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Исследования проводились на селекционных полях 

опорного пункта «Степной» Омского АНЦ в 2011- 
2018 гг. с целью экологического испытания девяти сор-
тов Омской селекции, созданных с участием коллекции 

генетических ресурсов растений Федерального иссле-
довательского центра Всероссийский институт генети-
ческих ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР). 
Предметом исследований являлись сорта ячменя се-
лекции Омского АНЦ: пленчатая группа – Омский 95, 
Омский 90, Сибирский Авангард, Саша, Омский 99, 
Подарок Сибири, Омский 100; голозерная группа – Ом-
ский голозерный 1 и Омский голозерный 2. Цель ис-
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следований – определение адаптивных свойств сортов 
ярового ячменя, селекции Омского АНЦ в степных 
условиях Омского региона. Результаты исследований 
показали, что в среднем за период исследований 
наблюдалась значительная изменчивость урожайности 
от 1,2 до 5,0 т/га (CV > 20%), при основном влиянии 
условий выращивания (62,5%). Рассчитаны следующие 
параметры адаптивности: размах урожайности (d), ре-
ализация потенциала продуктивности, индекс экологи-
ческой пластичности (Jps), фактор стабильности (S.F.), 
селекционная ценность сорта (Sc), показатель относи-
тельной стабильности сорта (St2), критерий стабильно-
сти (А), показатель интенсивности (И), коэффициент 
вариации (СV). Согласно ранговой оценке выделены 
сорта ячменя, которые обладают наибольшей степе-
нью адаптивности в условиях степной зоны Омского 
региона: пленчатый многорядный стандартный сорт 
Омский 99 (сумма рангов = 38); пленчатые двурядные 
сорта Омский 95(st.), Саша, Омский 100 и Подарок Си-
бири (+0,3 ÷ 0,5 т/га к st.), при сумме рангов данных 
сортов от 24 до 33; двурядный голозерный сорт Омский 
голозерный 1 (сумма рангов =52). 

 
Keywords: barley, yielding capacity, stability, intensity, 

ultrastability, coefficient of variation, rank. 
 
The studies were conducted on the selective breeding 

fields of the “Stepnoy” substation of the Omsk Agricultural 
Scientific Center from 2011 through 2018 with the purpose 
of environmental testing of nine varieties developed by the 

Omsk plant breeders with the involvement of the VIR Plant 
Genetic Resources Gene Bank of the Federal Research 
Center N.I. Vavilov All-Russian Research Institute of Plant 
Genetic Resources (VIR). The research targets were the 
following barley varieties developed in the Omsk Agricul-
tural Scientific Center (Omsk ASC): the group of chaffy 
barley varieties - Omskiy 95, Omskiy 90, Sibirskiy 
Avangard, Sasha, Omskiy 99, Podarok Sibiri, Omskiy 100; 
the group of hulless barley varieties - Omskiy golozernyy 1 
and Omskiy golozernyy 2. The research goal was to de-
termine the adaptive properties of spring barley varieties 
developed in the Omsk ASC under the steppe conditions of 
the Omsk Region. The research findings showed that on 
average over the research period there was significant crop 
yield variability from 1.2 to 5.0 t ha (CV > 20%); the grow-
ing conditions had the main influence (62.5%). The follow-
ing adaptability indices were calculated: yield range (d), 
realization of productivity potential, ecological plasticity 
index (Jps), stability factor (SF), breeding value of the vari-
ety (Sc), variety relative stability index (St2), stability criteri-
on (A), intensity index (I), and coefficient of variation (CV). 
In terms of ranking, the following barley varieties that had 
the greatest degree of adaptability in the steppe zone of 
the Omsk Region were identified: chaffy common standard 
variety Omskiy 99 (rank sum = 38); chaffy two-row varieties 
Omskiy 95 (standard), Sasha, Omskiy 100 and Podarok 
Sibiri (+0.3 ÷ 0.5 t ha to the standard); the rank sums of 
these varieties ranged from 24 to 33; two-row hulless varie-
ty Omskiy golozernyy 1 (rank sum = 52). 
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Введение 

Ячмень является важнейшей кормовой про-

довольственной сельскохозяйственной культу-

рой, которая достаточно широко распространена 

в Западной Сибири. Значительная доля ячмен-

ного зерна в зернофуражном балансе Сибири 

обусловлена высокими и урожайными кормовы-

ми достоинствами данной культуры, коротким 

периодом вегетации, большой устойчивостью к 

неблагоприятным природным факторам, срав-

нительно небольшими затратами по возделыва-

нию и невысокой себестоимостью [1, 2].  
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На протяжении последних десятилетий в 

