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Аннотация. Цель исследования – для выявления образцов, перспективных для включения в селекцион-
ный процесс в агроэкологических условиях Приазовья, изучить коллекционный материал сои по скоро-
спелости и основным морфометрическим признакам. Материал и методы. Объектом исследований вы-
ступали 42 селекционных сорта сои из коллекции ВИР им. Н. И. Вавилова. В ходе работ придерживались 
методики государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Полевые исследования были 
проведены в Аксайском районе Ростовской области в различающихся по метеорологическим условиям 
2019–2021 гг. Научная новизна. Для условий Приазовья выделены высокопродуктивные скороспелые ге-
нотипы сои с широкой амплитудой варьирования основных морфометрических признаков. Результаты. 
Вегетационный период изученных генотипов находился в пределах 85,0–127,3 дня. Наиболее скороспелые 
сорта – Чера 1, Соер 5, Алтом, Ланцетная, Аванта, Магева, Сибирячка и ВНИИОЗ 86. По высоте растений 
размах варьирования образцов коллекции составил 26,8–88,3 см. Наиболее короткостебельными оказались 
сорта Чера 1, Соер 5, Заряница, Ланцетная, Алтом, Самер 1, Соер 3 и Соер 7, наиболее длинностебельны-
ми – Селекта 201, Мечта, Южанка, Свапа, Селекта 101, Дельта, Нега 1, Киевская 98 и Виктория. Высота 
прикрепления нижнего боба составила 10,7 см. Наибольшим значением этого показателя характеризуются 
сорта Мечта, Свапа, Селекта 201, Южанка и Лира. Вес соломы с 1 растения составил 12,7 г в среднем за 3 
года исследований, снижаясь в засушливом 2020 г. до 8,7 г. Минимальное значение этого признака у сорта 
Чера 1 (6,0 г), максимальное – у сорта Южанка (22,6 г). Уборочный индекс в среднем для изученных сортов 
составил 46,3 %. Наивысшие значения уборочного индекса отмечены у сортов Белгородская 7, Мерлин, 
Припять, Соер 5, Соер 3, Самер 3. В результате исследования установлены ценные по комплексу призна-
ков образцы Сойка, Tundra, Белгородская 7, Умка, Белгородская 8, Мерлин, Селекта 201, Китросса, Свапа 
и Дельта.
Ключевые слова: соя, Glycine max, коллекция, сорт, образец, генотип, морфометрические признаки, веге-
тационный период, Приазовье.
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Постановка проблемы (Introduction)
Соя играет важнейшую роль в мировом сель-

скохозяйственном производстве как источник рас-
тительного белка и масла [1]. Отличаясь широкими 
адаптивными возможностями, эта культура воз-
делывается в самых разнообразных почвенно-кли-
матических условиях [2, с. 2; 3, с. 16; 4, с. 181]. 
Способность сои к симбиотической азотфиксации 
играет немаловажную роль в поддержании плодо-
родия почв и обладает значительным потенциалом 

совершенствования и развития [5, с. 7]. Уникаль-
ные качества этой культуры создают предпосылки 
для увеличения производства зерна сои в России 
как для внутреннего потребления, так и для экспор-
та [6, с. 134].

Работы по селекции сои в Ростовской области 
имеют давнюю историю [7; 8]. При этом параме-
тры модельного сорта, место сои в севообороте и 
технологии ее возделывания претерпевали суще-
ственные изменения. Изначально значительные 
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площади сои как культуры муссонного климата 
предполагалось сосредоточить на орошении. И со-
рта для условий засушливого Юга России создава-
лись преимущественно для таких технологий. Но 
после распада СССР произошло резкое сокращение 
орошаемых угодий, возделывание сои на них стало 
экономически малоэффективным. Селекционеры 
были вынуждены переориентировать селекцион-
ный процесс по сое в сторону создания сортов для 
богарного земледелия. Однако современные сорта 
сои по-прежнему подвержены сильному влиянию 
гидротермических условий вегетационного перио-
да [9; 10, с. 70].

