
АГРОНОМИЯ 
 

10 Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 4 (234), 2024 
 

2. Воробьев, В. Б. Влияние уровней азотного 
питания озимой пшеницы на удельный вынос и 
коэффициент использования азота из мине-
ральных удобрений / В. Б. Воробьев. – Текст: 
непосредственный // Вестник Белорусской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. – 
2020. – № 4. – С. 82-86. 

3. Эффективность азотных удобрений при 
возделывании озимой пшеницы по предше-
ственнику подсолнечник / А. С. Попов, А. А. Су-
харев, Г. В. Овсянников, Н. С. Кравченко. – 
Текст: непосредственный // Аграрный вестник 
Урала. – 2022. – № 10 (225). – С. 33-43. 

4. Федотова, Е. Н. Оценка влияния жидкого 
комплексного удобрения «Зеленит» на урожай-
ность озимой пшеницы сорта Скипетр и эконо-
мическая эффективность его применения /  
Е. Н. Федотова, В. А. Говрилов. – Текст: непо-
средственный // Известия Великолукской госу-
дарственной сельскохозяйственной академии. – 
2022. – № 3. – С. 74-78. 

5. Ерошенко Ф.В., Ерошенко А.А., Стор-
чак И.Г. Эффективность поздних некорневых 
азотных подкормок озимой пшеницы /  
Ф. В. Ерошенко, А. А. Ерошенко, И. Г. Сторчак. – 
Текст: непосредственный // Достижения науки и 
техники АПК. – 2014. – № 8. – С. 32-35. 

6. Эффективность подкормок озимой пшени-
цы различными марками азотных и комплексных 
удобрений / В. В. Мамеев, В. Е. Ториков,  
С.П. Петрова [и др.]. – Текст: непосредственный 

// Вестник Курской государственной сельскохо-
зяйственной академии. – 2021. – № 6. – С. 12-18. 

 
References 

1. Korenkov D.L. Agroekologicheskie aspekty 
primeneniia azotnykh udobrenii. – Moskva: Agro-
konsalt, 1999. – 296 s.  

2. Vorobev V.B. Vliianie urovnei azotnogo pi-
taniia ozimoi pshenitsy na udelnyi vynos i koeffitsi-
ent ispolzovaniia azota iz mineralnykh udobrenii // 
Vestnik Belorusskoi GSKhA. – 2020. – No. 4. –  
S. 82-86. 

3. Popov A.S., Sukharev A.A., Ovsianni- 
kov G.V., Kravchenko N.S. Effektivnost azotnykh 
udobrenii pri vozdelyvanii ozimoi pshenitsy po 
predshestvenniku podsolnechnik // Agrarnyi vestnik 
Urala. – 2022. – No. 10 (225). – S. 33-43. 

4. Fedotova E.N., Govrilov V.A. Otsenka vliiani-
ia zhidkogo kompleksnogo udobreniia «Zelenit» na 
urozhainost ozimoi pshenitsy sorta «Skipetr» i 
ekonomicheskaia effektivnost ego primeneniia // 
Izvestiia Velikolukskoi GSKhA. – 2022. – No. 3. –  
S. 74-78. 

5. Eroshenko F.V., Eroshenko A.A., Stor- 
chak I.G. Effektivnost pozdnikh nekornevykh 
azotnykh podkormok ozimoi pshenitsy // Dostizhe-
niia nauki i tekhniki APK. – 2014. – No. 8. –  
S. 32-35. 

6. Mameev V.V., Torikov V.E., Petrova S.P., 
Dubin D.V., Gaab L.M. Effektivnost podkormok 
ozimoi pshenitsy razlichnymi markami azotnykh i 
kompleksnykh udobrenii // Vestnik Kurskoi GSKhA. 
– 2021. – No. 6. – S. 12-18. 

 

   
 
 

УДК 633.289:581.5:631.559 (574)      А.Н. Данилова, Н.И. Шевчук,  
С.В. Жаркова, Е.А. Исакова 

DOI: 10.53083/1996-4277-2024-234-4-10-16     A.N. Danilova, N.I. Shevchuk,  
S.V. Zharkova, E.A. Isakova 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ ЖИТНЯКА ГРЕБНЕВИДНОГО  

В ПРИРОДЕ И КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

FORMATION OF ECONOMICALLY USEFUL CHARACTERS OF WILD  
AND CULTIVATED CRESTED WHEAT-GRASS IN THE EAST KAZAKHSTAN REGION 

 
Ключевые слова: житняк гребневидный, экотип, 

популяция, отбор, урожайность, облиственность, 
потенциальное семеношение, вес 1000 семян, ампли-
туда, морфологические признаки, интродукция. 

