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Возделывание кормовых культур, соче-
тающих высокую продуктивность, позитив-
ную средообразующую функцию и толе-
рантность к жестким почвенно-климатичес-
ким режимам, – актуальная задача современ-
ного аграрного производства Сибири.  

Клевер, люцерна и эспарцет ценятся 
как богатые источники качественного кор-
мового белка. Эти многолетние бобовые 
травы характеризуются долголетием, много-
укосностью и высокой кормовой продуктив-
ностью. Они хорошие предшественники, спо-
собствующие улучшению почв и повышению 
их плодородия [1]. Задачи селекции – создать 
новые сорта с устойчивостью к гидротермиче-
ским стрессам и основным патогенам, высо-
кой репродукционной способностью, повы-
шенным качеством корма и улучшенным 
аминокислотным составом белка. При этом 
следует сохранить и увеличить высокую 
продуктивность и засухоустойчивость, до-
стигнутые в сортах сибирской селекции.  

Яровой рапс, благодаря своим биологиче-
ским особенностям, может успешно возделы-
ваться почти во всех почвенно-климатических 
зонах Сибири. Сочетая высокую потенциаль-
ную урожайность с повышенным содержани-
ем белка и масла в семенах, он является одним 
из важных источников получения пищевого 
масла и кормового белка, особенно в тех ре-
гионах, где другие белково-масличные культу-
ры не всегда надежно вызревают. 

Проблема дефицита пищевого и кормово-
го белка может быть решена путем возделы-
вания зернобобовых сельскохозяйственных 
культур с повышенной урожайностью и 
улучшенными показателями качества зерна. 
Однако зернобобовые культуры не всегда и 
не везде надежно созревают в условиях Си-

бири, а их урожайность по годам нестабиль-
на. Увеличение урожайности зернобобовых 
в Сибири обеспечивается устойчивостью к 
пониженным температурам, засухе, болез-
ням и вредителям, а также повышенной тех-
нологичностью новых сортов – дружным 
созреванием, отсутствием полегания стеб-
лей и осыпания зерна [2]. Во многих рай-
онах Сибири соя и нут не имеют широкого 
распространения из-за отсутствия адаптиро-
ванных сортов. Между тем исследования 
В.Б. Енкена [3], В.Е. Горина [4], Н.И. Вася-
кина [2, 5] показали реальную возможность 
стабильного производства зерна сои и нута в 
степи и лесостепи Западной Сибири. 

Успех селекции зависит от овладения 
надежными методами изучения, оценки и 
размножения материала, умелого использо-
вания достижений смежных наук, точного 
учета экологических особенностей место-
обитания [6]. Для создания новых сортов 
кормовых культур с нужным комплексом 
признаков необходимо расширение генети-
ческого базиса селекции. В Сибирском селек-
центре по кормовым культурам применяются 
следующие методы получения исходного ма-
териала с дополнительной изменчивостью: 
гибридизация, внутривидовая (рапс, соя, нут) 
и отдаленная (рапс, ломкоколосник ситнико-
вый); поликросс-метод (клевер, суданка, эс-
парцет); индуцированный мутагенез (суданка, 
соя, нут, люцерна); полиплоидия (кострец без-
остый, клевер); биотехнологические методы 
(эспарцет, люцерна, рапс, соя, нут). 

Для стабилизации генотипа применяются 
инбридинг и различные модификации отбора.  