Вегетационный период, пригодный для роста 
сои в Ростовской области в, настоящее время до-
стигает 130 дней (при посеве в середине мая). Из-
вестно, что в условиях Юга России позднеспелые 
сорта сои в общем случае более продуктивны, чем 
скороспелые [11, с. 33], поэтому казались более 
перспективными для использования в регионе. 
Но в Ростовской области в последнее время проис-
ходит резкий рост посевных площадей под озимой 
пшеницей, достигших 3 млн га, что составляет при-
близительно половину от общей площади пахотных 
земель. Такая ситуация заставляет рассматривать 
любую другую культуру как предшественник ози-
мой пшеницы в севообороте. Соя может быть хоро-
шим предшественником для озимых колосовых [12, 
с. 95], но сроки созревания используемых сортов 
должны позволять провести посевную кампанию 
озимых в оптимальные сроки [13, с. 118]. Таким об-
разом, желательная продолжительность вегетации 
сои при использовании в севообороте с пшеницей 
должна составлять 90–110 дней.

Существует возможность селекционного улуч-
шения продуктивности скороспелых генотипов сои. 
На это указывает изучение обширного коллекци-
онного материала, выявившее слабую зависимость 
между продолжительностью периода вегетации и 
урожайностью у скороспелых образцов [14, с. 56]. 
Кроме того, изменение продолжительности периода 
вегетации влечет неизбежное изменение морфоме-
трических признаков растения, его архитектоники.

Подбор исходного материала по величинам 
морфометрических признаков зачастую должен ве-
стись не по крайним значениям градиента призна-
ка, а по оптимальным. А его значения в конкретных 
агроэкологических условиях еще необходимо уста-
новить. По отдельным морфометрическим призна-
кам, таким как высота прикрепления нижнего боба, 
генофонд сои сильно ограничен [15, с. 51]. Возни-
кает необходимость поиска исходного материала с 
заданным уровнем отдельных признаков.

Приазовье – это весьма благоприятный, но спец-
ифичный для земледелия регион, прилегающий к 
Азовскому морю. Находясь между южнорусской 
степной и предкавказской равнинами, Приазовье 

является особой территорией, где произошло фор-
мирование уникальных североприазовских черно-
земов [16, с. 45]. Многообразие и непостоянство 
действия как благоприятных, так и неблагоприят-
ных природных факторов Приазовья требует соз-
дания адаптированных к местным специфическим 
условиям сортов. Особенно актуально это для сои, 
культуры сильно отзывчивой на изменение фото-
периода, следовательно, имеющей жесткие широт-
ные границы ареала сортового районирования [17, 
с. 146]. В этой связи поставлена цель настоящего 
исследования – изучить коллекционный материал 
сои по скороспелости и основным морфометри-
ческим признакам в агроэкологических условиях 
Приазовья, выявить образцы, перспективные для 
включения в селекционный процесс.
Методология и методы исследования (Methods)

Полевые опыты закладывались в 2019–2021 
гг. на поле агрохимии и защиты растений ФГБНУ 
ФРАНЦ, расположенном в п. Рассвет Аксайского 
района Ростовской области. Материалом для ис-
следований служила коллекция сои, представлен-
ная преимущественно районированными сортами 
раннеспелой группы спелости в количестве 42 об-
разцов различного эколого-географического проис-
хождения. Изученные образцы созданы в селекцен-
трах Ростовской области (Казачка и Славяночка), 
Краснодарском крае (Аванта, Бара, Селекта 101, 
Селекта 201, Дельта, Лира и Мечта), Белгородской 
области (Белгородская 7, Белгородская 8 и Вик-
тория), Орловской области (Ланцетная, Осмонь и 
Свапа), Амурской области (Веретейка, Китросса, 
Нега 1, Сойка и Умка), Хабаровском крае (Батя), Са-
марской области (Самер 1, Самер 3 и Самер 4), Са-
ратовской области (Соер 3, Соер 5 и Соер 7), Алтай-
ском крае (Алтом), Волгоградской области (ВНИ-
ИОЗ 86), Омской области (Заряница и Сибирячка), 
Московской области (Магева), Кировской области 
(Чера 1), Белоруссии (Припять и Ясельда), Украи-
ны (Южанка, Анастасiя, Аннушка, Киевская 98 и 
Устя), Канады (Tundra) и Австрии (Мерлин).

