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Горох посевной (Pisum sativum L.) является одной 

из наиболее ценных продовольственных зерновых 

бобовых культур в мире и в Российской Федерации. 

Горох возделывается во многих регионах и имеет 

важное хозяйственное значение [1–3].

Зерно гороха – богатейший источник основных 

пищевых и кормовых веществ – белка и крахмала.

В белках содержатся все незаменимые аминокис-

лоты, необходимые для нормальной жизнедеятель-

ности организма человека и животных. В семенах 

гороха накапливается значительное количество 

витаминов A, В1, В2, В3, В5, В6, С, минеральных ве-

ществ – кальция, железа, фосфора, магния. Поэтому 

возделывание гороха играет важную роль в решении 

проблемы дефицита растительного белка [4, 5].

Однако урожайность гороха невысокая и не-

стабильная по годам. По-прежнему является акту-

альным увеличение продуктивности, технологич-

ности сортов [6]. Для повышения эффективности 

селекционной работы необходимо вести целена-

правленный поиск новых доноров селекционно-

ценных признаков. Поэтому углублённое изучение 

коллекционного материала, направленное на вовле-

чение в селекционный процесс новых источников 

хозяйственно важных признаков и свойств гороха, 

является актуальной задачей [7–10].

Целью настоящей работы являлось изучение 

сортообразцов гороха, поступивших в различные 

годы из коллекции ВИР, и выявление доноров 

хозяйственно полезных признаков для селекции в 

условиях Республики Башкортостан. Для успешного 

осуществления поставленной цели были опреде-

лены следующие задачи:

– всесторонне оценить образцы коллекции 

гороха в условиях Республики Башкортостан;

– выделить скороспелые, высокоурожайные, 

ценные по ряду других хозяйственно полезных 

признаков образцы.

Материал и методы исследования. Исследование 

выполнено в 2009–2018 гг. на опытных посевах ла-

боратории селекции и семеноводства зернобобовых 

культур Башкирского НИИСХ  УФИЦ  РАН. Почвы 

полей – карбонатный чернозём средней мощности, 

среднесуглинистый с содержанием гумуса около 

8,1–8,4%, общего азота – 0,4%, обменного калия – 

104 мг/кг, подвижного фосфора – 107 мг/кг. Почва 

характеризовалась нейтральной кислотностью с 

pH от 6,5 до 7,0. Предшественником были озимые 

зерновые культуры. Обработку почвы, посев и уход 

за посевами гороха проводили в ранние сроки 

в соответствии с принятыми технологическими 

требованиями для Предуральской степной зоны 

Республики Башкортостан.

За годы исследования погодные условия от-

личались контрастностью, что позволило полнее 

охарактеризовать образцы коллекции гороха по их 

реакции на различные факторы внешней среды. 

Из десяти лет по влагообеспеченности растений 

гороха острозасушливыми были 2010, 2013 гг., 

засушливыми – 2009, 2011, 2015, 2018 гг., относи-

тельно благоприятными – 2012, 2014, 2016, 2017 гг.

Материалом для исследования послужили 232 

сортообразца гороха из мировой коллекции ге-

нетических ресурсов ВИР, Башкирского НИИСХ 

УФИЦ РАН и других научных учреждений.

Изучение коллекционного материала прово-

дилось по методике ВИР. Дисперсионный анализ 

данных проводили с помощью компьютерных 

программ по алгоритмам, разработанным Б.А. Дос-

пеховым [11].

Результаты исследования. Для успешной селек-

ционной работы по созданию новых высокотех-

нологичных сортов гороха необходимо глубокое и 

всестороннее изучение хозяйственно ценных при-

знаков исходного материала и особенностей их про-

явления в определённых почвенно-климатических 

условиях [12]. В связи с этим ежегодно в условиях 

Предуральской степной зоны Республики Баш-

кортостан проводили изучение хозяйственно-

биологических признаков и свойств образцов гороха 

различного эколого-географического происхожде-

ния. Среди 232 сортообразцов, изученных нами 

в 2009–2018 гг. в коллекционном питомнике, 84 

были представлены сортами и линиями местной, 

103 – инорайонной и 45 – зарубежной селекции. 