За годы функционирования (1977–2005 гг.) 
селекцентром по кормовым культурам соз-
дано 39 сортов, включено в Государствен-
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ный реестр: 24 сорта от ГНУ СибНИИ кор-
мов СО РАСХН и 6 сортов от Ужурской 
опытной станции. Из них наибольшее рас-
пространение получили скороспелые, с по-
вышенным содержанием протеина, равно-
мерной облиственностью сорта суданки Но-
восибирская 84 и Лира; зимостойкие, высо-
коурожайные, засухоустойчивые сорта кост-
реца безостого Рассвет и Сибирский 7; зимо-
стойкие, высокоурожайные, одноукосные 
сорта клевера лугового СибНИИК 10, Род-
ник Сибири и Огонек; высокоурожайные с 
улучшенным химическим составом сорта 
белого донника Обской гигант и Люцерно-
видный 6 и донника желтого КАТЭК; засу-
хоустойчивые сорта эспарцета СибНИИК 30, 
СибНИИК 41 и Флогистон; высокоурожай-
ные, устойчивые к пыльной головне сорта 
овса Краснообский и Крупнозерный; уникаль-
ный скороспелый (92–105 дней), высокоуро-
жайный (до 28 ц/га) сорт сои СибНИИК 315; 
безэруковые, низкоглюкозинолатные, вы-
сокоурожайные сорта рапса СибНИИК 198, 
СибНИИК 21, Дубравинский скороспелый 
и Надежный 92; урожайные, высокомас-
личные сорта рыжика Чулымский и Ужур-
ский (табл. 1). 

В создании новых пластичных урожай-
ных сортов клевера лугового важно приме-
нение высокоэффективных методов селек-
ции. Один из них как в нашей стране, так и 
за рубежом – использование эффекта гетеро-
зиса (в течение нескольких последующих 
поколений) при создании синтетических и 
сложногибридных популяций методом по-
ликросса [7]. В качестве исходного материа-
ла использованы 36 популяций клевера лу-
гового различного эколого-географического 
происхождения, пригодных для произраста-
ния в местных условиях [8]. 

Сложногибридные популяции (СГП) фор-
мировали из лучших поликроссных по-
томств, обладающих высоким эффектом ге-
терозиса по ряду хозяйственно ценных при-
знаков, в сравнении с исходными материн-
скими сортами и стандартом Асиновский 
местный (м.) на основе поликроссных по-
томств: (♀) Северянин, Дуванский м., 
Уфимский м., Томский м., Печорский улуч-
шенный, Чаинский м., Казачинский м., Лев 
Сибири, Пермский м. сформировано 8 слож-
ногибридных популяций СНК 10-СНК 17. 

Синтетические популяции (Syn0) включа-
ли исходные материнские формы Томский м., 
Кировский м., Кыштымский с высокой общей 
комбинационной способностью по кормовой 
продуктивности и сорта Казачинский м., Том-
ский м., Казачинский 1, Тулунский, Северя-
нин, Лев Сибири, Котельнический м. и 
Пермский с высокой специфической комби-
национной способностью. Сформированы 2 
синтетические популяции СНК 20 и СНК 21. 

Сложногибридная популяция СНК-10 
сформирована из четырех поликроссных по-
томств, обладающих эффектом гетерозиса по 
ряду хозяйственно ценных признаков, исход-
ными материнскими сортами которых являют-
ся: Дуванский м., Уфимский 1, Стендский 
поздний и Печерский улучшенный. Сорт кле-
вера лугового СибНИИК-10 (табл. 1) с 1993 г. 
включен в Государственный реестр селекци-
онных достижений по Западно-Сибирскому 
региону. В настоящее время сорт клевера лу-
гового внедрен на площади 80 тыс. га. 

Сложногибридная популяция СНК 12 соз-
дана на основе лучшего поликроссного по-
томства Лев Сибири. Эффект гетерозиса по 
урожаю зеленой массы составил 25 % и по 
абсолютно сухому веществу – 34 %. В ре-
зультате конкурсного и производственного 
сортоиспытания эта популяция показала высо-
кие параметры основных хозяйственно-биоло-
гических признаков и была передана в 1993 г. 
совместно с НИИСХ Северного Зауралья на 
Государственное сортоиспытание (ГСИ) под 
названием Родник Сибири (табл. 1). Сорт кле-
вера лугового Родник Сибири с 1997 г. вклю-
чен в Государственный реестр селекционных 
достижений по Центральному и Восточно-
Сибирскому, с 1999 г. по Западно-Сибирскому 
и с 2003 г. по Северному регионам. 

Синтетическая популяция СНК 21 (сорт 
Атлант) включала равные пропорции гено-
типического материала исходных материн-
ских форм, которые показали высокую ком-
бинационную способность по кормовой про-
дуктивности: Дуванский м. (ОКС – 11 %), 
Кировский м. (ОКС – 25,35 %), Стендский 
поздний (СКС – 49 %) и Северянин (СКС – 
56 %, ОКС – 10 %).  