Учеты, оценки и наблюдения проводили со-
гласно методике государственного сортоиспыта-
ния [18]. Элементы агротехники, насколько это 
возможно для делянок ручного сева, приближены 
к рекомендуемым зональным. Посев выполнялся 
ручной сеялкой «Клен-1» рядового порционного 
высева. Уборка в фазу полной спелости и обмолот 
выполнялись вручную, одновременно со сноповым 
анализом. Взвешивание – на электронных весах 
OHAUS SJX1502. Обработка экспериментальных 
данных проведена по Б. А. Доспехову с применени-
ем компьютерных программ Microsoft Office Excel 
и BIOGEN 2.05 [19; 20]. Посев в первый год иссле-
дований выполнен семенами, полученными из ВИР, 
во второй и тритий – семенами репродукции, полу-
ченной в Ростовской области.
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Рис. 1. Среднемесячная температура воздуха, п. Рассвет Ростовской обл., 2019–2021 гг.

Fig. 1. Average monthly air temperature, Rassvet, Rostov region, 2019–2021

Рис. 2. Сумма осадков, п. Рассвет Ростовской обл., 2019–2021 гг.

Fig. 2. Precipitation sum, Rassvet, Rostov region, 2019–2021
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Изучение проводилось по следующим морфо-
метрическим признакам: продолжительности веге-
тационного периода, высоте растений, высоте при-
крепления нижнего боба, весу соломы с 1 растения, 
уборочному индексу.

Метеорологические условия за годы работы по 
данным метеостанции МК «Рассвет» складывались 
по-разному (рис. 1 и 2). Контрастные различия ме-
теоусловий за время изучения коллекционного ма-
териала позволили сформировать разностороннюю 
и взвешенную его характеристику.

В большинстве случаев среднемесячные тем-
пературы во время вегетационного периода сои 
превышают среднемноголетние значения ГМО 
Ростова-на-Дону. Наиболее высокие среднемесяч-
ные температуры наблюдались в весенний и ран-
нелетний период 2019 г. В 2020 г. наибольшее пре-
вышение среднемноголетних норм происходило в 
июне и июле, а также в сентябре. В 2021 г. отмеча-
лось превышение среднемноголетних норм во все 
месяцы вегетации сои, за исключением сентября.

Влагообеспеченность вегетационного периода 
сои сильно колебалась в условиях разных сезонов. 
Майские осадки во все три года превышали средне-
многолетнее значение. Но в первый летний месяц 
2019 и 2020 гг. выпало менее трети осадков от нор-
мы, это привело к истощению запасов влаги в по-
чве. Острый дефицит влаги наблюдался в августе 
и сентябре 2019 и 2020 гг., количество выпавших 
осадков за период с мая по сентябрь составило 

156,4 и 116,4 мм соответственно. Почвенная и воз-
душная засуха негативно отразилась на росте и раз-
витии растений сои. Благоприятным по условиям 
влагообеспеченности был 2021 г., количество осад-
ков с мая по сентябрь составило 236,4 мм против 
223,0 среднемноголетних.

