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Яровая мягкая пшеница (Triticum aestivum L.) — одна из самых востребованных сельско-
хозяйственных культур в Республике Казахстан. В 2020 году валовой сбор зерна яровой мягкой 
пшеницы достиг 18,0 млн т, что стало самым высоким результатом за последние годы. Резерв 
увеличения урожайности сортов яровой мягкой пшеницы — повышение их адаптивности и улуч-
шение хозяйственно ценных признаков. В представленной работе мы впервые отобрали хорошо 
адаптированные к условиям Северо-Казахстанской области линии яровой мягкой пшеницы, выде-
ляющиеся по продуктивности, комплексу хозяйственно ценных параметров, экологической ста-
бильности и пластичности. Цель работы — дать сравнительную оценку линиям яровой мягкой 
пшеницы различных групп спелости, максимально адаптированных к степной зоне Северного Ка-
захстана, всесторонне изучить хозяйственно ценные признаки и оценить их взаимосвязь с урожай-
ностью зерна. Опыты закладывали по паровому предшественнику (стационар ТОО Северо-Казах-
станской сельскохозяйственной опытной станции, п. Шагалы, Северо-Казахстанская обл., 2018-
2020 годы). Всего было изучено 28 линий яровой мягкой пшеницы, в том числе 20 среднеранних и 
8 среднеспелых. В качестве стандартов использовали два сорта, зарегистрированные в Северо-
Казахстанской области: Астана — для среднеранних, Омская 35 — для среднеспелых линий. Изу-
чали продолжительность межфазных и вегетационного периодов, урожайность и основные эле-
менты ее структуры. По результатам исследований продолжительность вегетационного периода 
составила у среднеранних линий 79, у среднеспелых — 80 сут. Более коротким вегетационным 
периодом внутри среднеранней группы выделились линии Лютесценс 1125 СП 2/09 (73 сут), 
Лютесценс 528 (74 сут), Лютесценс 630 СП 2/08 (74 сут), Лютесценс 742 СП 2/19 (74 сут), 
Лютесценс 715 СП 2/04 (75 сут), Лютесценс 687 СП 2/04 (75 сут), Лютесценс 1148 СП 2/09 
(76 сут) при значении у стандарта сорта Астана 79 сут. В среднеспелой группе оптимальной длиной 
вегетационного периода характеризовались Линия 12/93-01 (82 сут), Линия 33/93-01-15 (82 сут), 
Лютесценс 2194 (82 сут), Лютесценс 1919 (85 сут) при значении 80 сут у стандартного сорта 
Омская 35. По урожайности зерна в среднеранней группе спелости выделились Лютесценс 588 СП 
2/05 (2,3 т/га), Эритроспермум 738 2/09 (2,3 т/га), Лютесценс 857 СП 2/05 (2,4 т/га), Лютесценс 
821 СП 1/08 (2,4 т/га), Лютесценс 715 СП 2/04 (2,4 т/га), превосходящие стандарт (2,0 т/га). В 
среднеспелой группе высокую урожайность имели Лютесценс 371/06 (2,4 т/га), Линия 12/93-01-
10 (2,4 т/га), Лютесценс 1919 (2,5 т/га), Линия 55/94-01 (2,6 т/га), Линия 33/93-01-15 (2,8 т/га) 
в сравнении со стандартом Омская 35 (1,8 т/га). У среднеранних линий были получены следующие 
усредненные данные по основным элементам структуры урожая: число продуктивных стеблей — 
154-244 шт/м2, число зерен в колосе — 21-28 шт., масса 1000 зерен — 36,6-43,4 г. В среднеспелой 
группе линий число продуктивных стеблей составило 170-252 шт/м2, число зерен в колосе — 23-
30 шт., масса 1000 зерен — 34,2-45,2 г. У среднеспелых линий выявлена корреляционная связь 
урожайности с числом продуктивных стеблей (r = 0,74-0,86, p = 0,95-1,29) и озерненностью ко-
лоса (r = 0,31-0,71, p = 0,32-0,88), у среднеранних линий — достоверная положительная сопря-
женность с озерненностью колоса (r = 0,35-0,86, p = 0,36-1,29) и тесную связь с числом 
продуктивных стеблей (r = 0,68-0,83, p = 0,82-1,18). Связь урожайности с массой 1000 зерен 
была средней силы (r = 0,37-0,54, p = 0,38-0,60), а в засушливый год — слабой отрицательной 
(r = −0,16, p = 0,16). Таким образом, для степной зоны Северно-Казахстанской области в качестве 
исходного материала в селекции на засухоустойчивость и повышение адаптационного потенциала 
мы предлагаем использовать среднеранние линии Лютесценс 715 СП2/04, Лютесценс 821 СП2/08, 
Лютесценс 588 СП2/05, Эритроспермум 738 2/09 и среднеспелые Линия 33/93-01-15, Линия 
55/94-01, Лютесценс 371/06, Лютесценс 1919, Линия 12/93-01-10. 
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Исходя из прогнозируемых потребностей человечества, связанных с 
ростом населения, изменением рациона питания и увеличением необходи-
мости в биотопливе, мировое производство сельскохозяйственных культур 
должно удвоиться к 2050 году. Однако при нынешнем повышении урожай- 
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ности пшеницы на 0,9 % в год глобальное производство зерна вырастет 
только на 38 %, в связи с чем упор надо делать на повышение урожайности 
сортов (1). 

Экологически устойчивое растениеводство (2) невозможно без ис-
пользования высокоурожайных сортов (3). Генетическое улучшение сортов 
по признаку продуктивности должно составлять до 1,16-1,31 % в год (4). В 
последние десятилетия в мире зарегистрировано меньше генетических до-
стижений, чем требуется (5, 6). 

Мягкая пшеница (Triticum aestivum L.) — естественный аллогекса-
плоид, который несет в себе генный материал нескольких видов рода 
Triticum L. и Aegilops L. благодаря естественной гибридизации с последую-
щей амфидиплоидизацией (7). В северных областях Казахстана посевами 
яровой мягкой пшеницы занято 15,0 млн га. Средняя урожайность в этой 
зоне в зависимости от климатических условий по годам составляет от 0,9 
до 1,4 т/га (https://primeminister.kz/ru/news/uborochnye-raboty-v-kazahstane-
zaversheny-na-934-msh-rk-2281145). 

Сорта, возделываемые в условиях степной зоны Северного Казах-
стана, характеризуются высоким качеством зерна. При этом для получения 
высокого урожая важное значение имеет изучение продуктивного и адап-
тивного потенциала сорта, его биологических особенностей (8). 