степных регионах Западной Сибири происходят 

существенные изменения биотических и абио-

тических факторов окружающей среды. Для ре-

гиона характерно частое чередование остроза-

сушливых лет с годами среднего увлажнения, 

также усилилась частота проявления засух и 

высоких температур воздуха в критические пе-

риоды роста и развития ячменя. Перечисленные 

климатические особенности региона требуют от 

селекционеров постоянного внимания по вопро-

сам адаптивности количественных признаков, и, 

в частности, по урожайности. Установление сте-

пени реакции сортов на неустойчивые факторы 

окружающей среды с целью отбора наиболее 

перспективного селекционного материала со 

стабильным проявлением признака – основная 

задача селекционера [3].  

По мнению большинства селекционеров, со-

здаваемые сорта обычно соответствуют клима-

тическим и почвенно-экологическим условиям 

региона возделывания, так как биологические 

свойства всегда сопряжены с условиями отбора. 

В то же время сорта могут успешно проходить 

Государственное сортоиспытание и в иных ре-

гионах РФ [4, 5]. Стабильность и пластичность 

сортов обуславливаются способностью проти-

востоять неблагоприятным влияниям среды [6, 

7]. В этой связи все большее значение и прио-

ритет для аграрного сектора, а также для селек-

ционера, приобретает не только и не столько 

высокой потенциал продуктивности нового сор-

та, сколько его стабильность как в разные по 

метеоусловиям годы, так и в различных зонах 

выращивания [8].  

В этой связи целью исследований являлось 

определение адаптивных свойств сортов ярово-

го ячменя, селекции Омского АНЦ в степных 

условиях Омского региона. 

 

Методы исследований 

Экспериментальная часть работы проводи-

лась в течение 2011-2018 гг. на опытных полях 

Омского АНЦ (степь, г. Омск). Агротехника про-

ведения опытов общепринятая для Западно-

Сибирского региона, все наблюдения, оценки и 

учеты в питомнике проводились согласно мето-

дике ВИР по изучению коллекции ячменя и овса 

[9]. Площадь делянки – 10 м2, повторность –  

4-кратная. Норма высева – 4 млн всхожих зерен 

на 1 га. Математическую обработку с целью вы-

явления существенных различий проводили ме-

тодом дисперсионного анализа [10].  

В.А. Зыкин для определения реакции сорта 

предлагает использовать показатель степени 

размаха урожайности (d): 

d =     (1) 

где  – максимальная урожайность;  

 – минимальная урожайность [11]. 

Широту ареала оценивали по индексу эколо-

гической пластичности: 

Jsp=     (2) 

где Jsp – индекс экологической пластичности 

образца; 

 – урожайность образца;  

 – средняя урожайность всех образцов 

выборки [12]. 

Фактор стабильности (stabilityfactor) (S.F.) 

определялся по методике, предложенной  

D. Lewis: 

S.F. =     (3) 

где . – значение признака в высокопродук-

тивной среде (high-expression environment); 

  – значение признака в низкопродук-

тивной среде (low-experessio environment) [13]. 

Гомеостатичность (Hom) и селекционную 

ценность сортов (Sc) вычисляли по методике 

В.В. Хангильдина по формулам: 

   (4) 

 Sc =               (5) 

где  – среднее арифметическое урожайности 

за ряд лет;  



АГРОНОМИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 3 (185), 2020 55 
 

limи  opt – урожайность на оптималь-

ном и лимитированном фоне соответственно 

[14]. 

Показатель относительной стабильности (St²) 

и критерий стабильности (А) рассчитывали по 

методике Н.А. Соболева: 

St²=      (6) 

А =     (7) 

где  – средняя урожайность сорта; S² – общая 

дисперсия урожаев [15]. 

По методике Р.А. Удачина, реакция сор-

тов оценивается через показатель интенсивно-

сти:  

И = опт. – лим. / ср × 100%, (8) 

где ср – среднее значение урожайности;  

опт, лим. – среднее значение урожай-

ности изучаемого сорта в оптимальных и лими-

тированных условиях [16].  

В качестве объекта исследований, результа-

ты которого показаны в данной работе являлись 

9 сортов ячменя, созданных в ФГБНУ  

СибНИИСХ (ФГБНУ Омский АНЦ), рекомендо-

ванные для выращивания в степной зоне данно-

го региона (табл. 1). 