Результаты (Results)
Вегетационный период играет важнейшую роль 

в формировании урожая, адаптивных и хозяйствен-
ных свойств сорта. При средней продолжитель-
ности вегетационного периода 106,5 дня он силь-
но колебался по годам, сокращаясь в засушливые 
2019 и 2020 гг. до 99,6 и 102,4 дня соответственно 
в среднем по изучаемой выборке образцов (табли-
ца 1). Подавляющее количество изученных образ-
цов по Государственному реестру селекционных 
достижений отнесено к третьему (раннему) сроку 
созревания. Три сорта (Аванта, Самер 3 и Белгород-
ская 7) отнесены в Госреестре ко второму (раннему) 
сроку созревания, один – Бара – к первому (очень 
раннему) сроку созревания. Информация о скоро-
спелости сортов, не указанных в Госреестре 2021 г., 
взята на сайтах учреждений-оригинаторов. Но по-
лученные данные свидетельствуют о значительном 
разнообразии коллекции по скороспелости в ус-
ловиях Приазовья: размах варьирования составил 
85,0–127,3 дня. Характер распределения образцов 
довольно равномерный, что указывает на возмож-
ность подбора исходного материала в значительном 
диапазоне скороспелости (рис. 3).

Таблица 1
Вегетационный период и морфометрические признаки генотипов сои, 

п. Рассвет Ростовской обл. (2019–2021 гг.)

Величина Вегетационный 
период, дней

Высота 
растения, см

Высота 
прикрепления 

нижнего боба, см

Вес соломы 
с 1 растения, 

г
Уборочный 
индекс, %

2019 г.
Среднее 99,6 51,1 11,2 10,7 43,2

Минимум 72,0 28,3 6,3 5,3 35,1
Максимум 121,0 76,9 18,0 19,2 53,1

2020 г.
Среднее 102,4 34,5 8,3 8,7 48,5

Минимум 92,0 20,1 5,1 3,7 37,5
Максимум 119,0 59,8 13,3 19,9 55,4

2021 г.
Среднее 117,6 82,2 12,7 18,5 47,3

Минимум 91,0 32,1 6,9 8,6 38,1
Максимум 142,0 133,7 17,5 33,7 54,6

Среднее за три года (2019–2021 гг.)
Среднее 106,5 55,9 10,7 12,7 46,3

Минимум 85,0 26,8 7,37 6,0 39,2
Максимум 127,3 88,3 14,9 22,6 51,7



18

А
гр

от
ех

но
ло

ги
и

Аграрный вестник Урала № 04 (219), 2022 г.

Наиболее скороспелыми по результатам трех-
летнего изучения (менее 95 дней) оказались сорта 
Чера 1, Соер 5, Алтом, Ланцетная, Аванта, Магева, 
Сибирячка и ВНИИОЗ 86. Наиболее продолжитель-
ным периодом вегетации (более 120 дней) характе-
ризуются сорта Мечта, Киевская 98, Свапа, Дельта, 
Батя, Южанка, Китросса, Мерлин и Селекта 201. 
Указанные в Госреестре сорта, относящиеся к очень 
раннему и раннему срокам созревания, были не все 
наиболее скороспелыми в условиях опыта. По ско-
роспелости выделился сорт Аванта, а сорта Бара и 
Самер показали средние значения этого показателя.

Высота растений, во многом определяющая 
экологическую конкурентоспособность культуры 
по отношению к сорной растительности, также 
сильно колебалась по годам. В засушливом 2020г. 
высота растений в среднем составила 34,5 см, в 
наиболее благоприятном 2021 г. – 82,2 см. Трехлет-
нее изучение выявило диапазон варьирования вы-
соты растений в пределах 26,8–88,3 см. При этом 
43 % образцов находились в довольно узком интер-
вале значений – от 47,3 до 57,6 см.

По результатам трехлетнего изучения выяв-
лены наиболее низкорослые сорта (ниже 45 см) 
Чера 1, Соер 5, Заряница, Ланцетная, Алтом, Са-
мер 1, Соер 3 и Соер 7. Наиболее высокорослые 
(выше 68 см) – Селекта 201, Мечта, Южанка, Сва-
па, Селекта 101, Дельта, Нега 1, Киевская 98 и Вик-
тория.