При относительно равных условиях среды и одинаковой продуктив-
ности структура урожая у разных сортов различается. Одни сорта обладают 
высокой продуктивной кустистостью, другие — высокой абсолютной мас-
сой зерна, третьи — повышенной озерненностью колоса (9). В получении 
высоких и устойчивых урожаев биологические (элементы структуры уро-
жая) и технологические признаки (объемная масса зерна и содержание 
белка) рассматриваются как ведущие; в то же время высока роль агротех-
нических приемов, влияющих на проявление этих признаков (10, 11). Весь 
агротехнический комплекс работ должен строго соответствовать особенно-
стям сортов в конкретных условиях внешней среды. 

Важнейшее свойство любого сорта — его адаптивность, то есть спо-
собность генотипа противостоять действию факторов среды, снижающих 
продуктивность и урожай, что очень важно для агроэкологического райо-
нирования сорта (12). 

В условиях Северного Казахстана лимитирующим фактором роста и 
развития растений яровой мягкой пшеницы становится влагообеспечен-
ность. Кроме того, отрицательное влияние при возделывании культуры ока-
зывают высокие температуры и низкая влажность воздуха, особенно в кри-
тические фазы роста и развития (выход в трубку—колошение). В весенний 
и раннелетний периоды (июнь) посевы часто повреждаются пыльными бу-
рями, заморозками, болезнями, вредителями (хлебная блоха). 

Для повышения засухоустойчивости яровой мягкой пшеницы необ-
ходимо вести отбор родительских форм, у которых есть биохимические и 
физиологические механизмы, способные смягчать последствия абиотиче-
ского стресса на стадии налива зерна (13, 14).  

В представленной работе мы впервые отобрали хорошо адаптиро-
ванные к условиям Северо-Казахстанской области линии яровой мягкой 
пшеницы, выделяющиеся по продуктивности, комплексу хозяйственно 
ценных параметров, экологической стабильности и пластичности. 

Цель работы — сравнить линии яровой мягкой пшеницы различных 
групп спелости, максимально адаптированные к степной зоне Северного 
Казахстана, по хозяйственно значимым признакам и оценить их взаимо-
связь с урожайностью зерна.  



68 

Методика. Опыты закладывали по паровому предшественнику (ста-
ционар ТОО Северо-Казахстанской сельскохозяйственной опытной стан-
ции, п. Шагалы, Северо-Казахстанская обл., 2018-2020 годы). Изучали рас-
ширенный набор линий яровой мягкой пшеницы различных групп спело-
сти для экологического сортоиспытания из различных научных центров Ка-
захстана (всего 28 линий, в том числе 20 среднеранних и 8 среднеспелых). 
В качестве стандартов использовали два сорта, зарегистрированные в Се-
веро-Казахстанской области: Астана — для среднеранних, Омская 35 — для 
среднеспелых линий.  

Общая площадь делянки составляла 25 м2, учетная — 20 м2. Повтор-
ность 4-кратная. Варианты размещались рандомизированно. Посев прово-
дили в оптимальные для зоны сроки (20-25 мая), норма высева составила 
3,0 млн всхожих семян на 1 га, семена высевали селекционной сеялкой 
ССН-7 («Омский экспериментальный завод», Россия). 

Почва опытного участка — чернозем обыкновенный карбонатный 
тяжелосуглинистый, рН 8,1. Содержание гумуса в слое почвы 0-40 см со-
ставляло 4,5 %, нитратного азота — 16,6, подвижного фосфора — 10, ка-
лия — 630 мг/кг почвы. 

Непосредственно перед посевом на опытном поле отбирались поч-
венные пробы на глубине 0-40 см по общепринятой методике. В почвенных 
образцах определяли содержание гумуса по методу И.В. Тюрина в модифи-
кации В.Н. Симакова (15), рH водной вытяжки — потенциометрическим 
методом (16), содержание нитратного азота — дисульфофениловым методом 
по Грандваль-Ляжу (17), содержание подвижного фосфора и обменного ка-
лия — по методу Б.П. Мачигина (18). 

Структуру урожая анализировали на материале с пробных площадок 
в 4 повторностях для каждого образца (19). Каждый собранный сноп ана-
лизировался по числу растений, общих и продуктивных стеблей. Элементы 
структуры урожая (число зерен в колосе и массу 1000 зерен) определяли у 
25 растений в 4 повторностях. Уборку урожая проводили в период полной 
спелости зерна комбайном Sampo-500 («Sampo Rosenlew», Финляндия). По 
каждому сорту и линии показатели качество зерна приводили к 14 % влаж-
ности и 100 % чистоте. 

Для оценки метеорологических условий в годы проведения опытов 
отмечали количество выпавших осадков и температурный режим в срав-
нении со среднемноголетними данными (http://www.pogodaiklimat.ru). 
Экспериментальные данные были проанализированы в программе AgStat 
(https://www.agstat.com/). По результатам дисперсионного анализа рассчи-
тывали наименьшую существенную разность (НСР05), вычисляли средние 
(М) и стандартные ошибки средних (±SEM), коэффициенты вариации (Cv) 
и корреляции (r) (20). 

Результаты. В 2018 году запасы продуктивной влаги в метровом 
слое почвы на экспериментальном поле перед посевом составили 149,1 мм. 
Начало летних месяцев было холодным, поэтому посев проводили 28 мая, 
что было на 3-5 сут позже оптимальных для зоны сроков. Средняя темпе-
ратура воздуха в мае составила 9,5 °С, в июне поднялась до 17,1 °С. Наб-
людалось появление дружных всходов и закладка элементов кущения. В 
июле средняя температура воздуха составила 20,3 °С, что положительно 
сказалось на закладке генеративных органов и элементов колоса. Средняя 
температура воздуха в августе 16,6 °С благоприятно повлияла на продук-
тивность колоса. За период вегетации 2018 года выпало 291,7 мм осадков, 
или 285 % многолетней нормы. Культура была хорошо обеспечена влагой, 
гидротермический коэффициент (ГТК) составил от 0,6 до 0,9 при значении 
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среднемноголетнего показателя 0,8. Необходимо отметить, что высокая 
влажность в августе и температура воздуха 16,6 °С удлинили фазу созрева-
ния зерна.  

