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ент отмечен по сортообразцам № 1228-4-1 (Ƅᵢ = 0,76) 
и № 1228-4-2 (Ƅᵢ = 0,79).

Величина дисперсии отклонений от линии регрессии 
(Տᵢ²) характеризует устойчивость показателя во времени 
и пространстве, и чем меньше дисперсия, тем большей 
устойчивостью отличается сортообразец. В наших ис-
следованиях наиболее стабильными были сортообраз-
цы № 1391 (Տᵢ² = 0,2), № 1328–2–3 (Տᵢ² = 1,6). Низкой 
стабильностью отличались сортообразцы № 1385 (Տᵢ² = 
10,6), 1228-4-1 (Տᵢ² = 9,9), 1128-4-11 (Տᵢ² = 9,7).

Выводы

Таким образом, по результатам анализа массы 1000 
зерен сортообразцов пшеницы мягкой озимой по пара-
метрам адаптивности выделены ценные генотипы экс-
тенсивного и интенсивного типа, которые в зависимости 
от уровня агротехники и погодных условий обеспечат 
высокое качество урожая. С опорой на результаты ис-
следований можно заключить, что проанализированные 
параметры дают ценную информацию о реакции гено-
типов на условия произрастания.

Методы оценки адаптивных свой ств, которые при-
менялись в данных исследованиях, взаимодополняе-
мы, благодаря чему увеличивается информативность 
о реакции генотипов на изменение условий вегетации. 
С целью получения более объективных и достоверных 
данных методы оценки адаптивных свой ств необходимо 
применять в комплексе.
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Сорговые культуры в северном регионе Республи-

ки Беларусь формируют урожайность зеленой массы 
в пределах 252,7–530,4 ц/га. Наиболее продуктивным 
из них является сорго- суданковый гибрид при одноукос-
ном использовании, минимальную урожайность зеленой 
массы сформировала чумиза. По сбору сырого и пере-
варимого протеина преимущество имели посевы сорго- 
суданкового гибрида при одноукосном использовании, где 
эти показатели составили 14,3 и 9,7 ц/га и суданской 
травы – 9,20 и 6,2 ц/га соответственно. У всех изуча-
емых сорговых культур обеспеченность кормовой еди-
ницы переваримым протеином находилась в пределах 
68–91 г.

Sorghum crops in the northern region of the Republic of 
Belarus form the yield of green mass in the range of 252,7–
530,4 c/ha. The most productive of them is the sorghum- 
sudank hybrid with single-axis use, the minimum yield of the 
green mass was formed by chumiza. For the collection of raw 
and digestible protein, sorghum- sudanese hybrid crops had 
an advantage with single-crop use, where these indicators 
were 14,3 and 9,7 c/ha and sudanese grass – 9,20 and 
6,2 c/ha, respectively. In all the studied sorghum cultures, 
the provision of a feed unit with digestible protein was in the 
range of 68–91 g.

Введение

Повышение эффективности животноводства, увели-
чение производства продукции возможно только при соз-
дании прочной кормовой базы. Производство и заготовка 
травяных кормов в настоящее время осуществляется 
с использованием традиционного ассортимента кормо-

вых культур. Однако в условиях, характеризующихся 
недостатком влаги и высоким температурным режимом, 
большое значение для стабилизации и увеличения про-
изводства кормов имеет возделывание культур, обе-
спечивающих высокую урожайность в экстремальных 
условиях [1, 3]. В этой связи появилась необходимость 
поиска культур, являющихся альтернативой традицион-
ным однолетним кормовым культурам. Большие перспек-



30 «Земледелие и растениеводство», № 4 (143), 2022земледелие.бел     zemledelie.by

АГРОТЕХНОЛОГИИ

тивы в укреплении кормовой базы региона открываются 
при внедрении в производство сорговых культур: сорго- 
суданкового гибрида, сахарного сорго, суданской травы, 
чумизы, пайзы и др. Обладая высокой экологической 
пластичностью, урожайностью, отавностью, широким 
спектром использования (зеленый корм и консервиро-
ванные корма), хорошей поедаемостью, они являются 
ценным компонентом для создания зеленого и сырьевого 
конвейеров [5].

Эти качества ставят сорговые культуры в ряд ценных 
кормовых растений, особенно в засушливые годы, в том 
числе и для почвенно- климатических условий северного 
региона Республики Беларусь [2].

Целью проводимых исследований явилось изучение 
продуктивности и качественного состава зеленой массы 
сорговых культур в почвенно- климатических условиях 
Витебской области.