Полученные данные свидетельствуют о 
пластичности и высокой потенциальной воз-
можности синтетической популяции, показав-
шей достоверное преимущество в сравнении 



Вестник ВОГиС,  2005,  Том 9,  № 3  

 

      383 

Таблица 1 
Новые сорта кормовых культур селекцентра ГНУ СибНИИ кормов 

 

 

Культура Сорт Краткая характеристика сорта 

Овёс Краснообский Продовольственного назначения. Урожайность зерна 51,2 ц/га. 
Не поражается пыльной головнёй. 

Соя СибНИИК 315 
Белково-масличная культура зернового использования с макси-
мальной урожайностью 28 ц/га. Содержание белка до 40 %, жира 
до 20 %, углеводов до 35 % 

Суданка 
Новосибирская 84 Скороспелая, устойчива к засухе и пыльной головне. Урожай-

ность зелёной массы за 2 укоса достигает до 466, семян до 32 ц/га 

Лира Раннеспелая. Средняя урожайность зелёной массы в первом укосе 
273, во втором – 100, семян 27 ц/га, содержание протеина 11,8 % 

Рапс яровой 

СибНИИК 198 Скороспелый, безэруковый, низкоглюкозинолатный. Урожай-
ность семян до 20 ц/га. Содержание жира 44–46 %, белка 19–22 % 

СибНИИК 21 Среднеспелый. 00-типа. Урожайность семян 22 ц/га, Содержа-
ние жира 39, белка 22 % 

Надёжный 92 Среднеспелый, 00-типа зернового направления. Урожайность 
семян 19 ц/га, зелёной массы 315 ц/га. Масличность 45–47 % 

Донник белый 
Обской гигант Содержание протеина в сене 19 %. Урожайность зелёной массы 

260, семян 8 ц/га 

Люцерновидный 6 Средняя урожайность зелёной массы за 2 укоса 260, семян – 7 
ц/га. содержание протеина – 20,3 % 

Донник жёлтый Катэк Скороспелый, семенная продуктивность до 7,9 ц/га 

Клевер  
луговой 

СибНИИК 10 Одноукосного типа, зимостойкий. Средняя урожайность зелёной, 
сухой массы и семян составляет соответственно 334, 59 и 3,14 ц/га 

Родник Сибири Одноукосного типа, зимостойкий. Средняя урожайность зелё-
ной массы 354 ц/га, во влажные годы – до 620, семян – 3,7 ц/га 

Огонёк 
Одноукосного типа. Облиственность до 59 %. Содержание про-
теина – 14,5 %. Средняя урожайность зелёной, сухой массы и 
семян составляет соответственно 365, 75 и 3,1 ц/га 

Эспарцет  
песчаный СибНИИК 30 

Зимостойкий, засухоустойчивый. Средняя урожайность зелёной 
массы – 264, сена – 64, семян – 8,1 ц/га. Содержание протеина – 
16,1 % 

Кострец  
безостый 

Рассвет 
Характеризуется равномерной облиственностью (34 %), повы-
шенным содержанием сырого протеина (11,5 %). Урожайность: 
зеленой массы 208 ц/га, сухого вещества 80 ц/га, семян 3,2 ц/га 

Сибирский 7 
Засухоустойчивый, зимостойкий, среднеспелый (98–108 дней). 
Урожайность зеленой массы превышает стандарт на 17 ц/га, 
сухого вещества на 4,7 ц/га и семян на 0,3 ц/га 

Рыжик 
Чулымский Раннеспелый (72–76 дней), урожай семян – 11,5–13,5 ц/га. Мас-

личность 42–43 % 
Ужурский Урожайность семян 14,9 ц/га, масличность 44–45 % 

Пелюшка 
(горох полевой) Дружная 

Раннеспелая (78 дней), высокоурожайная (30,4 ц/га), облиствен-
ность 59 %, отличается интенсивным накоплением зелёной мас-
сы от появления всходов 

Маралий  
корень Тюгурюкский Комплексного использования (кормовое, лекарственное, жиро-

масличное, пищевое, декоративное) 
Ломкоколосник 
ситниковый Альфа Урожайность зеленой массы до 11,9 т/га, семян 0,3–0,5 ц/га. 

