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В статье приводятся результаты эколого-географического испытания чины посевной. Экспери-
мент по эколого-географическому изучению сортов чины посевной заложен на опытных участках 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (г. Саратов), ФГБУН «НИИСХ Крыма» (Республика Крым), Омско-
го ГАУ им. П.А. Столыпина (г. Омск). Почвенно-климатические условия пунктов испытания значительно 
различались: так, за период вегетации ГТК составил 0,62 в Саратовской области, 0,58 в Омской области, 
1,03 в Республике Крым. Биологические особенности чины посевной позволяют растениям успешно 
проходить фазы развития и полноценно созревать не только в жарких полузасушливых условиях Са-
ратовской области и полуострова Крым, но и в более северных широтах (55°) южной лесостепи За-
падной Сибири. Выявлена доля влияния условий выращивания, генотипа и фактора взаимодействия 
на формирование урожайности семян, продуктивности растения и массы 1000 семян. Наибольшая доля 
влияния на формирование признаков приходится на условия выращивания. Полученные результаты по-
зволили определить коэффициент регрессии (bi), а также коэффициент стабильности, отображающий 
взаимодействие между условиями выращивания за годы исследований и урожайностью семян. Пара-
метры адаптивности позволили сгруппировать исследуемые сорта чины в следующие группы: 1 – экс-
тенсивная форма с очень низкой фенотипической стабильностью (Жемчужина); 2 – форма с высокой 
фенотипической стабильностью (Мраморная); 3 – интенсивная форма с пониженной фенотипической 
стабильностью (Елена); 4 – интенсивная фенотипически высоко стабильная форма (Рачейка). Благодаря 
своим физиологическим и биологическим особенностям чина посевная способна занять в РФ агро-
экологическую нишу в промежутке между границей возделывания гороха и границей агрономического 
ареала распространения нута.
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The article presents the results of ecological and geographical testing of the grasspea. An experiment on 
ecological and geographical study of cultivars of the grasspea was laid on the experimental plots of the FSBSI 
RosNIISK “Rossorgo” (Saratov), the FSBI «Research Institute of Agriculture of Crimea» (Republic of Crimea), 
the Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin (Omsk), located in the southern forest-steppe of 
Western Siberia. The soil and climatic conditions of the test points varied significantly, so during the growing 
season the HTC was: 0,62 in the Saratov region, 0,58 in the Omsk region, 1,03 in the Republic of Crimea. The 
biological features of the grasspea allow plants to successfully go through the development phases and fully 
mature not only in the hot semi-arid conditions of the Saratov region and the Crimean peninsula, but also in 
more northern latitudes (55 °) of the southern forest-steppe of Western Siberia. The proportion of the influence 
of growing conditions, genotype and interaction factor on the formation of seed yield, plant productivity and 
weight of 1000 seeds was revealed. Growing conditions account for the greatest share of influence on the 
formation of traits. The results obtained allowed us to determine the regression coefficient (bi), as well as the 
stability coefficient, which reflects the interaction between growing conditions over the years of research and 
seed yield. The adaptability parameters made it possible to group the studied cultivars into the following groups: 
1 – extensive form with very low phenotypic stability (Zhemchuzhina); 2 – form with high phenotypic stability 
(Marble); 3 – intensive form with reduced phenotypic stability (Elena); 4 – intense phenotypically highly stable 
form (Racheika). Due to its physiological and biological characteristics, the sowing rank is able to occupy an 
agroecological niche in the Russian Federation in the interval between the border of pea cultivation and the border 
of the agronomic area of chickpea distribution.
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Чина посевная (индийский горох, травя-
ной горох) – бобовая культура, считается од-
ной из самых устойчивых к климатическим 
изменениям и биотическим стрессорам. 
Эта разновидность сельскохозяйственных 
растений хорошо адаптирована ко многим 
типам почв, обладает устойчивостью к аби-
отическим (почвенная и воздушная засуха, 
затопление, высокие температуры воздуха) 
и биотическим факторам (болезни, насеко-
мые-вредители). [1]. Она является одной 
из важнейших продовольственных культур, 
помогающей выживать населению в засуш-
ливых условиях, возделывается в некоторых 
регионах Индии, Пакистана, Непала и Эфи-
опии и, в гораздо меньшей степени, во мно-
гих странах Европы, Ближнего Востока, 
Северной Африки, а также в Чили и Брази-
лии [2, 3]. Помимо форм, произрастающих 
в Южной Азии, Африке и Средиземномо-
рье, многие образцы происходят из южно-
центральной (Чехия, Венгрия, Словакия) 
и восточно-центральной Европы (Польша, 
Россия, Украина) [4]. Благодаря своим фи-
зиологическим и биологическим особенно-
стям чина посевная способна занять в РФ 
агроэкологическую нишу в промежутке 
между границей возделывания гороха и гра-
ницей агрономического ареала распростра-
нения нута [5]. В полузасушливых степных 
и лесостепных районах средней полосы 
России чина превосходит по урожайности 
семян и зеленой массы вику, горох, чечеви-
цу [6]. Растение чины формирует высокую 
продуктивность благодаря значительной 
степени ветвления (5–7 продуктивных вето-
чек), в связи с чем на одном растении чины 
закладывается в 2,5–3 раза больше бобов, 
чем на растениях гороха, бобов [7]. Научное 
внимание к виду Lathyrus sativus L. одновре-
менно преследует две цели: внедрение и ин-
тродукция в агропромышленное производ-
ство культуры, традиционно возделываемой 
многими народами, и поддержание биоло-
гического разнообразия, являющегося ос-
новой стратегии по устойчивому развитию 
сельского хозяйства [8]. В качестве зерновой 
и кормовой культуры чина посевная имеет 
большой агрономический и экологический 
потенциал. Современные сорта сочетают 
высокую урожайность с оптимальным био-
химическим составом и отличаются устой-
чивостью к действию неблагоприятных 
биотических и абиотических факторов окру-
жающей среды. Однако отношение к чине 
посевной как к нетрадиционной культуре 
среди сельхозтоваропроизводителей и нали-
чие малого количества научных исследова-