Таким образом, в среднем за 2009–2018 гг. объ-

ём изученных образцов гороха в коллекционном 

питомнике составил:

– местной селекции – 36,2%;

– инорайонной селекции – 44,4%;

– зарубежной селекции – 19,4% (рис.).

Продолжительность вегетационного периода 

является важнейшим биологическим свойством 

растений. Она слагается из следующих межфазных 

периодов: посев – всходы, всходы – цветение, 

цветение – созревание. Короткий вегетационный 

период позволяет избежать ряд проблем, связан-

ных с уходом от засухи, поражения болезнями и 

вредителями [13]. Многие исследователи отмечают, 

что созревание наступает быстрее у тех сортов, 

которые раньше начинают цвести [14].
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Рис. – Объём изученных сортообразцов гороха
  в коллекционном питомнике (2009–2018 гг.)

Продолжительность вегетационного и межфаз-

ных периодов у сортов гороха зависит от сортовых 

особенностей и условий произрастания. Наиболь-

шее влияние на продолжительность вегетацион-

ного периода оказывают такие условия как свет, 

температура, элементы питания [15, 16].

В наших опытах продолжительность полного 

вегетационного и межфазных периодов у сорто-

образцов изменялась по годам и зависела от коли-

чества осадков и температурного режима в период 

цветение – созревание. Большинство изученных 

нами сортообразцов оказалось среднеспелыми. Так, 

период от всходов до созревания у них составлял 

в среднем за 2009–2018 гг. 64–74 сут. Наибольшая 

продолжительность периода всходы – созревание 

была отмечена у сортов Мелкосемянный 2 (74 сут.) 

и Аксайский усатый 55 (71 сут.).

В процессе исследования коллекции была вы-

делена группа скороспелых сортообразцов, про-

должительность вегетационного периода которых 

составляет 59–62 сут. – на 1–3 сут. короче, чем у 

стандартного раннеспелого сорта Чишминский 95.

К ним относятся сортообразцы Памяти Хан-

гильдина, Чишминский 80, Л-27252, Л-27315, 

Л-28158, Л-26952, Л-26335, Л-27262, К-8977 Орёл,

Флагман 7, Топаз 2 (Украина), К-9109 (Украина), 

К-6548 (Индия), Труженик (Украина), К-6753 

(Чехия), К-8750 (Португалия).

Семенная продуктивность – сложный признак, 

определяющийся соотношением многих компо-

нентов. На продуктивность растения влияют такие 

признаки как количество семян с 1 растения и их 

крупность (масса 1000 семян). Количество семян 

с 1 растения также является производной величи-

ной, определяемой числом плодущих узлов, бобов 

на растении и семян в бобе. Количество бобов на 

1 растении определяется количеством плодущих 

узлов и бобов на плодущем узле.

В среднем за 2009–2018 гг. в нашем исследова-

нии (Хср.=4,7±0,15 шт. бобов на растении, Vc=22%) 

максимальным количеством бобов на растении 

характеризовались сортообразцы Чишминский 229,

Л-21880, Л-26479, Л-29185, Л-26952, Чишмин-

ский 75, Мелкосемянный 2, Красноуфимский 93, 

Вахшский 1 (Узбекистан), Transcaucasicum, К-8396 

Орёл 2141.

Одним из наиболее важных признаков в струк-

туре урожая является число семян с растения.

В среднем за годы исследования максимальным 

числом семян с растения (22–27 шт.) выделялись 

образцы Чишминский 229, Л-23654, Л-26742, 

Л-28248, Л-28798, Л-29078, Л-27602, Мелкосемян-

ный 2, Флагман 7, Труженик (Украина), К-8393 

Орёл 2144, Аксайский усатый 55, Вахшский 1 

(Узбекистан). Минимальным количеством семян с 

растения (9,5–11,0 шт.) характеризовались образцы 

Батрак, Чарльстон (Англия), К-5054 (Китай).

