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РАЗНООБРАЗИЕ ПРИЗНАКОВ ЛЬНА, СВЯЗАННЫХ 
С ФОРМИРОВАНИЕМ ВОЛОКНА, И ВЛИЯНИЕ уСЛОВИЙ 
ВЫРАЩИВАНИЯ НА ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ 

ВВедение

Конец 20 века ознаменовался всплеском интереса к культурному льну 
(Linum usitatissimum L.) во всем мире. С одной стороны, его начали воз-
рождать как сельскохозяйственную культуру с новыми перспективными 
направлениями использования в промышленности, а с другой стороны, 
растение стали широко использовать как модельный объект научных ис-
следований. И селекционеров и ученых в основном интересуют вопросы 
формирования лубяных волокон. Залогом успеха теоретических изысканий 
и выведения новых высокопродуктивных сортов является эффективный 
научно обоснованный подход к подбору материала для исследований и се-
лекции. Он, в свою очередь, должен опираться на возможно более полное 
знание внутривидового разнообразия признаков и влияния условий окру-
жающей среды на их проявление. 

В настоящее время масштабное изучение внутривидового разнообра-
зия культурного льна по различным признакам с использованием больших 
(несколько тысяч образцов) коллекций генетических ресурсов проводится 
в основном в России в отделе генетических ресурсов масличных и прядиль-
ных культур ВИР (Brutch, et al., 2001) и в генбанке Канады (Diederichsen, 
et al., 2003, 2008). Эти работы позволили значительно расширить имевше-
еся ранее представление об изменчивости хозяйственно ценных признаков 
вида. Однако из-за больших объемов коллекций различные наборы образ-
цов высевали в разные годы, а влияние условий выращивания практически 
не изучали в связи с отсутствием математических методов обработки по-
добных данных. 

Имеющиеся в литературе данные о влиянии условий выращивания 
на проявление хозяйственно ценных признаков льна не многочисленны. 
Основная их часть относится к отдельным факторам, влияющим на физио-
логические процессы роста и развития растений. Однако проявление боль-
шинства признаков зависит не от одного фактора, а от их системы. При 
посеве льна в разных географических условиях было выявлено, что корот-
кий фотопериод, повышенная температура и недостаток влаги уменьшают 
высоту растения, выход и качество волокна, размер семян, но увеличивают 
длину соцветия и число коробочек. Менее всех в различных условиях ва-
рьируют признаки у стародавних сортов с широким ареалом возделывания 
(Сизов, 1955). А современные сорта слабо устойчивы к различным эко-
логическим стрессам, что приводит к снижению качества льнопродукции 
(Павлова и др., 2000). 

Лишь в нескольких работах приведен математический анализ взаимо-
действия генотип — среда. Дисперсионный анализ, осуществленный по 
многим признакам, включая характеристики урожайности, в Индии (Rao, 
et al., 1984) и в России (Кутузова и др., 1991) показал высокую значимость 
взаимодействия генотипа и места выращивания, а также существенное 
влияние условий года. Однако доля участия сорта в формировании урожай-
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ности значительно возрастает при благоприятных по-
годных условиях, а при неблагоприятных гидротерми-
ческих параметрах увеличивается влияние содержания 
калия в почве и ее кислотности (Сорокина, 2005). На 
показатели качества волокна решающее влияние ока-
зывали погодные условия года (Norton et al., 2006). 

Для разработки теоретических основ формирования 
волокна и успешного решения селекционных задач не-
обходимо знать пределы возможностей объединения 
в одном генотипе высокой продуктивности с хорошим 
качеством волокна. Установлению этого должно спо-
собствовать изучение взаимосвязей между признаками, 
определяющими продуктивность и качество. Научные 
данные по этим вопросам немногочисленны и противо-
речивы.

