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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В современных условиях селекция и семеновод-

ство являются основными, наиболее существенными, составляющими инно-

вационного развития растениеводства. Особо отмечается значительный вклад 

селекции (до 70%) в увеличение урожайности важнейших сельскохозяй-

ственных культур (Лачуга Ю.Ф., 2015). 

В частности, повышение эффективности отрасли рисоводства в России 

и в Краснодарском крае проводится путем внедрения в производство новых 

достижений селекции: высокопродуктивных сортов с превосходными потре-

бительскими качествами. В решении этой проблемы главная задача отведена 

семеноводству: массовое производство семян при сохранении их сортовых 

особенностей, сочетающихся с высокими посевными качествами (Малышева 

Н.Н., 2016). Важное значение при этом имеет первичное семеноводство но-

вых сортов, особенно созданных с применением методов ступенчатой или 

межподвидовой гибридизации. Существенное значение имеет усовершен-

ствование технологии получения оригинальных семян новых сортов на этапе 

конкурсного испытания (КСИ) и после передачи их на государственное ис-

пытание (ГСИ), проведение ускоренного их размножения с целью увеличе-

ния объема производства семян. 

В первые годы возделывания новые сорта проявляют максимальный 

потенциал урожайности. Только через систему семеноводства возможна реа-

лизация преимуществ вновь созданных сортов (Ефремова В.В., Самелик Е.Г., 

2015). Главная задача селекции и семеноводства на современном этапе – это 

увеличение адаптивного потенциала за счет генетически разнообразных сор-

тов. Внедрение этой задачи заключается в создании новых сортов с разными 

сроками вегетации, различными типами развития, фотопериодической реак-

ции, их адресного использования, быстрой сортосменой, правильной сорто-

вой политики (Моисеев В.В., 2007). 
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Семена новых высокопродуктивных сортов с отличным качеством зер-

на являются гарантией получения стабильных урожаев любой культуры, и, в 

том числе риса, для сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Самым низко затратным и эффективным фактором стабилизации и по-

вышения объемов производства зерна и увеличение его качества, остается 

новый сорт. Повысить эффективность использования его генетического по-

тенциала можно через улучшение организации семеноводства и совершен-

ствование технологии возделывания. Повышению валовых сборов продукции 

растениеводства способствует использование высококачественных семян и 

более продуктивных сортов (Храмцов И.Ф. и др., 2014).  

Сортосмена в Краснодарском крае в последние годы ведется высокими 

темпами по многим культурам, в том числе и в отрасли рисоводства. Еже-

годно передаются на Государственное испытание селекционерами ФНЦ риса 

4-5 новых сортов с улучшенными характеристиками. По результатам испы-

таний в Госреестр вносят 2-3 из них. Продолжением селекционной работы с 

сортом является первичное семеноводство. Особенно оно актуально для но-

вых сортов, уже переданных на Госиспытание, или готовящихся к передаче 

(Каталог сортов риса и …, 2015; 2016; 2018; Малышева Н.Н., Пищенко Д.А., 

2016).  

Учитывая необходимость расширения ассортимента сортов риса для 

потребительского рынка, сокращения срока создания сортов и приведения их 

в гомозиготное состояние, повышения требований к качеству семенного ма-

териала и сокращения периода размножения новых и перспективных сортов 

риса, тема настоящих исследований является актуальной, а полученные ре-

зультаты имеют научное и практическое значение. 

Степень разработанности темы. Работа основывается на достигнутых 

результатах теоретических и научно-практических исследований в области 

селекции и первичного семеноводства новых сортов риса и других культур: 

Н.И. Вавилова, Г.В. Гуляева, А.П. Сметанина, В.А Дзюбы, А.И. Апрода, Е. П. 

Алешина, В.С. Ковалева, Г.Л. Зеленского, В.Н. Шиловского, Н.В. Остапенко, 
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Е.Г. Кизиловой, В.М. Шевцова, П.И. Костылева, С.Г. Бородина, А.А. Децы-

ны, А.Н. Зинника, Д.А. Пищенко и др.  

Т.И. Фирсова (2009), цитируя в своих работах академика Н.И. Вавилова 

(1935), отмечала, что в характере наследственной изменчивости сортов важ-

ную роль играет первичное семеноводство самоопыляющихся культур.  

А.И. Апрод (1982-1), Е.П. Алешин и Н.Е. Алешин (1993) отмечали, что 

в сортах в результате возделывания в течение длительного времени замечено 

разделение на три-четыре семьи, устранить которое можно только в первич-

ном семеноводстве.  

Г.Л. Зеленским (2013-1; 2015), С.Г. Бородиным (2013) и А.А. Децыной 

(2011; 2013) был сделан вывод, что сорт может терять устойчивость к преж-

ним расам по мере появления новых рас возбудителей. 

При потере устойчивости (даже частично) сорт поражается грибковы-

ми заболеваниями. При этом он ухудшается, изменяется, превращается в 

пеструю популяцию, представленную устойчивыми и неустойчивыми к бо-

лезни растениями и перестает быть однородным. Сорт постепенно теряет 

своё первоначальное состояние.  

Выходом из такой сложной ситуации может быть только правильное 

ведение первичного и общего семеноводства. Оно позволит сохранить по-

севные качества семян и поддерживать их высокие сортовые особенности 

(Игольникова Л.В., Игольников С.А., 2017). 

А.П. Сметаниным (1983), В.С. Ковалевым (1984), В.М. Шевцовым 

(2008; 2010), П.И. Костылевым (2016) и другими селекционерами установле-

но, что реализация преимуществ новых созданных сортов должна осуществ-

ляться только через систему первичного семеноводства. При этом большое 

значение придается отбору оригинальных растений.  

Д.В. Ульянов (2003) и Д.А. Пищенко (2014; 2016) в материалах своих 

исследований отмечали, что основная задача на всех этапах семеноводческой 

работы – достижение высокого качества семян новых сортов для их быстрого 

внедрения в производство, при поддержании их признаков и свойств. 
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В работах Н.В. Остапенко и др. (2002; 2015-1; 2015-2; 2015-3; 2017-1) 

приводятся обоснованные аргументы о целесообразности на этапе 

конкурсного сортоиспытания проводить посемейный отбор с целью 

улучшения биологических, агрономических, иммунологических 

характеристик, а также учитывать стабильность значений признаков качества 

зерна и крупы у новых селекционных линий риса. 

В этой связи исследования в области семеноводства новых сортов риса 

необходимы, поскольку особенности каждого из них предполагают поиск 

индивидуальных путей решения в вопросах их поддержания в генетической 

чистоте. Исследования по разработке современных подходов при 

семеноводстве новых сортов риса имеют непрерывный характер наряду с 

селекционным процессом. 

В работе мы использовали существующие методы и оценки изучения в 

процессе селекции и семеноводства риса, дополнив их своими разработками 

в связи с особенностями новых сортов. 

Цель исследований – разработка элементов схемы первичного семе-

новодства новых сортов риса на этапе конкурсного испытания (КСИ) и оп-

тимизация семеноводческого процесса после передачи их на ГСИ для повы-

шения генетической чистоты и качества посевного материала и получения 

оригинальных семян. 

Задачи исследований. 

1. Установить особенности первичного семеноводства на примере 

морфологически разнотипных сортов: длиннозерного Шарм, крупнозерного 

Анаит и среднезерного Ласточка;  

2. Выявить причины разнородности популяции у трех сортов риса по 

технологическим признакам зерна и по морфологическим характеристикам 

метелки, листьев и растения на этапах семеноводства; а также у сортов Шарм 

и Ласточка по признаку «остистость»; 

3. Провести лабораторные анализы по изучению вариабельности ли-

нейных размеров зерновки посемейно; 
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4. Провести на всех этапах семеноводства посемейную оценку сортов 

риса на устойчивость к пирикуляриозу; 

5. Изучить посемейно технологические характеристики крупы и зерна; 

6. Выяснить комплекс хозяйственно-ценных и биологических призна-

ков, позволяющих оценить и отобрать оригинальные семьи сортов; 

7. Определить направления и этапы оценки линий при первичном се-

меноводстве сортов.  

Научная новизна работы. Впервые предлагается в процессе семено-

водства для достижения гомозиготности новых сортов риса с высокими по-

требительскими качествами, наряду с оценкой морфологических признаков и 

биологических  свойств, проводить посемейный технологический анализ 

зерна и крупы, а так же изучать их семьи на устойчивость к пирикуляриозу 

на провокационном фоне. 

Впервые научно обосновано появление остистости у безостых сортов 

риса и описаны примеры разнокачественности и перекрестного опыления. 

Предложено включить в методику первичного семеноводства сортов 

риса на этапах КСИ и П-1 браковку по показателям линейных размеров зер-

новки. 

Новые подходы в семеноводстве на этапе КСИ позволяют выявить ста-

бильные линии риса по морфологическим и иммунологическим характери-

стикам, агрономически-ценным признакам и технологическому качеству зер-

на и крупы. 

Убедительно показано, что первичное семеноводство является продол-

жением селекционного процесса.  

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Первичное семеноводство новых сортов рекомендовано проводить с 

индивидуальным подходом к каждому сорту. Необходимо обозначить про-

блему, выделить признак, нуждающийся в исправлении. Используя при этом 

различные уровни изучения признаков: биометрические, линейные размеры 

зерновки, технологические: качество зерна и крупы, морфологические. Для 
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особо ценных, но долгое время расщепляющихся сортов по отдельным при-

знакам, использовать повторные пересевы в питомниках П-1 и П-2.  

Методология и методы исследований. Методология данного иссле-

дования основывается на опыте отечественных и иностранных ученых в об-

ласти селекции и семеноводства по целому ряду культур. При разработке, 

планировании и проведении исследований использовали различные источни-

ки информации: научные статьи, монографии, диссертации и другие матери-

алы. Автор поставил задачу изучить небольшие вопросы, касающиеся пер-

вичного семеноводства риса, которые являются частью огромного направле-

ния работы с сельскохозяйственными растениями.  

На примере разнотипных по морфологии сортов риса предлагается из-

менить методологию первичного семеноводства, начиная с конкурсного ис-

пытания и продолжая после включения сорта в ГосРеестр. 

Диссертационная работа носит методический характер и может быть 

использована специалистами-практиками при семеноводстве морфологиче-

ски различных сортов риса с типом зерновки: длиннозерных, крупнозерных и 

среднезерных. Составленный автором литературный обзор собрал мнение 

многих ученых в области первичного семеноводства, обозначил проблемы и 

поднял не решенные на данном этапе задачи. 

Исследования проводили в условиях полевых и лабораторных опытов. 

Наблюдения и измерения осуществляли, согласно общепринятым методикам 

для культуры. 

Полученные экспериментальные данные были обработаны на ПК с по-

мощью традиционных методов биометрической статистики с использовани-

ем пакета статистического анализа «Statistica 6.0» и «EXCEL». 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Причины массового появления у сортов Шарм и Ласточка не свой-

ственного им признака «ости и зачатки остей на зерновках», закрепившегося 

в потомстве;  
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2. Сорта риса имеют присущие каждому особенности, которые необходи-

мо учитывать при отборе оригинальных растений.  

3. Посемейные технологические характеристики качества зерна и крупы и 

оценка устойчивости к пирикуляриозу на провокационном фоне позволили 

определить комплекс признаков, необходимых для выделения оригинальных 

семей и при этом улучшить качество крупы. 