ний в целом по стране обусловливают не-
обходимость изучения имеющихся сортов, 
стабильно формирующих урожай высокого 
качества, способных противостоять абиоти-
ческим стрессорам и эффективно использо-
вать антропогенные и природные ресурсы 
в различных регионах РФ. Большим потен-
циалом для возделывания чины посевной 
в РФ обладают регионы с полузасушливы-
ми климатическими условиями [9, 10].

Цель исследования – агроэкологическое 
изучение сортов чины посевной селекции 
ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» в ряде ре-
гионов РФ.

Материалы и методы исследования
Эксперимент по эколого-географиче-

скому изучению сортов чины посевной за-
ложен на опытных участках ФГБНУ Рос-
НИИСК «Россорго» (г. Саратов), ФГБУН 
«НИИСХ Крыма» (Республика Крым), 
ФГБОУ ВО «Омский ГАУ им П.А. Столы-
пина» (г. Омск). Полевые опыты заложены 
согласно общепринятым методикам про-
ведения исследований [11–13]. Почвенно-
климатические условия пунктов испытания 
значительно различались: так, за период 
вегетации ГТК составил 0,62 в Саратовской 
области, 0,58 в Омской области, 1,03 в Ре-
спублике Крым. Учетная площадь делянок – 
25 м. Агротехника – общепринятая для ре-
гионов. Посев ранневесенний: в условиях 
Саратовской области – 3–5 мая, в условиях 
республики Крым – 24–25 марта, в услови-
ях Омской области – 16 мая. Норма высева: 
в условиях Саратовской области – 0,6 млн 
шт. всх. семян/га, в условиях республики 
Крым – 1,2 млн шт. всх. семян/га, в условиях 
Омской области – 0,7 млн шт. всх. семян/га.

Климат Саратовской области – резко кон-
тинентальный. ГТК составляет во влажные 
годы – 1,20–1,45; в среднеобеспеченные – 
0,70–0,95 и засушливые – 0,60–0,68. Средне-
годовая сумма осадков – 360–455 мм. Почвы 
опытного поля относятся к чернозему южно-
му. В пахотном слое содержание гумуса со-
ставляет 3,80–4,60 %, общего азота – 0,17–
0,22 %, валового фосфора – 0,11–0,14 %, 
калия – 1,10–1,38 %, подвижного фосфора – 
18,0–22,0 мг/кг, обменного калия – 28,0–
32,0 мг/100 г почвы; рН близка к нейтральной 
(рНсол – 6,1; рНводн – 7,0); сумма поглощенных 
оснований – 38,0–41,0 мг-экв/100 г почвы. 
Плотность почвы составляет 1,20–1,32 г/см3, 
наименьшая влагоемкость (НВ) слоя 0–30 см – 
101,1 мм, слоя 0–100 см – 295,6 мм, влажность 
устойчивого завядания растений (ВУЗ) – 
36,3; 151,4 мм соответственно.
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Климат района расположения опыт-
ного участка ФГБУН «НИИСХ Кры-
ма» – степной, умеренно холодный, по-
лусухой, континентальный, с большими 
годовыми и суточными колебаниями тем-
пературы. Среднегодовая температура 
воздуха составляет 9,8–10,4 °С, с колеба-
нием 9,4–11,5 °С. Годовая сумма осадков 
340–418 мм, из них в вегетационное время, 
ограниченное температурой выше 10 °С, – 
195–205 мм. Почва опытного участка 
ФГБУН «НИИСХ Крыма» – чернозем 
южный малогумусный, легко глинистый 
с содержанием гумуса в пахотном слое 
2,26 %. Мощность гумусового слоя 50 см. 
В пахотном слое валовое содержание азота 
0,18–0,20 %; фосфора 0,12–0,14 %; калия 
2,1–2,4 %; количество гидролитического 
азота 3,0–4,0 мг, подвижного фосфора 4,6–
6,0 мг, обменного калия 32–36 мг на 100 г 
абсолютно сухой почвы. 

