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ОЦЕНКА И ОТБОР СЕЛЕКЦИОННЫХ ГЕНОТИПОВ ЯРОВОЙ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ 

В УСЛОВИЯХ СТЕПНОЙ ЗОНЫ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ASSESSMENT AND SELECTION OF BREEDING GENOTYPES OF SOFT SPRING 

WHEAT IN THE ENVIRONMENT OF A STEPPE AREA  
OF NORTH KAZAKHSTAN REGION  

 
Аннотация  

Целью нашей работы были оценка и отбор среднеспелых генотипов яровой мягкой 
пшеницы (Triticum aestivum) по комплексу хозяйственно-ценных признаков, с адаптационной 
способностью к почвенно-климатическим условиям, а также оценка взаимосвязи между 
основными элементами продуктивности и урожайностью зерна.  

Научно-исследовательская работа (2017-2019 гг.) проводилась в ТОО «Северо-
Казахстанская сельскохозяйственная опытная станция». Хозяйство расположено в степной зоне 
Северо-Казахстанской области. 
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Материалом исследования были генотипы яровой мягкой пшеницы среднеспелой 
группы спелости, созданные в НИИСХ Северного Зауралья. За стандарт использовали 
зарегистрированный в Северо-Казахстанской области сорт Омская 35. Изучены продолжитель-
ность межфазные и вегетационного периода, хозяйственно-ценные признаки, урожай и 
основные элементы его структуры. 

Метеорологические условия в годы исследования отличались по гидротермическому 
коэффициенту, что отразилось на продолжительности межфазного и вегетационного периода. 
У выделенных генотипов продолжительность вегетационного периода составила 82-84 дня,  
у стандарта Омская 35 – 87 дней. Почвенно-климатические условия также оказали влияние на 
хозяйственно-ценные признаки. Так полевая всхожесть у генотипов варьировала от 73%  
(2389 СП 2/12) до 91% (97 СП 2/15), сохранность растений от 67% (212 КП 2/14) до 81%  
(97 СП 2/15). Основные элементы структуры урожая у перспективных генотипов составили: 
высота растений (75-102 см), число растений на 1 м2 (165-222 шт/м2), число продуктивных 
стеблей (176-230 шт/м2), число зерен в колосе (19-31 шт.), масса 1000 зерен (34,3-44,8 гр.). 
Метеорологические условия в годы исследования благоприятно повлияли на формирование 
основных элементов структуры урожая. У выделившихся генотипов яровой пшеницы средняя 
урожайность зерна составила 19,3 ц/га (212 КП 2/14), 20,3 ц/га (2389 СП 2/12), 20,5 ц/га 
(97 СП 2/15). 

Выделившиеся генотипы в степной зоне Северо-Казахстанской области показали 
тесную корреляционную связь урожайности с озерненностью колоса (r=0,26…0,77) и с массой 
1000 зерен (r=0,46….0,99). 

Для создания модели сорта среднеспелой группы для степной зоны оптимальная 
продолжительность вегетационного периода 82-84 дней, число зерен в колосе – 25-30 шт., 
масса 1000 зерен – 36-40 гр., продуктивная кустистость – 1,1-1,2, урожайность – 22-28 ц/га. 

 
ANNOTATION 

The purpose of our work is to select and assess mid-season-ripening genotypes of soft  
spring wheat (Triticum aestivum) according to a set of economically valuable features, adaptability  
to climatic conditions, and assess the link between the main elements of productivity and yield  
of the grain. 

The research (2017-2019) was performed at 'North Kazakhstan Agricultural Experimental 
Station' LLP. The farm is located in the steppe area of the North Kazakhstan region. 

The material of the research were genotypes of soft spring wheat of the mid-season-ripening 
group created at the Research Institute of Agriculture of the Northern Trans-Urals. The Omskaya  
35 variety, registered in the North Kazakhstan region, was used as a standard. The duration of inter-
phase periods and the length of the vegetational season, economically valuable features, yield and the 
main elements of its structure were studied. 

