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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И СЕЛЕКЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЛБЫ 

В УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ 7 
 

Цель исследования – изучить биологические особенности голозерных и пленчатых образцов 
полбы из коллекции ВИР по элементам структуры урожая и его качеству. Задачи: оценить го-
лозерные образцы полбы по продуктивности, качеству зерна, устойчивости к полеганию в по-
левых условиях; выделить по комплексу признаков ценные из них. Объекты исследования – 18 
образцов зерновых культур, в т. ч. два сорта яровой твердой пшеницы, используемые в качест-
ве стандартов, два сорта полбы, три образца яровой пленчатой полбы. Из числа голозерных 
форм полбы были привлечены образцы, созданные В.Д. Кобылянским и А.Ф. Мережко. После 
уборки определяли элементы структуры урожая, качество зерна, урожайность, степень ее 
варьирования, коэффициент экологической пластичности и адаптации. Доказано, что различ-
ные параметры высоты растений у изученных образцов голозерной и пленчатой полбы не ока-
зывают влияние на повышенную устойчивость к полеганию посевов. Выделено 7 образцов пол-
бы, сочетающие хозяйственно ценные признаки для использования в практической селекции. 
При испытании 11 голозерных образцов полбы в трех контрастных пунктах высокую экологи-
ческую пластичность (bi  = 1,38–2,19) показали 7 образцов. Продуктивность полбы в основном 
была связана с продуктивной кустистостью и количеством колосков и зерен в колосе. Вместе с 
тем у голозерных образцов не наблюдалось существенного влияния отдельных элементов про-
дуктивности на урожай зерна. Корреляционный анализ изучаемых образцов полбы позволил су-
зить группу селекционных признаков, имеющих сильную взаимосвязь с урожайностью. 
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BIOLOGICAL FEATURES AND SELECTION VALUE OF SPELT 
UNDER KRASNOYARSK FOREST-STEPPE CONDITIONS 

 

The objective of the study is to investigate biological characteristics of naked and hulled spelt acces-
sions from the VIR collection in terms of yield structure elements and quality. Objectives: to evaluate na-
ked spelt accessions in terms of productivity, grain quality, lodging resistance in the field; to identify valua-
ble accessions based on a set of traits. The objects of the study were 18 grain crop accessions, including 
two varieties of spring durum wheat used as standards, two spelt varieties, and three accessions of spring 
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hulled spelt. Accessions created by V.D. Kobilyansky and A.F. Merezhko were included among naked 
spelt forms. After harvesting, the elements of crop structure, grain quality, yield, degree of its variation, and 
coefficient of ecological plasticity and adaptation were determined. It was proven that various plant height 
parameters in the studied naked and hulled spelt accessions do not affect the increased lodging resistance 
of crops. Seven spelt accessions combining economically valuable traits were identified for use in practical 
breeding. When testing 11 naked spelt samples in three contrasting points, 7 samples showed high eco-
logical plasticity (bi = 1.38–2.19). The productivity of spelt was mainly associated with productive tillering 
and the number of spikelets and grains in the spike. At the same time, in naked samples, no significant 
influence of individual productivity elements on the grain yield was observed. Correlation analysis of the 
studied spelt samples allowed us to narrow the group of selection traits that have a strong relationship with 
productivity. 

Keywords: Triticum dicoccum (schrank) schuebl., productivity elements, protein content, productivity, 
ecological plasticity, correlation 

For citation: Popova N.M, Churakov A.A. Biological features and selection value of spelt under Kras-
noyarsk forest-steppe conditions // Bulliten KrasSAU. 2024;(11): 49–57 (In Russ.). DOI: 10.36718/1819-
4036-2024-11-49-57. 
 

Введение. Полба является одной из древ-
нейших сельскохозяйственных культур на Зем-
ле. В процессе приспособляемости растения 
полбы сохранили в себе устойчивость к недос-
татку тепла, почвенной влаге и комплексу раз-
личной природы заболеваний. Полба считается 
одной из первых окультуренных полиплоидных 
пшениц, продукты ее переработки крупка, шрот, 
мука используются для приготовления каш и 
разных видов выпечки. Используемая в селек-
ционном процессе полба в основном представ-
лена яровыми формами и имеет ряд преиму-
ществ, таких как адаптивность к абиотическим и 
биотическим стрессам, неприхотливость, воз-
можность выращивания при минимальных за-
тратах. Учитывая данный факт, можно прогно-
зировать широкое внедрение этой культуры на 
поля России. Поскольку это новая культура для 
Красноярского края, дающая возможность рас-
ширить разнообразие продуктов питания чело-
века и кормление животных и пригодная для 
выращивания на бедных почвах, без использо-
вания удобрений и фунгицидов, то изучение 
исходного материала полбы и его селекционно-
го значения является актуальным [1–5]. 

