах дорог, склонов, оврагов и т. п. 

производить скашивание сорняков до 

Цветения, с использованием последних 

в корм скоту, или же уничтожать хи-

1~1нческим путем. 

16. С этоl же целью уничтожать 
куртины (сплошные .заросли) сорняков 
в посеоах культурных растениll, произ

водя эту работу обяsате.льн.о до у,ве
тен.ия сорняков. 

Выполнив вти nрави.Аа, каждыif кол
хоз и совхоз обезопасит свои посевы 

от засорения сорняками с соседних 

участков и спасет их от врел,ителей 

и от болезней, берущих начало своего 

развития на сорняках . 
1,7. Уборку урожая колосовых хлебоа 

производить в возможно короткий, 

срок, в установленные для каждой зоны 

сроки, начиная ее в стадию весеняеА 

спелости культурного • растения. 

18. Уборку обязате.льно производить 
с зерноу.ловите.лями. 

19. При обмолоте и перевозке по.ль
зо_ваться только крепкой тарой, систе · 
матически . очищая ее от семян сорных 

растений. 

20. Не допускать истощения почвы , 

своевременно внося под культуры 

(и на парах) органические и минера.ль

ные удобрения, производя там, где 

этого требует почва, и~весткование 

и т. п. 

* * * Выполняя эти правила, каждый КО-''- -

хоз и совхоз обезопасит себя от за

носа семян сорных трав в семена 

культурных растений и уменьшит 

затраты по отсортировке снятого уро

жая . . 
Только при соблюдении в хозяйстве 

установленных соответствующими ор

ганами севооборотов и проведении 
~ 

в жизнь на практике всех тех меро-

приятий по борьб~ с сорняками,кото

рые указаны вь~ше, совхозы и колхозы 

смогут победить сорняки. 

Только уменьшая засоренность по

лей можно повысить урожайность на

ших полеА. 

Все сипы на уничтожение сорняков, на уничто
иrение враrов наших социаnистичесиих попей! 

Все сипы на повыwение урожайности! 

Все на борьбу с сорнякам111 
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ХИМИЧЕСКИЙ м·Етод 
..,. 

В СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕО 
(К п о с т а и о в к е ш и р о к в х п р • 

.. . Со вещание считает 

нужным номедлевно при

ступить к внедрению в 

производство химического 

метода борьбы с сорня· 

ками . .. (Из реэо.люции 1 
Всесоюз. Совещ. по борь-

бе с сорняками). 

Состоявшееся недавно при ВИЗРа 
Первое Всесоюзное Совещ~ние по 

борьбе с сорной растительностью 

твердо указэло на необходимость вне

дрения в сель.-хоз. производство хи

мического метода борьбы с сорной 

растительностью и установило место 

его в общем комплексе мероприятий, 

направленных на ликвидацию сорняко
в. 

Капиталистический мир (на Западе и 

а Америке) учел преимущества хими

ческого метода и начал его проводи
ть 

в сел.-хоз. производстве, не говоря 
уже 

о введении его для уничтожения ра
сти

те.Аьности на дорогах. Но не следует 

расчитывать, что у наших соседей, при 

хищническом ведении хозяйства., хими

ческий метод сможет быть широко 

11 це.лесообразно введен в производстве. 

У нас же в Союзе в условиях плано 

вого , социалистического землепользо-

вания, когда 

разрозненное 

ликвидировано мелкое 

земледелие и имеются 

все возможности широко механизиро

вать сел.-хоз. производство, химиче

ский метод может быть введен в прак

тику и должен дать большой эффект. 

С текущего года необходимо начать 

применять химический метод в порядке 

широких производственных испытаний
 

в овощном хозяйстве, в молодых садах 

и питомниках, в хлопковом х·ве, на 

дорогах и вообще на сильно засорен

ных участках. 

Для производственных условий это 

явится совершенно новым воп
росом 11 

поэтрму он требует большого к себе 

внимания. Строгий учет этих работ 

и правильная их оценка должны р
ешить 

будущность и направление этого нового 

метода в сельскохозяйственном произ

водстве. 

В виду того, что химический метод 

является в достаточной степений новым 

и малоизвестным, прежде, чем пере 

ходить к сведениям, касающимся его 

применения , необходимо дать несколько 

общих понятий о нем . 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ О ГЕРБЕСИД~Х 

Химические составы, применяемые для 

борьбЬ1 с сорняками, мы обычно назы

ваем rербесидами. По характеру их 

_.еlствия на сорняки мы делим их на 

три' основ~ых группы: 1..ербесиды на

ружно~о_деиствия, 1..ербесиды внутрен

Неlо деиствwя и ~ербесиды, отрав..ляю

щие ЛОЧВJ, 

Ге р б е с и д ы нар уж но r о де й

с т в и я разрушают надземнь1е части 

растений, не убивая корней и корневищ 

многолетников.Употребляются главным 

образом для борьбы с малолетниками 

и для предупреждения образования 

семян у многолетних. 

При борьбе с малолетниками гербе· 
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---------
А. БЕР[ЕЛ.ЬС 

БОРЬБЫ С СОРНЯКАМИ 

НОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
13 воАственн"х 011ытов) 

" 1 

сиАЫ наружного деиствия применяются 

главным образом в виде опыливания и 

опрыскивания. Наилучшие результаты 

получаются при действии rербесидов 

на молодые растения в первой стадии 

развития (2-4 листка), которые после 
такой обработки гибнут окончательно. 

Из rербесидов наружного действия 

в данный · момент нас должны интере

совать главным образом серная кислота, 

железный купорос и могущие их заме

нять различные отходы промышле
нно

сти (в первую очередь - химической), 

как например бисульфат натрия и др. 

Сюда же должен быть отнесен ряд 

пылевидных гербесидов. 

Гербе с и д ы внутреннего де й

с т в и я употребляются пока - главным 

образом для уничтожения сорняков 

на площадях несельскохозяйственного 

пользования (дороги, площади, пустыри 

и пр . ). Эти составы, попадая на рас

тения и в почву, отравляют расти

тельность . Отмирают не только назем

ные части растений, но и их корни и 

корневища. 