The climatic conditions during the years of the research differed in terms of hydrothermal 
coefficient, which affected the duration of the inter-phase and vegetation period. The genotypes that 
stood out had a duration of the vegetational season of 82-84 days, and the Omskaya standard  
35 - 87 days. The soil and climatic conditions affected the economically valuable features. For 
instance, the field germination rate for genotypes is from 73% (2389 SP 2/12) up to 91% (97 SP 2/15), 
plant survival from 67% (212 CP 2 / 14) up to 81% (97 SP 2/15). The main elements of the genotypes 
that stood out were: the plant height (75-102 cm), number of plants per 1 m2 (165-222 pcs/m2), 
number of productive stems (176-230 pcs/m2), number of grains per ear (19-31 pcs.), weight  
of 1,000 grains (34.3-44.8 gr). The climatic conditions in the vegetational season during the years of 
the research had a favorable effect upon the formation of the main elements of yield. The genotypes of 
spring wheat that stood out had an average grain yield as follows:19,3 centner/hectare (212 KP 2/14),  
20,3 centner/hectare(2389 SP 2/12), 20,5 centner/hectare(97 SP 2/15). 
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The genotypes that stood out in the steppe area of North Kazakhstan Region demonstrated a 
close correlation between the yield and the ear grain content (r=0,26…0,77), with the weight  
of 1,000 grains=0,46…0,99). 

To create a model of mid-season-ripening varieties for a steppe area, the best duration of the 
vegetational season should be82-84 days, the quantity of grains in an ear (25-30 pcs), the weight of 
1,000 grains (36-40 gr), productive tilling capacity 1.1-1.2, crop yield 22-28 centner/hectare. 

 
Ключевые слова: Яровая мягкая пшеница, генотипы, вегетационный период, полевая 
всхожесть, сохранность растений, урожайность, элементы структуры продуктивности. 
Key words: Spring soft wheat, genotypes, growing season, field germination, plant safety, 
productivity, productivity structure elements. 

 
Введение. Изучение селекционных генотипов различного экологического 

происхождения имеет первостепенное значение для селекции. В эксперименте использован 
обширный генофонд Тюменской селекции, который в экологическом плане имеет большое 
значение, связанное со сходством природно-климатических условий регионов.  

Данные генотипы яровой мягкой пшеницы по характеристике оригинатора, обладают 
высокой адаптационной способностью, это высокая продуктивность, скороспелость, 
устойчивость к патогенам, а также выносливость к стрессовым воздействиям окружающей 
среды.  

Результаты исследований актуальны, выделенные генотипы представляют ценность для 
практической селекции сортов яровой мягкой пшеницы. 

Цель работы оценка и отбор генотипов яровой мягкой пшеницы по комплексу 
хозяйственно-ценных признаков, максимально адаптированных к условиям степной зоны 
Северо-Казахстанской области, и выявление сопряженности урожайности с основными его 
элементами структуры. 

Материалы и методы исследований. Эксперименты закладывали по паровому 
предшественнику в ТОО «Северо-Казахстанской опытной станции» в 2017-2019 годах. 
Площадь учетной площадки составила 20 м2, общая площадь – 25 м2. Повторность –  
3-х кратная. Варианты размещались рендомизированно. Посев проводили в оптимальный срок 
(25 мая), норма высева – 3,0 млн. всхожих семян на гектар, сеялкой ССН – 7. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный карбонатный, тяжелосугленистый  с 
содержанием гумуса 4,5 %, рН – 8,1. 

Материалом послужили 48 генотипов яровой мягкой пшеницы среднеспелой группы 
спелости, созданные в НИИСХ Северного Зауралья. 

В качестве стандарта использован сорт, зарегистрированный в данной зоне – Омская 35. 
Оценены продолжительность вегетационного периода, хозяйственно-ценные признаки, 

урожайность и элементы ее структуры.  
Статистические экспериментальные данные проанализированы в программе Microsoft 

Exel. 
Рассчитаны наименьшая существенная разность (НСР0,05), а также коэффициенты 

вариации (Cv%) и корреляции (r) по Б.А. Доспехову [1]. 
Результаты и их обсуждение. Метеорологические условия в годы исследования 

