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СЕЛЕКЦИЯ ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Ключевые слова: ячмень, сорт, образец, линия, период вегетации,  урожайность.
Представлены результаты исследований по созданию исходного материала для вы-

ведения высокопродуктивных сортов ярового ячменя, адаптированных для возделыва-
ния в условиях Иркутской области. Исследования проведены в отделе селекции сель-
скохозяйственных культур ФГБНУ «Иркутский НИИСХ». Почва опытного участка се-
рая лесная, по гранулометрическому составу тяжелосуглинистая, среднего плодоро-
дия. Полевые и лабораторные исследования проводились по общепринятым методикам.
В коллекционном питомнике изучено 202 сорта и образцы из других регионов РФ своей
селекции и коллекции ВИР. Подобран селекционный материал в качестве родительских
форм. Основные критерии при подборе – урожайность, качество и крупность зерна, ус-
тойчивость к полеганию и болезням, продолжительность периода вегетации. Гибриди-
зация проведена по 20 комбинациям, получено 3105 гибридных зёрен. В гибридном питом-
нике высеяно 328 популяций, отобрано 7254 элитных растений. В селекционном питом-
нике первого года изучено 5986 образцов, в селекционном питомнике второго года – 117
линий. В контрольном питомнике исследовано 18 образцов. В питомнике конкурсного
сортоиспытания изучено 13 сортообразцов. Большинство из них по урожайности, мас-
се 1000 зёрен, устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам и содержанию
белка в зерне превосходят стандартный сорт Ача. По урожайности, устойчивости к
пыльной и каменной головне отличились образцы 3136 h 15, 3136 h 61, 3138 h 45 и 3173 h
67; по крупности зерна и содержанию белка – 3136 h 61 и 3138 h 45, по натурной массе –
3073 h 67 и 3175 h 20. Вышеперечисленные образцы устойчивы к полеганию и осыпанию
зерна при созревании. Продолжительность их периода вегетации практически не отли-
чается от стандарта. Данные образцы будут использованы для создания высокопро-
дуктивных сортов ячменя. Сортообразец 3073 h 67 (2581 h 6 х Ача) соответствует

модели сорта и готовится к передаче на государственное сортоиспытание.
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А. Yudin, F. Sultanov, Т. Коnstantinova, G. Mischyuk , О. Gabdrakhimov

SELECTION OF SPRING BARLEY UNDER CONDITIONS OF IRKUTSK REGION

Кeywords: barley, cultivar, sample, strain, vegetation period, yielding capacity.
The article presents the results of studies on creating initial material for introduction of new

high-productive cultivars of spring barley adapted for growing under conditions of Irkutsk region.
The studies were carried out in the Department of Crop Breeding of the Irkutsk Scientific Research
Institute of Agriculture. The soil of an experimental plot is gray forest, on granulometric composition
– heavy loamy, mid-fertile. Field and laboratory observations were made according to common-
accepted methods. There were 202 cultivars and the samples from other regions of the Russian
Federation, local selection and from All-Russian Institute of Plant Growing collection studied in the
collection nursery. The breeding material was selected as parent forms. The basic criteria in selection
are yielding capacity, grain quality and size, resistance to lodging and diseases, duration of vegetation
period. Hybridization was fulfilled on 20 combinations, 3105 hybrid seeds were obtained. In hybrid
nursery 328 populations were sown, 7254 stock plants were chosen. In the breeding nursery of first
year 5986 samples were studied, in the breeding nursery of second year – 117 strains. In the
control nursery 42 strains were examined, after field and laboratory experiments 18 samples were
picked up. In the nursery of competitive variety testing 13 variety samples were observed. Most of
them, according to yielding capacity, weight of 1000 seeds, resistance to biotic and abiotic stresses
and the content of protein in grain, exceed the standard variety Аchа. On yielding capacity, resistance
to loose and covered smut the samples 3136 h 15, 3136 h 61, 3138 h 45 and 3173 h 67 have been
distinguished; on grain size and protein content – 3136 h 61 and 3138 h 45, оn test weight – 3073 h
67 and 3175 h 20. The above-mentioned samples are resistant to lodging and fall of seeds when
ripened. The duration of their vegetation period does not practically differ from the standard. These
samples will be used for creating high-productive varieties of barley. The variety sample 3073 h 67
(2581 h 6 х Аchа) matches the cultivar model and is prepared for transfer to State Variety Testing.
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Введение. Ячмень является универ-
сальной сельскохозяйственной культурой.
Зерно его используется на кормовые, про-
довольственные и технические цели, а так-
же в пивоваренном производстве [1, 4, 9].

