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Яровая твердая пшеница была завезена 
на Алтай менее двух столетий назад и с 
тех пор постоянно возделывается на силь-
но варьирующих площадях — от 3 до  
400 тыс. га [1]. При этом площадь под 
этой культурой во многом зависит от 
природно-климатических условий зоны 
возделывания. Территория Алтайского 
края относится к зоне рискованного зем-
леделия. Разнообразие условий (зоны, 
подзоны, склоновые земли, почвенное 
плодородие и др.), а также непредска-
зуемые колебания погодных условий по 
годам — обстоятельства, которые направ-
ляют усилия селекционеров на создание 
экологически пластичных сортов, обеспе-
чивающих достаточно высокие урожаи в 
благоприятных условиях возделывания и 
не снижающих их в стрессовых [2]. Важ-
ными элементами в решении поставлен-
ной задачи являются оценка и выделение 
перспективного материала по параметрам 
экологической пластичности, что послужи-
ло предметом наших исследований. Испы-
тание генотипов в различных почвенно-
климатических условиях позволяет диф-
ференцировать их по уровню экологиче-
ской пластичности. Однако это испытание 
требует значительных материальных и 
временных затрат. Альтернативой ему 
может служить моделирование условий в 
конкретной местности с помощью агро-
технических приемов (предшественники, 
удобрения, сроки посева, нормы высева и 

т.п.), что мы использовали в наших иссле-
дованиях [2, 3]. Целью данной работы яв-
ляется оценка экологической пластичности 
современных сортов и перспективных ли-
ний яровой твердой пшеницы с использо-
ванием агротехнических вариантов. 

 
Условия, объекты  

и методы исследований 
Объектом исследований послужили со-

временные сорта и перспективные линии 
яровой твердой пшеницы селекции Алтай-
ского НИИ сельского хозяйства. Полевые 
опыты были заложены на стационаре ла-
боратории селекции твердой пшеницы Ал-
тайского НИИСХ, расположенного в При-
обской лесостепи Алтайского края, в 
2007-2008 гг. Агротехнические варианты 
включали в себя три предшественника 
(чистый пар, горох, пшеница после пара), 
подготовка которых к посеву проводилась 
по общепринятым в данной зоне техноло-
гиям без внесения удобрений, и три срока 
посева (28 апреля, 11 и 24 мая в 2007 г. и 
7, 16, и 25 мая в 2008 г.) в соответствии с 
гидротермическим режимом. Образцы 
высевались на делянках 20-25 м2 в трех-
кратной повторности с нормой высева  
5 млн всхожих зерен на 1 га. Все учеты и 
наблюдения были проведены в соответст-
вии с Методикой государственного сорто-
испытания сельскохозяйственных культур 
[4]. Параметры экологической пластично-
сти определяли по методам В.В. Хангиль-
дина, С.П. Мартынова, S.A. Eberhart & 
W.A. Russell, G. Wricke с помощью паке-
тов компьютерных программ «Агрос-1», 
разработанных в РАСХН, «Статист», Сиб-
НИИСХ.  
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Результаты и обсуждение 
Погодные условия и агротехнические 

варианты позволили получить широкий 
градиент уровней урожайности для уста-
новления экологических характеристик ис-
пытываемых образцов. За два года варь-
ирование урожайности по вариантам опы-
та составило от 1,41 до 4,72 т/га.  
Наибольшая (4,41 т/га) и наименьшая 
(1,55 т/га) средняя урожайность геноти-
пов была получена в ранний срок посева 
по пару и по пшенице соответственно, что 
было обусловлено рядом факторов, сре-
ди которых можно выделить разный уро-
вень обеспеченности агрофонов элемен-
тами минерального питания (особенно 
азотом) и продуктивной влагой, а также 
уровень засоренности посевов. В целом 
разные по уровню лимитирующих факто-
ров агрофоны позволили оценить отзыв-
чивость генотипов на улучшение условий и 
их устойчивость к неблагоприятным фак-
торам. 

В среднем по опыту урожайность гено-
типов варьировала от 2,53 до 2,80 т/га 
(табл. 1). При этом она в большей степе-
ни изменялась по предшественникам 
(1,94-3,48 т/га), чем по срокам сева 
(2,29-3,02 т/га), что подтверждается дис-
персионным анализом. Вклад в варьиро-
вание урожайности фактора «предшест-
венники» максимальный — 56,1%. Сущест-
венна и доля взаимодействия «годы x 
предшественники» и «предшественники x 
сроки посева» — 13,3 и 11,3% соответст-
венно. 

Влияние факторов «годы», «сроки по-
сева», а также взаимодействия «годы x 
предшественники x сроки посева» было на 
уровне 5%. Доля участия генотипов в из-
менении урожайности в условиях ограни-

ченного генетического разнообразия не-
велика и составила 0,44%, но она также 
достоверна. Недостоверными оказались 
лишь взаимодействие «предшественники x 
генотипы», «сроки посева x генотипы», 
«годы x предшественники x генотипы», 
«предшественники x сроки посева x гено-
типы», а также взаимодействие всех че-
тырех факторов.  