В 2019 году запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы были 
оптимальными и составили 128,0 мм. Начало мая характеризовалось жаркой 
и сухой погодой с сильными ветрами. Максимальная температура воздуха в 
мае достигала отметки 29,0-31,6 °С. При этом количество осадков в мае 
было низким — 12,8 мм, или 46 % от многолетней нормы. Осадки распре-
делялись по декадам было неравномерным, что происходит при частых за-
сухи в последние десятилетия (21). Дожди выпали только во II и III декадах 
мая, и их количество составило 58-73 % от нормы. Июнь 2019 года был 
прохладным (среднесуточная температура воздуха на 3 °С ниже среднемно-
голетнего показателя 18,6 °С), осадки выпали в количестве 56,8 мм (129 % 
от нормы). Теплый период наступил поздно, в конце июня сумма положи-
тельных температур составила 917 °С при среднемноголетнем показателе 
1069 °С. Недостаток тепла отразился на продолжительности периода по-
сев—всходы, который составил 14-16 сут (по многолетним данным 10-12 сут). 
Однако осадки в III декаде июня оказали положительное влияние на про-
хождение растениями фазы кущения (в этот год был зафиксирован наиболь-
ший коэффициент кущения — 2,3). Июль 2019 года был сухим, среднеме-
сячная температура воздуха составила 20,9 °С, выпало 23 мм осадков при 
норме 71 мм (32 %). Характерный для региона июльский максимум осадков 
не наблюдался. В период созревания культуры в августе было тепло, сред-
несуточная температура воздуха составила 18,1 °С, или на 0,9 °С выше сред-
немноголетних данных. Выпало 43,3 мм осадков при норме 47,0 мм (92 %). 
В целом август по метеорологическим показателям соответствовал средне-
многолетней норме, озерненность колоса и масса 1000 зерен сформирова-
лись в положительных условиях. 

В 2020 году май на севере региона выдался аномально жарким и 
ветреным. Максимальная температура воздуха составляла 33,5-35,6 °С, сумма 
положительных температур на конец месяца превышала среднемноголетний 
показатель на 267 °С. Наиболее жаркой оказалась II декада мая: среднесу-
точная температура воздуха составила 20 °С при норме 13 °С. При этом ко-
личество осадков (28,1 мм) соответствовало среднемноголетней норме. Не-
смотря на сложившиеся нетипичные условия посевного периода, были по-
лучены дружные всходы. Продолжительность периода посев—всходы соста-
вила 7 сут. Июнь 2020 года характеризовался очень контрастными метеоро-
логическими условиями. Первые две декады были крайне засушливыми — 
1,1 и 1,8 мм, или 8 и 16 % нормы. Осадки в III декаде (33 мм) значительно 
выровняли ситуацию. В целом за месяц выпало 35,9 мм (82 %). Избыток 
тепла в июне составил 211 °С. Создавшиеся метеорологические условия 
ускорили прохождение растениями фазы кущения. В июле 2020 года осадки 
выпадали крайне неравномерно. Их количество составило 75,6 мм (106 %), 
а распределение было следующим: основное количество выпало в I декаде 
июля (66,6 мм), во II и III декадах оно было крайне низким — 0,2 и 8,8 мм 
(1 и 34 %). Сумма положительных температур в июле составила 1938 °С, что 
было на 268 °С выше среднемноголетних значений. Создавшиеся погодные 
условия положительно отразились на закладке и формировании элементов 
колоса. Август 2020 года также был сухим и жарким. Среднесуточная тем-
пература воздуха составляла 19,8 °С, или на 2,6 °С выше нормы. На фоне 
повышенных температур количество осадков 2,6 мм (43 %) ускорило наступ-
ление фазы восковой спелости пшеницы. В 2020 году период созревания 
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зерна в сравнении с многолетним наблюдением сократился на 10 сут. В 
целом 2020 год по агрометеорологическим условиям для роста и развития 
культуры характеризовался раннелетней и августовской засухой и выражен-
ным июльским максимумом осадков. Обеспеченность культуры в 2020 году 
влагой в критический период (выход в трубку—колошение) положительно 
отразилась на формировании урожая и качестве зерна. 

В условиях ограниченных водных ресурсов актуализируется селек-
ция пшеницы по признакам, обеспечивающим повышение эффективности 
использования влаги (22). По данным A. Nawaz с соавт. (23), наиболее па-
губно отражается на завязывании и созревании зерна засуха в репродуктив-
ную фазу и фазы налива зерна. В степной зоне Северного Казахстана часто 
наблюдается раннелетняя засуха, поэтому более адаптированы к местным 
условиям сорта с удлиненным межфазным периодом всходы—колошение и 
укороченным колошение—созревание зерна.  

Средние показатели урожайности мягкой пшеницы в Казахстане 
обусловлены не только природно-климатическими факторами, но и несо-
вершенством агротехнологий для возделывания новых сортов (24).  

По мнению В.А. Крупнова (25), в засушливую первую половину ве-
гетации оптимальную урожайность формируют средне- или позднеспелые 
сорта. По нашим данным, в эту группу можно включить и среднеранние 
сорта, так как разницы по длине вегетационного периода между ними 
(79 сут) и среднеспелыми (80 сут) линиями не наблюдалось. Кроме того, не 
отмечалось разницы по продолжительности межфазного периода всходы—
колошение у линий разных групп спелости (табл. 1).  

 

Полученные нами данные показывают преимущества созданных 
научными центрами Казахстана среднеранних линий и сортов. Благодаря 
медленному развитию от всходов до колошения они более устойчивы к 
весенне-раннелетней засухе. Известно, что у сортов с ранним колошением 
в условиях высокой температуры и нехватки воды повышается индекс уро-
жайности (26, 27). Совершенствование агрономических фенотипов осу-
ществляется на основе анализа генетической изменчивости селекционного 
материала (28). 

В целом можно отметить, что размах варьирования и коэффициент 
вариации длины межфазных периодов и вегетации по годам во многом за-
висели от метеорологических условий и генетических особенностей линий. 
У среднераннеспелых и среднеспелых линий Cv длины межфазного периода 
всходы—колошение составил 7,3 %. При этом для межфазного периода 
колошение—созревание наблюдалась средняя степень изменчивости приз-
нака — соответственно 13,1 и 10,7 %. Для продолжительности вегетационного 

1. Продолжительность межфазных периодов вегетации у сортов и линий яровой 
мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) в степной зоне Северного Казахстана 
(Северо-Казахстанская обл., Аккайынский р-н, 2018-2020 годы) 

Показатель  
Межфазный период, сут 

всходы—колошение колошение—созревание всходы—созревание 
С р е д н е р а н н и е  (n = 21)  

М±SEM 45,0±4,00 34,0±5,50 79,0±1,52 
Lim 41-49 29-40 78-81 
R 8 11 3 
Cv, % 7,3 13,1 1,8 

С р е д н е с п е л ы е  (n = 9) 
М±SEM 46,0±4,16 34,0±4,50 80,0±1,52 
Lim 43-51 30-39 79-82 
R 8 9 3 
Cv, % 7,3 10,7 1,6 
П р и м е ч а н и е. Lim — лимит, R — размах, Cv — коэффициент вариации. 
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периода изменчивость была незначительной и составляла 1,8 и 1,6 %.  
Корреляционная зависимость между длиной вегетационного периода 

и урожайностью у линий различных типов спелости была выражена по-
разному. Чрезмерное удлинение периода всходы—колошение у среднеранних 
линий имело отрицательную связь с урожайностью (r  от −0,05 до −0,27, 
p = 0,05-0,27), поскольку вело к сокращению периода формирования и 
налива зерна.  

