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СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

Введение 

Вигна или коровий горох (Vigna

unguiculata subsp. sesquipedalis

(L.) Verdc.) семейства Fabaceae – овощ-

ная культура, играющая важную роль в

мировом сельском хозяйстве и в пита-

нии человека. Ареал ее возделывания

охватывает страны Африки, Азии,

Южной Америки, южной Европы и

Соединенные Штаты Америки. Это теп-

лолюбивая культура, хорошо перенося-

щая засуху и чрезвычайно адаптирован-

ная к различным типам почвы [1, 2].

Выращивание коровьего гороха позво-

ляет обеспечить население недорогим

белком доступным в нескольких съе-

добных формах, таких как нежные зеле-

ные побеги и листья, незрелые бобы,

зеленые и сухие семена. Во многих

странах Европы (Португалия, Испания,

Италия, Болгария) вигна культивиру-

ется на семена и зеленую лопатку. Этот

вид также ценится как корм для живот-

ных (сено, силос или пастбища) и сиде-

раты. Следует отметить, что вигну очень

часто принимают за фасоль, поэтому

невозможно привести точные данные

по площадям ее возделывания и про-

изводству. В данных ФАО дана оценка

мирового производства только по

семенам вигны, в них указывается, что в

2013 году на 11 млн га было собрано 5,7

млн тонн коровьего гороха [3]. 
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Овощные сорта Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc. издавна привлекают к себе внима-
ние селекционеров многими ценными свойствами, разнообразием форм и особенно длинными
спаржевыми бобами. По климатическим условиям юг Дальнего Востока благоприятен для возде-
лывания вигны. Интродукция этого вида расширит ассортимент культур, выращиваемых на
данной территории. Цель работы: изучить современные и староместные образцы овощной
вигны в условиях открытого грунта в Приморском крае и выделить исходный материал, пригод-
ный для возделывания в данном регионе. Полевые эксперименты проводили в 2012-2015 годах на
Дальневосточной опытной станции ВИР (г. Владивосток). Исследовали 40 образцов разных
периодов селекции из коллекции ВИР. Местные сорта, поступившие в коллекцию в 1920-1930
годах, сорта селекции 1950–1980 годов, современные сорта, созданные после 2010 года, досто-
верно различались по своим морфометрическим параметрам (длине и ширине листа, длине
боба, массе боба, продуктивности семян с растения, длине периодов всходы-налив бобов и всхо-
ды-начало созревания). Продуктивность зеленых бобов у образцов зависела от различных мор-
фобиологических признаков: у сортов 1950-1980-х годов селекции она коррелировала с продук-
тивностью семян и числом бобов на растении, у современных сортов была связана с длиной и
шириной боба и длительностью вегетационного периода. Сорта 1950-1980-х годов выделялись
относительно дружным созреванием и раннеспелостью, сбалансированностью числа бобов на
растении и семенной продуктивности. Современные сорта по урожайности плодов и длинно-
плодности, длительности периода сбора бобов существенно превышали образцы, предше-
ствующих лет селекции. Староместные сорта отличались огромным генетическим разнообра-
зием и интересны, как источники ценных признаков. В результате выделены сорта пригодные
для культивирования на юге Приморского края с учетом различных требований потребителей.
Для приусадебных хозяйств – сорта Yin Jiang Yi Hao, Zi San Chi, Zi San Chi, Yu Yan San Chi Lv, Xue Long
Yi Hao, Zao Chun, Xin Jang, Zao Chun Jiang Dou, для более крупных производителей (выращивающих
продукцию для консервирования и заморозки) – образцы к-818 и к-797 из Китая, с. Tan Kim из
Вьетнама. 

Ключевые слова: спаржевая вигна, Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis (L.) Verdc., коллекция, изменчивость
хозяйственно-ценных признаков, селекция, исходный материал, интродукция.
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В настоящее время в мире наряду с

современными сортами по-прежнему

выращивают староместные сорта.

Последние особенно популярны на

фермах и в небольших частных хозяй-

ствах [4]. Среди этих сортов встреча-

ется наибольшее генетическое разно-

образие форм вида. Многие из них

могут быть полезны для создания

новых высокоурожайных сортов с луч-

шей адаптацией к биотическим и

абиотическим стресс-факторам,

определенным эколого-географиче-

ским условиям и др.