 

Результаты и обсуждение 

Урожайность зерновых культур определяется 

рядом причин: биологическими особенностями 

сортов, метеорологическими условиями, усло-

виями возделывания и т.д. [17]. Согласно дан-

ным наших исследований, при формировании 

урожайности сортов ячменя наблюдалась высо-

кая доля генотипа в общей фенотипической из-

менчивости (33,9%) при основной доле условий 

выращивания (62,5%), что подтверждается зна-

чительной изменчивостью признака (CV > 20%) 

(табл. 3). В условиях степной зоны Омского об-

ласти, в среднем по питомнику урожайность ва-

рьировала от 1,2 т/га (2012 г.) до 5,0 т/га  

(2011 г.). Сорта пленчатой формы имели при-

бавку перед голозерными на 1,05 т/га. В свою 

очередь, в каждой группе двурядные формы по 

урожайности превышали многорядные на 

0,3-0,4 т/га. В группе двурядных пленчатых пре-

имущество перед стандартом имели сорта Саша 

и Омский 100 (+14,7 и +11,8%). Урожайность 

голозерных сортов составила 2,5 и 2,9 т/га в 

среднем за период исследований. 

Таблица 1 
Характеристика сортов селекции ФГБНУ Омский АНЦ 

 

Сорт, 
№ каталога ВИР 

Номер патента, 
дата включения  
в Гостреестр РФ 

Разновид-
ность 

Происхождение 

Группа многорядных пленчатых 

Омский 99, К-31230 №7832 от 15.12.2011 Паллидум Омский 89 × Паллидум 4466 

Группа двурядных пленчатых 

Омский 95, К-31043 № 3102 от 26.04.2006 Нутанс Тогузак × Омский 88 

Сибирский Авангард 
К-31142 

№ 5499 от 03.09.2010 Медикум Медикум 4399×Линия 728/94 

Саша К-31110 № 6052 от 24.08.2011 Медикум Медикум 4396 ×Медикум 4369 

Подарок Сибири К-31335 № 9505 от 12.02.2018 Медикум Медикум 4369 × Медикум 4396 

Омский 90 К-30721 № 5093 от 04.04.2000 Медикум Омский 80 ×Донецкий 9 

Омский 100 К-31336 № 9507 от 12.02.2018 Медикум Медикум 4365 × Медикум 4549 

Группа двурядных голозерных 

Омский голозерный 1 К-30919 № 2379 от 16.11.2004 Нудум 
[Голозерный × Омский 88) × (Голозер-

ный × Омский 91)] 

Группа многорядных голозерных 

Омский голозерный 2 
К-31187 

№ 4075 от 25.05.2008 Целесте 
[(Голозерный × Нутанс 4303) 

× Рикотензе + Паллидум 4414] 
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Таблица 2  
Урожайность зерна сортов ярового ячменя селекции Омского АНЦ, 

опорный пункт Новоуральское, степная зона, т/га 
 

Сорт 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Yi 
Отношение 

к st, % 

Группа многорядных пленчатых 

Омский 99, st. 4,3 1,2 5,1 3,2 1,8 3,9 3,5 3,2 3,3 100,0 

Группа двурядных пленчатых 

Омский 95, st. 4,9 1,5 4,4 4,2 1,9 3,4 4,1 3,2 3,4 100,0 

Сибирский Авангард 4,8 0,9 4,9 3,5 1,7 4,4 3,7 3,4 3,4 100,0 

Саша 5,8 1,5 5,0 4,0 2,0 4,7 4,1 4,2 3,9 114,7 

Подарок Сибири 4,3 1,2 5,1 3,2 1,8 4,6 4,5 3,4 3,5 102,9 

Омский 90 6,5 1,3 3,1 4,6 1,6 3,0 3,8 2,9 3,4 100,0 

Омский 100 6,4 1,3 4,7 4,0 2,2 4,0 3,8 4,7 3,8 111,8 

Среднее по группе 5,5 1, 3 4,5 3,9 1,9 4,0 4 3,6 3,6  

Группа двурядных голозерных 

Омский голозерный 1 st. 4,3 1,0 4,4 2,4 1,2 2,5 3,7 3,8 2,9 100,0 

Группа многорядных голозерных 

Омский голозерный 2 st. 3,3 0,8 4,3 2,6 1,3 2,8 2,9 2,5 2,5 100,0 

Yj 5,0 1,2 4,6 3,5 1,7 3,7 3,5 3,5 3,3 - 

НСР 05 0,3 0,05 0,35 0,4 0,07 0,29 0,30 0,27 - - 

Примечание. st. – стандартный сорт; Yi – среднее по сорту; Yj – среднее по году. 