Эти составы представляют большой 
интерес для ликвидации корневищных 

и корнеотпрысковых сорняков на 

сильно засоренных территориях. Ти

пичным таким препаратом является 

хлорат . натрия. Он сможет предстс1-

вить интерес не только для борьбы 

с сорняками на дорогах и площадя х 

1 " 

несельскохозяиственноrо пользования , 

но также в полевом хозяйстве и плодо

водстве. 

С о ст а n ы т р е т ь ей г р у п п ы, от

равляющие почву, убивают не то.лысо 

всю растительность, включая ко
рневую 

систему, но и семена в почве. Такое 

отравление может быть временным кли 

весьма длительным, в зависимости от 

рода rербесида. К этой группе отно

сятся: хлорпикрин, фенол, сероугле

род, мышьяки и др. Эти rербесиды 

мало изучены и для производствен

ных испытаний интереса не представ

ляют. 

В заключение необходимо . указать , 

что некоторые rерGе,иды являются 

препаратами двойного действия , т. е. 

они могут явиться одновременно гер

бесидами и внутреннего и наружного 

действия, или rербесидами н вмес,·е 

с тем - у доб рениями. 

ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРАТА НАТРИЯ 

Хлорат натрия (Na Cl03) является 
одним из распространенных за границей 

rербесидов и оправдал себя в предва

рительных опытах ВИЗРа. Хлорат нат

рия относится к группе гербесидов 

внутреннего деltствия, т. е . к составам, 

nроникающим в ткани растений и уби

вающим не тольк о на.-земные нх части, 

но также и корни и корневища . При 

менение хлората натрия при доста

точной влажности почвы приводи,· 

к отравлению всей растительности 11а 

данном участке . Гибель рас1·сниА nро

исх()дит постепенно, по мере 11ронм11:

новения хлората в их 1·кани. Примерн<, , 

через декаду после применения хлората 
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растите.льност~ ги бнет . Ги бн ет о но 

JЮстепенно: желтеет, затем бурее т и , 

наконец, совершенно отмирает. При 

неАостаточной влажности 11очоы дс 1'1 -

с твме х.ло ратов задерживается , н о 1н1к 

то.лько выnаАает достаточныtt дождь , 

хлорат начинает деАствовать на расти 

теАь НОСТI'>, 

Х.лорат натрия почвоf.t не абсорби· 

ру~тся. С течением времени, под влия · 

нм ем почвенны х процессов, хлорат 

натрия распадается , а н ебольшие ко

личества остающегося хлористого нат

рия легко вымываются из почвы. 

Хлорат натрия намечается приме

нять для сплошной обработки полей, 

эорnжс ,,,ю~х корне nи,и,ными и корн r. 

птnрыско11ыми сор11яками , для ли1< ц 11 
да ции куртин , дм, бophfJ ы с расти 

те.лыюстыо на дороп1 х, r,yc'r hlpя x и 111 ) , 

пл о 111 а д я х II с с с ль с к (J х оэ11 йстnс 1нн, 1, 11 
nоль~оnnния , tt а консц-для П(JДГОто 8к~ 

участк оп под IIИТО МJ/ИКИ и МОЛО4h(~ 

саАЫ, 

НеобходИJ'тf О учесть нови з ну i;'rrm, 

метода и rюэтому следует перны д rr,4. 
приме нять е го в порндк е широк(J Гr> 

производственного испыта ния, и обсс 

печить учет де ~tствия е , ·о в данных 

условиях. Метод этот с.,1.ожн.ы й u 
тре.бует 60.,1.ьшой осторожности и 

аккуратности. 

СРОК И СПОСОБ ОБРАБОТКИ ХЛОРАТОМ НАТРИЯ 

Хлорат натрия применяется для 

унмqтожения сорняков путем опрыски

вания раствором его уже развившейся 

сорной растительности. 

После опрыскивания хлоратом и 

полной гибели растений обработанные 

участки должны быть оставлены в пол

ном покое на продолжительный срок 

(ка несколько летних месяцев, или ., 

с осени до весны следующего года). 

Обработкой хлоратом достигается 
очистка поля от корневищных и корне

отпрысковых сорняков·. Сохранившиеся 

в почве семена в дальнейшем (после 

раз.ложения хлората) могут взойти и 

их всходы приходится уничтожать ли-

60 лущением, либо опрыскиванием гер
бесидами наружного действия, как на· 

иример серноА кислотой или бису.ль

фатом. 

Применять хлорат натрия можно 

• различнЬ1х случаях, а именно: 

1. УНИЧТОЖЕНИЕ СОРНЯКОВ 

НА ПЛОIJ!АДЯХ НЕСЕЛЬСКО
ХОЗЯЙСТВЕННОГО польза. 

ВАНИЯ 

Целый РЯА площадеА, граничащих 
с ао.Аями, обычно буйно зарастает сор

ия1Сами, например, различные пустыри, 

■о.Аевые Аороги, ирригационная сеть 

и пр. Эти площци представляют 
боАьшую опасность как источники рас
nростраиения сорноА растнтеАьности, 

и могут быт4> очищены от нее путем 

опрыскивания хлоратом натрия . Для 

этой цели можно пользоваться не толь

ко ранцевыми опрыскивателями, но и 

более мощноА аппаратурой - конными 

опрыскивателями (Аля полевых дорог 

и больших пустырей). Опрыскивание 
следует производить летом, по уже до

статочно взрослой, близкой к цвете

нию .растительности. Не следует про

изводить опрыскиваний весной по го

лой земле до появления раститель 

ности. 

2. УНИЧТОЖЕНИЕ КУРТИН : 

СОРНЯКОВ В ПОСЕВАХ 

В посевах зерновых и пропашных. 
культур часто встречаются уqастки~ 

сплошь заро«шие многолетниками (осот 

желтый, пырей, горчак и др.) и в та· 

ких случаях с этих участков не полу

чается урожая, и кроме того они слу 

жат источниками дальнеАшеrо распро

странения сорняков по полю, не говоря

уже о том, что они являются гнезди · 

лищами для различных вредителей 11 

болезнеА сель.-хоз. культур. 

