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В работе представлены результаты исследований накопления крахмала и концентрационных 

отношений крахмала и фермента амилазы в зерне озимой пшеницы, возделываемой по различным 

предшественникам, а также при одно- и двукратном внесении азотных подкормок. Полевые 

исследования проводились на опытном поле лаборатории «Агроэкология» Самарского ГАУ 

(Самарская область). Опыт заложен на черноземе типичном среднегумусном среднемощном 

тяжелосуглинистом. Результаты исследований показали, что выращивание озимой пшеницы по 

чистому пару способствовало лучшей всхожести семян озимой пшеницы. При размещении 

пшеницы по чистому пару и двукратном применении азотных удобрений зафиксированы: наиболее 
высокие показатели структурности урожая (высота растений, число зерен в колосе и масса 1000 

зерен), максимальная урожайность зерна (25,4 ц га–1), наиболее высокое содержание крахмала 

(68,4%), наибольшие величины активности амилолитических ферментов зерна (224,26 и 

199 мг крахмала г–1 зерна мин–1, соответственно), наиболее высокие показатели концентрационного 

содержания крахмала, ферментативной активности амилолитических ферментов, разрушающих 

крахмальные зерна и гидролизующих молекулы крахмала, α-амилаз, β-амилаз и их суммарной 

активности. Полученные коэффициенты корреляции между изученными показателями 

урожайности зерна (содержание крахмала, суммарная ферментативна активность, активность α-

амилаз и β-амилаз в зерне озимой пшеницы) позволяют сделать вывод, что связь между ними была 

сильной, прямой и высокой или весьма высокой (r = 0,82–0,99), что свидетельствует о том, что при 

возрастании одной изученной величины другая также проявляет тенденцию к возрастанию по 

линейному закону. 

Ключевые слова: Triticum aestivum L., урожайность, крахмал, α-амилаза, β-амилаза, α+β-амилазы. 
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The paper presents the results of studies of starch accumulation and concentration ratios of starch and amylase 

enzyme in grain of winter wheat cultivated after various predecessors, as well as with one- and two-fold application of 
nitrogen fertilizer. The studies were conducted on the experimental field of the Agroecology laboratory of the Samara 

State Agrarian University (Samara Region). The experiment was based on a typical medium-humus, medium-thick, 

heavy-clay chernozem. The research results have shown that growing winter wheat on a fallow field contributed to better 

germination of winter wheat seeds. Wheat growing on a fallow field with two-fold application of nitrogen fertilizer 

resulted in the following: the highest indicators of crop structure (plant height, number of grains per ear and weight of 

1000 grains), the maximum grain yield (25.4 kg ha-1), the highest starch content (68.4%), the highest values of the 

amylolytic enzyme activity of grain (224.26 and 199 mg starch g–1 grain·min–1, respectively), the highest indicators of 

starch concentration and enzymatic activity of amylolytic enzymes (that destroy starch grains and hydrolyze starch 

molecules), activity of α- amylases, β-amylases and their total activity. The obtained coefficients of correlation for the 

studied characteristics of grain (starch content, total enzymatic activity, activity of α-amylases and β-amylases in winter 

wheat grain) have shown that the relationships between the parameters were strong, direct and significant (r = 0.82–0.99), 

which indicates the fact that when one of the studied values increases, the others also tend to increase linearly. 
Key words: Triticum aestivum L., yield, starch, α-amylase, β-amylase, α+β-amylases. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Крахмал является запасным веществом, 
определяющим питательную ценность зерна пшеницы. 

Он накапливается в мучнистой части эндосперма и 

представлен индивидуальными крахмальными 

зернами диаметром от 5 до 50 мкм. Крахмал служит 

энергетическим материалом для прорастания семян и 

всходов растений, а также источником энергии для 

человека (при употреблении в пищу продуктов 

переработки зерна) и животных (при использовании 

зернофуражных культур в качестве корма). По 

химической природе крахмал – полисахарид, 

полимерные цепи которого представлены растворимой 

в воде линейной амилозой (до 20%) и нерастворимым 
разветвленным амилопектином (до 80%) (James, 2003; 

Третьяков и др., 2005). 