В 2018 году у среднеспелых линий проявилась слабая отрицательная 
связь между длиной вегетационного периода и урожайностью (r = −0,05, 
p = 0,05). Это объясняется негативным влиянием высокой влажности и по-
ниженной температурой в период формирования и налива зерна. В 2019 и 
2020 годах метеорологические условия в те же периоды оказались благопри-
ятными, что подтверждала четко выраженная корреляционная связь сред-
ней силы (r = 0,64-0,68, p = 0,75-0,82) с урожайностью. 

Следовательно, продолжительность межфазных периодов и периода 
вегетации у изученных линий обусловлена генетически, но их изменчи-
вость во многом определяется метеорологическими условиями. По дан-
ным П.Л. Гончарова с соавт. (29), доля влияния сорта на длину вегетаци-
онного периода в засушливых условиях составляет 69,8 %. Наблюдаемые 
нами корреляционные связи между урожайностью и длиной вегетационного 
периода у линий различных типов спелости могут быть связаны с особен-
ностями перераспределения ассимилятов, генетических систем фотоперио-
дических реакций, яровизации, сигналинга, влияющими на формирование 
зерновой продуктивности растений и ареал возделывания сорта (30-32). 

Доказано, что высокая урожайность и качество зерна достигаются 
при оптимальных показателях для различных элементов структуры урожая 
(33). Так, число продуктивных стеблей зависит от условий окружающей 
среды и генотипических особенностей (с наследуемостью признака на уровне 
0,51-0,72) (34). У сортов с более продолжительным межфазным периодом 
всходы—кущение наблюдается увеличение числа продуктивных стеблей 
(35). По данным Е.В. Ионовой (36), растения среднеспелого типа имеют 
растянутый период кущения, замедленное увядание, распластанную форму 
куста и хорошую корневую систему, для них характерно снижение ассими-
ляции в жаркие дневные часы. Такие растения ускоряют развитие, стремясь 
быстрее завершить цикл, из-за чего резко снижается их продуктивность. 
Растения среднеранних сортов теряют тургор, увядают, но сохраняют жиз-
неспособность боковых побегов. При выпадении осадков возобновляется 
их бурный рост, сокращается вторая половина вегетации. Растения средне-
спелых сортов страдают от засухи, верхние листья желтеют, нижние и бо-
ковые побеги отмирают, сохраняется только главный колос. В наших иссле-
дованиях коэффициент кущение у среднеспелых линий составил в среднем 
1,2, у среднеранних — 1,3 (табл. 2). 

В селекции пшеницы часто исследуются взаимосвязи трех компо-
нентов: числа продуктивных стеблей на 1 м2, числа зерен в колосе и массы 
1000 зерен, которые в значительной степени коррелируют с урожайностью 
(37). В наших опытах среднеранние и среднеспелые линии пшеницы в ос-
новном различались числом продуктивных стеблей на единице площади. 
Так, у среднеспелых линий этот показатель составил 219 шт/м2, что больше, 
чем у среднеранних линий, на 15 шт/м2 (или на 7 %) (см. табл. 2). В сред-
неранней группе размах варьирования и коэффициент вариации (R = 90, 
Cv = 8,8 %) был выше, чем в среднеспелой группе (R = 62, Cv = 7,8 %), что  
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2. Элементы структуры урожайности у линий яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) разных групп спелости в степной зоне Северного 
Казахстана по годам наблюдений (Северо-Казахстанская обл., Аккайынский р-н, 2018-2020 годы) 

Сорт, линий 
Число продуктивных стеблей, шт/м2 Продуктивная кустистость Число зерен в колосе, шт. Масса 1000 зерен, г 
2018  2019  2020  М±SEM 2018  2019  2020  М±SEM 2018  2019  2020  М±SEM 2018  2019  2020  М±SEM 