отличались по количеству выпавших осадков и температурному режиму, что повлияло на 
урожайность генотипов яровой мягкой пшеницы. Создавшиеся метеорологические условия 
оказали влияние на хозяйственно-ценные признаки у генотипов яровой мягкой пшеницы 
(таб.1). Так гидротермический коэффициент (ГТК) в период вегетации культуры в 2018 и  
2019 годах составлял  0,6 и 0,2, что ниже среднемноголетних данных (ГТК=0,8), а в 2017 году 
ГТК был равен 1,2, однако обильные дожди выпали в августе. Одной из условии для создания 
сортов будущего является разная реакция растений на изменения внешней среды, которая 
находится под генетическим контролем  по отношению к экологическим фактором [2]. 
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Из-за сложившихся климатических условий в межфазный период «посев-всходы» у 
выделевщихся генотипов, полевая всхожесть в среднем за годы исследования варьировала от 
79 % (2389 СП 2/12) до 81% (221 КП 2/14, 97 СП 2/15). Это близко к показателям в других 
степных районах: например в Омской области (79%) в Поволжье (63-84 %) [3]. Сохранность 
растений перед уборкой по нашим данным в среднем находилась в пределах от 70 %  
(22 КП 2/14) до 77 % (97 СП 2/15) при значении стандарта Омская 35 – 75 %. При этом 
сохранность растений во многом зависит от влагообеспеченности в первой половине 
вегетации [4]. 

Так по данным М.К. Сулейменова (1981 г.) в Северном Казахстане полевая всхожесть 
семян в среднем составляет 70-90 % и сохранность растений – 72-78 %.  

Важнейшим свойством любого сорта является его адаптивность. Учет специфической 
адаптивной способности обуславливает наибольше соответствие между линиями и средой, что 
очень важно для агроэкологического районирования сорта [5]. 
 
Таблица 1 – Хозяйственно-ценные признаки у выделевшихся генотипов яровой мягкой 
пшеницы ( 2017-2019 гг.) 

Сорт, 
генотип Годы 

Норма 
высева, 
млн.шт. 
всх. семян 

1 га 

Полнота 
всходов, 
шт/м2 

Полевая 
всхожесть, 

% 

Количество 
растений 
перед 

уборкой, 
шт/м2 

Сохран 
ность 

растений, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

Омская 35 st 

2017 
3,0 

245 82 181 74 
2018 210 70 158 75 
2019 237 79 180 76 

Среднее х 231 77 173 75 

2389 СП 2/12 

2017 
3,0 

240 80 176 73 
2018 220 73 160 73 
2019 253 84 176 70 

Среднее х 233 79 171 72 

212 КП 2/14 

2017 
3,0 

230 77 169 73 
2018 240 80 165 69 
2019 254 85 169 67 

Среднее х 221 81 166 70 

97 СП 2/15 

2017 
3,0 

227 76 165 73 
2018 230 77 178 77 
2019 273 91 222 81 

Среднее  233 81 178 77 
 
По данными П.Л. Гончарова и др.: «В засушливых условиях на продолжительность 

вегетационного периода сортов пшеницы в благоприятных условиях оказывают сортовые 
особенности (69.8 %)» [6]. Так, у сортов с более продолжительным межфазным периодом 
всходы–кущение наблюдается увеличение количества продуктивных стеблей [7]. 

В годы исследования с 2017-2019 гг. среднее значение вегетационного периода  
у выделившихся генотипов составило 83 дня (табл. 2).  

В годы с термальной засухой в конце вегетации, как правило, выигрывают скороспелые 
сорта, а в годы с засушливой первой половиной вегетации - средне или позднеспелые [8].   
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Поэтому по данным А.В. Сидорова, несомненно, сортовым признаком является 
адаптивность, то есть невосприимчивость к негативным фактором среды [9]. В области 
селекции по результатам исследовательской работы по признаку засухоустойчивости  
– является подбор нового исходного материала, родительских форм [10]. 

 
Таблица 2 – Продолжительность межфазных периодов и вегетации у генотипов яровой мягкой 
пшеницы ( 2017-2019 гг.) 

Сорт, генотип Год Посев- 
Колошение (дни) 

Колошение- 
созревание (дни) 

Вегетационный 
период (дни). 

1 2 3 4 5 

Омская 35 st 
2017 48 37 85 
2018 47 34 81 
2019 43 39 82 

среднее х 46 37 83 

2389 СП2/12 
2017 46 39 85 
2018 44 37 81 
2019 42 38 80 

среднее х 44 38 82 
1 2 3 4 5 

612 КП-2/14 
2017 47 41 88 
2018 46 34 80 
2019 44 38 82 

среднее х 46 38 84 

97 СП 2/15 
2017 47 37 84 
2018 46 34 80 
2019 44 38 82 

среднее х 46 36 82 
 
Так, 2017-2018 гг. первая половина лета была хорошо обеспечена влагой, что 

благоприятно отразилось на продолжительности межфазного периода «всходы–колошение», 
который составил 46 дней, а отсутствие осадков в 2019 г. ускорило прохождение фазы и не 
превысило 43 дней. Межфазный период «колошение–созревания» имел среднее значение  
37 дней. Более продолжительный был в 2017 году – 39 дней, что связано с ливневыми дождями 
в августе (ГТК=2,4). Засуха второй половины лета 2018 г. (ГТК=0,3) ускорила данный период 
вегетации и составила – 35 дней. В целом, можно отметить, что размах варьирования и 
коэффициент вариации длины межфазных периодов и вегетации по годам исследования менее 
выражен и зависит от метеорологических условий и генетических особенностей гибридов 
(табл. 2). 