Изучая один из важных хозяйственных признаков — 
продолжительность вегетационного периода, одни уче-
ные установили тесную связь скороспелости с урожай-
ностью соломы и волокна (r = 0,74–0,91) (Афонин, и 
др., 1980). Однако по другим данным невысокие кор-
реляции между этими признаками открывают возмож-
ность для выведения раннеспелых высокопродуктивных 
сортов (Брач, 1987, 1989; Степин, и др., 2001).

В предыдущих опытах было установлено, что урожай-
ность длинного волокна связана с урожайностью соломы 
(r = 0,81–0,93) (Степин, и др., 2001). Последняя, в свою 
очередь, коррелирует с содержанием водорастворимых 
пектинов в стебле (r = 0,62) (Brutch, et al., 2008). Повы-
шение содержания волокна сопряжено с ухудшением его 
гибкости, прочности и ОРНр (относительной разрывной 
нагрузки расчетной). Однако эти связи не всегда доста-
точно сильные: r = –0,40... –0,60, r = –0,27... –0,63 
(Артемьева, 1983) и r = –0,34... –0,74 (Богук и др., 
1985) соответственно. 

К числу наиболее тесно положительно связанных 
между собой качественных характеристик волокна 
можно отнести только гибкость и тонину (Каргопольцев 
и др., 1965; Кутузова и др, 1997). По данным Л. Н. Кар-
гопольцева (1967) гибкость волокна слабо отрицатель-
но связана с разрывной нагрузкой. Но другие авторы 
указывают на более сильную отрицательную корре-
ляцию (Марченков и др., 1985). Между значениями 
гибкости и ОРНр наблюдается тесная положительная 
связь (r = 0,60–0,80) (Артемьева, 1983). Изменение 
направления коэффициентов корреляций между раз-
рывной нагрузкой и тониной (r = –0,88... +0,71) го-
ворит об отсутствии общей тенденции во взаимосвязи 
между этими признаками (Каргопольцев и др., 1965). 

Приведенные библиографические данные свиде-
тельствуют о недостатке систематизированных сведений 
о пределах внутривидового варьирования культурного 
льна по признакам, сопряженным с продуктивностью и 
качеством волокна, взаимосвязях между ними и влиянии 
условий выращивания. В связи с этим, перед настоящей 
работой были поставлены задачи изучения проявления 

выбранной категории признаков в меняющихся услови-
ях среды, а также анализа корреляций между ними.

МАТеРиАЛ и МеТОдЫ

Материалом для данного исследования послужили 36 
самоопыленных линий разного эколого-географического 
происхождения из генетической коллекции культурно-
го льна (Linum usitatissimum L.), созданной в ВИРе 
(табл. 1). Их изучали группами с 1988 по 2005 гг. по 
2–8 лет каждую на полях Пушкинского филиала ВИР. 
В течение вегетационного периода средняя температура 
воздуха составляет 14°C, средний уровень атмосферных 
осадков — 350 мм. Почвы дерново-подзолистые, легко-
суглинистые, средней окультуренности с пахотным гори-
зонтом 20–25 см, содержание гумуса 3–4 %. Реакция 
по всему почвенному профилю слабокислая, pH 5,5–6,0 
(Пестряков, 1973; Димо, 1976). 

Массовую оценку по хозяйственно ценным признакам 
проводили на делянках площадью 1 м2, высевая по 2000 
семян с междурядьями 8 см (что соответствует густоте 
производственных посевов) по методике ВИР (Изуче-
ние..., 1988). Из анализируемых в данной работе призна-
ков в этих опытах оценивали общую высоту растений в 
фазе ранней желтой спелости, урожайность соломы с 
1 м2, выход всего и длинного волокна, крепость, тонину, 
линейную плотность, гибкость, номер чесаного волокна и 
ОРНр (относительную разрывную нагрузку расчетную). 
Стандартами служили сорта Призыв 81 (для показателей 
продуктивности) и Оршанский 2 (для признаков каче-
ства волокна). Выделение волокна производили методом 
тепловой водяной мочки в технологической лаборатории 
ВИР. Анализ содержания и качества волокна осуществля-
ли по стандартной методике (Методы..., 1981).