Keywords: crested wheat-grass (Agropyron pectinatum 
(Bieb.) Beauv.), ecotype, population, selection, yielding 
capacity, leaf coverage, potential seed production, thou-
sand-seed weight, amplitude, morphological characters, 
introduction. 



АГРОНОМИЯ 
 

Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 4 (234), 2024 11 
 

В качестве источника новых культурных кормовых 
растений на первое место необходимо поставить се-
мейство, как наиболее крупное и доминантное с боль-
шой пластичностью видов при адаптации к новым 
условиям произрастания. Семейство Poaceae Barnhart. 
является наиболее крупным семейством травянистых 
растений, обладающих большой пластичностью при 
адаптации. Обедненные культурные пастбища возмож-
но восстанавливать с привлечением дикорастущих 
злаков после отбора и оценки образцов по наиболее 
ценным хозяйственно-полезным и морфологическим 
признакам. По проведенным многолетним отборам из 
семейства Poaceae Barnhart. выделен перспективный 
вид – житняк гребневидный. Основные методики  
Б.А. Доспехова, Б.А. Быкова, Н.С. Конюшкова, Л.Г. Ра-
менского, С.П. Зайцева применялись для отбора. Дана 
краткая характеристика по морфометрическим показа-
телям выделенных экотипов житняка гребневидного на 
территории восточного Казахстана. В естественных 
условиях произрастания на этой территории выделены 
5 экотипов житняка гребневидного: горно-кустарниково-
степной, ковыльно-полынно-степной, кустарниково-
степной, придорожно-степной, караганово-житняково-
луговой. Приведена амплитуда внутривидовой измен-
чивости морфологических признаков в природных по-
пуляциях. Проведены многолетние наблюдения на 
опытных участках за сезонным развитием интродуцен-
тов. Образцы, интродуцированные на опытные участки 
Алтайского ботанического сада, характеризуются уско-
ренным прохождением фенофаз. Агротехнические 
приемы позволили повысить урожайность зеленой 
массы в 6,5 раз; масса 1000 семян увеличилась на 17% 
для ковыльно-полынно-степного экотипа, на 9% – для 
придорожно-степного, на 18% – для караганово-
житняково-лугового. На основании проведенных иссле-
дований и наблюдений для дальнейшего внедрения в 
культуру рекомендована наиболее ценная форма жит-
няка гребневидного из карагано-житнякового экотипа с 

высокими показателями хозяйственно-полезных при-
знаков. 

 
As a source of new cultivated forage plants, the plant 

family should be to put in first place as the largest and 
dominant family with great plasticity of species when adapt-
ing to new growing conditions. The family Poaceae Barn-
hart is the largest family of herbaceous plants with great 
plasticity in adaptation. Depleted cultivated pastures may 
be restored with the use of wild cereals after selecting and 
evaluating accessions for the most valuable economic and 
morphological characters. Based on long-term selection 
from the family Poaceae Barnhart, a promising species 
crested wheat-grass was identified. The main methods 
used for selecting were those by B.A. Dospekhov, B.A. 
Bykov, N.S. Konyushkov, L.G. Ramenskiy, and S.P. 
Zaytsev. This paper briefly describes the morphometric 
indices of the selected ecotypes of crested wheat-grass in 
the East Kazakhstan. Under natural growing conditions of 
the East Kazakhstan, the following 5 ecotypes of crested 
wheat-grass were identified: mountain - shrub - steppe, 
feather-grass - wormwood - steppe, shrub - steppe, road-
side - steppe, pea shrub - wheat-grass - meadow ecotypes. 
The amplitude of intraspecific variability of morphological 
characters in natural populations is presented. Long-term 
observations were carried out on experimental plots over 
the seasonal development of introduced species. The ac-
cessions introduced into experimental plots of the Altai 
Botanical Garden are characterized by accelerated pas-
sage of phenological stages. The agronomic practices car-
ried out made it possible to increase the yield of green 
mass 6.5 times; thousand-seed weight increased by 17% 
for the feather-grass - wormwood - steppe ecotype; by 9% 
for the roadside - steppe ecotype; and by 18% for the pea 
shrub - wheat-grass - meadow ecotype. Based on the con-
ducted research and observations, the most valuable form 
of crested wheat-grass from the pea shrub - wheat-grass - 
meadow ecotype with high indices of economic characters 
is advised for further introduction into culture. 
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Введение 
Продуктивность культурных пастбищ можно 

повысить за счет улучшения состава природных 
сенокосов многолетними дикорастущими трава-

ми. Освоение новых видов многолетних трав с 
хозяйственно-полезными признаками и обнов-
ление ассортимента культивируемых кормовых 
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растений целесообразно проводить путем ин-
тродукции их из дикорастущей флоры [1]. 