Степень достоверности подтверждается достаточным объёмом изу-

ченного селекционного материала и полученными результатами в полевых и 

лабораторных условиях, личным непосредственным участием автора в про-

ведении экспериментов, тщательностью и точностью измерения количе-

ственных признаков анализируемых растений, статистическим анализом 

большого массива данных, полученных путем фенологических наблюдений, 

биометрических измерений и лабораторных анализов.  

Апробация. Основные положения диссертационной работы были до-

ложены на заседаниях методической комиссии ученого совета ФГБНУ «ФНЦ 

риса» (Краснодар, 2016-2019 гг.), а также на научно-практических конферен-

циях: 

Научно-образовательной конференции молодых учёных. ФГБНУ 

«ВНИИБЗР», 2015. 

Международной научно-практической конференции «Пути повышения 

конкурентоспособности отечественных сортов, семян, посадочного материа-

ла и технологий на мировом рынке», Ялта, сентябрь, 2015. 

XI международном симпозиуме «Новые и нетрадиционные растения и 

перспективы их использования», Пущино, 2015. 

Международной научной конференции «Достижения и перспективы 

развития селекции и возделывания риса в странах с умеренным климатом». 

Краснодар, 2015. 

Международном саммите молодых ученых. Краснодар, 2016. 
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Международной научно-практической конференции «Научное обеспе-

чение производства сельскохозяйственных культур в современных услови-

ях». Краснодар, 2016. 

Международной научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов, посвященной 130-летию со дня рождения А. П. Шехурдина 

«Современные технологии в сельскохозяйственной науке и производстве». 

Саратов, 2016. 

XI международной научно-практической конференции «WorldScience: 

Problems and innovations». Пенза, 2017. 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные про-

блемы АПК и перспективы развития». Майкоп, 2017. 

8-th International Conference “Social Science and Humanity” by SCIEURO 

in London, 23-29 March 2018. 

17-ой Международной научной конференции «The priorities of the world 

science: experiments and scientific debate». NorthCharleston, SC, США, 2018. 

I международной научно-практической конференции молодых ученых 

и аспирантов «Научное обеспечение инновационных технологий производ-

ства и хранения сельскохозяйственной и пищевой продукции». Краснодар, 

ФГБНУ ВНИИТТИ, 2018. 

III международном научно-практическом конкурсе «Эксперт года 

2018». Пенза, 2018. 

Международной научно-практической конференции с элементами 

школы молодых ученых «Приоритетные направления научного обеспечения 

отраслей агропромышленного комплекса России и стран СНГ». Краснодар, 

ФГБНУ «ВНИИ риса», 2018. 

IV Annual International scientific conference «Fundamental and applied sci-

ences: the main results of 2018». Санкт-Петербург, 2018. 

International Scientific and Practical Conference «Fundamental and applied 

scientific research». Berlin, Germany, 2019. 
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International Scientific Conference «AGRITECH-2019: Agribusiness, Envi-

ronmental Engineering and Biotechnologies». Krasnoyarsk, 2019. 

IVМеждународной научной конференции «Современное состояние, 

проблемы и перспективы развития аграрной науки». Симферополь, 2019. 

Научно-практической конференции молодых ученых «Инновационные 

технологии отечественной селекции и семеноводства». Краснодар, 2019. 

The Fifth Technological Order: Prospects for the Development and Modern-

ization of the Russian Agro-Industrial Sector TFTS. Omsk, 2019.Topical Problems 

of Green Architecture, Civil and Environmental Engineering, TPACEE 2019. 

Moscow. E3S Web of Conferences. 

Публикации. По материалам диссертации было опубликовано25 науч-

ных статей, в том числе 4 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и 6 – в 

Scоpus и Web of Science. Кроме того, опыт селекционной и семеноводческой 

работы диссертанта подтверждается наличием 9 патентов и 8 авторских сви-

детельств на новые сорта риса. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, обзора 

литературы, описания объектов, условий, методики проведения эксперимен-

тов, результатов исследований, выводов, предложений производству и селек-

ционной практике, списка литературных источников, включающем 213 

наименований, 15из которых на иностранных языках, и 5 приложений. Дис-

сертация изложена на 200 страницах, содержит 28 таблиц и17 рисунков. 

Личный вклад автора. Диссертационная работа выполнена лично ав-

тором. Осуществлено непосредственное его участие в проведении научных 

экспериментов, самостоятельном составлении схемы опыта, получении ис-

ходных данных, подготовке семенного материала к посеву, проведении по-

севных, агротехнических и уборочных работ, осуществлении биометрическо-

го анализа, статистической оценке полученных результатов, апробации, под-

готовке публикаций по результатам выполненной работы и написании дис-

сертации.  
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1. Первичное семеноводство. Проблемы и пути их решения 

(обзор литературы) 

1.1 Первичное семеноводство риса и других культур 

 

По потреблению человечеством в пищу рис (среди всех сельскохозяй-

ственных культур) стоит на первом месте, потому что 95 % выращиваемого 

риса используется для питания, а у пшеницы – только 75%. Рис занимает по-

сле пшеницы 2 место по засеваемым площадям и по валовым сборам. (Ма-

лышева Н.Н., Пищенко Д.А., 2016; Умирзаков С.И., Байманов Ж.Н., 2016). 

В России рис высевается на площади порядка 182-207 тыс. га со сред-

ним значением за последние 10 лет 196,53 тыс. га. Объем производства зерна 

риса составляет в среднем 1054,85 тыс. тонн. Максимальное количество было 

убрано в 2020 году – 1141,8 тыс. тонн, а в 2013 году – 935 тыс. тонн (меньше 

всего). 

Урожайность риса среднегодовая в России в 1991-2000 гг. едва доходи-

ла до 29,0 ц/га, в 2001-2010 гг. составила 42,3 ц/га, в 2011-2020 гг. возросла 

до 54,4 ц/га. Урожайность культуры в 2020 году в Российской Федерации со-

ставила 57,9 ц/га, что является максимальным показателем за последнее де-

сятилетие, и превышает урожайность 2011 года на 7,0 ц/га. 

В Российской Федерации рис выращивают в 9 регионах. В 2020 году 

73,6 % зерна риса было произведено в Краснодарском крае; 9,8% – в Респуб-

лике Дагестан; 6,6% – в Ростовской области; 4,4 % – в Республике Адыгея; 

1,9% – в Астраханской области; 1,8% – в Приморском крае; в Чеченской Рес-

публике – 1,0 %, в Республике Калмыкия – 0,8%, в Еврейской АО – 0,03% 

(Информация о социально-экономическом положении России, 2020). 

В Краснодарском крае общая площадь рисовой оросительной системы 

составляет 234,4 тыс. га. Рис ежегодно высевают на площади 120-135 тыс. га 

при насыщении севооборота около 60 %. Регион является основным в 

Российской Федерации по возделыванию культуры (Малышева Н.Н., 

Пищенко Д.А., 2016). 
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На Кубани за последние годы валовой сбор риса увеличился на 

16,5тыс. тонн, а урожайность выросла на 5,3 ц/га. В зачетном весе 

урожайность достигла 60,0 ц/ га и 70,0 ц/га в бункерном весе. Это является 

уровнем европейских рисопроизводящих стран (Малышева Н.Н. и др., 2017). 

В 2020 году в 

Краснодарском крае рис выращивался на площади 126,6 тыс. га. Объем 

производства зерна составил 840,1 тыс. тонн (зачетный вес) при рекордной за 

всю историю рисоводства на Кубани урожайности 66,3 ц/га (таблица 1) 

(Краснодарский край в цифрах, 2020 год) 

Таблица 1 – Основные показатели рисосеяния в разрезе районов 

Краснодарского края по итогам уборки в 2020 г. 

Район 

Площадь ри-

сово-

оросительных 

систем 

(РОС), га 

Площадь 

сева, га 

% се-

ва ри-

са от 

РОС 

Валовый 

сбор, 

тонн 

Урожайность, 

ц/га 

2020 г. 

в % к 

2019 г. 

г. Краснодар 1098 356 32,42 21849 61,4 86,3 

Абинский 26534 12779 48,16 838635 66,4 127,1 

Калининский 24973 12630 50,57 896173 71,0 102,6 

Красноармейский 81098 45223 55,76 2906877 64,0 102,7 

Крымский 4662 2424 51,99 179486 74,0 122,1 

Северский 8467 2900 34,25 189677 65,4 107,9 

Славянский 74617 46421 62,21 3181088 68,5 99,7 

Темрюкский 12936 3904 30,2 187254 48,0 123,2 

Всего 234385 126637 54,03 8401039 66,3 – 

 

Рисоводство является развивающейся отраслью сельского хозяйства 

России и Краснодарского края. Повышается рентабельность возделывания 

культуры. Ученые и производственники считают, что внедрение новых 

сортов риса со стабильной урожайностью и отличными потребительскими 

качествами – это основа увеличения эффективности отрасли. В этом вопросе 

значимая роль принадлежит семеноводству (Харитонов Е.М., Туманьян Н.Г., 

2010). 

Семеноводство занимается мероприятиями, которые направлены на 

получение семян сортов риса высоких посевных кондиций в необходимом 
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для края объёме, сохранение их сортовых качеств, безопасное хранение се-

менного материала и контроль его качества  (Малышева Н.Н., Пищенко Д.А., 

2016). 

Замечено, что новые сорта самую высокую продуктивность способны 

формировать в начале их внедрения в производство. В начале периода их 

возделывания проявляется максимальный урожайный потенциал, так как 

отрицательные признаки, возникающие и накапливающиеся в процессе 

репродукции, еще не достигают максимальных величин (Коблянский А.С., 

2019).  

Если сортосмена проводится вовремя и быстро, это является очень 

важным фактором полной реализации генетического потенциала 

продуктивности культуры. Назначение системы семеноводства – в 

реализации преимуществ вновь созданных сортов (Романенко А.А. и др., 

2005; Шевцов В.М., Малюга Н.Г., 2008; Ерешко А.С., Шикина Л.В., 2010; 

Шевцов В.М., Малюга Н.Г. и др., 2010; Васюков П.П., Цыганков В.И., 2012).  

Отмечено ведущее место селекции и семеноводства в научно 

обоснованной технологической системе возделывания сельскохозяйственных 

растений. Они способны реализовать и обеспечить наиболее мощные, 

экономически дешевые и экологически безвредные пути увеличения 

продуктивности и качества растениеводческой продукции (Трубилин И.Т., 

Шоков Н.Р. и др., 2000). 

В отрасли рисоводства Краснодарского края в последние 10-15 лет 

высокими темпами ведётся сортосмена. В производство внедряются новые 

сорта, сочетающие высокую потенциальную урожайность с устойчивостью к 

стрессовым факторам среды (Джамирзе Р.Р., 2017). Сорта создаются для 

различных технологий возделывания, с ценными потребительскими 

свойствами и улучшенным качеством зерна. 

Селекционерами ФНЦ риса ежегодно передается 4-5 сортов с улуч-

шенными характеристиками на Государственное испытание, по результатам 
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испытаний районируется 2-3 из них (Каталог сортов и …, 2015, 2016, 2018; 

Малышева Н.Н., Пищенко Д.А., 2016). 

