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Соя — важнейшая белково-масличная 
культура мирового значения. Ее семена 
содержат в среднем 37-42% белка,  
19-22% масла и до 30% углеводов; веге-
тативная масса, убранная в фазу налива 
бобов, богата белками (16-18%), углево-
дами и витаминами. По аминокислотному 
составу протеин сои близок к белку кури-
ных яиц, а масло относится к легкоус-
вояемым и содержит жирные кислоты, не 
вырабатываемые организмом животных и 
человека. Белок сои рассматривается как 
наиболее высококачественное и дешевое 
решение проблемы белкового дефицита в 
мире. 

Родиной сои считается Юго-Восточная 
Азия. Благодаря экологической пластично-
сти она распространилась далеко за пре-
делы первоначального её культивирова-
ния. Сибирские ученые доказали, что сою 
можно с успехом выращивать не только 
на Дальнем Востоке, но и в Сибири [1, 2]. 
Для продвижения и успешного возделыва-
ния сои в Кемеровской области необхо-
димы скороспелые высокопродуктивные и 
технологичные сорта с высоким качест-
вом семян, приспособленные к сложным 
природно-климатическим условиям. 

 
Объекты и методика 

Постановку полевого опыта, наблюде-
ния за ростом и развитием образцов про-
водили в соответствии с методикой «Ме-
тодические указания по изучению коллек-
ции зерновых бобовых культур» [3]. 

Исследования проводились в период 
2007-2009 гг. Для изучения образцов сои 
посев был произведён в коллекционный 
питомник. В качестве стандарта использо-
вали сорт СибНИИК-315, внесенный в го-
сударственный реестр селекционных дос-
тижений по Западно-Сибирскому региону.  

В качестве материала для исследований 
были использованы 230 образцов сои 
различного эколого-географического 
происхождения из мирового генофонда 
коллекции ВИР и Сибирского научно-
исследовательского института сельского 
хозяйства (г. Омск). Место проведения 
исследований — опытное поле Кемеров-
ского НИИ сельского хозяйства, которое 
расположено в лесостепной зоне Кузнец-
кой котловины. Почва опытного участка — 
чернозем выщелоченный, среднегумус-
ный, среднемощный, тяжелосуглинистый, 
рНkcl 5,9-6,2, содержание гумуса —  
8,7-8,8%, обменного калия и подвижного 
фосфора (по Чирикову) — 125-139 мг/кг 
и 97-105 мг/кг почвы соответственно. 

Предшественник — чистый пар. В целом 
почвы опытного участка являются типич-
ными для Кузнецкой котловины и благо-
приятными по агрохимическим показате-
лям для возделывания сои. 

 
Экспериментальная часть 

По мнению многих авторов, при ГТК 
(по Г.Т. Селянинову, 1923) от 1,0 до 1,7 
условия для роста и развития сои благо-
приятные, при 0,8-0,9 — влагообеспечен-
ность пониженная, при 0,6-0,7 — недоста-
точная и при 0,4-0,5 — явно выраженная 
засуха [1].  

Метеорологические условия в годы 
проведения наших исследований были 
различными. Так, годы исследований 
(2007 и 2009) характеризовались как 
влажные (ГТК = 1,76 и 1,53 соответствен-
но); 2008 г. был достаточно увлажненный 
(ГТК = 1,26). 

За вегетационный период выращивания 
культуры выпадало осадков: в 2007 г. — 
403 мм, 2008 г. — 309 и в 2009 г. —  
320 мм, что было выше среднемноголет-
него показателя на 124, 30 и 41 мм соот-
ветственно. 

Сумма активных температур в годы ис-
следований колебалась от 1986 до 2201оС, 
это вполне благоприятно для роста, раз-
вития и получения полноценных семян 
скороспелых и среднеспелых сортов сои. 

В 2008 г. на период цветения и бобо-
образования пришлось наибольшее коли-
чество осадков и тепла в сравнении с 2007 
и 2009 гг. Это способствовало удлинению 
периода вегетации и, как следствие, уве-
личению продуктивности растений. 

Важнейшим требованием, предъявляе-
мым к зерновому сорту во всех районах 
возможного возделывания сои в Западной 
Сибири, является скороспелость, обеспе-
чивающая полноценное созревание её 
семян. В соответствии с этим вегетацион-
ный период зерновых сортов сои в лесо-
степи Кемеровской области должен быть 
в пределах 85-100 дней. 

Из изученных нами 230 образцов кол-
лекции сои лишь 35 достигли фазы полной 
спелости. Это еще раз доказывает лими-
тирующее значение признака продолжи-
тельности вегетационного периода при 
выращивании сои в различных эколого-
географических условиях. Таким обра-
зом, целью наших исследований явилось 
изучение исходного коллекционного ма-
териала сои по продолжительности веге-
тационного периода посредством регрес-
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сионного анализа экологической пластич-
ности. 

