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Выводы 
Подбор ультраранних гибридов кукуру-

зы и перенос срока посева на первую де-
каду мая являются условием устойчивого 
производства зерна кукурузы в лесостепи 
Зауралья. Этот прием обеспечивает наи-
более эффективное использование гидро-
термических ресурсов, повышение уро-
жайности, снижение и стабилизацию убо-
рочной влажности зерна. 
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Введение 

В связи с животноводческим направле-
нием сельскохозяйственного производства 
Бурятии первостепенное значение имеет 
укрепление кормовой базы. Наряду с 
многолетними травами необходимо уде-
лять внимание возделыванию однолетних 
трав, так как наибольшая надёжность 
кормового конвейера обеспечивается при 
их соотношении 1:1 [1].  

Видовой состав однолетних кормовых 
трав в Забайкалье очень ограничен. Ос-
новные площади заняты овсом на различ-
ные кормовые цели. Одной из наиболее 

перспективных для засушливых условий 
республики культур является суданская 
трава — одна из лучших кормовых одно-
летних трав, сочетающих высокие кормо-
вые достоинства с засухоустойчивостью и 
способностью наиболее полно использо-
вать максимум осадков второй половины 
лета [2]. Для введения суданской травы в 
систему кормопроизводства сухостепной 
зоны Бурятии необходимо провести ис-
следования по изучению эффективности 
основных элементов технологии её возде-
лывания, в том числе сроков посева.  

 
Условия и методы исследования 

Исследования проводились в Южной 
подзоне сухостепной зоны Бурятии, на 
опытном участке Бурятской семеноводче-
ской станции по травам. Почва опытного 
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участка — каштановая мучнисто-кар-
бонатная, длительно-сезонно-мерзлотная, 
характерная для степных и сухостепных 
регионов республики. Содержание гумуса 
в пахотном слое (0-20 см) — 1,2%. Реак-
ция почвенного раствора близка к ней-
тральной — рН 6,8, с переходом в глубо-
ких горизонтах к слабощелочной и ще-
лочной. Содержание основных элементов 
питания: подвижных форм фосфора — 
1,35-2,65 мг, обменного калия — 3,0- 
4,8 мг на 100 г почвы (по Мачигину). 

Годы проведения исследований отлича-
лись по температурному режиму, запа-
сам почвенной влаги, выпадению осадков 
и их распределению в период вегетации 
изучаемой культуры. ГТК вегетационного 
периода 2000 г. составил 0,79, что харак-
теризует его как очень засушливый. Гид-
ротермические условия 2001 г. были бо-
лее благоприятными — ГТК вегетационного 
периода составил 1,34. Условия вегетации 
2002 г. также характеризовались как за-
сушливые — ГТК — 0,76.  

Сорт Туран 2 районирован в Бурятии. 
Варианты опыта (по срокам посева): 20 

и 30 мая, 10, 20 и 30 июня, 10 и 20 июля. 
Способ посева — рядовой, с междурядь-
ями 15 см. Норма высева — 2 млн всхо-
жих семян/га. 

Опыты закладывались в четырёхкратной 
повторности. Размещение вариантов — 
систематическое. Общая площадь делянки 
— 40 м2, учётная — 25 м2. Глубина заделки 
семян — 4-5 см. Под предпосевную куль-
тивацию вносили удобрения в дозе N60Р60.  

Все учёты, наблюдения и анализы про-
водились по методикам ВНИИ кормов им. 
В.Р. Вильямса и полевого опыта Б.А. Дос-
пехова [3, 4]. 