2017-м году в Государственный Реестр селекционных достижений Рос-

сийской Федерации включены сорта риса Фаворит, Аполлон и Патриот; в 

2018-м – Яхонт, Злата, Азовский и Юбилейный 85; в 2019-м – Велес и Рапан-

2, в 2020-м – Каурис и Ленарис. На 2020-й год переданы на ГСИ перспектив-

ные по комплексу хозяйственноценных признаков новые сорта Романс, Вос-

ход, Престиж и Утёс. На 2021-й год – созданы четыре новых сорта риса: Фре-

гат (КП 44-16); Диалог (ВНИИР 10279); Полюс-5 (КСИ 53-19); Рубикон (КПу 

92-08). 

На основных площадях в 2020 году возделывали сорта Рапан, Полевик, 

Фаворит (таблица 2).  

Таблица 2 – Структура посевов риса в Краснодарском крае в 2020 году по 

сортам 

Сорт Площадь, га 
Доля в сортовом со-

ставе, % 

Рапан 31 553 24,92 

Полевик  19 083 15,07 

Фаворит 8 964 7,08 

Виктория  8 252 6,52 

Танго 7 695 6,08 

Патриот 7 243 5,72 

Хазар 5 969 4,71 

Исток  4 711  3,72 

Сонет 4 330 3,42 

Чайка 4 325 3,42 

Другие сорта 24 475 19,33 

Итого:  126 600   

 

Нельзя сбрасывать со счетов сорта, на которые уже есть патенты и ко-

торые давно и заслуженно пользуются спросом у потребителей и ценителей 

их крупы: Регул, Хазар, Аметист и др.  

В настоящее время в Государственном Реестре селекционных достиже-

ний Российской Федерации 34из 73 сортов риса, допущенных к использова-

нию, выведены селекционерами ФГБНУ «ФНЦ риса», которые занимают бо-
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лее 80 % посевных площадей культуры в стране (Каталог сортов и …, 2015; 

2016; 2018; Гос. Реестр, 2021). 

Нужно отметить, что в последние годы ускоренными темпами внедря-

ются в производство новые сорта риса: Кураж, Яхонт, Юбилейный 85, Аппо-

лон, Исток и др. (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Сортовая структура основных посевов риса в Краснодарском 

крае в 2021 году 

 

С каждым годом увеличивающаяся сортовая структура посевов позво-

лила в последние пять лет обеспечить валовое производство риса в Красно-

дарском крае более 900 тыс. тонн при рекордной урожайности более 70 ц/га. 

Все новые сорта риса отличаются не только между собой, но и по срав-

нению с лучшими районированными сортами по урожайности, типу зерна, 

морфологии, устойчивости к стрессовым факторам среды и качеству крупы 

(Алешин Е.П., Алёшин Н.Е., 1993; Храмцов И.Ф. и др., 2014). 

Можно отметить, что на данном этапе развития отрасли сельского хо-

зяйства России, к сожалению, значительное количество сортов и семенной 

продукции важнейших стратегических видов сельскохозяйственных расте-

ний ввозится из-за рубежа. Несмотря на общую негативную тенденцию, от-
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мечены определенные, и даже весьма значительные, успехи отечественной 

селекции и семеноводства. По информации из Государственного Реестра се-

лекционных достижений РФ, в 2014 г. было зарегистрировано сортов зару-

бежной селекции (в % от общего числа зарегистрированных): ячменя ярового 

– 24,3; подсолнечника – 68,4, кукурузы – 63,8; и свеклы сахарной – 57,9. При 

этом российские селекционеры занимают прочные позиции в стране по ко-

личеству высеваемых семян риса, пшеницы, ржи и овса (Лачуга Ю.Ф. и др. 

2015). 

Одной из наиболее актуальных проблем в рисоводстве является гене-

тическая устойчивость сортов к наиболее вредоносному заболеванию – пи-

рикуляриозу. На Кубани наблюдается цикличность эпифитотий указанной 

болезни с интервалом 10-12 лет (Сметанин А.П., 1983). Так, в 2013 году в 

Краснодарском крае зафиксирована вспышка пирикуляриоза метельчатой 

формы, в результате чего недобор урожая зерна составил 125 тыс. тонн (S. A. 

McAdamsat. al., 2000; Зеленский Г.Л., 2012; 2013-1; 2015). 

Пирикуляриоз – очень опасное заболевание риса. Оно известно давно и 

широко распространено. Симптомы проявления заболевания выявить не-

сложно. На листьях первые симптомы болезни проявляются в виде малень-

ких коричневых крапинок, которые превращаются позднее в типичные ром-

бовидные пятна с серым центром внутри и ярко коричневой окантовкой. При 

благополучных условиях для развития патогенна, пятна увеличиваются в 

размерах и сливаются друг с другом, так что постепенно весь лист буреет и 

высыхает (Suzuki, H., 1975; Bonman J.M., 1992; Алёшин Е.П., Алешин Н.Е., 

1993; Newton, A.C. at. al.; 2010 Eastburn, D.M. at. al.; 2011; Зеленский Г.Л., 

2013-1; Mohammod Hossainat. al., 2018). 

Сорт, устойчивый к распространенным ранее расам, может стать вос-

приимчивым при появлении новых рас возбудителей болезней. В результате 

потери устойчивости сорт становится неоднородным, постепенно ухудшает-

ся и вырождается, превращаясь в популяцию, которая представлена как 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=619999087&fam=Mcadams&init=S+A
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=619999087&fam=Mcadams&init=S+A
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=619999086&fam=Bonman&init=J+M
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устойчивыми, так и неустойчивыми к болезни растениями (Попкова К.В., 

1989; Децына А.А., 2011; Игольникова Л.В., Игольников С.А., 2017). 

С экономической точки зрения, правильное ведение первичного и про-

мышленного семеноводства всегда оправдано, так как обеспечивает в тече-

ние длительного времени сохранение и поддержание высоких сортовых и по-

севных качеств семян. Высевая качественные семена высокоурожайных сор-

тов на общих (товарных) площадях, можно ежегодно без дополнительных за-

трат получать прибавку урожая 0,2-0,3 т и более с 1 га за счет использования 

эффекта положительных модификаций (Гуляев Г.В., Дубинин А.П, 1987; 

Игольникова Л.В., Игольников С.А., 2017). 

Для предотвращения заболевания наряду с агротехническими приема-

ми и севооборотом, необходимо использовать в посевах иммунные сорта, та-

кие как Сонет, Соната, Гамма, Кумир, Олимп, Атлант и др. 

Следует учитывать, что селекция на устойчивость к болезням и стрес-

совым факторам требует определенных дополнительных затрат, включая 

ежегодную оценку материала на провокационных и инфекционных и фонах 

(Остапенко Н.В. и др., 2015-3). 

Оценка селекционного материала в инфекционном питомнике дает 

возможность отбирать, не только иммунные образцы, но также сорта и фор-

мы риса с полевой устойчивостью. Затраты при этом окупаются как эконо-

мически, так и экологически. Выращивание сортов, устойчивых к пирикуля-

риозу, более выгодно по сравнению с другими, даже при одинаковой уро-

жайности (Mahmuti, M. at. al., 2009; Зеленский Г.Л., 2013-1; Laha, G.S. at. al., 

2017; Азиба Эммануэль Асиби и др., 2019). 

Наряду с повышением потенциальной продуктивности и устойчиво-

стью к стресс-факторам, селекционеры работают над улучшением качества 

крупы новых сортов. Ведется работа по созданию эксклюзивных образцов, 

что связано с требованием потребительского рынка.  

Сорта, выведенные в ФНЦ риса, могут использоваться в кулинарии для 

приготовления блюд различного назначения и позволяют заменить импорт 



19 

практически всех видов продуктов (Малышева Н.Н. и др., 2015; Остапенко 

Н.В. и др., 2015-3).  

В Реестре селекционных достижений, допущенных к использованию в 

РФ, имеются запатентованные сорта риса, которые обладают повышенным 

качеством зерна и крупы, и зарекомендовавшие себя как товар широкого ис-

пользования и специального назначения: Регул, Диамант, Аметист, Анаит и др. 

(Гаркуша С.А. и др., 2018).  

В настоящее время находит своего потребителя крупа эксклюзивных 

сортов риса, созданных отечественными селекционерами: глютинозные – 

Виола, Вита; краснозёрные – Марс, Рубин, Рыжик; с тёмно-фиолетовым пе-

рикарпом – Южная ночь, Мавр, Гагат. Созданы и районированы длиннозёр-

ные сорта риса –Снежинка, Злата и Шарм. На Государственное сортоиспыта-

ние (ГСИ), по экспертной оценке, в 2015 году был передан длиннозёрный 

ароматический сорт Аромир, который создавался по типу классического 

Басмати, и в 2018 году на него получен патент № 9783 (Малышева Н.Н. и др., 

2017). 

Отмечается тенденция последних лет в селекции риса: создание круп-

нозёрных сортов, связанная с повышенным интересом производственников в 

такой крупе. В 2016-2020 гг. большинство из переданных на ГСИ сортов риса 

являются крупнозёрными. Большое внимание уделяется созданию отече-

ственных длиннозерных сортов риса, отвечающих повышенным требованиям 

переработчиков. 

Внедрение указанной группы сортов в производство позволит в 

дальнейшем увеличить валовой сбор зерна на территории Краснодарского 

края в рамках импортозамещения, поскольку крупа риса подобного качества 

в настоящее время ввозится в Россию из-за рубежа (Остапенко Н.В. и др., 2016-3).  

Обеспечение сельскохозяйственного товаропроизводителя качествен-

ными семенами новых сортов для получения стабильных урожаев культур – 

основная задача семеноводства. 
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Новый сорт всегда был, есть и будет оставаться наиболее доступным, 

наиболее эффективным и недорогим фактором стабилизации и увеличения 

как объемов производства зерна, так и повышения его качества (Храмцов 

И.Ф. и др., 2014; Малько А.М.,2015). 

Только в сотрудничестве селекции и семеноводства можно получать 

реальные результаты. Необходимо увеличивать организацию семеноводства, 

для повышения эффективности использования новых сортов и при этом 

улучшать технологию возделывания. Использование высококачественных 

семян и более продуктивных сортов способствует повышению валовых сбо-

ров зерна (Гончаров Н.П., Гончаров П.Л., 2009). 

Массовое получение семян высокой чистосортности и с отличным ка-

чеством входит в задачу семеноводства, как отрасли сельскохозяйственного 

производства (Бакирулы К.Б., Остапенко Н.В., 2016). Семеноводство призва-

но решать взаимосвязанные между собой очень важные задачи: размножение 

высококачественных семян новых сортов, рекомендуемых производству, при 

сохранении сортовых и урожайных признаков семян, которые снижаются, в 

результате длительного возделывания в производстве (Гриценко В.В., Кало-

шина З.М., 1984; Ларионов Ю.С., 2004; Пыльнев В.В. и др., 2005; Ступин 

А.С., 2014).  

Как известно, высококачественные семена, в свою очередь, являются 

самым эффективным фактором для получения высоких урожаев сельскохо-

зяйственных культур. Посев отборными высококлассными семенами при 

одинаковых условиях агротехники гарантирует прирост урожая на 20-30 % и 

обеспечивает получение более качественной продукции, как показывает 

практика передовых хозяйств. Эти факты также многократно доказаны ре-

зультатами работ научно-исследовательских учреждений (Гуляев Г.В., Ду-

бинин А.П., 1987; Малышева Н.Н., 2015; Игольникова Л.В., Игольников 

С.А., 2017). 

Непрерывный отбор из поколения в поколение позволяет сохранить 

биологические и морфологические особенности сорта и его полезно-
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хозяйственные признаки в системе первичного семеноводства. При этом 

непрерывно закрепляются и усиливаются хозяйственно ценные признаки. 