Изучение коллекции пленчатой полбы в 
сравнении с сортами твердой пшеницы и об-
разцами голозерной полбы в условиях Крас-
ноярской лесостепи ранее не проводилось. 
В результате длительной работы Красноярским 
научно-исследовательским институтом сельско-
го хозяйства был получен сорт Ракета, выве-
денный в результате скрещивания продуктивно-
го, сравнительно позднеспелого сорта Гордеи-
форме 27 с гибридом полбы и Гордеиформе 27, 
а также путем последующего многократного ин-
дивидуального отбора. Образец полбы был по-

лучен от бывшей Забайкальской опытной стан-
ции под названием «полба желтоколосая», ко-
торая характеризовалась засухоустойчивостью, 
относительной скороспелостью, холодостойко-
стью, устойчивостью к полеганию и болезням. 
В 1967 г. этот сорт высевался в Красноярском 
крае на площади около 20 тыс. гектаров [6]. 
Созданный К.В. Дергачевым сорт Ракета обла-
дал такими ценными признаками, как устойчи-
вость к вредителям и болезням, скороспелость. 
Селекционная практика имеет много примеров 
успешного использования хозяйственно ценных 
признаков полбы для улучшения современных 
высокопродуктивных сортов пшеницы [7, 8]. А в 
связи с растущей популярностью полбы, как 
экологически чистой и диетически ценной куль-
туры, у нас и за рубежом предпринимается ак-
тивная исследовательская деятельность как в 
области ее генетического совершенствования, 
так и в области переработки [9, 10]. 

Цель исследования – изучение биологичес-
ких особенностей голозерных и пленчатых об-
разцов полбы из коллекции ВИР по элементам 
структуры урожая, его качеству для использо-
вания в скрещиваниях с твердой и мягкой пше-
ницей в условиях Красноярской лесостепи. 

Задачи: оценить голозерные образцы полбы 
по продуктивности, качеству зерна и устойчи-
вости к полеганию в полевых условиях и выде-
лить по комплексу признаков ценные из них. 

Объекты и методы. Полевые опыты закла-
дывали в селекционном севообороте, располо-
женном в лесостепной зоне Красноярского края, 
в 2011–2014 гг. Учетная площадь делянки – 
1 м2. Предшественником в годы исследований 
служил чистый пар. Посев проводили в опти-
мальные для культуры сроки (II декада мая), в 
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4-кратной повторности с нормой высева 550 
всхожих зерен/м2. Исследование устойчивости к 
полеганию и фенологические наблюдения осу-
ществляли согласно методическим указаниям 
ВИР (ГОСТ-520-2014. Межгосударственный 
стандарт по определению массы 1000 зерен. 
Зерновые и бобовые культуры. М.: Стандар-
тинформ, 2015). Объектами исследований слу-
жили 2 образца твердой пшеницы, один из кото-
рых использовали в качестве стандарта, 5 об-
разцов пленчатой и 11 образцов голозерной пол-
бы из мировой коллекции ВИР им. Н.И. Вавило-
ва. Исследования проводили на почве чернозем 
обыкновенный маломощный, с содержанием гу-
муса (по Тюрину) 6,33 %; N-NO3 (ионометричес-
кий экспресс-метод) – 8–10 мг/100 г почвы; P2O5 
и K2О (по Мачигину) – 4,0 и 24,9 мг/100 г почвы 
соответственно, реакцией почвенного раствора – 
нейтральной (pH – 6,2). В лабораторных усло-
виях определяли элементы структуры урожая – 
высоту растений, общую и продуктивную кусти-
стость, длину колоса, число колосков одного 
растения, число зерен одного растения, массу 
одного растения, массу зерна с одного расте-
ния, общий вес зерна (г/м2). Качество зерна ис-
следуемых образцов оценивали в лаборатор-
ных условиях по следующим показателям: мас-
са 1000 зерен (ГОСТ-10846-91. Межгосударст-
венный стандарт. Зерно и продукты его перера-
ботки. М.: Стандартинформ, 2009), содержание 
белка (%). Варьирование признака (Cv, %) – по 
Б.А. Доспехову [11]. Коэффициент регрессии 
генотипа на среду bi определяли по S.A. Eber-
hart и W.A. Russel [12], коэффициент адапта-
ции – по Г.В. Козубовской с соавт. [13]. Матема-
тическую обработку проводили методом фак-
торного анализа с использованием программы 
STATISTICA 13.0 [14]. 