Для определения содержания волокна снопы выма-
чивали при температуре 36–37 °С в течение 55–63 ча-
сов (Шаров и др., 2005б). Трепаный лен прочесывали 
на ручных гребнях. После чески органолептически по 5 
прядкам определяли средний номер длинного волокна, 
сравнивая образцы со стандартами. Прочесанное волок-
но и очес взвешивали и рассчитывали процентное содер-
жание всего и длинного волокна в соломе.

Гибкость волокна определяли по прогибу прядки дли-
ной 27 см на гибкомере Г-2, выраженному в миллиме-
трах. Разрывную нагрузку определяли (на тех же пряд-
ках) на динамометре ДВК-60 в даН (по международной 
системе единиц (Си). Для определения тонины прядки 
прочесывали гребнем (10 игл на 1 см2) и отбирали вырез-
ки по 10 мм и весом 10 мг. Затем подсчитывали среднее 
количество волоконец в навеске. В отчетных таблицах 
вместо метрического номера (тонины) принято указы-
вать линейную плотность (толщину) в тексах (текс — 
сокращение слова «текстильный») Линейная плотность 
(толщина) T = m/L = 1000m/L1, где: m — масса, г; L — 
длина, км; L1 — длина, м.; 1 текс = 1 г/1000 м.
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Обобщающим показателем качества волокна явля-
ется ОРНр (относительная разрывная нагрузка расчет-
ная), которую вычисляют по формуле:

ОРНр = 0,2Р + 0,10Г + 0,013Т + 2,1, 
где: ОРНр — относительная разрывная нагрузка 
расчетная, сН/текс; Р — разрывная нагрузка (проч-
ность), даН; Г — гибкость, мм; Т — тонина (№ ме-
трический), см; 0,2; 0,10; 0,013 — постоянные ко-
эффициенты; 2,1 — постоянное слагаемое (Шаров и 
др., 2005а,б).

Математическую обработку результатов исследова-
ний проводили с использованием двухфакторного дис-
персионного и корреляционного анализов по принятым 
методикам (Лакин, 1990; Ростова, 1980) в компьютер-
ной программе Excel.

РеЗУЛЬТАТЫ

В данной работе мы рассматриваем разнообразие 
только некоторых хозяйственно ценных признаков, ха-
рактеризующих урожайность и качество волокна льна, 
и показателей, непосредственно связанных с ними. 
В таблицах и рисунках для облегчения восприятия ре-
зультатов представлены только контрастные по описы-
ваемым характеристикам генотипы.

Подобранные для изучения 36 самоопыленных линий 
культурного льна (Linum usitatissimum L.) позволили 
выявить значительный размах внутривидовой изменчи-
вости по проанализированным хозяйственно ценным 
признакам. Кроме того, было обнаружено варьирова-
ние степени устойчивости проявления (пластичности) 
этих признаков в меняющихся погодных условиях. 

Одним из основных признаков, формирующих уро-
жай соломы и волокна, является высота растений. 
В нашей генетической коллекции есть линии, принад-
лежащие к разным типам льна, включая очень низкие 
кудряши. Но даже среди долгунцов есть генотипы, 
сильно различающиеся по высоте. Различия между из-
ученными линиями в разные годы составляли 40–44 см 
(рис. 1А). Генотипы отличались и по устойчивости про-
явления признака в различных погодных условиях. Наи-
более стабильными оказались линии гк-15, 121, 159 
и 258. Только достаточно стабильная линия гк-143 из 
Франции во все 5 лет ее изучения была выше стандар-
та. Несколько линий российского происхождения лишь 
в очень жарком и сухом сезоне 2002 г. оказались ниже 
сорта Призыв 81. Однако французская линия даже в та-
ких условиях превзошла стандарт на 2 см. 

