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Введение 

К важным задачам агропромышленно-
го комплекса относится обеспечение по-
требностей пищевой и перерабатывающей 
промышленности, животноводства и пти-
цеводства в пищевом и фуражном зерне. 
Продуктивность и качество ячменя обу-
словлены не столько генотипическими 
особенностями сортов, сколько условия-
ми возделывания. Зерно ячменя исполь-
зуется преимущественно в комбикормо-
вой, крупяной промышленности и пивова-
рении. Одним из главных критериев для 
отнесения сортов ячменя к фуражным или 
пивоваренным является уровень содержа-
ния белка в зерне. В пивоваренном ячме-
не оно оставляет 9-11%, а в фуражном — 
11-16%.  

Необходимый уровень биохимических 
показателей в зерне, формирование фи-
зических показателей существенно зави-
сят от использования агротехнических 
приемов. Применение минеральных и ор-
ганических удобрений повышает урожай-
ность культуры и изменяет качество зер-
на. Сидерация позволяет не только повы-
сить продуктивность культуры, но и со-
хранить плодородие почвы [1]. 

Авторами ранее установлено влияние 
элементов агротехники на содержание 
протеина в зерне ячменя сорта Лунь [2]. 
Белок ячменя характеризуется комплек-
сом незаменимых аминокислот. В его со-
став входят треонин, валин, метионин, ли-
зин. В разных сортах ячменя содержится 
от 45 до 58% крахмала. Согласно совре-
менным представлениям для определения 
направления использования зерна ячменя 
важно не столько количество белка в 
нем, сколько его качество [3]. И высоко-
белковые сорта ячменя дают хорошее 
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пиво, если их выращивают при благопри-
ятных условиях. Содержание крахмала в 
зерне ячменя существенно зависит от аг-
ротехнических приемов. В связи с этим 
крайне важно подобрать сидеральные 
культуры, способствующие улучшению 
питательного режима почвы, получению 
высоких урожаев зерна ячменя с задан-
ными технологическими и посевными по-
казателями качества.  

Целью исследований является разра-
ботка приемов повышения урожайности и 
качества ячменя путем применения сиде-
ратов, способов их заделки и доз мине-
ральных удобрений. 

 
Объекты и методы исследования 

В качестве объекта исследования ис-
пользовали сорт ярового ячменя Лунь. 
Сорт создан в ГНУ Пензенский НИИСХ 
совместно с ГНУ Самарский НИИСХ, ГНУ 
НИИСХ центральных районов нечерно-
земной зоны, районирован в Средне-
волжском регионе с 2009 г.  

Исследования проводили в короткоро-
тационном севообороте: сидеральный пар 
— озимая пшеница — просо — ячмень в 
трехфакторном полевом опыте. Почва 
опытного участка — выщелоченный черно-
зем. Содержание гумуса в пахотном слое 
составляло 6,0%. Реакция почвенного рас-
твора нейтральная, рН водной вытяжки — 
6,4-6,7, степень насыщенности погло-
щающего комплекса основаниями состав-
ляет 83-89%. Содержание подвижного 
фосфора — 19,0 мг/100 г почвы и об-
менного калия — 125 мг/100 г почвы.  

Технология возделывания культур в 
опыте общепринятая для лесостепной зо-
ны Среднего Поволжья. Повторность 
опыта трёхкратная. Размещение делянок 
— систематическое одноярусное. Площадь 
делянки первого порядка — 3300 м2.  

В качестве сидератов изучали подсев-
ной сидерат (клевер луговой), озимую 
сидеральную смесь (вика мохнатая + су-
репица озимая) и яровую сидеральную 
смесь (вика посевная + редька маслич-
ная). 

В опыте изучали три способа заделки 
сидератов: вспашка (на глубину 24-26 см), 
дискование (в два следа на глубину  
10-12 см) и лущение (на глубину 8-10 см). 
Исследования проводили на трех фонах 
минерального питания: естественном, 
полная норма NPK (рассчитывали на за-
планированный урожай ячменя 4 т/га) и  
Ѕ NPK. 

 
Результаты и их обсуждение 

Полученные результаты свидетельст-
вуют о достоверном влиянии минерально-
го фона, вида сидерата и способов задел-
ки на интегральный показатель эффектив-
ности изучаемых агротехнических прие-
мов — урожайность ячменя (рис. 1).  