Погодные условия в годы проведения опытов 
были контрастными и имели свои особенности. 
По тепло-влагообеспеченности более благо-
приятные условия сложились в 2011, 2013 и 
2014 гг. (ГТК – 1,30–1,94), при этом острый де-
фицит осадков наблюдался в 2012 г. (ГТК – 0,67). 

Результаты и их обсуждение. В задачи ис-
следований входило оценить голозерные образ-
цы полбы по продуктивности, качеству зерна и 
устойчивости к полеганию в полевых условиях и 
выделить по комплексу признаков ценные из них. 

Селекционная работа с зерновыми культу-
рами в Сибири направлена на создание ранне-
спелых сортов [1, 2]. По продолжительности 
вегетационного периода изученные нами об-
разцы полбы в сравнении со стандартным сор-

том Омская степная, который отнесен к группе 
среднеранних, и в сравнении с сортом твердой 
пшеницы Ракета, отнесенным к группе средне-
спелых, позволило отнести образцы голозерной 
полбы Л 68/10, Л 69/10, Л 70/10, Л 71/10, 
Л 72/10, Л 73/10, Л 74/10 к группе среднеранних, 
а голозерный образец Л 133 × Белка и все 
пленчатые формы – к группе среднеспелых. 

Высота растений как важный признак значи-
тельно варьирует по годам и является генети-
ческой принадлежностью сорта. В наших опы-
тах все голозерные образцы отличались высо-
корослостью и превышали значения стандарт-
ного сорта. 

Полегание посевов зерновых культур являет-
ся одним из важнейших препятствий в повыше-
нии урожайности и его качества. Наибольшей 
устойчивостью к полеганию характеризуются 
стандартный сорт Омская степная и все голо-
зерные полбы. Пленчатые образцы уступали 
голозерным по устойчивости к полеганию. 

Продуктивная кустистость как элемент струк-
туры урожая играет важную роль в его формиро-
вании. В наших опытах наиболее высокая про-
дуктивная кустистость выявлена у одного голо-
зерного образца Л 133 и у всех пленчатых форм. 

В благоприятных условиях увлажнения и пи-
тания зерновых культур в период от всходов до 
выхода в трубку они способны сформировать 
повышенное число зерен в главном колосе. Са-
мое высокое число зерен главного колоса за все 
годы исследований формировал стандартный 
сорт Омская степная, при этом все остальные 
образцы уступали ему по данному признаку. 

По массе зерна с одного растения заслужи-
вает внимания один образец Л 69/10, масса зер-
на которого составила 2,19 г, что превышает по-
казатели стандарта. Остальные изучаемые нами 
образцы уступили по продуктивности одного рас-
тения стандартному сорту Омская степная. 

Коэффициент хозяйственной эффективности 
является одним из наиболее важных показате-
лей в селекции, его значение возрастает при 
создании интенсивных сортов с высокой зерно-
вой продуктивностью. По этому показателю изу-
чаемые образцы полбы не имели превосходст-
ва перед стандартным сортом Омская степная, 
к которому приближается только сорт твердой 
пшеницы Ракета. 

Масса 1000 зерен является одним из важных 
показателей при формировании урожайности и 
технологических свойств зерна. По данному 
признаку нами выделены голозерные образцы 
Л 70/10 и другие. 
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Выведение сортов с возможно более высо-
кой урожайностью для определенных климати-
ческих условий относится к одной из основных 
задач селекции. По данному показателю из го-
лозерных образцов выделены Л 71/10, Л 74/10, 
Л 133 × Белка, Л 196/3 × Л-13 и Л 133 × Пкк, 
сформировавшие урожай 236–276 г/м2. Выде-
лились и значительно превысили стандарт 
пленчатые образцы полбы, достоверно превы-
сившие по урожаю стандартный сорт образцы: 
К-24482, Белка, Руно (117–153 г/м2). 