С р е д н е р а н н и е  (n = 21) 
Астана (стандарт) 217 192 260 223,0±29,78 1,0 1,0 1,2 1,1±0,10 14 30 30 24,6±8,00 33,5 43,7 34,2 37,1±4,93 
Лютесценс 932 СП2/04 215 231 196 214,0±15,17 1,1 1,8 1,4 1,4±0,30 14 29 27 23,3±7,05 35,2 36,6 43,1 38,3±3,65 
Эритроспермум 738 2/09 179 211 221 203,6±19,0 0,9 1,9 1,3 1,4±0,43 22 31 30 27,6±4,27 37,7 36,6 39,2 38,8±1,13 
Лютесценс 817 СП2/09 227 263 241 243,6±15,71 1,0 1,6 1,2 1,3±0,26 13 28 27 22,6±7,26 35,6 42,5 39,4 39,1±2,99 
Лютесценс 753 СП2/09 172 185 201 186,0±12,57 1,0 1,8 1,2 1,4±0,36 18 28 25 23,6±4,44 37,0 42,5 40,2 39,9±2,39 
Лютесценс 1125 СП2/09 214 225 183 207,3±18,86 1,1 1,5 1,3 1,3±0,17 11 33 27 23,6±9,84 36,9 45,1 42,5 41,5±3,62 
Лютесценс 736 СП2/04 204 201 237 214,0±17,29 1,1 1,5 1,2 1,3±0,18 19 26 28 24,3±4,09 39,4 41,8 43,8 41,7±1,90 
Лютесценс ¹ 528 203 201 165 189,6±18,52 1,1 1,8 1,3 1,5±0,31 13 30 30 24,3±8,50 35,7 46,5 40,1 40,8±4,70 
Лютесценс 1148 СП2/09 209 253 163 208,3±38,97 1,0 1,6 1,3 1,3±0,25 12 33 32 25,6±10,25 29,1 42,7 38,0 36,6±5,98 
Лютесценс 588 СП2/05 189 204 216 203,0±11,71 1,2 1,7 1,6 1,5±0,22 13 28 35 25,3±9,73 44,3 45,2 40,8 43,4±2,01 
Лютесценс 857 СП2/05 239 234 191 221,3±22,85 1,0 1,7 1,1 1,3±0,32 18 28 30 25,3±5,56 36,2 45,7 40,2 40,7±4,13 
Лютесценс 1206 СП2/19 176 217 192 195,0±17,89 1,2 2,3 1,3 1,6±0,52 21 29 29 26,3±4,00 36,8 38,0 38,0 37,6±0,60 
Лютесценс 1143 СП2/09 216 212 192 206,6±11,13 1,1 2,0 1,1 1,4±0,45 13 27 28 22,6±7,26 31,5 48,2 41,6 40,4±7,28 
Лютесценс 783 СП2/07 197 181 219 199,0±16,52 1,2 1,8 1,1 1,4±0,32 11 25 28 21,3±7,85 35,8 47,8 40,4 41,3±5,24 
Лютесценс 687 СП2/04 195 181 168 181,3±11,69 1,1 1,4 1,0 1,2±0,18 14 31 29 24,6±8,04 37,8 37,2 42,2 39,1±2,36 
Лютесценс 821 СП2/08 186 284 199 223,0±46,09 1,1 1,7 1,5 1,4±0,26 15 31 30 25,3±7,76 33,8 44,1 40,0 39,3±4,49 
Лютесценс 742 СП2/19 170 208 199 192,3±17,19 1,0 1,4 1,5 1,3±0,22 15 22 30 22,3±6,50 40,2 36,6 40,0 38,9±1,75 
Лютесценс 822 СП2/0927 184 222 201 202,3±16,48 1,1 1,5 1,2 1,3±0,18 13 27 29 23,0±7,54 36,9 42,2 38,2 39,1±2,39 
Лютесценс 1068 СП2/09 212 205 189 202,3±10,21 1,2 1,5 1,3 1,3±0,13 15 27 26 22,6±5,76 34,4 45,8 45,7 40,2±5,67 
Лютесценс 715 СП2/04 180 273 181 211,3±46,25 1,3 2,1 1,4 1,6±0,37 18 30 28 25,3±5,56 39,3 46,2 42,2 42,6±3,00 
Лютесценс 630 СП2/08 154 156 152 154,0±1,73 1,1 1,5 1,1 1,2±0,20 16 31 25 24,0±6,53 39,9 43,3 43,6 42,3±1,77 

М±SEM 197,0±21,07 216,1±31,6 198,3±26,6 203,8±18,05 1,1±0,09 1,6±0,27 1,2±0,15 1,3±0,10 15,1±3,06 28,7±2,61 28,7±2,27 24,2±1,49 36,5±3,19 42,7±3,70 40,6±2,48 39,9±1,88 
Lim 154-239 156-284 152-260 154-244 0,9-1,3 1,0-2,3 1,0-1,6 1,1-1,6 11-22 22-33 25-35 21-28 29,1-44,3 36,6-48,2 34,2-45,7 36,6-43,4 
R 85 128 108 90 0,4 1,3 0,6 0,5 11 11 10 7 15,2 11,6 11,5 9,2 
Cv, % 10,6 14,5 13,3 8,8 8,5 16,3 11,8 9,0 20,0 9,2 9,0 6,2 8,7 8,1 6,0 4,6 
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Продолжение таблицы 2 
С р е д н е с п е л ы е  (n = 9) 

Омская 35 (стандарт) 192 237 232 220,3±21,36 1,0 1,0 1,1 1,0±0,05 17 26 27 23,3±4,76 38,8 37,0 34,2 36,7±2,00 
Линия 55/94-01 213 228 221 220,6±6,50 1,0 1,5 1,5 1,0±0,25 23 35 33 30,3±5,56 33,4 42,6 40,0 38,7±4,10 
Линия 12/93-01-10 227 196 264 229,0±29,48 1,1 1,0 1,6 1,2±0,27 12 32 29 24,3±9,34 43,3 48,4 41,0 44,2±3,27 
Лютесценс 2174 300 140 215 218,3±69,32 1,3 1,3 1,5 1,4±0,10 20 26 30 25,3±4,35 36,2 47,0 37,7 40,3±5,06 
Лютесценс 371/06 225 188 220 211,0±17,38 1,1 1,6 1,4 1,4±0,21 24 31 31 28,6±3,50 39,3 40,6 43,2 41,0±1,71 
Лютесценс 1919 172 212 300 228,0±56,70 1,0 1,7 1,1 1,3±0,32 16 29 33 26,0±7,69 40,5 40,3 38,3 39,7±1,05 
Лютесценс 43/01 159 174 237 190,0±35,84 1,2 1,5 1,3 1,3±0,13 18 26 29 24,3±4,92 34,6 46,3 45,2 42,0±5,59 
Линия 33/93-01-15 201 310 245 252,0±47,48 1,2 2,1 1,5 1,6±0,39 17 31 35 27,6±8,18 32,1 42,3 36,1 36,8±4,45 
Лютесценс 248/01 232 188 175 198,3±25,86 1,3 1,4 1,5 1,4±0,08 17 28 34 26,3±7,46 34,5 45,3 39,1 39,6±4,69 

М±SEM 213,4±39,77 208,1±46,50 234,3±33,59 218,6±19,48 1,1±0,11 1,4±0,32 1,3±0,17 1,2±0,11 18,2±3,52 29,3±3,03 31,2±2,57 26,2±2,18 36,9±3,56 43,3±3,56 39,4±3,27 39,9±2,31 
Lim 159-300 140-310 175-300 170-252 1,0-1,3 1,0-2,1 1,1-1,6 1,0-1,6 12-24 26-35 27-35 23-30 32,1-43,3 37,0-48,4 34,2-45,2 36,7-44,2 
R 141 170 125 62 0,3 1,1 0,5 0,6 12 9 8 7 11,2 11,4 11,0 7,5 
Cv, % 18,1 21,7 13,9 7,8 10,2 22,2 12,5 14,4 19,0 10,2 8,1 8,7 9,5 8,1 8,0 5,7 

П р и м е ч а н и е. Lim — лимит, R — размах, Cv — коэффициент вариации. 
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обусловлено меньшим колебанием значений лимитов по годам.  
В целом урожайность зерновых культуры зависит от ряда факторов, в 

