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2002 г. и сортам Сельма и Талисман — 
2009 г. Соответственно, взаимодействие 
«год х сорт» было существенным и соста-
вило 11%. 

Таблица 3  
Основные статистические показатели по 

признаку «всхожесть семян» 
 

Годы 
Всхожесть семян, % х±tSx, 

% 

V, 
% 

n
min max 

2001 86 93 89,8±2,1 3,3 10
2002 87 98 93,4±3,1 4,7 10
2003 66 95 86,1±4,2 9,3 16
2004 92 99 96,8±1,6 2,3 11
2005 97 99 98,0±0,7 1,0 7
2006 10 93 60,4±26,7 49,3 7
2007 73 99 90,6±5,1 8,0 10
2008 81 98 93,3±3,1 5,4 12
2009 88 99 95,0±1,8 3,3 14
2010 89 96 93,3±1,4 2,4 13

 
 

Рис. 3. Вклад факторов  
в изменчивость всхожести семян, %:  

1 — год; 2 — сорт; 3 — год х сорт 
 
В заключение следует отметить, что 

метеорологические условия существенно 
влияют на формирование посевных каче-
ства семян в степных условиях средней 
Сибири. Для гарантированного получения 
семян высокими посевными кондициями 
предпочтительнее использовать сорта 
Вулкан, Бахус, Новосибирский 80 и Ача. 
Предусмотреть в технологии производства 
приёмы по снижению влажности семенно-
го зерна. 

Выводы 
1. Вклад фактора «год» в общую из-

менчивость массы 1000 зёрен составил 
37%, фактора «сорт» — 47% и взаимо-
действия «год х сорт» — 16%. Максималь-
ное выражение массы 1000 зёрен у плён-
чатых форм было в пределах 44,3 г и го-
лозёрных — 23,1 г.  

2. Доминирующий вклад в изменчи-
вость влажности семян вносил фактор 
«год». Вклад данного фактора в общую 
изменчивость составил 96%. Изменчи-
вость показателя отмечалась в годы ис-
следования в пределах от 13,3 до 18,2%. 

3. Вклад фактора «год» на 71% опре-
делял формирование всхожести семян, 
фактор «сорт» — на 16 и взаимодействие 
«год х сорт» — 11%.  

Всхожесть семян овса варьирует по го-
дам от 60,4±26,7 до 98,0±0,7%. 
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Эффективность использования сельско-
хозяйственной культуры в производстве 
во многом зависит от уровня и своевре-
менности разработки технологии его воз-
делывания для конкретных почвенно-
климатических условий. В условиях недос-
таточного увлажнения для получения вы-
соких урожаев озимого тритикале сроки 
посева и нормы высева в технологии 
имеют решающее значение. Норма высе-
ва становится эффективным приемом 
формирования оптимальной плотности 
продуктивного стеблестоя и дифференци-
руется в зависимости от сортотипа, на-
значения посевов, срока сева, уровня ми-
нерального питания, влажности почвы и 
предшественника. 

Цель исследований — изучение раз-
личных приемов технологии возделывания 
озимого тритикале в условиях вертикаль-
ной зональности Северного Кавказа.  

Задачи: 1) установить оптимальной 
срок посева и нормы высева; 2) опреде-
лить влияние сроков посева и различной 
густоты на накопление сухой массы, ин-
тенсивность фотосинтеза, урожайность и 
качества зерна.  

 
Условия  

и методика проведения исследований 
Для решения поставленных задач мы 

определили оптимальные сроки посева и 
нормы высева культуры в зависимости от 
зоны возделывания. 

По географическому расположению 
территория Кабардино-Балкарии, где про-
водились исследования, делится на три 
резко выраженных зоны: горную, пред-
горную и плоскостную (степную). Они от-
личаются друг от друга по климату, рас-
тительности, почвенному покрову. 