Из химических свойств зерна первостепен-
ное значение имеет содержание и качество 
белка. Повышенным содержанием белка в зер-
не характеризовались пленчатые и голозерные 
полбы, что указывает на их перспективность в 
селекции на качество зерна. Валовый сбор бел-
ка с единицы площади связан с уровнем уро-
жайности и содержанием белка в зерне. Наибо-
лее высокий валовый сбор был получен нами у 
пленчатых образцов Белка, Руно, превышаю-
щих по этому показателю стандартный сорт в 
среднем на 30 г/м2. 

По результатам полевых и лабораторных ис-
следований нами выделены перспективные об-

разцы полбы, обладающие комплексом ценных 
селекционных признаков, особого внимания в 
селекции полбы и пшеницы заслуживают сле-
дующие образцы: Омская степная – число зерен 
главного колоса, масса зерна с одного растения, 
коэффициент хозяйственной эффективности; 
Л 69/10 – коэффициент хозяйственной эффек-
тивности, устойчивость к полеганию; Л 70/10 – 
масса 1000 зерен, устойчивость к полеганию; 
Л 71/10 – масса 1000 зерен, устойчивость к по-
леганию; Ракета – коэффициент хозяйственной 
эффективности; К-7508 – скороспелость, про-
дуктивная кустистость, содержание белка; Бел-
ка – скороспелость, продуктивная кустистость, 
урожайность, содержание белка, валовый сбор 
белка; Руно – продуктивная кустистость, уро-
жайность, содержание белка, валовый сбор 
белка. 

В процессе исследований определены эко-
логическая пластичность и стабильность образ-
цов пленчатой и голозерной полбы. Оценка 18 
образцов полбы за 2011–2014 гг. по паровому 
предшественнику показала различный уровень 
урожайности, экологической пластичности и 
стабильности (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Экологическая пластичность и стабильность образцов полбы 
 

Образец полбы 
Средняя урожайность по годам испытания, г/м2 

bi si КА 
2011 2012 2013 2014 Yi 

Омская степная (стандарт) 248 275 222 200 236 –0,37 952 1,12 

Ракета 271 108 279 285 236 1,27 11554 1,32 

Л 68/10 278 65 278 220 210 1,42 14398 0,94 

Л 69/10 231 81 273 223 202 1,22 10645 0,88 

Л 70/10 278 64 303 237 221 1,55 17135 1,00 

Л 71/10 287 84 312 260 236 1,51 16233 1,18 

Л 72/10 305 84 300 204 223 1,36 13084 0,83 

Л 73/10 296 97 268 234 224 1,23 10707 0,81 

Л 74/10 305 63 303 245 229 1,62 18762 0,87 

Л 133 × Белка 236 165 249 212 216 0,52 1943 0,94 

Л 196/3 × Л-13 284 181 356 281 276 1,00 7091 0,90 

Л 133 × Пкк 257 118 314 289 245 1,30 12001 0,91 

Д-733 234 108 247 257 212 1,04 7718 0,90 

К-33153 218 166 249 335 242 0,81 4642 0,98 

К-7508 168 162 224 358 228 0,74 3872 1,10 

К-24482 248 154 245 398 261 1,09 8534 1,04 

Белка 278 284 332 260 289 0,12 97 1,31 

Руно 273 193 314 455 309 1,22 10559 0,96 

Индекс условий среды Ij 23 –102 44 37 × × × × 
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Наиболее благоприятные условия сложились 
в 2013 и 2014 гг. (Ij = 37–44); 2012 г. был самым 
неблагоприятным за все годы исследований 
(Ij = –102). При этом наибольшую пластичность 
(bi = 1,22–1,62), т. е. отзывчивость на высокий 
уровень агротехники, в различные по условиям 
годы показали все голозерные образцы, осо-
бенно Л 68/10, Л 69/10, Л 70/10 и другие, голо-
зерная линия полбы – Л 133×Пкк (bi =1,30), а 
также сорт твердой пшеницы Ракета (bi = 1,27). 
Указанные образцы показывают максимум от-
дачи по продуктивности в благоприятных усло-
виях произрастания, а значит, их можно исполь-
зовать в селекции интенсивных сортов. Слабую 
реакцию на условия внешней среды и низкую 
экологическую пластичность продемонстриро-
вали образцы пленчатой полбы К-33153 и 
К-7508 (bi = 0,74–0,81) и голозерная линия 
Л 133 × Белка (bi = 0,52). Данные образцы отне-
сены нами к экстенсивным формам. Полное 
соответствие изменениям урожайности сорта и 
условиям выращивания отмечено у образцов 
голозерной полбы Л 196/3 × Л-13 и Д-733 
(bi = 1,00–1,04). При этом стабильные урожаи в 
различные по условиям годы (si = 97–1943) 