Высокая засухоустойчивость и зимостойкость 
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с районированными сортами СибНИИК 10, 
Фаленский 1, Тулунский в Западно- и Вос-
точно-Сибирском регионах. С 2001 г. сорт 
клевера лугового Атлант передан в Государ-
ственное сортоиспытание. 

Таким образом, многолетние исследова-
ния продемонстрировали высокую эффек-
тивность гетерозисной селекции при созда-
нии новых сортов клевера лугового, адапти-
рованных к экстремальным условиям Сибири. 

При создании селекционного материала 
суданки использован метод химического 
мутагенеза. Для обработки семян сорго-су-
данкового гибрида Кинельская 3 × Бродская 2 
и Кинельская 100 использовали химические 
мутагены: этилметансульфонат (в концентра-
циях от 0,10 до 1,0 %), нитрозоэтилмочевину 
(0,0125 %, 0,0250 %, 0,040 %) и парамино-
бензойную кислоту (0,01 %). 

Формирование сложногибридной популя-
ции СГП-1 основывалось на биомеханиче-
ской смеси 9 мутантов. По результатам ис-
следований в питомнике конкурсного сорто-
испытания СибНИИ кормов (1990–1992 гг.) 
сорт Новосибирская 84 дал выход зеленой 
массы в первом укосе в среднем 198 ц/га, на 
59,4 ц/га выше стандарта, урожайность се-
мян 21,6 ц/га, на 10,2 ц/га выше стандарта. 
Сорт включен в Государственный реестр по 
Западно-Сибирскому региону с 1996 г., по 
Уральскому – с 1997 г. 

Методом рекуррентного отбора в мутант-
ных потомствах cорго-суданкового гибрида 
был создан сорт Лира, который включен в 
Государственный реестр с 2002 г. по Ураль-
скому, с 2003 г. – по Восточно-Сибирскому 
регионам. За годы конкурсного сортоиспыта-
ния средняя урожайность зеленой массы в 
первом укосе составила 273 ц/га, во втором – 
100, а в сумме за два укоса – 373, что превы-
сило стандарт Новосибирскую 84 на 58 ц/га, 
Кинельскую 100 на 78 ц/га. По урожайности 
семян сорт Лира превышает на 2 ц/га Ново-
сибирскую 84, а Кинельскую 100 – на 6 ц/га. 

Исследования по яровому рапсу начаты 
в СибНИИ кормов в 1982 г., создано два 
сорта ярового рапса с высоким качествен-
ным составом семян и кормовой массы 
(табл. 1). Сорт СибНИИК 21 двухнулевого 
типа (безэруковый и низкоглюкозинолат-
ный), включенный в Государственный ре-
естр с 1999 г., создан методом гибридизации 

в сочетании с инбридингом и отборами. При 
создании сорта 00-типа СибНИИК 198 на 
фоне основного метода – индивидуально-
семейственного отбора – использовался ме-
тод слабого инбридинга. Сорт включен в 
Государственный реестр с 1994 г. [9, 10].  

Другим перспективным направлением в 
селекции рапса является создание сортов 
000-типа (безэруковых, низкоглюкозинолат-
ных и желтосеменных). Семена с желтой окра-
ской имеют более тонкую оболочку и содер-
жат больше белка, масла и меньше сырых во-
локон [10–13]. Селекционные исследования по 
созданию желтосеменных форм ярового рапса 
в СибНИИ кормов начаты в 1987 г. В преде-
лах вида Brassica napus L. нет желательных 
желтосеменных генотипов, поэтому одним из 
методов создания исходного материала явля-
ется отдаленная гибридизация в пределах рода 
Brassica [12, 14–15]. В качестве материала при 
отдаленной гибридизации привлекали желто-
семенные и слабопигментированные формы  
B. campestris, B. juncea и Sinapis alba. С целью 
переноса в B. napus признака желтой окра-
ски оболочки семян проведено 72 комбина-
ции скрещиваний [16, 17]. Однако из гиб-
ридного исходного материала сложно вы-
членить стабильную по необходимым селек-
ционеру признакам и свойствам форму.  