Методика и объекты исследований

Полевые опыты проведены на дерново- подзолистой 
среднесуглинистой, подстилаемой с глубины 1 м мо-
ренным суглинком, почве. Она имела следующую агро-
химическую характеристику пахотного горизонта: рН 
(в КCl) – 6,4, содержание подвижного фосфора – 180 мг, 
обменного калия – 240 мг на 1 кг почвы, гумуса – 1,91 %. 
Технология возделывания изучаемых культур соответ-
ствовала рекомендациям отраслевых регламентов.

Объектом исследований явились культуры и сор-
та сор говых культур: пайза (Удалая 2), суданская 
трава (Сочностебельная 18), чумиза (Стрела), сорго- 
суданковый гибрид (Почин 80), сорго сахарное (По-
румбень 4).

Сев культур провели 10 мая. Способ сева рядовой 
(30 см), норма высева семян: пайза – 5 млн шт./га всхо-
жих семян; суданская трава – 2,5 млн; чумиза – 4,5 млн; 
сорго- суданковый гибрид – 1 млн; сорго сахарное – 
0,9 млн шт./га всхожих семян.

Минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый 
калий, карбамид) вносили под предпосевную культива-
цию из расчета N130P60K90. После скашивания проводи-
ли подкормку карбамидом с нормой внесения 52 кг/га 
действующего вещества.

Уборку пайзы, суданской травы, чумизы проводили 
в фазе выметывания метелки. Сорго-суданковый гибрид 
и сорго сахарное убирали в два срока: одноукосно – 
в фазе молочно- восковой спелости зерна; двухукосно – 

выход в трубку – начало выметывания. Уборку второго 
укоса всех культур провели в I–II декадах октября.

Исследования химического состава зеленой массы 
проводили путем зоотехнического анализа в соответ-
ствии с методиками ГОСТов.

Результаты исследований и их обсуждение

Отличительной особенностью сорговых культур яв-
ляется высокая требовательность к температурному 
режиму почвы в период посев – всходы. Учитывая био-
логические особенности изучаемых культур и почвенно- 
климатические условия, закладку полевого опыта про-
вели 10 мая. Всходы появились 20–25 мая. Период 
от сева до всходов в зависимости от вида культуры 
составил 10–15 дней. Наиболее коротким он оказался 
у суданской травы и пайзы – 10 и 11 дней, более про-
должительным – у сорго сахарного и чумизы – 14 и 15 
дней соответственно.

Для сорговых культур характерно максимальное на-
копление питательных веществ в зеленой массе в фазе 
выметывания метелки. Наиболее коротким межфазный 
период всходы – выметывание метелки был отмечен 
у пайзы и чумизы, который составил 62 и 65 дней соот-
ветственно, а культуры достигли уборочной спелости 
к 23–30 июля. Более продолжительным этот период 
отмечен у сорго- суданкового гибрида и сорго сахарного, 
который составил 79 и 82 дня, а растения были готовы 
к уборке 10–15 августа.

Важными биологическими особенностями изу-
чаемых культур для кормопроизводства являются 
способность быстро отрастать, формируя два и более 
полноценных укоса, вегетировать до октября месяца, 
что особенно актуально в системе зеленого конвейе-
ра. Второго укоса эти культуры достигают уборочной 
спелости в то время, когда другие однолетние куль-
туры и многолетние травы уже убраны, что очень 
значимо для восполнения недостатка зеленого корма 
в осенний период.

Изучаемые культуры имеют продолжительный ве-
гетационный период и обладают достаточно высокой 
кустистостью, от которой зависит количество и качество 
корма. Все они после укоса образуют новые побеги. 
При высоте скашивания на уровне первого стеблевого 
узла (6–8 см от узла кущения) новые побеги в основном 
(около 78–80 %) образуются из почек от узла кущения, 
18–20 % – от первого стеблевого узла и незначительное 

ППросоросо ССоргоорго
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количество (1,5–2 %) на побегах, отросших из срезанных 
стеблей. Более низкий срез (2–4 см) и срез выше первого 
стеблевого узла (10–12 см) отрицательно сказывается 
на последующем отрастании.

Сорго-суданковый гибрид и сорго сахарное при од-
ноукосном использовании достигли уборочной спелости 
(молочно- восковая спелость зерна) за 111 и 109 дней 
соответственно. При двухукосном использовании убо-
рочная спелость (выметывание метелки) первого укоса 
у сорго- суданкового гибрида наступила через 80 дней 
(10 августа), второго – через 65 дней после первого 
(15 октября). У сорго сахарного на формирование пер-
вого укоса было необходимо на три дня больше (83 дня), 
а второй укос сформировался к 11 октября, т. е. спустя 
56 дней после первого.