формировали стандартный сорт твердой пше-
ницы Омская степная, голозерная линия Л 133 × 
Белка и сорт пленчатой полбы Белка. Это яв-
ляется свидетельством того, что указанные об-
разцы в неблагоприятных условиях формируют 
более стабильные урожаи по сравнению с ос-
тальными селекционными линиями.  

В наших опытах коэффициент адаптации (КА) 
выше 1,0 во все годы проведения исследований, 
отмечен у образца Белка, который отличался 
одновременно и повышенной стабильностью. 

По результатам ранжирования всех изучае-
мых образцов полбы методом дисперсионного 
анализа по Фридману за все годы исследований 
наиболее высокое среднее значение ранга бы-
ло у голозерных образцов Л 69/10 (14,00), 
Л 74/10 (12,13), Л 133 × Белка (11,75) и пленча-
того образца Белка (11,75). Указанные образцы 
по совокупности селекционных признаков (вы-
сота растений, общее и продуктивное кущение, 
длина колоса, число колосков и зерен в колосе, 
масса 1 растения, масса зерна с растения) пре-
восходили стандарт Омская степная (11,63) и 
представляют наибольшую ценность в селекции 
полб и твердой пшеницы (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Результаты ранжирования образцов полбы методом дисперсионного анализа по Фридману 
 

Образец полбы Среднее значение ранга Сумма рангов Среднее Ст. откл. 

Л 69/10 14,00 93,00 18,86 28,96 

Белка 12,13 71,00 18,49 29,54 

Л 74/10 11,75 112,00 19,80 31,29 

Л133 × Белка 11,75 65,00 18,76 30,69 

Омская степная 11,63 90,00 19,16 30,89 

Л 72/10 11,50 92,00 19,28 31,20 

Л 71/10 11,25 83,00 18,82 30,11 

Л 73/10 10,38 94,00 19,53 31,48 

Ракета 9,94 94,00 19,51 33,13 

Д-733 9,75 60,00 18,93 32,56 

Л 68/10 8,88 57,50 17,22 28,92 

Л 70/10 8,13 78,00 18,75 31,72 

К-7508 7,63 79,50 17,86 28,14 

Л196/3 × Л-13 7,50 43,00 15,65 27,18 

Л133 × Пкк 7,19 61,00 16,47 28,33 

Руно 6,50 46,00 15,93 28,38 

К-24482 5,75 97,00 20,72 36,41 

К-33153 5,38 52,00 15,59 26,53 

Примечание: ДА хи-кв.(N = 8, сс = 17) = 29,50161, p = 0,03018. 
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Применив метод вращения варимакс, было 
получено два фактора, определяющих продук-
тивность полбы в Красноярской лесостепи. Од-
нако количество хозяйственно значимых эле-
ментов, составляющих выявленные факторы, 
изменяется в зависимости от года вегетации 
культуры (табл. 3). В 2011 г. первый фактор сос-
тавили признаки: масса зерна с растения, число 
семян, масса растения. Второй фактор опреде-
ляют показатели общей и продуктивной кустис-
тости. На долю описываемых факторов приш-
лось 59 процентов общей дисперсии проанали-
зированной корреляционной матрицы. В 2012 г. 
на долю описываемых факторов пришлось 76 % 
общей дисперсии. Количество слагающих пер-
вый фактор элементов структуры увеличилось 
за счет длины колоса и числа колосков. Доми-
нирующими признаками стали число семян и 
число колосков. Второй фактор составили пока-
затели, характеризующие кущение полбы. Эти 
элементы структуры определили второй фактор 
и в 2013 г. Они отличались только доминирую-
щим эффектом в зависимости от года изучения. 
В 2011 и 2013 гг. это была общая кустистость, в 
2012 г. – продуктивная. Количество слагающих 
первый фактор хозяйственных признаков в 
2013 г. было минимальным и состояло из числа 
колосков и семян. На долю описываемых фак-
торов пришлось 75 % общей дисперсии. Состав 
значимых признаков, определяющих первый 
фактор в 2014 г., существенно изменился. Мак-
симальную нагрузку имели признаки, опреде-
ляющие интенсивность кущения культуры, мас-
са растения и масса семян с растения дополни-

