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Таким образом, нами установлено, что степень покрытия клубней 

склероциями ризоктонии не оказывает существенного влияния на 

развитие серебристой парши в течение всего периода хранения 

картофеля, за исключением первых 2 мес хранения, когда была 

установлена умеренная корреляционная зависимость между развитием 

ризоктониоза и распространением серебристой парши на клубнях 

картофеля. 
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Одной из основных задач современной селекции сои является 

повышение адаптивного потенциала сортов, который определяется 

уровнем реакции генотипа на изменяющиеся факторы среды и является 

целью отбора наиболее перспективного исходного материала. 

Взаимодействие генотип-среда определяется пластичностью и 

стабильностью, постоянно привлекает внимание ученых, в т. ч. и 

селекционеров [1, 2]. 

Экологическая пластичность – это способность сорта эффективно 

использовать как благоприятные, так и неблагоприятные факторы 
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внешней среды, а экологическая стабильность – способность сорта 

противостоять стрессовым факторам. 

Фактор «сорт» принимается фиксированным, а в роли факторов 

условий среды могут выступать годы исследований, дозы удобрений, 

сроки сева и др. [3]. 

Уровень реакции генотипов на изменение условий окружающей 

среды определяется коэффициентом экологической пластичности (bi), 

который отражает направление и уровень изменений индивидуальных 

показателей образцов относительно адаптивной нормы [4]. Чем больше 

уровень bi, тем более чувствителен сорт к изменению условий среды. 

Нулевое или близкое к нулю значение коэффициента регрессии – bi, 

говорит о том, что сорт слабо либо не реагирует на изменение условий 

среды [5, 6]. 

Признак пластичности является независимым свойством и 

находится под специфическим генетическим контролем [7]. 

Варианса стабильности показывает, насколько надежно сорт 

соответствует той пластичности, которую оценил коэффициент 

регрессии bi. Взаимодействие признаков «пластичность» и 

«стабильность» образцов обусловлена способностью генетических 

механизмов растений свести к минимуму последствия негативного 

воздействия окружающей среды, т. е. противостоять им. Для 

повышения генетического потенциала признаки сорта, нужно иметь 

высокие значения показателей bi и низкие Si2. Такие значения дают 

возможность создавать новый исходный материал для сортов с 

повышенной экологической пластичностью и стабильностью, 

рассчитанный на максимальную реализацию своего потенциала 

продуктивности и качества семян.  

В связи с тем, что признак «полная спелость семян» определяется 

не всегда четко, мы провели оценку экологической пластичности и 

стабильности, индекса условий выращивания, коэффициента вариации 

признаков сортов коллекции по продолжительности периода «всходы-

начало цветения» с различным общим периодом вегетации: 

раннеспелые, среднеранние и среднеспелые. 

Исследования выполняли в течение 2012-2015 гг. В лаборатории 

селекции и семеноводства зерновых и технических культур по 

тематическому плану Кировоградской ГСХОС НААН (ныне Институт 

сельского хозяйства Степи НААН) в соответствии с ПНД 14 

«Кормовые ресурсы» (2011-2015 гг.). 

По результатам исследуемого генофонда сои установлены группы 

спелости: скороспелые – 16 образцов (17,2%) с продолжительностью 

вегетационного периода до 100 дней; раннеспелые – 28 (30,1%) – 101-
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110 сут; среднеранние – 37 (39,8%) – 111-120 сут и среднеспелые – 12 

(13,9%) – более 120 сут. Проведена оценка экологической 

пластичности и стабильности, индекса условий выращивания, 

коэффициента вариации признаков образцов коллекции по 

продолжительности периода «всходы-начало цветения» растений трех 

групп сортов с разной продолжительностью вегетационного периода. 

По показателям пластичности (bі), вариансы стабильности (Si
2
) и 

коэффициентам вариации (V) продолжительности периода «всходы-

начало цветения» менее чувствительными к условиям года 

выращивания были раннеспелые сорта. Средний коэффициент 

регрессии (bі) составил 0,41; варьирование продолжительности 

периода по годам – 10,8%, что значительно меньше по сравнению с 

сортами среднеранних (-0,79 и 14,6% соответственно) и среднеспелых 

(-1,30 и 16,4%) групп. Среди сортов раннеспелой группы менее 

пластичным и более стабильным к условиям года выращивания 

оказался сорт Княжна (bі=0,08; Si
2
=1,96; V=5,6%); среди среднеранней 

группы – Мария (bі=-1,20; Si
2
=1,20; V=22,0%), среднеспелые – 

Ламберт (bі=-1,65; Si
2
=3,64; V=18,9%). 
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