В почвенно- климатических условиях Витебской об-
ласти пайза, чумиза, суданская трава за сезон сформи-
ровали по два укоса. Из этих культур более скороспе-
лой являлась пайза. Ее первый укос сформировался 
к 13 июля, т. е. за 53 дня, второй укос – к 28 августа, 
через 46 дней после скашивания. Чумиза и суданская 
трава формировали первый укос за 58, 56 дней, что 
на 3–5 дней больше по сравнению с пайзой. Отмечено 

более длительное формирование второго укоса чумизы 
(48 дней).

В ходе исследований установлено, что в начале 
вегетации сорговые культуры в связи с интенсивным 
формированием корневой системы растут медленно, 
а в фазе выхода в трубку дают интенсивный прирост. 
Кроме того, они могут находиться в анабиотическом 
состоянии в период недостатка влаги.

В результате исследований установлено, что наи-
более урожайной культурой являлся сорго- суданковый 
гибрид как при одноукосном использовании, убранный 
в фазе молочно- восковой спелости зерна (530,4 ц/га), 
так и при двухукосном, убранный в фазе выметывания 
метелки (457,0 ц/га) (таблица).

При двухукосном использовании сорго- суданкового 
гибрида урожайность зеленой массы в первом укосе 
составила 310,0 ц/га (67,8 % от общей урожайности), 
а во втором – 147,0 ц/га. Пайза в сумме за два укоса 
обеспечила получение урожайности зеленой массы 
424,7 ц/га. Следует отметить, что в отличие от сорго- 
суданкового гибрида урожайность в первом укосе со-
ставила 45,0 %, что связано с очень медленным ро-
стом и развитием в начальный период жизни растений. 

Сравнительная продуктивность кормовых культур

Культура,
укос

Урожайность, 
ц/га

зеленой массы

Сбор сухого  
вещества, ц/га

Выход  
к. ед., ц/га

Сбор, ц/га Обеспеченность
1 к. ед. переваримым 

протеином, г
сырого  

протеина
переваримого 

протеина

Пайза

Укос
1-й 191,1 43,0 33,1 4,04 2,7 82

2-й 233,6 48,3 36,1 4,90 3,3 91

Всего 424,7 91,3 69,2 8,94 6,0 86

Суданская трава

Укос
1-й 211,7 48,1 46,0 4,95 3,3 69

2-й 187,7 39,4 37,5 4,25 2,9 72

Всего 399,4 87,5 83,5 9,20 6,2 71

Чумиза

Укос
1-й 141,5 35,5 27,7 4,30 2,9 81

2-й 110,9 25,9 21,4 3,32 2,2 86

Всего 252,7 61,4 49,1 7,62 5,1 83

Сорго-суданковый гибрид (одноукосное использование)

530,4 136,2 116,6 14,43 9,7 71

Сорго-суданковый гибрид (двухукосное использование)

Укос
1-й 310,0 34,1 27,9 3,14 2,1 75

2-й 147,0 13,2 11,8 1,27 0,8 85

Всего 457,0 47,3 39,7 4,41 2,9 78

Сорго сахарное (одноукосное использование)

424,5 101,0 97,6 10,30 6,9 68

Сорго сахарное (двухукосное использование)

Укос
1-й 206,7 20,7 18,0 2,34 1,6 76

2-й 111,3 8,9 8,0 1,05 0,7 79

Всего 318,0 29,6 26,0 3,39 2,3 78

HCP05 15,3
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Кроме сорго- суданкового гибрида одно- и двухукосное 
использование имеет сорго сахарное. Его урожайность 
при одноукосном использовании составила 424,5 ц/га. 
Двухукосное использование обеспечило урожайность 
зеленой массы 318,0 ц/га (206,7 ц/га и 111,3 ц/га).

В почвенно- климатических условиях Витебской облас-
ти среди изучаемых нами культур чумиза сформировала 
наименьшую урожайность зеленой массы – 252,7 ц/га. 
Это связано с более высокой требовательностью этой 
культуры к температурному режиму и гранулометриче-
скому составу почвы.

Питательная ценность кормов во многом зависит от 
содержания в них сухого вещества [4]. Максимальные 
показатели содержания сухого вещества отмечены в зе-
леной массе культур при одноукосном использовании. 
У сорго- суданкового гибрида его содержание составляло 
25,3 %, а у сорго сахарного – 23,8 %. Следует отметить, 
что высокое содержание сухого вещества в зеленой 
массе дает возможность использовать ее в качестве 
сырья для заготовки консервированных кормов. Двуху-
косное использование культур способствовало сниже-
нию содержания сухого вещества в зеленой массе. При 
этом наибольшее его содержание во всех изучаемых 
культурах приходилось на первый укос.