В зерне пшеницы содержится от 67 до 72% 

крахмала. Для реализации потенциальных 

возможностей растительного организма и его 

сортовых особенностей, заложенных в генотипе, 

важно подобрать оптимальные климатические условия 

для выращивания сельскохозяйственных культур 

(Hurkman и др., 2003; Третьяков и др., 2005; Копусь и 

др., 2009). В исследованиях аграрного направления 

применяются разные агротехнологические приемы и 
изучается влияние различных факторов (Бакаева и др., 

2007, 2017). Определение влияния 

агротехнологических приемов, элементов и факторов 

на изменение химического состава растений и 

закономерностей синтеза и накопления запасных 

веществ в зерне позволяет выявить значимые внешние 

факторы и исходя из этого увеличить как 

продуктивность пшеницы, так и содержание в ее зерне 

белка и крахмала (Третьяков и др., 2005; Бакаева, 

Салтыкова, 2007; Кошеляев, 2019; Бесалиев, 2020). 

Ферментативный гидролиз крахмала 

осуществляется группой амилолитических ферментов, 
к которой относятся α- и β-амилазы, глюкоамилаза, 

изоамилаза и другие (Кабачный, Кортунова, 1988; 

James et al., 2003; Дей, 2010; Буторина и др., 2018).  

Фермент α-амилаза (НФ 3.2.1.1), или α-1,4-

глюкангидролаза, гидролизует α-1,4-глюкановые 

связи крахмала до образования низкомолекулярных 

декстринов и частично мальтозы. α-fмилаза при 

воздействии на крахмальное зерно разрушает его 

поверхность: вначале образуются трещины и 

углубления, а затем зерно разделяется на отдельные 

части (Ленинджер, 1985; Grabb, 1997; Song, 2008; 
Давидянц, 2011; Бакаева, Коржавина, 2019).  

Фермент β-амилаза (НФ 3.2.1.2), или α-1,4-

глюканмальтогидролиза, гидролизует α-1,4-

глюкановые связи крахмала, последовательно 

действуя на концы полимерных звеньев и отделяя 

остатки молекул мальтозы в виде β-мальтозы 

(Ленинджер, 1985; Grabb, 1997; Давидянц, 2011). 

Цель проведенных исследований заключалась в 

изучении физиологических показателей роста и 

развития растений озимой пшеницы, накопления в 

зерне крахмала и проявления активности амилаз, а 

также концентрационных отношений крахмала и 
амилаз при различных вариантах выращивания. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Исследования проводились на опытном поле 
Самарского ГАУ, расположенном в центральной зоне 

Самарской области (южная часть лесостепи Заволжья). 

Опыт заложен на черноземе типичном среднемощном 

тяжелосуглинистом с близкой к нейтральной реакцией 

среды и средним содержанием гумуса. Агротехника 

соответствовала традиционной системе обработки 

почвы (Салтыкова, Зудилин, 2020). Посевная площадь 

делянки составляла 780 м2, повторность – трехкратная, 

размещение делянок – систематическое. Объектом 

исследований являлись посевы озимой пшеницы 

(Triticum aestivum L.) районированного краснозерного 

сорта Малахит (разновидность эритроспермум, 
erythrospermum), отличающегося крупным зерном 

овально-удлиненной формы и соответствующего по 

качеству требованиям к ценной пшенице. Опыт 

двухфакторный. Озимая пшеница возделывалась по 

чистому и занятому пару, где в качестве сидерата 

использовался горох. Опыт проводился в следующих 

вариантах: 1) контрольный вариант – удобрения не 

вносились; 2) однократное внесение удобрений – 

прикорневая подкормка аммиачной селитрой в фазу 

весеннего кущения (N30); 3) двукратное внесение 

удобрений – прикорневая подкормка аммиачной 
селитрой в фазу кущения и некорневая подкормка 

мочевиной под налив зерна (N30+N30).  

