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К августу различия в активности почвен-
ного микробного сообщества между вари-
антами опыта постепенно снизились  
(рис. 3), лишь скорость микробиологиче-
ских превращений азотсодержащих соеди-
нений в вариантах с нарушением регламента 
применения гербицидов восстановилась час-
тично. На фоне рекомендуемой дозы гер-
бицидов она выровнялась с контролем, на 
фоне двойной дозы гербицидов достигла 
81,2% от контрольных значений, на фоне 
тройной дозы — 75,2% (табл. 6). Для вари-
антов с гербицидными остатками сохрани-
лись обеднение видовой структуры грибно-
го сообщества и выраженное доминирова-
ние численности токсикогенных видов. 

 
Выводы 

1. Гербицидная нагрузка ухудшает эко-
логическое состояние выщелоченного чер-
нозема, снижая численность агрономически 
полезных микроорганизмов и повышая на-
сыщенность фитотоксичными формами 
грибов. 

2. В микробном сообществе, испытав-
шем гербицидный стресс, идет глубокая 
минерализация органического вещества, 
активно размножаются олиготрофные мик-
роорганизмы и снижается пул аммонифика-
торов. 

3. Дестабилизация микрофлоры под 
влиянием повышенных гербицидных нагру-
зок продолжается менее 60 сут. Более дли-
тельные негативные последствия установле-
ны для процесса трансформации раститель-
ных остатков в органическое вещество поч-
вы и для структуры грибного сообщества. 
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Введение 

Важным принципом адаптивной селекции 
и ее существенной отличительной особен-
ностью должна быть единая стратегия сред 
на всех этапах селекционного процесса [1].  

Основными параметрами, характери-
зующими пригодность среды как фон для 
отбора, являются следующие: типичность 
среды (tk); дифференцирующая способ-
ность среды (δ2

ДССk); продуктивность среды 
(dk); повторяемость вышеперечисленных 
параметров среды по годам и при измене-
нии набора генотипов. 

Под типичностью конкретной среды (tk) 
понимается ее способность сохранять ранги 
генотипов, полученные при их усредненной 
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оценке, во всей совокупности сред, для ко-
торых ведется селекция. 

Дифференцирующая способность среды 
(δ2

ДССk) дает информацию о среде как фоне 
для отбора, а относительная дифференци-
рующая способность среды (Sek) позволяет 
сопоставлять результаты исследований с 
разным набором культур, генотипов, сред 
и признаков [2]. 

Продуктивность среды (dk) равна откло-
нению среднего значения всех генотипов в 
данной среде от среднего популяционного. 

Повторяемость параметров среды мож-
но оценить по коэффициентам корреляции 
между параметрами сред в разных пунктах 
испытания, в различные годы или при изме-
нении набора генотипов. 

При выборе среды как селекционного 
фона может создаться ситуация, когда не 
ясно, какому из параметров следует отдать 
предпочтение (нетипичный фон может спо-
собствовать выявлению изменчивости, ти-
пичный — нивелировать ее и пр.). Необхо-
дим комплексный показатель, позволяющий 
ранжировать среды по их пригодности в ка-
честве селекционного фона. В качестве его 
используют коэффициент предсказуемости 
(PK) [3]. 

Объекты и методы 
Полевые опыты закладывались на опыт-

ном поле Агротехнологического института 
Тюменской ГСХА в 2008-2010 гг.  

Материалом исследования служили сорта 
яровой пшеницы, ячменя и овса, допущен-
ные к использованию в разные годы в Тю-
менской области, перспективные сорта, на-
ходящиеся в госсортоиспытании, а также 
перспективные образцы, созданные в  
НИИСХ Северного Зауралья. 

Предшественник в опыте — занятый пар. 
Агротехника возделывания зерновых куль-
тур соответствовала зональной системе 
земледелия. Посев сортов зерновых куль-
тур проводили во второй декаде мая сеял-
кой ССФК-16. Норма высева яровой пшени-
цы — 6,2 млн всх. семян на 1 га, ярового 
ячменя и овса — 5,5 млн всх. семян на 1 га. 
Полевые опыты заложены согласно Мето-
дике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур [4]. Повтор-
ность опыта — четырехкратная, размещение 
сортов — рендомизированное. Учетная 
площадь делянки — 10 м². Учеты и наблю-
дения в опыте проводились по Методике 
государственного сортоиспытания сельско-
хозяйственных культур [4]. 

