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Введение  

Сегодня практически каждая семья имеет свой приусадебный участок, 

где выращивают различные культурные растения. Наша семья не исключение, 

у нас есть дачный участок. Но, к сожалению, росту культурных растений 

мешает сорная растительность. Давно задаюсь вопросом, почему же сорняков 

так много. Как от них можно избавиться? И все ли они несут лишь вред?  

Цель: изучить видовой состав сорной растительности своего 

приусадебного участка и возможность использовать сорную растительность 

как «лекарственную» растительность. 

Задачи: 

1. Определить видовое разнообразие сорной растительности; 

2. Найти лекарственные растения среди сорной растительности; 

3. Выявить полезные свойства сорной растительности. 

Объект исследования: сорная растительность приусадебного участка. 

Предмет исследования: видовой состав и лекарственные растения 

приусадебного участка. 

Методы исследования, используемые в работе: 

1. Эмпирические: 

 Наблюдение  

 Счет 

 Измерение 

2. Теоретические: 

 Работа с источниками 

3. Статистические. 

Сроки выполнения работы: 2019-2022 

1. Основная часть 

1.1.  Эколого-биологические особенности сорняков. 

Сорными называют растения, являющиеся нежелательными на 

территориях, используемых человеком в его хозяйственной деятельности. В 

основном это дикорастущие виды местной флоры, которые поселяются на 

полях, в плодово-ягодных насаждениях, на огородах и заглушают посевы 

культурных растений. [1] 

В процессе длительной эволюции сорные растения выработали ряд 

особенностей, позволяющих им приспосабливаться к условиям окружающей 

среды и конкурировать с культурными растениями.  

1. Чрезвычайно высокая плодовитость сорных растений по отношению 

к культурным.  

2. Наличие различных способов распространения. Плоды и семена 

снабжены летучками из волосков, шероховатой поверхностью, шипиками, 

якорьками, что позволяет им при помощи ветра, цепляясь за одежду человека, 

шерсть животных распространятся на большие расстояния.  

3. Долговечность и жизнеспособность семян сорняков. Попадая в 

благоприятные условия семена сорняков, не теряют всхожести многие годы 

(например, семена торицы полевой сохраняют жизнеспособность в почве в 

течение 5-6 лет).  
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4. Недружность прорастания семян. Марь белая способна давать семена 

трех различных групп, прорастающих в разное время. Крупные коричневые 

семена прорастают в год созревания осенью, мелкие коричневые – на 2-ой год, 

черные мелкие – на 3-й год.  

5. Способность размножаться вегетативными органами – корневищами, 

корнями. Например, пырей ползучий может иметь на корневищах до 26 тыс. 

почек, осот – до 18 тыс. При соответствующих условиях эти почки способны 

давать поросль сорняков, что естественно может значительно увеличивать 

засоренность посевов.  

6. Неприхотливость сорных растений к условиям произрастания. Ярутка 

полевая способна цвести даже под снегом [9]. 

1.2. Классификация сорных растений 

Агробиологическая классификация сорняков представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Биологическая классификация сорных растений 

 

со
р

н
я

к
и

 

 Описание 

П
ар

аз
и

ты
 

 

 

Корневые 

Росток сорняка проникает вглубь корня 

растения-хозяина, образуя там присосок, а 

над ним снаружи корня - утолщение. Из 

верхней части утолщения вырастает 

бесцветный мясистый стебель - цветонос, а 

из нижней части выходят придаточные 

корешки с присосками. 

Пораженные растения плохо развиваются, 

дают низкий урожай или погибают до 

плодоношения. 

 

Стеблевые 

То же самое, что корневые паразиты, 

только присасываются к стеблю. Своим 

стеблем оплетает стебель культурного 

растения. 

Н
еп

ар
аз

и
ты

 

 

 

 

 

Одно- и 

двулетние 

Эфемеры Растения с очень коротким вегетационным 

периодом, способные давать за лето 

несколько поколений. 

Яровые ранние Всходят ранней весной и дают семена 

раньше или одновременно с основной 

культурой. 

Яровые поздние Всходят при достаточном прогревании 

почвы и дают семена после уборки 

основной культуры. 

Озимые Растения, для развития которых необходим 

период покоя с низкими температурами 

(зима), без которого невозможно их 

дальнейшее развитие. 

Зимующие Растения, которые при прорастании в 

конце лета развиваются, как озимые, а при 

прорастании в начале лета - как яровые. 

Двулетние Растут в течение двух лет. В первый год 

накапливают большое 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
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количество органических веществ. В 

случае прорастания в конце лета - дважды. 

 

 

Многолетние 

Корневищные Имеют подземный побег - корневище и в 

основном размножаются 

вегетативно благодаря ему. 

Корнеотпрысковые Имеют стержневой корень с 

расходящимися радиально боковыми 

корнями, имеющими почки возобновления. 

Ползучие Размножаются вегетативно, благодаря 

ползучим наземным побегам. 

Кистекорневые Многолетние сорняки с 

мочковатой корневой системой и 

семенным размножением. 

Стержнекорневые Многолетние сорняки со 

стержневой корневой системой и 

семенным размножением. 

Клубневые Многолетние сорняки, 

органами вегетативного 

размножения которых являются клубни. 