Другой важный признак продуктивности — урожай 
соломы. Максимальный размах изменчивости по это-

№ ген- 
коллекции

Тип 
льна

Происхождение  
и название исходного образца

№ генкол-
лекции

Тип 
льна

Происхождение  
и название исходного образца

гк-2 д сел. Альтгаузена, Россия гк-103 д Lin 225, Нидерланды

гк-6 д Псковская губ., Россия гк-109 д Makovi M. A. G., Аргентина

гк-13 д Архангельская губ., Россия гк-113 д Makovi M. A. G., Аргентина

гк-15 д Северо-Двинск, Россия гк-121 д L. Dominion, Сев. Ирландия

гк-19 д Вологодская губ., Россия гк-124 д Stormont Motley, Сев. Ирландия

гк-21 д Вологодская губ., Россия гк-130 д Medra, Чехословакия

гк-22 д Псковский кряж, Россия гк-136 д Mermilloid, Чехословакия

гк-28 д Вологодская губ., Россия гк-141 д К-6, Россия

гк-42 д Вотская авт. обл., Россия гк-143 д Versailles, Франция 

гк-44 д Вотская авт. обл., Россия гк-159 м Bionda, Германия

гк-49 д Порховский кряж, Россия гк-160 м Bionda, Германия

гк-54 д Вятская губ., Россия гк-173 м Ottawa 2152, Германия

гк-65 д Тверская губ., Россия гк-176 д гк-141 х гк-103, Россия

гк-70 д Псковская губ., Россия гк-257 м Vitagold, Германия

гк-76 д Велижский кряж, Россия гк-258 д ВИР101, Россия

гк-78 д Велижский кряж, Россия гк-259 д ВИР-102, Россия

гк-79 д Печерский кряж, Россия гк-260 д ВИР-103, Россия

гк-91 д Палкинский кряж, Россия Стандарт д Призыв 81, Беларусь

гк-100 д Karnobat 5, Венгрия Стандарт д Оршанский 2, Беларусь

д — долгунец, м — межеумок

Таблица 1 
Линии льна генетической коллекции ВИР, участвовавшие в эксперименте
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му признаку, составивший 850 г, наблюдали в 2005 г. 
(рис. 1Б). В некоторых случаях низкий урожай соломы 
был следствием недостаточной высоты растений. Но 
среди остальных низкоурожайных форм не было очень 
высоких. Напротив, высокоурожайные генотипы всег-
да были высокостебельными. Наиболее стабильными 
по этому признаку оказались линии гк-15, 70, 136, 143 
и 173. Примечательно, что у чрезвычайно стабиль-
ной по высоте растений линии гк-258 урожай соломы 
очень сильно зависел от погодных условий. Также дан-
ный признак сильно варьировал у гк-103. Ни одна из 
изученных линий стабильно не превышала стандарт. Но 
линии гк-22 и 143 в очень неблагоприятном 2000 г. (с 
чрезмерным количеством осадков) имели относительно 
высокий урожай соломы. Линия гк-159 тоже дала вы-

сокий урожай соломы в 2000 г., хотя в другие годы не 
была очень продуктивной. 

Прямым показателем продуктивности льна-долгунца 
является процентный выход волокна из соломы. Наиболь-
ший размах изменчивости по этому признаку — 15 % на-
блюдали в 1991 г. (рис. 1В). Наибольшую стабильность 
признака продемонстрировала линия гк-159. Самую 
большую изменчивость имела форма гк-79. Только гк-113 
и 259 всегда превышали стандарт по выходу всего волок-
на. Однако следует отметить ряд линий в отдельные годы 
дававших более 30 % волокна: гк-20, 32, 55, 79 и 259.

К сожалению, не все высоковолокнистые линии 
давали много наиболее ценного длинного волокна 
(рис. 1Г). И все же выделились 4 генотипа, формиро-
вавших в ряде случаев более 25 % длинного волокна: 

Рис. 1 (А, Б). Общая высота (А), урожай соломы (Б)
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гк-20, 36, 55 и 259. Следует отметить, что проявление 
этого признака у линии гк-159 не было таким устойчи-
вым как по содержанию всего волокна, и размах его из-
менчивости по годам составил 7 %.