Для определения экологических харак-
теристик испытываемых генотипов важен 
комплексный подход. В данных исследо-
ваниях мы попытались оценить экологиче-
скую пластичность сортов и перспектив-
ных линий с помощью простых логиче-
ских, статистических и специализирован-
ных методов (табл. 2).  

Лидерами по продуктивности за два 

года ( Х ) стали линии Гордеиформе 543 — 
2,80 т/га, Гордеиформе 462 — 2,79 и 
Гордеиформе 553 — 2,76 т/га. Превыше-
ние над основным стандартом Алтайский 
янтарь составило 0,17, 0,16 и 0,13 т/га 
соответственно и было значимо. Эти же 
генотипы достоверно превысили среднее 
значение по опыту — 2,67 т/га, а сорта 
Алтайская нива, Салют Алтая и линия Суб-
аустрале 489 имели урожайность сущест-
венно ниже среднесортового значения — 
2,53, 2,58 и 2,58 т/га соответственно. 
При этом самый узкий спектр варьирова-
ния урожайности оказался у сорта Алей-
ская и линии Субаустрале 489, относящих-
ся к наиболее позднеспелым генотипам 
вместе с Гордеиформе 543. Засушли-
вость второй половины вегетационного 
периода, которая наблюдалась в оба года 
исследований, не позволила им реализо-
вать свой потенциал. 

Таблица 1  
Средняя урожайность сортов и линий яровой твердой пшеницы по предшественникам  

и срокам сева, т/га (среднее за 2007-2008 гг.) 
 

Сорт, линия 
Урожайность, т/га 

предшественник срок посева среднее по 
опыту пар горох пшеница I II III 

Алтайский янтарь, 
стандарт 

3,32 2,52 2,05 2,87 2,59 2,43 2,63 

Алтайская нива 3,16 2,46 1,97 2,71 2,59 2,29 2,53 
Салют Алтая 3,30 2,48 1,97 2,69 2,62 2,44 2,58 
Гордеиформе 462 3,45 2,77 2,14 2,93 2,79 2,63 2,79 
Гордеиформе 415 3,38 2,64 2,07 2,91 2,66 2,52 2,70 
Гордеиформе 543 3,47 2,74 2,17 3,02 2,76 2,61 2,80 
Гордеиформе 553 3,48 2,75 2,07 3,00 2,73 2,56 2,76 
Субаустрале 489 3,18 2,62 1,94 2,80 2,57 2,36 2,58 
Алейская 3,21 2,63 2,11 2,76 2,70 2,48 2,65 
Среднее 3,33 2,62 2,06 2,86 2,67 2,48 2,67 
НСР0,05 0,13 0,15 0,11 0,12 0,13 0,15 0,08 
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Таблица 2 
Экологические характеристики сортов и линий яровой твердой пшеницы  

(2007-2008 гг.) 
 

Сорт, линия Х  Лимиты CV, 
% 

Hi 
SQ 
(EV) 

S% 
(EV) 

bi 
S% 
(RG) 

Hom

Алтайский ян-
тарь, St 2,63 1,36-4,52 29,5 -7,65 15 3,55 1,01 3,53 26,8

Алтайская ни-
ва 

2,53 1,52-4,52 30,4 -17,59 31 5,32 1,00 5,32 23,2

Салют Алтая 2,58 1,29-4,54 30,3 -7,83 32 5,35 1,01 5,33 24,6
Горд. 462 2,79 1,66-4,81 27,4 15,42 22 4,09 0,99 4,08 27,2
Горд. 415 2,70 1,48-4,77 28,9 3,87 17 3,73 1,02 3,70 28,2
Горд. 543 2,80 1,46-4,82 28,9 15,37 36 5,22 1,04 5,09 29,8
Горд. 553 2,76 1,26-5,19 29,6 9,98 25 4,40 1,07* 4,00 30,5
Суб. 489 2,58 1,39-4,30 28,8 -12,13 25 4,69 0,96 4,57 24,1
Алейская 2,65 1,43-4,07 26,1 0,56 43 6,01 0,89* 5,16 23,5
НСР0,05 0,08         

Примечание. Гор. — Гордеиформе, Суб. — Субаустрале. * Отклонение от единицы достоверно при  
Р < 0,05. 

 
Повышенные показатели минимальной и 

максимальной урожайности имела линия 
Гордеиформе 462, а также Гордеиформе 
415 и Гордеиформе 543, что характери-
зует их как наиболее пластичные в данном 
наборе генотипов. Они в меньшей степени 
снижают продуктивность в неблагоприят-
ных условиях и хорошо отзываются на их 
улучшение.  