Прибавка урожая при внесении полной 
нормы NPK составила 0,52 т/га, а при 
внесении Ѕ NPK — 0,29 т/га в сравнении с 
вариантом без минеральных удобрений. 
По мере убывания влияния на продуктив-
ность ячменя сидераты можно располо-
жить в виде следующего ряда: клевер, 
вика яровая + редька масличная, вика 
озимая + сурепица озимая.  
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Рис. 1. Влияние агротехнических факторов на урожайность зерна ячменя:  

1 — клевер; 2 — вика мохнатая +сурепица озимая; 3 — вика яровая + редька масличная;  
4 — вспашка; 5 — дискование; 6 — лущение; 7 — без удобрений; 8 — 1/2 NPK; 9 — NPK 
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В условиях опыта наибольший урожай 
получен по вспашке (3,52 т/га), наи-
меньший — по лущению (3,23 т/га). 

Самый высокий урожай ячменя 
(3,97 т/га) получен на варианте с запаш-
кой клевера и внесением полной нормы 
NPK. 

На рисунке 2 приведены результаты 
исследований содержания протеина, 
крахмала и жира в зерне ячменя в зави-
симости от внесения удобрений и запашки 
сидератов. 

Содержание сырого протеина в зерне 
ячменя, выращенного после сидеральных 
паров, существенно зависело как от норм 
минеральных удобрений, так и от спосо-
бов заделки сидератов. Наиболее низкое 
по опыту содержание протеина (12,3%) 
отмечено в вариантах без внесения мине-
ральных удобрений с заделкой смеси вики 
яровой и редьки масличной дискованием. 
Самое высокое по опыту содержание 
протеина (16,43) отмечено на варианте с 
заделкой смеси вики и сурепицы вспашкой 
и при внесении полной дозы NPK. Сред-
нее содержание протеина в вариантах с 
клевером составило 14,0%. На сидераль-
ных смесях этот показатель отличался не-
значительно —14,1-14,2%.  

В среднем по опыту в вариантах со 
вспашкой содержание протеина в зерне 

ячменя составило 16,15%, а в вариантах с 
дискованием — 12,65%. 

Среднее содержание протеина на ва-
риантах без удобрений составило 13,89%. 
Внесение половинной дозы NPK повысило 
этот показатель до 14,07%, а полная доза 
NPK — до 14,35%. Содержание крахмала 
в зерне варьировало от 50,1 до 55,7%. 
Среднее содержание крахмала в зерне 
ячменя в вариантах с озимой и яровой си-
деральными смесями было одинаковым — 
51,8-51,9%. На клевере оно возросло до 
52,6%.  

При вспашке содержание крахмала бы-
ло ниже, чем при лущении и дисковании, 
— 51,3; 51,7 и 53,2% соответственно.  

Содержание крахмала в зерне ячменя 
при внесении минеральных удобрений 
возросло по сравнению с неудобренным 
фоном с 52,0 до 52,9%.  

Анализ содержания крахмала в образ-
цах ячменя и уровень влияния сидератов 
на этот показатель позволили располо-
жить исследуемые сидераты в следующий 
ряд: клевер — яровая смесь — озимая 
смесь. Наиболее высокие показатели со-
держания протеина, жира и лизина отме-
чены на вариантах с яровой сидеральной 
смесью.  
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Рис. 2. Влияние агротехнических факторов на содержание протеина,  

крахмала и жира в зерне ячменя: 
1 — клевер; 2 — вика мохнатая + сурепица озимая; 3 — вика яровая + редька масличная;  
4 — вспашка; 5 — дискование; 6 — лущение; 7 — без удобрений; 8 — 1/2 NPK; 9 — NPK 
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Рис. 3. Влияние агротехнических факторов на содержание суммы аминокислот и лизина 

в зерне ячменя: 
1 — клевер; 2 — вика мохнатая + сурепица озимая; 3 — вика яровая + редька масличная;  
4 — вспашка; 5 — дискование; 6 — лущение; 7 — без удобрений; 8 — 1/2 NPK; 9 — NPK 

 
Содержание жира в зерне ячменя бы-

ло самым низким по опыту в вариантах 
при заделке клевера. Заделка сидератов 
лущением повысила этот показатель до 
3,50%. 

Внесение минеральных удобрений при 
выращивании ячменя улучшило практиче-
ски все показатели качества фуражного 
зерна ячменя в сравнении с неудобрен-
ным фоном.  