Климат расположения Омской области – 
континентальный, умеренно холодный, ха-
рактеризующийся неустойчивостью и ча-
стой сменой метеорологических условий. 
Годовая сумма осадков в районе Омска – 
320–340 мм, из них в вегетационное время, 
ограниченное температурой выше 10 °С, – 
160–170 мм. Средняя годовая температура 
воздуха: -1,1 – +0,4 oC, продолжительность 
безморозного периода от 90–100 дней (на се-
вере) до 115–120 (на юге). Почва опытного 
участка ФГБОУ ВО «Омский ГАУ» лугово-
черноземная среднемощная малогумусовая 
среднесуглинистая с содержанием гумуса 
в пахотном слое 3,9 %. 

Расчет статистических параметров про-
веден в соответствии с принятыми форму-

лами: стрессоустойчивость сорта: значения 
признака min-max, генетическая гибкость: 
значения признака (min+max)/2, размах 
урожайности (d): (max-min)/max*100 %. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Кормовые и пищевые направления ис-
пользования чины в первую очередь подраз-
умевают ее выращивание на семена (зерно). 
Структура семенной урожайности зерно-
бобовых культур в первую очередь скла-
дывается из параметров субкомпонентов, 
а именно продуктивности растения и массы 
1000 семян [14]. Продуктивность растения – 
это сложный признак, который формирует-
ся находящимися в сложной корреляции 
между собой урожаем зерна и условиями 
среды, различными элементами структуры 
урожая [15]. При этом продуктивность рас-
тения при густоте стояния 1,2 млн шт. всх. 
семян/га в условиях республики Крым со-
ставила в 2022 г. 9,2–9,5 г (табл. 1). Более 
высокую продуктивность растения сформи-
ровали при меньшей плотности посева в ус-
ловиях Саратовской (13,1–22,7 г) и Омской 
областей (13,9–26,3 г). Двухфакторный дис-
персионный анализ показал, что величина 
проявления морфометрических показате-
лей достоверно (при Р = 95) изменяется 
под воздействием и условий выращивания 
(фактор А), генотипа (фактор В – сорт), и их 
взаимодействия (А х В). Наибольший вклад 
в показатель продуктивности растения 
у изучаемых сортов вносит фактор усло-
вий среды (76,4 %). Доля влияния генотипа 
(В) составила 6,6 %, а доля взаимодействия 
факторов – 15,2 %.

Таблица 1 
Семенная продуктивность растения чины, г

Сорт
г. Саратов Республика Крым г. Омск

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г.
Мраморная 7,0 10,4 14,8 3,2 6,2 6,2 12,6
Рачейка 7,9 14,4 13,1 5,5 6,6 6,4 21,8
Елена 7,9 14,5 18,6 4,4 7,8 8,6 13,9
Жемчужина 4,5 14,8 22,7 5,0 7,8 9,5 26,3
Среднее значение 6,8 13,5 17,3 4,5 7,1 7,7 18,7
НСР0,05 1,2 1,3 1,8 1,1 ns 1,4 4,4
Доля фактора А, % 76,4
Доля фактора В, % 6,6
Доля взаимодействия АВ, % 15,2
Случайное отклонение, % 1,8
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Масса 1000 семян чины, г

Сорт
г. Саратов Республика Крым г. Омск

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г.
Мраморная 232,8 205,3 217,5 158,0 148,3 178,0 201,0
Рачейка 246,1 210,0 238,0 228,0 189,5 195,0 232,6
Елена 248,2 215,0 226,7 222,0 176,5 230,0 241,0
Жемчужина 207,2 216,4 232,8 200,0 168,3 220,0 258,2
Среднее значение 233,6 211,7 228,8 202,0 170,7 205,8 233,2
НСР0,05 8,7 7,8 9,7 69 8,7 10,3 8,9
Доля фактора А, % 57,4
Доля фактора В, % 19,9
Доля взаимодействия АВ, % 21,1
Случайное отклонение, % 1,5