Высота растений отражает состояние растений и является одним из интегральных 
показателей [3, с. 295]. 

Как показывают многие исследования, на рост растений в высоту оказывают влияние 
как водный, так и тепловой режимы [11, с. 18; 12, с. 47; 13, с. 141]. Так в 2017, 2019 годы 
решающим было воздействие водного режима, а в 2018 году высокая температура и засуха 
существенно повлияли на рост пшеницы в высоту (66-79 см) – таблица 3.  

Так осадки в конце июля 2017, 2019 годов способствовали формированию высоты 
пшеницы близкой к окончательной и составила в фазе колошения 92-112 cм. 

Многие исследователи изучали роль каждого из элементов структуры урожайности в 
формировании количества и качества урожая яровой мягкой пшеницы [14]. 
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Также, многие ученые практическим методом доказали, что высокая урожайность и ее 
качество достигается при формировании на оптимальном уровне разных элементов структуры 
урожая или изменениями элементов, т.е. продуктивность сортов пшеницы изменялась 
одновременно с определяющими ее признаками [15].  

 
Таблица 3 – Урожай и элементы его структуры у выделившихся генотипов яровой мягкой 
пшеницы ( 2017-2019 гг.) 

 
Сорт, 
генотип 

Год 
Высота 
растений, 
шт/м2 

Количество 
растений, 
шт/м2 

Количес
тво 

продук 
тив 
ных 

стеблей, 
шт/м2 

Продук
тивная 
кустис 
тость 

Число 
зерен  

в колосе, 
шт 

Масса 
1000 
зерен, 
гр. 

Уро 
жай 
ность, 
ц/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Омска
я 35 st 

2017 112 181 200 1,1 26 33,0 17,1 

2018 66 158 186 1,2 19 33,5 11,9 

2019 104 180 196 1,1 24 42,2 20,1 
Среднее 94 173 194 1,1 23 36,2 16,4 

Lim 
(лимит) 66-112 158-181 186-200 1,1-1,2 19-26 33,0-

42,2 
11,9-
20,1 

R (размах) 46 23 14 0,1 7 9,2 8,2 

V (коэф. 
вариации), 

% 
21,35 6,14 3,03 4,16 12,8  20,7 

 
2389 
СП2/1

2 

2017 105 176 230 1,4 26 35,8 22,9 

2018 79 160 206 1,3 19 39,0 15,4 
2019 92 176 196 1,1 29 40,4 22,7 

Среднее 92 171 211 1,2 25 38,4 20,3 

Lim 
(лимит) 79-105 160-176 196-230 1,1-1,4 19-29 35,8-

40,4 
15,4-
22,9 

R (размах) 26 16 34 0,3 10 4,6 7,5 

V (коэф. 
вариации), 

% 
11,54 4,42 6,77 9,85 16,99 5,01 17,16 

 
212 КП 

2/14 

2017 97 169 235 1,4 24 34,5 19,6 

2018 74 165 183 1,1 21 44,8 17,1 

2019 92 169 176 1,0 31 40,2 21,1 

Среднее 88 168 198 1,3 25 39,8 19,3 
Lim 

(лимит) 74-97 165-169 176-235 1,0-1,4 21-31 34,5-
44,8 

17,1-
21,1 

R (размах) 23 4 59 0,4 10 10,3 4 
V (коэф. 
вариации), 

% 
11,27 1,12 13,29 14,57 16,54 10,58 8,56 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
97 СП 
2/15 

2017 102 165 224 1,4 25 34,3 19,8 
2018 75 178 204 1,1 19 36,3 13,5 
2019 102 222 224 1,0 30 42,5 28,3 

Среднее 93 188 217 1,3 25 37,7 20,5 
Lim 

(лимит) 75-102 165-222 204-224 1,0-1,4 19-30 34,3-
42,5 

13,5-
28,3 

R (размах) 27 57 20 0,4 11 8,2 14,8 
V (коэф. 
вариации), 

% 
13,69 12,95 4,34 14,57 18,23 9,26 29,53 

НСР05       1,7 
 
При сравнении элементов структуры урожая у среднеспелых генотипов видно, что 

число продуктивных стеблей в условиях Северного Казахстана в значительной степени зависит 
от погодных условий [12, с. 51]. В острозасушливые годы, когда июньская-июльская засуха 
сочетается с поздними дождями в августе у яровой мягкой пшеницы наблюдается снижение 
сохранности растений перед уборкой, которые к тому же имела низкую продуктивную 
кустистость.  

