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В условиях нарастания аридности климата одним 

из условий успешного развития агропромышлен-

ного комплекса является внедрение в сельско-

хозяйственное производство высокоадаптивных 

культур и сортов.

По имеющимся оценкам вклад селекции в повы-

шение урожайности важнейших сельскохозяйствен-

ных культур за последние десятилетия оценивается 

в 30–70%, есть все основания утверждать, что 

роль этого фактора будет постоянно возрастать. 

Это связано с общей тенденцией к биологизации 

и экологизации интенсификационных процессов 

в сельском хозяйстве, переходом к адаптивному 

растениеводству [1].

Одним из важнейших факторов реализации стра-

тегии интенсификации растениеводства является 

адаптивная селекция. Она предусматривает новые 

требования, предъявляемые к сортам: способность 

с наибольшей эффективностью использовать благо-

приятные факторы внешней среды; устойчивость 

к воздействию экологических стрессов; снижение 

затрат невосполнимой энергии на каждую допол-

нительную единицу урожая.

Адаптивный потенциал высших растений, в том 

числе и тритикале, – это высоко интегрированная 

система, в которой основные признаки контроли-

руются коадаптированными блоками генов [2–4]. 

Геном тритикале содержит полный набор хромосом 

ржи, наиболее пластичной сельскохозяйственной 

культуры. Поэтому тритикале имеет все шансы 

занять важное место в системе интенсивного рас-

тениеводства.

Косвенным показателем адаптивности сортов 

тритикале может служить ареал допуска для ис-

пользования сорта в производстве. Сорта тритикале 

донской селекции выделяются тем, что имеют 

широкую зону допуска: Корнет – допущен к ис-

пользованию в шести регионах РФ, Ацтек, Капрал, 

Консул, Легион, Топаз, Трибун – в пяти, Атаман 

Платов, Бард, Зимогор, Пилигрим – в четырёх.

Цель данного исследования – определение 

уровня адаптивности и стабильности новых высоко-

продуктивных сортов тритикале для использования 

полученных данных в дальнейшей работе.

Материал, методы и условия проведения иссле-
дования. Исследование проводили в федеральном 

Ростовском аграрном научном центре в период 

2014–2018 гг. Объектом изучения были сорта ози-

мого тритикале Каприз (стандарт), Рамзай, Рамзес, 

Атаман Платов, Гектор и Приам. Опытные посевы 

размещали в северо-западной зоне Ростовской 

области, в условиях степи с неустойчивым и не-

достаточным увлажнением. Предшественниками 

служили чёрный пар и зернобобовые, норма высева 

составляла 4 и 5 млн всх. семян на 1 га. Уборку 

проводили прямым комбайнированием.

Экологическую пластичность и стабильность 

оценивали по Эберхарту и Расселу в интерпретации 

В.З. Пакудина и Л.М. Лопатиной [5], гомеоста-

тичность – по В.В. Хангильдину и Н.А Литви-

ненко [6], общую и специфическую адаптивную

способность – по А.В. Кильчевскому и Л.В. Хо-

тылевой [7].

Годы изучения значительно различались по 

гидротермическим условиям в период вегетации.

2014 г. был наименее благоприятным для роста 

и развития озимых культур.

2015 г. оказался также неблагоприятным для 

развития озимых культур. Осень была сухой, посев 

провели при остром дефиците влаги. Раннее пре-

кращение вегетации обусловило слабое развитие 

озимых перед уходом в зиму. Недостаток влаги в 

мае – июне и высокие температуры в период на-

лива привели к снижению урожайности.

2016 г. был наиболее благоприятным для форми-

рования продуктивности растений. Среднегодовая 

температура составляла 11,6°С (+4,6 к среднемно-

голетней) за счёт тёплой зимы. Сумма осадков 

за год составила 530 мм (118% к норме), осадки 

выпадали в нужные для растений фазы.

2017 г. также отмечен как благоприятный для 

роста и развития озимых зерновых. Весенне-летняя 

вегетация протекала в условиях умеренных темпе-

ратур и достаточного увлажнения.

2018 г. можно характеризовать как средний по 

напряжённости гидротермических факторов. Сум-

ма осадков за год составила 566 мм. Только 23% 

из них выпали в период весенне-летней вегетации. 

180 мм осадков, выпавших во второй и третьей 

декадах июля, обусловили задержку уборочных 

работ, вызвали полегание растений и прорастание 

зерна на корню.

Результаты исследования. Урожайность сортов – 

целевой признак селекции любой сельскохозяй-

ственной культуры.

Наибольшую продуктивность сорта сформиро-

вали в благоприятный 2016 г. по предшественнику 

чёрный пар (табл. 1). Максимальный урожай от-

мечен у сорта Приам, 12,34 т/га.

Наименьший урожай получили в 2018 г. по 

зернобобовому предшественнику. Самую низкую 

продуктивность сформировал сорт Каприз –

3,78 т/га.