Почвы опытных участков в ОПХ «Опыт-
ное» представлены карбонатными черно-
земами, по механическому составу они 
тяжелосуглинистые, содержание гумуса 
колеблется от 2,0 до 3,5%, подвижного 
фосфора — низкое, а содержание обмен-
ного калия — от повышенного до высоко-
го. Реакция почвенного раствора колеба-
лась от нейтральной до слабощелочной. 
Нитрификационная способность от повы-
шенной до высокой. Территория данного 
хозяйства по рельефу местности является 
характерной для всей степной зоны Ка-
бардино-Балкарии. 

Почвы ЗАОрНП «Заря» Баксанского 
района представлены черноземами выще-
лоченными, среднемощными, по механи-
ческому составу среднесуглинистыми. 
Содержание гумуса, подвижного фосфо-

ра среднее, обменного калия повышен-
ное, нитрификационная способность — по-
вышенная, рН нейтральная в пределах 6,7-
6,9%. 

Почвы опытных участков ЗАОрНП «Бе-
локаменский» Зольского района пред-
ставлены горно-луговыми черноземами, 
по механическому составу тяжелосугли-
нистыми, реакция почвенного раствора 
относится к слабоподкисленной до ней-
тральной, по содержанию гумуса отно-
сится к среднегумусовым, содержание 
подвижного фосфора в пахотном слое — 
среднее, содержание обменного калия — 
среднее, нитрификационная способность 
от средней до повышенной.  

Степная зона КБР характеризуется по-
вышенной температурой и недостаточным 
увлажнением. В этой зоне сумма положи-
тельных температур по многолетним дан-
ным за период вегетации озимого трити-
кале составляет 1710°С, а в годы исследо-
ваний — 1749°С, или на 2,3% выше. Сум-
ма осадков в этой зоне по многолетним 
данным за вегетационный период озимого 
тритикале составляет в среднем 230 мм, 
или 54% от годового количества. Наи-
больший дефицит влаги наблюдается в 
июле и в августе.  

Предгорная зона характеризуется по-
ниженным температурным режимом по 
сравнению со степной зоной. Сумма по-
ложительных температур за вегетацион-
ный период по многолетним данным в 
среднем составляет 2458°С, а за три года 
исследований — на 4% ниже.  

Эта зона умеренно жаркая и с неус-
тойчивым увлажнением, ГТК в период ве-
гетации за годы исследований составил 
0,9-1,2. За вегетационный период озимо-
го тритикале по многолетним данным 
осадков выпадает 206 мм, или 44% годо-
вой суммы.  

Горная зона характеризуется пониже-
нием температурного режима и доста-
точным увлажнением. Эта зона теплая и 
увлажненная, ГТК 1,3-1,9.  

Сумма положительных температур за 
вегетационный период озимого тритикале 
по многолетним данным составляет в 
среднем 2532°С, это на 227°С меньше, 
чем за годы исследований. За период ве-
гетации выпало осадков в среднем за три 
года проведения опытов — 377 мм, или 
75% от годовой нормы.  

При разработке и составлении схемы 
опытов мы руководствовались методиче-
скими указаниями Географической сети 
опытов с удобрениями ВИУА для зональ-
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ных агрохимических лабораторий Север-
ного Кавказа [2]. 

Расположение делянок — систематиче-
ское, в две полосы, форма — прямо-
угольная, повторность — четырехкратная. 
Учетная площадь делянки — 100 м2, учет 
урожая — поделяночный. 

Система обработки почвы и уход за 
посевами — общепринятые и рекомендо-
ванные для данной зоны. Для опыта ис-
пользовали сорта озимого тритикале — 
Самур и Курская степная.  

Все предусмотренные программой на-
блюдения и анализы выполнены в соответ-
ствии с методикой Госкомиссии по сорто-
испытанию сельскохозяйственных культур. 

В 2002-2005 годы опыты с изучением 
различных сроков посева и норм высева 
озимого тритикале сорта Самур и Кур-
ская степная проводились по следующей 
схеме: сроки посева — 10.IX, 25.IX, 10.X, 
25.X; норма высева — 3,5, 4,5, 6,0 млн 
всхожих семян — накладывалась на каж-
дый срок посева.  