Семеноводство считается частью селекции и является ее продолжением. Раз-

витие селекции возможно, если в системе первичного семеноводства удается 

сохранять наиболее важные и адаптивно значимые признаки, имеющие, в ос-

новном, полигенную природу и высокую гетерогенность даже в фенотипиче-

ски однородных сортах (Быковский Ю.А., 2015).  

По мнению специалистов-экспертов, до 30-50 % прироста урожайности 

сельскохозяйственных культур приходится именно на семена сорта. Только 

при организованной системе семеноводства новый сорт может проявить свои 

потенциальные возможности (Исламов М.Н., 2008; Храмцов И.Ф. и др., 2014; 

2016; Мухитов Л.А., Зоров А.А., 2016).  

Новые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур обладают кон-

курентными преимуществами по продуктивности, качеству и устойчивости к 

различным неблагоприятным факторам внешней среды. Поэтому они позво-

ляют повышать эффективность современных агротехнологий. Но проявить 

свои особенности и инновационный потенциал вновь созданный материал 

может только при стабильном развитии семеноводства. И в этом случае, сно-

ва повторяя многократно, семеноводство является важным фактором повы-

шения урожайности зерновых культур, устойчивости производства зерна и 

улучшения его качества (Тимошенкова Т.А., Ващенко Ю.С., 2015).  

При анализе причин причины ограничения роста валовых сборов зерна, 

было обнаружено (как один из основных вариантов) слишком медленный пе-

реход к посеву семен новых высокопродуктивных сортов. Быстрое освоение 

всей запланированной площади посева, соответствующей его возможному 

ареалу возделывания, позволяет реально получить максимальный эффект от 

интродукции нового перспективного сорта (Храмцов И.Ф. и др., 2014; Маль-

ко А.М., 2015). 

Качество семенного материала – решающий фактор, определяющий 

эффективность производства продукции. Поэтому залогом получения конку-
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рентоспособных и высококачественных семян является грамотно организо-

ванное первичное семеноводство (Быковский Ю.А., 2015).  

Давно известен факт, что от качества семян зависят густота стояния 

растений, однородность посевов, дружное прохождение растениями риса фаз 

вегетации. В связи с этим, семеноводство риса охватывает целый комплекс 

задач, как чисто агрономического характера, так и организационного, требу-

ющих от специалистов принятия своевременного решения (Апрод А.И., 1982-

2; Малышева Н.Н., Пищенко Д.А., 2016). 

Значение сорта в формировании устойчивости растениеводческой от-

расли невозможно переоценить. Это общеизвестная истина. Новый сорт и 

высококачественные семена обеспечивают получение прибавки валового 

производства зерна до 50-70 %, что, несомненно, говорит о возможном эко-

номическом эффекте и рентабельности (Моисеев В.В., 2007; Тимошенкова 

Т.А., Ващенко Ю.С., 2015). 

Качественные сортовые семена являются экономически выгодным фак-

тором для производства сельскохозяйственной продукции, даже несмотря на 

тот факт, что сам процесс их получения требует значительных материальных 

затрат и трудовых усилий (Моисеев В.В., 2007). Для того, чтобы внедрение в 

производство новых и улучшенных сортов обеспечивало значительное уве-

личение валовых сборов зерна и его удешевление, и при этом было бы менее 

затратно, необходимы систематическое сортообновление и сортосмена.  

Сортосмена – внедрение новых сортов в производство. Быстрое прове-

дение процесса сортосмены особенно важно, так как обеспечивает повыше-

ние урожайности на 20-30 %. Высокое качество семян гарантирует возмож-

ность реализации потенциальных особенностей сорта (Ефремова В.В., Саме-

лик Е.Г., 2015). 

Через систему первичного семеноводства реализуются достижения се-

лекции. Только таким образом возможно достижение желаемого экономиче-

ского эффекта (Никитенко Г.Ф., 1968; Моисеев В.В., 2007). 
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По своим потенциальным возможностям новые высокопродуктивные 

сорта сельскохозяйственных культур в состоянии обеспечить средние при-

бавки урожая не менее 2 ц/га (например, зерновых культур). Вновь создан-

ные сорта в основном являются интенсивными по своим характеристикам. 

Поэтому увеличение урожайности может достигать 8-10 ц/га и более. Только 

за счет замены менее урожайных сортов более урожайными в целом по 

стране, как показывает статистический анализ, можно получать дополни-

тельно более 10-12 тыс. т зерна ежегодно (Ритвинская Е.М., Абарова Е.Э., 

2016).  

Подсчеты авторитетных экономистов показали, что внедрение нового 

сорта само по себе способно обеспечить получение продукции в большем 

объеме, лучшего качества. За счет этого снижаются издержки производства в 

расчете на единицу продукции, и одновременно возрастает прибыль с 1 га 

посевной площади новых сортов зерновых культур. Хотя затраты на обра-

ботку почвы, посев, уход за посевами и уборку остаются практически преж-

ними (Моисеев В.В., 2007). 

Поскольку производство зерна в современных условиях зачастую не 

отвечает потребностям формирования высокоэффективного хозяйства, по-

этому вырастает роль семеноводства, как важного фактора повышения уро-

жайности зерновых культур, устойчивости производства зерна и улучшения 

его качества (Тимошенкова Т.А., Ващенко Ю.С., 2015). 

Интенсификация растениеводства без четко функционирующего со-

временного семеноводства невозможна. Точечное земледелие, нанотехноло-

гии и другие меры не дадут эффект на посевах, где используются семена 

плохого качества. Никакие самые эффективные агротехнические мероприя-

тия или современные пестициды не предназначены улучшить качество семян 

(Санин С.С., 2010). 

Поскольку нам приходится жить в условиях рыночной экономики, то 

сорт и семена зерновых культур в ней также становятся специфическим то-
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варом. И, соответственно, как и любому товару, ему присущи спрос, цена, 

предложение и конкуренция.  

Рынок развивается по своим собственным законам. Увеличение оборо-

та зерна и семян, требует решения проблемы улучшения семеноводства, что 

является одним их важнейших факторов повышения эффективности как про-

изводства сортовых семян, так и зернового хозяйства в целом (Алтухов А.И., 

2015). 

Семеноводство – это своего рода рука растениеводства, которая забо-

тится о получении необходимого и качественного материала по всем возде-

лываемым культурам. В свою очередь семеноводство является промежуточ-

ным звеном между наукой (селекцией) и производством.  

На данном этапе развития отрасли возникает дополнительная задача по 

разработке эффективных, и в тоже время безопасных для окружающей среды 

зональных технологий первичного и промышленного семеноводства, обеспе-

чивающих производство высококачественных семян, ускоренное внедрение и 

освоение новых сортов и гибридов в производстве. Выполнение этой задачи 

так же является приоритетом для научного обеспечения селекции и семено-

водства (Савченко И.В., 2011). 

При этом не снимаются ранее обозначенные направления развития: се-

менной материал должен обладать высокими посевными кондициями с со-

хранением его чистоты, биологических и урожайных свойств (Ульянов Д.В., 

2003; Пищенко Д.А., 2014; Быковский Ю.А., 2015; Ефремова В.В., Самелик 

Е.Г., 2015).  

Первичным и промышленным семеноводством занимаются целый ряд 

организаций, в задачу которых входит производство оригинальных, элитных 

и репродукционных семян сельскохозяйственных культур. Они находятся в 

довольно сложных взаимоотношениях (Пилипюк В.Л., 2009; Ступин А.С., 

2014). 

В мировом масштабе рынок семян продолжает интенсивно расти и раз-

виваться. Селекция и семеноводство остаются существенным сегментом 
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сельского хозяйства. В далеком 1975 году общий объем этого сегмента со-

ставлял около 12 млрд. долларов США. В 2020 году, при дальнейшем посто-

янном увеличении, достиг 85 млрд. долларов со среднегодовым темпом роста 

в 12%. Внутренний рынок семян в России считается одним из крупнейших в 

мире. Мы наблюдаем сильную заинтересованность иностранных представи-

телей и наших производителей для международной торговли (Малько А.М., 

2015). 

В России имеется высокая обеспеченность земельными ресурсами (1 

712,5 млн. га). В т.ч. 382,5 млн. га земель сельскохозяйственного назначения 

(по данным Босалаевой Е.В., 2020) или 190 млн. га (по данным Савченко 

И.В., 2013). В виду того, что в России в наличии значительное генетическое 

разнообразие растительных ресурсов (более 11 тыс. видов), у нас есть все 

предпосылки для успешного развития селекции и семеноводства.  

В сфере научно-исследовательских институтов и станций имеется до-

статочный научный потенциал, который способен обеспечить инновационное 

развитие семеноводческой отрасли России.  

Большая сеть высших и средних образовательных учреждений обеспе-

чивают необходимыми кадрами. На территории страны существует громад-

ное разнообразие агроклиматических условий (горные территории, тундро-

вая, лесотундровая, лесная, степная, лесостепная и полупустынная зоны), 

благоприятных для семеноводства большинства возделываемых в России 

сельскохозяйственных культур, а так же имеются мощности для производ-

ства средств защиты растений, минеральных удобрений, других энергетиче-

ских и сырьевых ресурсов (Савченко И.В., 2011; 2013; Босалаева, Е.В., 2020). 

Стабилизация производства продукции полевых культур является в со-

временных условиях основной задачей сельскохозяйственного производства. 

Решение этой задачи напрямую зависит от качества семенного материала 

(Глинушкин А.П., 2010; Ефремова В.В., Самелик Е.Г., 2015).  

Существуют определенные схемы, на основании которых происходит 

сам процесс первичного семеноводства. Эти схемы фактически являются 
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продолжением селекции. Следовательно, элитные семена сорта – это продукт 

селекции (Ефремова В.В., Самелик Е.Г., 2015). 

Несомненно, новые сорта обладают целым рядом ценных хозяйствен-

ных признаков и преимуществ по сравнению с предыдущими. Но в произ-

водственных условиях, без хорошо налаженной системы семеноводства, сорт 

достаточно быстро теряет свои положительные качества и свойства, и в тече-

ние 3-5 лет он может «исчезнуть». Даже если при этом учитываются биоло-

гические особенности культуры, методы отбора и даже конкретные условия 

зоны выращивания. Определяющее условие – использование высококаче-

ственного посевного и посадочного материала, строгое соблюдение всех аг-

ротехнических требований интенсивных технологий. Растения в таких усло-

виях способны уже в полной мере раскрыть свой биологический потенциал 

(Яковлева Л.В., 2013; Малышева Н.Н., 2015).  

При длительном размножении и возделывании сортов, качество их се-

менного материала, прежде всего генетическая чистота, может ухудшаться 

по целому ряду различных причин, одной из которых для самоопылителей 

является перекрестное опыление. В основе проблемы стоит тот факт, что 

хазмогамное (открытое) цветение свойственно даже таким строгим самоопы-

лителям, как рис. Как результат, это приводит к перекрестному опылению, 

которое, в свою очередь, обусловливает появление новых линий (гибридов) в 

сорте (посеве) (Натальин Н.Б., 1973; Алешин Е.П., Алешин Н.Е., 1993). 

Так же вполне обосновано мнение, что новые сортовые примеси могут 

появляться в результате расщепления гетерозиготных форм. 