Такие куртины следует полностью 
уничтожать вместе с ку.льтуроit. Для 
этой цели летом, когда куртинь~ дос, а · 

точно обрисовались в поле, их тща · 

тельно оnрь~скивают раствором хлора1·а 

натрия при помощи ранцевь,х опрыски

вателе~!. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ХЛОРАТА НА-. 

ТРИЯ НА ПОЛЯХ 

�я очистки полеU, засоренных в

с�,
�льноА степени корневищными и корне

.,nрь�сковыми сорняками, применяется

.,рь�ски в а-

тогда, когАа на участке после запашки
и бороньбы появились достаточные
всходы copнoli растительности. После
опрыскивания участок должен оста
ваться до следующей весны без обра
ботки. К весне будущего года все

корневища в 
111е .либо чи
стых паров

етом или
осенью), .ли
бо по л ей, 
�енью, по
с..tе уборк и
урожая (на
пример про
пашных). Эту 
меру особен
но в ажн о 
проводить на 
уч а с т  к а х, 
nредназна
ч а е u. ы х на 
буАуЩИЙ ГO.ll 
nод ценные 
культуры, ко
торые м

о
гут 

с. ль  н о  по-

CHEMR 

ДЕИСТВИЯ ГЕРБЕС�Д□В 

почве долж
ны погибнуть 
и хлорат нат
рия должен 
р а зложиться, 

страдать от
засор ен н о
сти. На эту 
меру н а до 
смотреть как 
на мренную 
и достаточно
Аорогую; к
неА следует прибега т ь
то.лько мя
У11астков деА

НАРУЖНDГD 

ДЕЙl:ТВИЯ 

M�ff-tf� 
� � - � . 

�П�Ь!СI-\ИВRНИЕ ЧЕР[3. ��тии ЧЕРЕ! IП дн�:й 

ВН�ТРЕННЕГD 

ДЕЙСТВИЯ 

с тв ит ель н о  nnливнR или. nосыпю1
.._,.ьно засо-

ЧЕРЕЗ С!iТКИ 

инь�х. 
Паровые поля могут быть опрыс-

Дозировки 

так что к на
ча л у л е т а 
поле можно

снова зани
м а т ь  п о д
культуру. 

Сор н я к и, 
которые мо

гут взойти из 
семян, сохра-
нившихся в 
почве, сле
дует весной 
у н и ч т ожить 
л у щ е н и е м 
ил� опрыски-
ванием 
лотой. 

Таким: 

кис-

же 
образом, :как
полевые уча
стки, м: о г у т  
б ы т ь  обра
ботаны. ле-
том участки, 
п р една з н а
чаемые в бу
дущем ГОАУ 
под питомни-
ки или плодо
J3Ы е сады. 

Jть, летом или осенью. Необхо
.\Jlмо, чтобы сорная растительность
�.\а близка к периоду цветения. 
0 САе опрыскивания участок должен
.,�аваться не меньше чем около двух 
0
�"Цев в полном покое. Его нельзя 

Рабатьrвать не.льзя на нем пасти t1toт.
' 

о 
)� nрыскиваиие на участках после

Рки урожая надо производить только 

Дозировки гербесидов внутренн го 
действия и в частности хлората натрия 
определяются не концентрацие�t ра
створа, а расходом вещ ства на опр -
де.ленную площадь. В зоне до т то•1-
ного увлажнения не исключена даж 
возможность на переход в дальнеllш м 
к применению хлората натрм.я в сухом 
виде. 
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Расход хлората натрия м ожно опредсАи,r, сАелующиА : 

" 
Нремя 

Ме с т о обрnботк и п риме-

Ft еНИЯ 

1. Куртины в nосевс Лето 

,, 
Площади П0АЬ80В . Лето .. несеА . - х оз . 

Осень 

З. Чистые пар1>1 Лето 
Осень 

4. По.Ае noc.Ae уборки урожая, пары , 

у частки ПОА питомники 
. Осень 

Количество воды указано минималь

ное для производственного удобства. 

При этом, дальнейшее проникновение 

хлората и распределение его происхо

дит за счет осадков. Сохраняя дозу 

соли, количество воды можно увели

чивать, снижая концентрацию. Это бе

зусловно ускоряет действие хлората и 

ставит его в меньшую зависимость от 

осадков. 

Таким образом 
хлоратом натрия 

0,4 тонны его. 1 

обработка одного ia 

потребует от 0,2 до 

Это количество должно в наших ус

ловиях стоить 50100 руб. (тонна при-
. мерно около 250 руб; за границей цена 
хлората натрия доведена до 150. р. 

за тонну). 

В настоящее время хлорат натрия 

получается с полузаводских установок· 

в небольших количествах l;f поэтому его 

цена доходит до 2000 руб. за тонну, 

что является совершенно временным 

явлением, пока на хлорат нет твердого 

большого спроса от сель.-хоз. произ
водства . 

Обращение с хлоратом натрии 

Хлорат натрия (NaC\03) представ
ля~т собо1t белую кристаллическую 

соль, легко растворяющуюся в воде. 

Обращение с хлоратом натрия 
т р е б у е т б о л ь ш о й о с т о р о ж н о-

---
Ко нuе~• - Но 100 кв . .м На 1 () 

треция 

раст воре СоАи Раствора СоАн Рас-,11ора 
IJ U/O 1 8 А В 1( 1 в К! 8 ~ 

--
15 з 20 300 2(Х)) 

20 4 20 400 ~ 

15 3 20 300 2000 

10..:_15 2-3 20 200-300 2000 

ст и, так как по своей огнеопасности 

он соответствует бертолетовой солw. 

Сохранять хлорат натрия следует 

в сухом помещении, в деревянных боч

ках, и с собдюдением всех правил хра· 

нения огнеопасных продуктов. Нельзя 

хранить хлората натрия· вместе с се

рой или серосодержащими вещества~и 

и следует тщательно промывать опры

скиватели, употребляемые для работ 

с серой прежде, чем пустить их на 

'работу с хлоратами, так как хлораты 

особенно легко воспламеняются пр» 

соприкосновении с серой. 