Коэффициент регрессии (bi) характеризует ре-

акцию сорта на изменение условий среды. Оцен-

ка адаптивности сортов по методике Эберхарта 

Результаты селекции озимого тритикале
на продуктивность и адаптивность на Дону
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и Рассела показала, что сорта Каприз и Рамзай 

можно отнести к пластичным, их коэффициент 

регрессии по среде bi близок к 1,0. Сорта Атаман 

Платов, Приам и Рамзес отзывчивы на измене-

ния условий выращивания (bi>1,0). Сорт Гектор 

слабо реагирует на изменения условий среды,

он будет иметь преимущества при низком уровне 

плодородия или при воздействии других негатив-

ных факторов.

Варианса стабильности признака Si
2 показы-

вает, насколько сорт соответствует пластичности, 

которую рассчитали посредством коэффициента 

регрессии. Чем ближе значение Si
2 к нулю, тем 

ближе эмпирические значения урожайности к 

теоретическим. Как правило, сорта с высокой 

пластичностью имеют более низкую стабильность.

В данном случае стабильность сортов была до-

статочно высокой. Наиболее стабильным был сорт 

Рамзай, наименее – сорт Приам.

Гомеостатичность является одним из показате-

лей адаптивности сорта. Он отражает способность 

генотипа минимизировать последствия неблаго-

приятных воздействий внешней среды в процессе 

формирования продуктивности. Наибольший 

показатель гомеостатичности имел сорт Гектор, 

который меньше других сортов реагировал на 

изменения среды. Наименьший показатель был у 

сорта Приам, у которого коэффициент регрессии 

по среде был самым высоким.

Более подробно оценить адаптивные свойства 

сортов можно при помощи метода, предложенного 

А.В. Кильчевским и Л.В. Хотылевой [7]. Для оценки 

адаптивных свойств генотипов определяли общую 

адаптивную способность (ОАС), специфическую 

адаптивную способность (САС), стабильность 

δ2 CACi, взаимодействие генотипа – среды δ2(G+E)gi,

селекционную ценность генотипов СЦГ, относи-

тельную стабильность, коэффициент линейности 

lgi и коэффициент компенсации Kgi.

Наибольшие показатели общей адаптивной 

способности (ОАС) отмечали у сортов Атаман 

Платов и Приам. Низкий показатель вариансы 

взаимодействия генотипа со средой свидетельствует 

о том, что генотип адаптирован к широкому спектру 

условий среды, высокий – к конкретным усло-

виям. Анализ генотип-средовых взаимодействий 

(δ2(G+E)gi) показал, что у всех изученных сортов 

этот показатель низкий. Все сорта адаптированы 

к широкому спектру условий среды. Особенно вы-

деляется сорт Рамзай. Можно отметить, что у сорта 

Приам этот показатель наиболее высокий, этот 

сорт относительно узко адаптивен к определённым 

условиям в сравнении с другими сортами (табл. 2).

Специфическая адаптивная способность гено-

типа δ2CACi характеризует стабильность генотипа. 

В нашем случае наиболее стабильным был сорт 

Гектор, нестабильными – сорта Приам и Атаман 

Платов.

Относительная стабильность по сути аналогична 

коэффициенту вариации, она варьировала от 21,6 

до 31,5%. По относительной стабильности, как и 

по вариансе САС, выделился сорт Гектор, наименее 

стабильным был сорт Каприз. Следует отметить, 

что достаточно высокую стабильность проявил 

сорт Атаман Платов.

Коэффициент линейности lgi показал, что у 

изученных сортов ответы на среду носят линейный 

характер (0,005–0,102). Коэффициент компенсации 

Kgi у генотипов колебался от 0,690 у сорта Гектор 

до 1,400 у сорта Приам. Сорта Каприз, Рамзай, 

Рамзес и Гектор характеризовались стабилизирую-

щим эффектом генотип-средового взаимодействия, 

у сортов Приам и Атаман Платов выявлен деста-

билизирующий эффект взаимодействия генотип –

среда на формирование продуктивности.

Таким образом, если направление селекции – 

выделять генотипы, формирующие высокую уро-

жайность в любой среде, критерием отбора должна 

1. Параметры экологической пластичности и стабильности сортов тритикале, 2014–2018 гг.