В качестве источника новых культурных кор-
мовых растений на первое место необходимо 
поставить семейство Poaceae Barnhart., как 
наиболее крупное и доминантное с большой 
пластичностью видов при адаптации к новым 
условиям произрастания.  

Характер использования житняка во многом 
определили биологические свойства культуры: 
засухоустойчивость и жаростойкость, невысокая 
требовательность к почвенным показателям, 
устойчивость к низким температурам, увеличи-
вающие востребованность в данной культуре во 
многих сельскохозяйственных регионах. Это 
наиболее распространённая сенокосно-
пастбищная культура, позволяющая усилить 
кормовую базу районов с экстремальными по-
годными условиями [2, 3].  

Цель исследования – выявление наиболее 
ценных внутривидовых форм житняка гребне-
видного с отбором и оценкой хозяйственно-
полезных, морфологических признаков для 
дальнейшего введения в культуру.  

Задачи: 
– дать краткую характеристику экотипам жит-

няка гребневидного на территории Восточного 
Казахстана с указанием морфометрических ха-
рактеристик; 

– провести отбор из природных местообита-
ний для испытания в культуре; 

– сравнительный анализ по комплексу хозяй-
ственно-полезных признаков для селекционного 
отбора наиболее перспективных внутривидовых 
форм. 

В результате проведения многолетних испы-
таний кормовых злаков из семейства Poaceae 
Barnhart. на территории Алтайского ботаниче-
ского сада (Риддер, Казахстан) выделены пер-
спективные виды, среди которых наибольший 
интерес представляет житняк гребневидный.  

 
Объекты и методы 

Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. – тепло- и 
светолюбивый ксеропетрофит. Встречается в 
Восточном Казахстане преимущественно по юго-
западным и северо-восточным, хорошо осве-
щенным и прогреваемым щебнистым склонам, 
закустаренным щебнистым степям в нижнем 
пределе 500-1000 м над ур. м. В большинстве 
случаев входит в состав пионерных разрежен-
ных фитоценозов (хр. Курчумский, Азутау, юго-

восточные предгорья хр. Нарымский). Является 
очень ценным, но преимущественно пастбищ-
ным кормовым растением [4, 5]. Отличается 
простотой возделывания, высоким кормовым 
качеством и стабильной урожайностью. Нетре-
бователен к почвам, засухоустойчив, солевы-
нослив, морозостоек. Травостой житняка может 
сохраняться на одном месте в течение 10-20 лет 
и более. Долголетие объясняется хорошим ве-
гетативным и семенным возобновлением траво-
стоя Наибольшие урожаи дают посевы  
2-7-летнего возраста [6]. 

 
Экспериментальная часть 

Отборы проводили из  природных местооби-
таний во время экспедиционных выездов по  
методике Б.А. Доспехова [7] с оценкой хозяй-
ственно-полезных признаков и свойств расте-
ний. Геоботаническое описание осуществляли 
по  методике Б.А. Быкова (1957) [8] с оценкой по  
Шкале Друде. Хозяйственно-полезные признаки 
растений описывали по  методикам Н.С. Конюш-
ков (1961) [9], Л.Г. Раменского (1937) [10]. Каме-
ральная обработка внутривидовой изменчиво-
сти вида проводилась по  методике С.А. Мамае-
ва (1973) [11]. Определение массы 1000 шт. се-
мян определили по  методике С.С. Лищук [12]. 
Статистическая обработка результатов прово-
дилась по  методике С.П. Зайцева [13]. Для 
оценки степени изменчивости признаков исполь-
зовали унифицированную шкалу уровней из-
менчивости С.А. Мамаева [14].  

 
Результаты и их об суждение 

В естественных условиях произрастания на  
территории Казахстанского Алтая при  отборе 
кормовых злаков вы делены следующие экоти-
пы житняка гребневидного: горно-кустарниково-
степ ной, ковыльно-полынно-степной, кустарни-
ково-степной, при дорожно-степной, караганово-
житняково-лу овой.  