На рисунке 3 приведены результаты 
исследований содержания лизина и суммы 
аминокислот в зерне ячменя в зависимо-
сти от агротехнических факторов. 

Наибольшее содержание лизина  
(5,88 мг%) отмечено на варианте с по-
следействием яровой сидеральной смеси, 
заделанной лущением без внесения удоб-
рений. Наименьшее содержание лизина 
(5,13 мг%) отмечено на варианте с по-
следействием озимой сидеральной смеси, 
заделанной лущением с внесением  
1/2 дозы NPK. Необходимо отметить, что 
аминокислоты ячменя и солода, получае-
мого из пророщенного ячменя, играют 
существенную роль в пивоварении. Они 
необходимы для роста и метаболизма пи-
воваренных дрожжей. Лизин ячменя на-
ряду с треонином, лейцином и серином 
эффективно используется дрожжами в 
процессе брожения. При этом следует 

подчеркнуть, что даже из высокобелкови-
стых и трудноразрыхляемых ячменей 
возможно получение качественного соло-
да и пива по определенным технологиям 
[4, 5]. 

 
Заключение 

Совокупность представленных данных 
позволяет рекомендовать в короткорота-
ционном севообороте сидеральный пар — 
пшеница — просо — ячмень для получения 
фуражного зерна с высокими кормовыми 
достоинствами сидераты запахивать, а под 
ячмень обязательно вносить минеральные 
удобрения. Для получения зерна, пригод-
ного для пивоварения, сидераты следует 
заделывать дискованием, а минеральные 
удобрения под ячмень не применять. 
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Введение 

Посевная площадь ячменя в мире  
составляет 79 млн га. Общая посевная 
площадь ячменя в Сибири — около  
1,7 млн га, Красноярском крае — около 
129 тыс. га. При средней мировой уро-
жайности ячменя 21 ц/га в Сибири она 
составляет 15,4 ц/га [1]. Площадь под 
данной культурой в Республике Хакасия 
была незначительной и находилась в 2005-
2009 гг. в пределах 1000-128850 га. Одна-
ко отмечается тенденция увеличения по-
севных площадей ячменя в последние го-
ды. Урожайность ячменя остается в рес-
публике очень низкой и варьирует от 0,7 
до 1,4 т/га. В зоне проведения исследо-
вания посевная площадь под ячменём в 
2005-2009 гг. составляла 410-3517 га, при 
средней урожайности 0,67-1,59 т/га.  

 
Объекты и методы исследования 

Опыты проводились в 2001-2009 гг. Ра-
бота выполнялась в рамках договора ме-
жду ХГУ им. Н.Ф. Катанова и инспекту-
рой ГК по сортоиспытанию и охране се-
лекционных достижений по Красноярско-
му краю, Республике Хакасия и Республи-
ке Тыва. 

Размещение полевых опытов проведе-
но на Ширинском ГСУ. 

Опыты закладывались по методике го-
сударственного сортоиспытания, утвер-

жденной Государственной комиссией Рос-
сийской Федерации по испытанию и охра-
не селекционных достижений (1989). Кон-
курсное сортоиспытание проведено вто-
рой культурой после пара по предшест-
веннику пшеница. 

Размещение делянок рендомизирован-
ное, двухъярусное. Площадь учётных де-
лянок — 25 м2, защитная полоса — 15 м, 
повторность четырехкратная. 

В конкурсном сортоиспытании испыты-
вали от 14 до 19 сортов. Урожайность пя-
ти сортов, прошедших испытание в тече-
ние девяти лет, проанализирована в двух-
факторном дисперсионном комплексе 
(5Ч9) для расчета вклада факторов «год», 
«сорт», и их взаимодействий. 

Посев проводили в первой половине 
мая с учётом зональной технологии. 

Обработка зернового предшественника 
включала отвальную весновспашку на глу-
бину 10-12 см, культивацию на глубину 
заделки семян. Между предпосевной об-
работкой разрыв составлял не более  
4-5 дней. 

Посев конкурсного испытания прово-
дился СН-16 и уборка — комбайном  
SAMPO-500. 

Первичную очистку и сортировку зерна 
осуществляли на зерноочистительной ма-
шине «Петкус Гигант». 

Статистическая обработка данных про-
ведена с помощью пакета программ  
FieldExpert Д.Н. Акимова [1]. 

Для расчета количественной изменчи-
вости показателей использован вариаци-
онный анализ, для расчёта вклада изучае-
мых факторов — многофакторный дис-
персионный анализ.  




