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Аннотация. В статье изучено влияние осенних мероприятий по обработке почвы на 

развитие сорняков как элемента агротехнической технологии борьбы при интегрированной 

защите от сорняков. С целью оптимизации мероприятий осенней обработки почвы в борьбе с 

сорняками были изучены основная вспашка и рыхление почвы вокруг виноградных кустов в 

Гянджа-Дашкесанском районе на разной глубине и в разные сроки. В результате 

исследований установлено, что если более глубокая вспашка почвы (25–28 см) и более 

глубокое рыхление почвы вокруг виноградных кустов (25 см) в зависимости от почвенно-

климатических условий проводится в октябре, то оно оказывает эффект снижения количества 

сорняков по сравнению с другими вариантами, при этом биологическая эффективность в 

данном варианте становится выше.  

 

Abstract. The article examines the impact of autumn tillage activities on the development of 

weeds as an element of agrotechnical control technology with integrated weed protection. In order 

to optimize the measures of autumn tillage in weed control, the main plowing and loosening of the 

soil around grape bushes in Ganja-Dashkasan district at different depths and at different times were 

studied. As a result of the research, it was found that if deeper plowing of the soil (25-28 cm) and 

deeper loosening of the soil around grape bushes (25 cm), depending on soil and climatic 

conditions, is carried out in October, it has the effect of reducing the number of weeds compared 

with other options, while the biological efficiency in this option becomes higher. 
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Устойчивая стратегия борьбы с сорняками при реализации потенциала сельского 

хозяйства в области обеспечения продовольствия имеет важное значение для защиты 

экосистем и биоразнообразия. В развитых странах борьба с сорняками основана на 

использовании гербицидов и агротехнических приемов обработки почвы. Тот факт, что обе 

меры борьбы оказывают негативное воздействие на окружающую среду, указывает на 

необходимость регулирования взаимодействия сорняков с общей агроэкосистемой. 
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Включение некоторых факторов в интегрированную стратегию борьбы с сорняками является 

шагом вперед.  

Сорняки являются сильнейшими конкурентами сельскохозяйственных растений за 

факторы жизнедеятельности (свет, влага, питательные вещества, тепло). Они входят в состав 

практически всех агрофитоценозов, поэтому борьба с сорняками имеет большое значение во 

всех областях защиты растений. На современном этапе развития сельского хозяйства основой 

защиты растений от сорняков является комплекс возможных мер борьбы [4; 9]. Основной 

задачей, стоящей перед защитой растений при борьбе с сорняками, является разработка 

менее затратного, высокоэкологически эффективного, быстродействующего и менее 

трудоемкого подхода [11]. 

На основе знаний об экологии сорняков определено, что с ними можно практически 

бороться, учитывая сложившуюся ситуацию. Таким образом, интеграция экологического 

мышления на системном уровне в процесс принятия агрономических решений является 

лучшим вариантом для достижения устойчивой борьбы с сорняками. Это открывает новые 

возможности для дальнейших исследований [13]. 

Помимо негативного воздействия на урожайность сельскохозяйственных культур, 

сорняки также играют роль в сохранении биоразнообразия в сельскохозяйственных 

ландшафтах. Дж. Макларен в своих исследованиях по выяснению того, как сорняки 

реагируют на различные методы борьбы с сорняками на виноградниках, обнаружил, что 

скошенные площади имеют высокую ценность биоразнообразия и имеют более высокую 

засоренность и большее разнообразие как зимой, так и летом. Напротив, участки, 

обработанные гербицидами, имели более низкую ценность биоразнообразия и меньшее 

количество местных сорняков, с большим потенциалом конкуренции с мелкосемянными 

сорняками [12]. 

Важнейшей операцией, создающей благоприятные условия для лучшего роста и 

развития растений, является вспашка. Вспашка улучшает физические, химические, 

биологические свойства почвы и подавляет рост сорняков, что обеспечивает хорошую 

урожайность сельскохозяйственных культур [14]. 

Осеннюю вспашку виноградарства в южных засушливых районах проводят на глубину 

20-25 см, в более северных районах и на тяжелых почвах, где корневая система развивается 

близко к поверхности вспашку проводят на глубину 25-28 см. Вспашка на 18-22 см 

сопровождается засыпанием кустов почвой в закрытой зоне виноградарства. В низменных 

местностях и на участках, где виноградники не укрыты, осеннюю вспашку почвы следует 

производить как можно скорее после сбора урожая. Это необходимо для накопления влаги в 

почве от осенних осадков [1]. 

В результате задержки осенней вспашки корневая поросль однолетних и многолетних 

зимующих сорняков разрастается в почве и вызывает сильную засоренность посевной 

площади. На участках, где много многолетних сорняков, почву в сентябре-ноябре вспахивают 

на глубину 27-30 см. При такой вспашке глубоко внедряются и разлагаются все растительные 

остатки, вредители и болезнетворные микробы, глубоко подрезаются многолетние сорняки 

[8]. 