В соответствии с методическими 

рекомендациям по госсортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур проводились закладка 

опытных делянок, наблюдения и оценка по всем 

вариантам опыта, которая включала изучение 

фенологических фаз роста и развития растений, 

определение массы 1000 зерен и учет урожая путем 

сплошной уборки делянок комбайном. Определялись 

полевая всхожесть, густота стояния, высота растений 

на закрепленных площадках 1 м2. С тех же площадок 
отбирались снопы для проведения структурного 

анализа количества сохранившихся к уборке растений, 

продуктивных стеблей и зёрен в колосе. Повторность 

опыта – трехкратная. Урожай приводился к 100% 

чистоте и 14% влажности.  

Определение содержания крахмала. 

Определение содержания крахмала проводилось по 

реакции крахмального комплекса с йодом в кислой 

среде колориметрическим методом (Починок, 1976). 

Оптическая плотность полученного синего раствора 

определялась при 610 нм, концентрация крахмала в 
растворе устанавливалась по калибровочному 

графику, который был получен в ходе специальных 

исследований. Вычисление результатов проводилось 

по формуле:  

1
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X
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где Х – содержание крахмала, %; b – общий объем 

исследуемого раствора, мл; b1 – объем исследуемого 

раствора, взятый для осаждения крахмала йодом, мл;  

С – концентрация крахмала в колориметрируемом 

растворе, мкг мл–1; 50 – объем окрашенного 
колориметрируемого раствора, мл; 10000 – 

коэффициент для перевода микрограммов крахмала в 
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граммы и проценты; н – навеска растительного 

материала, г. 

Определение ферментативной активности. 
Метод основан на извлечении амилаз из растений 

раствором хлористого натрия и определении 

количества негидролизованного крахмала 

колориметрическим способом (Плешков, 1985). 

Определение суммарной активности амилаз и 
активности α-амилазы проводилось по формуле:  

K 0

0

E -E
A

E
C  , 

где А – активность амилазы в 1 мг гидролизованного 

крахмала за 1 ч на 1 мл ферментного раствора (так как 

время инкубации составляло 30 мин, полученный 

результат умножался на 2, а количество взятого для 

анализа ферментного раствора приводилось к 1 мл); Ек 

– оптическая плотность контрольного раствора; Е0 – 

оптическая плотность опытного раствора; С – 

количество внесенного крахмала в мг (3 мл 2% 
раствора крахмала = 60 мг). 

Для расчета удельной активности определялось 

содержание белка в ферментном растворе (в мг). 

Активность А выражалась в мг гидролизованного 

крахмала на 1 мг белка за 1 минуту. Активность β-

амилазы определялась по разности между суммарной 

активностью амилаз и активностью α-амилазы. 

Все наблюдения по фазам роста и развития, 

определения структуры урожая, учёт урожая и другие 

сопутствующие исследования проводились по 

методике Госкомиссии по сортоиспытанию (1971). 
Отдельные свойства зерна определялись по 

методикам, изложенным в следующих ГОСТах: 

ГОСТ ISO 520-2014 Зерновые и бобовые. Определение 

массы 1000 зерен; ГОСТ 10987-76 Зерно. 

Статистическая обработка полученных данных 

осуществлялась методом дисперсионного анализа 

(Доспехов, 1985) с помощью пакета статистических 

программ Excel 7.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что крахмал является основным 

запасным углеводом зерновки озимой пшеницы. При 

возделывании данной культуры первостепенное 
внимание уделяется созданию условий, необходимых 

для накопления крахмала, от содержания которого в 

первую очередь будут зависеть качество зерна и 

возможность его использования в дальнейшем в 

качестве посевного материала для получения высоких 

урожаев. 

В проводимых исследованиях влияния условий 

выращивания на накопление крахмала определялись 

полевая всхожесть семян и сохранность растений (по 

возобновлению вегетации весной). 

Так, результаты определения полевой 

всхожести семян озимой пшеницы за три года 
исследований показали, что в среднем более высокие 

значения получены при выращивании растений по 

чистому пару по сравнению с занятым (на 6–7%). 

Полевая всхожесть в зависимости от 

предшественников варьировалась по годам 

исследования от 74 до 92%. В пределах отдельного 

года исследований полевая всхожесть различалась 

незначительно, коэффициент вариации составил 

V = 13–17%. В то же время в целом по годам 

установлена более сильная изменчивость (V = 23%). 