Результатом случайного образования гибридных семян при межсорто-

вом переопылении в естественных условиях, как и появления гетерозигот, 

становится в дальнейшем их расщепление. Кроме того, сортовая популяция 

может быть ухудшена из-за появления спонтанных мутантов, которые могут 

заметно отличаться от исходного сорта по биологическим признакам. Мутан-

ты опасны не только сами по себе, но и ещё и тем, что с ними дополнительно 
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в дальнейшем может произойти переопыление (Noah Anthony Phiriat. al., 

2010; Ефремова В.В., Самелик Е.Г., 2015). 

Проблема спонтанного перекрестного опыления в практической селек-

ции и семеноводстве, остаётся одной из нерешенных. Она приводит к биоло-

гическому засорению семенных посевов в разной степени. При этом регу-

лярно появляются нетипичные растения в селекционных и семеноводческих 

посевах, в итоге их сортовая чистота снижается (Рубец В.С. и др., 2015). 

Существует ещё одна проблема в семеноводстве: медленное внедрение 

новых сортов. Происходит это по различным причинам. Но какой бы оправ-

данной ни была причина, её последствия, кроме собственно недобора зерна, 

приводят к тому, что в производстве накапливается значительное количество 

нерайонированных сортов, что, в свою очередь, сказывается отрицательно на 

развитии рынка сортовых семян зерновых культур и семеноводства, одно-

временно усложняя и удорожая его ведение, и дополнительно вносит в раз-

витие отрасли элемент стихийности (Алтухов А.И., 2015). 

И как следствие, мы наблюдаем на практике, что в отдельных случаях 

сроки внедрения новых сортов почти вдвое превышают сроки их создания. 

Оказывается, что большинство сортов только спустя шесть лет после их рай-

онирования занимают максимальные посевные площади в своём регионе, а 

это, в конечном итоге, снижает продуктивность зерна (Алтухов А.И., 2015). 

Поэтому селекционеры и семеноводы прилагают совместные усилия 

для поддержания высоких стандартов качества семян, как условия для 

успешной конкуренции, чтобы любые их сорта могли бы занять как можно 

большее место на рынке. Только когда это достигнуто, производство семян 

становится выгодным. Поэтому одной из важнейших целей семенной поли-

тики является поставка подходящих сортов в любой регион возделывания, в 

любое время, а также предотвращение разброса сортового спектра на не-

больших площадях (Апрод А.И., 1982-1; Воробьев Н.В. и др., 2001). 

И повышение урожайных свойств семян, и совершенствование приемов 

семеноводства позволяют увеличить эффективность производства риса. 
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Немаловажное значение имеет послеуборочная доработка и хранение семен-

ного материала. 

Исследователями к основным показателям урожайных свойств риса 

была отнесена (на первый взгляд не самая очевидная) способность создавать 

равномерные и устойчивые к неблагоприятным условиям всходы, и отсут-

ствие в них примесей (Калиевская Ю.П. и др., 2016). Отрицательное воздей-

ствие некоторых неблагоприятных условий на те или иные сельскохозяй-

ственные культуры возможно снизить или даже устранить. При этом реко-

мендуется использовать, в основном, только селекционных приемы и сред-

ства (Жученко А.А., 2001). 

Семеноводство – система мероприятий по сохранению сортовых ка-

честв, выращиванию семян высоких посевных кондиций, размножению их в 

необходимых количествах, хранению и контролю за их качеством. Агротех-

ника производства чистосортных и высококачественных семян отличается от 

таковой для производства товарного зерна. Если в первом случае главным 

являются высокие качества семян, то во втором они практически не имеют 

значения и основным приоритетом является объем валовой продукции. Осо-

бую проблему семеноводства составляет борьба с сорнополевыми формами 

риса. Каждый процент краснозерной примеси снижает выход крупы риса на 

0,1 % (Алешин Е.П., Алёшин Н.Е., 1993). 

Культурные сорта довольно легко скрещиваются с краснозёрными сор-

но-полевыми формами, в результате чего возникают новые формы – фатуо-

иды, засоряющие посевы (Натальин Н.Б., 1973). 

Чрезвычайная биологическая стойкость краснозёрного риса, быстрое 

размножение и возникновение спонтанных гибридов между ним и культур-

ными сортами ухудшают породные качества семян в процессе репродукции и 

вызывают необходимость частой замены их (Натальин Н.Б., 1973). 

Было отмечено, что в процессе длительного выращивания сортов, в них 

могут появляться фенотипические признаки, несвойственные сорту, которые 

закрепляются в последствии в потомстве. Причины возникновения такого 
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рода аномалий могут быть (предположительно) воздействия внешних усло-

вий (солнечная активность, высокие температуры, различная теплообеспе-

ченность и др.) (Остапенко Н.В. и др., 2016-1). 

Сорт можно и нужно поддерживать в неизменном состоянии, удаляя в 

питомнике испытания потомств первого года семьи с такими признаками. 

Для правильного ведения первичного семеноводства, оставшиеся в П-1 семьи 

обязательно проверять на следующий год в П-2 (Фирсова Т.И., 2006; Оста-

пенко Н.В. и др., 2016-1). 

В процессе селекционных работ ученые создают сорта риса с различ-

ными характеристиками: интенсивного типа, специального назначения, в том 

числе для детского и диетического питания, с высоким содержанием амило-

зы, с окрашенным перикарпом и т. д. Задача ставится о необходимости про-

ведение научно-исследовательских работ в этом направлении, совершенство-

вании семеноводческого процесса, ускоренного размножения и внедрения в 

производство новых сортов, разработка технологий их возделывания в про-

мышленных условиях (Ковалев В.С., 1984; 1999; Малышева Н.Н., 2016). 

Растет спрос на высококачественную продукцию отрасли рисоводства, 

как внутри страны, так и за ее пределами. Развитие отрасли семеноводства 

риса на Кубани в настоящее время во многом обусловлено возрастающим 

интересом иностранных производителей риса, при том, что и внутри страны 

отрасль становится более рентабельной. Созданные кубанскими селекционе-

рами сорта ставит их вне конкуренции. Этому способствуют постоянные 

сортосмена и сортобновление, расширение ассортимента, возможность уве-

личить объемы производства при сохранении достойного качества (Малыше-

ва Н.Н., 2015; Малышева Н.Н. и др., 2015; Малышева Н.Н., Пищенко Д.А., 

2016). 

Внедрение в производство новых высокопродуктивных сортов риса и 

постоянное улучшение первичного семеноводства в первую очередь остается 

основной задачей внутри нашей страны (Серая Н.Н., 2016). 
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Между оригинаторами сортов риса и семеноводческими предприятия-

ми рисоводческой отрасли, занимающихся товарным производством и выра-

щиванием семян высоких репродукций, установилось прочное научно-

методическое сотрудничество. Особо обоюдовыгодный смысл и большое 

значение оно приобретает и имеет в последние годы. Ему вменяется выпол-

нение очень важной задачи. Необходимо нарастить тот объем семян новых 

сортов и гибридов, который требуется для незамедлительного внедрения их в 

производство после районирования. 

В научно-исследовательских учреждениях при использовании хозяй-

ственных отношений между предприятиями на возмездной основе, стремятся 

провести экологическое или производственное испытание в самые короткие 

сроки в рисосеющих организациях, характеризующихся различными форма-

ми собственности. Это во многом позволяет ускорить внедрение новых сор-

тов риса ещё на этапе прохождения сортоиспытания в Госсортсети (Малы-

шева Н.Н., Пищенко Д.А., 2016). 

Начало создания нового сорта ведут от года скрещивания. Затем обра-

зец проходит изучение и испытание в целом ряде питомников. При этом бы-

вает сортообразец неоднократно переходит из одного питомника в другой. В 

последние 2-3 года изучения уже происходит превращение перспективного 

сортообразца в кандидата для передачи в Государственное испытание. Это 

время обычно совпадает с закладкой питомников первичного семеноводства, 

обязательных на данном этапе. 

В общей сложности посчитано, что на создание нового сорта сельско-

хозяйственных культур уходит в среднем 10-13 лет. Селекционер является 

инициатором регистрации, которая длится в РФ 3 года. После регистрации, 

время хозяйственного использования сорта в среднем 13 лет. Таким образом, 

полный цикл существования сорта теоретически составляет 26-29 лет (Гон-

чаров С.В., 2015). 

Принято считать, что семена являются главными носителями всех ос-

новных хозяйственных признаков растений, поэтому качество и величина 
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выращиваемого урожая во многом зависят от посевных свойств семян (Фир-

сова Т.И., 2006). 

Для получения равномерных всходов, необходимо использование для 

посева выровненных семян со средней крупностью (Ерешко А.С., 2013; Коб-

лянский А.С., 2019). Эти семена впоследствии вполне смогут обеспечить 

единообразие растений сначала по наступлению фаз вегетации и, затем, со-

зревания. А в свою очередь, одновременно созревающее поле обеспечивает 

условия и качество успешной уборки (Ермохин В.И., 1971; Коблянский А.С., 

2019). 

Генетическая стабильность сорта, в некоторых случаях, не является 

препятствием изменения его под влиянием внешних условий. «Учитывая 

возможность гетерозиготности, мутирования, селекционер и семеновод 

должны внимательно следить за сортом, поддерживая его в чистоте и, по 

возможности улучшая, если гетерозиготность дает этому основание. Утриро-

вание значимости непрерывного отбора у самоопылителей вряд ли целесооб-

разно» (Вавилов Н.И., 1935; Фирсова Т.И., 2006; Фирсова Т.И., Лысенко 

А.А., 2009; Тоболова Г.В., 2012). 

Изменилось ведение сельскохозяйственного производства в современ-

ных условиях рыночной экономики. При переходе от сортов экстенсивного 

типа к сортам полуинтенсивного, а затем и интенсивного, роль сорта суще-

ственно повысилась, но при этом требования к посевным и сортовым каче-

ствам, урожайным свойствам семян сохранились. Прежде всего, это относит-

ся к элите. 

Индивидуально-семейный отбор в практическом семеноводстве с сор-

тами экстенсивного типа доказал свое преимущество, как наиболее результа-

тивный для целей получения высококачественной элиты. Оценка отобранных 

родоначальных форм по потомству – основа такого отбора (Краснова Л.И. и 

др., 2006). 

Схема первичного семеноводства сортов риса в Федеральном научном 

центре риса («ФНЦ риса») состоит из следующих звеньев: питомника испыта-
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ния потомств первого года, питомника размножения (ПР), суперэлиты и элиты. 

В значительной мере вся работа осуществляется методом индивидуально-

семейного отбора с одно (или двух) годичной проверкой по потомству. Про-

верка отобранных растений ведется в питомнике испытания потомств первого 

года (П-1), который является одним из наиболее ответственных звеньев при 

производстве семян элиты, и затем в питомнике испытания потомств второго 

года (П-2) (у молодых сортов по необходимости) (Апрод А.И., 1982-1; Улья-

нов Д.В., 2003; Малько А.М., 2015). Использование массового отбора бывает 

очень редко, в исключительных случаях. 

Кроме того, для увеличения объёма производства семян риса и сниже-

ния ручного труда при формировании П-1 используются семена не только 

главного, но и боковых побегов. Особое значение в первичном семеновод-

стве придается использованию малой селекционной техники: кассетные и 

порционные сеялки, селекционные комбайны (Ульянов Д.В., 2003). Исполь-

зование кассетных сеялок в звене питомников оценки потомств первого года 

у сортов риса с различной формой и размером зерновки способствует повы-

шению эффективности первичного семеноводства, повышает производи-

тельность и снижает затраты ручного труда. Исследователи-семеноводы ре-

комендуют использовать индивидуальную схему посева питомников для 

каждого сорта (Малышева Н.Н., Пищенко Д.А., 2016-1). 