 
Результаты 

В оценке значения кущения зерновых 
хлебов в литературе нет единого мнения. 
Некоторые исследователи рассматривают 
кущение как нежелательное явление, 
особенно в зоне неустойчивого увлажне-
ния. Они считают, что на образование 
вторичных стеблей затрачивается много 
воды и питательных веществ, из-за чего 
ухудшается снабжение ими главных стеб-
лей, а урожай вторичных стеблей недос-
таточен, чтобы возместить недобор зерна 
главных стеблей. 

В.Р. Вильямс, В.Е. Писарев, С.А. Му-
равьев и др. считают, что при хорошем 
кущении благодаря нарастанию листовой 
поверхности вырабатывается большое ко-
личество органического вещества для об-
разования зерна [1]. При благоприятных 
условиях боковые стебли дают 30-50% 
урожая зерна. Однако сильное кущение 
может привести в увлажненной зоне и к 
отрицательным результатам [2, 3]. 

По результатам наших исследований, 
кущение, т.е. число стеблей на одно рас-
тение, находится в прямой зависимости от 
сроков посева. 

По данным А.И. Носатовского, озимые 
культуры кустятся в большей степени при 
ранних сроках посева, а при поздних сте-
пень кущения снижается [4]. 

Это подтверждается и нашими данны-
ми, общая кустистость растений озимого 
тритикале снижается от раннего срока по-
сева к позднему сроку. При посеве в  

I декаде октября общая кустистость со-
ставила 2,93 , а при посеве 25 октября 
она снизилась на 0,2 и составила в сред-
нем 2,73. Сроки посева на продуктивную 
кустистость заметного влияния не оказа-
ли, и во всех вариантах она была пример-
но одинаковой — 1,74. 

Влияние норм высева на кущение ози-
мого тритикале приблизительно одинаково 
со сроками при пониженных нормах вы-
сева (3,0 млн всхожих семян), общая кус-
тистость была выше и составила в сред-
нем 3,1, а с более высокой нормой  
(6,0 млн всхожих семян) она была 2,5.  

С увеличением норм высева с 3,0 до 
6,0 млн всхожих семян продуктивная кус-
тистость снижается с 1,7 до 1,5 соответ-
ственно. Полученные данные позволяет 
сделать вывод о том, что посевы озимого 
тритикале в ранние сроки (10 и 25 сентяб-
ря) в удобренную почву с нормой высева 
4,5 млн всхожих семян стадию кущения 
проходят в оптимальных условиях. Расте-
ния при этих условиях получают необхо-
димое количество положительных темпе-
ратур и влаги из почвы для хорошего ку-
щения.  

При норме высева 3,0 млн всхожих 
семян в благоприятных условиях наблюда-
ется появление большого количества под-
гона, что отрицательно сказывается на 
урожае зерна. При повышенных нормах 
6,0 млн всхожих семян продуктивная кус-
тистость чуть ниже, чем при 4,5 млн 
всхожих семян, что сказывается на выхо-
де зерна с гектара. Поэтому мы считаем, 
что оптимальной нормой высева при воз-
делывании озимого тритикале на зерно 
является 4,5 млн всхожих семян на 1 га, а 
при возделывании на зеленую массу —  
6,0 млн всхожих семян. 

Результаты наших исследований с ози-
мым тритикале полностью подтвердили 
положение о том, что площадь и про-
должительность работы листьев находи-
лись в полной зависимости от густоты 
стояния растения, продолжительности 
прохождения фаз развития. 

Так, в опыте максимальная площадь 
листьев отмечена в период выхода в 
трубку — колошение и составила при ран-
них сроках посева 59-70 тыс. м2/га. При 
поздних сроках посева наблюдается сни-
жение на 8-9 тыс. м2/га. Различная густо-
та стояния растений повлияла на площадь 
листовой поверхности, но в меньшей сте-
пени. При норме высева 3 млн всхожих 
семян она была в среднем у Самура  
56 тыс. м2/га, Курской степной — 46 тыс. 
м2/га, а при норме 4,5 млн всхожих се-
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мян она, соответственно, составляла 65,5 
и 44,0 тыс. м2/га. При дальнейшем уве-
личении нормы высева увеличение площа-
ди листовой поверхности уже не наблю-
дается и остается на прежнем уровне.  