Изучаемые предшественники оказали несущественное 

влияние на перезимовку растений пшеницы. Так, 
занятый пар оказался незначительно эффективнее 

незанятого: сохранность растений была выше на 3,3%. 

В пределах отдельного года сохранность растений по 

каждому из предшественников характеризовалась 

средними значениями, различия составляли  

V = 16–19%. В целом по годам была выявлена более 

сильная изменчивость (V = 21%). Колебания 

показателей являлись существенными, но 

допустимыми в рамках проводимых опытов. 

При возобновлении вегетации весной в период 

от отрастания до фазы колошения рост растений 
пшеницы был весьма интенсивным, а в последующие 

фазы заметно снижался. Растения пшеницы, 

выращиваемые по занятому пару, отставали по высоте 

на 7–9 см по сравнению с размещенными по чистому 

пару (табл. 1). Азотные подкормки оказали 

положительное влияние на рост растений: к фазе 

полной спелости высота растений по чистому пару в 

среднем составила 82 см, а по занятому – 74 см. По 

сравнению с контрольным вариантом высота растений 

увеличилась на 5% по чистому пару и на 12% по 

занятому. Коэффициенты вариации высоты растений 
как в пределах одного года (V = 17–19%), так и по трем 

годам (V = 16%) показывают, что изменчивость 

значений является средней, что свидетельствует о ее 

допустимой однородности по данному показателю. 

Таблица 1. Структура урожая озимой пшеницы (в среднем за годы изучения) 

Предшественник Удобрения 

Фаза полной спелости 

высота растений число зерен в колосе масса 1000 зерен 

см V, % шт. V, % г V, % 

Чистый пар 

контроль 78±2 20 20,5±0,9 7 36,6±0,56 8 

N30 80±1 18 21,0±0,9 3 37,8±0,43 9 

N30+N30 82±1 19 21,9±0,8 5 38,6±0,37 10 

среднее 89 – 20,9 – 37,7 – 

V, % – – 19 – 7 – 9 

Занятый пар 

контроль 66±6 14 19,7±1,1 4 36,7±0,64 7 

N30 69±4 18 19,9±1,1 4 37,3±0,53 7 

N30+N30 74±3 17 20,3±1,0 8 38,1±0,62 10 

среднее 70 – 20,0 - 37,4 – 

V, % – – 16 – 6 – 9 
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Число зерен в колосе и масса 1000 зерен – это 

показатели, определяющие урожайность зерна. За 

период исследований существенных различий в 

зависимости от предшественника не выявлено. 

Применение азотных удобрений оказало более 

значительное влияние на данные показатели: они 

увеличились на 3–7% по сравнению с контролем. 
Незначительные изменения показателей 

подтверждаются коэффициентами вариации, величина 

которых не превышала 10%. 

Показатели структуры урожая, такие как 

полевая всхожесть семян, сохранность растений, число 

зерен в колосе, масса 1000 зерен и другие, определяют 

величину урожая зерна. Данные об урожайности зерна 

озимой пшеницы в зависимости от предшественников 

и применения азотных удобрений представлены в 

табл. 2. Наибольшее количество зерна было получено 

при выращивании растений по чистому пару и 

двукратном применении удобрений. Однократное 

внесение азота обеспечило несколько большую 

прибавку урожая зерна по сравнению с двукратным (от 
11,5% до 13,3%) в вариантах как с чистым, так и 

занятым паром. Коэффициенты вариации показателей 

урожайности как по каждому году исследований, так и 

по годам в целом имели значения от 15 до 25%. Это 

означает, что разброс величин является средним и 

значительным, но допустимым в рамках проводимых 

опытов. 