Луковичные Имеют луковицу, служащую для 

накопления органических веществ. 

 

1.3. Влияние сорняков на культурные растения 

 Сорные растения, оказывают негативное влияние на посевы культурнх 

растений. 

 1. По данным исследований урожайность культурных растений 

снижается под влиянием сорняков, что приводит к большим потерям, чем от 

насекомых болезней и неблагоприятных абиотических факторов вместе 

взятых. 

 2. Сорняки затеняют возделываемые растения, что приводит к 

снижению усвоения СО2 и накоплению органических веществ.  

3. Сорняки снижают температуру почвы на 1-40С. При этом замедляется 

деятельность почвенных микроорганизмов, разложение органических 

веществ, и это в свою очередь уменьшает количество доступных для растений 

элементов питания.  

4. Потребляют из почвы значительное количество воды. Что приводит к 

тому, что культурные растения на засоренных участках испытывают 

недостаток влаги.  

5. Выносят из почвы большое количество питательных веществ.  

6. При внесении удобрений в почву около 20-50% питательных веществ 

используется сорняками.  

7. Сорняки с вьющимися стеблями (гречишка вьюнковая, вьюнок 

полевой) обвивают культурные растения, вызывают полегание растений. 

 8. В семенах некоторых сорняков содержатся ядовитые вещества 

(семена плевела опьяняющего, куколя обыкновенного).  

9. Паразитные сорные растения, питаясь продуктами фотосинтеза 

культурных растений, истощают и приводят к их гибели [9].  
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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2. Методики и результаты исследования. 

2.1. Характеристика объекта исследования. 

        Приусадебный участок, площадью 1000 м2, расположен в 15 км от города 

Коврова, рядом с деревней Гостюхино. На участке растут плодовые деревья, 

ягодные кустарники, клубника, овощные культуры, декоративные растения. 

Участок можно разделить на несколько зон. Треть участка не обрабатывается 

- там поляна, на одной трети растут плодовые деревья и кустарники, на 

оставшейся зоне расположены грядки под овощные культуры и клубнику. В 

ходе прополки собирался исследуемый материал в виде сорной 

растительности и изучался его видовой состав. Для этой цели использовали 

атлас определитель «Сорные растения, распространение и вредоносность. 

Определение видов» под редакцией Ю.М. Стройкова, Хорст Клаассен, Йоахим 

Фрайтаг, /Совместное издание сельскохозяйственного издательства 

Ландвиртшафтсферлаг Мюнстер Хилтруп и БАСФ АГ, / Лимбургерхоф, 2004. 

 

2.2. Определение численности сорных трав и засорённости участка. 

Обследование засоренности сельскохозяйственных культур 

проводилось визуально и количественным методом. На исследуемой 

территории производился сбор и математический подсчёт сорных растений с  

разных частей приусадебного участка. 

Визуально засоренность участка определялась по шкале А.И. 

Мальцева.[2] 

Она имеет 4 градации, которые обозначают оценку встречаемости 

сорняка в баллах при осмотре поля или участка: 

Степень засоренности определяется в баллах:  

1 балл - до 10 сорняков на 1 м2;  

2 балла - от 10 до 20 сорняков на 1 м2;  

3 балла - от 20 до 30 сорняков на 1 м2;  

4 балла - от 30 до 40 сорняков на 1 м2;  

5 баллов - более 40 сорняков на 1 м2.  

Средний балл засоренности отдельно для каждой биологической группы 

сорняков рассчитывают по данным всех мест учета, пользуясь формулой: 

 , где 

Бг - средний балл численности определенной вредоносно-морфологической 

 группы сорняков 

В - балл оценки численности на каждом месте учета 

n - общее число мест учета 

Вi - сумма баллов численности сорняков 

Глазомерный учет дает представление о видовом составе сорных 

растений и распределении их по площади.  

Затем по приусадебному участку в разных его отделах накладывали 

рамки (размером 1 м на 1 м), в каждой       рамке             учитывали, подсчитывали 

количество всех видов сорняков. В ходе обследования       фиксировали также 

единичные виды, не попавшие в учетные площадки.        Результаты подсчета 
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сорняков заносили в учетный лист засоренности. Рамки на обследуемом 

участке накладывали 8 раз. 

После подсчета в рамках берется среднее число сорняков, приходящееся 

на одну рамку или 1 м2, и определяется процент от числа культурных растений. 

Количество культурных растений принимается за 100%. 

Количественный учет дает более или менее правильное          представление о 

засоренности только в пределах одной культуры при одинаковой агротехнике 

и равномерном распределении видового и количественного состава сорняков 

по площадкам. Было определено 6 площадок: 

1 площадка: плодовые деревья; 

2 площадка: ягодные кустарники; 

3 площадка: клубника; 

4 площадка: овощные культуры; 

5 площадка: декоративные растения. 

2.3. Кислотность почвы 

Кислотность или PH почвы - биохимический показатель, который 

характеризует ее способность проявлять (нейтрализовать) свойства кислот. В 

процессе обмена ионов водорода с почвенными минералами и органическими 

веществами в плодородном слое образуются кислоты и основания (щелочи). 

РН указывает на их баланс в почвенном растворе, обозначают его числами от 

1 до 14. Чем ниже числовое обозначение pH, тем кислее среда. 