На признак количество семян с растения ока-

зывают влияние как сортовые особенности, так и 

внешнесредовые факторы. Так, в 2011 г. данный 

показатель у сортообразцов изменялся в пределах 

от 9,5±0,7 до 29,6±2,7 шт. семян с растения. Мак-

симальные значения этого признака были отмечены 

у сортообразцов К-7779 (Англия) и Чишмин-

ский 75 – соответственно 25,8±0,8 и 29,6±2,7 шт. 

семян с 1 растения (НСР05=3,9).

Количество семян в бобе имеет большое значе-

ние для формирования урожая. Данный признак 

зависит от числа семязачатков в бобе и семяобра-

зующей способности. В среднем за 2009–2018 гг. 

у изученных образцов количество семян в бобе 

колебалось от 2,5±0,7 до 6,1±0,5 шт. Наибольшей 

озернённостью бобов выделялись сортообразцы 

Аксайский усатый 55, Труженик (Украина), Вахш-

ский 1 (Узбекистан), Л-23654, Л-27259, Мелкосе-

мянный 2, Мультик, Зеленозёрный 1, К-8977 Орёл, 

Флагман 9. Минимальным значением данного 

признака (2,5±3,2 шт. семян в бобе) характеризо-

вались образцы И-0141086 Тюмень, К-8402 Орёл, 

Флаванда.

Масса 1000 семян (крупность) является важ-

нейшим компонентом в структуре урожая. Этому 

признаку в селекционных исследованиях по гороху 

уделяется большое внимание, поскольку селекция 

на крупность семян отвечает задачам повышения 

семенной продуктивности сорта. Дальнейшее по-

вышение массы 1000 семян в процессе селекции 

не всегда экономически выгодно. Так, при равной 

урожайности зерна с различной крупностью семян 

сельхозтоваропроизводители отдают предпочтение 

мелкосемянным или среднесемянным сортам, так 

как коэффициент размножения у них значительно 

больше. Кроме того, у крупносемянных сортов при 

посеве увеличивается норма высева, а при обмолоте 

комбайном сильнее травмируются семена.

В среднем за 2009–2018 гг. наибольшей массой 

1000 семян (251–305 г) характеризовались образцы 

Чишминский 229, Орловчанин, Труженик (Украи-

на), И-0141086 Тюмень, Чишминский 95, Флагман, 

Топаз (Украина), Флаванда, К-8714 (Адыгея), 

К-8814 (США). Минимальной массой 1000 семян 

отличались образцы Transcaucasicum – 65 г, Мел-

косемянный 2 – 95 г, Вахшский 1 (Узбекистан) –

107 г, Мультик – 149 г. На наш взгляд, создание 

сортов гороха с массой 1000 семян 200–250 г яв-

ляется наиболее актуальным и перспективным.

Семенная продуктивность (масса семян с расте-

ния) образцов коллекции в среднем за 2009–2018 гг. 
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находилась в пределах от 1,40 до 6,40 г (НСР05=0,8). 

По уровню семенной продуктивности изученные 

нами сортообразцы были разбиты на три группы.

1. Высокопродуктивные (семенная продуктив-

ность растения 4,50–6,40 г): Л-29077, Л-26665, 

Л-26952, Чишминский 229, Л-29199, Л-31265, 

Л-23654, Чишминский 75, Флагман 9, К-8977 Орёл, 

Топаз 2 (Украина), К-9109 (Украина).

2. Среднепродуктивные (семенная продуктив-

ность растения 2,70–4,49 г): Памяти Хангильди-

на, Л-28158, Л-28378, Чишминский 95, Л-27200, 

Л-29185, Мелкосемянный 2, Аксайский усатый 55,

Флагман 7, Флагман 10, Тюменец, И-0140186 

Тюмень, Спрут.

3. Низкопродуктивные (семенная продуктив-

ность растения 1,40–2,69 г): Л-27240, Мультик, 

Transcaucasicum, К-8930 МС-1Д ВИР.