Изменение площади листовой поверх-
ности прямо связано с нарастанием сухой 
массы озимого тритикале. Разница между 
посевами 25 сентября и 25 октября в на-
коплении максимальной сухой массы со-
ставляет в среднем у Курской степной  
2,8 т/га, у Самура — 2 т/га. При повы-
шении нормы высева с 3,0 6,0 млн всхо-
жих семян увеличивается выход сухой 
массы у Курской степной на 1,82 т/га, у 
Самура — на 2,15 т/га.  

Сроки посева оказывают значительное 
влияние на фотосинтетический потенциал 
(ФП) посевов озимого тритикале. При по-
севе 25.IХ ФП у сорта Самур составил в 
среднем в степной зоне 3,07 млн м2/га 
дней, в предгорной — 3,63, горной — 3,06, 
что в среднем на 0,51 млн м2/га дней 
больше, чем при посеве 10.Х. Этот пока-
затель значительно ниже в поздние сроки 
посева. Фотосинтетический потенциал 
снизился в среднем на 0,36 млн м2/га 
дней.  

Урожай зерна с единицы площади оп-
ределяется числом продуктивных стеблей 
и массой зерна с одного колоса. Поэтому 
чтобы получить наибольший урожай, нуж-
но выбирать такую густоту посева, при 
которой к моменту уборки на единицу 
площади сохраняется наибольшее число 
продуктивных стеблей с максимальной 
массой зерна с одного колоса.  

В наших исследованиях лучший резуль-
тат по продуктивному стеблестою был 
получен в степной зоне и горной при по-
севе 10 сентября, а в предгорной —  
25 сентября и составил в среднем по сро-
ку 234,3 стебля, что на 14,7% выше, чем 
при посеве 25 октября. Определяющим 
фактором в повышении продуктивного 
стеблестоя в наших опытах является нор-
ма высева. Так, при повышении с 3,0 до 
6,0 млн всхожих семян, этот показатель 
увеличивается на 23,3% и составляет в 
среднем 248,6 стеблей.  

Значительного изменения количества 
колосков в колосе в опытах мы не наблю-
дали, в то время как озернённость колоса 
изменяется по нормам высева. При нор-
ме высева 3,0 млн всхожих семян озер-
ненность составляет в среднем у Курской 
степной 44,5, у Самура — 64,5 зерен в 
колосе, что в среднем на 3,6% выше, чем 
при норме 6,0 млн всхожих семян.  

Как было отмечено выше, масса семян 
с колоса является определяющим звеном 
в урожайности посевов. Поэтому малей-
шее изменение его существенно отража-
ется на этом показателе.  

Изменение массы семян с колоса по 
срокам составляет в среднем 0,1-0,2 г с 
одного колоса, и лучшими сроками явля-
ются ранние посевы. Влияние же норм 
высева на этот показатель более сущест-
венен и составляет в среднем 0,4 г между 
3,0 и 6,0 млн всхожих семян. 

Масса 1000 зерен была лучшей при по-
севе 25 сентября и равнялась в среднем у 
Курской степной 41 г, у Самура — 47 г, 
это на 4,6% выше, чем при посеве 25 ок-
тября. При загущении посевов происходит 
снижение массы тысячи семян в среднем 
на 0,6 г у Курской степной и на 3,8 г — у 
Самура.  

Анализируя результаты влияния сроков 
посева и норм высева на урожай зерна 
озимого тритикале, мы пришли к выводу, 
лучшим сроком посева является вторая-
третья декада сентября для всех зон воз-
делывания, с нормой высева 4,5 млн 
всхожих семян для предгорной и горной 
зон, 6 млн всхожих семян/га для степной 
зоны. Средняя урожайность при этом у 
Курской степной равнялась 5,11 т/га, а у 
Самура — 6,58 т/га (табл.).  