Одним из основных показателей прядильных качеств 
волокна является его гибкость. Наибольший размах из-
менчивости по этому признаку наблюдали в 1999 г. — 
39 мм (рис. 2А). Все линии, контрастные по гибкости 
волокна оказались российского происхождения. Во все 
годы изучения превышали стандарт гк-91 и 260. Лишь 
один раз из 6 лет изучения уступила Оршанскому 2 гк-
79. Четыре линии хотя бы однажды за годы изучения 
достигали гибкости 80 мм и более: гк-22, 42, 76 и 79. 
Наибольшую стабильность по данному признаку в раз-
ных условиях продемонстрировала не отличающаяся 

высокой гибкостью линия гк-100. Остальные геноти-
пы, включая стандарты, сильно зависели от погоды.

Льняное волокно славится своей прочностью, пока-
зателем которой служит разрывная нагрузка. Наиболь-
ший размах изменчивости по этому признаку между ли-
ниями коллекции наблюдали в 1991 и 1999 гг., когда он 
достигал 18,5 даН (рис. 2Б). 

Среди линий с высокопрочным волокном подавляющее 
большинство имели российское происхождение. Всегда 
оказывались более прочными, чем стандарт гк-6, 19, 78, 
124 и 258. Следует отметить, что 12 линий хотя бы однажды 
превзошли прочность в 25 даН — уровень, которого стан-
дарты не достигали ни разу. Абсолютным рекордсменом 
стала гк-124, продемонстрировавшая в 1999 г. разрывную 
нагрузку волокна 33,2 даН. Ряд изученных линий обладал 

Рис. 1 (В, Г). Выход всего (В) и длинного (Г) волокна у линий генетической коллекции льна ВИР
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Рис. 2. Параметры качества волокна: гибкость (А), разрывная нагрузка (Б) и линейная плотность (В) у линий генетической 
коллекции льна ВИР
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относительной независимостью крепости волокна от усло-
вий выращивания. Среди них следует, вероятно, выделить 
гк-100, имевшую довольно высокую разрывную нагрузку.

Еще одним признаком, влияющим на качество льняно-
го волокна, является его линейная плотность, измеряемая 
в тексах (1текс=1г/1000 м). Наиболее качественным счи-
тается волокно с низкой плотностью. Максимальные раз-
личия по данному признаку наблюдали в 1990 и 1991 гг., 
достигая 3,3 текс (рис. 2В). Многолетнее изучение линей-
ной плотности показало, что она сильно зависит от погод-
ных условий. В разные годы одни и те же генотипы попа-
дали в группы с высоким и низким проявлением признака. 
И все же среди линий, выделившихся по низкой плотно-
сти, было 7 форм, превосходивших стандарт во все годы 
исследования. Среди них следует особо отметить гк-42 и 

76, которые в 1988 г. имели линейную плотность 1.2 и 1.4 
текс соответственно. Ряд линий также характеризовался 
относительно большим постоянством проявления при-
знака в разные годы по сравнению со стандартами. Среди 
них были гк-79 и 259, стабильно поддерживавшие низкую 
линейную плотность волокна.

Одним из обобщающих показателей качества волок-
на является средний номер чесаного волокна, определяе-
мый органолептически. Максимальный размах изменчи-
вости по этому признаку наблюдали в 1989 и 1991 годах, 
когда он составил почти 10 номеров (рис. 3А). Многие 
линии генетической коллекции, в основном происходя-
щие из России, выделились по среднему номеру чесаного 
волокна. Но ни одна линия стабильно не опережала по 
этому признаку стандарт качества волокна — сорт Ор-

Рис. 3. Средний номер длинного волокна (А) и ОРНр (Б) у линий генетической коллекции льна ВИР
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шанский 2. Однако выявилось 6 линий, показатели кото-
рых хотя бы однажды превзошли 20 номеров. К ним при-
соединился и сорт Призыв 81, имевший в 1991г. никем 
не превзойденный за все годы испытаний номер чесано-
го волокна — 23,9. Одним из лучших показателей ста-
бильности этого признака в разных условиях отличалась  
гк-259. К числу наиболее зависимых от условий выращи-
вания можно отнести линию гк-103.