 

Согласно мнению В.А. Зыкина [11], при ана-

лизе результатов экологического изучения ва-

жен такой параметр, как размах урожайности (d), 

который представляет отношение разницы меж-

ду максимальной и минимальной урожайностью, 

выраженной в т/га и в процентах к максималь-

ной урожайности. Чем меньше данный параметр 

(d), тем стабильнее урожайность зерна в кон-

трастных условиях. Данному условию соответ-

ствуют показатели урожайности стандартов всех 

изучаемых групп (d = 3,4 ÷ 3,9), а также сорт 

Подарок Сибири (d = 3,9) (табл. 3).  

Таблица 3 
Параметры адаптивности сортов ярового ячменя, в среднем за 2011-2018 гг. 

 

Сорта 
d Реализация потенциала 

урожайности, % 
S.F. Sc  St² А И СV 

т/га % 

Группа многорядных пленчатых 

Омский 99, st. 3,9 76,4 64,3 4,3 2,5 2,8 0,85 3,0 118,9 38,8 

Группа двурядных пленчатых 

Омский 95, st. 3,4 69,4 70,4 3,3 3,6 3,5 0,87 3,2 98,5 35,1 

Сибирский Авангард 4,0 81,6 69,6 5,4 2,1 2,9 0,82 3,1 117,3 42,1 

Саша 4,3 74,1 67,4 3,9 3,9 3,6 0,81 3,6 110,0 37,3 

Подарок Сибири 3,9 76,4 68,8 4,3 2,9 3,2 0,84 3,2 111,1 39,8 

Омский 90 5,2 80,0 51,5 5,0 2,2 2,2 0,75 2,9 155,2 49,6 

Омский 100 5,1 79,7 60,1 4,9 3,1 2,9 0,90 3,6 131,1 40,2 

Группа двурядных голозерных 

Омский голозерный 1, st. 3,4 77,3 66,1 4,4 1,9 2,5 0,85 2,6 116,8 46,2 

Группа многорядных голозерных 

Омский голозерный 2, st. 3,5 81,4 59,5 5,4 1,2 1,9 0,82 2,3 136,7 42,8 

x
S  0,2 1,3 2,1 0,2 0,3 0,2 0,01 0,1 5,6 1,5 

 

Примечание. d – степень размаха урожайности по В.А. Зыкину; S.F. – фактор стабильности по D. Lewis; Hom – 
гомеостатичность, Sc – селекционная ценность по В.В. Хангильдину; А – критерий стабильности, St² – показа-
тель относительной стабильности по Н.А. Соболеву; И – показатель интенсивности по Р.А. Удачину. 
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В настоящее время при определении широты 
ареала применяется индекс экологической пла-
стичности (Jsp), рекомендованный С.А. Эбер-
хартом и В.А. Расселом [12]. В соответствии с 
данной методикой изучаемые сорта ячменя 
дифференцированы нами на 4 группы (табл. 4). 

1. Группа широкого ареала. К данной группе 
относятся сорта, которые характеризовались 
урожайностью выше средней по группе  
(Jsp > 1,0) в течение всего периода исследова-
ний: Саша, Омский 100. 

2. Группа среднего ареала (Jsp ≥ 1,0 в тече-
ние 5 лет). В данную группу входят сорта Ом-
ский 95, Сибирский Авангард, Омский 99, Пода-
рок Сибири. 

3. Группа узкого ареала (Jsp ≥ 1,0 в течение 
4 лет) – сорт Омский 90. 

4. Группа узкого ареала (Jsp ≥ 1,0 менее  
2 лет) – сорта Омский голозерный 1, Омский 
голозерный 2.  

D. Lewis [13] порекомендовал вычисление 
значения адаптационной реакции сорта прово-
дить по принципу установления его уровня, при 
следующем условии: чем больше отклонение от 
1, тем менее стабилен сорт. Данному условию 
соответствует стандартный сорт двурядных 
пленчатых Омский 95 (S.F. = 3,3); сорт Саша из 
группы многорядных пленчатых (S.F. = 3,9). 
Среди голозерных сортов наиболее стабилен 
сорт Омский голозерный 1 (S.F. = 4,4) (табл. 3).  