       Повышенная кислотность почвы негативно сказывается на росте 

большинства культурных растений из-за уменьшения ряда макро- и 

микроэлементов при увеличении растворимости токсичных 

соединений  алюминия, железа, бора, марганца и др., а также ухудшения 

физических свойств. Снижают кислотность известкованием. 

Перед исследованием был проведен анализ почвы на определение 

уровня РН. Использовали лакмусовую бумагу. По диагонали участка 

выкопали на штык лопаты 12 ямок с гладкими стенками. По всей глубине 

прямой стенки сняли тонкий слой грунта, перемешали на пленке и отобрали 

образец в 15-20 г. Образцы отдельно размешали в стаканах с водой, дали 

отстояться и опустили индикаторную бумагу в воду. По изменению цвета 

полоски определили, что по краям участка преобладает слабокислая почва, в 

середине нейтральная. 

Изучив состав сорной растительности на садово-огородном участке 

(диаграмма 1), наблюдаем преобладание таких сорняков: галингоза 

многоцветная, бодяг полевой, лебеда белая, ширица запрокинутая, что 

доказывает преобладание нейтральных и слабокислых почв. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2
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Диаграмма 1 Соотношение сорной растительности на приусадебном 

участке (% от общего количества) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Определение численности сорных растений и засорённости участка 

на различных площадках. 

При визуальном осмотре территории приусадебного участка было 

определено неравномерное распределение сорной растительности на нём. 

Сопоставление со шкалой Мальцева А.И. показало, что степень 

засоренности участка составляет 4 балла (диаграмма 2), что соответствует 

сильной степени засоренности, сорняки встречаются на участке обильно, но 

культурные растения преобладают.  

 Вьюнок полевой -1 балл 

 Крапива двудомная -1 балл 

 Кислица садовая - 2 балла 

 Гусиный лук - 2 балла 

 Клевер ползучий - 2 балла 

 Бодяк полевой -3 балла 

 Лебеда - 3 балла 

 Галингоза мелкоцветная - 4 балла 

 Пырей ползучий -3 балла 

 Ширица запрокинутая -3 балла 

 

 

 

 

3

6

9
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6
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16

1 1
2

1
2

3

14



9 
 

Таблица 2 Количественный и качественный состав сорных растений 
№ Название 

растений 

Количество сорных растений на различных 

площадках (1 м2) 

Средний 

балл 

засоренност

и 

по виду 

1 

площадк

а 
плодовые 

деревья 

2 

площадка 
ягодные 

кустарник

и 

3 

площадк

а 
клубника 

4  

площадк

а 
овощные 

культуры 

5  

площадка 
декоративны

е растения 

1 Гулявник  

Лезеля. 
 3    0,6 

2 Зведчатка 

средняя 
6  1 4  2,2 

3 Мятлик луговой  2   1 0,6 
4 Гализонга 

мелкоцветковая 
10  5 1 4 4 

5 Пырей ползучий 5  3 5  2,6 
6 Ширица 

запрокинутая 
8 4  3 2 3,4 

7 Подорожник 

(лекарств.) 
1    1 0,4 

8 Зверобой 

продырявленны

й (лекарств.) 

1     0,2 

9 Земляника 

лесная 
    1 0,2 

10 Цикорий 

обыкновенный 
 1    0,2 

11 Одуванчик 

(лекарств.) 
1     0,2 

12 Лебеда 3 4  4 4 3 
13 Тысячилистник 

(лекарств.) 
1  1   0,4 

14 Вьюнок полевой  3 1  1 1 
15 Щавель конский 1     0,2 
16 Клевер средний   1   0,2 
17 Сурепка 

обыкновенная 
 1    0,2 

18 Чистотел 

большой 

(лекарств.) 

1 1    0,4 

19 Крапива 

двудомная 

(лекарств.) 

1 2 1 1  1 

20 Щавель кислый  1    0,2 
21 Крестовик 

обычный 
1     0,2 

22 Кислица 

садовая 
3 5 2   2 

23 Хвощ полевой 2   2 1 1 
24 Бодяг полевой 5 1 4  7 3,4 
25 Иван чай 

(лекарств.) 
1     0,2 

26 Ромашка 

аптечная 

(лекарств.) 

 1    0,2 
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27 Ромашка 

полевая 
  1 1  0,4 

28 Пастушья сумка 

(лекарств.) 
2 3 2  1 1,6 

29 Горец птичий  1    0,2 
30 Лопух 

(лекарств.) 
1 2    0,6 

31 Полынь 

(лекарств.) 
1 1    0,4 

32 Пижма 

обыкновенная 
    1 0,4 

33 Шалфей 

(лекарств.) 
1     0,2 

34 Лапчатка 

прямостоячая 
 2    0,4 

35 Манжетка 

обыкновенная 
2     0,6 

36 Череда 

трехраздельная 

(лекарств.) 