ОРНр (относительная разрывная нагрузка расчетная) 
вычисляется исходя из разрывной нагрузки, гибкости и 
номера волокна и является комплексным показателем ка-
чества. Максимальные различия по этому признаку были 
зафиксированы в 1988 и 1990 гг. и составили 8,4 сН/текс 
(рис. 3Б). Подавляющее большинство форм, выделив-
шихся по ОРНр, имело российское происхождение. 5 ли-
ний всегда превосходили стандарт: гк-42, 76, 91, 258, 
260. Многолетнее изучение выявило 8 линий, хотя бы од-
нажды имевших ОРНр более 20 сН/текс. Из них следует 
отметить гк-22, которая из 7 лет посевов 5 раз превыси-
ла стандарт по описываемому признаку и 3 раза имела  
ОРНр > 20 сН/текс. Линии гк-42 и 76 в 1988 г. достигли 
выдающихся значений ОРНр — 23,0 и 24,4 сН/текс соот-
ветственно. Самым большим постоянством довольно высо-
кого уровня ОРНр в разные годы отличалась гк-143.

Одним из этапов данной работы явилось изучение 
степени влияния генотипа и погодных условий на про-
явление признаков с помощью двухфакторного диспер-
сионного анализа. В опыте, проводившемся в течение 
четырех лет с 1999 по 2002 гг. принимали участие 21 
линия льна-долгунца и стандартный сорт Призыв 81. К 
сожалению, изучение линий не всегда осуществлялось с 
повторностями из-за недостатка семян. В связи с этим, 
не представилось возможности проанализировать взаи-
модействие генотип–среда. Температура воздуха все 4 
сезона чаще всего превышала норму, основные различия 
касались майских похолоданий, наиболее значительных 

в 1999 и 2001 гг. Обильные осадки в период созревания 
в 2000 г. вызвали сильное полегание. Солома начала 
подгнивать на корню, что не позволило провести анализ 
волокна. Во второй декаде июля 2001 г. также прошли 
сильные дожди, вызвавшие полегание льна.

По результатам дисперсионного анализа (табл. 2.) 
общая высота растений обусловливалась в значитель-
ной мере наследственностью линий. Урожайность соло-
мы зависела как от генотипа, так и от погодных условий. 
Более половины изменчивости выхода всего и длинного 
волокна определялось особенностью линии. А для таких 
признаков как гибкость и линейная плотность влияние 
генотипа оказалось незначимым. Уровень случайной из-
менчивости гибкости превысил значение обоих изучае-
мых факторов.

Полные данные, полученные за три года исследова-
ний этих же генотипов, были использованы в корреля-
ционном анализе, который провели для каждого года в 
отдельности (рис. 4.). Сходство изученных корреляцион-
ных матриц было достаточно высоким (r = 0,76–0,79), 
но все же неполным. Только три корреляции между опи-
сываемыми признаками проявились во все три года из-
учения: общая высота растений оказалась связанной с 
разрывной нагрузкой волокна, средний номер длинного 
волокна — с ОРНр и линейная плотность отрицательно 
коррелировала с ОРНр. Некоторые другие корреляции 
проявились по два раза. При высоком урожае соломы 
улучшалась разрывная нагрузка, содержание длинно-
го волокна было связано с содержанием всего волок-
на и ОРНр. Даже логически ожидаемые корреляции 
не были постоянными, например, для среднего номера 
длинного волокна положительная с разрывной нагруз-
кой и отрицательная с линейной плотностью, хотя оба 
эти параметра принимаются во внимание экспертом 
при определении обобщенного показателя качества. 
Также нестабильными являются корреляции ОРНр с 