Предложенный С.П. Мартыновым ме-
тод оценки стабильности (Hi) дает воз-
можность оценить способность генотипа 
сочетать высокий потенциальный урожай с 
минимальным его снижением при небла-
гоприятных условиях [6]. Из таблицы 2 
следует, что стабильностью (Hi) выше 
средней обладают линии Гордеиформе 
462, Гордеиформе 543, Гордеиформе 
553 и Гордеиформе 415. У сорта Алей-
ская значение коэффициента близко к 
среднему. У остальных образцов низкая 
стабильность по продуктивности. 

Показатели эковалент SQ (EV) характе-
ризуют сорт Алтайский янтарь и линии 
Гордеиформе 415, Гордеиформе 462, 
Гордеиформе 553, Субаустрале 489 как 
высокостабильные формы. Такая харак-
теристика подтверждается и величиной 
отклонения от линии регрессии (S%(RG) и 
от эковаленты (S%(EV). Тем не менее по 
коэффициенту вариации (CV) все сорто-
образцы относятся к одной группе со 
значительной изменчивостью продуктив-
ности.  

Большей отзывчивостью на улучшение 
условий выращивания (bi) обладает Гор-
деиформе 553, что подтверждается и са-
мой высокой в опыте урожайностью — 
5,19 т/га. Сорт Алейская показатель bi 

характеризует как экстенсивный в услови-
ях недостатка влаги во второй половине 
вегетации.  

Наиболее высокими значениями гомео-
статичности (Hom) обладают Гордеифор-
ме 553, Гордеиформе 543, Гордеиформе 
415 и Гордеиформе 462, низкими — Ал-
тайская нива, Алейская, Субаустрале 489 
и Салют Алтая. Это говорит о том, что 
первые лучше способны сводить к мини-
муму последствия неблагоприятных воз-
действий погодных условий и дефицита 
элементов питания на накопление запас-
ных веществ.  

Ранее проведенное изучение сортов 
яровой твердой пшеницы различного эко-
лого-географического происхождения (43 
сортообразца) показало, что алтайские 
сорта Алтайский янтарь, Алтайская нива, 
Алейская и Салют Алтая обладают повы-
шенной стабильностью по продуктивности, 
высокой фенотипической стабильностью и 
первые три — хорошей отзывчивостью на 
улучшение условий выращивания [7]. В 
наших исследованиях эти сорта уступают 
перспективным линиям по продуктивности 
и уровню экологической пластичности, что 
говорит о положительной тенденции се-
лекции в данном направлении. 

 
Заключение 

В результате проведенных исследова-
ний установлено, что перспективные линии 
Гордеиформе 462, Гордеиформе 543, 
Гордеиформе 553, Гордеиформе 415 об-
ладают большей экологической пластич-
ностью в испытываемом наборе геноти-
пов. Следовательно, новый селекционный 
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материал превосходит современные сор-
та по уровню экологической пластичности. 
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Введение 

В настоящее время озимая пшеница яв-
ляется основной зерновой продовольст-
венной культурой в Ростовской области, 
где она ежегодно занимает свыше  
1,5 млн га, что составляет 15-20% от всей 
площади ее посевов в РФ. 

Увеличение урожайности зерна озимой 
пшеницы и улучшение его качества в ны-
нешних условиях невозможно без приме-
нения современных технологий возделы-
вания. Правильный выбор сорта с учетом 
предшественника и использование рацио-
нальных доз удобрений являются опреде-
ляющими факторами получения высоких 
урожаев этой культуры [1]. 

В настоящее время создание сортов 
мягкой озимой пшеницы на Дону ведется 
по двум направлениям: интенсивного типа 
для посева по парам и полуинтенсивного 
типа для посева по непаровым предшест-
венникам. 

Созданные в последние годы сорта об-
ладают комплексом положительных при-
знаков и свойств: высокая морозозимо-
стойкость, засухоустойчивость, устойчи-
вость к полеганию и воздействию небла-
гоприятных факторов, что позволяет эф-
фективно использовать их в производстве 
высококачественного зерна. Многие из 
них, в том числе Ермак, Донской маяк, 
Зерноградка 11 и Гарант, включены в Го-
сударственный реестр по 6-му региону 
России [2]. 

В Ростовской области половина площа-
ди посевов озимой пшеницы размещается 
по предшественнику черный пар, другая 
половина — по непаровым предшественни-
кам, среди которых основными до недав-
него времени являлись: кукуруза на си-
лос, горох, бобово-злаковая смесь, мно-
голетние травы, повторные посевы ози-
мых, идущих после пара [3]. В настоящее 
время в связи с резким увеличением в 
структуре посевных площадей подсолнеч-
ника многие хозяйства области вынужде-
ны использовать его в качестве предшест-
венника озимой пшеницы. Поэтому изуче-
ние реакции новых сортов озимой пшени-