Анализ селекционной ценности генотипа (Sc) 

представленный В.В. Хангильдиным [14], анало-

гично предыдущему фактору, также базируется 

на сравнении его урожайности в лимитированной 

и оптимальной средах, применительно к средней 

продуктивности. Вместе с тем, чем выше показа-

тель, тем более стабилен уровень урожайности 

сорта. Сорта-лидеры по величине данного пока-

зателя: Саша и Омский 95 (Sc = 3,9 и 3,6).  

С точки зрения этого же автора, сдерживаю-

щей причиной роста урожайности является не 

только низкая потенциальная урожайность, но и 

слабая устойчивость к неблагоприятным при-

родным условиям, то есть гомеостатичность, что 

приводит к снижению продуктивности растений. 

Согласно данным нашего исследования, много-

рядные пленчатые сорта Саша и Подарок Сиби-

ри превышали стандарт по данному показателю 

(Hom = 3,6 и 3,2). В группе двурядных пленчатых 

высокой гомеостатичностью характеризовался 

стандартный сорт Омский 95 (Hom = 3,5). Среди 

голозерных сортов повышенной гомеостатично-

стью характеризовался сорт Омский голозер- 

ный 1 (Hom = 2,5). В процессе внедрения сортов 

в производство, при одинаковой средней про-

дуктивности, приоритет будут иметь сорта с бо-

лее высоким уровнем стабильности. 

Таблица 4 

Индекс экологической пластичности сортов ячменя (Jsp) 

 

Сорт 2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016г. 2017 г. 2018 г. х  
Группа многорядных пленчатых 

Омский 99, st. 0,86 1,00 1,10 0,91 1,10 1,05 1,00 0,91 0,98 

Группа двурядных пленчатых 

Омский 95, st. 0,98 1,25 1,00 1,20 1,12 0,92 1,20 0,91 1,03 

Сибирский Авангард 0,96 0,75 1,10 1,00 1,00 1,19 1,10 0,97 1,01 

Саша 1,20 1,25 1,10 1,10 1,20 1,30 1,20 1,20 1,20 

Подарок Сибири 0,86 1,00 1,10 0,91 1,10 1,20 1,30 0,97 1,04 

Омский 90 1,30 1,10 0,67 1,30 0,94 0,81 1,10 0,83 1,00 

Омский 100 1,30 1,10 1,02 1,14 1,30 1,10 1,10 1,34 1,16 

Группа двурядных голозерных 

Омский голозерный 1 st. 0,86 0,83 0,96 0,68 0,71 0,67 1,10 1,10 0,86 

Группа многорядных голозерных 

Омский голозерный 2 st. 0,66 0,66 0,93 0,74 0,76 0,76 0,83 0,50 0,76 

x
S

 
0,07 0,07 0,05 0,07 0,06 0,07 0,04 0,08 0,04 
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Н.А. Соболев [15] определял ценность эколо-
гической стабильности по двум показателям. 

Относительная стабильность признака (St²), 
значения которого меняются в пределах от 0 до 
1. Чем выше величина данного параметра, тем 
чаще сорт способен формировать высокую уро-
жайность. Результаты исследования свидетель-
ствуют о стабильности образования высокого 
урожая у сортов ячменя: Омский 100, Омский 95, 
Омский 99, Омский голозерный 1, Подарок Си-
бири (St² = 0,84 ÷ 0,90). 

Критерий стабильности (А), предназначен 
для одновременного отбора на продуктивность и 
стабильность и используется с учетом показате-
ля St². Чем выше критерий стабильности, тем 
более удачно у оцениваемого образца сочета-
ется средняя урожайность и экологическая ста-
бильность. Данное условие характерно для сор-
тов Омский 100, Саша (А = 3,6) и Омский голо-
зерный 1 (А = 2,6). 

Р.А. Удачин [16] использовал коэффициент 
интенсивности (И) сорта как один из способов 
оценки разнообразного отношения сортов к 
внешней среде, который вычисляется как отно-
шение разности урожайности в оптимальных и 
экстремальных условиях к средней ее величине. 
Размах колебаний урожайности у сортов может 
изменяться в экстремальных условиях как в сто-
рону увеличения, так и снижения. То есть, как 
считает автор, можно считать интенсивность 
поведения сорта «поверху» и «понизу». По 
нашим расчетам, все исследуемые сорта входят 
в группу интенсивных с параметрами от 98,5% 

(Омский 95) до 155,2% (Омский 90). Сорта Си-
бирский Авангард, Омский 99, Подарок Сибири и 
Омский голозерный 1 являются интенсивными 
«по низу» (И = 110,0 ÷ 118,9) – повышенная 
продуктивность данных сортов в большинстве 
лет ограничивается условиями вегетационного 
периода. Сорта Омский голозерный 2,  
Омский 90 и Омский 100 относятся к интенсив-
ным сортам «по верху» (И = 131,1 ÷ 155,2). Эти 
сорта резко снижают свою урожайность в экс-
тремальные годы и сохраняют высокий потен-
циал в благоприятные.  