Процесс первичного семеноводства, схемы закладки питомников име-

ют много общего, хотя каждая культура специфична. Так, ФГБНУ ВНИИЗК 

им. И.Г. Калиненко рекомендует для вновь передаваемых на государственное 

сортоиспытание и перспективных сортов риса обязательное применение схе-

мы первичного семеноводства из 5 звеньев с двухгодичной проверкой по 

потомству (Костылев П.И., 2013; Остапенко Н.В. и др., 2015-3). Но в основном 

первичное семеноводство риса ведется по четырехзвенной схеме (Костылев 

П.И., 2014). 

Одной из причин снижения урожайности районированных сортов риса 

является ухудшение качества посевного материала в результате ведения се-
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меноводства с целью размножения. Получение оригинальных семян должно-

го качества отчасти решает данную проблему (Остапенко Н.В. и др., 2016-3). 

Главная задача первичного семеноводства при промышленном произ-

водстве сортовых семян – быстрое размножение новых районированных сор-

тов при полном сохранении их морфологических особенностей и продуктив-

ности. Успешное решение ее зависит, прежде всего, от эффективности отбо-

ров, так как это определяет запасы и качество родоначальных семян в пер-

вичных звеньях. 

Основной критерий отбора исходных растений в первичном семено-

водстве – их типичность по главным морфологическим признакам. 

По генетически выровненным сортам оценку и отбор элитных растений 

можно проводить по комплексу количественных признаков, которые под-

вержены сильной модификационной изменчивости (Большаков Н.В., 1981). 

Питомник испытания потомств первого года закладывают семенами 

индивидуально отобранных растений. 

Для питомника испытания потомств второго года (П-2) отбирают семьи 

из питомника испытания первого года. Лучшие семьи убирают отдельно, 

анализируют по урожайности. После анализа урожайности, лабораторной 

оценки типичности и качества семян лучшие семьи объединяют и использу-

ют для посева в питомнике размножения (Пересыпкин В.Ф., 1981). 

Некоторые исследователи считают, что в П-1 необходимо проводить 

жесткую браковку по апробационным признакам, а не по урожайности (Зе-

ленский Г.Л., 1981). Урожайность линий в семеноводческих питомниках яв-

ляется сильно изменчивым признаком. При оценке таких линий необходимо 

делать основной упор на их типичность, удалять растения с наследственными 

изменениями и пораженные болезнями и вредителями. Урожайность линий 

из-за сильной изменчивости в качестве критерия оценки использовать неце-

лесообразно (Зеленский Г.Л., 1986-1). 

Проведение первичного семеноводства новых сортов риса, начиная с 

последних лет конкурсного испытания, с использованием индивидуально-
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семейного отбора, позволяет поддержать их высокую сортовую чистоту, 

производить оригинальные семена в количестве, достаточном для выполне-

ния плана-заказа Госкомиссии по сортоиспытанию (Зеленский Г.Л., 1980; 

Фирсова Т.И., Лысенко А.А., 2009). 

В этой связи представляется целесообразным на этапе конкурсного 

сортоиспытания проводить посемейный отбор с целью улучшения биологи-

ческих, агрономических, иммунологических характеристик, а также учиты-

вать стабильность значений признаков качества зерна и крупы новых форм 

риса (Остапенко Н.В. и др., 2015-1; 2015-3; 2016-2). 

И хотя индивидуально-семейный отбор (ИСО) с двухгодичной провер-

кой по потомству удлиняет процесс получения оригинальных семян на один 

год, но зато он позволяет тщательно изучить и проверить потомство (семью) 

отобранных элитных растений. При этом сокращается на 1 год процесс полу-

чения элитных семян. Этот метод можно использовать при работе с хорошо 

отселектированными сортами (Зеленский Г.Л., 1985-1). А также при работе с 

сортами гибридного происхождения в случаях, если в сорте еще идет формо-

образовательный процесс или частичное расщепление, а также при работе с 

сортами, вновь внесенными в Государственный реестр селекционных дости-

жений (Фирсова Т.И., Лысенко А.А., 2009; Тоболова Г.В., 2012). 

А индивидуально-семейный отбор с одногодичной проверкой по 

потомству позволяет оценить потомство отобранных родоначальных расте-

ний (Фирсова Т.И., Лысенко А.А., 2009). 

Отмечается, что при использовании ИСО на озимой пшенице, обеспе-

чивается надежное повышение урожайных и посевных качеств семян. Обяза-

тельно нужно обратить внимание, что при этом происходит получение ис-

ходного материала с высокой генетической чистотой и сохранением всех 

ценных признаков и свойств. В тех случаях, когда сорт представляет собой 

популяцию, то есть состоит из нескольких различных биотипов, то при 

направленном индивидуально-семейном отборе вполне возможно улучшение 
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его отдельных хозяйственно-биологических свойств (Фирсова Т.И., 2006; 

Фирсова Т.И., Лысенко А.А., 2009). 

Авторитетные ученые в своих исследованиях установили, что массовые 

отборы целесообразно использовать (несмотря на их дороговизну), когда 

необходимо получить чистосортный материал в небольшом количестве в ко-

роткий срок (Зеленский Г.Л., 1986-2). Применение массового отбора более 

оправдано к тем сортам, на посевах которых нет необходимости проводить 

сортовые и видовые прополки и прочистки. В этом случае процесс отбора 

происходит в следующем порядке: на посевах суперэлиты или ПР сначала 

отбирают по несколько тысяч типичных растений. Затем проводят их анализ 

и отбраковывают в лаборатории и индивидуально обмолачивают каждое. Да-

лее отобранный материал объединяют и высевают в поле для получения ори-

гинальных семян. Использование такого метода позволяет сохранить все 

признаки сорта и получить необходимое количество семян (Фирсова Т.И., 

2006; Фирсова Т.И., Лысенко А.А., 2009; Тоболова Г.В., 2012). 

Урожайные качества оригинальных семян риса, полученных методами 

индивидуально-семейного и массового отборов, практически не различаются, 

но экономически более выгодным является индивидуально-семейный, неже-

ли массовый отбор (Зеленский Г.Л., 1985-2). 

Известно, что если линия лучшая или худшая по продуктивности или 

другим количественным признакам, и это обусловлено генетически, то и при 

изменении экологических условий она будет находиться в соответствующем 

классе вариационного ряда (Зеленский Г.Л., 1987). 

Многолетние данные исследований показывают, что при непрерывном 

индивидуальном отборе высокая продуктивность отдельных семей сохраня-

ется довольно длительное время. Проведение такой работы в течение не-

скольких лет дает возможность выделить и накопить в первичных звеньях 

семеноводства наиболее ценные семьи. Получение характеристики этих се-

мей способствует их использованию в нескольких поколениях. 
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В сорте могут встречаться отдельные растения, которые отличаются 

более мелким или крупным зерном. Выделить их потомство при визуальной 

оценке и браковке довольно сложно. Метод оценки линий с учетом апроба-

ционных признаков, устойчивости к болезням и вредителям позволяет выде-

лить нежелательные отклонения в сорте, не затрагивая большинство моди-

фикационных изменений. Это приводит к сокращению объема питомника 

испытания потомств первого года, уменьшению затрат без снижения каче-

ства получаемых семян (Зеленский Г.Л., 1987). 

Ценность нового сорта определяется сроком его внедрения в производ-

ство. Быстрое распространение сортов зачастую сдерживается ограниченным 

наличием семян, то есть зависит от уровня семеноводства (Зеленский Г.Л., 1986-2). 

Кроме индивидуально-семейного(ИС) и массового отборов (МО), так-

же в первичном семеноводстве применяют негативный отбор (НО). НО ис-

пользуют при выращивании сортов, которые пользуются спросом в произ-

водстве и уже давно внесены в Государственный реестр селекционных до-

стижений. Преимущество этого метода заключается в том, что он позволяет 

выращивать оригинальные семена на небольших по площади участках (Фир-

сова Т.И., Лысенко А.А., 2009; Тоболова Г.В., 2012). 

Факты появления в сортах риса гибридного происхождения растений с 

наследственными изменениями подтверждают необходимость тщательного 

контроля за потомством растений, отобранных для воспроизводства сорта. В 

случае обнаружения в линии растений, отклоняющихся по типичности от 

сортотипа, необходимо выбраковать всю линию (Зеленский Г.Л., 1985-3). 

Система семеноводства обязана своевременно обеспечить необходи-

мым количеством семян всех производителей товарного зерна. При этом се-

мена должны соответствовать указанным требованиям и иметь экономически 

обоснованную цену: как для производителей семян, так и для их покупате-

лей. Для этого необходимо решить две взаимосвязанные задачи: организация 

сортообновления и обеспечение эффективной сортосмены. В настоящее вре-
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мя настоятельно требуется от системы семеноводства уделять особое внима-

ние ускоренной сортосмене, как более приоритетному направлению. 

Считается, что именно сортосмена позволяет быстрее окупить затраты 

на создание новых сортов и полнее реализовывать их продуктивный потен-

циал (Зеленский Г.Л., 1986-2; Храмцов И.Ф. и др., 2016). В рамках вышена-

званных процедур, ещё одну задачу нужно решать, как неотъемлемую часть 

мероприятий: ученые считают, что семена новых сортов должны быть произ-

ведены для конкретных природно-климатических зон и гарантировать ста-

бильно высокую урожайность, оптимальное качество продукции и в целом 

максимальную эффективность зерновой отрасли (Храмцов И.Ф. и др., 2014). 

При проведении сортообновления и сортосмены особое внимание 

должно быть уделено технике для производства семян элиты. Организация и 

методика проведения работ также должны находиться под постоянным кон-

тролем. Именно при проведении сортообновления и сортосмены решаются 

задачи сохранения и улучшения хозяйственно-ценных свойств и биологиче-

ских особенностей сортовых семян. Качество элитных семян в значительной 

степени предопределяет категорию последующих репродукций, предназна-

ченных для получения семенной или товарной продукции, и поэтому имеет 

большое значение (Бакирулы К.Б., Остапенко Н.В., 2016). 

Но в тоже время, каждая культура имеет свои специфические особен-

ности, которые необходимо учитывать в схеме семеноводства (Judit Johnyat. 

al., 2018). 

В качестве примера можно привести просо, имеющее высокий коэффи-

циент размножения при небольшой норме высева семян на 1 гектар. Это поз-

воляет применять для посева проса сокращенную семеноводческую схему 

(Мухитов Л.А., Зоров А.А., 2016). 

Использование определённой схемы семеноводства признано всеми 

производителями семян. Но в зависимости от материальных и технических 

возможностей, а также наличия рабочей силы, каждый может вносить свои 

коррективы. Например, по сокращенной схеме ведется семеноводство риса в 
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Казахстане, как и в других странах СНГ, в том числе и в России: 1) отбор 

элитных растений сорта; 2) питомник испытания потомств – ПИП-1; 3) пи-

томник размножения – ПР; 4) суперэлита; 5) элита. 

Хотя при этом существуют виды работ, которые являются обязатель-

ными для всех. Их необходимо осуществлять, иначе не получишь чистых се-

мян. 

Например, на семеноводческих посевах риса (особенно высших катего-

рий качества) сортовая прополка должна проводиться два раза в обязатель-

ном порядке. Благодаря этому, наблюдается значительное повышение сорто-

вой чистоты и посевных качеств семян риса. 