том числе от способности растений синтезировать и перераспределять асси-
миляты, формировать элементы структуры урожая, а также от сроков про-
хождения фаз развития и созревания (38). Ряд признаков, включая число 
зерен в колосе, потенциал урожайности, сроки цветения и налива зерна, 
рассматривают как комплексный показатель, объясняющий 76 % вариации 
урожайности зерна (r = 0,70, p = 0,86), который может быть использован в 
программах по селекции линий яровой мягкой пшеницы с высокой про-
дуктивностью при засухах (39). Потенциал урожайности можно повышать 
за счет более эффективного плодоношения (40), то есть отбора на высокую 
фертильность колоса, которую оценивают как соотношение числа зерно-
вок к числу цветков в колосе, для достижения высоких и стабильных уро-
жаев (41). На изогенных мутантных линиях показано значительное увеличе-
ние массы 1000 зерен (на 6,6 %), ширины (на 2,8 %) и длины зерновки (на 
2,1 %) у гексаплоидной пшеницы, которое привело к увеличению массы 
зерна с колоса (42). Успешная селекция на повышение продуктивности и 
адаптивности сортов основывается на детальном анализе наследуемости 
признаков урожайности и влияния взаимодействия генотип—среда на их 
проявление (43), применения молекулярных маркеров для лучшего пони-
мания генетической основы и взаимосвязи хозяйственно значимых при-
знаков (44).  

В годы наших исследований среднее значение числа зерен в колосе 
в среднеранней группе составляло 24 шт., в среднеспелой — 26 шт. Озер-
ненность колоса в обеих группах спелости показывала низкое варьирование 
(Cv = 6,2 и 8,7 % при значении размаха R = 7). Крайние высокие значения 
лимитов были выше у среднеспелых линий (30 шт.). По данным Ю.С. Крас-
новой (45), между числом зерен в колосе и массой зерна с колоса и уро-
жайностью существует положительная связь средней силы. Более высокая 
урожайность среднеспелых форм была обусловлена их хорошей озерненно-
стью: у Линии 55/94-01 — 33 шт., Лютесценс 1919 — 33 шт., Лютесценс 
248/01 — 34 шт., Линии 33/93-01-15 — 35 шт. (см. табл. 2). 

Масса 1000 зерен по сравнению с озерненностью колоса, несмотря 
на довольно широкий размах варьирования (R = 36,6-43,4 г у среднеранних 
сортов, R = 36,7-44,2 г — у среднеспелых), оказалась более стабильным 
признаком — Cv соответственно 4,6 и 5,7 %, что указывает на эффективность 
отбора по нему в местных условиях (см. табл. 2). Снижение массы 1000 
зерен может происходить с увеличением индекса продуктивности (46). 

В среднеранней группе высокой массой 1000 зерен характеризо-
вались линии Лютесценс 783 СП 2/07 (41,3 г), Лютесценс 1125 СП 2/09 
(41,5 г), Лютесценс 736 СП 2/04 (41,7 г), Лютесценс 1068 СП 2/09 (42,0 г), 
Лютесценс 630 СП 2/08 (42,3 г), Лютесценс 715 СП 2/04 (42,6 г), Лютесценс 
588 СП 2/05 (43,4 г). В среднеспелой группе по этому показателю выдели-
лись линии Лютесценс 2174 (40,3 г), Лютесценс 371/06 (41,0 г), Лютесценс 
43/01 (42,0 г), Линия 12/93-01-10 (44,2 г) при среднем значении 39,9 г. Ука-
занные линии представляют интерес для отбора по массе 1000 зерен. 

В.С. Валекжанин и Н.И. Коробейников отмечали (47), что озернен-
ность колоса имеет более высокую изменчивость, чем масса 1000 зерен. Од-
нако в наших исследованиях в степной зоне Северного Казахстана выше-
указанные признаки более стабильны при низком варьировании.  

Продуктивность колоса (число зерен на единицу массы колосового 
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стержня) обеспечивает возможность повышения урожайности в регионах с 
ее высоким потенциалом (48, 49), в то же время низкая влагообеспечен-
ность во время цветения снижает урожайность зерна на 46,7 %, повышение 
температуры воздуха — на 33,6 % (50). Результаты экспериментов показали, 
что для изученных нами линий была характерна средняя степень измен-
чивости урожайности зерна (Cv = 11,4-13,4 %). По средней урожайности 
среднеранние линии (2,1 т/га) уступали среднеспелым (2,3 т/га). Внутри 
среднеранней группы следует отметить линии Лютесценс 817 СП 2/09 
(2,2 т/га), Эритроспермум 738 2/09 (2,3 т/га), Лютесценс 857 СП 2/05 (2,4 т/га), 
Лютесценс 715 СП 2/04 (2,4 т/га), Лютесценс 821 СП 2/08 (2,4 т/га) при 
значении стандарта Астана 2,0 т/га. В среднеспелой группе высокий урожай 
формировали линии Лютесценс 12/93-01-10 (2,4 т/га), Линия 1919 (2,5 т/га), 
Линия 55/94-01 (2,6 т/га), Линия 33/93-01-15 (2,8 т/га) при значении стан-
дарта Омская 35 (1,8 т/га). 

У изученных линий мы оценили связь каждого элемента структуры 
урожая с урожайностью по годам. У среднеранних форм урожайность во все 
годы исследований имела достоверно положительную связь с озерненно-
стью колоса (r = 0,35-0,86, p = 0,36-1,29). В благоприятные 2018 и 2019 годы 
наблюдалась тесная связь между урожайностью и числом продуктивных 
стеблей (r = 0,68-0,83, p = 0,82-1,18). В те же 2018 и 2019 годы, благоприятные 
в период формирования и налива зерна, связь массы 1000 зерен с урожай-
ностью оказалась средней (r = 0,37-0,54, p = 0,38-0,60), а при проявлении 
августовской засухи в 2020 году связь была слабой отрицательной (r = −0,16, 
p = 0,16). 

При создании высокоурожайных сортов предлагается повышать 
продуктивность главного колоса и вторичных побегов, совершенствовать 
архитектонику колоса, вести отбор по скорости налива зерна, индексу уро-
жая, крупности зерна (51-54). В изученной нами группе среднеранних ли-
ний удачным представляется отбор на сочетание крупнозерности (абсо-
лютная масса 41,5-43,4 г) с высокой озерненностью колоса (до 25-28 шт.), 
что было хорошо выражено у линий Лютесценс 588 СП 2/05, Лютесценс 
715 СП 2/04, Лютесценс 687 СП2/04.  