В нашей стране наибольшую

популярность и известность эта куль-

тура приобрела благодаря своим

бобам, достигающим в длину 1 м и в

отличие от овощной фасоли не содер-

жащим волокна и пергаментного слоя

в зеленых лопатках. Ее успешно воз-

делывают в овощеводческих хозяй-

ствах и на приусадебных участках в

открытом грунте в южных регионах

России (Краснодарском крае,

Ростовской обл., в Прикаспийской

низменности, на Алтае), а в условиях

теплиц – даже в Сибири [5, 6].

Положительные результаты были

получены при интродукции коровьего

гороха в Приморском крае [7].

В последние годы сильно возрос

интерес к этой культуре среди селек-

ционеров и садоводов-любителей

Дальнего Востока. Возникла необхо-

димость в сортах, подходящих для

возделывания в данном регионе,

сочетающих стабильную и высокую

продуктивность плодов (зеленых

бобов) и отвечающих различным тре-

бованиям потребителей. В связи с

этим нами была начата работа по

выявлению сортов пригодных для

выращивания в Приморском крае.

Учитывая ценность современных и

староместных сортов, для исследова-

ния были выбраны образцы вигны

разных периодов селекции.

Основными задачами нашей

работы были: 

 сравнительное фенотипическое

изучение современных и

староместных сортов,

 выяснение направлений изменений

морфологических признаков и эле-

ментов структуры продуктивности

зеленых бобов, произошедших под

влиянием селекции за последнее

столетие,

 выявление закономерностей измен-

чивости комплекса хозяйственно цен-

ных признаков и подбор исходного

материала для селекции в

Приморском крае. 

Материалы и методы

Изучение овощной вигны проводи-

ли в 2012-2015 годах на юге

Приморского края (г. Владивосток) на

Дальневосточной опытной станции

ВИР (рис. 1). Этот район характеризу-

ется муссонным климатом, дерново-

подзолистой, слабомощной почвой, с

корнеобитаемым слоем, не превы-

шающим 60 см. Погодные условия во

время проведения опытов значитель-

но менялись по годам (рис. 2), что

позволило наиболее достоверно оце-

нить их влияние на изменчивость изу-

чаемых признаков. Анализировали

метеорологические данные с исполь-

зованием материалов сайтов:

www.atlas-yakutia.ru и www.pogodaikli-

mat.ru [8, 9]

Для исследования были отобраны 40

средне- и скороспелых сортов из гене-

тической коллекции ВИР. В выборку

вошли сорта разных периодов селек-

ции культуры. Большинство образцов

имели китайское происхождение,

несколько из США, Вьетнама и

Казахстана. Образцы по годам поступ-

ления в коллекцию были условно раз-

делены на три группы. В первую

включили 13 сортов, привлеченные в

коллекцию в период 1922-1929 годов.

Эти образцы были собраны экспеди-

циями: Н.И. Вавилова по Китайскому

Туркестану (Синьцзян-Уйгурский авто-

номный район – Китай, Уйгурский

район – Казахстан) и В.В. Марковича по

Шанхаю, присланы Д.Н. Бородиным из

США (Калифорния) и А.Д. Воейковым с

экспериментального опытного поля

«Эхо» (Маньчжурия – Китай). Во вторую

группу вошли 9 образцов, привезенные

экспедициями ВИР 1956-1989 годов из

Китая: из провинций Шаньдун, Хэбей

(Н.Р. Ивановым), Синьцзян (А.М.

Горским), и из Вьетнама (Ю.Н.

Козицким), а также переданные сотруд-

никами Министерства сельского хозяй-

ства Китая. В третью – 18 сортов, посту-

пившие в ВИР начиная с 2010 года.

Современные сорта были собраны

BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS

Рис. 1. Образцы овощных сортов вигны (Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis)
на опытном поле Дальневосточной опытной станции ВИР
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авторами статьи в экспедициях по

Китаю (провинция Хэйлунцзян) и пода-

рены Ц. Чжан (директор

Хэйлунцзянского центра по научно-тех-

ническому сотрудничеству в области

сельского хозяйства между Россией и

Китаем). 

Исследования образцов осуществ-

ляли в условиях открытого грунта в

соответствии с «Методическими указа-

ниями по изучению коллекции зерно-

вых бобовых культур» [10].