Анализ полученных данных показывает, что 

между контрастными по продуктивности группами 

имеются различия по ряду хозяйственно полезных 

признаков. Так, образцы высокопродуктивной 

группы коллекции гороха отличались повышенным 

количеством продуктивных узлов, количеством 

бобов на растении и семян с растения. Во всех 

группах продуктивности были как мелкосемянные, 

так и крупносемянные сортообразцы. Относительно 

небольшое число семян на растении у отдельных 

сортообразцов в среднепродуктивной группе ком-

пенсировалось их повышенной крупностью.

По результатам исследования мы выделили ряд 

скороспелых сортообразцов с длиной периода всхо-

ды – созревание 60–62 сут, обладающих высокой 

семенной продуктивностью и включающих сорто-

образцы Чишминский 80, Л-23654, Чишминский 75, 

Памяти Хангильдина, К-8750 (Португалия) (табл.).

безлисточковых растений усами обеспечивается 

устойчивость массива к полеганию и возможность 

его однофазной уборки. В нашем исследовании 

среди изученного коллекционного материала 

гороха до 40% сортообразцов выделялось усатым 

типом листа (af ), что представляет большой ин-

терес для селекции на устойчивость к полеганию. 

Сравнительно высокую устойчивость к полеганию 

проявили сортообразцы Л-26335, Л-27259, Л-27262, 

Памяти Хангильдина, Батрак, Казанец, Флагман, 

Мультик, К-8714 Адыгея, Флагман 9.

Выделившиеся по морфобиологическим и хо-

зяйственно полезным признакам образцы гороха 

были использованы для гибридизации.

Выводы. В результате многолетнего изучения 

232 сортообразцов гороха посевного из мировой 

коллекции генетических ресурсов зернобобовых 

культур ВИР и других научно-исследовательских 

учреждений в условиях Предуральской степной 

зоны Республики Башкортостан выделены и 

рекомендованы для использования в селекции 

следующие источники: скороспелые – Памяти 

Хангильдина, Чишминский 80, Л-27252, Л-27315, 

Л-28158, Л-26952, Л-26335, Л-27262, К-8977 Орёл, 

Флагман 7, Топаз 2 (Украина), К-9109 (Украина), 

К-6548 (Индия), Труженик (Украина), К-6753 

(Чехия), К-8750 (Португалия); высокоурожайные 

по зерну, обладающие совокупностью важнейших 

селекционных признаков – Л-29077, Л-26665, 

Л-26952, Чишминский 229, Л-23654, Л-31265, 

Л-29199, Чишминский 75, Флагман 9, Топаз 2 

(Украина), К-8977 Орёл, К-9109 (Украина); со-

четающие высокую семенную продуктивность и 

скороспелость – Чишминский 80, Л-23654, Па-

мяти Хангильдина, Чишминский 75; устойчивые 

к полеганию – Л-26335, Л-27259, Л-27262, Памяти 

Хангильдина, Мультик, Флагман, Казанец, К-8714 

Адыгея, Батрак, Флагман 9.
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Характеристика сортообразцов, сочетающих

высокую продуктивность семян и скороспелость

(в среднем за 2009–2018 гг.)

Сортообразец

Период, сут.

М
ас
са

 с
ем
ян

с 
ра
ст
ен
ия

, г

вс
хо
ды

 –
со
зр
е-

ва
ни
е

± 
к 
ст
ан

-
да
рт
у

Чишминский 95 – стандарт
Чишминский 75
Чишминский 80
Памяти Хангильдина
Л-23654
К-8750 (Португалия)
НСР05

62,2±2,1
61,0±2,0
60,2±2,1
61,3±1,9
62,0±2,1
61,3±1,9

3,5

–
-1
-2
-1
–
-1

4,4±0,4
4,7±1,3
4,4±0,5
4,5±0,6
4,5±0,4
4,3±0,3

0,8

Для гороха характерна высокая склонность 

к полеганию, по причине которой он входит в 

группу недостаточно технологичных культур.