При осенне-весенней вспашке площадей с большим количеством сорняков с ползучей 

корневой системой нужно как можно глубже срезать подземные органы сорняков, что 

обеспечит их уничтожение. Отрастание побегов, которые будут систематически 

уничтожаться в ходе борьбы, обусловлено расположением у разных сорняков точек обрезки 

органов вегетативного размножения на разной глубине. Корни сорняков, извлеченные из 

почвы, делят на мелкие части и оставляют в местах, куда попадают прямые солнечные лучи. 
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Высокая температура и сухая погода губительно влияют на жизнеспособность сорняков. 

Низкая температура также негативно влияет на корневища сорняков, вынесенные на 

поверхность вспашкой. Замерзшие корни теряют способность развиваться и размножаться. 

Очень глубокие слои почвы приводят к тому, что определенная часть семян не 

развивается и погибает. Оптимальными условиями для вспашки считают влажность почвы не 

менее 50% (коэффициент общей влажности). В умеренно влажных почвах обезвоживание 

сорняков замедляет рост. Однако, несмотря на высокую эффективность глубокой вспашки, в 

ряде случаев ее реализовать достаточно сложно. Это зависит от состава и плотности почвы, 

погодных условий и региональных особенностей местности. При возникновении одного или 

нескольких неблагоприятных условий обычно применяют альтернативные методы обработки 

почвы. 

В своих исследованиях Е. Кузина показывает, что по сравнению с поверхностной 

вспашкой вспашка на глубину 20-22 см более эффективна в борьбе с сорняками. На опытном 

поле разные способы вспашки повлияли не только на количество, но и на видовой состав 

сорняков. Вспашка оказалась наиболее эффективным средством борьбы с перезимовавшими 

и корнеотпрысковыми  сорняками. Поверхностные обработки хорошо  повлияли на яровые 

сорняки, но плохо защитили посевы от перезимовавших растений и корнеотпрысковых 

сорняков [5]. 

А. Д. Бушнев отмечает, что при возделывании сои вспашка посевной площади на 

глубину 20-22 и 30-32 см обеспечивает наиболее высокую и стабильную урожайность. Если в 

поле отсутствуют многолетние корнепобеговые сорняки и применяются высокоэффективные 

гербициды глубокую вспашку можно заменить поверхностной на глубину 12-14 см или более 

поверхностной вспашкой [2]. 

Из исследований О. Курдюковой известно, что в семипольном севообороте при 

переходе от глубокой вспашки 22-24 см к мелкой вспашке удельный вес многолетних 

растений начиная с 2-3 лет возрастает за счет увеличения корневых побегов, а соотношение 

доминирующих малолетних видов меняется в пользу опасных сорняков. Применение 

вспашки на глубину 22-24 см обеспечивает борьбу с сорняками и позволяет снизить их 

засоренность на 12-20% [6].  

В результате исследований, проведенных Е. Красновой и В. Рзаевой по изучению 

влияния вспашки на сорняки, установлено, что при дифференцированной (20-22) 

культивации количество сорняков уменьшается в 1,5-2 раза. В фазе кушения количество 

сорняков при нулевой вспашке составило 24 шт./м
2
, при вспашке без переворачивания пласта 

почвы — 10 шт/м
2
, при вспашке с переворачиванием пласта почвы — 6 шт/м

2
. При борьбе с 

сорняками уменьшение глубины вспашки почвы создало условия для увеличения 

зараженности сорняками [3].  

С точки зрения борьбы с сорняками одним из основных критериев, характеризующих 

различные методы борьбы, является уровень и частота воздействия метода на сорняки. 

Лучшим способом прополки при первичной обработке почвы осенних и яровых посевов 

пшеницы является вспашка с переворачиванием пласта почвы. Вспашка с переворачиванием 

пласта почвы и поверхностная вспашка, вызвали увеличение количества малолетних 

сорняков в посевах озимой пшеницы на 29-77%, многолетних на 27-45%, а на посевах яровой 

пшеницы на 4-58% и 49-72% соответственно [10].  

Из литературных данных было выявлено, что в практике сельскохозяйственного 

производства основная вспашка для уничтожения сорняков является одним из важнейших 

агротехнических мероприятий, влияющих на поддержание устойчивой урожайности и 

дальнейшее ее повышение.  
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Место, методология и объект исследования 

На основании изложенного опыта проведены исследования по использованию осенней 

культивации как меры защиты растений, позволяющей минимизировать конкуренцию 

сорняков с растениями винограда. Научно-исследовательские работы проводились в 2021-

2023 годах в Гянджа-Дашкасанском районе, который благодаря почвенно-климатическим 

условиям республики подходит для выращивания винограда. Количество засоренности на 

опытном поле определяли согласно методике определения полевой засоренности (1983 г.) [7]. 