В Иркутской области ячмень возделы-
вается, в основном, для получения фураж-
ного зерна и соломы. Зерно его имеет
высокие кормовые достоинства: сбалан-
сирован питательными веществами и со-
держит много незаменимых аминокислот.
В одном килограмме зерна ячменя содер-
жится 1,2 кормовых единицы, солома хо-
рошо поедается животными [4, 5, 7].

Селекционная работа с ячменём в на-
шем регионе была начата в 1914 году зна-
менитым организатором научного дела и
селекционером П.Е. Писаревым. Сорта,
созданные им в первой половине 20 века,
широко выращивались в разных местах
Сибири  [2, 10].

В настоящее время в нашей области
ячмень высевается на площади около 90
тысяч га, из них более 83 % посевов за-
нимают два сорта – Ача и Биом. Недо-
статками их является то, что в зерне у
сорта Ача низкое содержание белка, а
сорт Биом в условиях засухи сильно сни-
жает урожайность. Эти сорта выведены
в условиях Новосибирской области [8, 11].
Поэтому необходимо усилить селекцион-
ную работу по созданию новых высоко-
продуктивных сортов данной культуры,
пригодных для возделывания в условиях
нашего региона.

Цель исследований – создание исход-
ного материала для селекции ярового ячме-
ня зернофуражного направления, адаптиро-
ванного к условиям Иркутской области.

Условия и методика исследова-
ний. Работа проведена в 2010-2018 го-
дах в отделе селекции сельскохозяйствен-
ных культур ФГБНУ «Иркутский НИИСХ».
Селекционные питомники высевались по
чистому пару. Почва участка серая лес-
ная, по гранулометрическому составу тя-
желосуглинистая; в пахотном слое (0-20

см) содержание гумуса 4,8-5,3 %, подвиж-
ных форм фосфора и калия среднее, рН

сол

4,9-5,4, сумма поглощённых оснований
23,6-25,1 мг-экв./100 г, степень насыщен-
ности основаниями – 75,1-80,5 %.

Погодные условия в период вегетации
в годы проведения исследований были
различными. По количеству выпавших
осадков и температурному режиму 2010-
2013 годы оказались близкими к средне-
многолетним показателям, а последние 4
года были засушливыми.

Селекционная работа проводилась
методом гибридизации с последующим ин-
дивидуальным отбором из гибридной по-
пуляции, полученной от скрещивания от-
дельных эколого-географических форм. В
качестве родительских форм были выбра-
ны сорта и линии своей селекции, а также
образцы из других регионов нашей стра-
ны и зарубежные образцы, обладающие
комплексом ценных признаков.

Подготовка почвы к посеву – обще-
принятая для зоны. Селекционные питом-
ники закладывались во второй декаде
мая. Гибриды первого поколения и селек-
ционный питомник первого года высева-
лись вручную, питомники – коллекционный,
контрольный и селекционный второго
года – сеялкой «ССФК-7»; питомники
предварительного и конкурсного сортоис-
пытания – сеялкой «СН-16». Наблюдения
и учёты проводились по методике Госу-
дарственного сортоиспытания сельско-
хозяйственных культур [6]. До уборки все
сортообразцы прошли полевую оценку и
браковку. В питомниках предварительно-
го и конкурсного сортоиспытания отбира-
лись образцы для анализа структуры уро-
жайности. Оценка качества зерна прово-
дилась в лаборатории определения каче-
ства зерна общепринятыми методами.
Статистическая обработка полученных
результатов выполнялась по методике
Б.А. Доспехова [3].