Использование метода инбридинга как 
приема генотипической дифференциации 
гетерозиготного материала позволяет выде-
лять линии, стабильные по хозяйственно 
важным признакам и свойствам. Для созда-
ния самоопыленных линий использовали 
собственный селекционный материал, соз-
данный методами гибридизации в сочетании 
с отборами [18]; сортообразцы шведской 
фирмы «Svalöf AB»: WW-312, WW-428, 
WW-1583, WW-1586, WW-1587, WW-1588, 
WW-1591; сорта Агат (ВНИИМК), Regent, 
Salut (Швеция). Основное внимание при соз-
дании линий ярового рапса уделялось при-
знакам окраски оболочки семян, высокой 
семенной продуктивности и устойчивости к 
экстремальным условиям Сибири. Результа-
ты отбора, проводимого по желтой окраске 
семян в течение шести инбредных поколе-
ний, показали его эффективность. Из 1314 
изученных форм отбор по этим признакам 
оказался наиболее удачным для линий 109 и 
39 из сортообразца WW-1591 (рис. 1) [19]. 
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С целью ускорения размножения наибо-
лее ценных форм ярового рапса нами был 
использован метод клонирования in vitro, 
который позволил на 30 % повысить коэф-
фициент размножения желтосеменных рас-
тений и увеличить долю желтых семян на 
растении на 89 % (табл. 2) [20]. 

Исследование изменчивости количест-
венных признаков желтосеменных линий в 
течение 1995–1998 гг. показало возможность 
отбора этих форм с более высокими показа-
телями данных параметров, чем у черносе-
менных [21]. В результате изучения 1314 
образцов ярового рапса было выделено пять 
высокоурожайных, с высоким содержанием 
масла и белка в семенах, надежно созреваю-
щих в условиях Сибири линий для создания 
желтосеменных сортов рапса (табл. 3). 

Начиная с 1980-х гг. прошлого века се-
лекционеры многих стран мира используют 
клеточные технологии для создания новых 
сортов растений [22–25]. В России с помо-
щью биотехнологических методов созданы 
сорта или селекционный материал пшени-
цы, ячменя, риса, картофеля, сахарной 
свеклы, клевера, люцерны, люпина, тома-
тов, гречихи, сои и многих других сель-
скохозяйственных культур. Методом сома-
клональной изменчивости нами получен 
селекционный материал рапса, эспарцета, 
сои, нута, люцерны [26–30]. 

В мировой науке дальнейшее развитие 
биотехнологии пошло по пути освоения ме-
тодов направленного переноса генов, прак-
тическое применение которых рассматривает-
ся как важнейший компонент селекции XXI 
века [31]. Между тем, как считает А.А. Жучен-
ко [32], мы пока не в силах спрогнозировать 
в долговременной перспективе все последст-
вия широкого использования трансгенных 
технологий, которые могут оказаться столь 
же опасными, сколь и выгодными. Несмотря 
на то, что в мире уже возделываются десят-
ки трансгенных форм и сортов, конечный 
результат генетической трансформации рас-
тений остается таким же неопределенным, 
как и при индуцированном мутагенезе. При-
чина тому – отсутствие методов точного 
встраивания генов в определенный сайт ДНК, 
частое «замолкание» генов под воздействием 
систем инактивации чужеродной ДНК, неза-
планированное включение в геном хозяина 
собственных структурных элементов вектора, 
влияние трансгенов на экспрессию генов реци-
пиента, индукция «инсерционного» мутагене-
за, активирование вариаций, «молчащих» и 
мобильных генов, мейотической и митотиче-
ской рекомбинации и т. п. [32, 33]. 

Новые признаки и комбинации признаков 
можно получить без помощи трансгенеза, 
используя сомаклональную изменчивость, 
клеточную селекцию, мутагенез in vitro. По-
лученные из мутировавших клеток расте-
ния-регенеранты несут и передают своему 
потомству наследственные изменения самых 
разных признаков. Задачи исследователя со-
стоят в получении и выявлении сомаклональ-
ных вариаций, изучении их стабильности в 
ряду поколений и отборе перспективных форм 
для дальнейшей селекционной работы.  

