


СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение 4

1 Биологические особенности, история введения в культуру и

переход к инвазивному виду борщевика Сосновского

6

1.1 Биологические особенности и систематическая принадлежность 6

1.2 Опыт применения борщевика Сосновского в хозяйстве 8

1.3 История введения в культуру 8

1.4 Борщевик Сосновского как инвазивный вид 9

1.5 Проблемы использования борщевика Сосновского в качестве

сырья

12

2 Экологические условия и территории произрастания борщевика

Сосновского

15

2.1 Экологические факторы произрастания борщевика Сосновского 15

2.2 Основные категории территорий, наиболее подверженных

распространению борщевика Сосновского

17

2.3 Территориальные различия инвазии борщевика Сосновского на

территории РФ

24

3 Методы борьбы с борщевиком Сосновского 29

3.1 Агротехнические приёмы 29

3.1.1 Скашивание 29

3.1.2 Вспашка и дискование с последующей высадкой замещающих

культур

30

3.2 Химические методы борьбы. Применение гербицидов 31

3.2.1 Гербициды на основе глифосата 31

3.2.2 Гербициды на основе группы соединений сульфонилмочевины 34

3.3 Применение затеняющих укрывных материалов 36

3.3.1 Применение чёрной полиэтиленовой плёнки 37



2

3.3.2 Применение геотекстильных материалов (геополотно) 39

3.4 Альтернативные методы борьбы с борщевиком Сосновского 40

3.4.1 Применение насекомых-вредителей 40

3.4.2 Использование топинамбура 42

4 Применимость рассмотренных методов борьбы с борщевиком

Сосновского

43

Заключение 46

Список использованных источников 48

Приложение А 51

Приложение Б 53



3

ВВЕДЕНИЕ

В связи с остростоящей проблемой неконтролируемого распространения

борщевика Сосновского на обширные территории, появляется необходимость в

структурировании информации о его биологических особенностях как

инвазивного вида, причинах его распространения и ме тодах борьбы на занятых

им площадях.

Объект исследования – инвазивное растение борщевик Сосновского

(HeracleumsosnowskyiManden.).

Предмет исследования – история внедрения борщевика Сосновского в

экосистемы практически всех регионов СССР и стран Восточной Европы,

превращение его из перспективной кормовой культуры в опасный сорняк,

бесконтрольное его распространение и методы борьбы с его экспансией.

Цели:

- выявить основные причины введения в культуру и широкого

распространения борщевика Сосновского в качест ве перспективной кормовой

культуры;

- проанализировать причины перехода борщевика Сосновского из разряда

культурных растений в инвазивные;

- проследить его бесконтрольную экспансию на брошенные

сельхозугодия и другие территории;

- оценить роль природных и социально-экономических условий в

бесконтрольном распространении борщевика Сосновского;

- оценить вред, наносимый его распространением исходным экосистемам;

- рассмотреть и сравнить разные методы борьбы с зарослями борщевика

Сосновского, выявить достоинства и недостатки каждого из них.

Поставленные цели требуют решения следующих задач:

- рассмотреть основные характеристики борщевика Сосновского, как

аборигенного вида лесного и альпийского поясов Кавказских гор, его
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преимущества перед большинством куль турных и дикорастущих (в том числе

сорных) растений регионов, в которые он был внедрен;

- критически оценить современное экологическое состояние территорий,

захваченных борщевиком Сосновского;

- рассмотреть основные аспекты опасности борщевика Сосновского для

исходных экосистем, а также для человека и домашних животных;

- рассчитать и картировать степень распространения борщевика

Сосновского по районам Ленинградской области;

- составить сравнительную характеристику существующих методов

борьбы с борщевиком Сосновского.

Работа основана на широком массиве фактических материалов,

почерпнутых из литературных, картографических, статистических источников

и Интернет-ресурсов, обогащенных и дополненных результатами

самостоятельных изысканий автора.

Для решения поставленных задач использованы следующие методы:

- исторический;

- картографический;

- геоботанический;

- статистический;

- сравнительного анализа;

- геоинформационных технологий др.

Актуальность выбранной темы обусловлена катастрофически быстрым

распространением инвазивного вида HeracleumsosnowskyiManden. на огромных

территориях не только сельскохозяйственного назначения, но и вдоль дорог, по

берегам водоемов, опушкам лесных массивов и даже на окраинах городов, в

том числе крупных и крупнейших.

Практическая значимость проводимого исследования заключается в

возможности рекомендации методов борьбы с инвазивным видом борщевика

соответствующим структурам сельского и городского хозяйства .
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1 Биологические особенности, история введения в культуру и переход к

инвазивному виду борщевика Сосновского

1.1 Биологические особенности и систематическая принадлежность

Борщевик Сосновского (HeracleumsosnowskyiManden.) относится к

семейству Зонтичных (Apiaceae). Род Борщевик (HeracleumL.) и насчитывает

около 70 видов, среди которых борщевик сибирский ( HeracleumsibiricumL.),

борщевик Мантегацци (HeracleummantegazzianumSommier&Levier) и другие и

подразделяется на 8 секций:

1. ApiifoliaManden.;

2. VillosaManden.;

3. Vocontia(Callest.) Thell.;

4. Heracleum (EuheracleumDC.);

5. Wendia(Hoffm.) Duby;

6. LasiopetalaManden.;

7. PseudotragiumBoiss.;

8. PubescentiaManden.

Гигантские борщевики относя тся к секциям Pubescentiaи Heracleum.

Секция Heracleumвключат около 30 видов. К секции Pubescentiaотносится

примерно 10 видов. Виды этих секций сходны по внешнему виду и имеют

одинаковый центр формирования – Восточная Азия. Для них характерен

большой размер листьев и большая высота стебля - растения достигают 3-4 м и

более и являются крупнотравными. На рисунке 1.1 представлено фото

борщевика Сосновского.

Представители других секций, обладая иными морфофизиологическими

характеристиками, обладают меньшим инвазивным потенциалом.
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Рисунок 1.1 - Борщевик Сосновского

Благодаря неприхотливости и достаточно широкому диапазону условий

произрастания, территория распространения борщевика очень обширна. Она

включает Азию, Европу, Северную Африку и Америку.

Борщевик Сосновского назван в честь ботаника, систематика,

исследователя флоры Кавказа Д.И. Сосновского. Вид описала И.П. Манденова

– советский ботаник-систематик в 1944 году [1].

Борщевик Сосновского является многолетним травянистым

монокарпическим растением, то есть имеет многолетний цикл развития и

плодоносит один раз в жизни. Жизненный цикл растения составляет от 2 до 11

лет [2].
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1.2 Опыт применения борщевика Сосновского в хозяйстве

В своём составе борщевик имеет большое количество биологически

активных веществ, среди которых присутствуют фурокумарины, способные

расширять или сужать сосуды. С древних времён существуют сведения о

применении некоторых видов борщевика в народной медицине. В Древнем

Египте и Индии борщевик применялся для лечения кожны х депигментаций

(витилиго). Эфирные масла, содержащиеся в борщевике, обладают сильными

антибиотическими свойствами. Бактерицидная и фунгицидная активность

наиболее выражена у борщевика Сосновского, сибирского и переднеазиатского.