  1 1  0,4 

37 Душица 

(лекарств.) 
 2  1  0,6 

38 Синеголовник 1 1    0,4 
39 Гусиный лук 4 4 2 1  2,2 
40 Сурепка 

обыкновенная 
  3 3 3 1,8 

41 Лапчатка 

гусиная 
 2  1  0,6 

42 Горошек 

мышиный 
 2   2 0,8 

43 Бородавник 

обыкновенный 
1 4    1 

44 Подмаренник 

цепкий 
 1  1  0,4 

45 Льнянка 

обыкновенная 
  1  1 0,4 

46 Вербейник 

монетчатый 
 1    0,2 

47 Недотрога 

мелкоцветковая 
  1 1  0,4 

48 Клевер 

ползучий 
5 1 2  1 1,8 

49 Лютик едкий   1  1 0.4 
50 Марь красна  1    0,2 
51 Сныть 2    1 0,6 
52 Мать-и-мачеха 

(лекарств.) 
1  1   0,4 

 Всего 72 47 34 30 33  
 Балл 

засоренности 

участка 

5 5 4 3 3 4 
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Диаграмма 2 Количественный и качественный состав сорных растений 

на разных участках 

 
 

В среднем общее засорение учебно-опытного участка составляет около 

4 баллов это сильная засорённость, поэтому на участке необходимо усилить 

контроль за ростом и развитием сорных растений и увеличить частоту и 

качество прополок. Анализируя таблицу, можно отметить, что если 

культурные растения имеют сплошное покрытие почвы, то сорным растениям 

нет места для своего распространения. Если культурные растения 

произрастают на значительном расстоянии друг от друга, согласно условиям 

их выращивания, то свободное место между ними чаще всего заполняют 

сорные растения, поэтому приходится постоянно пропалывать данные 

культуры, иначе сорняки заполоняют собой всё свободное пространство. 

 

2.5. Анализ сорной растительности 

      Наблюдение за сорняками проводилось в весенне-летний период в 

течение двух лет с 2019-2022 года. Семена сорных растений могли попасть с 

навозом, с рассадой, которые привозили на участок, некоторые многолетние 

травы (ландыш майский, земляника лесная) остались на участке со времен 

того, как здесь был лес. 

     В результате изучения сорной растительности и описания ее видового 

разнообразия было выявлено 52 видов растений, относящихся к 44 родам, 12 

семействам и 2 отделам (список травянистых видов сорных растений 

приусадебного участка прилагается к работе приложение 1). 

Состав, изученной флоры представлен отделами:  

 отдел Хвощеобразные - 1род, 1 вид;  

 отдел Покрытосеменные - 43 рода, 51 видов. 

Распределение растений по систематическим таксонам представлено в 

диаграммах №3,4 (приложение 2). 

 

 

 

 

72

47

34
30 33

28 28

19
15 17

5 5 4 3 3

1 участок 2 участок 3 участок 4 участок 5 участок

всего растений 1 м2 разнообразие (кол-во видов) засоренность
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Таблица 3. Результаты анализа систематических групп травянистых 

сорных растений приусадебного участка. 

 

Отделы и классы 

Общее 

число 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

Общее 

число 

родов 

% от 

общего 

числа 

родов 

Общее 

число 

семейств 

% от 

общего 

числа 

семейств 

Хвощеобразные 1 1,7 1 2,3 1 5,3 

Покрытосеменные 

(цветковые) 
51 98,3 43 97,7 18 94,7 

В том числе: 

- однодольные 
3 5,2 2 4,5 2 10,5 

- двудольные 48 93,1 41 93,2 16 84,2 

Всего 52 100 44 100 19 100 

 

Как видно из таблицы 3 на приусадебном участке преобладают растения, 

относящиеся к отделу Покрытосеменные, классу Двудольные (84, 2%).  

Анализируя систематический спектр сорной растительности 

приусадебного участка, выявлено что к  десяти  ведущим  семействам  (то  есть  

семействам,  наиболее  богатым видами растений) относятся семейства: 

Сложноцветные (Сompositae) - 10 видов, Маревые (Chenopodiaceae) - 5 видов,  

Злаки (Gramineae), Крестоцветные(Cruciferae),  Бобовые (Leguminosae),  

Гречишные (Polygonaceae),  Губоцветные (Labiatae)  -   по  4 вида, Розоцветные 

(Rosaceae), Лютиковые (rununculaceae) - по 3 вида,  Норичниковые - 

(Scrophulariaceae) - 2 вида.  Всего 43 видов растений, что составляет 83 % от 

общего числа видов (диаграммы 3-8 (приложение 2)). Максимальным числом 

родов выделяется семейства: Сложноцветные - 8 родов, Маревые - 6 родов, 

Злаки и Бобовые по 4 рода (таблица 4). 

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика семейств сорных растений 

 

N 

п/п 
Название семейств 

Число 

видов 

% от 

общего 

числа 

видов 

Число 

родов 

% от 

общего 

числа 

родов 

1 Сложноцветные 

(Сompositae) 
10 20,7 8 18,2 

2 Маревые (Chenopodiaceae) 5 12,1 6 13,6 

3 Злаки(Gramineae) 4 6,9 4 9,1 

4 Крестоцветные(Cruciferae)   4 6,9 3 6,8 

5 Бобовые (Leguminosae) 4 6,9 4 9,1 

6 Гречишные(Polygonaceae)   4 6,9 3 6,8 

7 Губоцветные (Labiatae) 4 6,9 3 6,8 

8 Розоцветные (Rosaceae) 3 5,2 2 4,5 
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9 Лютиковые 

(Rununculaceae) 
3 5,2 2 4,5 

10 Норичниковые– 

(Scrophulariaceae) 
2 3,4 1 2,3 

 Всего 43 81,0 36 81,8 

 Остальные 9 19,0 8 18,2 

 Общее количество видов и 

родов 
52 100 44 100 

 

Малое представительство родов по числу видов объясняется тем, что 

садово-огородные участки искусственные фитоценозы, на которых 

выращиваются культурные растения, а сорняки - сопутствующие им растения. 