Таблица 2. Влияние предшественников и азотных удобрений на урожайность и содержание крахмала в зерне 
озимой пшеницы (в среднем за годы изучения) 

Предшественник 

(фактор А) 

Удобрения 

(фактор В) 

Урожайность Крахмал 

ц га–1 V, % % V, % 

Чистый пар 

контроль 23,7 31 64,0±1,1 21 

N30 25,5 28 66,3±1,2 25 

N30+N30 25,9 24 68,4±1,3 24 

В среднем по чистому пару 25,0 – 66,2 – 

V, % – 28 – 23 

Занятый пар 

контроль 14,8 30 62,5±1,2 26 

N30 17,1 28 65,1±1,2 21 

N30+N30 18,6 28 67,9±1,1 21 

В среднем по занятому пару 16,8 – 65,1 - 

V, % – 29 – 23 

НСР 05 общая 0,95 ц га–1    

НСР 05 фактора А 0,15 ц га–1    

НСР 05 фактора В 0,26 ц га–1 –   

 

Качество зерна можно определить по 

углеводной составляющей – крахмалу. Известно, что 

чем больше величина урожая, тем более высоким 

будет содержание крахмала в зерне. В рамках 
проводимых исследований была установлена 

аналогичная зависимость. В варианте с размещением 

пшеницы по чистому пару отмечено более высокое 

содержание крахмала по сравнению с занятым (на 2%). 

Азотная прикорневая подкормка способствовала 

увеличению содержания крахмала до 4%, а азотные 

подкормки в фазу кущения и под налив зерна — до 7% 

по сравнению с контролем в вариантах как с чистым, 

так и занятым паром. Коэффициенты вариации 

содержания крахмала в зерне составили 21–26% — 
значения выше средних, что характерно для 

биохимических показателей качества зерна.  

Для определения концентрационных 

отношений крахмала и гидролизующих его ферментов 

была рассчитана суммарная активность амилаз, α-

амилаз и β-амилаз (табл. 3). 

Таблица 3. Активность амилолитических ферментов (мг крахмала/г зерна·мин). 

Предшественник Удобрения 
Суммарная 

активность амилаз 
α-амилаза β-амилаза 

Чистый пар 

контроль 189,7±1,30 22,18±0,61 167,5±1,20 

N30 211,9±1,25 25,16±0,55 186,7±1,20 

N30+N30 224,5±1,29 25,95±0,68 198,5±1,28 

В среднем по чистому пару 208,7 24,4 184,3 

Занятый пар 

контроль 181,5±1,25 21,54±0,56 159,9±1,22 

N30 203,2±1,28 23,26±0,55 179,9±1,24 

N30+N30 208,9±1,28 23,89±0,61 185,1±1,25 

В среднем по занятому пару 197,9 22,9 175,0 

 

При размещении пшеницы по чистому пару 

выявлена более высокая суммарная активность амилаз, 

α-амилаз и β-амилаз в зерне озимой пшеницы по 

сравнению с занятым (на 5–6%). Азотная прикорневая 

подкормка способствовала увеличению суммарной 

активности амилаз, α-амилаз и β-амилаз до 3–6%, а 

азотные подкормки в фазу кущения и под налив зерна 
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– до 13–18% по сравнению с контролем в вариантах 

как с чистым, так и занятым паром. 

На рис. представлены изменения показателей 

содержания крахмала и ферментативной активности 

амилаз в зерне озимой пшеницы в зависимости от 

предшественников (чистый и занятый пар) и 

различных доз азотных удобрений. Из рисунка видно, 

что на содержание крахмала оказали влияние как 
предшественники, так и азотные удобрения. 

Абсолютные значения содержания крахмала были 

выше при размещении растений пшеницы по чистому 

пару по сравнению с занятым и при двукратном 

внесении азота в почву. Крахмал является запасным 

веществом зерна, и при намокании семени 

активируются присутствующие в зерне ферменты, в 

результате чего происходит его гидролиз. α-амилаза, 

разрушая зерно крахмала, обнажает отдельные 

полимерные цепи и предоставляет β-амилазе 

возможность для проведения реакции. Общий 

характер гидролиза крахмальных зерен проявляется в 

суммарной активности амилаз. По представленным на 

рисунке показателям активности α-амилаз, β-амилаз и 

их суммарной активности четко прослеживаются 

изменения концентрационного содержания крахмала в 

зерне пшеницы и принимающих участие в его 

гидролизе ферментов. Так, произошло увеличение 

содержания крахмала на 1,7% в варианте с чистым 
паром по сравнению с занятым, а также до 7% при 

однократном и до 8% при двукратном внесении 

азотных удобрений по сравнению с контрольным 

вариантом. Аналогичные изменения характерны для 

показателей активности α-амилаз, β-амилаз и их 

суммарной активности: произошло их увеличение на 

6% в варианте с чистым паром по сравнению с 

занятым, а также до 12% при однократном и до 18% 

при двукратном применении азотных удобрений по 

сравнению с контролем. 

