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Из мятликовых многолетних трав одним из наиболее ценных видов для степной зоны являются 

житняки. Житняк гребневидный (Agropyron pectiniforme Roem. et Shult.) в травосеянии многих зон 

занимает одно из лидирующих положений. Это самый распространенный вид среди житняков 

в дикорастущей природе. На Воронежской опытной станции по многолетним травам ведется пер-

вичное семеноводство житняка сорта Павловский 12, созданного на основе собранных дикорасту-

щих образцов. Житняк сорта Павловский 12 хорошо выдерживает выпас, а также хорошо поедает-

ся всеми сельскохозяйственными животными в сене и на пастбище. Он является основным компо-

нентом травосмесей (житняк + люцерна или эспарцет) в полевых и лугопастбищных севооборотах. 
Важным условием повышения продуктивности кормовых культур является использование адап-

тированных к конкретным природно-климатическим условиям возделывания районированных се-

лекционных сортов, в связи с этим на станции разработана программа научно-исследовательских 

работ, которая включает в селекционный процесс житняк, как более засухоустойчивый вид много-

летних трав. В 2011 г. для выполнения поставленных задач приступили к изучению житняка. По-

сле четырехлетнего изучения была сформирована сложногибридная популяция житняка под на-

званием СГП-8. В 2015 г. заложено конкурсное сортоиспытание образцов, обладавших повышен-

ной кормовой и семенной продуктивностью, засухоустойчивостью и устойчивостью к стрессово-

му воздействию абиотических и биотических факторов среды. По результатам проведенных ис-

следований выделен перспективный сортообразец, который в 2020 г. передан в Госкомиссию Рос-
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сийской Федерации для регистрации по экспертной оценке в Государственном реестре селекцион-

ных достижений, допущенных к использованию. 

Ключевые слова: житняк гребневидный (Agropyron pectiniforme Roem. et Shult.), аридизация кли-

мата, урожайность, селекция, засухоустойчивость, кормовая ценность, продуктивность.  

 

Among bluegrass perennial grasses, wheatgrass are one of the most valuable species for the steppe zone. 

The wheatgrass (Agropyron pectiniforme Roem. et Shult.) in the herbage of many zones occupy one of 

the leading positions. This is the most common species among wheatgrass in the wild. At the Voronezh 

Experimental Station for perennial grasses, primary seed production of the Pavlovsky 12 variety is carried 

out, based on collected wild-growing samples. Wheatgrass variety Pavlovsky 12 withstands grazing well, 

and is also well eaten by all farm animals in the hay and pasture. It is the main component of grass mix-

tures (wheatgrass + alfalfa or sainfoin) in field and grassland crop rotations. An important condition for 

increasing the productivity of forage crops is the use of zoned breeding varieties adapted to the specific 

natural and climatic conditions of cultivation, in this regard, a research program has been developed at the 

station, which includes wheatgrass in the breeding process, as a more drought-resistant species of peren-

nial grasses. In 2011, in order to accomplish the assigned tasks, they began to study the wheatgrass. After 

4 years of study, a complex hybrid population of wheatgrass called SGP-8 was formed. In 2015, a com-

petitive variety testing of samples with increased forage and seed productivity, drought resistance and re-

sistance to stressful effects of abiotic and biotic environmental factors was started. Based on the results of 

the research, a promising sample variety was identified, which in 2020 was transferred to the State Com-

mission of the Russian Federation for registration by expert assessment in the State Register of Breeding 

Achievements Permitted for Use. 

Keywords: wheatgrass (Agropyron pectiniforme Roem. et Shult.), aridization of climate, yield, selection, 

drought resistance, feed prices, productivity. 

 

В решении проблемы производства 

энергонасыщенных высокобелковых объ- 

емистых кормов, биологизации земледе-

лия важная роль принадлежит многолет-

ним травам. По экономической эффек-

тивности производства объемистых кор-

мов по сравнению с другими культурами 

многолетние травы являются одними из 

самых низкозатратных, а по технологич-

ности и многовариантности использова-

ния, даже без учета их средообразующих 

функций, повышения плодородия почвы 

и положительного последействия на 

урожайность последующих культур в 

севообороте, они также превосходят 

другие кормовые культуры [1; 2]. Кон-

цепция биологизации земледелия преду-

сматривает диверсификацию растение-

водства, то есть увеличение разнообра-

зия и подбор видов и сортов растений, в 

том числе и многолетних трав, наиболее 

адаптированных к условиям конкретных 

районов их использования и обеспечи-

вающих максимальный экологический и 

хозяйственный эффект [2]. Из мятлико-

вых многолетних трав одним из наибо-

лее ценных видов для степной зоны яв-

ляются житняки. Житняк впервые был 

использован в посевах и введен в сель-

скохозяйственную культуру в Нижнем 

Поволжье в конце прошлого века. Честь 

проведения первых работ с этой ценной 

многолетней травой принадлежит про-

фессору Василию Семеновичу Богдану 

[3–5]. Будучи посеян в смеси с много-

летними бобовыми травами (люцерной 

или эспарцетом), житняк придает почве 

мелкокомковатую структуру и тем са-

мым повышает плодородие почвы [6]. 