Анализировали следующие морфоло-

гические и хозяйственно ценные при-

знаки: продолжительность фаз вегета-

ционного периода; тип роста; длину

растения, среднего междоузлия, сред-

него листа и листочка, цветоноса; диа-

метр стебля; ширину среднего листа и

листочка; длину, ширину и массу боба;

число бобов на цветоносе и растении;

число семян в бобе и на растение;

массу 1000 семян; продуктивность и

урожайность зеленых бобов («лопа-

ток») и семян, устойчивость к болезням

и др. Статистические расчеты (min,

max, mean, SD, коэффициент

внутриклассовой корреляции η2%),

однофакторный и двухфакторный дис-

персионные анализы, факторный ана-

лиз по методу главных компонент

выполняли с использованием пакета

программ Statistica 7 и Microsoft Excel 7.

Результаты исследований

В анализ было привлечено макси-

мальное разнообразие форм вигны

овощного использования (табл. 1,

рис. 3). Исследовали сорта с прямо-

стоячей, кустистой, лиановидной

формой растения, с длиной стебля от

60 до 350 см. Листочки тройчатых

листьев имели форму от яйцевидно-

ромбовидной до узколанцетной.

Длина их колебалась от 13 до 24 см.

На соцветиях с длиной цветоноса от 4

до 46 см, формировалось 2-4 белых,

желтоватых или фиолетовых цветка.

Длина бобов варьировала от 20 до 92

см. Бобы отличались разнообразной

формой (прямые, изогнутые, спи-

рально-закрученные) и окраской (раз-

личные оттенки зеленого, белого,

желтого, красного цвета). Масса

одного боба менялась от 7 до 67 г,

масса 1000 семян – от 100 до 160 г.

Урожайность зеленых бобов варьиро-

вала от 42 до 815 г/м2. Некоторые

сорта цвели в течение 30 суток и

заканчивали свое вегетационное раз-

витие, сформировав 30 г семян на

растении. Для других был характерен

длительный период цветения до 100

суток и более, такие образцы были

более продуктивны (200-360 г). Два

образца коровьего гороха (к-35, США;

к-640, Китай) 20-х годов селекции

оказались очень позднеспелыми. В

течение нескольких лет они развива-

ли огромную зеленую массу и только к

концу сентября начинали завязывать

бобы. Условия Приморского края

были не пригодны для нормального

развития этих растений. 

Наши исследования показали значи-

тельную изменчивость морфологиче-

ских и хозяйственно ценных признаков в

зависимости от погодных условий.

Кроме того, было обнаружено, что сорта

разных периодов селекции различаются

по своим морфобиологическим пара-

метрам (табл. 1). По результатам одно-

факторного дисперсионного анализа

достоверные различия между ними

наблюдались по признакам: длина и

ширина листа, длина среднего листочка,

длина боба, масса боба, продуктив-

ность семян с растения, длина периодов

всходы-налив бобов и начало созрева-

ния (рис. 3). Коэффициент

внутриклассовой корреляции (η2%) этих

признаков соответственно составил:

46,3; 27,6; 49,7; 50, 8; 40,0; 30,1; 34,4;

56,7 %. 

Параметры признаков длина расте-

ния, среднего междоузлия и цветоно-

са; диаметр стебля; ширина среднего

листочка и боба; число бобов на цве-

тоносе; число семян в бобе; масса

1000 семян; продуктивность и уро-

жайность зеленых бобов («лопаток»),

устойчивость к болезням значительно

варьировали внутри каждой группы.

Т.е. сорта в пределах различных

периодов селекции по показателям

вышеперечисленных признаков были

неоднородны, и по границам их варь-

ирования невозможно охарактеризо-

вать ни одну из групп.

Сравнительное изучение длины

фаз вегетации показало, что наибо-

лее коротким периодом от всходов до

налива бобов характеризуются сорта

селекции 1950-1980 годов (рис. 3).

Кроме того, они отличались от сортов

других групп менее крупными листь-

ями и бобами, средней продуктив-

ностью семян. Современные сорта и

образцы 1920-х годов имеют более

длительный период до наступления

Рис. 2. Сумма активных температур и количество осадков, выпавших за вегета-
ционный период в 2012-2015 годов (по данным http://www.atlas-
yakutia.ru/weather/climate_russia-III_agro.html, http://www.pogodaiklimat.ru/)
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технической спелости бобов, выде-

ляются большей длиной листьев и

бобов. Следует отметить, что бобы с

наибольшей массой и длиной были у

современных китайских сортов. По

семенной продуктивности наблюда-

лась обратная тенденция – ее сниже-

ние от стародавних сортов к совре-

менным. По-видимому, в 1950-1980

годах создавались скороспелые

сорта, что в свою очередь привело к

некоторому снижению показателей

массы бобов и продуктивности семян.