По нашим данным более благоприятные условия для закладки продуктивных стеблей в 
межфазный период кущение-выход в трубку наблюдались у выделевщихся номеров в 2017 г. 
(200-230 шт/м²) при значении ГТК= 1,1. В 2018 г. число продуктивных стеблей в данный 
межфазный период составило 183-206 шт/м², а в 2019 г. оно равно 176-224 шт/м² , где ГТК был 
соответственно 0,9; 0,1. 

Закладка и формирование колоса и налив зерна охватывает достаточно длительный 
период вегетации (кущение-цветение) и оказывает существенное влияние на урожай  
зерна [13, с. 143]. 

Наибольшее число зерен в колосе у выделившиеся генотипов яровой пшеницы было в 
2017, 2019 гг. ( 24-31 шт. ) при хорошем увлажнении почвы и умеренно засушливой погоде в 
течение вегетации культуры. 

В 2018 г. засуха в конце июля-августа  повлияла на озерненность колоса (19-21 штук). 
В Северном Казахстане для прохождения периода «налива и созревания зерна» чаще 

создаются благоприятные условия [16]. 
В нашем эксперименте масса 1000 зерен у выделевщихся номеров в среднем за 3 года 

находилась в пределах от 37,8 гр. (97 СП 2/15) до 39,8 гр. (212 КП 2/14) при  значении 
стандарта Омская 35 36,2 гр. В годы исследования Масса 1000 зерен с урожайностью зерна 
имела тесную корреляционную связь (r=0,46 ...0,99), а в благоприятные годы с озерненностью 
колоса (r=0,77). 

Валекжанин В.С. и Коробейников Н.И. подчеркнули, что озерненность колоса имеет 
более высокую изменчивость, чем масса 1000 зерен [17]. 

Озерненность колоса у генотипов имеет высокое варьирование – V=12,8-18,23%, при 
этом крайнее значение лимитов  выражено сильнее (26...31шт.). Поэтому более высокая 
урожайность ряда среднеспелых гибридов, обусловлена хорошей озерненностью их колоса. 

Масса 1000 зерен по сравнению с озерненостью колоса имеет низкий размах 
варьирования (R=4,6-10,5), что связано с генетическими особенностями гибридов и  
коэффициент вариации равен V=5,1-10,6%. Следует отметить, что высокая стабильность 
проявления данного значения по годам указывает на эффективность ведения отбора по массе 
1000 семян в местных условиях. Урожайность зерна с единицы площади, является 
комплексным показателем и зависит от того как проявит себя тот или иной компонент урожая 
[18]. В Северном Казахстане высокий урожай формируется в основном за счет таких 
компонентов как озерненность колоса и масса 1000 зерен или густоты стеблестоя и 
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озерненность колоса, или только густоты стеблестоя; массы 1000 зерен [19]. Также 
установлено, что пшеница способна компенсировать ухудшение одного компонента урожая 
путем увеличения других [16, с. 32]. 

По нашим данным у выделившихся генотипов среднее значение за 3 года по 
урожайности зерна находилось в пределах от 19,3 до 20,5 ц/га при значении стандарта Омская 
35 – 16,5 ц/га. Наиболее высокая урожайность достигнут в 2019 г. и находился в пределах от 
21,1(212КП2/14) до 28,3 ц/га или 105-141% к стандарту Омская 35 (20,1 ц/га). Решающее 
значение на формирование высокого урожая сыграло число зерен в колосе на 20,8-25,9% выше 
стандарта при массе 1000 зерен 40,2-42,5 гр. 

В климатических условиях Северного Казахстана яровая мягкая пшеница формирует 
высокий урожай за счет числа зерен в колосе. Влияние массы 1000 зерен бывает существенным 
только при очень разных отклонениях от нормы высева семян. Урожайность зерна наряду с 
генетическими особенностями в значительной степени зависит от климатических условий [19, 
с. 181; 20, с. 159]. По данным Л.В. Волковой и  В.М. Гиревой варьирование между условиями 
года и урожайностью у сортов составило 18.9%, у линий - 6.4% [21].  