Житняк используется также в каче-

стве фитомелиоранта на солонцеватых 

почвах. Strong W.L. [7] в своих исследо-
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ваниях отмечает, что при возделывании 

житняка гребневидного в течение четы-

рех лет на различных по степени солон-

цеватости почвах, в сравнении с несо-

лонцеватым фоном, отмечается сниже-

ние солонцеватости, увеличение количе-

ства обменного кальция и содержания 

натрия в почвенно-поглощающем ком-

плексе. На пятый год жизни житняка ко-

личество кальция в верхнем слое 0–10 см 

возросло в солонце на 4,3%, а натрия 

снизилось на 11,6%. Следует также от-

метить, что именно житняк гребневид-

ный является одним из тех растений, ко-

торые используются для восстановления 

почв после загрязнения их различными 

углеводородными загрязнителями (про-

дукты и отходы деятельности нефтедо-

бывающих и нефтеперерабатывающих 

предприятий). Так, по данным A.J. Bram-

ley [8] и S. Kathi, A.B. Khan [9], спустя 

два месяца его произрастания на загряз-

ненных участках отмечается снижение 

содержания углеводородных компонен-

тов в почвах. 

Житняки в своем подавляющем 

большинстве — озимые растения. Побе-

ги, выросшие из семян или почек (при 

кущении), когда бы они ни появились — 

весной, летом или осенью, — все равно 

остаются до следующего года вегетатив-

ными укороченными. Лишь после пере-

зимовки, во время которой побеги под-

вергаются воздействию низких темпера-

тур и проходят таким образом стадию 

яровизации, они приобретают способ-

ность удлинять с весны междоузлия 

стебля; так они становятся высокими, 

удлиненными. Но чтобы стать плодоно-

сящими, удлиненные вегетативные по-

беги должны пройти еще световую ста-

дию — воздействие большим количест-

вом света, свойственным длинным лет-

ним дням с короткой ночью [10]. Таким 

образом, озимые растения житняка спо-

собны образовать плодоносящие побеги 

только после перезимовки весной и в на-

чале лета [1; 5]. Основная масса расте-

ний в популяциях житняка имеет ози-

мый тип развития. В год посева они, как 

правило, не дают высоких побегов и не 

выколашиваются, следовательно, не об-

разуют семян. Житняк — перекрестно-

опыляемое растение. Пыльца житняка 

переносится при помощи ветра с одних 

растений на другие. Период цветения 

житняка в течение дня составляет около 

одного часа и определяется температур-

ными условиями. Цветет житняк почти 

всегда во второй половине дня, между 16 

и 19 часами, в это время температура 

обычно бывает выше, чем в первой по-

ловине дня. Цветение житняка утром — 

редкое явление и может происходить 

только при очень высокой температуре 

воздуха [11]. От конца цветения до пол-

ного созревания семян житняка прохо-

дит от 20 до 30 дней, — при жаркой и 

засушливой погоде более короткое вре-

мя, а при прохладной и дождливой — 

более длительное. Для житняка широко-

колосого требуется меньший срок, чем 

для других видов. В развитии семян 

житняка различают три фазы: первая — 

зеленая (молочная) спелось, вторая — 

восковая спелость и третья — полная 

спелость. Длительность фазы полной 

спелости очень короткая, всего один–два 

и не более трех дней. В конце этой фазы 

семена житняка начинают быстро осы-

паться [5]. Семя житняка представляет 

собой ложный плод. Собственно плод 

житняка — это зерновка, у которой 

внутренняя семенная кожура плотно 
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сращена с наружной плодовой оболоч-

кой [12]. 