При работе с хлоратом натрия ра-

6Ьчие должны иметь плотную спец
одежду, резиновые сапоги или галоши, 

и, желательно, резиновые перчатки. По

сле работы спецодежду следует тща 

тельно прополаскивать в холодной 

воде, так как смоченные хлоратом и 

затем высушенные предметы легко вое· 

пламеняются. Полезно иметь при кон

ных опрыскивателях оrнетушитеАЬ · 

При работе с хлоратом не курить. 

Растворение хлората следует произ · 

водить в деревянных бочках. Не ре 
-комендуется пользоваться для npwr·o· 

товления раствора щелочной водой. 

Вообще раствор хлората натрия 

дол.жен быть слегка кислотным, 11то 
усиливает его действие на раститеАь · 

ность. В связи с зтим обстоятельств~, 

особенно если вода 1целочная, реко · 
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/dенАУ·ется раствор сле гка подкислить 
(кислота~). В раст воре хлорат натрия 
не разлагается , так что раствор его 

,.ю~но п риготовлять заблаговременно 
(з а день или несколь~о). 
Раствор хлората натрия не дей

ствует раэъедающе на обычные опры
скиватели, но все же после работЬ1 

с ним необходимо тщательно про-

мыть аппараты ' а винтовые части ..... -
зать. .... .. а 

В заключение необходимо 
с казать 

что хлорат натрия является средство~ 
сравнительно до рогим и 

не вполне 
испытанным, особенно 8 части ere 
последействия на культуру и поэтому 
требует большой осторожности 8 при 
менении . 

ПРИМЕНЕНИЕ ГЕРБЕСИДОВ НАРУЖНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Взошедшие сорняки в первыА период 

своего развития (2- 4 листка) легко 
поrwбают от опрыскивания железным 

купоросом, серной кислотой и бисуль
фатом. Малолетники, взошедшие из 
семян, погибают полностью. Корне
вищные и корнеотпрысковые растения 

полностью не погибают. У них отми
рает надземная часть, а по прошествии 

некоторого времени подземные части 

дают новые всходы. Однако, опрыски
вание многолетников сильно задержи

вает их развитие и сказывается на куль

туре благоприятно. Опрыскивать за
рослей взрослых сорняков не следует, 

так как это не дает положительных 

результатов. 

Опасаться вредного действия на 
почву опрыскивания железным купоро

сом и серной кислотоА в принятых 

дозировках не приходится. Обычно 
естест венные колебания кислотности 

. почвы в течение года более резки, 
чем изменения от опрыскивания кис

лотой в принятых дозировках. Что ка
сается железного купороса, то можно 

указать даже на ряд сведений о по
ложительном влиянии его на урожай
ность. Конечно все это относится 

' к определенным рабочим дозировкам, 
0 которых идет речь дальше. 

У еловая и сроки опрыскиваний 
Степень действия гербесидов на

РУжного де ~! ствия на сорную расти
тельность колеблется о зависи мости от 
Н видового состава и особо ниостеА. 

аnример таки.е сорняк)f как nыpelt , 
свинорой , лебеда, вследствие особен -
1tости листье в , слабо ПОАдаются дей · 
<;,-ви ю кислоты , а ино1 ·Аа соuсем н е 

поражаются. С другоU стороны, со 11 -
няки, не имеющие защитных приспосо

блений (сурепка, торица, одуванчик , 
осот желтый, пикульник и др. ) , от хи · 
слоты гибнут очень легко. Как пра· 
ви.ло, надо опрыскивать мо.лодые всхо

ды сорняков . Заросли взрослых сор· 
няков опрыскивать бесцельно. 

Смачивание должно бt~1ть тщательное 
и обильное, не менее 1000 .л итров ра· 
створов на ia. 
С е р н о й к и с л о т о й и бис у льфа -

том натрия следует производить опрЬ1 · 

скивание в сухую, ясную, безветрен · 

ную погоду. Лучше всего от 10 ч. утра 
до 6 ч. вечера, при отсутствии росы. 
Действие сказывается уже через не 
сколько часов. 

Опрыскивание сорняков желез н ы 111 

к упор о с ом надо производить в пас· 

мурную · погоду, можно после дожд" 

или по росе, так как избыток влаги 

способствует действию купороса на 

сорняки. 

Зерновы~ ку ль туры - рожь, озима• 
и яровая пшеница, ячмень и овес опры 

скивание переносят, так как в этом 

случае опрыскивание производится по 

культуре весною, когда сорняки еще 

молодые (3- 4 листика). Сорняки гиб 
нут, а зерновые хорошо оправляются . 

Паровые поля при их зарастании 

можно опрыскивать и J\ е 1·ом и осенью 

без особых предосторожносте й. 
Таким же обра зом можно опрыски 

вать площаАИ несел.-хоз. пользованмм 

для ликnидации очагов расnростра ие · 

ни я copнoit растительности . 
Сорняки в про пашных , овщцных н 

технических куль1·урах опр 1>1 с ки ваютс1t 
,·ол ько при устройстве заL_ц итных пр •f• 

с пособлени lt . 
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Опрыскивать молоАые сады и питом
ники можно в течение всего лета, но 

с соблюдением достаточной осторож

ности (а АЛЯ питомников и с употре

iАеннем защитных приспособлениАJ, 

с тем, чтобы составы не обжигали 

Аиству. 

перерастают ее, опрыскивание произ

ВОАнть бесполезно. 

Дозировки . 

ОпрыскиваниА производят от одного 
до трех за лето . 

Когда культура засорена слабо по
ражаемыми сорняками, как например 

овсюг, пыреП , осот лиловой и др., или 

xor .4a сорняки заглушили культуру и 

Установить точно дозировки д.л~ 

гербесидов наружного деJkтвия МJt 

всех случаев трудно. В .зависимости от 

влажности и рода растительности в кааt


дом отдельном случае необходимо до 

зировку уточнять в указанных ни.же 

пределах, путем небольших пробных. 