ли фактор. Второй фактор составили располо-
женные в порядке убывания значимости число 
семян, число колосков, длина колоса. Таким 
образом, первый признак характеризовал сте-
пень общего развития растений, а второй – его 
продуктивности. На долю описанных факторов 
пришлось 72 % общей дисперсии. 

В среднем за годы изучения (2011–2014 гг.) 
на долю факторов пришлось 62 % общей дис-
персии. К первому фактору принадлежат приз-
наки, определяющие вегетативное развитие 
полбы в первой половине вегетации, – общая и 
продуктивная кустистость. Доминирующим приз-
наком является продуктивная кустистость, вто-
ростепенным – общая. Второй фактор характе-
ризует развитие продуктивности через признаки 
число колосков и семян. Количество семян в 
колосе является доминирующим признаком. 

Очевидно, продуктивность полбы в Крас-
ноярской лесостепи определяется погодными 
условиями, складывающимися в период от по-
сева до формирования узла кущения. В это 
время проходят первый и второй этапы органо-
генеза [15], формируются показатели общей и 
продуктивной кустистости (фактор 1). Второй 
критический период охватывает время от выхо-
да в трубку до опыления (4–9-е этапы органоге-
неза), закладываются количество колосков и 
озерненность колоса (фактор 2). Таким обра-
зом, продуктивность полбы связана с интенсив-
ностью развития вегетативной массы (кустисто-
стью) и репродуктивностью колоса (количество 
колосков и зерновок). 

Таблица 3 
Матрица факторных нагрузок (варимакс) для изученных переменных 

 

Элемент структуры 
Фактор 1 Фактор 2 

2011 2012 2013 2014 
За период 
2011–2014 

2011 2012 2013 2014 
За период 
2011–2014 

Высота растений 0,24 0,50 0,66 0,24 –0,33 –0,43 0,08 –0,02 0,39 0,42 
Общая кустистость 0,10 –0,12 –0,02 0,90 0,90 0,84 –0,92 0,96 –0,10 –0,06 
Продуктивная  
кустистость 

0,09 –0,01 –0,07 0,94 0,92 0,83 –0,95 0,96 –0,06 –0,02 

Длина колоса 0,69 0,79 0,66 0,10 0,06 0,05 0,21 0,09 0,74 0,68 
Число колосков 0,40 0,91 0,87 0,05 –0,23 –0,59 0,13 –0,14 0,91 0,75 
Число семян 0,80 0,92 0,86 0,08 0,10 –0,40 0,13 0,18 0,91 0,89 
Масса одного растения 0,77 0,78 0,62 0,84 0,66 0,19 –0,53 0,70 0,38 0,64 
Масса зерна  
с растения 

0,80 0,74 0,59 0,75 0,67 0,21 –0,51 0,69 0,46 0,60 

Общая дисперсия 2,58 3,71 3,10 3,05 2,78 2,16 2,39 2,87 2,73 2,77 
Доля общей дисперсии 0,32 0,46 0,39 0,38 0,31 0,27 0,30 0,36 0,34 0,31 

Примечание: жирным шрифтом выделены значимые на уровне p > 0,700 коэффициенты. 



Агрономия  
 
 

55 

 

Расчет корреляционных связей показывает, 
что ведущее значение в формировании урожая 
зерна во все годы исследований голозерных и 
пленчатых образцов отличалось. У голозерных 
образцов было отмечено достоверное среднее 

влияние вегетационного периода (r = –0,416), 
коэффициента хозяйственной годности (r = 0,360) 
и массы 1000 зерен (r = –0,325), при сильной 
взаимосвязи валового сбора белка и урожайности 
(табл. 4). 