В связи с этим актуальным является поиск на-

дёжных источников для селекции данной культуры 

на устойчивость к полеганию. При этом особый 

интерес представляют усатые морфотипы. Так, 

при сцеплении относительно короткостебельных 
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Н.Г. Жукова, магистрант, ФГБОУ ВО Оренбургский ГАУ

Зернобобовые культуры – главный источник 

полноценного растительного белка. Для засуш-

ливого климата Оренбургской области наиболее 

перспективной зернобобовой культурой является 

нут, который превосходит по своей урожайности 

такую традиционную культуру, как горох [1–3].

В Оренбургской области в связи со сложившимися 

на рынке высокими ценами на зерно нута пло-

щади под его посевами за последние годы резко 

увеличились. Несмотря на повышение урожай-

ности нута, в том числе за счёт использования 

малозатратных агроприёмов в технологии его воз-

делывания, значительного повышения рентабель-

ности достигнуть достаточно сложно [4–9]. Здесь 

необходимо обратить внимание на дорогостоящие 

элементы агротехники, к которым относится об-

работка почвы. На наш взгляд, первоочередная 

задача повышения эффективности возделывания 

нута заключается в снижении затрат на обработку 

почвы за счёт применения ресурсосберегающих 

технологий, основанных на минимизации обра-

ботки почвы [2, 10].

Материал и методы исследования. Эксперимен-

тальное исследование проводили в 2017–2018 гг. 

на учебно-опытном поле Оренбургского ГАУ, на 

стационаре кафедры земледелия, почвоведения 

и агрохимии, в шестой ротации севооборота: пар 

чёрный – нут – яровая пшеница мягкая – сорго –

ячмень.

Цель исследования – установить наиболее

эффективные способы основной обработки почвы 

под нут.

В опыте изучались четыре системы основной 

обработки почвы в севообороте в течение 30 лет, 

начиная с 1988 г.: ежегодную вспашку на глубину 

от 20 до 30 см, ежегодное плоскорезное рыхле-

ние на глубину от 20 до 30 см, ежегодное мелкое 

рыхление культиватором на глубину 12–14 см и 

ежегодное мелкое рыхление дисковой бороной на 

глубину 10–12 см. Под нут проводили вспашку 

на глубину 28–30 см, плоскорезное рыхление на 

глубину 28–30 см, культивацию (мелкое рыхление) 

на глубину 12–14 см и дискование на 10–12 см.

В пару проводили три культивации.

Посев осуществляли сеялкой DMC-Primera с 

междурядьем 37,5 см. Норма высева составляла

0,5 млн всхожих семян на 1 га. В период веге-

тации проводили две междурядные культивации 

аэратором.

Погодные условия в период проведения ис-

следования сложились следующим образом. Осень 

2016 г. была дождливой, что способствовало хо-

рошей влагозарядке, однако отсутствие осадков в 

апреле и их недостаток в первой и второй декадах 

мая, а также в августе 2017 г., повлияло на развитие 

нута. По существу, за весь период вегетации лишь 

во второй декаде июля выпало 30,0 мм. За весь 

вегетационный период сумма осадков от момента 

посева до уборки составляла 84 мм, но половина 

из них выпала небольшими дождями, и влага 

быстро испарялась с поверхности почвы. В целом 

за 2016/17 сельскохозяйственные годы количество 

осадков составляло 375 мм (норма 367 мм), что на 

8 мм превысило среднемноголетние значения. Тем-

пература воздуха в среднем за год также превысила 

среднемноголетние значения на 0,5°С. За осень 

2017 г. и зиму осадков выпало всего лишь 62% от 

среднемноголетних значений. За период вегетации 

нута в 2018 г. выпало 57 мм осадков, что составля-

ло менее 50% нормы за период май–август, а за 

год количество осадков составило 244 мм (норма 

367 мм), или на 123 мм ниже среднемноголетних 

значений. Поэтому 2017/18 сельскохозяйственный 

Эффективность различных способов
основной обработки почвы под нут
в степной зоне Южного Урала
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