 Изучая многообразие сорной растительности, пришли к выводу, что 

многие сорняки обладают лекарственными свойствами (диаграмма 5). 

 

Диаграмма 5.  Соотношение полезных растений в составе сорной 

растительности (%) 

 

2.6. Лекарственные растения 

Изучив видовой состав сорной растительности и применение их в 

народной медицине составлена сводная таблица 5 по использованию наиболее 

часто встречаемых растений (приложение 3). 

2.7. Изготовление лекарственных настоев из сорных растений 

Фитотерапия, или лечение травами - самая древняя и самая молодая 

наука, которая сочетает в себе тысячелетний опыт древней традиционной и 

народной медицины разных стран с достижениями современной медицины. Её 

ещё называют “кладовой здоровья” или богатейшим многовековым опытом. 

Лечебные свойства растений, установленные в древние времена, 

находят научное обоснование в современной медицине. В настоящее время в 

нашей стране используется около 150 видов лекарственных растений, 

55

42

3

лекарственные растения

растения с лекарственными свойствами

сорная растительность не имеющая лечебных свойств
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Однако лекарственная флора исследована не полностью, даже 

изученные растения довольно редко применяются в клинической практике. 

Это объясняется в первую очередь тем, что медицинские работники 

недостаточно хорошо знают свойства многих лекарственных растений. 

Широкое же использование синтетических лекарственных средств снизило 

интерес к фитотерапии. 

Из лекарственных растений готовят около 40% лекарственных 

препаратов. При этом в современной фармакологии часто используют 

некоторые биологически активные вещества растений: алкалоиды, эфирные 

масла, органические кислоты, витамины, дубильные вещества, смолы, слизи, 

фитонциды и др. Вместе с тем изучение терапевтической активности 

лекарственных растений показало, что в лечебной практике целесообразно их 

применение без химической обработки в виде настоев, отваров, настоек и т. д.  

В связи с полученными данными была составлена таблица, 7 в которой 

отражены рецепты лекарственных сборов с использованием сорной 

растительности (приложение 4). 

 

Заключение 

На основе полученных данных были сделаны выводы: 

1. На приусадебном участке преобладает слабокислая и нейтральная 

почва. 

2. Многообразие сорной растительности было представлено 52 видами 

растений, относящихся к 44 родам, 12 семействам и 2 отделам. 

3. Преобладают растения, относящиеся к отделу Покрытосеменные, 

классу Двудольные (84, 2%). Наиболее богатые видами семейства: 

Сложноцветные (Сompositae) - 10 видов, Маревые (Chenopodiaceae) - 5 видов,  

Злаки (Gramineae), Крестоцветные(Cruciferae),  Бобовые (Leguminosae),  

Гречишные (Polygonaceae),  Губоцветные (Labiatae)  -   по  4 вида, Розоцветные 

(Rosaceae), Лютиковые (rununculaceae) - по 3 вида,  Норичниковые - 

(Scrophulariaceae) - 2 вида.  Всего 43 видов растений, что составляет 83 % от 

общего числа видов. В спектре биологических групп сорных растений 

отмечается практически одинаковое соотношение многолетников и 

малолетников. 

4. В среднем общее засорение учебно-опытного участка составляет 

около 4 баллов это сильная засорённость, поэтому на участке необходимо 

усилить контроль за ростом и развитием сорных растений и увеличить частоту 

и качество прополок. 

5. Среди сорной растительности большое многообразие лекарственных 

растений, которые можно использовать для приготовления лекарственных 

настоек. 

Таким образом, в работе определили видовое разнообразие сорной 

растительности. Используя полученные сведения были составлены фито 

сборы из сорной растительности приусадебного участка. 

Работа может быть полезна как садоводам, так и людям, увлекающимся 

медициной. 
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Перспективность заключается в том, что, имея возможности, можно 

создать определенные условия для некоторых сорняков и в последствии 

использовать их полезные свойства. 
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Приложение 1 

Список трав, произрастающих на приусадебном участке. 

1. Гулявник Лезеля. 

2. Зведчатка средняя 

3. Мятлик луговой 

4. Гализонга мелкоцветковая 

5. Пырей ползучий 

6. Ширица запрокинутая 

7. Подорожник (лекарств.) 

8. Зверобой продырявленный (лекарств.) 

9. Земляника лесная 

10. Цикорий обыкновенный 

11. Одуванчик (лекарств.) 

12. Лебеда 

13. Тысячилистник (лекарств.) 

14. Мать-и-мачеха (лекарств.) 

15. Вьюнок полевой 

16. Щавель конский 

17. Сурепка обыкновенная 

18. Чистотел большой (лекарств.) 

19. Крапива двудомная (лекарств.) 

20. Щавель кислый 

21. Крестовик обычный 

22. Кислица садовая 

23. Ландыш майский 

24. Хвощ полевой 

25. Бодяг полевой 

26. Иван чай (лекарств.) 