Рис. 1. Окраска оболочки семян ярового рапса в 
зависимости от поколения инбридинга.  

 

 
* Различия значимы на 5 %-ном уровне. 

 X ± SX 

 in vitro in vivo 

Число семян на растение, шт. 492 261* 
Доля светлых семян, % 87,8 67,6* 

Таблица 2  
 

Число и доля светлых семян на растении  
у форм ярового рапса,  

полученных разными методами  

Параметры 
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Кормовые бобовые травы люцерна и эс-
парцет – облигатные перекрестники, их сор-
та представляют собой сложногибридные 
популяции, нуждающиеся в увеличении ге-
нетического разнообразия для усиления ге-
терозисного эффекта. Соя и нут – самоопы-
лители, сорта их высокоинбредны, как и у 
факультативного самоопылителя рапса, по-
этому дополнительная изменчивость необ-
ходима для формирования базы отбора. При 
создании селекционного материала в том и 
другом случае целесообразно применять наря-
ду с традиционными методами гибридизации 
и мутагенеза и биотехнологические методы 
увеличения генетического разнообразия. 

Нами разработаны и усовершенствованы 
эффективные методики культивирования    
in vitro и регенерации следующих видов и 
сортов: эспарцета песчаного СибНИИК 30 
[27]; люцерны изменчивой сортообразцов 
РП-196-1300/250, Сюлинская; ярового рап-
са Шпат, СибНИИК 198, 000-форм (рис. 2) 
[28, 20]; сои СибНИИК 315 [26]; нута Крас-
нокутский 123 [34] и Волгоградский 10.  

Созданы коллекции сомаклонов и мутан-
тов, полученных in vitro или из семян in vivo 
после обработки мутагенами: ЭМС, γ-луча-
ми, лазером. 

В результате многолетнего (1992–2000 гг.) 
полевого испытания 260 растений-регене-
рантов эспарцета выявлены формы, значи-
тельно превосходящие исходный сорт по 
скорости роста, продуктивности надземной 
массы и семян, содержанию белка, углево-

дов и витаминов, устойчивости к корневым 
гнилям, продуктивному долголетию [30]. На 
основе потомств 36 отобранных форм зало-
жен питомник поликросса и ведется селек-
ционная работа.  

Проведены полевые испытания 411 сома-
клонов и 130 мутантов люцерны, их оценка 
и отбор по комплексу хозяйственно важных 
признаков – зимостойкости, устойчивости к 
патогенам, продуктивности, отавности  и 
качеству корма. Выявлены формы люцерны, 
устойчивые к бурой пятнистости и ржавчи-
не. Среди 4–5-летних растений выделились 
14 регенерантов R0 и 3 мутанта с комплекс-
ной устойчивостью к аскохитозу, бурой пят-
нистости, ржавчине, корневым гнилям и ми-
коплазменному заболеванию «ведьмина мет-
ла». Отобраны 52 регенеранта и 30 мутантов 

Таблица 3 
 

Результаты изучения сортообразцов ярового рапса 000-типа в контрольных питомниках 
 

 
* Значимо на 5 %-ном уровне, X – среднее значение, ст. – стандартный сорт. 

Сортообразец 

Урожайность  
семян, ц/га  

(2000–2004 гг.) 

Вегетационный период, 
дни (2000–2004 гг.) 

Содержание в семенах, %  
(1999–2000 гг.) 

жира белка 

 X % к ст. 
 X ± к ст.  X % к ст.  X % к ст. 

СибНИИК 198, ст. 25,2 100 99 0 44,5 100 25,3 100 
СНК-32 34,9 138* 109 10 47,5 107* 27,1 107* 
СНК-37 32,4 128* 104 5 45,8 103 28,2 111* 
СНК-38 22,8 90 96 -3 46,8 105* 27,1 107 
СНК-106 19,4 77 91 -8 45,0 101 28,6 113 
СНК-51 21,5 85 93 -6 47,9 108* 26,6 105 

Рис. 2. Регенерация 000-форм ярового рапса in 
vitro. 
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со стабильной продуктивностью зеленой 
массы, высокой зимостойкостью, 13 регене-
рантов с повышенной семенной продуктив-
ностью (20–60 г семян с одного растения 
при площади питания 0,36 м2) (рис. 3). Ото-
бранные формы включены в селекционный 
процесс как источники ценных признаков. 