 
Результаты исследований  

и их обсуждение 
Полевая всхожесть семян в среднем за 

годы исследований была самой низкой при 
посеве суданской травы 20 мая — 48%, 
что связано с недостаточным прогревани-
ем почвы. При посеве 30 мая она возрас-
тала до 64%, затем снижалась при сроках 
10 и 20 июня до 56 и 60% соответственно. 
Эти результаты объясняются недостатком 
почвенной влаги — основного лимитирую-
щего фактора в сухой степи Бурятии. По-
левая всхожесть достигла максимума при 
сроке посева 30 июня (68%) и незначи-
тельно снизилась при июльских посевах 
(64-67%). Выявлена высокая корреляцион-
ная связь между всхожестью семян и 

урожайностью зелёной массы суданской 
травы — r = 0,714 ± 0,015. 

Продолжительность периода от посева 
до вымётывания существенно зависела от 
влажности почвы во время посева. Она 
была наибольшей при сроках посева  
10-30 июня — 60-62 дня. Наименьшая про-
должительность вегетационного периода 
проявилась при посеве 10 июля — всего  
45 дней. В целом в сухостепных зонах 
Забайкалья темпы роста и развития судан-
ской травы до укосной спелости опреде-
ляются комплексом нерегулируемых ме-
теофакторов (тепло, осадки).  

Одним из основных показателей потен-
циальной продуктивности посевов сель-
скохозяйственных культур является их фо-
тосинтетический потенциал [5]. Данный 
потенциал у суданской травы в среднем 
за 3 года достигал к началу фазы вымё-
тывания, в зависимости от сроков посева, 
442-677 тыс. м2 x дней/га, что является 
хорошим показателем, учитывая экстре-
мальные метеоусловия, сложившиеся в 
годы исследований. 

Сроки посева суданской травы в целом 
существенно повлияли на величину её фо-
тосинтетического потенциала. Его наи-
большие показатели проявились при посе-
ве с 20 июня по 10 июля, с максимумом 
30 июня — 677 тыс. м2 × дней / га. 

Учёт урожая зелёной массы суданской 
травы при различных сроках посева про-
изводился по мере достижения растения-
ми фазы вымётывания. В 2000 г. его уро-
вень был самым высоким за годы прове-
дения исследований — 11,3-19,9 т/га  
(рис. 1). Наиболее вероятная причина это-
го — больший запас продуктивной влаги в 
почве после предыдущего года в сочета-
нии с высокими температурами и интен-
сивной солнечной инсоляцией. Известно, 
что урожай суданской травы часто опре-
деляется не столько осадками, сколько 
термическим режимом её вегетационного 
периода [6]. В 2001 г. произошло значи-
тельное снижение урожаев зелёной мас-
сы по сравнению с 2000 г. по всем сро-
кам посева — до 6,1-11,9 т/га.  

Вероятно, летние осадки этого года не 
восполнили запасы влаги в глубоких слоях 
почвы, откуда суданская трава потребляет 
большую её часть [10].  

В 2002 г. растения при ранних сроках 
посева эффективно использовали запасы 
влаги прошлого года, что повысило их 
продуктивность. Посевы в первой полови-
не июня резко снизили урожайность зелё-
ной массы до 4,5 т/га, в конце июня — 



АГРОНОМИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 9 (83), 2011 13
 

июле, наоборот, повысили её до 6,8 т/га. 
Это произошло из-за разной влагообес-
печенности культуры. В среднем за 3 го-
да наибольшие урожаи зелёной массы 
сформировали посевы суданской травы в 
сроки с 20 июня до 10 июля — от 11,6 до 
12,3 т/га.  

Очень важным показателем при оценке 
кормовых культур является выход сухого 

вещества с единицы площади. Наиболь-
ший сбор абсолютно-сухого вещества с  
1 га посева был получен в условиях  
2000 г. — от 4,1 т/га при раннем майском 
сроке посева до 7,3-7,4 т/га — в посевах 
второй половины июня (рис. 2). В 2001 г. 
максимальный сбор сухого вещества су-
данской травы получен в те же сроки, что 
и в 2000 г., но он был в целом ниже. 