Эфирные масла борщевиков м огут использоваться в фармацевтической и в

парфюмерной промышленности.

На Кавказе и в Сибири некоторые виды борщевика применялись в пищу.

Растения употреблялись в свежем виде, делали из него спирт, сахар, из корней

получали муку. Также борщевик является пр екрасным медоносом. Гектар этих

растений способен давать около 300 кг нектара [ 1].

1.3 История введения в культуру

Как кормовая культура борщевик Сосновского привлекателен тем, что

содержит большое количество витаминов и микроэлементов, а также сахаров ( в

среднем 19-23%) обладает высокими питательными свойствами, при этом

отличается высокой урожайностью зелёной массы [ 1].

Перечисленные свойства борщевика Сосновского, а также его

выносливость и способность переносить холод привлекли внимание к нему как

к перспективной кормовой культуре. Перед учёными была поставлена задача

разработать рекомендации по выращиванию и использованию борщевика

Сосновского. После Великой Отечественной войны был внедрён в культуру.

Годом интродукции считается 1947 -й [3].
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Учёными были разработаны методики подготовки почвы, способы

посева, уход за растением, уборка. Также были предусмотрены способы

ликвидации плантаций. Среди них перепашка, севооборот, применение

гербицидов [1].

Предполагалось, что при силосовании борщевика исчезне т его

характерный неприятный запах, однако впоследствии выяснилось, что он

сохраняется не только в корме, но и в молоке и даже в мясе крупного рогатого

скота, в рационе которого значительную роль играл силос, изготовленный из

борщевика. Животные плохо поед али такой силос, к тому же в больших

объемах он отрицательно влиял на их здоровье [3].

1.4 Борщевика Сосновского как инвазивный вид

По причинам непригодности в качестве кормовой культуры  в 1980-е годы

борщевик Сосновского перестали культивировать. Впоследствии борщевик

начал дичать и активно внедрят ься в естественный растительный покров. В

настоящее время борщевик Сосновского широко распространился на всей

территории России, особенно в Ев ропейской части страны [3].

По разным оценкам он занял от 20% до 40% сельх озугодий Северной

Евразии, при том, что в странах Западной Европы борщевик Сосновского

никогда не культивировался.  В России борщевиком Сосновского захвачено 60

млн. га из 196, приходящихся на все виды сельхозугодий. Он встречается от

Мурманской области и Республики Коми на Северо -Западе РФ до Северного

Кавказа на юге и до острова Сахалин на востоке [ 4].

Так борщевик Сосновского из перспективной кормовой культуры

превратился в инвазивный вид. Инвазивный вид – биологический вид, который

получил распространение в результате деятельности человека, несущий угрозу

снижения биологического разнообразия местных экосистем.  Такие виды

растений способны к активному распространению в нехарактерных им местах



9

обитания. Инвазивные виды способны к вытеснению аборигенных видов

растений [5].

К основным причинам быстрого и неконтролируемого распространения

борщевика Сосновского, можно отне сти:

1. устойчивость и неприхотливость молодых растений к условиям

произрастания;

2. отсутствие вредителей и болезней, способных причинить существенный

вред;

3. ранний всход и способность вытеснять растения, характерные для местных

экосистем (рис. 1.2);

4. зацветание растений в конце июня – начале июля, что обеспечивает полное

вызревание семян даже на территориях с коротким вегетационным сезоном;

5. большое количество производимых семян и их способность сохраняться в

«банке семян» более одного года до наступления наиб олее благоприятных

условий для прорастания;

6. высокая всхожесть семян; их быстрое распространение; устойчивость к

вредителям и болезням;

7. наличие биологически активных соединений, способных подавлять рост

других растений [6].
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Рисунок 1.2 – Всход борщевика Сосновского

Большую роль в быстром и практически неконтролируемом

распространении борщевика Сосновского на огромных территориях сыграл

глубокий системный кризис, поразивший экономику нашей страны в 1990 -е

годы.

При этом наиболее пострадали самые проблемные и дотационные

отрасли, особенно сельское хозяйство. Массовое забрасывание пахотных

земель, сенокосов и других угодий привело к их быстрому бесконтрольному

зарастанию самыми выносливыми, быстрорастущими и нет ребовательными

растениями. В числе таких растений оказался и борщевик Сосновского [ 7].

Распространение борщевика Сосновского влечёт за собой обеднение

видового состава растительности, характерной для данной территории. Также
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борщевик содержит фотосенсибилизирую щие соединения – фурокумарины,

способные при контакте с соком растения и дальнейшем воздействии

ультрафиолета, вызывать у человека ожоги I-й, II-й и III-й степени, а также

дерматит. Кожная реакция усиливается при тепле и влаге. На коже появляются

волдыри, также возможны воспаления. На месте волдырей кожа темнеет,

проявляется гиперпигментация. Некоторые фурокумарины являются

канцерогенными и тератогенными веществами. Были отмечены случаи

летальных исходов в результате обширных ожогов [ 3].

1.5 Проблемы использования борщевика Сосновского в качестве сырья

В настоящее время предлагается большое количество вариантов

использования борщевика Сосновского, о дним из которых является

возможность вновь использовать борщевик в качестве кормовой культу ры, при

условии удаления из него фурокумаринов [ 4].

На данный момент существуют разработанные методы извлечения

фурокумаринов из борщевика [8].

Однако переработка зеленой массы на силос, направленная на удаление

кумаринов и других ядовитых  соединений, присутствующих в борщевике,

является достаточно сложной, затратной и многоступенчатой, а качество

получаемого в результате корма низкое. Получаемый силос негативно

сказывается на здоровье животных и качестве производимой продукции.

Именно по этим причинам в 1980-е годы несостоятельность борщевика, как

кормовой культуры, была очевидна, поэтому возвращение к его использованию

в этих целях не оправдано [7].

Также рассматриваются варианты использования борщевика как

источника сахара, спирта, эфирных масел, древесного угля, использование его в

производстве бумаги и картона, фармацевтике [ 4].
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Для использования растения в качестве источника сахара и эфирных

масел необходима очистка от кумаринов и других вредных и опасных для

здоровья компонентов. Чтобы это осуществить нужно:

1) разработать методику;

2) опробовать ее в лабораторных условиях;

3) по результатам дополнить и усовершенствовать;

4) провести повторную апробацию;

5) оформить патент и другие документы;

6) разработать технологию производства в промышленных масштабах;

7) разработать оборудование для массового производства;

8) опробовать и утвердить его;

9) запустить его производство в серию;

10) набрать и обучить персонал;

11) построить или арендовать производственные площади;

12) смонтировать оборудование в цехах, соблюдая при этом все

требования экологической, гигиенической, пожарной и прочей

безопасности;

13) наладить сбор, первичную обработку и транспортировку сырья;

14) найти покупателей на свою продукцию [9].

Всё это крайне трудно осуществить. Такое производство вряд ли

окажется рентабельным.

Также следует учитывать, что значительная часть зарослей борщевика

расположена вдоль автодорог, где растения помимо прочего, происходит

накопление тяжелых металлов в тканях растения . Такое сырье может быть

пригодно только на целлюлозу, из которой можно про изводить лишь

низкокачественный картон. К тому же подобная производимая продукция будет

непригодна для упаковки пищевых продуктов, медикаментов, одежды и обуви,

детских игрушек и многих других товаров народного потребления.