У изученных нами среднеспелых линий наиболее выраженной была 
связь урожайности с числом продуктивных стеблей (r = 0,74-0,86, p = 0,95-
1,29) и озерненностью колоса (r = 0,31-0,71, p = 0,32-0,88). При этом с 
массой 1000 зерен связь оказалась слабой в 2018 и 2020 годах (r = 0,01-0,24, 
p = 0,01-0,24), а при неблагоприятных условиях в период формирования и 
налива зерна в 2019 году — слабой отрицательной (r = −0,08, p = 0,08). 
Наши данные согласуются с результатами A.T. Babkenov с соавт. (55), со-
общавшими о слабой корреляционной связи между урожайностью и массой 
1000 зерен (r от 0,03 до −0,33). Отсюда следует, что при отборе среднеспелых 
форм в степной зоне Северного Казахстана особое внимание необходимо 
уделять озерненности колоса (до 26-30 шт.) и числу продуктивных стеблей 
(234-300 шт/м2). С этой точки зрения наилучшие показатели имели Линия 
33/95-01-05, Лютесценс 371/06, Линия 55/94-01.  

Экологически пластичными по урожайности оказались 15 из 30 изу-
ченных линий разных типов спелости (табл. 3). В наших исследованиях из 
20 линий среднеранней группы выделились четыре — Эритроспермум 738 
2/09 (2,3 т/га), Лютесценс 588 СП2/05 (2,3т/га), Лютесценс 857 СП2/05 
(2,4 т/га), Лютесценс 821 СП2/08 (2,4 т/га), достоверно (НСР05 0,2 т/га) пре-
восходящие по урожайности стандарт сорт Астана на 0,3-0,4 т/га. Эти линии 
характеризовались более высокой озерненностью колоса в сочетании с 
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большей массой 1000 зерен. Из восьми линий среднеспелой группы урожай-
ность пяти — Линия 12/93-01-10 (2,4 т/га), Лютесценс 371/06 (2,4 т/га), 
Лютесценс 1919 (2,5 т/га), Линия 55/94-01(2,6 т/га), Линия 33/93-01-05 
(2,8 т/га) была достоверно (НСР05 0,3 т/га) выше стандарта Омская 35 на 
0,6-1,0 т/га.  

3. Биологическая урожайность сортов и линий яровой мягкой пшеницы (Triticum 
aestivum L.) разных групп спелости в степной зоне Северного Казахстана по 
годам наблюдений (Северо-Казахстанской обл., Аккайынский р-н) 

Сорт, линия 
Урожайность, т/га 

2018 год 2019 год 2020 год среднее 
т/га ООС, % т/га ООС, % т/га ООС, % т/га ООС, % 

 С р е д н е р а н н и е  (n = 21) 
Астана (стандарт) 0,9  2,5  2,6  2,0  
Лютесценс 932 СП2/04 1,1 122 2,4 96 2,3 90 1,9 95 
Эритроспермум 738 2/09 1,6 178 2,6 104 2,6 0 2,3 115 
Лютесценс 817 СП2/09 1,0 111 3,1 124 2,6 0 2,2 100 
Лютесценс 753 СП2/09 1,4 156 2,1 84 2,3 90 1,9 95 
Лютесценс 1125 СП2/09 0,9 0 2,8 112 2,1 90 1,9 95 
Лютесценс 736 СП2/04 1,5 167 2,1 84 2,9 112 2,2 100 
Лютесценс ¹ 528 0,9 0 2,8 112 2,0 77 1,9 95 
Лютесценс 1148 СП2/09 0,8 90 3,5 140 2,0 77 2,1 105 
Лютесценс 588 СП2/05 1,1 122 2,6 104 3,1 119 2,3 115 
Лютесценс 857 СП2/05 1,6 178 3,0 120 2,7 104 2,4 120 
Лютесценс 1206 СП2/19 1,4 156 3,1 124 2,1 80 2,2 100 
Лютесценс 1143 СП2/09 0,9 0 3,6 144 2,2 85 2,2 100 
Лютесценс 783 СП2/07 0,8 90 3,3 132 2.5 96 2,2 100 
Лютесценс 687 СП2/04 1,0 122 2,1 84 2,1 80 1,7 85 
Лютесценс 821 СП2/08 1,0 122 3,8 152 2,4 92 2,4 120 
Лютесценс 742 СП2/19 1,0 122 1,6 64 2,2 85 1,6 80 
Лютесценс 822 СП2/09 0,9 0 2,5 0 2,2 85 1,9 95 
Лютесценс 1068 СП2/09 1,1 122 2,6 104 2,2 85 2,0 0 
Лютесценс 715 СП2/04 1,3 144 3,8 152 2,1 80 2,4 120 
Лютесценс 630 СП2/08 0,9 9 2,6 104 1,6 61 1,7 85 

М±SEM 1,1±0,25  2,7±0,59  2,3±0,34  2,0±0,24  
Lim 0,8-1,6  1,6-3,8  1,6-3,1  1,6-2,4  
R 0,8  2,2  1,5  0,8  
Cv, % 23,0  20,7  20,7  11,7  

НСР05 1,87  2,14  1,10  0,20  
С р е д н е с п е л ы е  (n = 9) 

Омская 35 (стандарт)  1,1  2,2  2,1  1,8  
Линия 55/94-01 1,6 145 3,2 145 2,9 138 2,6 144 
Линия 12/93-01-10 1,2 109 2,9 131 3,2 152 2,4 133 
Лютесценс 2174 2,2 200 1,7 77 2,8 133 2,2 122 
Лютесценс 371/06 2,1 190 2,3 104 2,8 133 2,4 133 
Лютесценс 1919 1,1 0 2,5 114 3,8 180 2,5 139 
Лютесценс 43/01 1,2 109 2,2 0 3,1 148 2,2 122 
Линия 33/93-01-15 1.1 0 4.1 186 3,1 148 2,8 156 
Лютесценс 248/01 1,3 18,2 2,4 9,1 2,4 14,3 2,0 122 

М±SEM 1,4±0,43  2,6±0,70  2,9±0,48  2,3±0,30  
Lim 1,1-22  1,7-4,1  2,1-3,8  1,8-2,8  
R 1,1  2,4  1,7  1,0  
Cv, % 28,7  25,4  15,7  14,1  

НСР05 2,21  2,04  1,30  0,30  
П р и м е ч а н и е. ООС — отклонения от стандарта, Lim — лимит, R — размах, Cv — коэффициент 
вариации. 