Высота прикрепления нижнего боба характе-
ризует пригодность посевов к уборке зерноубо-
рочными комбайнами, слишком низкое значение 
данного признака влечет возрастание потерь зерна 
при уборке. В среднем за период исследований вы-

Table 1
Vegetation period and morphometric traits of soybean genotypes, Rassvet, Rostov region (2019–2021)

Value Vegetation period, 
days Plant height, cm First pod height, cm

Weight of 
straw from 1 

plant, g
Harvest 
index, %

2019
Average 99.6 51.1 11.2 10.7 43.2

Minimum 72.0 28.3 6.3 5.3 35.1
Maximum 121.0 76.9 18.0 19.2 53.1

2020
Average 102.4 34.5 8.3 8.7 48.5

Minimum 92.0 20.1 5.1 3.7 37.5
Maximum 119.0 59.8 13.3 19.9 55.4

2021
Average 117.6 82.2 12.7 18.5 47.3

Minimum 91.0 32.1 6.9 8.6 38.1
Maximum 142.0 133.7 17.5 33.7 54.6

Average three years (2019–2021)
Average 106.5 55.9 10.7 12.7 46.3

Minimum 85.0 26.8 7.37 6.0 39.2
Maximum 127.3 88.3 14.9 22.6 51.7

сота прикрепления нижнего боба составила 10,7 см. 
Это небольшое значение, но нужно принимать во 
внимание группу спелости изучаемого материала 
и плохую влагообеспеченность двух лет исследо-
ваний из трех. Характер распределения образцов 
коллекции асимметричен с положительной (право-
сторонней) асимметрией. Иначе говоря, большин-
ство образцов обладает низким значением данного 
признака.

Выделяются по высоте прикрепления нижнего 
боба (более 13 см) образцы Мечта, Свапа, Селекта 
201, Южанка и Лира.

Вес соломы с 1 растения характеризует степень 
развития надземной биомассы и фотосинтетиче-
ского аппарата, играя немаловажную роль в форми-
ровании урожая. Данный признак существенно ко-
лебался в различные по влагообеспеченности годы: 
от 8,7 г в засушливый 2020 г. до 18,5 в 2021 г. с нор-
мальной влагообеспеченностью. Необходимо заме-
тить, что по весу соломы с 1 растения отмечается 
наиболее сильное варьирование изученной коллек-
ции, коэффициент вариации по трехлетним данным 
составляет 30,8 %. Характер распределения гено-
типов в коллекции правосторонний, 74 % образцов 
коллекции находятся в интервале 6,0–14,3 г рассма-
триваемого признака.

Минимальные значения веса соломы с 1 расте-
ния (менее 10 г) отмечены у образцов Чера 1, Лан-
цетная, Алтом, Соер 5, Самер 3, Бара, Осмонь, За-
ряница, Магева, Самер 1 и Соер 3. Высокие значе-
ния признака (более 16 г) наблюдались у образцов 
Свапа, Веретейка, Мечта, Батя, Дельта, Киевская 
98, Селекта 101. Наивысшие значения признака 
(выше 20 г) – у образцов Южанка и Селекта 201.
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Рис. 3. Распределение генотипов сои по средним за три 
года значениям морфометрических признаков, 

п. Рассвет Ростовской обл., 2019–2021 гг. 
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Rassvet, Rostov region, 2019–2021
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Уборочный индекс рассчитан как отношение 
массы зерновой части к массе зерна и соломы, 
выраженный в процентах. Он является мерой эф-
фективности процессов реутилизации и аттракции 
питательных веществ и подлежит непрерывному 
улучшению при селекции культурных растений. 
Уборочный индекс изученной коллекции составил 
в среднем 46,3 % с размахом варьирования 39,2–
51,7 %. Среди других рассматриваемых морфоме-
трических признаков он отличается наименьшим 
варьированием в пределах коллекции с коэффици-
ентом вариации 6,11 %. Характер распределения 
генотипов коллекции по уборочному индексу лево-
сторонний, 81 % образцов сосредоточен в интерва-
ле 43,4–49,6 %.