Результаты исследований и их
обсуждение. В коллекционном питомни-
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ке изучены 202 сорта и образца, собран-
ные с необходимыми признаками для гиб-
ридизации: урожайность, крупность и ка-
чество зерна, продолжительность перио-
да вегетации, устойчивость к полеганию
и болезням. Проведена гибридизация по
20 комбинациям, получено 3105 гибрид-
ных зёрен. В гибридном питомнике высе-
яно 328 гибридных популяций, отобрано
7254 элитных растений. В селекционном
питомнике первого года изучено 5936 се-
мей, после полевых и лабораторных ис-
следований отобрано 1749 линий.

Линии 3194 h 48 (Биом х Иркут), 3133 h
112 (Валет × Пётр) и 3129 h 71 (Валет ×
Одон), в среднем, на 3,8 т/га превысили
стандартный сорт Ача. В селекционном
питомнике второго года изучено 117 об-

разцов. Наиболее высокую урожайность
6,52 т/га показал образец 3157 h 70 (Пётр ×
е-19-6411), у стандарта на 0,64 т/га мень-
ше. В контрольном питомнике исследова-
но 42 линии. Средняя урожайность по питом-
нику составила 5,71 т/га при вегетационном
периоде 80-87 дней. По хозяйственно цен-
ным признакам выделено 18 образцов.

В питомнике предварительного сорто-
испытания изучено 16 образцов, из них 12
линий по крупности зерна и урожайности
превысили стандарт.

В питомнике конкурсного сортоиспы-
тания было высеяно 13 образцов. Ре-
зультаты анализа структуры урожайности
показывают, что образцы по основным
элементам, определяющим их продуктив-
ность, отличаются от стандарта (табл. 1).

Таблица 1 – Структура урожайности лучших сортообразцов ярового ячменя в питомнике
конкурсного сортоиспытания

Сорт,  
номер 

сортообразца 

Высота 
растений,  

см 

Продуктивная,  
кустистость 

Кол-во 
продуктивных 

стеблей, 
шт./м2  

Число 
колосков 
в колосе, 

шт. 

Озернённость  
колоса, 

шт. 

Масса 
зерна 

с 1 колоса, 
г 

Ача, st 57,8 1,22 451,6 19,6 18,2 0,76 
3110 h 23 67,1 1,21 422,1 21,9 20,5 1,02 
3123 h 11 75,0 1,18 484,8 20,3 19,1 0,83 
3073 h 67 67,3 1,34 611,5 19,5 18,3 0,81 
3138 h 45 67,8 1,17 530,2 18,4 17,3 0,84 
3088 h 62 73,2 1,16 449,6 19,9 18,5 0,87 
3136 h 15 73,5 1,19 463,1 29,7 20,9 1,19 
3073 h 76 60,9 1,15 595,8 18,1 17,0 0,72 
3136 h 61 80,2 1,09 524,0 18,4 17,1 0,88 

 

Высота растений новых образцов не-
сколько выше, чем у сорта Ача, но они по
устойчивости к полеганию практически не
уступают ему.

Средняя урожайность лучших сор-
тообразцов по питомнику составила
4,46 т/га, а у стандарта – на 1,11 т/га
меньше (табл. 2).

 Таблица 2 – Результаты оценки лучших образцов ярового ячменя
в питомнике конкурсного сортоиспытания

Сорт,  
образец 

Вегетационный 
период,  

суток 

Урожай- 
ность, 

т/га 

Масса  
1000 

зёрен, г 

Натура 
зерна, 

г/л 

Выравнен- 
ность 

зерна, % 

Содержание
белка  

в зерне, % 
Ача, st 75 3,35 41,7 683,0 91,3 12,4 

3110 h 23 75 4,27 47,7 692,3 93,1 13,1 
3123 h 11 79 3,98 45,2 678,6 92,6 13,5 
3073 h 67 75 4,92 44,2 703,1 91,9 13,5 
3138 h 45 75 4,37 49,1 684,5 93,2 13,7 
3088 h 62 75 3,84 47,3 672,9 91,5 13,4 
3136 h 15 78 5,48 39,6 632,7 88,9 13,8 
3073 h 76 75 4,25 42,8 676,2 87,6 13,3 
3136 h 61 75 4,58 52,7 690,0 94,1 14,1 

        НСР
05

    0,29     3,19   51,8    7,84         9,16
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Более высокую продуктивность обес-
печивают образцы 3136 h 15, 3073 h 67,
3136 h 61 и 3138 h 45. Большинство об-
разцов созревают, как и стандарт, за 75
суток; лишь у двух линий период вегета-
ции на 3-4 суток длиннее по сравнению с
сортом Ача. Более крупное зерно имеют
образцы 3136 h 61 и 3138 h 45, у них мас-
са 1000 зёрен на 7,4-11,0 г больше стан-
дарта. Образец 3136 h 61 отличается от
других линий более высоким показателем
выравненности зерна.