В настоящее время большее внима-

ние уделяется селекции длинноплод-

ных сортов вигны. Однако, увеличе-

ние продуктивности зеленых бобов,

за счет удлинения бобов ведет к еще

большему снижению семенной про-

дуктивности. 

Для выявления закономерностей

изменчивости и структуры связей

комплекса хозяйственно ценных при-

знаков у сортов вигны разных перио-

дов селекции был проведен фактор-

ный анализ (по методу главных ком-

понент). Компонентный анализ

выявил 3 фактора, определяющих

48% общей дисперсии признаков. В

первый (F1-27% дисперсии) из них

входили: длина листа, листочка и

боба, масса боба, ширина листочка,

высота растения и длина междоузлия,

ширина боба, и в отрицательной

связи с вышеуказанными признаками

–  продуктивность семян и длитель-

ность периода посев-созревание.

Анализ признаков первого фактора

показал, что чем крупнее листья на

растение, тем более длинные и широ-

кие бобы оно формируют. Длина глав-

ного стебля растения зависит от раз-

меров междоузлия. Семенная продук-

тивность наиболее высока у поздне-

спелых образцов. Этот фактор можно

интерпретировать, как фактор спо-

собности растений к росту в длину. Во

втором факторе (F2-13% дисперсии)

с положительной корреляцией сгруп-

пировались диаметр стебля, число

ветвей на растение, длина черешка,

BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS

Признак Период селекции, годы

1922-1929 1956-1989 2010-2015

Среднее Min-max Среднее Min-max Среднее Min-max

Высота растения, м 2,5 1,7-3,4 2,3 1,5-3,2 2,6 0,6-3,5

Число ветвей 1,8 1-3 1,4 0-3 1,0 0-3

Высота прикрепления первого боба, см 15,9 11-26 13,5 11-18 14,2 8-30

Длина среднего междоузлия, см 15,7 10-21 15,5 12-21 18,1 5,5-26,5

Диаметр стебля, см 0,9 0,6-1,3 0,8 0,6-1,0 1,0 0,7-2,0

Длина среднего листа, см 17,5 15-21 15,4 13-17 18,9 14-24

Ширина среднего листа, см 19,9 12-27 18,4 15-22 23,0 17-31

Длина листочка, см 12,7 8-16 11,4 10-14 14,5 10-19

Ширина листочка, см 7,9 5-12 6,8 6-8 8,1 5-12

Длина черешка, см 10,3 6-15 8,5 6-11,5 10,5 7-17

Длина цветоноса, см 25,6 9-46 18,7 3-30 18,7 4-35

Длина боба, см 40,6 26-65 36,8 23-62 60,0 45-92

Ширина боба, см 1,0 0,8-1,2 0,9 0,8-1,1 1,0 0,8-1,7

Число бобов на цветоносе 2,1 1,5-4,0 1,9 1,5-2,5 2,1 1,5-4,0

Масса боба, г 15,0 7-26 12,6 9,7-19,0 32,0 15-67

Число семян в бобе 17,6 13-23 16,8 14-19 18,8 14-32

Продуктивность семян, г/м2 306,8 78-550 272,9 70-815 114,0 85-225

Масса 1000 семян, г 132,9 100-160 129,1 100-160 160,0 150-160

Период всходы-цветение, сутки 52,2 44-61 50,3 38-61 49,0 38-54

Период всходы-налив бобов, сутки 80,4 68-91 55,2 54-67 71,7 68-75

Период всходы-начало созревания, сутки 87,5 81-91 84,3 78-91 86,3 83-89

Продуктивность семян, балл 6,5 5-8 5,9 5-7 5,6 5-9

1. Изменчивость морфологических и хозяйственно ценных признаков 
овощной вигны разных периодов селекции
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цветоноса и боба, ширина листочка