От сортовой чистоты напрямую зависит качество материала и, соответ-

ственно, спрос со стороны семеноводческих и других рисосеющих хозяйств 

на элитные семена. Надежное развитие рисоводства и повышения его экс-

портного потенциала, основывается на эффективном сочетании селекцион-

ных и семеноводческих работ (Бакирулы К.Б., Остапенко Н.В., 2016; Умир-

заков С.И., Байманов Ж.Н., 2016). 

Но несмотря на довольно активную селекционную работу по рису в 

Республике, на данном этапе развития рисоводства в Казахстане более 80 % 

площадей занимают российские сорта (Зеленский Г.Л., 2013-2). 

По способу создания семян элиты, схемы семеноводства могут быть 

поддерживающими и улучшающими. 

Улучшающее семеноводство включает не только размножение и со-

хранение сортовых и породных качеств районированных сортов, но и улуч-

шение их по комплексу или отдельным признакам (Бойко Г.Т., 1981; Децына 

А.А. 2011; Бородин А.Г., Децына А.А., 2013; Иларионова И.В., 2017). 

При первичном семеноводстве переданных на Государственное испы-

тание новых сортов существует определенные правила: сам селекционер 

должен лично проводить отбор оригинальных (элитных) растений для за-

кладки семенных питомников П-1, а также оценивать и отбирать типичные 

семьи для их дальнейшего размножения. Таким образом, первичное семено-
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водство сорта само по себе является логическим продолжением селекцион-

ной работы (Зеленский Г.Л., 2015-3). 

Семеноводческая работа основывается на постоянном улучшающем 

отборе растений, выращиваемых на семена, жесткой браковке всех нетипич-

ных, отклоняющихся форм и обогащении наследственной основы сорта. В 

этих целях на семеноводческих посевах создаются условия высокой агротех-

ники для получения максимальных урожаев и проявления потенциальных 

возможностей продуктивности растений (Натальин Н.Б., 1973). 

В ФГБНУ ВНИИМК проблему высокого содержания в масле подсол-

нечника олеиновой кислоты удалось решить, разработав схему улучшающего 

отбора по признаку. При этом применили двойной контроль в семенах под-

солнечника в процессе первичного семеноводства. Отбор вели по жирно-

кислотному составу масла путем биохимической оценки семян всех растений 

семеноводческой элиты. Потомство, полученное от переопыления, так же 

оценивали, выбраковывая из них семьи с низким содержанием олеиновой 

кислоты, что способствовало получению маточных семян с высокими пока-

зателями этого признака (Децына А.А. 2011, Бородин С.Г., Децина А.А., 

2013). 

Использование в системе ведения семеноводства твердой озимой пше-

ницы комплексной оценки по электрофорезу глиадинов, морфологическим, 

биологическим признакам позволяет сохранять высокую чистосортность се-

менного материала по каждому сорту и поддерживать все ценные хозяй-

ственно-полезные свойства (Самофалова Н.Е. и др., 2014). 

Метод электрофореза так же может быть рекомендован в качестве пер-

вичного теста для оценки внутрисортовой изменчивости в питомниках пер-

вичного семеноводства, и для контроля состава биотипов сортов (как пшени-

цы, так и др. культур) по качеству зерна с целью сохранения этого типа в 

процессе размножения (Тоболова Г.В., 2012). 

Одни исследователи считают, что при высоком агрофоне неодинаковые 

по продуктивности биотипы сорта заметно изменяют элементы структуры 
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урожая: продуктивная кустистость, количество зерен в колосе и на растении, 

массу 1000 зерновок. Это и является основой для отбора на урожайность. Хо-

тя при этом отмечают, что такие изменения являются модификационными, 

носят приспособительный характер и не передаются по наследству, но их 

нужно использовать в практике первичного семеноводства (Говорун М.А., 

Кавунец В.П., 1981). А другие утверждают обратное: правильный и удачный 

отбор элитных растений позволяет сохранить в длинном ряду поколений их 

семенную продуктивность на достаточно высоком уровне (Пересыпкин В.Ф., 

1981). 

Как видим, признавая неоспоримую важность первичного семеновод-

ства в получении чистых оригинальных семян, исследователи применяют 

различные подходы, приемы, способы изучения материала в зависимости от 

поставленных целей, культуры, региона, и даже требуемых объемов. Отмеча-

ется целый ряд нерешенных проблем в первичном семеноводстве сельскохо-

зяйственных растений, в том числе и риса. 

 

1.2 Разнокачественность семян 

 

Экологические условия выращивания семян могут значительно влиять 

на качество посевного материала. Для сельскохозяйственной экологии 

наиболее важной задачей является определение зон, которые в максимальной 

степени подходят для производства семян высокого качества любой культу-

ры. В связи с этим сосредоточение производства семян в районах, наиболее 

благоприятных для их получения, является одним из главных направлений 

развития промышленного семеноводства в (Гуляев Г.В. и др., 1981; Жученко 

А.А, 2001). 

Рис является самоопылителем, но у него возможно перекрёстное опы-

ление от 1 % до 7 % (Натальин Н.Б., 1973; Гуляев Г.В., Дубинин А.П.,1987; 

Алёшин Е.П., Алёшин Н.Е., 1993; Остапенко Н.В. и др., 2016-5). 
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При средней массе 1000 зёрен 29 г и урожайности 70 ц/га (или 

0,7 кг/м2) может быть получено примерно 24000 зерновок с 1 м2. При 7 % пе-

рекрёстного опыления количество гибридных зерновок на 1 м2 может достигать 

1680 шт. Мы попытались взять максимальное значение предполагаемого опы-

ления. Но даже если перекрёстное опыление произойдет у 1 % цветков, то ко-

личество гибридных зерновок при этом однозначно большое – 240 шт./м2 

(Остапенко Н.В. и др., 2016-2; 2017-6). 

Какого бы происхождения не были сорта любой культуры, в процессе 

возделывания они постоянно испытывают влияние неблагоприятных факто-

ров внешней среды. Различные года, условия и места произрастания никогда 

не повторяются. В опытах по экологическому испытанию доля влияния фак-

тора «Год» имеет высокие значения (Остапенко Н.В., 2002). Факторы внеш-

ней среды всегда вызывают определенную разнородность растений в посевах 

и разнокачественность их органов в пределах каждого из них. Не исключено 

и появление более серьезных изменений, закрепляемых в потомстве – моди-

фикации, мутации, спонтанные гибриды (Ведров Н.Г., 1980; Kaul M. L. H., 

Kumar Y., 1982; Остапенко Н.В. и др., 2016-5; Игольникова Л.В., Игольников 

С.А., 2017; Остапенко Н.В. и др., 2017-3; 2017-5). 

Семена образуются в метелке, колосе, бобе, на растении в разное время 

вегетации. Этот период растягивается в зависимости от культуры и др. фак-

торов на определенное количество дней. Сформированные семена по физи-

ческим, биохимическим, физиологическим и биологическим свойствам при-

обретают определённые особенности. Происходит это вследствие влияния 

различных условий внешней среды и внутренних особенностей организма. 

Такое явление принято называть разнокачественностью семян (Кизилова 

Е.Г., 1974; Макрушкин Н.М., 1985; Ступин А.С., 2014). 

Разнокачественность семян – это проявление модификационной (нена-

следственной) изменчивости (Алёшин Е.П., Алёшин Н.Е., 1993). 

Наблюдая за зерновками в метелке, проводя биометрический анализ, 

мы обнаруживаем неоднородность (труднообъяснимую) по самым разным 
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признакам: форме, размеру, окраске, биохимическим и физиологическим, 

сортовым, посевным и продуктивным качествам. К таким показателям отно-

сятся анатомические и морфологические признаки семян, включая линейные 

размеры зародыша и эндосперма, зерновки, которые подвержены значитель-

ной изменчивости под действием разнообразных факторов внешней среды. К 

разнокачественности, как правило, относят именно такое проявление измен-

чивости семян (Алёшин Е.П., Алёшин Н.Е., 1993; Бухаров, А.Ф. др., 2014; 

Остапенко Н.В. и др., 2016-3; 2016-5). 

Исследователями установлено, что модификационная изменчивость 

большинства сортов намного выше генотипической, также её следует учиты-

вать и оценивать, проводя соответствующие исследования (Вавилов Н.И., 

1935; Наливко Г.В., 1980; Ляховкин А.Г., 2005). 

Накопление признаков разнокачественности в процессе репродуциро-

вания дестабилизирует сорт как однородную систему. А поскольку процесс 

происходит постоянно, то нельзя определённо установить сроки наступления 

физического старения сорта, т.е. ухудшения его качества по сравнению с ис-

ходным материалом. Установлено, что сортовые, посевные и урожайные каче-

ства семян культур, в том числе и риса, не зависят от сроков репродуцирования, 

а определяются и исправляются уровнем семеноводческой работы (Зеленский 

Г.Л., 1985-2). 

Ларионов Ю.С. (2004) отмечал особую важность изучения процессов 

разнокачественности зерна и контролирования этапов их формирования. 

Придавая при этом значимость в определении урожайных свойств растений.  

Отрицательное влияние разнокачественности на семеноводство прояв-

ляется в неравномерности всходов, не одновременном созревании, много-

ярусности колосостоя. 

Неодинаковая урожайность растений и разнородность продукции пред-

определяются во многом высеянными семенами. Исходя из того, что возни-

кала необходимость преодоления негативного действия разнокачественно-

сти, устранению или ослаблению её влияния на семена, в производстве уде-
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ляют большое внимание. Для этого используют различные способы и мето-

ды: селекционные, семеноводческие и агротехнологические (Nakano J., 1989; 

Казакова А.С. и др., 2006; Коблянский А.С., 2019). 

Работы выдающихся ученых нашей страны – И.Г. Строны (1966), К.Е. 

Овчарова (1966) и Е.Г. Кизиловой (1974) – заложили основу для исследова-

ний разнокачественности семян. В результате этих работ было выделено три 

типа специфической разнокачественности (гетероспермии или неоднородно-

сти) семян: экологическую, матрикальную и генетическую. 

Определение или выявление экологической формы разнокачественно-

сти доказывает ее возникновение как результат взаимодействия организма 

(семени) со средой обитания. В частности, было особо отмечено, что она не 

является наследственной, однако для формирования биологических свойств 

семян ее роль очень важна (Разнокачественность зерна, эл. ресурс; Агросбор-

ник.ру, 2013, эл. ресурс). 

Экологическая разнокачественность – результат формирования семян в 

различных условиях внешней среды и при разной обеспеченности зародыша 

питательными веществами. К факторам внешней среды, которые могут спо-

собствовать проявлению экологической разнокачественности, влияющей на 

формирование семян, относится неодинаковая продолжительность светового 

дня, температуры, осадки, рельеф, высота над уровнем моря. Это приводит к 

разному химическому составу семян, их морфологическим и физиологиче-

ским особенностям (Шафигулина Е.В., 2017; Остапенко, Н.В. и др., 2017-6). 

Помимо этого, на качество семян могут оказывать влияние вредители (клоп-

черепашка), уровень агротехники и т.д. 

В условиях высокой культуры земледелия урожай семян любых куль-

тур выше и качество их лучше. Изменения в семенах, вызванные внешней 

средой, не наследуются, но для урожайности данного сорта они могут иметь 

большое значение. 