опрыскиваний. 

Техн. серная кислота Бисульфат натрия Же.л . купорос 

. - - - - --- -· --
о ~ 

=, 

--- --
г~е производятся 1 

о 
о 

Расход на 10 
о 

Расход на ia 

= РасхоА на ta = = 
- а. ci. а. 

опрыскивание f- :а f- !-о С) 1 
:с 1 :с ,Q ' :z: ь ,,: 

!-о о,,: 
о,,: 

о 

t.l о 
., -: С) а. 1 

::я = t:11 = ::я 
= 

-: !-о= >, <!S ci. .... !-о= -< о .... 
= () .... :с 

:с 
:с CJ CJ !-о f- :с С) С) с:: ;i,: 

о :s: о :s: с:! <!S а:1 с::1 о / bl : <!S <!S 
1 ~ ~ = 

~ ~ = а. а. ~ ~&== а. а. ~ а.. Q. 

/ 
1 

1 . По зерновым культу- 1 

рам . 3- 5 30- 50 1000 10-15 100-1501 1000 15-20 150-200 1000 

2 

3 

. На парах . 5 - 10 50-100 1000 20-25 200-250 1000 25-30 250-300 1000 

. В п11томниках и мо"од. 
СаАаХ 3- 5 30- 50 1000 15- 20 150- 200 1000 15-20 150-200 1000 

4 По овощным, пропаш-
нык и техн. культу-

рам (с защитными 

■риспособ.лениями) . 5-10 50- 100 рооо 15-20 150- 200 1000 20- 25 200- 250 1000' 

Прям е чан и е: Концентрация раствора получается следующим образом: напри

мер 1(1)/0 кис.лоты-это 10 1t1 кис.лоты, ра.авеАенной до 100 .лнтров, а не 10 ю кис.лоты п"юс. 

] 00 .литров водЬI. 

Аппаратура. 

В зависимости от размера об раба -
тываемых участков, можно пользоваться 

различными опрыскивателями. Опры

скивание следует произвоАИТЬ тща-

7ельное, обеспечивающее расход не 

менее 1000 литров раствора на za. 

Защитные приспособления при работе 
на овощных и пропашных культурах, 

питомниках следует делать из жести 

КАи фанеры, сообразуясь с местными 

усАовиями, культу~оА и аппаратом. 

Обычные опрыскиватели ВЬIАераhвают 
АОстаточно хорошо растворы .а еле 3 • 

н ого к упор о с а, но все же после 

работы следует тщательно промывать

все части опрыскивателя. 

Пользование обычной аппаратурой 

для опрыскивания сер н о А кн с л о

т о й и бисульфатом на три я требует 

большой осторожности, так как ки 

с.лота легко разъедает мета.лл. После 

работы с кислотой и бисульфатом "во 

время перерывов fледует аппарать~ 

тщательно промыть не то.лысо водой, 
но также слабой ше.лочью ( сода З¾, 
ИАИ e,ltкиlt натр 1 О/о, или крепкий ще

Аок). Вообще же.лател.ьно для зтих ра· 

бот по.льэоваться специальной кислото-
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" чивоil аппаратурой, в частности 

ycтoJf туроА с Деревянными баками. 
,а1ФЗР8 

зиновыми фартуками, резиновы
ми пер~ 

чатками и резиновыми сапогами. 

В распоряжении бригадира по ра

боте должна быть аптечка на случа й

ожогов (необходим раствор соды). ПрвrотовАевве растворов rербе

свАов в обращение с ними 

Все rербесиды наружного де
йствия 

11редставляют собою различной сте

пени едкие составы и поэтому они 

требуют осторожного обращения и 
со

соблюдения соответству
ющих правил. 

СЕРНАЯ КИСЛОТ А 

Для борьбы с сорняками применяе
тся 

техническая серная кислота, называе

wая обычно "купоросное масло"
 (60-

66¾), Оно представляет соб~ю желто

вато-бурую маслянистую жидкост
ь, хо

рошо растворяющуюся 
в воде. 

Раствор следует готовить в деревян

ных бочках. Металлическая посуда 
рас

твором будет разъедаться. Приготовл
е

ние раствора производится непосред- . 

ственно в поле с подвозом во
ды в бочке. 

К и с л о т у с л ед у е т о б я в а т ел ь

н о лить в в од у, а не наоб
орот. 

В противном случае при смешении 
воды и кислоты происходит сильное 

разогревание (вскипание) и могут 
быть 

несчастные ел уча и. 

Вообще серная кислота требует ca-

1o1oro осторожного обращения с соблю

дением всех правил охраны труда пр
и 

работах с кислотами . 
Кислоту следует сохранять в сте

JU.янных бутылях с крепко закупорен

~;ми пробками (лучше еще сверху 
вязать тряпкой). 
Утыли должны быть обложены со

ломой и помещаться в корзинах · или 

.-осча С тых ящиках. 

8 
охранять серную кислоту следует 

_.0эс1nираемом помещении и ведат
ь ею 

с "31110 лицо, ответственное за работу 

БИСУЛЬФАТ НАТРИЯ 

Для борьбы с сорняками употре~ 

бляется бисульфат натрия (кислый се
р 

нокислый натр), получающийся как 

отход химического прои
зводства. 

Обычно это бывает сероватая за ~ 

грязненная соль, хорошо растворяю

щаяся в воде. 

Бисульфат натрия по своему дей

ствию соответствует серной кислоте· 

и все сказанное о ней относ
ится к би-

сульфату. . 
При употреблении бисульфата на~ 

трия следует иметь в
сегда в виду, что· 

это загрязненный продукт, чт
о он дает 

всегда обильный осадок при р
астворе

нии и требует поэтому тщательного 

процеживания до на
ливания в опры~ 

скиватель. 

ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОРОС: 

(сернокислое железо . ) -

· Железный купорос представляет 
са

бою общеизвестные зеленые кристал

лы, достаточно хорош
о раствор,яющие 

ся в ВОАе. Растворение производить 

следует в деревянных бочках. Р
аствор 

приготовляют заблаговременно, так 

как железный купорос растворяется 

сравнительно медленно . Для полного 

растворения отвешенного количества 

купороса его подвешивают в бочке 

в мешке на палке rак, чтобы
 весь ку 

порос был в воде. Раствор купо

роса следует тщатель
но перемеша,·ь, 

а при наливании в опрыс
киватель е го 

следует процеживать. 

lfeю б 
li 1t , знакомое с правилами о ращ

е-

р м хранения кислоты. 
IIAo абочие должны быть снабжены 

tнод брезентовой сuецодеждоА, ре-

Рабочие должны быть снабжены 

крепкой брезентовой спецоАеждоА и , 

желательно, галошами или резино
выми 

сапог~ми . 

В зак 
НЕОБХОДИМЫ КОНТРОЛЬ И УЧЕ

Т 

-..,0 Аючение н еобхо,4нмо указать, 

crae' nрмступая к широким nроизвод-
1tнь.а, испытаниям х имического ме-
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тода борьбы с сорняками , необ.ходнм о, 

основательно обеспе чить контрол~. • 

учет !fTHX работ. 



~"" "'\ IJ,I J1 1' 

Производство работ с 1·србссидами 
требует соблюдения соотnетстпующих 
правил охраны труда, 11рсдусматри 

ваемых при работах по защите расте
ний и с кислотами, обеспечения рабо
чих соответствующеА спецодеждоt!. Ру 
ковоАитель работоА (старши~t рабочиlt, 
бри гад1-1р , инструктор) должен быть 
персонально ответственным за поста· 

ковку дела, он должен быть знаком 
с обращением с веществами и их хра
нением , знать правила первоi-t помощи 
на случай ожогов кислотоi-t и пр. 
Если принять еще во внимание но

визну этого дела, то станови1·ся ясным, 

что за этими работами должен быть 
установлен опытный, строгий контроль 

и r11 н11мс •ю 11 к руконодстну мес·rа 
ь,~ 

a1 ·pon cpcu 11uл. 

Наконец, надо имстh II виду •. 
1 ,,,,) 

произоодстпеи11ос и с rrытанис дол1111 0 
иметr) KO HC'IHOlt ЦСЛhlО рцснку "ер,~ 
дмr внедрения ее в надлежащих Фор. 

мах п проиэво.l(ство . Поэтому неоr, 
ходимо обеспечить т1ы.атсльный Уче,
всех обстоятельств в процессе раGотьс 
а особенно у•1ет эффективности дсА : 
ствия. Надо у•1есть стоимость оnрьс 
скиваниU, учесть урожаи на опрьrсну. 

тых и на неопрыснутых участках . 

Только 11аким путем мы сможем непо 
средственно в колхозе и в совхозе пс 

АОЙти к правильной оценке химиче
ского метода борьбы с сорняками, 

••· 1 

ВЫЩЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 

КАТАЛОГ ИЗДАНИЙ 

имеющихся на .складе ИвАательскоrо Сектора ВИ3Ра 

В катал?г включены издания по различным во 
растении, выпущенные ВИЗРа за последние т просам защиты 
работы предыдущих лет, напечатаннь ри го.да, а также 

(ГИОА НИЛОВ Ie другими учреждениями 
, и проч.) 

Каталоr в ысылается вемеделевво по 
аолучев■и 20-копее•воi марк■ 

Требовании ваправл•ть Издательскому 
Сектору ВИЗРа 

Ленинград, 1. Бульвар П 
Р0фсоюзов, 7 

r 

60 



Доц. Н. ЭЛЬМАНОВИЧ 

nYT И ИЗЫСКАНИЯ НОВЫХ 
~ГЕРБЕСИДОВ 

(Из работ Сектора борьбы с сорняками ВИЗРа) 

1 

Q,4ним из важнейших факторов в де
}.е борьбы с сорной растительностью 
юrмическим методом является выбор 
наиболее активного гербесида. 
Не одной только активностью при

ходится руководствоваться при вы
боре гербесида. Это вещество должно 
быть еще дешево, общедоступ){о, 
являться продуктом нашей' химпромы
mленности, должно изготовляться из 
nросто1 ·0 распространенного сырья, 
т. е . должно быть выбрано после глу
iокой проработки технолога-экономи
ческих обоснований . 
В таблице I собраны главнейшие 

употребляемые для борьбы с сорняками 
основные вещества по заграничным 
Антературным данным и на основании 
nрактики наших работ. Эта таблица 
не исчерпывает списка всех гербеси-
4ов. Некоторые встречающиеся в ли-
7ературе вещества, например фтори
СТЬ!й бор, сулема и проч. намеренно 
не помещены в таблицу так как они 
l!e ' могут получить у нас большого 
Распространения в качестве гербеси
~ов или вследствие дорогоnизны (сое
-4Ннений бора в Союзе весьма ограни
Чемно е количество), или в силу дру- • 

r Т а б .-. к ц а I. 
"4аней tnкe ве~ества , применяемые дм1 борьбы 

с сорняками (гербесиды). 

1 С КИСЛОТЫ: 
2: А ер11 11 11 х■с..-.ота Н~О •. 
1. ео'7111111 xwuoтa HN0 3• 
4. Фot'lll 11a11 kке"ота НС\ . 
S. С <t:орва 11 :кв и.о та Н,1РО t ·. 

•J)llllcтaя 'kll c.,oтa SO1 + н~о . 

ЩЕЛОЧИ: 

6. ЕАкИЙ натр (каустическая сода) NaOH. 
7. Едкое ка.ли КОН, 
8. Аммиак (води.) NH4OH. 