В полевых питомниках 1999–2004 гг. 
изучены 452 сомаклона и мутанта сои. Зна-
чительная межлинейная вариабельность 
средних показателей позволила выделить 
перспективные линии: более скороспелые 
(на 4–5 дней), с повышенной семенной про-
дуктивностью (на 25–96 %), с увеличенным 
содержанием питательных веществ в семе-
нах (белка – на 3,2–4,4 %, жира – на 1,7–2,0 %, 
сахаров – на 1,4–2,8 %) по сравнению с ис-
ходным сортом СибНИИК 315. Для селекци-
онной работы отобраны 24 образца с повы-
шенной семенной продуктивностью в соче-
тании со скороспелостью (вегетационный 
период менее 100 дней). 

После изучения в условиях достаточного 
увлажнения 2000–2002 гг. были отобраны 47 
образцов сомаклонов и мутантов, превосхо-
дящих исходный сорт СибНИИК 315 по 
массе семян с растения на 25–82 %. Из них 
после засушливого лета 2003 г. выделились 
4 сомаклона, превосходящие СибНИИК 315 
по массе семян с растения на 43–96 %, и 5 
мутантов с уровнем превышения 29–60 %. 

Сохранив высокую продуктивность 
при недостатке влаги, эти линии 
продемонстрировали устойчивость 
к гидротермическому стрессу и 
свойственную им экологическую 
пластичность (рис. 4). 
Проводилось изучение влияния 
предпосевной обработки семян сои 
СибНИИК 315 низкоэнергетиче-
ским излучением лазера с длиной 
волны 632,8 нм. В первом поколе-
нии различий между растениями не 
обнаружено, но отмечено снижение 
вариабельности количественных 
признаков у растений из облучен-
ных семян по сравнению с контро-
лем без облучения. Во втором поко-
лении в условиях засухи у потомков 
растений из облученных семян вы-
явлены признаки стимуляции: уве-
личение ветвистости, числа продук-

тивных узлов, бобов, семян в бобе и на рас-
тении; семенная продуктивность была повы-
шена в среднем на 37 % по сравнению с кон-
тролем. В третьем поколении стимуляция 
отсутствовала. Начиная с М2 потомства об-
лученных семян показали значительную 
межлинейную и внутрилинейную изменчи-
вость по важным хозяйственным признакам, 
что позволило в поколении М3 провести от-
бор на продуктивность и скороспелость и 
продолжить работу по схеме селекционного 
процесса [35]. 

Полевые испытания 156 сомаклонов и 
мутантов нута позволили выявить и ото-
брать для селекционной работы 15 образцов, 
более толерантных к сырой и прохладной 

Рис. 3. Изменчивость признаков фертильности у сомакло-
нов люцерны. 

Рис. 4. Сомаклоны и мутанты сои с повышенной 
семенной продуктивностью. 
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погоде во второй половине лета, с повышен-
ной устойчивостью к патогенам по сравне-
нию с исходными сортами Краснокутский 
123 и Волгоградский 10 (рис. 5). Двукрат-
ный отбор среди сомаклонов нута по устой-
чивости к болезням и пораженности семян 
грибной инфекцией увеличил частоту встре-
чаемости устойчивых форм, повысил завя-
зываемость семян в бобах и достоверно сни-
зил долю щуплых и инфицированных семян 
у 84 % линий сомаклонов по сравнению с 
исходным сортом Краснокутский 123. 

Перспективные формы эспарцета, люцер-
ны, сои и нута, созданные методами биотех-
нологии и мутагенеза, вовлечены в селекци-
онный процесс и изучаются в питомниках 
СибНИИ кормов, Приморского НИИСХ, 
Алтайского НИИСХ, СибНИИСХоз, Инсти-
тута северного луговодства (г. Якутск) и Ук-
раинского НИИ кормов. 
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