Разработки рентабельных способов  применения борщевика Сосновского

в различных отраслях промышленности не могут являться способами борьбы с
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распространением инвазивного вида, так как в этом случае необходимо

создание рентабельного производства. При условии получения достаточной

прибыли, владельцы подобных производств не будут заинтересованы в

сокращении численности вида.
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2 Экологические условия и территории произрастания борщевика
Сосновского

2.1 Экологические факторы прои зрастания борщевика Сосновского

Борщевик Сосновского не требова телен к условиям произрастания.

Растения прекрасно переносят отрицательные температуры от -20ºС до -25ºС

при отсутствии снега, со снеговым укрытием способны выдержать морозы от -

40ºС до -45ºС. Весной семена борщевика начинают прорастать, когда

температура верхнего слоя почвы достигает 1 -2ºС. Всход растения начинается

при температуре почвы от 7 ºС до 10ºС – в первый год жизни. Для растений,

произрастающих второй год и более характерен всход и при отрицательных

температурах, когда среднесуточная температура со ставляет от 2ºС до 3ºС.

Также растения переносят весенние заморозки до -9ºС.

При наличии достаточного количества влаги в почве борщевик способен

переносить и высокие температуры от 35 ºС до 37ºС. Кривая экологической

толерантности, показывающая влияние тем пературы среды на

жизнедеятельность борщевика Сосновского показана на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Схема действия температуры среды на борщевик

Сосновского
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Борщевик Сосновского неприхотлив к соотношению тёмного и светлого

времени суток (фотопериодизм). Однако растениям необходима достаточная

интенсивность солнечного света. В первый год жизни растения угнетаются при

произрастании в затенённых местах. Опыты Тим ирязевской

сельскохозяйственной академии показали, что, если выращивать борщевик в

первый год его жизни под покровом ячменя и викоовсяной смеси, то его масса

сократится с 430 ц (при выращивании с достаточной освещённостью) до 243 ц с

гектара [1].

Растения борщевика Сосновского – мезофиты. Произрастают в условиях

более или менее достаточного увлажнения и при этом испытывают угнетение

при избыточном увлажнении. Борщевик Сосновского не способен выдерживать

длительное затопление и погибает при пребывании под во дой больше месяца,

однако способен восстановиться после менее длительного затопления (от 15 до

18 дней) [1].

Борщевик плохо произрастает на кислых тяжелосуглинистых и

заболоченных почвах. Прорастающие растения погибают при значениях pH,

равных 4. Оптимальные значения кислотности почв находятся в пределах pH от

5,5 до 7,0. Кривая экологической толерантности, показывающая влияние

величины водородного показателя почв на жизнедеятельность борщевика

Сосновского показана на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 – Схема действия значения водородного показателя почвы на

борщевик Сосновского
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Наиболее благоприятными почвами для борщевика являются

легкосуглинистые, среднесуглинистые и супесчаные почвы с достаточным

увлажнением и содержанием легкоусвояемых форм калия, азота и фосфора.

В естественных условиях борщевик Сосновского произрастает в лесном и

субальпийском поясе Кавказа, преимущественно в долинах рек, оврагах и

ложбинах, где увлажнение почвы оптимально.

Борщевик Сосновского относительно устойчив к вредителям и болезням.

Растения могут повреждаться гусеницами моли, тлёй, личинками жучков -

семеедов, совки-гаммы, гусеницами капустной моли. Борщевик подвергается

таким болезням как мучнистая роса, бактериоз, аскохитоз. Однако повр еждения

растений вредителями и болезнями не наносят ему значительного вреда и не

имеют широкого распространения [ 1].

Борщевик Сосновского имеет широкие пределы экологической

толерантности по многим экологическим факторам, что позволяет ему

произрастать на огромных территориях. Основным показателем,

ограничивающим его распространение, является влажность почвы. Борщевик

Сосновского не может прорастать в заболоченных и засушливых районах.

Таким образом, бесконтрольное распространение борщевика Сосновского на

территории РФ еще не достигло своих экологических пределов.

2.2 Основные категории территорий, наиболее подверженных

распространению борщевика Сосновского

Практика показывает, что продвижение борщевика Сосновского на

территории, где он не возделывался в качестве сельскохозяйственной культуры,

осуществляется неравномерно. Наибольшему риску подвергаются:

 заброшенные пашни, сенокосы и другие виды сельхозугодий;

 вторичные мелколиственные леса, заменившие собой коренные хвойные,

сведенные в результате сплошных рубок;



17

 участки, лишившиеся естественной и культурной растительности в

результате пожаров;

 более-менее линейные полосы вдоль оживленных транспортных

магистралей;

 окраины городов.

Рассмотрим причины, по которым, именно эти категории земель наиболее

подвержены экспансии борщевика Сосновского.

В результате кризиса, наступившего в начале 1990 -х, произошёл резкий

спад в агропромышленном комплексе. По ряду причин оте чественная

сельскохозяйственная продукция оказалась нерентабельна и

неконкурентоспособна с импортными аналогами. Следствием деградации

сельского хозяйства стало повсеместное распространение заброшенных полей,

возделываемых ранее[7].

На землях бывших сельскохозяйственных угодий на протяжении

большого времени производилась вспашка, рыхление и удобрение почвенного

слоя. Отчасти сохранившиеся результаты проводимых агротехнических

мероприятий, способствуют скорейшему распространению сорных растений, в

том числе и борщевика Сосновского, способного вытеснять другие виды.

В районах, где борщевик активно возделывался в качестве кормовой

культуры, нередко встречаются поля, полностью засорённые борщевиком

Сосновского (рис. 2.3).
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Рисунок 2.3 – Поле, заросшее борщевиком в Тверской области

Распространение борщевика Сосновского активно происходит и на

территории заброшенных участков небольших населённых пунктов (рис. 2.4).

Рисунок 2.3 – Борщевик Сосновского на заброшенном участке
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Виды самосевных древесных пород ( береза, сосна, осина и др .) не

способны вытеснить борщевик Сосновского, так как обычно они формируют

небольшие древесные сообщества, при этом не обладая свойствами мощных

эдификаторов. В пределах разделяющих их луговых ценозов  и в подлеске

мелколиственных пород происходит разрастание борщевика Сосновского, с

последующим вытеснением кустарников и древесного подроста, типичных для

местных фитоценозов.

Также происходит распростране ние борщевика Сосновского на

территории вторичных лесов, образовавшихся на месте уничтоженных в ходе

вырубок коренных хвойных лесов.

Замена хвойных лесов лиственными приводят также к изменению свойств

почв. Так, например, разрастание травяной растительност и под молодым

разреженным древостоем мелколиственных пород приводит к увеличению

мощности слоя подстилки. Это приводит к изменению тепловых и водных

свойств почв, а также происходит увеличение мощности гумусового горизонта.

Также происходят изменения кисл отных свойств почвы. Замена хвойного

опада на лиственный приводит к преобладанию дерновых процессов, в

результате чего снижается кислотность почв.

Регуляция водообмена, увеличение мощности гумусового горизонта и

снижение кислотности почв создают благоприят ные условия произрастания

борщевика Сосновского.