(жидк.) NH3 
9. Мышьяковистый анrИАРИА {бе.лый мышьяк} 

AS20 3• 

СОЛИ: 

10. Железный купорос [FeSO47H2O]. 
11. Медный купорос [CuSO4 • 5Н2O]. 
12. Мышьяковисто-кис.лый натр Na 2HAsOз. 
13. Мышьяковокислый натр Na2HAsO4• 
14 Мышьяковисто·кислый кальций 

СаО · Аs2Оз, 
15. Мышьяковокислый ка.льций CaHAsO ._. 
16. Цианамид ка.льция CaCN2, 
17. Со.ли магния: 

хлорист1>1Й магний MgC\2, 
карналлит KCI · MgCl2 · 6Н2О, 
каивит KCI · MgSO4 • 3Н2О. 
. твердая " соль KCI + MgSO4 • Н2О. 

18. Хлорат натрия NaCIOз 
19. Хлорат ~са.льция Са(С\Оз) 2 , 
20. Хлорат магния Мg(С!Оз)2 , 
21. Хлорат калия КС\O3. 
22. Перхлораты: натрия, JСаАия NaC\O4 , KCIO,. 
23. Двухромовокислый калий K2Cr2O1, 
24. Двухромовокислый натрий Na2Cr207. 
25. Фтористый натрий Naf • 1 

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА: 
26. Альдегиды (формалин) НСОН, СНзСОН 

27. 
28. 
29. 

гих отрицательных свойств. Кроме 
того, не помещены в таблицу и веще
ства, составляющие отходы основных 
прои.звоАств, например кислыА суль
фат натрия как отход производства 
соливой кислоты, получаемый по ста 
рому методу действием серноА кислоты 
II& простую каменную соль . Действую
••• началом в кислом сульфате 
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. offO~ n.ла 11е 

с 11 е к1 и 

ljjf'C /J j H' l'tHI, нn О ,rc p c'fH JJO ОТО• 

('fll«:tf/11 С 11 
,11лсн но 

рав111н·1н1 хнмr1 ром~,~ ..,.. 

.Я ВАЯСIТСЯ rcpнn.11 КИСАОТ1', ('()~ n кт11u -

,coropon оnрс.4с.ляо 1·ся cтcnc lll• ... ри -

6 п н pt1CC Mll • 

ностн этого , ·ер есида. р о11н -
p o U llflTИЛCTl<C, 

pacJ1p OCT{)(t• 

с 
та с,; :1ма я 

ернпя кисло 
, . 0 t1acтoя-

1tдес 1J · 

tн,ннн вс•wсств мь~
 удел"см ован -

Nа нме только ч11стым конuентрнР ... алr, 
макси ... 

~ь,м Рербесидllм, даю~мнм 

cil и у нас, 

ненная за r·pu 11и !J ~t дcшenoJI , 

C 'J' C fl caM O I' 

~ее время яоля lf uи JЖе она расце -

На Ныо -Иоркско 15 
~олл . эа тонну 

ниваетсн около Если 8 настоящее 

(29 эu.л. руб.), сЯ у нас в 85-
ныtf эффект ,4едств11 я. 

ю•~аю-
• 8 закл 

Использование отхода , 0 
мно-

а может о 

11111х активные вещ
еств ' нс пол-

~ 
отсу1·ств 

rих СА}'ЧАЯХ смягчить 
б ьшин -

сцснивает 

время она ра O перспе
ктив-

100 руб. за тонну, то 

но в ол 

Jюценных rербесидо
в, иметь лишь 

стве случаев отходы м~Г:/
чсние в виду 

местное ограниченноео
н ентрации (от 

их часто слабоil к ц д) и боль-

ее падает до 

ном плане ценность 

35 б. • Однако, она является вес 

РУ Ф 0н и может быть реа-
.же де ицитн и 6 
.лизована д.ля це.леU борь ы с сор

няками .лишь за 
счет количеств, 

отпу

скаемых на приготовление су
перфос

фатных удобрений. 
сн.льного разбавления 

вод о 50 / 

ших объемов я веса (например 
о 

) требующих гр
омоздкой и де-

щело.ка , 

_ 

фицитной тары, что совершенно не 

приемлемо для транспор
та. Иногда же 

отходы с большим 
содержанием актив

ного вещества не дают перспектив 

применения их для 
борьбы с сорня_· 

ками в виду их ограниченных 
коли· 

честв или си.льноА загрязнен
ности их 

вре.4ными для по
чвы веществами.

 

Ее.ли в настоящее время соляная 

кислота у нас п
о стоимости нах

одится 

на одном увовне с cepнolt ( также от 

85 до 100 руб. за тонну), то в перс

пективе она может п
олучаться в боль

шом количестве от развивающеlkя 

промышленнос
ти хлороргани

чески_х сое -

динений и цена ее будет неизменно 

падать (до 15-20 руб. за тонну). Но 

следует помни
ть, что солян

ая кислота 

есть приблизительно 40% раствор 

хлороводорода
 в воде при уд. весе 

ее 1.19. В Америке начинает распро · 

страняться п
еревозка в ц

истернах чи

стого 100¼ газа-хлористого водо
рода. 

превращенно
го давлением 

в жидкое 

состояние. В последнем случае соля · 

ная кислота пови
димому будет более 

рентабельной, чем
 серная. 

2 

·как видно из таблицы 1-й, гербе

<:иды можно разбить на группы: 

1) кислоты; 2) щелочи; 3) соли; 4) орга-

нические веще
ства. 

. 

Все кис.лоты, ка
к оказывается, я

в.ля

ются 1ербесидами, очевидно, благо

даря присутст.ви
ю в этих соедин

ениях 

активно10 водородноzо иона, токси

чески действую
щего на растит

ельность 

,(на живое белковое ве
щество клетки). 

На какой же кисло
те ориент.11ровать

ся 

.при выборе ее в качестве гербесида 

для массовой работ
ы? 