По содержанию белка в зерне все
образцы превосходят стандарт, наиболее
высокий этот показатель у образца 3136
h 61.

Сортообразец 3073 h 67 (2581 h 6 ×
Ача) в конкурсном сортоиспытании в те-
чение трёх лет имеет стабильно высокие
показатели по продуктивности, качеству
зерна, устойчивости к биотическим и абио-
тическим стрессам, обламыванию колоса
при уборке и полеганию. Средняя урожай-
ность его составляет 3,9 т/га, потенциаль-
ная – 6,0 т/га, масса 1000 зёрен – от 42,4
до 44,8 г, содержание белка в зерне 13,2-
13,8 %. Образец среднеранний, созрева-
ет за 75-80 дней; более устойчив к засухе,
поражению пыльной и каменной головнёй
по сравнению с сортом Ача. Данный сор-
тообразец готовится к передаче на госу-
дарственное сортоиспытание.

Выводы. 1. Создан исходный мате-
риал для селекции ярового ячменя фу-
ражного направления, адаптированного к
условиям Иркутской области.

2. Более высокую продуктивность
обеспечивают образцы  3136 h 15, 3073
h 67, 3136 h 61 и 3138 h 45. Более круп-
ное зерно имеют образцы  3136  h 61 и
3138 h 45. Содержание белка выше у об-
разца 3136 h 61.

3. Сортообразец 3073 h 67 (2581 h 6

× Ача) готовится для передачи в государ-
ственное сортоиспытание.

Предложения селекционной прак-
тике. В качестве исходного материала
для селекции в условиях Иркутской обла-
сти рекомендуем использовать следую-
щие сортообразцы ярового ячменя:

· на высокую урожайность зерна –

3136 h 15, 3073 h 67, 3136 h 61 и 3138 h
45;

· на крупность зерна – 3136  h 61 и
3138 h 45;

· на высокое содержание белка –
3136  h 61.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ ПРОСА
В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Ключевые слова: просо, способы посева и нормы высева, глубина заделки семян,
засоренность, урожайность зерна.

В настоящее время потребности перерабатывающей промышленности в Западной
Сибири удовлетворяются в зерне проса только на 20%. Изучение технологических при-
ёмов (способов посева и норм высева) при возделывании проса проведено в южной лесо-
степи Омской области (ОПХ «Сосновское» СибМИС) в 2-факторном полевом опыте. Опыт
закладывался отдельными (4) блоками. Повторность 4-кратная, размещение последова-
тельное. Способ посева и норма высева проса оказывали существенное влияние на глуби-
ну заделки семян, полевую всхожесть, состояние в агрофитоценозе и продуктивность
культуры. При посеве проса дисковыми сеялками на заданную глубину (3 - 5 см) располага-
ется 79 – 89 % высеянных семян, при посеве стерневыми сеялками (СЗС – 2,1, СКП – 2,1)
– около 60%. С повышением нормы высева проса с 2,0 до 5,0 млн биомасса снопа с 1 м2

возросла на 43 – 58 %, культуры – на 71 – 94 %, а биомасса сорняков снижалась в 1,9 – 2,7
раза. При оптимальной норме высева проса (4,0 млн всхожих зерен на гектар) преимуще-
ство по урожайности имеет способ посева СКП-2,1 - 2,10 т/га, с превышением над други-
ми вариантами на 6-12 %. Высокая полевая всхожесть была отмечена у растений, высе-
янных сеялкой СКП–2,1, на 63,2 % больше, чем в  посевах СЗС–2,1. Полученные результа-
ты свидетельствуют о возможности применения изученных технологических приемов

возделывания проса для повышения урожайности этой культуры в хозяйствах региона.

Агрономия