Экотип горно-кустарниково-степ ной. Выде-
лен по  юго-западным склонам юго-за падных, юго-
восточных пред горий за падной горно-степ ной 
час ти Калбинского хребта, за нимая склоны кру-
тизной 15-20º, на  вы соте 583 м на д ур. м. Экотип 
представлен низкорослыми рас тениями, с тонки-
ми и жесткими стеблями, короткими узкими свер-
нутыми листьями и мелкими колосками. Кусты 
раз валистые. Потенциальное семеношение – 
1939, реальное – 1204 семянок на  особь, коэффи-
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циент семенификации – 62,3%. Масса 1000 семян 
– 2,10 г.  

Экотип ковыльно-по лынно-степ ной. Яв-
л яется самым распространенным на  юго-за-
 падных предгорьях хр. Калбинский. У растений 
длинные и широкие листья, многостебельчатые, 
вы ровненные по  вы соте, уст ойчивы к грибным 
за болеваниям. Укороченные вегетативные по беги 
рано усыхают. Потенциальное семеношение – 
13214, ре альное – 11175 семян, коэффициент 
семенификации – 84,58%. Урожайность зеленой 
масс ы – 22,8 г/м2, об лиственность – 45,9%. Масса 
1000 семян – 2,13 г. 

Караганово-житняково-луг овой экотип. Об-
наружен на  горном массиве Актау, ур. Талды на  
вы соте 693 м на д ур. м., за нимая юго-восточные 
предгорья в вы сотном пред еле 600-750 м на д  
ур. м. Высота рас тений до стигает 120 см с широ-
кими листьями, круп ным колосом, уст ойчивы к 
болезням.  Потенциальное семеношение –  
5748 семян на  1 м2, ре альное – 4200, коэффици-
ент семенификации – 73%. Семена хорошо вы-

полненные, масса  1000 семян – 2,34 г. Урожай-
ность зеленой масс ы – 650 г/м2. 

Экотип житняково-степ ной. Располагается в 
западной части Калбинского хребта. Обычно про-
израстает вдоль про селочных до рог, по  об очинам 
автомобильных трасс, на  откосах и представляет 
с бой одно видовые сообщества. Трав остой в ви-
довом отношении бедный, на считывает не  более 
20 вид ов. Реальное семеношение – 3984 семян, 
потенциальное – 5578, коэффициент семенифи-
кации – 71,43%. Масса 1000 семянок – 2,49 г. Вес 
зеленой масс ы – 480 г/м2. 

Кустарниково-степной экотип. Распростра-
нен по  северо-за падным предгорьям хр. Калбин-
ский, 213 м на д ур. м., где входит в со став кустар-
никовых форм аций. Потенциальное семеношение 
– 9802, ре альное – 7396 сеиян, коэффициент се-
менификации – 75,46%. Масса 1000 семянок – 
2,14 г. Вес зеленой масс ы – 499,8 г/м2. 

Амплитуда изменчивости вид а в различных 
экотипах по  С.А. Мамаеву (1973) пред ставлена на  
рис унке 1. 

 

 
Рис. 1. Амплитуда изменчивости морфологических признаков  

в природных популяциях житняка гребневидного 

 
Участок, где ис пытаны интродуценты, 

рас полагается в Лениногорской котловине с пе-
репадом вы сот от  800 до  820 м на д уровнем 
моря. Климат ре зко континентальный, ГТК1 – 
1,2-1,3. Среднегодовая уст ойчивая тем пература 
воз духа вы ше 5°С – 172 дня; вы ше 10°С –  
131 де нь. Среднегодовое количество осадков 
колеблется от  432 до  937 мм с летним макси-
мумом. В зимний период почвы промерзают до   
90 см. Снеговой по кров уст ойчивый, сходит во 
второй по ловине апреля. Минимальная 
тем пература зимой -46°С, летний максимум 

45°С. Погодные усл овия на чала пере зимовки 
рас тений характер изуются ре зкими пере падами 
тем пературного и водного ре жимов. Ранние 
осенние за морозки негативно влияют на  зимо-
стойкость. Начало схода снегового покрова с  
6-14 апреля, позднее – в первых числах мая. 
Полное оттаивание почвы на  глубине 10-12 см в 
сред нем по  показателю отмечается с конца ап-
реля – на чала мая [15].  

Почвы опытного уча стка представлены гор-
ными черноземами с содержанием гумуса до  
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8% комковато-зернистой структур ы. Мощность 
гумусового горизонта со ставляет 80-120 см [16]. 

