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В растениеводстве известны три основные группы потерь урожая: от 

болезней, вредителей и сорняков. При этом сорные растения причиняют 

довольно большой ущерб. По данным А.Н. Шпанева [4] наличие сорняков 

снижает урожайность полевых культур в условиях ЦЧЗ в среднем на 5-15%, 

достигая 25%. В садоводстве потери так же велики. В насаждениях 

слаборослых деревьев яблони урожайность и качество плодов снижается на 10-

20% [2]. 

Сорные растения потребляют из почвы значительные количества воды и 

питательных веществ. Они рано начинают вегетацию, быстро растут, что 

негативным образом сказывается на росте, развитии и в конечном итоге, 

продуктивности возделываемых растений. Расчеты показывают, что в среднем 

с каждого га зарастающими сорняками выносится 48 кг/га питательных 

веществ (вынос) [2]. 

Поэтому необходимость применения защитных мероприятий от сорняков 

в агроценозах различных культур не вызывает сомнения.  

Однако, при применении средств защиты растений наблюдается 

возникновение резистентности вредных организмов к используемым 

препаратам. 

Хотя устойчивость (резистентность) сорных растений к химическим и 

другим средствам борьбы с ними пока не стала такой всеобъемлющей, как у 

насекомых и фитопатогенов, к инсектицидам и фунгицидам, эта проблема 

становится все более актуальной [3].  

Гербицидоустойчивость чаще всего проявляется в тех популяциях 

сорняков, где длительное время применяются препараты с одним и тем же 

действующим веществом или механизмом действия. 

В настоящее время существует значительное количество препаратов с 

различными торговыми названиями, но имеющих одинаковый механизм 

действия, поэтому устойчивость сорняков формируется прежде всего к ним. 

В «Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешённых к применению на 

территории Российской Федерации в 2021 году» значится примерно 800 



гербицидов, хотя из них различный механизм действия имеют только 19. 

В соответствии с проведенным им анализом в мировом масштабе 

настоящее время известно 222 биотипа сорных растений, резистентных к 

различным гербицидам, при этом 124 биотипа относятся к двудольным 

сорнякам и 98 — к однодольным. По странам мира наиболее распространены 

триазиноустойчивые биотипы [3]. Злаковые сорняки включают 33% 

устойчивых от общего числа устойчивых видов и 40% устойчивых биотипов, 

занимая 25% общего количества опасных сорных растений в мире [1]. Это 

свидетельствует о больших возможностях развития устойчивости у этой 

группы. 

Сукцессионно-видовая адаптация сорняков, индуцированная, прежде 

всего, постоянным применением высокоселективных гербицидов, отмечается в 

агроценозах в настоящее время практически повсеместно. Механизм этого 

явления заключается в смене видового состава сорняков: под влиянием мно-

голетних химических прополок малораспространенные, но нечувствительные к 

гербицидам с одним и тем же спектром фитотоксического действия виды 

сорной растительности становятся доминантными в агроценозе. 

Биотипно-популяционная адаптация сорных растений заключается в 

проявлении признаков устойчивости, отсутствующих у нерезистентных био-

типов, детерминируется генетически из поколения в поколение. Здесь вступает 

в силу «пресс отбора», приводящий к изменению соотношения разных 

генотипов в составе популяции. Уцелевшие после «гербицидного пресса» 

биотипы сравнительно быстро занимают освободившиеся ниши агроценоза. 

Приобретенное таким способом свойство гербицидоустойчивости является 

абсолютным, причем гербицид оказывается неэффективным в отношении 

конкретного вида сорного растения даже в случае применения его в очень 

высоких нормах. Данная адаптация свидетельствует, как правило, о неуме-

ренном применении узкоселективных препаратов и об отсутствии их ротации. 

Статистика развития устойчивости сорняков к отдельным классам химических 

соединений позволяет прогнозировать опасность нежелательного процесса для 



России, что требует разработки антирезистентных технологий на этапе 

формирования ассортимента и разработки препаратов в конкретных зонах 

страны.  

Биологические факторы избирательности включают морфологические, 

физиологические и метаболические различия растений. К первым относятся 

различия в строении листьев (площадь листовой пластинки, форма, угол на-

клона, характер поверхности), размещении точек роста, корневой системы, 

надземных и подземных органов размножения.  

Физиологическими факторами являются их способность к поглощению 

гербицидов, к инактивации молекулы токсиканта в результате образования 

конъюгированных соединений, аккумуляции, адсорбции или выделения 

гербицида через корни и листья.  

Метаболические факторы определяются влиянием гербицида на 

жизненно важные процессы обмена веществ в растении. Некоторые растения 

способны вызывать детоксикацию гербицида, что лежит в основе их 

устойчивости. Другие растения, поглощая нефитотоксичные молекулы, 

метаболизируют их до токсичных веществ. 

Таким образом, проблема появления резистентности сорных растений к 

гербицидам является достаточно актуальной и требует дальнейшего изучения. 

Мероприятия по борьбе с гербицидоустойчивостью должны быть 

профилактическими. При уже возникшей устойчивости сорняков затраты на 

защиту возделываемых культур будут увеличиваться.  

Из химических мер для снижения устойчивости сорняков к гербицидам 

необходимо строго соблюдать регламенты их применения, нормы расхода, 

кратность обработок, чередовать препараты из разных химических групп, а 

также применять комплексные гербициды с несколькими действующими 

веществами различного механизма действия и т.д.  

При разработке систем защиты возделываемых растений от сорняков 

необходимо помнить про возможное появление резистентности сорных 

растений к применяемым препаратам. Разработка антирезистентных систем 



защиты растений от сорняков будет являться залогом стабильной 

продуктивности агроценозов. 
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