Помимо изменений свойств почвы вторичные мелколиственные леса

также приводят к изменениям микроклиматических показателей. Кроны

лиственных деревьев способны задерживать незначительную часть

выпадающего снега, поэтому установление снежного покрова под ними

происходит гораздо раньше, чем под хвойными породами. Мощный снежный

покров обеспечивает защиту от промерзания семян борщевика. Также

мелколиственные леса наименее защищены от ветра, что способствует

распространению семян сорных растений по лесному массиву (рис. 2.4).
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Рисунок 2.4 – Произрастание борщевика Сосновскогопод пологом

мелколиственного леса

К наиболее подверженным экспансии борщевика Сосновского

территориям, также относятся территории, полностью или частично

лишившиеся природной и/или культурной растительности в результате

пожаров. Открытые пространства гарей , удобренные золой, быстро заселяются

светолюбивыми растениями, способными переносить периодическое

иссушение почв. Новый растительный покров удерживает почвенную влагу.

Благодаря созданным благоприятным условиям увлажнения почв и наличию

большого количества питательных веществ, создаются условия для

произрастания борщевика на данных территориях с последующим вытеснением

ранее произрастающих видов растений.

Такие территории возникают вследствие лесных пожаров и составляют

огромные площади. Так, например, в 2010 году число лесных пожаров по

России достигло 34,8 тысяч, общая площадь лесов, составила 2027 тысяч га,

полностью уничтожено 93,1 млн. м3 леса[10].
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Кроме ветра, семена борщевика Сосновского способны переноситься на

всех видах транспорта, что приводит к  его широкому распространению вдоль

обочин автодорог (рис. 2.5).

Рисунок 2.5 – Заросли борщевика Сосновского вдоль шоссе

Именно вдоль дорог борщевик встречается гораздо севернее и восточнее

ареалов своего массового произрастания. П ридорожные заросли становятся

источниками семян для массового распространения на новые территории .

С обочин дорог борщевик распространяется не только на сельские, но и

на городские территории. В последние годы борщевик все  чаще встречается в

городской черте не только малых, но и средних, крупных и крупнейших

городов (рис.2.6).
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Рисунок 2.6 – Борщевик Сосновского на окраине города

Нередко семена борщевика присутствуют в грунте, при возимом на

городские газоны и клумбы.  Также стремительное разрастание крупных

городов сопровождается массовой застройкой окружающих их зеленых

массивов, зачастую заросших борщевиком.

Местом активного распространения борщевика Сосновского являются

городские кладбища (рис. 2.7). Причиной зарастания является законодательная

невозможность администрации кладбищ уничтожать растительность на

участках захоронений.
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Рисунок 2.7 – Борщевик Сосновского на территории кладбища

2.3 Территориальные различия инвазии борщевика Сосновского на

территории РФ

Помимо серьезного экологического вреда бесконтрольное

распространение борщевика Сосновского наносит большой материальный

ущерб экономике. Ежегодно на борьбу с ним выделяются огромные средства.

За период с 2011 по 2017 г. на территории России было выявлено около 190

тыс. га зарастающих борщевиком Сосновского, растения отмечены уже в 54

субъектах РФ. Особенно тяжелое положение сложилось в староосвоенных

областях Европейской части страны, а также на Европейском Севере. На

ликвидацию инвазии борщевика Сосновско го в 18 субъектах РФ за эти годы

было истрачено 314 млн. рублей, освободить от борщевика удалось лишь 18

тыс. га. По затратам на борьбу с борщевиком Сосновского лидировали

Ленинградская, Московская и Вологодская области (рис. 2.8) [ 11].
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Рисунок 2.8 – Расходы на борьбу с борщевиком Сосновского в 2011 -2017 гг.

[11]

На их долю приходится 90% всех обработанных площадей. В этих

областях было уничтожено около 16 тыс. га зарослей растений [ 11].

Денежные средства расходуют ся не только на непосредственное

уничтожение самих растений, но и на выявление и оконтуривание ареалов их

массового произрастания, картирование этих ареалов, а также на мониторинг.

Борьба с борщевиком Сосновского на территории Ленинградской области

проводится в рамках долгосрочной целевой программы.В рамках этой

программы предусмотрено проведение комплекса мероприятий по борьбе с

борщевиком Сосновского  с использованием механических, химических и

агротехнических методов[12].

Механические методы включают скашивание вегетативной массы и

выкапывание корневой системы три раза за вегетационный период.

Агротехнические методики предполагают вспашку, обработку почвы и высадку

многолетних трав. Химические методы подразумевают двукратную обработку
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отрастающей зелёной массы борщевика гербицидами за вегетационный период

[12].

В ходе предварительного обследования территорий Ленинградской

области на предмет засорения борщевиком Сосновского, проведённом в 2010

году, были выявлены площади засорённых территорий в 17 муниципал ьных

районах и в муниципальном образовании Сосновоборский городской округ.

Результаты обследования представлены на рисунке 2.9 .

Рисунок 2.9 – Площади территорий, засорённых борщевиком Сосновского

Гистограмма, изображённая на рисунке 2.8, наглядно показывает районы

с наибольшими площадями, захваченными борщевиком. Это Волосовский и

Лужский районы. Площадь засорения Волосовского района составила 2210 га,

площадь засорения Лужского района – 950 га.

Наименьшие площади засорения борщевиком Сосновского наблюда лись

в Кировском (50 га), Сосновоборском городском округе  (50 га),

Лодейнопольском (40 га), Бокситогорском (32 га), Выборгском (30 га) и

Подпорожском (10 га) районах.

На основе приведенных данных б ыл произведен расчет процентной доли

площадей, занятых борщевиком, от общей площади районов. На рисунке 2 .10

представлена картосхема полученных значений.
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Рисунок 2.10 - Степень засорения борщевиком Сосновского муниципальных

районов Ленинградской области

На карте видно, что наиболее засорённые борщевиком Сосновского

являются западные районы области. Это объясняется тем, что восточная часть

Ленинградской области исторически заселена, освоена и преобразована заметно

меньше.

С 2011 по 2013 год было проведено полное обследование территорий на

засорение борщевиком. Обследование проводилось по сельским поселениям в

17муниципальных районах[13]. На рисунке 2.11 представлено соотношение

разных степеней засорённости борщевиком Сосновского по муниципальным

районам Ленинградской области.
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Рисунок 2.11 – Соотношение степеней засорения борщевиком Сосновского

Серьезное внимание, уделяемое инвазии борщевика Сосновского в

Ленинградской области объясняется не только катастрофическими масштабами

его экспансии, но и наличием существенных денежных средств, заложенных в

местный бюджет. Далеко не все субъекты РФ, захваченные борщевиком

Сосновского, имеют финансовую возможность обеспечить комплексную

борьбу с ним, что способствует его дальнейшему распространению и

значительно усложняет освобождение территорий.

В основном массовая экспансия борщевика Сосновского более

характерна для Европейской части страны, однако он также распространяется в

Сибири, и на Дальнем Востоке. Именно на ранних этапах распространения

чужеродных видов их можно эффективно искоренить и вытеснить.