Наиболее высокие значения уборочного индекса 
(выше 49 %), характерные для современных, высо-
коинтенсивных сортов, наблюдаются у таких образ-
цов,  как Белгородская 7, Мерлин, Припять, Соер 5, 
Соер 3, Самер 3.

Зерновая продуктивность растения. Морфоме-
трические признаки необходимо рассматривать с 
обязательной оглядкой на уровень продуктивности 
генотипа. Вес зерна с одного растения за ряд лет в 
среднем по коллекции составил 10,9 г, колеблясь от 
8,2 г в засушливые 2019 и 2020 гг. до 16,4 г в благо-
приятный 2021 г. Варьирование генотипов коллек-
ции в среднем за три года находилось в пределах 
6,0–16,8 г. Высокую зерновую продуктивность за 
три года изучения (более 13,0 г) продемонстрирова-
ли образцы Селекта 201, Свапа, Южанка, Веретей-
ка, Батя, Китросса, Дельта и Устя.

Корреляционная связь продолжительности ве-
гетационного периода и зерновой продуктивности 
растения во все годы исследований была положи-
тельна, но сила связи была различна. В неблагопри-
ятные по увлажнению годы ее можно охарактери-
зовать как связь средней силы: r = 0,48*1 в 2019 г. 

1 Здесь и далее коэффициент корреляции значим при p < 0,05.

и r = 0,64 в 2020 г. В благоприятный 2021 г. связь 
усиливается до r = 0,75. При рассмотрении усред-
ненных трехлетних значений наблюдается сильная 
положительная зависимость между продолжитель-
ностью вегетационного периода и весом зерна с од-
ного растения (рис. 4).

Связь зерновой продуктивности с высотой рас-
тения по трехлетним данным r = 0,75*, в разрезе 
лет: средней силы – сильная (r = 0,55*…0,83*); при-
чем наименьшая сила связи отмечена в благоприят-
ном 2021 г. Связь продуктивности растения и высо-
ты прикрепления нижнего боба не столь очевидна: 
r = 0,25…0,54 в разрезе лет, r = 0,55 – по трехлет-
ним данным. Вес соломы с 1 растения сильно кор-
релирует с зерновой продуктивностью во все годы, 
r = 0,86…0,93, по трехлетним значениям r = 0,82. 
Связь зерновой продуктивности и уборочного ин-
декса слаба и недостоверна, r = –0,10…0,20, при 
расчете по трехлетним данным r = –0,31. Наличие 
достоверных корреляций средней и высокой силы 
между морфометрическими признаками и зерновой 
продуктивностью растения свидетельствует об их 
существенном участии в процессе формирования 
урожая и необходимости их рассмотрения в про-
цессе комплексного изучения селекционного мате-
риала.

Выделившиеся образцы. Наибольшую ценность 
для практической селекции представляют образцы, 
совмещающие сразу несколько позитивных качеств 
во главе с продуктивностью. Поэтому на основе 
полученных экспериментальных данных выделе-
ны образцы, сочетающие высокую продуктивность 
одного растения с морфометрическими признаками 
(таблица 2). Представленные образцы обладают 
относительно высокой продуктивностью растения 
(13,3 г) при среднеколлекционном значении 10,9 г.

Весьма схожи характеристики образцов Селекта 
201, Свапа и Дельта: они обладают высокой про-
дуктивностью растения, сравнительно высокорос-

Рис. 4. Характер взаимосвязи между 
продолжительностью вегетационного периода 

и зерновой продуктивностью растения, 
п. Рассвет Ростовской обл., 2019–2021 гг. 