Для получения объективной и достоверной 
оценки адаптивности необходимо использова-
ние ряда методик. Располагая широким выбо-
ром оценочных показателей стабильности, пла-
стичности, устойчивости сортов, проводится 
ранжирование сортов [18, 19]. Предпочтение 
будут иметь генотипы, набравшие наименьшее 
количество баллов (1 ранг самый высокий). Со-
гласно данной оценке выделены сорта ячменя, 
которые обладают наибольшей степенью адап-
тивности в условиях степной зоны Западной Си-
бири: 

- пленчатый многорядный сорт Омский 99 
(сумма рангов = 38); 

- пленчатые двурядные сорта: Омский 95, 
Саша, Омский 100 и Подарок Сибири (сумма 
рангов 24 ÷ 33); 

- двурядный голозерный сот Омский голозер-
ный 1 – при минимальной сумме рангов среди 
голозерных (52). 

Таблица 5 
Ранжирование сортов ячменя по параметрам адаптивности 

 

Сорта d Jsp S.F. Sc Hom St² А И СV Сумма рангов 

Группа многорядных пленчатых 

Омский 99, st. 3 7 3 5 6 3 4 4 3 38 

Группа двурядных пленчатых 

Омский 95, st. 1 4 1 2 2 2 2 9 1 24 

Сибирский Авангард 4 5 7 7 5 5 3 5 6 47 

Саша 5 1 2 1 1 6 1 8 2 27 

Подарок Сибири 3 3 3 4 3 4 2 7 4 33 

Омский 90 7 6 6 6 8 7 5 1 9 55 

Омский 100 6 2 5 3 4 1 1 3 5 30 

Группа двурядных голозерных 

Омский голозерный 1, st. 1 9 4 8 7 3 6 6 8 52 

Группа многорядных голозерных 

Омский голозерный 2, st. 2 8 8 9 9 5 7 2 7 57 
Примечание. d – степень размаха урожайности по В.А. Зыкину; S.F. – фактор стабильности по D. Lewis; Hom – 
uомеостатичность, Sc – селекционная ценность по В.В. Хангильдину; А – критерий стабильности, St² – показа-
тель относительной стабильности по Н.А. Соболеву; И – показатель интенсивности по Р.А. Удачину. 
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Рис. Адаптивность сортов ярового ячменя 

 

Выводы 

1. В условиях степной зоны Омского области 

в среднем за период исследований наблюда-

лась значительная изменчивость признака от 1,2 

до 5,0 т/га (CV > 20%).  

2. Основное влияние на формирование уро-

жайности сортов ячменя оказывали условия вы-

ращивания (62,5%). 

3. Согласно ранговой оценке, выделены сор-

та ячменя, которые обладают наибольшей сте-

пенью адаптивности в условиях степной зоны 

Омского региона: пленчатый многорядный стан-

дартный сорт Омский 99 (сумма рангов = 38); 

пленчатые двурядные сорта Омский 95(st.),  

Саша, Омский 100 и Подарок Сибири  

+0,3 ÷ 0,5 т/га к st.), при сумме рангов данных 

сортов от 24 до 33; двурядный голозерный сорт 

Омский голозерный 1 (сумма рангов = 52). 
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АГРОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВОЙСТВ ПОЧВ  
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AGROCHEMICAL EVALUATION OF SOIL PROPERTIE 

IN THE SYSTEM OF SOIL-GEOGRAPHICAL ZONING OF THE ALTAI REGION 

Ключевые слова: агрохимические свойства, 
классификация почв, региональные эталоны почв, 
таксономический вес признака. 

 
В качестве методологической основы использованы 

основные положения о базовой и региональной клас-
сификации (А.И. Соколов) и информационно-
логический анализ. С помощью методов численной 

таксономии были разработаны региональные эталоны 
почв для трех почвенных районов подзоны умеренно 
засушливой и колочной степи. Сравнение их между 
собой показало количественные различия по большин-
ству агрохимических и физико-химических свойств. 
Показано, что с помощью специфичных состояний аг-
рохимических свойств почв региональных эталонов 
(классификационных границ таксона) можно отслежи-