и в отрицательной корреляции к ним

число семян в бобе. Ведущими при-

знаками в факторе, т.е. наиболее

сильно влияющими на согласован-

ные изменения остальных признаков

были диаметр стебля и число ветвей

на растение. Изучение группы при-

знаков второго фактора выявило,

что наибольшее число ветвей разви-

вается у сортов с большим диамет-

ром главного побега. С увеличением

длины боба число семян в нем

уменьшается. Следует отметить, что

признак длина боба оказался транс-

грессивным и был взаимосвязан, как

с первым, так и со вторым факто-

ром, т.е. зависел от согласованной

изменчивости нескольких групп

скоррелированных признаков. В

третьем факторе (F3 – 8% диспер-

сии) объединились с положительной

взаимосвязью признаки окраски

цветков, стебля, черешков листьев,

цветоносов, бобов. Также эти при-

знаки были связаны невысокой, но

значимой отрицательной корреля-

цией с семенной продуктивностью.

Однако, основная часть изменчиво-

сти признаков этого фактора была

обусловлена интенсивностью про-

явления антоциана на растение.

Рассматривая распределение

изученных образцов в системе двух

первых факторов, можно заметить,

что образцы со сходными признака-

ми располагаются рядом (рис. 4).

Довольно компактную группу обра-

зовали сорта 1950-80 годов селек-

ции. На графике они заняли область,

характеризующуюся коротким

периодом до налива бобов, неболь-

шими размерами листьев и листоч-

ков, узкими бобами, не превышаю-

щими в длину 23-60 см бобами,

средними показателями: по числу

ветвей на растение, длине и диамет-

ру главного побега, массы боба и

относительно высокой продуктивно-

сти семян. 

Большинство сортов современ-

ной селекции расположились слева

в зоне высокорослых растений с

Рис. 3. Изменчивость морфологических и хозяйственно ценных признаков у
сортов разных периодов селекции

Рис. 4. Распределение образцов в пространстве первых двух факторов.
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длинными листьями и листочками,

с широкими и длинными бобами

(45-92 см), невысокой продуктив-

ностью семян. Максимальные

длина растения (3,5 м) и диаметр

стебля (2,0 см) были у сорта Yin

Jang Yi Hao (Китай), бобы длиной

92 см с массой 67,0 г наблюдались

у сорта Yu Yan San Chi Lv (Китай).

Исключение составил один обра-

зец из Китая (сорт Si Ji Hong) – ско-

роспелый, относительно низкорос-

лый (до 85 см), с кустовой формой

растения (на графике он находится

среди образцов 1950-80 годов

селекции). Наиболее разнообраз-

ны современные сорта были по

второму фактору (Factor 2), т.е. по

признакам: число ветвей на расте-

ние, диаметр стебля, ширина

листочка, число семян в бобе. На

рисунке они распределились в

верхней и нижней части вдоль оси

второго фактора. 

Сорта селекции 1920-х годов

оказались рассеянными по всему

пространству графика, т.е. по

своим морфологическим и хозяй-

ственно ценным признакам они ока-

зались самыми разнообразными.

Причем ряд образцов был близок к

группе образцов селекции 1960-80-

х годов, ряд – к современным сор-

там. По всей видимости, многие из

них были использованы при созда-

нии сортов последующих периодов.

Образцы этого периода селекции

гетерогенны, среди них встречают-

ся формы с уникальными сочета-

ниями признаков. Среди старо-

местных сортов можно найти образ-

цы: с повышенной ветвистостью (к-

291, к-642, к-797, к-864 из Китая); с

высоким прикреплением нижних

бобов (более 20 см) – к-141, к-450

из Китая и к-42 из США; с оптималь-

ным сочетанием среднеспелости

(47-54 суток до технической спело-

сти бобов), средней длиной бобов

(боб около 40 см) и высокой ста-

бильной семенной продуктивности

350-500 г/м2 – к-192, к-413, к-632,

к-642 из Китая, длинноплодности

(к-42, к-141) и др. 

Анализируя данные, можно заме-

тить, что среди сортов, созданных в

разные периоды селекции, суще-

ствуют генотипы, представляющие

интерес для селекционеров и

растениеводов. Значение того или

иного сорта определяется целями

возделывания. Как источники цен-

ных хозяйственных признаков и

экзотических форм для селекции

самыми привлекательными являют-

ся староместные сорта 1920 годов.