Житняк рыхлокустовое, полуверхо-

вое, долголетнее кормовое растение се-

мейства мятликовых, с большим количе-

ством укороченных и хорошо облист-

венных удлиненных вегетативных побе-

гов. Житняк гребневидный (житняк ши-

рококолосый, пырей гребневидный) — 

A. pectinatum (Bieb.) Beauv. (A. pectini-

forme Roem. et Schult.) распространен по 

степной и полустепной зоне, вплоть до 

северной границы пустыни, в травосея-

нии этих районов занимает одно из ли-

дирующих положений. Житняк гребне-

видный — самый распространенный вид 

среди житняков в дикорастущей приро-

де. Доминирующим растением житняк 

гребневидный обычно бывает по окраи-

нам лиманов, в западинах и ложбинах 

сухих степей, на высоких, редко зали-

ваемых речных поймах. В горы подни-

мается по степным склонам, до границы 

лесного пояса. Именно этот вид под на-

званием «житняк ширококолосый» ис-

пользуется в селекционной практике и 

сельскохозяйственном производстве в 

большей степени, чем все другие виды 

житняка и имеет наибольшее количество 

сортов [13]. К ширококолосому житняку 

относят растения, имеющие широкий, 

плоский колос, с отношением длины к 

ширине как 3 : 1. Колос при этом должен 

быть гребневидный, с едва заметными 

промежутками между колосками. Форма 

колоса яйцевидная, кверху колос обычно 

суженный. Плотность его — 7 колосков 

на 1 см [3; 5]. 

Житняки в природных условиях при-

способлены к разным районам, почвам, 

климату. Они могут расти на самых раз-

нообразных почвах степных районов. 

Начиная от самых тяжелых — суглини-

стых почв до самых легких — песчаных; 

и от бедных светло-каштановых почв 

сухой степи до самых плодородных 

мощных черноземов [4]. Все виды жит-

няка очень засухоустойчивы [3–5; 12]. В 

периоды засухи они как бы замирают, 

прекращая свой рост и развитие, а как 

только в почве появляется влага, они 

вновь трогаются в рост [14]. Также сле-

дует отметить, что все виды житняка об-

ладают хорошей зимостойкостью. Они 

переносят самые суровые, даже бес-

снежные зимы. 

Житняк имеет большое значение в 

создании прочной кормовой базы в рай-

онах, где количество осадков не превы-

шает 300 мм, ареал его возделывания 

охватывает всю зону сухих степей и по-

лупустынь. Житняк обладает высокими 

кормовыми достоинствами. Сено жит-

няка имеет высокую питательность: 

1,9 кг житнякового сена равны по пита-

тельности 1 кг зерна овса. В сене жит-

няка много белка, минеральных полез-

ных веществ (в особенности кальция и 

кремния) и витаминов. Житняковое се-

но ценится выше других злаковых по-

севных трав степных районов. Житня-

ковое сено прекрасно поедается ло-

шадьми, крупным рогатым скотом и ов-

цами [2–5]. Даже солома житняка, после 

вымолачивания его семян, представляет 

значительную кормовую ценность. По 

содержанию питательных веществ со-

лома житняка намного превосходит все 

сорта соломы яровых хлебов — пше-

ничной, овсяной, ячменной [5]. В 100 кг 

травы в период колошения содержится 

22,7 корм. ед. и 4,1 кг перевариваемого 

протеина (питательность 1 кг травы со-

ставляет 0,22 корм. ед. и 38 г перевари-
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ваемого протеина), в сене — соответст-

венно 48,7 и 6,9, эти данные подтвер-

ждаются и в исследованиях G. Levakhin, 

G. Duskaev, H. Dusaeva [15]. До коло-

шения хорошо поедается на пастбище 

всеми видами скота, после колошения 

— удовлетворительно, после цветения 

— плохо. Используется для создания 

культурных и сеяных сенокосов и паст-

бищ в зонах естественного произраста-

ния [16]. 

Эта культура возделывается в крайне 

суровых климатических условиях, в свя-

зи с чем валовые сборы и урожайность 

ее семян сильно варьируют. Причем ам-

плитуда варьирования наиболее ощути-

ма при переходе от зоны сухих степей к 

полупустыне. Урожайность семян в этих 

районах колеблется по годам в интерва-

ле от 20 до 140 кг/га при CV 76% [17; 

18]. По данным ВНИИ кормов, в целом 

по ареалу возделывания интервал вели-

чины сборов семян житняка составляет 

от 14 кг/га в Калмыкии до 265 кг/га в 

Саратовской области [17; 18]. При раз-

мещении семенных посевов житняка в 

областях с более высоким количеством 

осадков его семенная продуктивность 

возрастает даже в наиболее засушливых 

районах Нижнего Поволжья до 400–

500 кг/га семян. Сравнительный анализ 

эффективности семеноводства житняка 

показывает, что на региональном уровне 

наиболее целесообразно производить 

семена этой культуры в южных областях 

лесостепной зоны — Саратовской, Во-

ронежской и др. [17; 18].  