Сорт
Урожайность, т/га

bi Si
2 Hom

х min max
Каприз
Рамзай
Рамзес
Атаман Платов
Гектор
Приам

7,35
7,53
7,82
8,42
7,90
8,22

3,78
4,07
4,11
3,91
4,37
3,86

10,05
10,62
11,11
11,53
9,88
12,34

0,99
0,98
1,04
1,10
0,79
1,11

0,311
0,124
0,281
0,224
0,216
0,527

26,52
28,58
28,08
31,69
38,18
29,32

2. Показатели адаптивной способности и стабильности сортов тритикале

Сорт ОАС (Vi) δ2(G+E)gi δ2CACi δCACi lgi Sgi СЦГi Kgi

Каприз
Рамзай
Рамзес
Атаман Платов
Гектор
Приам

-0,51
-0,33
-0,13
0,56
0,04
0,37

0,182
0,023
0,162
0,151
0,301
0,421

4,63
4,39
5,06
5,61
2,95
5,98

2,151
2,095
2,248
2,369
1,716
2,445

0,039
0,005
0,032
0,027
0,102
0,070

31,5
29,1
29,6
26,4
21,6
28,5

2,96
3,43
3,54
4,92
4,85
4,19

1,083
1,027
1,183
1,313
0,690
1,400
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быть общая адаптивная способность ОАС. Если 

ставится задача создать генотипы для конкретной 

среды, например, для высокого агрофона, то кри-

терием должна служить специфическая адаптивная 

способность САС.

Для отбора форм на ОАС и стабильность исполь-

зуется показатель селекционной ценности генотипа 

СЦГ. Лучшим сортом, сочетающим высокую про-

дуктивность со стабильностью, в нашем исследо-

вании был сорт Атаман Платов. Подтверждением 

высоких адаптивных свойств этого сорта является 

внесение его в Госреестр селекционных достиже-

ний сразу по четырём регионам: Центральному, 

Центрально-Чернозёмному, Северо-Кавказскому 

и Средневолжскому.

Выводы. Большинство сортов адаптированы к 

широкому спектру условий среды. Сорта Атаман 

Платов и Приам отзывчивы на улучшение усло-

вий выращивания, сорт Гектор характеризуется 

наиболее высокой стабильностью, он будет иметь 

преимущества на низких агрофонах. По показа-

телю селекционной ценности генотипа лучшим 

сортом, сочетающим высокую продуктивность со 

стабильностью, был сорт Атаман Платов. Таким 

образом, можно заключить, что сорта озимого 

тритикале донской селекции обладают высоким 

уровнем селекционной ценности генотипа, объеди-

няющим адаптивную способность и стабильность. 

Подтверждением этому служит широкий ареал до-

пуска сортов ФГБНУ ФРАНЦ при включении их 

в Госреестр селекционных достижений РФ. Выяв-

ленные закономерности используются при подборе 

родительских пар для ступенчатой гибридизации.
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А.В. Барановский, к.с.-х.н., ГОУ ЛНР Луганский НАУ

Глобальное потепление климата обусловило 

снижение продуктивности основных сельскохозяй-

ственных культур, которое в стрессовых ситуациях 

достигает 50–60%, а в отдельные годы и более.

В степных регионах продолжительные засухи – 

одна из главных проблем сельского хозяйства.

Важнейшая задача современности в развитии

АПК – поиск и внедрение в производство

наиболее засухоустойчивых и высокоурожайных 

культур [1–3].

В настоящее время в Донбассе стали заметно 

расширяться площади для выращивания сверх-

засухоустойчивой и высокоурожайной зерновой 

культуры – сорго. Однако в структуре посевных 

площадей эта зерновая культура занимает не более 

0,3–1%. Благодаря исключительной жаростойкости, 

засухоустойчивости, солевыносливости, теплолю-

бивости и универсальности использования, сорго –

перспективная зерновая культура для степных 

условий донецкого региона [4]. Почти ежегодно 

по урожайности сорго в 1,5–2 раза превосходит 

традиционные зернофуражные культуры степной 

зоны – ячмень, овёс, кукурузу [5].

Сорго – наиболее засухоустойчивая полевая 

культура. Коэффициент водопотребления равен 

160–240, что в 2–2,5 раза меньше, чем у зерновых 

колосовых культур. Сорго без полива формирует 

относительно высокие урожаи у самых границ 

полупустынной зоны. Если почва содержит хоть 

незначительные запасы влаги, то сорго продол-

жает расти. При полном пересыхании почвы рас-

тения впадают в анабиоз, а после дождей снова 

продолжают расти и развиваться [1, 4]. Там, где 

среднегодовая сумма осадков не более 500 мм, 

сорго по урожайности значительно превышает 

другие зерновые культуры [4].

За последнее столетие среднегодовая тем-

пература воздуха в Сибири и на востоке Китая 

повысилась на 2–4°С при общем потеплении в 

Северном полушарии Земли в границах 0,6–1,0°С. 

Прогнозируется, что к концу 2050 г. глобальная 

температура на планете повысится на 2–5°С, что 

приведёт к смещению границ природных зон на 

север на 150–550 км и сокращению площади веч-

ной мерзлоты, ледников, на 40–50% уменьшатся 

территории тайги и тундры [6].

За последние 173 года среднегодовая темпера-

тура воздуха, по данным Луганского ЦГМ, соста-

Совершенствование основных элементов
технологии возделывания зернового сорго
гибрида Свифт в засушливых условиях Донбасса
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