Таблица 3 
Урожайность семян чины, т/га

Сорт
г. Саратов Республика Крым г. Омск

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г.
Мраморная 1,05 1,57 0,93 1,46 1,24 1,96 0,88
Рачейка 1,18 2,16 1,24 1,80 1,36 2,12 1,53
Елена 1,19 2,18 1,44 1,62 1,65 2,15 0,97
Жемчужина 1,67 2,22 1,59 1,56 1,60 2,12 1,84
Среднее значение 1,27 2,03 1,30 1,61 1,46 2,09 1,31
НСР0,05 0,06 0,08 0,11 0,08 0,09 0,10 0,15
Доля фактора А, % 64,2
Доля фактора В, % 20,2
Доля взаимодействия АВ, % 14,8
Случайное отклонение, % 0,9

Масса 1000 семян является одним 
из важнейших и значимых элементов струк-
туры урожая и надежным индикатором, по-
казывающим влияние изменения условий 
опыта при селекционной работе на реак-
цию генотипа. Крупность семени определя-
ет запас питательных веществ, всхожесть, 
пищевые и кормовые качества, однако она 
лимитируется сортовыми особенностями 
и реакцией на условия выращивания. Ис-
следования, проводимые с сельскохозяй-
ственными культурами, показали, что при-
знак «масса 1000 семян» контролируется 
сложной генетической системой. Однако 
и условия выращивания значительно влия-
ют на крупность семян (табл. 2). Нехватка 
доступной влаги, изменение температуры 
в фазы развития растений могут оказывать 
значительное воздействие на крупность 

семени. Так, предел варьирования массы 
1000 семян у сортов чины составил: в Са-
ратовской области 205,3–248,2 г, в условиях 
Республики Крым – 148,3–230,0 г, в Ом-
ской области – 201,0–258,2 г. Результаты 
двухфакторного дисперсионного анализа 
указывают на то, что влияние погодных ус-
ловий (фактор А) на формирование массы 
1000 семян составляет 57,4 %, а доля гено-
типа (фактор В) и фактора взаимодействия 
(АВ) – 19,9 и 21,1 % соответственно.

Важнейший и основной признак, ис-
пользуемый при выявлении параметров 
адаптивности, экологической пластично-
сти и стабильности сорта, – семенная уро-
жайность. Она позволяет сделать выводы 
об отзывчивости сорта на изменение усло-
вий выращивания (улучшение или ухудше-
ние). Позволяет сформировать заключение 
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об уровне интенсивности технологии возде-
лывания. Результаты испытания указывают 
на достаточно высокий потенциал почвен-
но-климатических условий Саратовской, 
Омской областей и республики Крым для 
выращивания чины посевной с получением 
высоких значений урожайности семян. При 
этом используемые в опыте сорта проявля-
ют в зависимости от конкретных условий 
окружающей среды различную индивиду-
альную реакцию (табл. 3). Так, сформиро-
ванная урожайность семян у сортов чины 
варьировала: в Саратовской области от 0,93  
до 2,22 т/га, в условиях Республики Крым – 
от 1,24 до 2,15 т/га, в Омской области – 
от 0,88 до 1,84 т/га. Из результатов двухфак-
торного дисперсионного анализа следует, 
что на показатель урожайности семян наи-
большее влияние оказывает фактор условий 
выращивания (А) – 64,2 %. Доля влияния 
генотипа (фактор В) на значение урожай-
ности составила 20,2 %, а доля взаимодей-
ствия двух факторов (АВ) – 14,8 %.

Необходимость создания и внедрения 
в производство сортов, различающихся 
приспособленностью к конкретным агро-
экологическим условиям, обуславливается 
влиянием почвенно-климатических факто-
ров, различиями в элементах технологии 
выращивания [16]. При этом использование 
в сельскохозяйственном производстве гене-
тически разнообразных сортов, сочетающих 
высокую урожайностью с экологической 
пластичностью и стабильностью является 
непременным условием устойчивого раз-
вития семеноводства и агропромышленно-
го комплекса. Особенности влияния среды 
на генотип и их взаимодействие показыва-
ются при помощи параметров адаптивности: 
пластичность, стабильность, которые квали-
фицируют динамику реакции генотипа на из-
менения условий среды или размах модифи-