К сожалению, парал
лельных испыта

ний на активность раз.личных кислот 

(серной, соляной, азотн
ой, фосфорноlt, 

сернистой) в массовом масштабе на 

-больших площадях в однообразных 

условиях с учетом э
кономического эф

фекта мьr не производи
л~ (это вклю

чено в программу даль
ней111их работ) 

если даже п 
' 

к ре,щоложить при оди-

наковои весовой 
ков дозировке их о,4

ина-

ую активность ( 
тельно) 

что весьма сомни-

' то от дать пре 
сло.-е коне . АПочтение кн-

Азотная кислота п
ри развитии спо · 

соба ее получени
я синтетическим 

пу· 

тем и:. азота воз
духа и водор

ода имеет 

исключительно бо
льшое значение в 

от· 

ношении перспективы 
ее применения

 

для борьбы с сорняками. В данном 

случае мы стал
киваемся с инт

ересны11 

фактом смешанног
о действия этого в

е· 

щества. Вначале азо
тная кислота мо· 

жет действовать н
а всходы сорняков 

как кислота в качестве гербеснАд, 

а далее как азотное удобрение А,.,,. 

почвы (см. табл. II). Ан
алогичная кар· 

тина представляет
ся и по отношенн~о 

, чво, сле.4ует б 

шевоl в до 
наи о.лее ,4е-

ступно1 не только в на
стоя· , Ск. наар. Журн. 

н, 5. 
Хвмпро11. 

1931 r. 
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:f( 

ФосФорной кислоте. Вначале-гербе
затем удобрительныll фосфор -

(:J-f.4, а Б б 
3. 

r,1lt тук. лагодаря ольшому раэви -
fi ее производства на основе хибин -
11--f'° с~<ИХ аnатитов15ц5ена бее ориентировочно 
6 

,Ает около ру . за тонну. 1 По
д~бно кислотам, все растворимые в 
воде W,е.Аочи обладают сильными гер
~есидными свойствами благодаря при
сутствию в них ~идрокси.льной ~руп-

лы - ОН. 
Т а 6 .л и ц а 11. 

' 
ГЕРБЕСИДЫ --УДОБРЕНИЯ. 

!. Аз о т и с ты е у А о б ре я и я: 

1. Аэотн:~я кис.лота НNОз ➔ Ca(NO3) 2·. 
2. Аммиак NHз➔HNO2➔HNO3➔Ca(NO3)2 • 

II. Калийные уАо'брепия: 

3. ЕАКое ка.ли КОН➔ К2СO3• 
4. Хлорат ка.лия ➔ KCI 

III. Фосфорные у А об ре я и я: 

5. Фосфорная кис.лота Н3РO4 -► СаНРO4 • 
Хлорофосфорные соединения: 

6. Хлороокись фосфора РОС13 -+ СаНРО4+ 
+ с.аС12 . . 

_ (2РОС1з + 6Н2O = 6HCI + 2Н3РO4) 
1. З-:1 и 5-х.лорист. фосфор РС15 -► СаНРO4 + 
+ саС12• 

(2PCI~ +8Н2O = lOHCI + 2Н3РО.) 
8. Фосфорный ангидрид 
Р2О5 -► Н3РO4 -► СаНРO4 . 

Едкий натр-каустичная сода, имея 
,ольшой круг применения, является 
весьма ценным хозяйственным продук

-гом. Едва ли будет возможно в значи
тельном количестве бросить его на 
борьбу с сорняками, тем более, чтq_ 
rена ее как на заграничном рынке 
около 50 долл. за тонну), так и у нас, 

Re будет сильно снижена (вероятно не 
JfHEe 130 руб. за тонну). 

8 
АкиА кали, более ценный проАукт 

liJr виду более ценного сырья, приме
Q1: емого для его изготовления, может 

,азать 1111114ал также двойственное деltствие 
l<al( е как гербесид, впоследствии 

4еАс~алиАное удобрение. Это двойное 
tц4а вие вещества в качестве гербе
l!а,-. -у добрени,r требует весьма осно-

... льноеt tax 
II 

проработки в массовых опы-
11 п.0"11:0 значительных площа~ях, что 
~оеате быть включено в план иссле-

- - льских работ ближаltmего года. 
1 21 -

Урн. Хам. Пром. 1932 г. М 8 . 
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Группа coлeJi дает наибольшее -
чество rербесидов . В САСШ б коли 

ольшим 
распространением пользуютс 

я меднЬ1е 
соли, соединения мышьяка , свинца, 

т. е. соли тяжелых металлов. Этот 
ряд солей вследствие их дефицитности 
в условиях нашего развивающегося 

промышленного хозяйства, особенно 

соединения меди, необходимой для 

электрификации страны, совершенно 

неприемлемы для введения в широком 

масштабе в качестве гербесидов и не 
имеют перспектив в ближайшее время. 

Так как за границей появление гер
бесидов из группы солей происходит 
по инициативе отдельных частных 

лиц и фирм, то на рынке появляется 

бесчисленное множество их, являю
щихся смесями основных активных ве 

ществ в разнообразных вариациях 

с примесями различных наполнителей. 

4 
Qдним из основных гербесидов, вхо· 

дящим в патентованные смеси, являются 

хлораты. В 1922 г. во Франции по
является патент завода Loyer и хим. 
общества de Massy Pubaiseau Reunis 
(F. Р. 566459 от 24/VIII 1922 г., опубл. 
15/11 1924 г.), предлагающий в каче
стве средст~а борьбы с сорняками 

хлораты и перхлораты, которые реко

мендуются при опыливании раститель

ности смешивать с песком, тальком 

и др. индеферентными ' веществами. 
В том же году Е. Терр е t (F. Р. 547599 
31/1-1922 г., опубл. 19/XII 1922 г.) 
рекомендует употреблять в качестве 
гербесида хлорат натрия и хлорат ка· 

ли11, причем вти вещества, как говорит 

патент, могут употребляться как тако
вые или с примесью соды или поташа , 

а в особенности двухромово-кислого 

кали или натра. Ralph Nelson Cipman 
(F. Р. 660.265 19/IX 1928 г., опубл . 
9/VII 1929 г.) преАЛагает употребле 
ние смеси из З частей хлората натри.я 
и 2 частей хлористого кальция и уnо
требАять эт_у смесь в порошкообраз 
ном виде. Е. Терр е t (F. Р. 644166 
21/11 1927 г. , опубл. 8/Х-1928 г.) 
предлагает хлораты всех видоа AЛJl 
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