Fig. 4. Character of the relationship between duration 
of the vegetation period and the plant grain productivity, 

Rassvet, Rostov region, 2019–2021
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лые, с высоким прикреплением нижнего боба, но 
низким уборочным индексом и продолжительным 
вегетационным периодом. Обособляются образцы 
Сойка, Умка и Tundra: они скороспелые, но с наи-
меньшей высотой прикрепления нижнего боба. 
Мерлин и Китросса довольно сбалансированы, де-
монстрируют неплохой уровень продуктивности 
растения в сочетании с высоким уборочным индек-
сом. Белгородская 7 и Белгородская 8 эффективно 
сочетают высоту растений с высотой прикрепления 
нижнего боба, сравнительно скороспелы. Белгород-
ская 7 при этом обладает еще и высоким уборочным 
индексом.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Постоянный поиск оригинального исходно-
го материала является неотъемлемой составной 
частью селекционного процесса. Залогом его эф-
фективности служит адресный подбор материала, 
адаптированного для местных почвенно-климати-
ческих условий. В ходе исследований, выполнен-
ных в 2019–2021 гг., выявлено значительное разно-
образие коллекционного материала сои по продол-

жительности вегетационного периода и основным 
морфометрическим признакам. Контрастные раз-
личия сезонов по влагообеспеченности позволили 
дать взвешенную оценку коллекционному материа-
лу сои, полнее раскрыть адаптивные и потенциаль-
ные возможности генотипов.

Установлены образцы, ценные по скороспело-
сти, с периодом вегетации менее 95 дней: Чера 1, 
Соер 5, Алтом, Ланцетная, Аванта, Магева, Си-
бирячка и ВНИИОЗ 86. Высоким прикреплением 
нижнего боба (более 13 см) характеризуются об-
разцы Мечта, Свапа, Селекта 201, Южанка и Лира. 
Уборочный индекс достигает наибольших значений 
(выше 49 %) у образцов Белгородская 7, Мерлин, 
Припять, Соер 5, Соер 3, Самер 3. В пределах из-
ученной коллекции высота растений и вес соломы с 
1 растения являются наиболее варьирующими мор-
фометрическими признаками с коэффициентами 
вариации 24,9 % и 30,8 % соответственно. Это дает 
возможность выбора генотипов с заданным уров-
нем проявления признака. 

Таблица 2
Генотипы сои, выделившиеся по комплексу морфометрических признаков, 

п. Рассвет Ростовской обл., 2019–2021 гг.

Генотип
Вегетацион-
ный период, 

дней

Высота 
растения, 

см

Высота 
прикрепле-
ния нижне-
го боба, см

Вес соло-
мы с 1 рас-

тения, г

Убо-
рочный 
индекс, 

%

Вес зерна 
с 1 расте-

ния, г

Сойка 97,3 55,5 10,5 13,7 47,1 12,2
Tundra 101,0 56,0 10,6 12,4 45,7 11,7
Белгородская 7 104,0 51,1 11,8 10,6 51,7 11,5
Умка 107,0 54,8 10,5 12,8 47,4 11,3
Белгородская 8 108,0 51,2 12,4 13,8 46,1 11,7
Мерлин 120,3 58,1 11,0 13,0 50,1 12,8
Селекта 201 120,3 88,4 14,5 21,1 44,5 16,8
Китросса 122,7 55,8 11,5 15,0 48,5 14,7
Свапа 125,0 80,4 14,7 19,1 45,4 16,5
Дельта 125,0 78,5 12,7 17,6 44,4 13,8

Table 2
Soybean genotypes, selected by a complex of morphometric traits, Rassvet, Rostov region, 2019–2021

Genotype Vegetation 
period, days

Plant 
height, cm

First pod 
height, cm

Weight of 
straw from 
1 plant, g

Harvest 
index, %

Weight 
of grain 
from 1 
plant, g

Soyka 97.3 55.5 10.5 13.7 47.1 12.2
Tundra 101.0 56.0 10.6 12.4 45.7 11.7
Belgorodskaya 7 104.0 51.1 11.8 10.6 51.7 11.5
Umka 107.0 54.8 10.5 12.8 47.4 11.3
Belgorodskaya 8 108.0 51.2 12.4 13.8 46.1 11.7
Merlin 120.3 58.1 11.0 13.0 50.1 12.8
Selekta 201 120.3 88.4 14.5 21.1 44.5 16.8
Kitrossa 122.7 55.8 11.5 15.0 48.5 14.7
Svapa 125.0 80.4 14.7 19.1 45.4 16.5
Delʼta 125.0 78.5 12.7 17.6 44.4 13.8



22

А
гр

от
ех

но
ло

ги
и

Аграрный вестник Урала № 04 (219), 2022 г.