Сорта 1950-1960 годов (среднеспе-

лые, имеющие более менее одно-

временный налив бобов и созрева-

ние семян, неплохие показатели

продуктивности, узкие бобы сред-

ней длины (около 40 см) лучше

BREEDING AND SEED PRODUCTION OF AGRICULTURAL CROPS

Рис. 5. Сорт Zi San Chi Рис. 6. Бобы в стадии технической спелост
у сорта Zi San Chi
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выращивать, когда требуется сбор

урожая в небольшой временной про-

межуток. Например, при заготовке

спаржевых бобов для хранения в

замороженном виде, для консерви-

рования. В нашем изучении самыми

скороспелыми из них были к-818 и к-

797 из Китая, к-1708 (сорта Tan Kim,

Вьетнам), длина периода до техни-

ческой спелости бобов у них варь-

ировала от 42-54 суток. Данные

сорта характеризовались также

хорошими показателями по продук-

тивности семян, которая находилась

в пределах 250-333 г/м2 (к-818),

170-399 г/м2 (к-1708), 177-385 г/м2

(к-797). 

Для получения длинноплодных

овощных бобов в течение всего

вегетационного периода (начиная с

августа и до начала октября) стоит

остановить свой выбор на совре-

менных китайских сортах. Лучшими

из них по комплексу признаков

являются сорта Yin Jiang Yi Hao, Zi

San Chi. Сорт Yin Jiang Yi Hao форми-

рует светло-зеленые бобы длиной

44-57 см, шириной 1,6-1,8 см, с мас-

сой 10 бобов в стадии технической

спелости до 250 г. Сорт Zi San Chi

имеет темно-вишневые, блестящие

бобы длиной 48-57 см, шириной 0,9-

1,2 см, с массой 10 бобов до 350 г

(рис. 5, 6). Для производителей, не

имеющих возможностей выращи-

вать культуру на шпалерах, кольях и

других технических приспособле-

ниях для поддержания растений,

можно рекомендовать среднеспе-

лый кустовой сорт Si Ji Hong. Этот

сорт имеет среднюю продуктив-

ность, бобы длиной от 18 до 29 см,

массу 10 бобов 130 г. Как источники

длинноплодности и продуктивности

овощных бобов наиболее ценными

являются сорта: Yu Yan San Chi Lv

(масса 10 бобов до 670 г, длина боба

до 92 см), Xue Long Yi Hao (масса 10

бобов до 470 г, длина боба до 63 см)

(рис. 7, 8), Zao Chun (масса 10 бобов

до 435 г, длина боба до 83 см), Xin

Jang (масса 10 бобов до 350 г, длина

боба до 90 см), Zi San Chi (масса 10

бобов до 250 г, длина боба до 82

см). Как источник раннеспелости,

длинноплодности и продуктивности

Zao Chun Jiang Dou (масса 10 бобов

до 320 г, длина боба до 80 см).

Обсуждение и выводы

Изучение морфологических и

хозяйственно ценных признаков и их

статистическая обработка при помо-

щи дисперсионного и факторного

анализов выявили сложные взаимо-

связи между элементами продуктив-

ности зеленых бобов и семян.

Результаты этого исследования

показали невозможность сочетания

в одном генотипе максимальных

показателей по длине боба и семен-

ной продуктивности. При увеличе-

нии длины боба происходит есте-

ственное перераспределение пла-

стических веществ между створками

Рис.7. Сорт Xue Long Yi Hao Рис.8. Бобы в стадии технической спелости
у сорта Xue Long Yi Hao
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бобов и семенами. Оно протекает не

в пользу последних и ведет к уве-

личению числа несформированных

семян. Аналогичная картина (отри-

цательная корреляция) наблюдается

и между признаками число бобов на

растении и масса боба (длина и

ширина боба). Увеличение массы

одного боба ведет к снижению числа

бобов и семян на растении.

Продуктивность зеленых бобов у

разных образцов зависит от различ-

ных морфобиологических призна-

ков. Для сортов 1950-80-х годов

селекции характерна корреляция

между продуктивностью семян и

зеленых бобов, поэтому критерием

отбора по продуктивности может

служить признак число бобов на

растении. Для современных сортов

ключевыми при отборе по урожайно-

сти зеленых бобов являются призна-

ки длина и ширина боба, длитель-

ность вегетационного периода.