 

Таким образом, у среднеранних линий яровой мягкой пшеницы в 
условиях Северо-Казахстанской области межфазный период всходы—коло-
шение соответствует по продолжительности периоду у среднеспелых линий. 
Вегетационный период сокращается за счет ускоренного прохождения фазы 
колошение—созревание зерна. По урожайности из группы среднеранних 
изученных линий выделись Эритроспермум 738 2/09 (2,3 т/га), Лютесценс 
588 СП2/05 (2,3 т/га), Лютесценс 857 СП2/05 (2,4 т/га), Лютесценс 821 
СП2/08 (2,4 т/га), из группы среднеспелых — Линия 12/93-01-10 (2,4 т/га), 
Лютесценс 371/06 (2,4 т/га), Лютесценс 1919 (2,5 т/га), Линия 55/94-01 
(2,6 т/га), Линия 33/93-01-05 (2,8 т/га). У среднеспелых линий выявлена 
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корреляционная связь между урожайности с числом продуктивных стеблей 
(r = 0,74-0,86, p = 0,95-1,29) и озерненностью колоса (r = 0,31-0,71, p = 0,32-
0,88). У среднеранних линий проявилась достоверная положительная связь 
урожайности с озерненностью колоса (r = 0,35-0,86, p =0,36-1,29) и тесная 
корреляция с числом продуктивных стеблей (r = 0,68-0,83, p = 0,82-1,18). 
Связь урожайности с массой 1000 зерен — средняя положительная (r = 0,37-
0,54, p = 0,38-0,60), а в засушливый год — слабая отрицательная (r = −0,16, 
p = 0,16). Для степной зоны Северно-Казахстанской области в качестве ис-
ходного материала в селекции на засухоустойчивость и повышение адапта-
ционного потенциала мы предлагаем привлекать среднеранние линии Лю-
тесценс 715 СП2/04, Лютесценс 821 СП2/08, Лютесценс 588 СП2/05, Эритро-
спермум 738 2/09 и среднеспелые Линия 33/93-01-15, Линия 55/94-01, Лю-
тесценс 371/06, Лютесценс 1919, Линия 12/93-01-10. 
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A b s t r a c t  
 

Spring soft wheat (Triticum aestivum L.) is one of the most highly demanded crops in Kazakh-
stan. In 2020, the gross harvest of spring soft wheat reached in recent years the highest outcome of 18.0 
million tons. The most important resource for increasing the yield of spring soft wheat is the adaptability 
and implementation of the variety according to a complex of economically valuable traits. New varieties 
must be flexible under different environmental conditions. In the presented work, we, for the first time, 
have identified lines of spring soft wheat well adapted to the conditions of the North Kazakhstan 
region, distinguished by productivity, a set of economically valuable parameters, environmental stability 
and plasticity. The aims of the work were i) a comparative assessment of the lines of spring soft wheat 
of different ripeness groups to the highest extent adapted to the conditions of the steppe zone of 
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Northern Kazakhstan and ii) the assessment of economically valuable traits and their interrelationship 
with grain yield. The trial was performed using an extended set of spring soft wheat lines of various 
ripeness from research centers of Kazakhstan (fallow soil, the North Kazakhstan Agricultural Experi-
mental Station LLP, Republic of Kazakhstan, 2018-2020). A total of 28 lines were studied, including 
20 middle-early and 8 mid-season lines. Two cultivars registered in North Kazakhstan region served 
as the standards, the middle-early cv. Astana and the mid-season cv. Omskaya 35. The duration of 
inter phase and vegetation periods, yield and the main elements of yield structure were studied. The 
length of growing season was 79 days for the mid-early lines and 80 days for the mid-ripening lines. A 
shorter growing season was characteristic for the mid-early lines Lutescens 1125 SP 2/09 (73 days), 
Lutescens 528 (74 days), Lutescens 630 SP 2/08 (74 days), Lutescens 742 SP 2/19 (74 days), Lutescens 
715 SP 2/04 (75 days), Lutescens 687 SP 2/04(75 days), Lutescens 1148 SP 2/09 (76 days) vs. the 
standard cv. Astana (79 days). In the mid-season group, the Liniya 12/93-01(82 days), Liniya 33/93-
01-15 (82 days), Lutescens 2194 (82 days), Lutescens 1919 (85 days) stood out for the optimal length 
of growing season vs. the standard cv. Omskaya 35 (80 days). In terms of crop yield in the mid-early 
ripeness group, the following lines were distinguished: Lutescens 588 SP 2/05 (2.3 t/ha), Erythrosper-
mum 738 2/09 (2.3 t/ha), Lutescens 857 SP 2/05 (2.4 t/ha), Lutescens 821 SP 1/08 (2.4 t/ha), Lutescens 
715 SP 2/04 (2.4 t/ha) vs. cv. Astana (2.0 t/ha). In the mid-season group, Lutescens 371/06 (2.4 t/ha), 
Line 12/93-01-10 (2.4 t/ha), Lutescens 1919 (2.5 t/ha), Line 55/94-01 (2.6 t/ha), and Line 33/93-01-
15 (2.8 t/ha) were superior to cv. Omskaya 35 (1.8 t/ha). In the studied mid-early lines, the main 
elements of the yield structure were the number of productive stems (154-244 stems/m2), the grain 
number per ear (21-28 grains), and the 1000-grain weight of 36.6-43.4 g. In the mid-season group, the 
number of productive stems was 170-252 stems/m2, the number of grains per ear was 23-30 grains, 
and the 1000-grain weight of was 34.2-45.2 g. The yield of mid-early lines showed correlation with the 
grain number per ear (r = 0.35-0.86, p = 0.36-1.29) and tight correlation with the number of productive 
stems (r = 0.68-0.83, p = 0.82-1.18). The yield of mid-season lines correlated with the number of 
productive stems (r = 0.74-0.86, p = 0.95-1.29) and the grain number per ear (r = 0.31-0.71, p = 
0.32-0.88). The correlation between yield of the studied lines and the 1000-grain weight was medium 
(r = 0.37-0.54, p = 0.38-0.60) and, in a dry year, weakly negative (r = −0.16, p = 0, 16). Therefore, 
for the North Kazakhstan steppe zone, we propose to involve the mid-early lines Lutescens 715 
SP2/04, Lutescens 821 SP2/08, Lutescens 588 SP2/05, Erythrospermum 738 2/09 and mid-season 
Line 33/93-01-15, Line 55/94-01, Lutescens 371/06, Lutescens 1919, Line 12/93-01-10 in breeding 
for drought resistance and adaptive potential.   

 

Keywords: spring soft wheat, mid-early lines, mid-ripe lines, growing season length, grain 
productivity, yield structure elements.    
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