В Центрально-Черноземном регионе 

многолетние травы широко используют-

ся в системе полевых и кормовых сево-

оборотов, для улучшения природных 

кормовых угодий и создания культурных 

сенокосов и пастбищ. В настоящее время 

их роль возрастает в связи с глобальным 

изменением климата и из-за непредска-

зуемости погодных условий предстоя-

щих вегетационных периодов. Селекци-

онная работа с многолетними травами в 

областях Черноземного центра проводи-

лась на Моршанской опытной селекци-

онной станции. А в условиях более за-

сушливого юго-востока — на Воронеж-

ской опытной станции по многолетним 

травам (в то время «Павловское опытное 

поле»). Из сортов житняка районирован 

Павловский 12, созданный на основе со-

бранных дикорастущих образцов. В при-

родном состоянии в регионе дикорасту-

щий житняк встречается по остепнен-

ным каменистым склонам, начиная с 

подзоны выщелоченного чернозема, по 

песчаным надпойменным террасам, на 

остепненных песчаных и супесчаных 

гривах поймы Дона, неприхотлив к поч-

венным условиям. На бедных сухих поч-

вах развивает глубокую и мощную кор-

невую систему, многократно превосхо-

дящую по весу наземную массу. Корни 

мочковатые, достигают глубины 1,5–2 м 

на каштановых почвах и 2–2,5 м на чер-

ноземах [19].  

В последнее время основным на-

правлением в селекционной работе с 

житняком является отбор более продук-

тивных, пластичных, отзывчивых на ув-

лажнение и вместе с тем высокозасухо-

устойчивых форм, устойчивых к ржав-

чине и другим заболеваниям, с повы-

шенной массой 1000 семян. Профессо-

ром М.И. Ненароковым (1971 г.) сорта 

создавались целенаправленно с учетом 

основных экологических факторов про-

израстания. Сорт житняка гребневидно-

го Павловский 12 предназначен для 
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улучшения склонов юга лесостепи и 

черноземной степи, песчаных земель. По 

данным А.С Жукова [20], сорт обладает 

высокой зимостойкостью, засухоустой-

чивый, неприхотлив к условиям, скла-

дывающимся при возделывании. На дре-

нированных участках пойм с почвами 

легкого механического состава выносит 

затопление полыми водами до 14–20 

дней. На бедных смытых, каменистых и 

песчаных почвах без применения удоб-

рений сорт при благоприятных условиях 

обеспечивает урожайность воздушно-

сухой массы 10–15 ц/га, а при подкормке 

удобрениями или на более плодородных 

почвах — до 50 ц/га. На этих почвах он в 

1,5–2 раза превосходит по урожайности 

сена районированные сорта костреца 

безостого и других верховых злаков. 

Так, на неудобренных серопесках степи 

обыкновенного чернозема давал урожаи 

сена в 10–14 ц/га, а кострец безостый 5–

7 ц/га. В более благоприятных почвен-

ных условиях житняк в южных районах 

Воронежской области дает около 18–

20 ц/га, наибольший урожай сена отме-

чен в 48 ц/га [21]. 

Житняк сорта Павловский 12 хорошо 

выдерживает выпас, а также хорошо по-

едается всеми сельскохозяйственными 

животными в сене и на пастбище. Он яв-

ляется основным компонентом травос-

месей (житняк + люцерна или эспарцет) 

в полевых и лугопастбищных севообо-

ротах. В кормовых севооборотах житняк 

высевают осенью или весной под покров 

озимых или яровых. При раннем весен-

нем беспокровном посеве во втором году 

жизни развивается полностью. При вы-

севе в смесях с верховыми злаками и бо-

бовыми развивается значительно мед-

леннее. В производственных посевах при 

залужении смытых склонов долины реки 

Осереди у города Павловска на выпас 

обильное участие житняка в травостое 

отмечалось на третий год; с пятого года 

житняк господствовал в травостое, вы-

тесняя остальные виды трав, и держался 

в посеве длительно. На 10–12-й год 

пользования посевы были представлены 

господством житняка, плотная дернина 

которого полностью защищала почву 

склона от эрозии. При этом подкормка 

удобрениями позволяла поддерживать 

продуктивность житнякового пастбища 

на уровне 70 ц/га зеленой массы. При 

использовании на выпас житняковые па-

стбища допускают три цикла стравлива-

ния загонов. В областях Черноземного 

центра житняк гребневидный является 

обязательным компонентом смесей трав, 

высеваемых на песчаных землях, на 

склонах подзоны юга лесостепи и черно-

земной степи, на глубоко дренируемых 

песчаных почвах пойм [22]. 