Значимые корреляции у сортов этой

группы были обнаружены между

признаками длина боба, длина и

ширина листьев и листочков, междо-

узлия и растения. По-видимому,

селекцию по признаку продуктив-

ность зеленых бобов нужно вести в

двух направлениях: либо на повыше-

ние числа бобов на растении, либо

на увеличение массы боба (длина и

ширина боба). Выбор направления

будет определяться требованиями

потребителей. Сорта последних лет

селекции (Yin Jiang Yi Hao, Zi San Chi,

Zi San Chi, Yu Yan San Chi Lv, Xue

Long Yi Hao, Zao Chun, Xin Jang, Zao

Chun Jiang Dou) привлекают к себе

необычной формой плодов (длинно-

плодностью) и возможностью дли-

тельного получения свежей продук-

ции (зеленых бобов) с июля по

октябрь. Они, несомненно, будут

пользоваться популярностью у фер-

меров и дачников. Для более круп-

ных производителей, выращиваю-

щих продукцию для консервирова-

ния и заморозки, окажутся интерес-

ными сорта середины прошлого

века (к-818 и к-797 из Китая, сорт

Tan Kim из Вьетнама). Так как для

них характерны оптимальное соче-

тание продуктивности бобов и

семян, среднеспелость, узкие бобы

длиной до 40 см и относительно

дружное созревание. Староместные

сорта, обладающие огромным гене-

тическим разнообразием, как источ-

ники ценных признаков найдут свое

применение в селекционных про-

граммах, при создании новых сор-

тов.

Таким образом, столетняя селек-

ционная работа по повышению про-

дуктивности спаржевой вигны при-

вела к выраженным генетическим

изменениям у сортов разных вре-

менных периодов. Сорта 1950-1980-

х годов выделяются сбалансирован-

ностью числа бобов на растении и

семенной продуктивности, относи-

тельно дружным созреванием и ран-

неспелостью. Современные сорта

по урожайности плодов и длинно-

плодности, длительности периода

сбора плодов существенно превы-

шают образцы предшествующих лет

селекции. 
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Summary
Varieties of Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis (L.) Verdc. draw breeders’ attention
due to their valuable properties, form variation,
particularly, among long asparagus beans. The cli-
matic condition of South Far-East is favorable for
the cultivation of cowpea. Introduction of the
species expands the range of cultivated crops in
the region. The aim of the study was to compara-
tively investigate the modern and local old acces-
sions of cowpea in the field condition of Primoriye
and also to select accessions studied suitable for
cultivation in this region. Field experiments were
carried out at Far-Eastern Experimental Station
(VIR), Vladivostok in 2012-2015. Forty accessions
of different breeding periods of time from VIR plant
collection were assessed. Local varieties included
into collection in 1920-1930, varieties selected in
1950-1980 and modern varieties developed after
2010 were significantly different by the morphome-
tric characteristics such as length and width of leaf,
bean length and weight, seed productivity per
plant, period duration – from shoots to bean-filling
and from shoots to bean-ripening. The productivity
of green beans depended on different morphobio-
logical traits. For varieties bred in 1950-1980, the
correlation between seed and green bean produc-
tivity and the number of beans was observed. The
yield of green beans was connected with bean
length and width and the duration of vegetative
period in modern varieties. The varieties bred in
1950-1980 were distinguished by their simultane-
ous maturation and early ripening, along with the
balanced number of pods per plant and seed pro-
ductivity. Modern varieties essentially exceeded
the previously bred cultivars in pod length, yield
capacity and duration of harvesting period. Local
old varieties were distinguished by broad genetic
variation, and were very important as a source of
valuable traits. As a result of the study the varieties
suitable for cultivation in Primoriye region have
been identified to meet all customers’ require-
ments. For small production and farming ‘Yin Jiang
Yi Hao’, ‘Zi San Chi’, ‘Zi San Chi’, ‘Yu Yan San Chi
Lv’, ‘Xue Long Yi Hao’, ‘Zao Chun’, ‘Xin Jang’, ‘Zao
Chun Jiang Dou’ were recommended, while the
accessions ‘k-818’ and ‘k-797’ from China, ‘s. Tan
Kim’ from Vietnam were regarded for industrial
proposes: cannery and deep freezing.    

Key words: long-podded cowpea, Vigna unguicu-
lata subsp. Sesquipedalis (L.) Verdc., collection,
variability of economically valuable traits, breed-
ing, initial breeding material, introduction
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