 

 

Рис. Содержание крахмала (%) и показатели активности амилолитических ферментов  

(мг крахмала г–1 зерна·мин–1) 

Таким образом, изменения концентрационного 

содержания крахмала в зерне пшеницы, а также 

показателей активности ферментов, разрушающих 

крахмальные зерна и гидролизующих молекулы 
крахмала, α-амилаз, β-амилаз и их суммарной 

активности имеют общий характер.  

Для определения тесноты взаимосвязи между 

исследуемыми показателями были рассчитаны 

коэффициенты корреляции, степень зависимости и 

уравнения регрессии (табл. 4). 

Таблица 4. Коэффициенты корреляции, степень зависимости и уравнения регрессии 

Признаки Коэфф. корреляции Степень зависимости Уравнение регрессии 

Урожайность-крахмал r = 0,96 сильная, прямая у = 2,21х+19,56 

Крахмал-α-амилаза r = 0,99 сильная, прямая у = 0,96х+42,91 

Крахмал-β-амилаза r = 0,82 сильная, прямая у = 5,56х+(–292,3) 

Крахмал-α+β-амилазы r = 0,97 сильная, прямая у = 2,4х+(-422,14) 

 

Представленные в табл. 4 коэффициенты 

корреляции свидетельствуют о том, что связь между 

урожайностью и содержанием крахмала является 

сильной и прямой (коэффициент корреляции r = 0,96). 

Коэффициент корреляции характеризует степень 

тесноты только линейной связи, когда при возрастании 

одной случайной величины другая проявляет 

тенденцию к возрастанию (или убыванию) по 

линейному закону. Данная тенденция к линейной 

зависимости может быть более или менее ярко 

выраженной, т.е. зависимость может более или менее 

приближаться к функциональной. В общем случае, 
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когда величины х и у связаны произвольной 

вероятностной зависимостью, линейный 

коэффициент корреляции принимает значение в 

пределах  

–1 < r xy < 1, тогда качественная оценка тесноты связи 

величин x и у может быть проведена на основе шкалы 

Чеддока. Теснота прямой связи имеет следующие 

градации: слабая (0,1–0,3), умеренная (0,3–0,5), 
заметная (0,5–0,7), высокая (0,7–0,9), весьма высокая 

(0,9–0,99). Согласно полученным результатам, 

зависимость между урожайностью и содержанием 

крахмала была весьма высокой (r = 0,96). Зависимость 

между содержанием крахмала и суммарной 

ферментативной активностью, а также между 

содержанием крахмала и α-амилазной активностью 

была сильной, прямой, весьма высокой и практически 

одинаковой (на уровне r = 0,97–0,99). Зависимость 

между содержанием крахмала и β-амилазной 

активностью была сильной, прямой и высокой 

(r = 0,82). 
Таким образом, зависимость между 

содержанием крахмала и суммарной ферментативной 

активностью, а также активностью α-амилаз и β-

амилаз в зерне озимой пшеницы была сильной, 

прямой и высокой или весьма высокой (r = 0,82–0,99). 

Это свидетельствует о том, что при возрастании одной 

изученной величины другая проявляет тенденцию к 

возрастанию по линейному закону.  

ВЫВОДЫ 

Результаты проведенных исследований 

показали, что выращивание озимой пшеницы по 
чистому пару способствовало лучшей всхожести 

семян озимой пшеницы, а по занятому — лучшей 

сохранности растений к весне. Показатели 

структурности урожая (высота растений, число зерен 

в колосе и масса 1000 зерен) имели наиболее высокие 

значения при размещении пшеницы по чистому пару 

по сравнению с занятым и при двукратном 

применении азотных удобрений по сравнению с 

однократным и контрольным вариантом. 