 

2000 г. 2001 г. 2002 г. Среднее за 3 года

20 мая 12,6 6,1 7,5 8,7

30 мая 11,5 6,8 7,1 8,5

10 июня 11,3 8,8 4,5 8,2

20 июня 19,9 11,9 5,1 12,3

30 июня 18,6 11,1 6,5 12,0

10 июля 18,2 9,9 6,8 11,6

20 июля 13,9 6,3 6,3 8,8

НСР 05 1,0 0,8 1,0
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Рис. 1. Урожай зелёной массы суданской травы сорта Туран 2, т/га 

 

2000 г. 2001 г. 2002 г. Среднее за 3 года

30 мая 4,3 2,6 3,4 3,5

10 июня 4,1 3,4 2,1 3,1

20 июня 7,3 4,4 2,6 4,8

30 июня 7,4 4,4 3,5 5,1

10 июля 6,4 3,7 3,8 4,6

20 июля 4,7 2,3 3,4 3,5
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Рис. 2. Урожай абсолютно-сухого вещества суданской травы сорта Туран 2, т/га 

 
Таблица  

Показатели кормовых качеств суданской травы, в среднем за 3 года 
 

Срок посева 
Сбор кормовых 
единиц, тыс/га 

Сбор переваримо-
го протеина, т/га

Переваримого про-
теина, г/1 к.ед. 

Выход валовой 
энергии, ГДж/га

20 мая 2,97 0,34 113 60,16 
30 мая 3,00 0,34 114 59,34 
10 июня 2,86 0,31 108 56,21 
20 июня 4,55 0,55 121 83,83 
30 июня 4,74 0,57 120 87,04 
10 июля 3,71 0,48 129 79,29 
20 июля 2,93 0,32 109 59,86 
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Низкий урожай зелёной массы засуш-
ливого 2002 г. несколько компенсировал-
ся высоким содержанием в ней сухого 
вещества (рис. 1). Однако его сбор был 
самым низким за все годы исследований 
— от 2,09 т/га при посеве 10 июня до 
3,74-3,75 т/га 20 мая и 10 июля.  

В среднем за 3 года наибольший выход 
сухого вещества получен при посеве су-
данской травы 20 июня — 10 июля — 4,6-
5,1 т/га (рис. 2).  

Расчёт общей питательности корма по-
казал, что при майских сроках посева в  
1 кг сухого вещества суданской травы со-
держится 0,87-0,88 к.ед. Посев 10 июня 
способствовал повышению её средней пи-
тательности до 0,91 к.ед/кг. А наиболь-
шие показатели были при сроках посева 
20 и 30 июня — соответственно, 0,95 и 
0,93 к.ед/кг. Вероятно, это объясняется 
повышением кустистости и облиственности 
растений в данных вариантах. Посев  
10 июля способствовал снижению пита-
тельности сухого вещества до 0,90, а  
20 июля — до 0,82 к.ед/кг. 

В среднем за 3 года выход кормовых 
единиц был наибольшим при посеве су-
данской травы 20 и 30 июня — соответст-
венно, 4,55 и 4,74 тыс/га (табл.). Более 
ранние посевы способствовали снижению 
данного показателя на 51,6-65,7%. При 
посеве культуры 10 июля также произош-
ло снижение выхода кормовых единиц на 
27,8%, 20 июля — на 61,8%. 

В условиях дефицита растительного 
белка в кормовых рационах сельскохо-
зяйственных животных в Бурятии, дости-
гающего 30-40% [3], большое значение 
имеет производство кормов с высоким 
содержанием переваримого протеина. 
Выход переваримого протеина в наших 
исследованиях также зависел от сроков 
посева. Так, он был на 14,6-18,8% выше 
при посеве 20 и 30 июня по сравнению с 
посевом 10 июля. В целом ранние и позд-
ние сроки посева способствовали наи-
меньшему сбору переваримого протеина 
с 1 га — всего 0,31-0,34 т/га (табл.).  