Большинство существующих методов борьбы с зарослями борщевика

Сосновского наиболее эффективно работают именно на малых площадях.
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3 Методы борьбы с борщевиком Сосновского

Проблема бесконтрольного распространения борщевика Соснов ского на

территории России уже давно приобрела большие масштабы. Это заставляет

разрабатывать и применять различные методы борьбы.  Рассмотрим подробнее

основные группы методов, существующих и применяющихся на сегодняшний

день, а также новые перспективные разработки в этой области.

3.1 Агротехнические приёмы

Применение агротехнических приёмов в борьбе с борщевиком

Сосновского является одним из наиболее безопасных способов для человека,

животных и окружающей среды.

3.1.1 Скашивание

Одним из наиболее распространённых способов искоренения борщевика

является скашивание. Этот способ считается достаточно эффективным.

Двукратное или трёхкратное скашивание вынуждает растение растрачивать

запасённые вещества на восстановление собственной массы, что приводит к

значительному ослаблению его запасающей функции. Результатом такого

истощения является резкое снижение зимостойкости. Считается, что в условиях

севера при двукратном скашивании, после зимы погибает от 40 до 50%

растений [1].

Скашивание наиболее эффективно  производить 2-3 раза за сезон в

течение нескольких лет. Работы необходимо проводить до периода массового

цветения борщевика. В случае проведения скашивания после цветения,

необходимо удалять скошенные растения с завязавшимися плодами, чтобы

предотвратить их вызревание [3].
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Однако проведённые эксперименты по применению метода скашивания в

борьбе с борщевиком показали недостаточную его эффективность. Проведение

работ по скашиванию борщевика, даже на протяжении нескольких лет, не дали

значительных результатов в уменьшении численности популяции. Данный

метод целесообразно применять для создания буферных зон, с целью

предотвращения дальнейшего распространения растений на свободные

территории [6]. На рис. 3.1 представлено фото работ по скашиванию борщевика

для предотвращения его дальнейшего распространения.

Рисунок 3.1 – Ручное скашивание борщевика

3.1.2 Вспашка и дискование с последующей высадкой замещающих

культур

Метод вспашки и дискования наиболее подходит для борьбы с

борщевиком на землях сельскохозяйственного назначения. Дискование

представляет собой обработку верхних слоёв почвы при помощи дисковых
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орудий, таких как борон и лущильников, в результате которой происходит

перемешивание, рыхление и оборачивание почвы. При данном способе

обработки происходит подрезание сорняков в их подземной части, где

находятся важные для возобновления органы. Также увеличение глубины

заделки семян в почву снижает их всхожесть. [14]

 Учитывая, что всхожесть семян борщевика Сосновского сохраняется в

некоторых случаях до 5 лет, необходимо повторное проведение работ на

протяжении нескольких лет. Вспашка и дискование проводится в период с мая

по начало июня. На обработанном участке необхо димо высадить замещающие

культуры (злаки или картофель) [6 ].

3.2 Химические методы борьбы. Применение гербицидов

Применение гербицидов – далеко небезопасный метод борьбы с сорными

видами растений. Несмотря на свою невысокую токсичность, гербициды

способны оказывать негативное влияние на человека, животных и

окружающую среду в целом. При работе с гербицидами необходимо соблюдать

установленные правила их применения, меры предосторожности и

придерживаться разработанных санитарно -гигиенических правил.

3.2.1 Гербициды на основе глифосата

Гербициды на основе глифосата широко используются в борьбе с

многолетними сорняками. Наиболее распространённым гербицидом на основе

глифосата является «Roundup» («Раундап»).

При попадании на растение глифосат подавляет выработку ферментов,

участвующих в синтезе жизненно важных аминокислот (фенилаланина,

триптофана и тирозина), что в дальнейшем приводит к гибели растения.

Для животных данный гербицид является малотоксичным, так как не

оказывает влияния на выработку их ами нокислот. Полулетальная доза



31

глифосата составляет ЛД 50=5600 мг/кг при употреблении внутрь (по данным

экспериментов на крысах).

Молекулы глифосата прочно сорбируются почвой, что предотвращает их

дальнейшее попадание в водную среду. В почве глифосат постепен но

разрушается микроорганизмами. Период его полураспада составляет от 17 до

174 дней в зависимости от условий (климатических, почвенных и т.д.). В целом,

многолетний опыт использования данного гербицида показывает, что он

малотоксичен для млекопитающих, пт иц и насекомых.

Препарат относится к 4 классу опасности, быстро разрушается в

природной среде. Значения ПДК для водоёмов санитарно -бытового назначения

составляет 0,1 мг/дм3, ПДК в атмосферном воздухе (в рабочей зоне во время

применения) – 1,0 мг/м3, ПДК для почв составляет 0,5 мг/кг. Однако «Раундап»

не считается безопасным для здоровья человека, птиц, рыб, пчёл [5 ].

Применение «Раундапа» в борьбе с однолетними и многолетними

сорняками разрешено на территории Российской Федерации. Способы

обработки и необходимые концентрации регламентированы в соответствии с

обрабатываемыми объектами [15].

Помимо «Раундапа» существуют и другие средства на основе глифосата.

Среди них «Агрокиллер», «Грауд», «Снайпер», «Торнадо», «Ураган». Средства

различаются по содержанию д ействующего вещества и стоимости [16 ].

Сравнительная характеристика средств по уничтожению сорняков на основе

глифосата приведена в табл. 3 .1.
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Таблица 3.1 - Сравнительная характеристика средств против сорняков на

основе глифосата

Средство
Содержание

глифосата, г/л

Примерная стоимость

средства, руб. за л

Стоимость

действующего

вещества,

руб. за г

«Агрокиллер» 500 900 1,80

«Грауд» 360 1600 4,44

«Раундап» 360 1500 4,17

«Снайпер» 36 1200 33,33

«Торнадо» 360 1000 2,78

«Ураган» 500 1000 2,00

Исходя из данных, приведённых в таблице 3 .1, можно сделать вывод о

том, что наиболее экономичным средством на основе глифосата является

«Агрокиллер».

Для борьбы с единичными растениями борщевика Сосновского при

помощи гербицидов на основе глифосата, наибол ее безопасным и эффективным

способом является нанесение раствора непосредственно на листья с помощью

малярной кисти. При этом раствор должен быть нанесён не менее чем на 80%

поверхности листьев растения, а это весьма трудоемко, учитывая большую

площадь и морщинистую поверхность его листовых пластин.

Для обработки небольших территорий, занятых борщевиком,

применяются ручные либо ранцевые моторные опрыскиватели.

На больших участках целесообразно применять сельскохозяйственные и

дорожные опрыскиватели. При этом важно учитывать погодные условия.

Обработку территорий следует проводить при небольшой скорости ветра (до 3

м/с), отсутствии осадков и, по возможности, в тёплую погоду [6 ].

Обработку производят в два этапа. Первый производится весной, когда

высота подлежащих уничтожению растений не превышает 50 см. Второй этап
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подразумевает повторную обработку растений гербицидами после их

отрастания. Для достижения результата необходимо многолетнее проведение

работ по обработке растений гербицидами. Односезонная и дву хсезонная

обработка не даёт видимых результатов [3 ].

Однако глифосат небезопасен для человека и животных. Проведённые

Международным агентством по изучению рака Всемирной организации

здравоохранения исследования показали, что глифосат является канцерогеном,

способным вызывать онкологические заболевания у живых организмов [17].