Максимальная урожайность зерна (25,4 ц га-1) и 

наиболее высокое содержание крахмала (68,4%) 

зафиксированы в варианте с размещением растений 
по чистому пару и двукратным применением 

удобрений. Данный вариант агротехнологии 

возделывания озимой пшеницы в условиях Среднего 

Поволжья оказался наиболее оптимальным за период 

исследования. Показатели суммарной 

ферментативной активности, а также активности α-

амилаз и β-амилаз в зерне озимой пшеницы были 

наиболее высокими при размещении посевов 

пшеницы по чистому пару и двукратном применении 

азотных удобрений (224, 26 и 199 мг крахмала г–

1 зерна мин–1 соответственно). 

Изменения показателей содержания крахмала, 
активности амилолитических ферментов, 

разрушающих крахмальные зерна и гидролизующих 

молекулы крахмала, α-амилаз, β-амилаз и их 

суммарной активности имели общий характер в 

вариантах с размещением культуры по разным 

предшественникам (чистому и занятому пару) и 

применением различных доз азотных удобрений. 

Полученные коэффициенты корреляции 

показывают, что зависимость между содержанием 

крахмала и суммарной ферментативной активностью, 

а также активностью α-амилаз и β-амилаз в зерне 
озимой пшеницы была сильной, прямой и высокой 

или весьма высокой (r = 0,82–0,99), что 

свидетельствует о том, что при возрастании одной 

изученной величины другая проявляет тенденцию к 

возрастанию по линейному закону.  
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Яровой ячмень является второй по значимости и распространению (после пшеницы) зерновой 

культурой в России. Зерно ячменя повсеместно широко используется для кормовых (более 75%), 

продовольственных (15%) и пивоваренных (8%) целей. Твердая пшеница в настоящее время считается 

незаменимым сырьем в продовольственной промышленности. Особой популярностью пользуются 

такие крупы, как кус-кус и булгур, которые изготавливаются из зерна данной культуры. В статье 

представлены результаты анализа формирования урожайности и качества зерна яровой твёрдой 

пшеницы и ярового ячменя в условиях южной лесостепи Западной Сибири. Объектами исследований 

являлись сорта яровой твёрдой пшеницы (Жемчужина Сибири и Омский корунд) и ярового ячменя 
(Омский 90 и Беатрис). Посев проведен 7, 14, 21, 28 мая и 4 июня. Биохимическая оценка качественных 

показателей зерна включала определение содержания в зерне сырой клейковины, белка, крахмала, 

сырого жира, стекловидности, натуры. При посеве яровой твёрдой пшеницы по пару 7 мая отмечены 

повышенные показатели массы 1000 зерен, стекловидности, содержания клейковины, белка и цвета 

сухих макарон; при посеве по зерновым с 14 по 28 мая – урожайности, натуры зерна и цвета сухих 

макарон. При посеве ярового ячменя 14 мая наблюдалось увеличение урожайности и содержания белка; 

при посеве 4 июня – содержания белка и масличности зерна. Посев по пару способствовал повышению 

урожайности и качества зерна как сортов яровой твёрдой пшеницы, так и сортов ярового ячменя. 

Ключевые слова: твёрдая пшеница, ячмень, срок посева, урожайность, качество. 
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Spring barley is the second (after wheat) most important and widespread grain crop in Russia. Barley grain is widely used 
everywhere for feed (over 75%), food (15%) and brewing (8%) purposes. Durum wheat is currently considered as an 

indispensable raw material in the food industry. Especially popular are such cereals as couscous and bulgur, which are 

made of this crop grain. The paper presents the results of the analysis of yield formation and grain quality of spring durum 

wheat and spring barley in the conditions of the southern forest-steppe of Western Siberia. The objects of the study were 

varieties of spring durum wheat (Zhemchuzhina Sibiri and Omskiy korund) and spring barley (Omskiy 90 and Beatris). 
Sowing was conducted on May 7, 14, 21, 28 and June 4. Biochemical assessment of the grain quality indicators included 