Комплексная оценка среды пункта изуче-
ния сортов определялась по методике  
А.В. Кильчевского [3]. 

Агрометеорологические условия 2008 г. 
сложились благоприятно для роста и разви-
тия зерновых культур. Средняя температу-

ра воздуха во все месяцы вегетационного 
периода была выше среднемноголетних 
значений. В мае количество осадков было 
близко к среднемноголетнему значению, а 
в июне наблюдалось их недостаточное ко-
личество (на 32% ниже нормы), особенно 
во вторую декаду, что отрицательно сказа-
лось на формировании продуктивной кусти-
стости растений. Июль и особенно август 
были влажными. В августе количество осад-
ков было в два раза больше среднемного-
летнего значения (105,6 мм при среднемно-
голетнем значении 58 мм). 

Агрометеорологические условия 2009 г. 
сложились неблагоприятно для роста и раз-
вития зерновых культур. Май, июнь и август 
характеризовались температурами выше, а 
июль — ниже среднемноголетних значений. 
Количество осадков за вегетационный пери-
од было ниже среднемноголетних значений. 
Особенно засушливым был июнь, когда ко-
личество осадков составило всего 17 мм, 
что в 3,7 раза ниже среднемноголетнего 
значения. Это отрицательно сказалось на 
развитии зерновых культур и, в конечном 
счете, урожайности.  

Агрометеорологические условия 2010 г. 
были наиболее благоприятными для роста и 
развития зерновых культур. Температура 
воздуха в июне, июле и, особенно, в авгу-
сте, была выше среднемноголетних значе-
ний. В мае и июне осадков выпало больше 
нормы, что благоприятно сказалось на раз-
витии растений. В июле и августе осадков 
выпало меньше нормы. 

 
Результаты исследования 

Для объективного отбора высокопродук-
тивных и стабильных генотипов необходимо 
обоснование критериев выделения сред. 

Как отмечает А.В. Кильчевский, основ-
ные параметры среды зависят от изучаемо-
го набора генотипов и изменяются по годам 
[3]. Данное высказывание подтверждается 
нашими исследованиями. 

Анализируя таблицы, можно наблюдать 
значительную вариабельность параметров 
среды пункта изучения (опытное поле 
ТГСХА) в зависимости от года исследования 
и сортов зерновых культур. 

Все параметры среды, определяющие 
формирование продуктивности сортов яро-
вой пшеницы, характеризуются более высо-
кими значениями в годы со сравнительно 
благоприятными агрометеорологическими 
условиями (2008, 2010 гг.). У ячменя и овса 
при формировании продуктивности их сор-
тов некоторые показатели параметров сре-
ды оказались более высокими в неблаго-
приятном в агрометеорологическом отно-
шении 2009 г. 
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Таблица 
Средняя урожайность зерновых культур и параметры среды пункта изучения сортов 

 

Год x dk δ2дсск Sek, % tk Pk 
Яровая пшеница 

2008 2,80 +0,02 0,025 5,6 +0,983 0,055 
2009 2,42 -0,36 0,016 5,2 +0,990 0,051 
2010 3,13 +0,35 0,046 6,8 +0,994 0,068 

Ячмень 
2008 2,42 +0,02 0,010 4,1 +0,935 0,038 
2009 2,08 -0,32 0,012 5,3 +0,540 0,025 
2010 2,71 +0,31 0,016 4,6 +0,928 0,043 

Овес 
2008 2,83 -0,10 0,048 7,7 +0,994 0,076 
2009 2,61 -0,32 0,044 8,0 +0,982 0,078 
2010 3,36 +0,43 0,015 3,6 +0,903 0,032 

 
Наиболее высокие показатели парамет-

ров среды независимо от года отмечены 
при формировании продуктивности сортов 
овса, сравнительно низкие они у яровой 
пшеницы и ячменя. 

Максимальная продуктивность среды (dk) 
выявлена в условиях 2008 и 2010 гг. в опыте 
яровой пшеницы и ячменя, а у овса — толь-
ко в условиях 2010 г. (dk = +0,43). Эти же 
среды обеспечили и максимальную уро-
жайность сортов зерновых культур (от  
2,42 т/га (2008 — ячмень) до 3,36 т/га 
(2010 — овес). Низкая продуктивность среды 
независимо от культуры отмечена в услови-
ях 2009 г. (от -0,32 — ячмень до -0,36 — 
яровая пшеница). 