 
Результаты и их обсуждение 

По продолжительности вегетационного 
периода (в соответствии с модифициро-
ванной для условий Кемеровской области 
классификацией ВИР) изучаемые нами 
образцы коллекции сои отнесены к двум 
группам спелости — скороспелые и сред-
неспелые [4]. Основная часть образцов 
(74%) была отнесена к скороспелой груп-
пе, 26% составили среднеспелую группу. 
Стандартный сорт СибНИИК-315  
(97 дней), а также районированные сорта 
СибНИИСХоз-6 (93 дня) и Дина (97 дней) 
вошли в скороспелую группу. Она также 
была представлена в основном образцами 
из Сибирского НИИ сельского хозяйства 
(г. Омск). Продолжительность вегетаци-
онного периода образцов скороспелой 
группы за годы исследования варьировала 
в пределах от 91 до 98 дней. Среднеспе-
лая группа была представлена образцами 
европейского происхождения, и их веге-
тационный период составлял 101-106 дней. 

Для характеристики сортов представля-
ет интерес не только продолжительность 
вегетационного периода, но и его ста-
бильность при выращивании в различных 
условиях, а также пластичность, которая 
предусматривает широкие приспособи-
тельные возможности к различным усло-
виям среды [5]. 

В связи с этим для образцов различных 
групп спелости были рассчитаны парамет-
ры экологической пластичности — коэф-
фициент регрессии (bi) и среднее квадра-

тическое отклонение от линии регрессии 
(варианса стабильности — S2d). 

Коэффициенты регрессии характери-
зуют реакцию образцов на изменение 
условий среды. В скороспелой группе 
значение коэффициента регрессии при-
ближается к единице (в среднем по груп-
пе bi = 0,99), следовательно, вегетацион-
ный период в данной группе соответствует 
изменению условий среды. Группа сред-
неспелых образцов в среднем также об-
ладала отзывчивостью на изменение усло-
вий выращивания культуры, при этом ко-
эффициент регрессии составлял 1,04. 

Пересечение линий регрессии с орди-
натой, восстановленной из точки с индек-
сом условий среды, равной нулю, пока-
зывает вегетационный период в среднем 
по всем группам. Коэффициент регрес-
сии, вычисленный по среднему вегетаци-
онному периоду образцов всех групп 
спелости, всегда равен 1,00. 

Рисунок представляет собой графиче-
ское выражение регрессионного анализа 
признака продолжительности вегетацион-
ного периода. Из графика следует, что 
образцы всех групп спелости существенно 
реагируют на изменение условий испыта-
ния — все линии регрессии значительно 
наклонены и практически параллельны ли-
нии средней по опыту. Таким образом, 
при улучшении условий среды вегетацион-
ный период образцов затягивается в до-
пустимых для данной климатической зоны 
пределах, тем самым давая возможность 
образцам реализовывать свой генетиче-
ский потенциал более полноценно. 
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Рис. Линии регрессии вегетационного периода образцов по группам спелости (2007-2009 гг.) 
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Величина вариансы стабильности сред-
неспелых образцов (S2d = 7,83) показы-
вает, что данная группа имела более ста-
бильный вегетационный период, чем ско-
роспелая (S2d = 14,08). 

При анализе параметров пластичности у 
образцов скороспелой и среднеспелой 
групп было установлено следующее. Низ-
кой экологической пластичностью (bi < 1) 
характеризовались: Szwedzka 4/75  
К 6884, Польша) — bi = 0,06 и S2d = 1,73; 
Соер 13-91 (К 10388, Россия) — bi = 0,20 
и S2d = 5,41. Они слабо отзываются на 
изменение условий выращивания при ин-
тенсивном земледелии и не могут дости-
гать высоких значений признаков, но при 
низких средах у них не так значительно 
ухудшаются компоненты продуктивности и 
другие показатели в сравнении с сортами 
интенсивного типа (bi значительно вы-
ше 1). 

Высокой экологической пластичностью 
(bi равен или близок к 1) и высокой ста-
бильностью (S2d < 1) отличались образ-
цы: районированный сорт СибНИИСХоз-6 
(К 10044, СибНИИСХ) — bi = 1,14 и  
S2d = 0,99; селекционные линии из  
СибНИИСХ Д-177 (bi = 0,88 и S2d = 0,01), 
Д-298 (bi = 1,14 и S2d = 0,99), Д-477,  
Д-491 и Д-499 (bi = 1,11 и S2d = 0,38),  
Д-488 (bi = 1,14и S2d = 0,99) и образец 
Sito (К 9837, Германия) — bi = 1,03 и  
S2d = 0,85. 

 
Выводы 

Селекционную ценность представляют 
выделенные нами в процессе работы об-
разцы с низкой и высокой экологической 
пластичностью и высокой стабильностью 
этого признака. Высокопластичные (Сиб-
НИИСХоз-6, Д-177, Д-298, Д-499, Д-491, 

Д-488, Д-477, Sito) и низкопластичные 
(Szwedzka 4/75, Соер 13-91) образцы 
могут являться источниками скороспело-
сти при выведении новых сортов сои для 
условий Западной Сибири. Адаптивные 
особенности будущего сорта целесооб-
разно использовать для локального семе-
новодства сои в сельскохозяйственных 
предприятиях с различной энергонасы-
щенностью и плодородием почв в совре-
менных условиях экономического кризи-
са. 
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