3.2.2 Гербициды на основе группы соединений сульф онилмочевины

К гербицидам на основе сульф онилмочевины относятся сульфурон -метил

(«Анкор-85», «Террасан ВДГ»), бенсульфурон -метил («Лондакс», «Аризон»),

хлорсульфурон («Ленок»), римсульфурон («Сириус») [18 ].

По механизму действия гербициды на основе сульф онилмочевины

относятся к гербицидам гормонального типа и являются селективными. Данные

гербициды нарушают митоз, выработку жизненно важ ных аминокислот и

подавляют синтез ДНК. В результате этого замедляется деление клеток, рост

сорняков угнетается.

Гербициды данного класса активно проникают через корни и листья

растений. При высыхании на листьях не смываются осадками. После обработки

наступает потемнение листьев растений, и через 1 -2 недели растение погибает.

Для некоторых гербицидов, относящихся к данному классу, характерно

медленное разложение в почве, вследствие чего они сохраняют способность

оказывать отравляющее воздействие на растени я. Способность данных

гербицидов разлагаться в почве зависит от её свойств. Не рекомендуется

применение гербицидов на основе сульфонилмочевины и её производных на

почвах с нейтральной и щелочной реакцией среды. Это обусловлено тем, что

распад действующих веществ значительно затрудняется в подобных условиях.

Также большое влияние на скорость разложения гербицидов рассматриваемого
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класса оказывает гранулометрический состав и влажность почв. В среднем

период полураспада таких гербицидов в лёгких и увлажнённых почвах

составляет около 30-40 дней, тогда как в сухих почвах с тяжёлым

гранулометрическим составом остатки гербицидов могут сохраняться до 4 лет.

Гербициды на основе сульфонилмочевины считаются малотоксичными

для человека, других млекопитающих, а также нас екомых. Однако был выявлен

эмбриотоксический эффект, оказываемый трибенурон -метилом на

теплокровных животных. Рассматриваемые гербициды относятся ко 2 и 3

классам опасности для человека, а для пчёл – к 3 классу опасности [15].

Тверским государственным унив ерситетом, ГНУ ВНИИ льна и ЗАО

«Гербицид-Холдинг» были проведены исследования по уничтожению

борщевика Сосновского с помощью препаратов «Ленок» и «Анкор -85».

Обработка растений проводилась в три приема за вегетационный период при

различной высоте растений:  до 15 см, около 50 см и свыше 1 метра до его

цветения. Опыты проводились на участках площадью 50 м 2. Период

проведения опытов составил 2 года. Была выявлена высокая эффективность

данных препаратов в борьбе с борщевиком Сосновского – до 98% при

соблюдении оптимальных сроков обработки и учёте возраста растений при

подборе концентраций растворов. Также исследование показало эффективность

использования данных препаратов совместно с препаратами на основе

глифосата [19].

Кроме того, были проведены исследования Институтом защиты растений

НАН Беларуси по использованию препарата «Террасан ВГД» в борьбе с

борщевиком Сосновского. На участке естественных зарослей борщевика, где

плотность его составляет 20-40 растений на 1 м2 были проведены работы по

опрыскиванию растений. Опрыскивание проводилось в середине июля, после

предварительного скашивания (через две недели). Первые результаты

обработки начинали проявляться через 6 дней – наблюдалась гибель растений

первого года жизни и частичный некроз у в зрослых растений. Спустя 30 дней

после обработки погибло около 92,2 -93,8% растений. Через 46 дней после
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обработки погибли все растения. Через 93 дня не наблюдалось случаев

возобновления роста растений.

При анализе данных упомянутых исследований нельзя не у читывать, что

они проводились на очень ограниченных площадях и с большим старанием.

При применении апробированных таким образом методик в масштабе

сельхозугодий при существующих условиях, результаты окажутся гораздо

скромнее.

Однако данный препарат разрешё н к применению только в зонах

несельскохозяйственного назначения. А поскольку его токсичное действие

сохраняется на протяжении 1 -2 лет, на обработанной им территории нельзя

высаживать другие растения. В качестве компромисса предлагается снижение

концентрации рабочего раствора «Террасана ВГД» и его совместное

использование с препаратами на основе глифосата [20 ].

Таким образом можно сказать, что обе рассмотренные группы

гербицидов обладают как достоинствами, так и недостатками. С одной стороны

их применение позволяет более-менее надежно избавиться от зарослей

борщевика Сосновского хотя бы на один сезон, а с другой – неизбежно

отравляет и сопутствующую растительность, а также оказывает или может

оказать негативное воздействие на человека и животных. От системат ического

применения гербицидов в той или иной мере страдает и почвенный покров.

Именно опасность применения химических методов борьбы подталкивает

исследователей к поиску иных способов борьбы с агрессивными сорными

растениями.

3.3 Применение затеняющих укрывных материалов

Данные способы являются наиболее эффективными в борьбе с

борщевиком Сосновского. Они основаны на преграждении доступа света

растениям при помощи материалов, поглощающих солнечный свет [6 ].
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3.3.1 Применение чёрной полиэтиленовой плёнки

В данном методе применяется полиэтиленовая плёнка чёрного цвета,

способная поглощать солнечный свет. Её толщина должна составлять не менее

100 мк.

Плёнка укладывается непосредственно на растения, если работы

проводятся в то время, когда высота растений не п ревышает 20 см (период с

конца мая по начало июня). В том случае, если растения превысили высоту 20

см, необходимо предварительное проведение работ по их скашиванию.

Плёнка расстилается на земл ю и закрепляется на её поверхности.

Закрепить плёнку на поверхности земли можно при помощи балластного

материала, в качестве которого могут выступить полиэтиленовые мешки, в

которые упакована земля с того же самого участка. Упаковочные

полиэтиленовые мешки должны быть также чёрного цвета и обладать

достаточной прочностью, чтобы избежать возможности прорастания семян

борщевика, находящихся в земле, которая используется в качестве балластного

материала. Мешки должны находиться друг от друга не более чем в 1,5 -2,0

метрах (рис. 3.2).

Рисунок 3.2 - Закрепление чёрной полиэтиленовой плёнки на

обрабатываемом участке при помощи балластных мешков [6]

Также укрывная плёнка может быть закреплена при помощи шнура,

который устойчив к воздействию солнечного света и не подвержен гниению.
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Шнур необходимо закрепить проволочными анкерами, заглубление которых

должно составлять не менее 25 см. Шнур должен быть зигзагообразно растянут

по поверхности плёнки (рис. 3.3 ).

Рисунок 3.3 - Закрепление чёрной полиэтиленовой плёнки на

обрабатываемом участке при помощи шнура [6]

Действие плёнки заключается в том, что она преграждает доступ

солнечного света к растениям. Она выдерживает растущие под ней по беги

борщевика. Рост побегов продолжается в течение одной -двух недель в

зависимости от условий произрастания, после чего они погибают. Находясь в

дальнейшем под укрытием, они не могут возобновить своего роста.

Вместе с проведением мероприятий по очистке уч астка от зарослей

борщевика Сосновского при помощи данного метода, возможно одновременное

облагораживание территории. В плёнке делаются крестообразные разрезы, в

которые высаживаются кустарники и деревья. Однако при этом увеличивается

вероятность срывания плёнки ветром.