27. Ромашка аптечная (лекарств.) 

28. Ромашка полевая 

29. Пастушья сумка (лекарств.) 

30. Горец птичий 

31. Лопух (лекарств.) 

32. Полынь (лекарств.) 

33. Пижма обыкновенная 

34. Шалфей (лекарств.) 

35. Лапчатка прямостоячая 

36. Манжетка обыкновенная 

37. Череда трехраздельная (лекарств.) 

38. Цикорий обыкновенный 

39. Осот городской 
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40. Синеголовник 

41. Тимофеевка луговая 

42. Гусиный лук 

43. Сурепка обыкновенная 

44. Лапчатка гусиная 

45. Горошек мышиный 

46. Подмаренник цепкий 

47. Льнянка обыкновенная 

48. Клевер ползучий 

49. Донник лекарственный (лекарств.) 

50. Чистяк весенний 

51. Лютик едкий 

52. Марь красна 
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Приложение 2 

Диаграмма 3. Видовое разнообразие типов и классов травянистых 

сорных растений (в % от общего числа видов) 

 

 

 

Диаграмма 4. Родовое разнообразие типов и классов травянистых 

растений (% от общего числа родов) 
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93,1

Хвощеобразные - однодольные - двудольные

2,3
4,5

93,2

Хвощеобразные - однодольные - двудольные
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Приложение 3 

Таблица 5. Встречаемые на участке сорные растения, которые можно 

использовать как лекарственные 
Растение Описание Полезное действие Фото 

Зверобой род цветковых 

растений семейства 

Зверобойные 

(Hypericaceae) 

порядка 

Мальпигиецветные 

(Malpighiales). 

Зверобой обладает 

антидепрессантным, 

противовоспалительным, 

успокаивающим, вяжущим, 

кровоостанавливающим, 

регенерирующим, 

ранозаживляющим, мочегонным 

и желчегонным действием. 

Зверобою также присуще 

противомикробное свойство, 

которое превосходит действие 

многих антибиотиков. 

 

Ромашка  род многолетних 

цветковых растений 

семейства Астровые, 

или Сложноцветные 

(Asteraceae), наиболее 

известный вид — 

Ромашка аптечная 

(Matricaria chamomilla, 

syn. 

Настой цветочных корзинок 

ромашки оказывает 

противовоспалительное, 

кровоостанавливающее, 

антисептическое, слабое 

вяжущее, болеутоляющее, 

седативное, противосудорожное, 

потогонное, желчегонное 

действие. 
 

Тысячелистник многолетнее 

травянистое растение; 

вид рода 

Тысячелистник 

(Achillea) семейства 

Астровые, или 

Сложноцветные 

(Asteraceae) 

Тысячелистник обладает 

противовоспалительными, 

спазмолитическими, 

антимикробными, 

противоаллергическими, 

кровоостанавливающими и 

ранозаживляющими свойствами. 

В народе его используют при 

легочных, носовых, желудочно-

кишечных и наружных 

кровотечениях. 

 

Подорожник травянистое растение; 

вид рода Подорожник 

семейства 

Подорожниковые 

(Plantaginaceae) 

Водный настой листьев 

подорожника облегчает кашель, 

оказывает успокаивающее и 

легкое снотворное действие, 

понижает артериальное 

давление. Настой листьев также 

применяется наружно при 

воспалительных болезнях 

ротовой полости и носоглотки, 

при ушибах, порезах, ранах, 

ожогах, незаживающих язвах, 

фурункулах, гнойных ранах. 
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Крапива многолетнее 

травянистое растение, 

вид рода Крапива 

(Urtica) 

Крапива обладает 

общеукрепляющим, 

тонизирующим, 

противовоспалительным, 

бактерицидным, 

антисептическим, 

ранозаживляющим, 

кровоостанавливающим, 

мочегонным, желчегонным, 

отхаркивающим, легким 

слабительным, 

противосудорожным и многими 

другими свойствами 

 

Пастушья сумка травянистое растение, 

вид рода Пастушья 

сумка (Capsella) из 

семейства Капустные 

(Brassicaceae) 

Пастушью сумку используют в 

гомеопатии. Наиболее 

эффективна свежая надземная 

часть растения. В народной 

медицине пастушью сумку 

использовали внутрь при 

маточных кровотечениях, 

холецистите, мочекаменной 

болезни, ревматизме, гастрите, 

поносе и дизентерии, как 

вяжущее и ранозаживляющее 

средство 

 

Лопух род двулетних 

растений семейства 

Астровые, или 

Сложноцветные 

Лопух обладает бактерицидным, 

противовоспалительным, 

противодиабетическим, 

антимикотическим, потогонным, 

диуретическим, противораковым, 

желчегонным действием. В 

официальной медицине растение 

используют в качестве 

желчегонного, 

противодиабетического, 

дезинфицирующего, 

послабляющего и 

противоязвенного средства 

 

Клевер род растений 

семейства Бобовые 

(Fabaceae), 

подсемейства 

Мотыльковые 

(Faboideae) 

Клевер устраняет 

воспалительные процессы, 

очищает кровь от токсинов, 

снимаеят отеки, эффективен при 

лечении простуды, головных 

болей, атеросклероза. Примочки 

с ним используются для 

заживления ран, ожогов, в 

терапии кожных заболеваний. 