 

Анализ результатов 

В исследованиях, проведенных по оценке эффективности вспашки почвы в борьбе с 

сорняками на виноградных полях, было изучено влияние в осенний период основной 

вспашки на разную глубину и мероприятий по рыхлению почвы вокруг виноградных кустов 

на количество сорняков и их биологическую эффективность (Таблица).  

 

Таблица  

ВЛИЯНИЕ ОСЕННИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБРАБОТКЕ ПОЧВЫ НА РАЗВИТИЕ СОРНЯКОВ 
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I. Междурядья вспахивали на глубину 22-25 см, а 

рыхление почвы лопатой вокруг виноградных кустов 

проводилось на глубину 15 см 

13 38,1 21 27,9 

II. Междурядья вспахивали на глубину 25-28 см, а 

рыхление почвы лопатой вокруг виноградных кустов 

проводилось на глубину 20 см 

12 42,8 18 37,9 

III. Междурядья вспахивали на глубину 22-25 см с 

переворачиванием пласта почвы,  а рыхление почвы 

лопатой вокруг виноградных кустов проводилось на 

глубину 20 см с переворачиванием пласта почвы 

9 57,1 15 44,8 

IV. Междурядья вспахивали на глубину 25-28 см с 

переворачиванием пласта почвы, а рыхление почвы 

лопатой вокруг виноградных кустов проводилось на 

глубину 25 см с переворачиванием пласта почвы 

5 76,2 8 72,4 

Контроль (никаких мер не предпринято) 21  29  

 

В октябре на контрольном участке (1 м
2
), где обработка не проводилась было 

зафиксировано 21 шт. сорняков, в ноябре 29 шт. Во время исследований количество сорняков 

в I варианте при однократной вспашке междурядий на глубину 22-25 см составило 13 шт., 

однократное рыхление почвы лопатой вокруг виноградных кустов в междурядьях на глубину 

15 см. с переворачиванием пласта почвы 13 шт., а при проведении данных мероприятий в 

ноябре количество сорняков составило 21 шт. В этом варианте биологическая эффективность 

обработки почвы в октябре составила 38,1%, а в ноябре — 27,9%. В варианте II междурядья 

вспахивали на глубину 25-28 см, а рыхление почвы вокруг виноградных кустов проводилась 

на глубину 20 см. В результате проведения мероприятий в октябре биологическая 
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эффективность 18 сорняков на 1 м
2
 составила 42,8%, а в ноябре биологическая 

эффективность 12 сорняков на 1 м
2
 составила 37,9%.  

В варианте III при вспахивании междурядий на глубину 22-25 см с переворачиванием 

пласта почвы и рыхлении почвы вокруг виноградных кустов проводилась на глубину 20 см с 

переворачиванием пласта почвы в октябре месяце количество сорняков составило 9 шт., 

биологическая эффективность — 57,1%, а в ноябре при одинаковых мероприятиях было 

выявлено 15 сорняков, а биологическая эффективность составила 44,8%.  

В IV варианте междурядья вспахивали на глубину 25-28 см с переворачиванием пласта 

почвы, а рыхление почвы вокруг виноградных кустов проводилась на глубину 25 см с 

переворачиванием пласта почвы.  

Вспашка, проводимая в этом варианте, охватывала более глубокий слой и 

переворачивала почву под углом 135
о
, а во время рыхления при более глубоком 

переворачивании почвы, чем в предыдущих вариантах, снижалась вероятность прорастания 

семенного материала в верхнем слое, а вегетативные органы и побеги многолетников 

вырезались и превращались в верхний слой почвы.  

В результате количество сорняков в этом варианте было меньше по сравнению с 

другими вариантами. При проведении мероприятия в октябре количество сорняков на 1 м
2
 

составило 5 шт., биологическая эффективность — 76,2%, а в ноябре количество сорняков — 

8 шт., биологическая эффективность — 72,4%. 

 

Вывод 

Вероятность прорастания семян в верхнем слое при более глубоком переворачивании 

почвы и более глубоком вырезании вегетативных органов многолетников и переворачивании 

их на верхний слой снизила количество сорняков по сравнению с другими вариантами.  

Проведение тех же мероприятий против сорняков в октябре оказалось более 

эффективным, чем в ноябре.  

В октябре биологическая эффективность мероприятий по вспашке междурядий на 

глубину 25-28 см с переворачиванием пласта почвы и рыхлением почвы вокруг виноградных 

кустов на глубину 25 см с переворачиванием пласта почвы составляет на 38,1-33,4-19,1% 

выше, чем у других вариантов соответственно.  

Таким образом, особое значение приобретает правильная и своевременная вспашка, 

которая является основным методом обработки почвы в борьбе с сорняками. 
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