Проведённые опыты по использованию чёрной полиэтиленовой плёнки в

борьбе с борщевиком Сосновского показали, что данный метод является

высокоэффективным. В случае сохранности плёнки на протяжении периода,

составляющего более одного вегетативного сезона, она эффективна и для
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борьбы со взрослыми растениями борщевика Сосновского, способными

возобновить свой рост [6].

3.3.2 Применение геотекстильных материалов (геополотно)

Геотекстильные материалы представляют собой нетканые материалы,

используемые в строительстве и ремонте автодорог. Данные материалы

способны защищать почвы и конструкции от процессов эрозии. Они обладают

повышенными прочностными свойствами и способны выступать в роли

гидроизоляции.

Принцип использования геополотна, как метода б орьбы с борщевиком

Сосновского, заключается в том, что данный материал может быть использован

как укрывной материал, поверх которого насыпается грунт для выращивания

других растений (применяемое геополотно не должно обладать

гидроизоляционными свойствами).  В этом случае растения борщевика

полностью закрываются от солнечного света, также изолируются его семена,

находящиеся в почве.

На территориях, засорённых борщевиком Сосновского, последовательно

выполняются 4 операции, схематично изображенные на рис. 3.4.

Рисунок 3.4 - Использование геотекстильных материалов в борьбе с

борщевиком Сосновского[6]
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Сначала участок с побегами борщевика Сосновского покрывается

геополотном. Поверхностная плотность используемого геотекстильного

материала должна составлять не менее 100 г /м2. Такие материалы производятся

на основе полипропилена с добавлением полиэфира. Поверх укрывного

материала высыпают и распределяют чистый от семян борщевика грунт. Далее

этот грунт уплотняется. В итоге слой насыпного грунта должен составлять 3 -5

см.

На подготовленный грунт высаживаются травы, которые превосходят по

своей численности либо по биомассе остальные травы, произрастающие в

условиях данной местности. Высаживается два -четыре вида трав. В почву

вносятся удобрения. Высадка трав способствует образованию дернового

горизонта, который будет препятствовать попаданию семян борщевика

Сосновского. Корневая система трав развивается достаточно быстро.

Используемое геополотно не препятствует её развити ю, так как мощность

насыпаемого грунта достаточна для корневой системы большинства трав. При

помощи данного метода, возможно создание устойчивого растительного

сообщества за период в два-три года [6].

3.4 Альтернативные методы борьбы с борщевиком Сосновс кого

3.4.1 Применение насекомых-вредителей

На Кавказе выявлено 39 видов насекомых -вредителей борщевика, но ни

один из них не питается исключительно борщевиком. Использование

кавказских видов в целях снижения численности растений борщевика

невозможно за пределами их естественного местообитания, так как последствия

интродукции данных насекомых непредсказуемы. Поэтому Институтом

проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова были проведены

исследования насекомых-вредителей борщевика Сосновского, обитающих в

Московской области.
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Исследование проводилось в весенне -летние сезоны, в период с 2006 по

2010 год. Со всех частей растений (цветки, листья, стебли, корни, часть

подземного стебля) собирались все обитающие на нём насекомые. Проводилась

оценка условий, при которых насекомые-вредители использовали для питания

борщевик, а не другие виды Зонтичных. Для этого на участках дополнительно

высаживались другие представители семейства Зонтичных.

Результаты исследований показали, что в условиях Московской области

на борщевике Сосновского обитает сравнительно немного видов насекомых -

32 вида. К тому же большая часть видов насекомых, собранных с растений

борщевика Сосновского, не причиняют ему значительного вреда. Одни из них

питаются пыльцой и нектаром, другие используют  растение только лишь в

поиске вида-хозяина (паразиты), либо в поиске добычи (хищные виды).

Среди насекомых, наносящих урон борщевику, были выявлены

следующие группы насекомых: повреждающие завязи, повреждающие листья,

выгрызающие стебли. Было выявлено два  вида насекомых, которые являются

наиболее подходящими в борьбе с борщевиком Сосновского – это

Dasypoliatempliи Depressariaradiella (рис. 3.5).

Dasypoliatempli Depressariaradiella

Рисунок 3.5 – Насекомые-вредители борщевика Сосновского [21 ]

Эти представители чешуекрылых питаются завязями растен ия, а если все

завязи съедены, переходят на листья. Данные виды насекомых способны
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уничтожить 80% завязей, при условии, если растения борщевика были

предварительно скошены в июне [21 ].

3.4.2 Использование топинамбура

В Гатчинском районе Ленинградской обл асти на Меньковской опытной

станции АФИ были проведены практические исследования возможности

вытеснения растений борщевика Сосновского топинамбуром. Проведение

опытов организовали компания ООО «АГРО -ТЕХНОПАРК «Развитие»» и

ФГБНУ «Агрофизический научно -исследовательский институт».

Эксперимент проводился на участке, площадью 1 га, на котором

присутствовали растения борщевика в количестве от 5 до 12 экземпляров

молодых и взрослых растений на 1 м 2. В начале июня при помощи вспашки и

дискования растения борщевика были удалены. Затем в качестве замещающей

культуры на участок был высажен топинамбур. Работы и наблюдения

проводились более четырёх месяцев. Было отмечено резкое сокращение

численности борщевика Сосновского. В конце эксперимента на каждый м 2

приходилось по 1-2 растениям борщевика. Результат обусловлен тем, что

топинамбур обладает мощной корневой системой, способной вытеснить и

угнетать борщевик Сосновского [22 ].
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4 Применимость рассмотренных методов борьбы с борщевиком

Сосновского

Рассматривая агротехнические приёмы как метод борьбы с борщевиком

Сосновского, можно отметить их безопасность для экосистем.

Скашивание территорий позволяет создавать буферные зоны,

необходимые для предотвращения распространения борщевика на не занятые

ранее территории. К ряду недостатков данного метода можно отнести высокую

трудоёмкость, требование большого количества работников, вследствие чего

возрастает финансовая затратность метода. Также при проведении работ по

скашиванию возникает высокий риск получения ожогов разных степ еней у

людей, выполняющих работы. Борщевик Сосновского обладает целым рядом

биологических особенностей, позволяющих успешно противостоять

скашиванию. Это высокие темпыроста, формирование плотных зарослей,

высокая семенная продуктивность, ежегодное обновлен ие и пополнение банка

семян в почве, а также высокая защищенность почек возобновления от

механических повреждений. Поэтому скашивание является малоэффективным

методом, а также не подходит к применению на больших площадях.

Ещё одним рассмотренным агротехническим приёмом является вспашка

и дискование. Данный метод является высокоэффективным, при этом не

оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Работы по вспашке

и дискованию производятся на обширных территориях. Данную особенность

метода можно рассматривать и как достоинство, и как недостаток. С одной

стороны, возможность обработки больших площадей позволяет с высокой

эффективностью освобождать огромные территории сельскохозяйственных

угодий, с другой – метод абсолютно неприменим для ограниченных участков и

населённых пунктов. Вспашка и дискование может применяться совместно с

обычно проводимыми агротехническими мероприятиями, и, следовательно, не

требует дополнительных финансовых затрат.