 

Таблица 4 
Коэффициенты корреляции селекционных признаков с урожайностью 

 

Признак 
Коэффициент 
корреляции 

Коэффициент 
детерминации 

Голозерные образцы 
Вегетационный период –0,416* 17,3 
Высота 0,079 0,62 
Устойчивость к полеганию –0,214 4,58 
Продуктивное кущение 0,107 1,14 
Число зерен главного колоса –0,110 1,21 
Масса зерна с колоса –0,316 9,98 
Коэффициент хозяйственной годности 0,360* 12,96 
Масса 1000 зерен –0,325* 10,56 
Содержание белка –0,296 8,76 
Валовый сбор белка 0,923* 85,2 

Пленчатые образцы 
Вегетационный период 0,002 0,0004 
Высота 0,479* 22,9 
Устойчивость к полеганию 0,710* 50,41 
Продуктивное кущение –0,213 4,54 
Число зерен главного колоса 0,704* 49,6 
Масса зерна с колоса 0,893* 79,7 
Коэффициент хозяйственной годности 0,957* 91,6 
Масса 1000 зерен –0,136 1,84 
Содержание белка 0,083 0,68 
Валовый сбор белка 0,990* 98,0 

*Значения достоверны при р ≤ 0,05. 
 

У пленчатых образцов среднее влияние на 
формирование урожайности оказывало число 
зерен главного колоса (r = 0,704), сильно влияла 
масса зерна с растения. Несмотря на сильное 
варьирование признака масса зерна с растения, 
у пленчатых образцов полбы нами отмечена 
высокая достоверная взаимосвязь с урожайнос-
тью (r = 0,893). Также наблюдалась взаимосвязь 
урожайности с устойчивостью к полеганию, 
коэффициентом хозяйственной эффективности, 
валовым сбором белка с единицы площади. 

Заключение. Различные параметры высоты 
растений у изученных образцов голозерной и 
пленчатой полбы не оказывают влияния на по-
вышенную устойчивость к полеганию посевов. 
В сравнении со стандартом Омская степная и 
образцами голозерной полбы все пленчатые 
образцы уступали по устойчивости к полеганию, 
несмотря на низкую высоту растений. 

Выделены образцы полбы, сочетающие хо-
зяйственно ценные признаки для использования 
в практической селекции: Омская степная – 
число зерен главного колоса, масса зерна с од-
ного растения, коэффициент хозяйственной 
эффективности; Л 69/10 – коэффициент хозяй-
ственной эффективности, устойчивость к поле-
ганию; Л 70/10 – масса 1000 зерен, устойчи-
вость к полеганию; Л 71/10 – масса 1000 зерен, 
устойчивость к полеганию; К-7508 – скороспе-
лость, продуктивная кустистость, содержание 
белка; Белка – скороспелость, продуктивная 
кустистость, урожайность, содержание белка, 
валовый сбор белка; Руно – продуктивная кус-
тистость, урожайность, содержание белка, ва-
ловый сбор белка. 

Выявлено отсутствие прямой зависимости 
урожайности от степени поражения корневой 
гнилью как пленчатых, так и голозерных образ-



 Вестник  КрасГАУ.  2024. №  11 (212) 

56 

 

цов полбы и отмечается поражение корневыми 
гнилями в большей степени у голозерных образ-
цов полбы. 

Метод вращения варимакс показал, что про-
дуктивность полбы в основном связана с про-
дуктивной кустистостью и количеством колосков 
и зерен в колосе. Корреляционный анализ изу-
чаемых образцов позволил выделить группы 
селекционных признаков, имеющих сильную 
взаимосвязь. У голозерных образцов к ним от-
несены общее и продуктивное кущение, масса 
зерна одного растения с общей и продуктивной 
кустистостью, длиной колоса и числом зерен в 
нем. У пленчатых образцов полбы наибольшее 
влияние на продуктивность оказали общее и 
продуктивное кущение, длина колоса, число зе-
рен и колосков в нем. У голозерных образцов 
полбы не выявлено существенного влияния от-
дельных элементов продуктивности на урожай-
ность зерна. При этом у пленчатых образцов 
среднее влияние на формирование продуктив-
ности оказывало число зерен главного колоса 
(r = 0,704), сильное влияние – масса зерна с 
колоса (r = 0,893), наблюдалась взаимосвязь 
урожайности с устойчивостью к полеганию 
(r = 0,710), коэффициентом хозяйственной эф-
фективности (r = 0,957). 
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