Сбор сухого вещества составил 29,6–136,2 ц/га. Пре-
имущество по данному показателю имели культуры, 
используемые одноукосно: сорго- суданковый гибрид 
и сорго сахарное, где сбор сухого вещества с одного 
гектара составил 136,2 и 101,0 ц. При двухукосном ис-
пользовании суммарный сбор сухого вещества у сорго- 
суданкового гибрида оказался ниже на 65,2 % по срав-
нению с одноукосным, а у сорго сахарного – на 70,5 %. 
Среди культур, которые использовались двухукосно, 
преимущество имели пайза (91,3 ц/га) и суданская трава 
(87,5 ц/га).

Обобщающим показателем продуктивности и кор-
мового достоинства является выход кормовых единиц 
и сбор сырого протеина с единицы площади. При этом 
в системе комплексной оценки питательности кормов 
особая роль принадлежит протеину.

Зеленая масса просо- сорговых культур характери-
зуется сравнительно невысоким содержанием сырого 
протеина. Так, у сорго- суданкового гибрида в фазе 
молочно- восковой спелости зерна его содержание 
составляло 10,6 %, а в фазе выметывания метелки – 
9,2–9,6 %, у сорго сахарного в фазе выметывания ме-
телки содержание переваримого протеина составило 
11,3–11,8 %, суданской травы – 10,3–10,8 %, пайзы – 
9,4–10,2 %.

Сбор переваримого протеина зависит от урожай-
ности кормовых культур и его содержания в зеленой 
массе. Одноукосное использование сорго- суданкового 
гибрида позволило обеспечить сбор переваримого 
протеина 9,7 ц/га, что на 2,8 ц/га больше, чем сорго 
сахарного. Среди посевов двухукосного использования 
преимущество имеют суданская трава (6,2 ц/га) и пайза 
(6,0 ц/га). Минимальными показателями характери-
зуются сорго сахарное (2,3 ц/га) и сорго- суданковый 
гибрид (2,1 ц/га).

Наибольшим выходом кормовых единиц с единицы 
площади характеризовались посевы суданской травы 
при двухукосном использовании (83,5 ц/га). Первый укос 
обеспечил получение 46,0 ц/га, второй – 37,5 ц/га. Пайза 
по выходу кормовых единиц уступила суданской траве  

14,3 ц/га. В первом укосе выход кормовых единиц соста-
вил 33,1 ц/га, во втором – 36,1 ц/га, что на 28 % и 3,7 % 
ниже по сравнению с суданской травой. Наименьшим 
выходом кормовых единиц характеризовалась чумиза 
(49,1 ц/га): в первом укосе их выход составил 27,7 ц/га, 
во втором – 21,4 ц/га.

Обеспеченность кормовой единицы зеленой массы 
переваримым протеином культур, используемых одно-
укосно, была ниже по сравнению с посевами, используе-
мыми двухукосно. Меньше всего переваримого протеина 
в одной кормовой единице содержалось в сорго сахар-
ном (68 г) и сорго- суданковом гибриде (71 г). Двух укосное 
использование способствовало получению общей обе-
спеченности кормовой единицы переваримым протеи-
ном до 86 г. Максимальное содержание переваримого 
протеина в кормовой единице отмечено в зеленой массе 
пайзы. В среднем обеспеченность кормовой единицы 
переваримым протеином составила 86 г, при этом кор-
мовая единица зеленой массы первого укоса содержала 
82 г переваримого протеина, второго – 91 г. Кормовая 
единица чумизы в первом укосе была обеспечена пе-
реваримым протеином на 1 г, во втором – на 5 г меньше 
по сравнению с пайзой. Минимальная обеспеченность 
кормовой единицы переваримым протеином отмечена 
у суданской травы: кормовая единица зеленой массы 
первого укоса содержала 69 г переваримого протеина, 
второго – 72 г, в среднем – 71 г.

Выводы

В северном регионе Республики Беларусь по продук-
тивности преимущество среди засухоустойчивых культур 
имеет сорго- суданковый гибрид как при одноукосном 
использовании, убранный в фазе молочно- восковой спе-
лости зерна (530,4 ц/га), так и при двухукосном, убранный 
в фазе выметывания метелки (457,0 ц/га). Далее в ран-
жированном ряду по урожайности зеленой массы изу-
чаемые культуры расположились следующим образом: 
сорго сахарное одноукосного использования – 424,5 ц/га, 
суданская трава – 399,4 ц/га, сорго сахарное двухукосного 
использования – 318,0 ц/га, чумиза – 252,7 ц/га.

По сбору сырого и переваримого протеина преиму-
щество имели посевы сорго- суданкового гибрида при 
одноукосном использовании.

У всех изучаемых просо- сорговых культур обеспе-
ченность кормовой единицы переваримым протеином 
была значительно ниже научно обоснованной нормы 
кормления и находилась в пределах 68–91 г.
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