Оптимальный фон не всегда связан с вы-
сокими показателями остальных параметров 
среды, о чем наглядно свидетельствуют 
данные параметров среды 2010 г. по овсу. 

Наиболее высокие показатели диффе-
ренцирующей способности среды (δ2дсск) 
выявлены в условиях 2010 г. при изучении 
сортов яровой пшеницы (δ2дсск = 0,046) и 
ячменя (δ2дсск = 0,016), а также в условиях 
2009 г. при изучении сортов овса  
(δ2дсск = 0,048) (табл.).  

Таким образом, среды данных лет отли-
чались максимальным полиморфизмом, т.е. 
способностью дифференцировать изучае-
мые сорта по продуктивности.  

Нами отмечена прямая зависимость ве-
личины продуктивности среды и дифферен-
цирующей ее способности при изучении 
сортов яровой пшеницы и ячменя, а в опыте 
овса такой зависимости не обнаружено.  

Показатель относительной дифференци-
рующей способности (Sek) позволяет со-
поставлять результаты исследований с раз-
ными наборами культур и генотипов. Как 
видно из результатов исследований более 
высокие значения относительной диффе-
ренцирующей способности в условиях всех 
лет отмечены нами при изучении сортов 
овса (от 3,6% в 2010 г. до 8,0% в 2009 г.) 
(табл.). 

Проведенные исследования показали, что 
наибольшей типичностью (tk) обладали сре-
ды в 2010 г. при изучении сортов яровой 
пшеницы (tk = 0,994) и в 2008 г. при изуче-
нии сортов ячменя (tk = 0,935) и овса  
(tk = 0,994). Из представленных данных 
следует, что типичность среды одних и тех 
же лет меняется в зависимости от набора 
культур и сортов. Наиболее высокие пока-
затели типичности среды во все годы иссле-
дования отмечены при изучении сортов яро-
вой пшеницы. По нашим данным, высокие 
значения типичности среды в опыте яровой 
пшеницы и ячменя положительно связаны с 
высокими показателями продуктивности 
среды и ее дифференцирующей способно-
сти. В опыте овса такой прямой зависимости 
не обнаружено. В конечном счете, большая 
типичность среды не всегда сопровождается 
способностью выявлять изменчивость гено-
типов, в частности, по урожайности. 

Комплексный показатель оценки среды — 
коэффициент предсказуемости (PK), позво-
ляющий ранжировать среды по их пригод-
ности в качестве фона для отбора, сильно 
варьирует по годам исследования и по изу-
чаемым культурам в пределах года.  

Наиболее высокие показатели коэффи-
циента предсказуемости независимо от ус-
ловий года отмечены при изучении сортов 
овса (табл.). В разрезе отдельных лет, ис-
ходя из их условий, данный коэффициент 
наиболее высокий в 2010 г. при изучении 
сортов яровой пшеницы (PK = 0,068), ячменя 
(PK = 0,043), а также в 2009 г. при изучении 
сортов овса (PK = 0,078). Исходя из прове-
денного анализа, можно заключить, что ус-
ловия выделенных лет наиболее пригодны в 
качестве фона для отбора ценных генотипов 
изучаемых культур. 

 
Выводы 

1. Максимальная продуктивность среды 
выявлена в условиях 2008 и 2010 гг. 

2. Наиболее высокие показатели диффе-
ренцирующей способности выявлены в ус-
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ловиях 2010 г. при изучении сортов яровой 
пшеницы, а также в условиях 2008 г. при 
изучении сортов овса. 

3. Наиболее высокие значения относи-
тельной дифференцирующей способности в 
условиях всех лет отмечены при изучении 
сортов овса.  

4. Наибольшей типичностью обладали 
среды в 2010 г. при изучении сортов яровой 
пшеницы и в 2008 г. при изучении сортов 
овса. Типичность среды одних и тех же лет 
меняется в зависимости от набора культур и 
сортов. 

5. Коэффициент предсказуемости сре-
ды, позволяющий ранжировать среды по их 
пригодности в качестве фона для отбора, 
был наиболее высоким в 2010 г. при изуче-
нии сортов яровой пшеницы и в 2009 г. при 
изучении сортов овса. Таким образом, ус-
ловия выделенных лет были наиболее при-

годны в качестве фона для отбора ценных 
генотипов. 
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