Посевы, проведенные раньше или поз-
же этого срока, приводили к снижению 
урожайности. Влияние ранних сроков посе-
ва было незначительным по сравнению с 
поздними сроками. Так, при посеве во 
второй декаде сентября урожай зерна 
озимого тритикале снизился у Курской 
степной на 2,9%, а у Самура и того мень-
ше — на 0,9%. К значительному снижению 
урожайности приводят поздние сроки по-
сева. Посев в третьей декаде октября ока-
зался ниже показателей раннего срока у 
Курской степной на 23,1%, а у Самура — 
на 12,4%. При снижении густоты стояния с 
4,5 до 3,0 млн всхожих семян урожай 
зерна снижается в среднем на 0,7- 
0,8 т/га. Увеличение же нормы высева до 
6,0 млн всхожих семян не приводит к зна-
чительному повышению урожая в пред-
горной и горной зоне. В степной зоне за 
счет увеличения нормы высева и снижения 
степени продуктивной кустистости значи-
тельно повышается процент главных стеб-
лей в структуре агроценоза. А разница 
продуктивности главного колоса и других 
стеблей дает прибавку урожайности ози-
мого тритикале в среднем на 47-60% по 
сравнению с низкой нормой высева.  
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Таблица 
Урожай зерна сортов озимого тритикале в зависимости от изучаемых факторов, т/га  

(среднее за 2002-2005 гг.) 
 

Степная зона
Курская степная Самур 

Норма высева, млн всх. семян/га Норма высева, млн всх. семян/га 
3,0 4,5 6,0 среднее 3,0 4,5 6,0 среднее 

10 сентября 
2,6 4,7 4,6 3,6 3,9 4,4 5,6 4,6 

25 сентября 
2,8 4,2 4,5 3,8 3,6 4,3 5,0 4,3 

10 октября 
2,3 3,5 3,8 2,9 3,3 4,0 4,8 4,0 

25 октября 
2,1 3,2 3,4 2,9 2,9 3,7 4,6 3,7 

Среднее по норме 
2,5 3,9 4,1  3,4 4,1 5,0  

НСР05 для сроков 0,21 т/га НСР05 для сроков 0,14 т/га 
НСР05 для нормы высева 0,11 т/га НСР05 для нормы высева 0,16 т/га 
НСР05 для взаимодействия 0,16 т/га НСР05 для взаимодействия 0,22 т/га 

Предгорная зона
Курская степная Самур 

Норма высева, млн всх. семян/га Норма высева, млн всх. семян/га 
3,0 4,5 6,0 среднее 3,0 4,5 6,0 среднее 

10 сентября 
4,1 4,8 5,0 4,6 5,7 6,5 6,4 6,3 

25 сентября 
4,3 5,1 4,9 4,8 5,9 6,6 6,5 6,3 

10 октября 
3,7 4,5 4,4 4,2 5,2 5,9 6,3 5,8 

25 октября 
3,3 3,9 3,7 3,6 4,9 5,8 5,7 5,5 

Среднее по норме 
3,9 4,6 4,5  5,4 6,1 6,2  

НСР05 для сроков 1,67 ц/га НСР05 для сроков 1,46 ц/га 
НСР05 для нормы высева 1,45 ц/га НСР05 для нормы высева 1,26 ц/га 
НСР05 для взаимодействия 2,9 ц/га НСР05 для взаимодействия 2,53 ц/га 

Горная зона 
Курская степная Самур 

Норма высева, млн всх. семян/га Норма высева, млн всх. семян/га 
3,0 4,5 6,0 среднее 3,0 4,5 6,0 среднее 

10 сентября 
4,1 4,8 5,2 4,7 5,0 6,3 6,2 5,8 

25 сентября 
3,8 4,5 4,7 4,3 4,7 6,1 5,7 5,5 

10 октября 
3,7 3,6 4,4 3,9 4,3 5,6 5,4 5,1 

25 октября 
3,6 3,5 4,2 3,7 4,1 5,1 5,0 4,7 

Среднее по норме 
3,8 4,1 4,6  4,5 5,8 5,6  

НСР05 для сроков 1,24 ц/га НСР05 для сроков 1,37 ц/га 
НСР05 для нормы высева 1,13 ц/га НСР05 для нормы высева 2,19 ц/га 
НСР05 для взаимодействия 2,71 ц/га НСР05 для взаимодействия 2,99 ц/га 
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