Высокой пользой отличается мед 

из клевера 
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Иван-чай  род многолетних 

растений семейства 

кипрейные 

(Onagraceae) 

Напиток из Иван-чая справляется 

со стрессами и неврозами, 

очищает организм, устраняет 

головные боли, помогает 

контролировать чувство голода, 

нормализует давление и обладает 

противовоспалительными 

свойствами, защищая Ваш 

организм на долгие годы 
 

Пижма род многолетних 

травянистых растений 

и кустарничков 

семейства Астровые, 

или Сложноцветные 

(Asteraceae), 

произрастающих, 

главным образом, в 

умеренных 

климатических зонах 

Северного полушария. 

Пижма помогает от геморроя, 

избавляет от запоров. Так как 

трава обладает мочегонным 

действием, ее употребляют также 

при заболеваниях мочевого 

пузыря и почек. Компрессы из 

отвара цветков и плодов пижмы 

прикладывают на гноящиеся 

раны, язвы, фурункулы, синяки, 

ушибы и вывихи  

Земляника род многолетних 

травянистых растений 

семейства розовые 

(Rosaceae) 

Земляника лесная обладает 

противовоспалительным, 

бактерицидным, мочегонным, 

желчегонным, потогонным, 

ранозаживляющим, вяжущим и 

кровоостанавливающим, 

гипогликемическим, свойствами 

 
Одуванчик род многолетних 

травянистых растений 

семейства Астровые, 

или Сложноцветные 

(Asteraceae) 

Одуванчик известное 

лекарственное растение. В 

древней медицине считали, что 

при приеме вовнутрь одуванчик 

рождает хорошую кровь, 

устраняет жар желудка, жажду, 

помогает при водянке, открывает 

закупорки печени и селезенки, 

помогает при опухолях печени. 

Он полезен при отравлениях 

ядами, при укусе скорпиона, 

пчёл 

 

 

Мать-и-мачеха монотипный род 

цветковых 

ранневесенних 

растений семейства 

Астровые, или 

Сложноцветные 

(Asteraceae) 

Мать-и-мачеха благодаря своему 

насыщенному составу обладает 

отхаркивающим, 

противовоспалительным, 

дезинфицирующим, 

обволакивающим, 

спазмолитическим, 

укрепляющим, 

ранозаживляющим свойствами, а 

также нормализует деятельность 

нервной системы и регулирует 

артериальное давление 
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Приложение 4 

Таблица 7 Рецепты лекарственных сборов 

Растение От какой 

болезни 

Рецепт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крапива  

Варикоз Листья крапивы двудомной - 1 ст. л. заливают 1 стаканом 

кипятка, настаивают 30 мин, процеживают. Пьют по 1/3 

стакана 3 раза в день через 1 час после еды. Настой из 

листьев крапивы применяют в начальной стадии 

заболевания 

Желчнокаменна

я болезнь 

Семена крапивы, собранные в августе, растереть с тёплой 

водой (2 ч. л. семян крапивы на 2 ст. л. теплой кипяченой 

воды) и принимать половину порции утром натощак, 

другую половину - на ночь. Курс лечения 10 дней. Людям, у 

которых повышена свертываемость крови, крапива 

противопоказана. 

Язвенная 

болезнь 

Трава крапивы двудомной – 10г. Залить 1 стаканом кипятка 

в термосе, настаивать 1 ч, пить по 1/4 стакана 3 раза в 

день до еды. Оказывает противовоспалительное, 

желчегонное действие, улучшает регенерацию слизистых 

оболочек. 

Сахарный 

диабет 

Настойка из соцветий и листьев крапивы, собранных в 

мае: 200 г сырья залить 0,5 л водки в банке, прикрыть 

марлей. Выдерживают сутки на солнце, а затем 8 дней 

держат в темном месте. Потом отжимают, фильтруют через 

2-3 слоя марли и хранят в темной бутылке. Пить нужно по 1 

ч. л. утром натощак и вечером перед сном. Выпить всю 

настойку 

Артриты и 

артрозы  

Листья крапивы двудомной - 1 ст. л. Залить в термосе 

более 1 стаканом кипятка, настоять 1 ч, процедить, 

принимать по 1/4 стакана 4 раза в день до еды при остром 

суставном ревматизме в течение 40-50 дней. При 

необходимости курс лечения можно повторить через 10 

дней 

Отит 15 г измельчить. Приготовить настой и принимать, как в 

предыдущих рецептах. Чаи из этих трав уменьшают 

отечность слизистых оболочек, снижают аллергические 

проявления и способствую быстрейшему очищению 

внутреннего уха от гноя или воспалительной 

слизи. 

Подорожник Гастрит Листья подорожника большого измельчить в мясорубке, 

смешать с натуральным медом в соотношении 1:1. 

Принимать по 1 дес. л. на 1/2 стакана теплой воды до еды 2-

3 раза в 2 месяца, при необходимости курс день. Курс 

лечения - можно повторить после 10-дневного перерыва. 

Это лекарство можно заготовить впрок. Срок хранения - 1 

год. 