Поэтому данному признаку характерна высокая изменчивость, как у генотипов 
2389 СП 2/12 (V=17,2%), 97 СП 2/15 (V=29,5%) при значении стандарта Омская 35 (V=20,7 %) 
и слабая у генотипа 97 СП 2/15 (V=8,56 %). При ведении отбора гибридов среднеспелой группы 
спелости особое значение необходимо уделять абсолютной массе зерна (40-43 гр.) в сочетании 
с озерненностью колоса (до 27 шт.). 

Таким образом выделивщиеся номера: 2389 СП 2/12, 212 КП 2/14, 97 СП 2/15 
предлагаем использовать в качестве исходного материала в селекционном процессе на 
засухоустойчивость и повышение адаптационного потенциала. 
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ТҮЙІН 

Біздің жұмысымыздың мақсаты болып шаруашылық-құнды белгілер кешені, климаттық 
жағдайларға бейімделу қабілеті бойынша жаздық жұмсақ бидайдың (Triticum aestivum) орташа 
пісетін генотиптерін бағалау жəне іріктеу, сондай-ақ астық өнімділігі мен өнімділігінің негізгі 
элементтері арасындағы өзара байланысты бағалау. 

Ғылыми-зерттеу жұмысы (2017-2019 жж.) «Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылық 
тəжірибе станциясы» ЖШС өткізілді. Шаруашылық Солтүстік Қазақстан облысының далалық 
аймағында орналасқан.  

Зерттеу материалы Солтүстік Зауралья ғылыми-зерттеу институтында құрылған жаздық 
жұмсақ бидайдың орташа пісетін тобының генотиптері қолданылды. Стандарт ретінде 
Солтүстік Қазақстан облысында тіркелген Омская 35 сорты пайдаланылды. Олардың 
фазааралық кезеңдердің ұзақтығы жəне вегетациялық кезеңнің ұзындығы, экономикалық құнды 
белгілері, өнімділігі жəне оның құрылымының негізгі элементтері зерттелді. 
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Зерттеу жылдарындағы климаттық жағдайлар гидротермиялық коэффициентімен 
ерекшеленді, бұл фазалық жəне вегетациялық кезеңнің ұзақтығына əсер етті. Таңдалған 
генотиптерде вегетациялық кезеңнің ұзақтығы 82-84 күнді, Омская 35 стандартында  
35-87 күнді құрады. Топырақ-климаттық жағдайлар шаруашылық-бағалы белгілерге де əсер 
етті, сондықтан генотиптердің далалық өнгіштігі 73% - дан (2389 СП 2/12) 91% - ға (97 СП 
2/15), өсімдіктердің сақталуы 67% - дан (212 КП 2/14) 81% - ға (97 СП 2/15) тең. 
Перспективалы генотиптердегі дақыл құрылымының негізгі элементтері: өсімдіктердің биіктігі 
(75-102 см), 1 м2-ге өсімдіктер саны (165-222 дана/м2), өнімді сабақтар саны (176-230 дана/м2), 
масақтағы дəндер саны (19-31 дана), 1000 тұқымның салмағы (34,3-44,8 гр.). Зерттеу 
жылдарындағы вегетациялық кезеңдегі климаттық жағдайлар өнімділіктің негізгі 
элементтерінің қалыптасуына жағымды əсер етті. Жаздық бидайдың генотиптерінде өнімділігі 
бойынша орташа мəні 19,3 ц/га (212 КП 2/14), 20,3 ц/га (2389 СП 2/12), 20,5 ц/га (97 СП 2/15) 
құрады. 

Солтүстік Қазақстан облысының дала аймағында ерекшеленген генотиптер өнімділігі 
мен дəнділік (r=0,26-0,77), 1000 тұқымның салмағы (r=0,46-0,99) арасындағы тығыз 
корреляциялық байланысын көрсетті. 

Дала аймағы үшін орташа пісетін топ сорттарының моделін құру үшін вегетациялық 
кезеңнің оңтайлы ұзақтығы 82-84 күн, масақтағы дəн саны (25-30 дана), 1000 тұқымның 
салмағы (36-40 г), өнімді түптену 1,1-1,2, өнімділігі 22-28 ц/га құрады. 
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