Весеннее от растание все х об разцов 
на чинается в первой по ловине апреля с 01.04 
по 08.04±5 дней, когда сред несуточная 
тем пература воз духа по вышается до  +5,5°С, а 
по чва про гревается на  глубине 12 см до  0,5°С.  
С середины мая на чинается вы ход в трубку – 
23.05-10.06±2 дня. В по следних числах мая 
(28.05) от мечается первое колошение у 
об разцов, при везенных с хр. Калбинский юго-
за падных пред горий. Массовое колошение 
про ходит дружно и в сжатые сроки в период с 
3.04 по 10.04, кот орое не заметно пере ходит в 
генеративную фазу. Начало цветения – конец 
июня, с 25.06 по 29.06. Из-за  по годных усл овий 
мож ет рас тянуться до  07.07. Массовое цвете-
ние от мечается в первой по ловине июля. 
Обычно это  бы стротекущий про цесс, длится 
все го 2-3 дня. Семена со зревают в середине 
августа, затем на блюдается масс овое 
от растание вегетативных по бегов второй гене-
рации. В ре зультате рас тения уходят по д снег с 
зелеными листьями. Таким об разом, 
ино районные об разцы житняка гребневидного 
характер изуются ранним раз витием фенологи-
ческих фаз и ускоренным их про хождением. 

Внесение азотных удобрений вес ной в до зе 
30 кг/га ДВ на  ранних сроках вегетации и осенью 
при  норм е 20-35 кг/га ДВ по зволили по высить 
урожайность ис пытуемого вид а, увеличить ко-

личество генеративных по бегов, раз мер 
со цветий и масс у 1000 семян.  

Испытания в культ уре по казали след ующее:  
- рас тения при родной по пуляции карагано-

житнякового экотипа с от личительной вы сотой 
куста (до  102 см) в при роде из -за  от сутствия 
кустарникового со общества снизили вы соту ку-
ста до  72,4 см, при  это м увеличив 
об лиственность с 10 до  17%, ширину листа – до  
0,89 см, длину – до  10,3 см; 

- рас тения горно-кустарниково-степ ного эко-
типа увеличили ширину листа до  0,64 мм, длину 
листа – до  11 см,  вы соту куста – до  68 см;  

- рас тения ковыльно-по лынно-степ ного эко-
типа в усл овиях интродукции увеличили вы соту 
куста до  72 см и ширину листа – до  0,65 мм, при  
это м уме ньшив длину листа до  9,8 см; 

- рас тения кустарниково-степ ного экотипа 
до стигали вы соты  70 см, ширина листа увели-
чилась до  0,75 мм, длина листа уме ньшилась 
до  11 см; 

- рас тения при дорожно-степ ного экотипа 
увеличили вы соту куста до  65 см, ширину листа 
– до  0,8 мм, длину листа – до  9,5 см. 

Средние по  год ам (2015-2019 гг.)  из менения 
морфологических при знаков при  интродукции 
на  опытном уча стке житняка гребневидного 
пред ставлены на  рис унке 2. 

В культурных условиях урожайность зеленой 
массы увеличилась в 6,5 раз  и в среднем по  
годам составила 15,36 т/га, сена – 8,1 т/га  
(рис . 3).  

 

 
Рис. 2. Изменения морфологических признаков при  интродукции  

на  опытном участке житняка гребневидного (среднее за  2015-2019 гг.) 
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Рис. 3. Средняя урожайность зеленой массы сена житняка гребневидного (2015-2019 гг.)  

на  опытных участках 

 

 
Рис. 4. Масса 1000 семян житняка гребневидного (среднее за  2015-2019 гг.) на  опытных участках 

 
Наибольшая урожайность зеленой массы от-

мечалась у растений с караганово-житняково-
луг ового экотипа – 15,46 т/га, но без  опорных 
кустарников куст сильно полегает. Наибольшая 
урожайность по  сену отмечалась у растений 
кустарниково-степного экотипа, с наименьшим 
процентом усыхания зеленой массы до  13%.  

Средняя масса 1000 семян за  период прове-
дения опыта составила 2,36 г (рис. 4). Наиболь-
шим увеличением массы семян отличались об-
разцы из  караганово-житняково-лугового экоти-
па – от  2,34 до  2,78 г; придорожно-степного – 
от  2,19 до  2,39 г; ковыльно-полынно-степного – 
от  2,13 до  2,51 г. 

 
Выводы 

Исследования позволили выявить наиболее 
ценную форму житняка гребневидного для 
дальнейшего внедрения в культуру из  карагано-
во-житнякового экотипа, растения которого ха-
рактеризуются сравнительно высокими хозяй-
ственно-полезными показателями.  
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