кационной изменчивости в пределах нормы 
реакции генотипа [17]. Анализ полученных 
в опыте результатов позволил рассчитать 
статистические параметры: коэффициент 
адекватности (В), коэффициент регрессии 
(bi), ошибку коэффициента регрессии (Sb), 
критерий значимости отклонения от 1 (t), 
стрессоустойчивость, генетическая гибкость 
сортов, размах урожайности (d)  [18, 19]. 
Среднее значение между максимальным 
и минимальным показателем урожайности 
в контрастных условиях (min-max)/2 отража-
ет компенсационную способность (генети-
ческую гибкость) сорта. Чем выше степень 
соответствия между сортом и различными 
факторами среды, тем выше этот показатель. 
Отношение разницы между максималь-
ной и минимальной урожайностью сорта 
к максимальной урожайности, выраженной 
в процентах, отражает размах урожайности 
(d). Чем ниже показатель, тем стабильнее 
урожайность сорта в конкретных условиях 
выращивания. Таким образом, при обработ-
ке данных экологического сортоиспытания 
чины сорта были разделены на несколько 
групп. К экстенсивной форме с низкой фе-
нотипической стабильностью относится 
сорт Жемчужина. Согласно коэффициенту 
регрессии (bi = 0,63) данный генотип сла-
бо реагирует на изменения условий среды, 
а наименьшее значение разности между ми-
нимальной и максимальной урожайностью 
(-0,66) указывает на наибольшую стрессоу-
стойчивость по сравнению с другими сорта-
ми (табл. 2). Сорт Мраморная с очень высо-
кой фенотипической стабильностью вошел 
во вторую группу. Коэффициент регрессии 
bi = 1,05. Данная форма слабо отзывает-
ся на улучшение условий произрастания, 
но в то же время при ухудшении условий 
обладает более низкими темпами снижения 
продуктивности. 

Таблица 4 
Фенотипическая оценка сортов по интенсивности,  

экстенсивности и стабильности урожайности

Сорт
Коэф-

фициент 
адекват-

ности (В)

Коэф-
фициент 

регрессии 
(bi)

Ошибка  
коэффициента  
регрессии (Sb)

Критерий 
значимости 
отклонения  

от 1 (t)

Стрессо-
устойчи-

вость,  
т/га

Генети-
ческая 

гибкость, 
т/га

Размах 
урожай-
ности, %

Мраморная 0,86 1,05 0,17 0,31 -1,08 1,42 55,1
Рачейка 0,87 1,10 0,17 0,62 -0,98 1,67 45,3
Елена 0,84 1,21 0,21 1,01 -1,21 1,58 55,5
Жемчужина 0,58 0,63 0,20 1,82 -0,66 1,89 29,7
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Сорт Елена, показавший себя как интен-
сивная форма с пониженной фенотипической 
стабильностью (bi = 1,21), отнесен к  третьей 
группе. Он способен сформировать высокую 
урожайность зерна как в  благоприятных ус-
ловиях возделывания, так и в неблагоприят-
ных. Сорт Рачейка можно охарактеризовать 
как интенсивную фенотипически высоко 
стабильную форму (bi = 1,10). Стабиль-
ность сорта указывает на его устойчивость 
к лимитирующим факторам среды и способ-
ность давать стабильный урожай в любых 
условиях. Ее целесообразно использовать 
в селекции интенсивных сортов, отзывчивых 
на вложения в плодородие почв и оптимиза-
цию условий выращивания. 

Заключение
Результаты исследования указывают 

на то, что биологические особенности чины 
посевной позволяют растениям успешно 
проходить фазы развития и полноценно со-
зревать не только в жарких полузасушли-
вых условиях Саратовской области и полу-
острова Крым, но и в более северных широ-
тах (55°) южной лесостепи Западной Сиби-
ри. При этом изученные сорта формируют 
достаточно высокий урожай семян: Мрамор-
ная – 0,88–1,96 т/га, Рачейка – 1,18–2,16 т/га, 
Елена – 0,97–2,18 т/га, Жемчужина – 1,56–
2,22 т/га. Оценка сортов по показателям 
адаптивности позволила распределить их 
по группам: 1 – экстенсивная форма с очень 
низкой фенотипической стабильностью 
(Жемчужина); 2 – форма с высокой феноти-
пической стабильностью (Мраморная); 3 – 
интенсивная форма с пониженной феноти-
пической стабильностью (Елена); 4 – интен-
сивная фенотипически высоко стабильная 
форма (Рачейка). Основными направления-
ми селекционной работы продолжают оста-
ваться задачи повышения урожайности и ка-
чества семян, повышение сбора зеленой мас-
сы улучшение технологических параметров, 
а также кулинарно-эстетических свойств для 
использования на крупу. 
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