На Воронежской опытной станции по 

многолетним травам (филиал ФНЦ 

«ВИК им. В.Р. Вильямса») ведется пер-

вичное семеноводство житняка сорта 

Павловский 12 (рис. 1). 

Семенная продуктивность, приве-

денная в таблице, значительно колеба-

лась по годам под влиянием погодных 

условий и применения минеральных 

удобрений.  
Наивысшая урожайность за годы ис-

следований сформировалась в более бла-

гоприятные по погодным условиям 

2011–2012 гг. и с внесением удобрений — 

6,0–5,1 ц/га. Самая низкая урожайность 

(1,1–1,2 ц/га) получена в 2018–2019 гг. 

без применения удобрений. 
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Рис. 1. Семенные посевы житняка гребневидного сорта Павловский 12 

 

Таблица. Урожайность семян житняка сорта Павловский 12 в 2011–2019 годы, ц/га 

 

Год посева Площадь, га 
Год жизни травостоя  

2-й 3-й 4-й 

2010 17 6,0 5,1 — 

2012 16 3,2 2,0 1,2 

2015 15 3,9 3,2 — 

2017 17 1,1 1,2 — 

 

Одним из направлений адаптации 

функционирования растениеводства к 

трансформации агрометеорологических 

условий, прогрессирующему развитию 

термоаридного тренда, является расши-

рение ареала возделывания культур с 

большим адаптивным потенциалом [23; 

24]. На фоне проявляющейся в настоя-

щее время тенденции ксерофитизации 

видового и сортового состава сельскохо-

зяйственных культур в условиях ариди-

зации климата, для сухостепных районов 

страны одной из наиболее перспектив-

ных культур для кормопроизводства яв-

ляется житняк гребневидный — плотно-

дерновинный травянистый рыхлокусто-

вой поликарпик [25]. 

Важным условием повышения про-

дуктивности кормовых культур является 

использование адаптированных к кон-

кретным природно-климатическим усло-

виям возделывания районированных се-

лекционных сортов. Практика показыва-

ет, что только за счет внедрения в произ-
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водство сортовых посевов можно допол-

нительно повысить урожай кормовой 

массы и семян на 25–30% и больше [2]. 

Современные сорта многолетних трав 

являются драйверами кормопроизводст-

ва [26]. В связи с изменением климата, 

повышенным температурным режимом в 

период вегетации растений, часто повто-

ряющимися засухами в регионе, на стан-

ции разработана программа научно-

исследовательских работ, которая вклю-

чает в селекционный процесс житняк, 

как более засухоустойчивый вид много-

летних трав. В 2011 г. для выполнения 

поставленных задач приступили к изу-

чению житняка, спрос на который зна-

чительно увеличился. Был заложен кол-

лекционный питомник из образцов, по-

лученных из генофонда ВНИИ кормов 

им. В.Р. Вильямса, и после четырехлет-

него изучения была сформирована 

сложногибридная популяция житняка 

под названием СГП-8. Параллельно про-

водился индивидуальный отбор высоко-

продуктивных и засухоустойчивых об-

разцов из житняка сорта Павловский 12. 

В 2015 г. было заложено конкурсное 

сортоиспытание образцов, обладавших 

повышенной кормовой и семенной про-

дуктивностью, засухоустойчивостью и 

устойчивостью к стрессовому воздейст-

вию абиотических и биотических факто-

ров среды. По данным проведенных ис-

следований установлено, что лучший 

сортообразец имеет превышение над 

стандартом по урожаю зеленой и сухой 

массы на 11,4 и 12,1% соответственно. 

По результатам проведенных исследова-

ний выделен перспективный сортообра-

зец, который в 2020 г. передан в Госко-

миссию Российской Федерации для ре-

гистрации по экспертной оценке в Госу-

дарственном реестре селекционных дос-

тижений, допущенных к использованию. 

Новый сорт предназначен для использо-

вания в качестве компонента в лугопаст-

бищных травосмесях, в полевом траво-

сеянии для получения зеленого корма, 

сена, объемистых концентрированных 

кормов, а также для посева на эродиро-

ванных и низкоплодородных землях в 

аридных условиях [27]. 
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