Признак
Доля влияния, %

Случайная изменчивость
Генотип Условия года

Общая высота 79,0 6,4* 14,6

Урожайность соломы 25,8* 40,2** 33,9

Выход длинного волокна ** 60,5* 10,6* 28,9

Выход всего волокна ** 50,4** 28,6** 21,1

№ чесаного волокна** 56,1** 28,4** 15,5

Разрывная нагрузка ** 57,1** 26,9** 16,0

Гибкость ** 35,3 2,4 62,3

Линейная плотность ** 33,2 25,4** 41,3

ОРН** 57,7** 16,1** 26,2

* — Влияние фактора значимо (P0 < 0,01)
** — Анализ проведен по трехлетним данным 

Таблица 2 
Влияние генотипа линии и условий года на признаки льна по данным двухфакторного дисперсионного  
анализа 22 линий в 1999–2002 гг. в деляночном посеве
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гибкостью (положительная) и линейной плотностью 
(отрицательная) волокна, входящими в формулу по ее 
вычислению. Проявление хорошо известной по литера-
турным данным отрицательной корреляции между гиб-
костью и линейной плотностью волокна тоже зависит 
от условий выращивания.

ОБСУЖдение

Основным результатом многолетнего изучения ли-
ний генетической коллекции льна явилось выявление 
значительного внутривидового разнообразия по призна-
кам, сопряженным с урожайностью и качеством волок-
на. Также в ходе исследования был выделен ряд линий, 
которые могут служить материалом для теоретических 
исследований и селекции на повышение урожайности и 
качества продукции. В связи со значительным влияни-
ем условий выращивания на проявление хозяйственно 
ценных признаков, подтвержденное данными дисперси-
онного анализа, особенно важным представляется опи-

сание разнообразия по пластичности изученных гено-
типов, то есть стабильности их характеристик в разные 
годы. Полученные результаты показали, что у разных 
линий постоянство проявления каждого признака нуж-
но рассматривать отдельно, так как пластичность одной 
из характеристик не гарантирует постоянства проявле-
ния других, даже физиологически или морфологически 
связанных с ней параметров. Необходимость такого 
подхода подтверждается и непостоянством взаимос-
вязей между признаками. Варьирование корреляций в 
зависимости от условий выращивания, в свою очередь, 
объясняет противоречивость данных, полученных раз-
ными авторами.

В целом, выявление максимального внутривидово-
го разнообразия по хозяйственно ценным признакам и 
степени их изменения под влиянием условий выращи-
вания дает материал как для углубленного изучения фи-
зиологических процессов формирования волокна, так и 
для анализа наследования его признаков и успешного 
ведения селекции. 
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Рис. 4.  Корреляционные плеяды признаков линий генетической коллекции ВИР, 1999 (А), 2001 (Б) и 2002 гг. (В). 
(Уровень значимости корреляций – 0,53, при p = 0,01)  
______ 

0,53 < r < 0,70,  0,70 < r < 1,00,  r < –0,53.
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Variability of flax characters, associated with fibre formation,  
and environmental influence on their expression

Brutch N. B., Sharov I. Ya., Pavlov A. V., Porokhovinova E. A.

` SuMMARY: In this work the results of long-term evaluation of lines of flax 

genetic collection created in VIR are generalized. A wide variability of fibre 

productivity and quality characters, and also stability of their manifestation 

in varying environment is revealed. The genotypes possessing contrast traits 

of productivity, quality and stability of their display in different years are 

distinguished. Dependence of correlations between the evaluated characters 

on the environment parameters is detected. The described lines can serve as a 

material for profound studying of physiological processes of fibre formation, 

for the analysis of traits inheritance and successful breeding. 

` KEY WORDS: Linum usitatissimum L.; variability; environmental 

conditions; flax fibre; fibre content; fibre quality.
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