43

Применение гербицидов в б орьбе с инвазивными видами растений

является относительно недорогим и эффективным методом. Однако его

эффективность отмечается только после многократной обработки территорий.

Также обработка гербицидами приводит к уничтожению других видов

растений, загрязнению почв и вод, негативно воздействует на здоровье

человека, животных и насекомых.

Методами борьбы, не оказывающими токсикологического воздействия на

экосистемы, являются методы с применением затеняющих укрывных

материалов, таких как чёрная полиэтиленовая  плёнка и геотекстильное

полотно.

Высокая эффективность метода укрытия территорий чёрной

полиэтиленовой плёнкой, отмечается на относительно небольших площадях.

Однако данный метод предполагает фактическое изъятие территории из

разряда озелененных, т.к. уни чтожение борщевика на ней приводит также к

гибели всех остальных растений.  Ещё одним недостатком метода является

высокая трудоёмкость. Также существует необходимость восстановления

целостности полотна или его замена, так как пленка не может не прорваться

под действием перепадов температуры, сильных ветров, атмосферных осадков

и разных видов антропогенного воздействия. В течение двух и более лет пленку

придется менять неоднократно, что приведёт к дополнительным финансовым

затратам и проблеме утилизации отслужившего полиэтилена.

Применение геотекстильного полотна обладает схожими с методом

укрытия полиэтиленовой плёнкой достоинствами и недостатками. Однако в

ходе применения геополотна не возникает проблем с его утилизацией. Также  на

укрытые участки предполагается высадка травянистых растений, что позволяет

сохранить озеленённость территорий.

Среди рассмотренных методов борьбы с борщевиком Сосновского,

альтернативными являются применение насекомых -вредителей борщевика и

вытеснение топинамбуром.
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Основное достоинство представленных альтернативных методов

заключается в том, что их применение не оказывает токсикологического

воздействия на экосистемы.

Применение насекомых-вредителей борщевика является крайне

малоэффективным и трудоёмким.  Также возможно появление нежелательных

последствий для экосистем.

Метод вытеснения борщевика топинамбуром способен показать высокую

эффективность. Дополнительно существует возможность использования

топинамбура в качестве кормовой культуры, сырья для произ водства спирта,

сахара, инулина и других полезных компонентов. Кроме того, он способен

очищать почвы и воздух от токсичных веществ и радионуклидов. Недостатком

метода является потенциальная опасность для естественных экосистем, а

именно неконтролируемое распространение топинамбура, нарушение

естественного видового состава флоры,  возможное распространение видов -

вредителей: кротов, землероек, полевых и домовых мышей, а также серых

крыс. Также пыльца топинамбура способна вызывать аллергические реакции.



45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждый из описанных методов борьбы с борщевиком Сосновского

обладает как достоинствами, так и недостатками. Сравнительная

характеристика рассмотренных методов приведена в Приложении А (табл.1).

Анализируя данные таблицы можно выделить наиболее и наим енее

эффективные методы борьбы.

Так, наиболее эффективным из применяемых на практике методов

является вспашка и дискование. К его основным достоинствам относится

высокая эффективность при относительно небольших финансовых затратах.

Однако этот метод не ун иверсален – он применяется только на

сельскохозяйственных землях и требует использования сельхозтехники.

Наименьшей эффективностью отличается использование насекомых -

вредителей, также оно ставит под угрозу благополучие естественных

экосистем. Метод вытеснения топинамбуром также может привести к опасным

последствиям, в том числе, нарушению биологического разнообразия исходных

экосистем.

Эффективность разных методов борьбы различается в зависимости от

типа территорий. Для каждого типа территорий можно выдел ить свой набор

методов, наиболее подходящих для искоренения зарослей борщевика

Сосновского (Приложение Б, табл.1 ).

Так, например, на территориях населённых пунктов зеленые массивы

представлены небольшими отдельными участками (газоны, клумбы, пустыри,

берега водоемов и др.), разделенные застройкой, улицами, тротуарами,

заасфальтированными и забетонированными участками и другими границами.

На таких небольших площадях возможно применение методов,

предполагающих использование изолирующих покрытий: геотекстильн ого

полотна или чёрной полиэтиленовой плёнки.
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На полосах отвода автодорог оправдано применение гербицидов, так как

эти территории не пригодны для выращивания сельхозпродукции

продовольственного назначения. В то же время эффективное уничтожение

придорожных зарослей борщевика принципиально важно для сдерживания их

дальнейшей экспансии.

Для территорий сельскохозяйственного назначения наиболее подходит

метод вспашки и дискования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица 1 - Сравнительная характеристика методов борьбы с борщевиком Сосновского

Методы Достоинства Недостатки
Скашивание 1. Безвредность для окружающей

среды;
2. приостановка распространения

борщевика на новые площади путем
создания буферных зон

1. Трудоёмкость;
2. требует большое количество работников
3. опасность для здоровья работников;
4. невысокая эффективность;
5. невозможность применения на больших площадей

Вспашка и дискование 1. Безвредность для окружающей
среды;

2. высокая эффективность;
3. возможность использования на

больших площадях;
4. возможность совмещения с обычно

проводимыми агромероприятиями;
5. относительно небольшая затратность

1. Возможность применения только на территории
сельскохозяйственных земель

Использование
насекомых-вредителей

1. Не загрязняет окружающую среду
токсичными веществами

1. Трудоёмкость;
2. крайне малая эффективность;
3. возможность появления нежелательных последствий для

экосистем
Вытеснение
топинамбуром

1. Возможность использования
топинамбура в качестве кормовой
культуры и сырья для производства
спирта, сахара и др.;

2. высокая эффективность

1. Опасность для исходных экосистем;
2. затратность
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Продолжение таблицы 1

Укрытие черной
полиэтиленовой пленкой

1. Высокая эффективность для малых
площадей

2. не загрязняет почву токсичными
веществами

1. Затратность;
2. дологосрочность;
3. трудоёмкость;
4. предполагает полное уничтожение растительного

покрова;
5. создает большие объемы трудно разлагаемых отходов

(полиэтилен);
6. не подходит для больших и средних площадей

Укрытие геотекстильным
полотном

1. Сохранение растительного покрова
2. эффективность
3. не загрязняет почву токсичными

веществами

1. Трудоёмкость;
2. затратность;
3. не подходит для больших площадей

Использование
гербицидов

1. Эффективность;
2. относительно невысокая затратность;
3. возможность применения на

больших площадях

1. Трудоёмкость;
2. опасность для здоровья работников,
3. негативное воздействие на экосистемы
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Таблица 2 - Применение различных методов борьбы с борщевиком
Сосновского в зависимости от вида территории

Вид территории Особенности Метод борьбы
Населённые пункты 1. Невозможность применения

химических веществ,
оказывающих негативное
воздействие на здоровье
населения;

2. возможность разбиения
территорий на небольшие
участки.

1. Скашивание для
создания буферных зон;

2. применение чёрной
полиэтиленовой плёнки;

3. применение геополотна.

Сельскохозяйственные
земли

1. Невозможность применения
химических веществ,
загрязняющих почву;

2. большие территории.

1. Скашивание для
создания буферных зон;

2. вспашка и дискование;

Полосы отвода
автодорог

1. Возможность применения
химических веществ;

2. большие территории.

1. Скашивание;
2. применение гербицидов.