Выделены перспективные образцы, сочетаю-
щие высокую продуктивность растения со ско-
роспелостью и отдельными морфометрическими 
признаками: Сойка, Tundra, Белгородская 7, Умка, 
Белгородская 8, Мерлин, Селекта 201, Китросса, 
Свапа и Дельта. Они представляют интерес для 
включения в селекционные программы по сое для 
создания раннеспелых сортов, адаптированных к 
агроэкологическим условиям Приазовья.

Обращает на себя внимание разнообразие выде-
лившихся образцов по происхождению. Они пред-
ставлены сортами, созданными не только в Севе-
ро-Кавказском, но и в Центрально-Черноземном, 
Дальневосточном регионах РФ, Австрии и Канаде. 
Это еще раз подчеркивает специфичность агроэко-

логических условий Приазовья и указывает на не-
обходимость изучения в этих условиях коллекцион-
ного материала различного происхождения.
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Vegetation period and basic morphometric traits 
of soybean germplasm in the conditions of Azov region
A. A. Kozlov1*, B. V. Romanov1, I. V. Seferova2

1 Federal Rostov Agrarian Research Center, Rassvet, Russia
2 Federal Research Center N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources (VIR), Saint 
Petersburg, Russia
*E-mail: kozlov86@bk.ru

Abstract. The mission of this works is to screen the soybean germplasm by vegetation period and the basic mor-
phometric traits in the agroecological conditions of Azov region, to identify perspective samples for inclusion in 
the breeding process. Methods. The objects of research were 42 soybean genotypes from the VIR N. I. Vavilov 
collection. In the progress of the work were followed the methods of state variety testing of agricultural crops. 
Field research was carried out in the Aksai district of the Rostov region in 2019–2021, differing by meteorological 
conditions. Scientific novelty. In the agroecological conditions of the Azov region were identified highly produc-
tive and short vegetation period soybean genotypes with wide amplitude of variation in the basic morphometric 
traits. Results. The vegetation period of the researched genotypes was within 85.0–127.3 days. The most early 
maturing varieties are Chera 1, Soer 5, Altom, Lantsetnaya, Avanta, Mageva, Sibiryachka and VNIIOZ 86. The 
range of variation by terms of plant height in the collection samples was 26.8–88.3 cm. The shortest-stem varieties 
were Chera 1, Soer 5, Zaryanitsa, Lantsetnaya, Altom, Samer 1, Soer 3 and Soer 7, the longest-stem were Selekta 
201, Mechta, Yuzhanka, Svapa, Selekta 101, Del’ta, Nega 1, Kievskaya 98 and Viktoriya. First pod height was 
10.7 cm. The highest value of this trait is characteristic for the varieties Mechta, Svapa, Selekta 201, Yuzhanka and 
Lira. The weight of straw from 1 plant was 12.7 g on average over three years of research, decreasing in the dry 
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year of 2020 to 8.7 g. The minimum value of this trait in the Chera 1 variety (6.0 g), the maximum (22.6 g) in the 
Yuzhanka variety. The average harvesting index for the researched varieties was 46.3 %. The highest values of the 
harvesting index were noted in the varieties Belgorodskaya 7, Merlin, Pripyat', Soer 5, Soer 3, Samer 3. As a result 
of the study were selected samples with a complex of valuable traits: Soyka, Tundra, Belgorodskaya 7, Umka, 
Belgorodskaya 8, Merlin, Selekta 201, Kitrossa, Svapa and Del’ta.
Keywords: soybean, glycine max, germplasm, variety, sample, genotype, morphometric traits, vegetation period, 
Azov region.
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