Расчёт содержания переваримого про-
теина в 1 к.ед. показал, что во всех вари-
антах опыта оно соответствовало зоотех-
нической норме (105-110 г/к.ед.). Наи-
лучшие показатели (120-129 г/к.ед.) 
обеспечили посевы суданской травы  
20 июня — 10 июля (табл.). 

В настоящее время широкое распро-
странение получила энергетическая оцен-
ка эффективности возделывания сельско-
хозяйственных культур [6]. В наших ис-

следованиях выход валовой энергии с 
урожаем суданской травы был наиболь-
шим при сроке её посева 30 июня —  
87,04 ГДж/га. При посеве 20 июня он 
снизился всего на 3,8%, 10 июля — 9,8%. 
Посевы с 20 мая по 10 июня также снизи-
ли выход валовой энергии с 1 га, но более 
значительно — на 44,7-55,5%. Наиболее 
поздний посев (20 июля) способствовал 
получению аналогичных результатов.  

 
Выводы 

1. Наибольшая полевая всхожесть се-
мян суданской травы получена при посеве 
30 июня — 68%, наименьшая — 10 и  
20 июня — 56 и 60% соответственно. 

2. Фотосинтетический потенциал судан-
ской травы был максимальным при её по-
севе 30 июня — 677 тыс. м2 × дней/га. 

3. Наибольшие урожаи зелёной массы 
обеспечили посевы суданской травы в 
сроки с 20 июня до 10 июля — от 11,6 до 
12,3 т/га.  

4. Выход абсолютно-сухого вещества в 
суданской траве при посеве 20 и 30 июня 
был выше на 15,4-84,7%, а его общая пи-
тательность — на 0,05 и 0,13 к.ед/кг по 
сравнению с другими сроками. 

5. При посеве 20 и 30 июня был наи-
большим с 1 га выход кормовых единиц 
(4,55-4,74 тыс.) и переваримого протеина 
(0,55-0,57 т). Содержание переваримого 
протеина в 1 к.ед. составило в опыте 108-
129 г. 

6. Выход валовой энергии с урожаем 
суданской травы был наибольшим при её 
посеве 30 июня — 87,04 ГДж/га. 

 
Предложения производству 

1. Посев суданской травы Туран 2 на 
зелёную массу и сено следует произво-
дить в условиях сухостепной зоны Бурятии 
с 20 июня по 10 июля. 

2. В системе зелёного конвейера сухо-
степной зоны суданскую траву можно вы-
севать в различные сроки (с 20 мая по  
20 июля) с целью получения зелёных 
кормов в период с первой декады июля 
до начала сентября.  
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Введение 

Основная задача кормопроизводства на 
сегодня — обеспечить скот высококачест-
венными объёмистыми кормами, которые 
должны содержать 10,5-11,0 МДж ОЭ и 
15-18% (злаки), 18-23% (бобовые) сырого 
протеина в сухом веществе. Получить та-
кие корма — вполне реальная задача. Но 
для этого развиваться должна вся система 
кормопроизводства (селекция и семено-
водство кормовых культур, полевое кор-
мопроизводство, технологии заготовки 
кормов, их хранения и использования) [1].  

Проблему производства полноценных 
кормов можно решить путём расширения 
видового состава растений. Одна из пер-
спективных культур для степной зоны — 
чина посевная (Lathyrus sativus L.). В зоне 
неустойчивого увлажнения среди зерно-
бобовых она имеет преимущества по 
урожайности зеленой массы и содержа-
нию протеина. В среднем сырого протеи-
на содержится 26,0%, незаменимых ами-
нокислот — 30,5%, каротина — 200 мг/кг. 
Коэффициент переваримости протеина 
очень высок — 72%. Чину прекрасно по-
едают крупный рогатый скот, овцы и сви-
ньи в виде зеленой массы, сена и силоса. 
Сено чины наиболее пригодно для круп-
ного и мелкого рогатого скота. Она име-