Тысячелистник Гастрит Соцветиями тысячелистника обыкновенного набивают 

пол-литровую бутылку до половины, заливают водкой, 

настаивают 5 дней на солнце, принимают при болях в 

желудке по 2 ст. л. перед едой 3 раза в сутки. Курс лечения 



23 
 

- 4-6 недель, после месячного перерыва курс можно 

повторить. 

Ромашка Колит Цветки ромашки аптечной - 10 г. Залить 1 стаканом кипятка 

в термосе, настоять 2 ч и пить по 1/3 стакана 3 раза в день до 

еды. Курс лечения - 30 дней. 

Метеоризм Цветки ромашки аптечной - 3 ст. л. Залить в термосе 

0,5 л кипятка и настаивать 3-4 ч. Принимать по 1 стакану за 

полтора часа до еды 2 раза в день не менее 3 недель 

Язвенная 

болезнь 

Цветки ромашки аптечной - 10 г. Залить 1 стаканом кипятка 

в термосе, настаивать 1 ч, пить по 1/2 стакана 3 раза в день 

после еды в течение 3 месяцев как спазмолитическое, 

противовоспалительное, антисептическое, седативное, 

желчегонное средство, способствующее, кроме того, 

рубцеванию 

язвы. 

Подагра Цветки ромашки аптечной применяются в виде настоя в 

смеси с поваренной или морской солью для ванн при 

опухших суставах рук и ног. Приготовление: 100 г цветков 

ромашки заливают 10 л кипящей воды, смешанной с 200 г 

поваренной или морской соли, остужают до 38 °С. 

Продолжительность ванны - от 30 до 60 мин, на курс 

лечения - 10-15 ванн. 

Ангина При ангине можно использовать молочный отвар цветков 

ромашки аптечной: на 1 стакан молока возьмите 2 ч. л. 

цветков ромашки и 1 ч. л. натурального меда, вскипятите, 

процедите и принимайте в горячем виде 2-3 раза в день 

1-2 ст. л. сухих цветков ромашки аптечной залить 2 

стаканами горячей воды, кипятить 10-15 мин на водяной 

бане, охладить и процедить, можно добавить в отвар 1-2 ч. 

л. меда. Пить как чай и полоскать горло 

Отит Цветки ромашки аптечной - 15 г залить стаканом кипятка, 

настаивать 20 мин. Пить как чай 2-4 раза в день 

Одуванчик Желчнокаменна

я болезнь 

Корни одуванчика лекарственного - 2 ст.л. залить в термосе 

1 л кипятка, настоять 2 ч и пить по 1/2 стакана за 30- 40 мин 

до еды 2-3 раза в день в течение 30-40 дней. 

Цирроз печени Сок одуванчика лекарственного можно заготовить 

впрок, смешав с 70 %-ным спиртом в соотношении 1:1, и 

пить по 20-30 капель 3 раза в день после еды в течение 

25-30 дней. 

Бельмо Сок одуванчика лекарственного – 3 мл, сок лука репчатого - 

2 мл, майский мед (свежий) – 4 г. Компоненты тщательно 

перемешать, настоять в темном месте в течение 4 ч. 

Полученный продукт закладывать за веко 2-3 раза в день. 

Пастушья 

сумка 

Желчнокаменна

я болезнь 

Трава пастушьей сумки - 3 ст. л. Залить в термосе 1 л 

кипятка, настаивать 3-4 ч, принимать по 1/2 стакана 2-3 раза 

в день за 30-40 мин до еды медленными глотками. Курс 

лечения - 1 месяц. 

Мать-и-мачеха Зубная боль Листья мать-и-мачехи - 2 ст. л. залить в термосе 1 стаканом 

кипятка, настоять 1 ч и полоскать ежедневно полость рта 

для профилактики кариеса и укрепления эмали (растение 

содержит фтор). 
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Зверобой Колит Трава зверобоя продырявленного 10 г. Залить 1 стаканом 

воды, кипятить 5-10 мин, настоять 2 ч и пить по 1 ст. л. 

3-5 раз в день до еды 

Бессонница Зверобой продырявленный (все растение) измельчить в 

порошок. Засыпать 2 ч. л. сырья в 0,5 л горячей воды и 

кипятить в течение 5 мин. Принимать по рюмке для вина до 

еды 3-4 раза в день в течение 3-4 недель. 

Артриты и 

артрозы 

Трава зверобоя продырявленного - 10 г. Заварить в термосе 

1 стаканом кипятка, настоять 2 ч. Принимать по 1 ст. л. 

4 раза в день до еды 

Пижма Метеоризм Цветки пижмы обыкновенной - 5 г. Залить в термосе 

1 стаканом кипятка, настаивать 30 мин и принимать по 2 ст. 

л. до еды 2-3 раза в день в течение 10 дней. Беременным и 

детям настой пижмы противопоказан. 

Клевер Истощение Соцветия клевера лугового - 100 r, 20 г залить 1 стаканом 

кипятка, настоять. Принимать по 2-3 ст. л. 3 раза в день 

Лопух Артриты и 

артрозы 

Свежие листья лопуха большого используют для 

обертывания суставов (гладкой поверхностью к коже) при 

обострившихся артритах. Обладают 

противовоспалительным действием  

 

[1] – статья С.В. Мельниковой о сорняках 

 

 