Отмечено, что в процессе созревания семян аминокислоты превраща-

ются в белки под влиянием соответствующих ферментов. Но если в этот пе-
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риод выпадают осадки, то в семенах усиленно образуется крахмал (Шевцов 

В.М., 2004; Голубь С.В., 2009; Хронюк В.Б., 2009). Таким образом, семена, 

находящиеся на одном растении, но не одновременно созревающие, оказы-

ваются в различных условиях внешней среды и оказываются разнокаче-

ственными. 

Географические опыты показывают, что при интенсификации земледе-

лия вопросы зонального семеноводства приобретают ещё большее значение 

(Остапенко Н.В. и др., 2017-6; Туманьян, Н.Г. и др., 2018). 

Наибольшее внимание семеноводов привлекает матрикальная разнока-

чественность семян, обусловленная характером плодообразования у растений и 

их сортовыми особенностями. 

Формирование зерна – сложный физиологический процесс. Он связан с 

особенностями оплодотворения, взаимоотношения завязи с вегетативными 

частями растения, с условиями внешней среды и т. д. Зародыш возникает в 

результате слияния гамет, разнокачественных в генетическом и в физиологи-

ческом отношении. Рост зерна и увеличение его объема зависят от сорта и 

условий произрастания, в особенности от температуры, преобладающей в 

период развития зерна (Агросборник.ру., 2013, эл. ресурс; Остапенко Н.В. и др., 

2017-3). 

Различные проявления изменений факторов внешней среды, как сни-

жение температуры и выпадение осадков, замедляют процесс налива и созре-

вания зерна. А вегетационный период от колошения до полной спелости на 

юге короче, чем в северных районах. 

Утверждение, что раннеспелые или раннецветущие сорта имеют зерно 

широкое и толстое, а позднецветущие – длинное, можно считать несколько 

спорным. Здесь, очевидно, имеют место быть особенности культуры. 

Товарные и технологические особенности зерновой массы в значитель-

ной степени определяются разнокачественностью зерна в различных местах 

колоса, початка, метелки. Зерна из одного и того же соцветия различаются 

размерами, плотностью, химическим составом, физическими свойствами, 
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технологическими качествами, семенным достоинством и т. д. (Разнокаче-

ственность зерна, эл. ресурс; Семена, плоды, соцветия, эл. ресурс; Нехоро-

ших М.С., 2016). 

Например, зерно риса созревает неравномерно в пределах не только 

растения, но и одной и той же метёлки. Исследователями было установлено, 

что разница в созревании колосков на метелке составляет 5-7 дней, а в преде-

лах растения – 15-20 дней. В результате это зачастую является причиной не-

дозревания зерновок и обусловливает материнскую (матрикальную) разнокаче-

ственность (Алёшин Е.П., Алёшин Н.Е., 1993; Байбосынова С.М., 2009). 

Неодновременность формирования семян на растении может быть свя-

зана с не одинаковым воздействием на семена условий внешней среды и с не 

одинаковым обеспечением их питательными веществами. Это является од-

ним из важнейших факторов, обуславливающих образование разнокаче-

ственных семян (Bhardwaj S.N., 1987; Поликарпова Е.В., 2008; Байбосыно-

ваС.М., 2009; Туманьян Н.Г. и др., 2016). 

Расположение зерновок в верхней и нижней частях метелки риса, влия-

ет на технологические показатели их качества, из-за конкуренции за ассими-

лянты, которые необходимы для роста и развития растения риса, так как из-

за их недостатка у зерновок в нижней части метелки рост и развитие может 

замедляться. Существенные различия показателей качества зерна в разных 

частях метелки являются результатом реализации генетических механизмов 

устойчивости к изменяющимся экологическим условиям произрастания (Ту-

маньян Н.Г. и др., 2016; Чижикова С.С. и др., 2019). 

Разное нахождение семян на материнском растении ведет к неодинако-

вому режиму питания и другому влиянию со стороны материнского расте-

ния. В результате возникает матрикальная разнокачественность. Разное их 

местоположение обусловливает появление разнокачественности даже при 

условии идентичности полевых и экологических факторов (Макрушкин 

Н.М.,1985; Поликарпова Е.В., 2008; Абаев А.А., 2012). 

http://http:%20/%20www.comodity.ru%20/%20oilyielding%20/%20seeds%20/%207.html
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Неоднократно было отмечено, что неоднородность в процессе завязы-

вания семян и различная степень их обеспеченности жизненно важными эле-

ментами усиливает разнокачественность между ними. Так, зерновки, форми-

рующиеся в средней части колоса или метелки, лучше всего снабжаются пи-

тательными веществами и имеют более длительный период налива, поэтому 

в результате именно эти зерновки бывают лучше выполненными, полновес-

ными, с высокими значениями массы 1000 зерен (BhardwajS.N., 1987; Тума-

ньян Н.Г. и др., 2016; Храмцов И.Ф. и др., 2016; Коблянский А.С., 2019; Чи-

жикова С.С. и др., 2019). 

Существенное теоретическое и практическое значение для семеновод-

ства имеет изучение разнокачественности семян для целей улучшения каче-

ства семян. На тесную взаимосвязь между урожайностью и разнокачествен-

ностью семян указывают многочисленные исследования, что должно учиты-

ваться в селекционно-семеноводческой работе (NakanoJ., 1989; Елисеева 

Л.В., Каюкова О.В., 2017). 

Материнскую разнокачественность можно использовать в селекцион-

ной практике для успешного отбора форм с заданными признаками и свой-

ствами (Коблянский А.С., 2019). 

Возникновение генетической разнокачественности принято связывать с 

процессом оплодотворения и развития зиготы во время образовании спор и 

гамет. Хотя при этом и сохраняется общий тип наследственности (сортовые 

признаки). Однако каждое семя имеет отличия, обусловленные половым 

процессом. Следует отметить особо, что мутагенные факторы способны вы-

зывать такую же разнокачественность семян (Kaul M. L. H., Kumar Y., 1982; 

Остапенко Н.В. и др., 2017-3; 2017-5). 

Различия в составе и свойствах отдельных пыльцевых зерен, семяпочек 

и зародышевых мешков вызывают генетическую разнокачественность, кото-

рая связана с процессом оплодотворения цветковых растений. Не участвую-

щая в оплодотворении пыльца вызывает явление, которое называется множе-

ственным эффектом оплодотворения. В процессе формирования зародыша и 
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питательной ткани используются находящиеся в пыльцевых зернах вещества. 

В природных условиях варианты опыления не одинаковы, поэтому будет 

различен и множественный эффект оплодотворения. Это один из важных ис-

точников разнокачественности семян. 

В некоторых вариантах возможно использование методов интроскопи-

ческой диагностики и традиционных морфометрических методов, дополнен-

ных количественной характеристикой степени жизнеспособности семян по 

показателям ростового потенциала анализируемой партии. В других вариан-

тах рекомендуется путем стереомикроскопии использовать линейные разме-

ры семян для идентификации их формы (как наиболее объективного пара-

метра оценки однородности качества посевного материала) (Малько А.М., 

2015). 

Исследователями было отмечено, что проявлением одной из форм раз-

нокачественности семян может являться неоднородность зерновок по их ли-

нейным размерам (толщине, ширине и длине). Хотя учеными давно было 

установлено, что виды растений и сорта отличаются определённым генетиче-

ски обусловленным соотношением этих параметров (Ляховкин А.Г., 1982; 

Остапенко Н.В., 2002). Многие из них являются сортовыми характеристика-

ми и по ним можно проводить отборы и браковки. Однако в зависимости от 

действия различных факторов, и отдельные размеры зерновки, и их соотно-

шение, значительно изменяются. При отборе семян на посев используются 

именно эти параметры (Bhardwaj S.N., 1987; Игольникова Л.В., Игольников 

С.В., 2017).  

Поскольку в своих исследованиях мы особое внимание уделяли разме-

рам зерновки риса, поэтому изучали интерес и других ученых в этом направ-

лении. Так Жученко Н.Н. (2016; 2017), работая с наследованием размеров 

зерновки риса, отметила, что толщина зерновки оказывает влияние на другие 

размеры зерна. Вариабельность по этому признаку могут быть незначитель-

ными (2,5±0,13 мм). Между шириной и толщиной зерновки отмечена средняя 

положительная связь (r = 0,70±0,09). Делается вывод, что тонкое зерно, менее 
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2,4 мм, не очень желательный признак для риса, т.к. при уборке и обрушива-

нии обычно дробится. (Жученко Н.Н., 2016; 2017; Костылев П.И. и др., 2017). 

Толщина зерновки признается исследователями как показатель наибо-

лее объективной оценки биологических свойств семян (Бухаров А.Ф. и др., 

2014). Планируя агроприемы в технологии возделывания, необходимо учи-

тывать явление разнокачественности. Исследователи-практики массово ис-

пользуют разнокачественность в семеноводстве для увеличения физических, 

посевных и урожайных признаков посевного материала (Левин В.И. и др., 

2018). Наиболее удобно это проводить при сортировании и послеуборочной 

доработке семян. Имеющаяся в хозяйствах техника позволяет разделять их 

по размеру зерна с использованием всех параметров (длины, ширины, тол-

щины), а также формы, массы. Для этого производится подборка и установка 

соответствующих решет на зерноочистительных машинах, а также наладка 

других параметров работы агрегатов. Которая в итоге позволяет отсортиро-

вать семена с лучшими и заданными параметрами (Рычкова Н.В., Маковеева 

Н.Н., 2009; Коблянский А.С., 2019). 

Все вышеперечисленные формы разнокачественности семян взаимо-

связаны друг с другом, и не имеют четких разделительных границ (Овчаров 

К.Е., Кизилова Е.Г., 1966; Абаев А.А., 2012). 

Как видно по результатам многих исследований, разнокачественность – 

интересное явление в семеноводстве, которое необходимо изучать, учиты-

вать, бороться, использовать её при получении семян, извлекая максимум 

пользы.  

При постоянной работе по сохранению сортовой чистоты, семена риса 

могут использоваться длительный срок без ощутимой потери своих наслед-

ственных и урожайных качеств (Остапенко Н.В. и др., 2016-5). 

Таким образом, используя индивидуальный подход к каждому сорту и 

культуре, учитывая их особенности в процессе первичного семеноводства, 

можно улучшить целый ряд показателей сорта, и выращивать длительное 

время без каких-либо существенных изменений его исходных характеристик. 
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2. Почвенно-климатические условия, материал, объекты и  

методика исследований 

2.1 Почвы.  

Исследования проводили на полях рисовой оросительной системы 

опытно-производственного участка ФГБНУ «ФНЦ риса», г. Краснодар, п. 

Белозерный. Почвы опытного участка рисовые лугово-черноземные (Мето-

дические указания, 2020). По характеристике слабовыщелоченные, слабогу-

мусные, тяжелосуглинистые на аллювиальных отложениях, со средним со-

держанием доступных для растений форм азота и подвижного фосфора, по-

вышенным – подвижного калия. По содержанию подвижных форм микроэле-

ментов относятся к низко-и среднеобеспеченным (Шеуджен А.Х., 2016). 

Благоприятные их водно-физические свойства обусловлены высоким 

содержанием в них крупнопылеватых частиц. Грунтовые воды залегают 

наглубине от 3 до 6 м, однако, причем на участках, где возделывается рис, 

глубина их залегания несколько меньше (1,0-1,5м). Лугово-черноземные поч-

вы характеризуются невысокой степенью гидроморфизма. Степень гидро-

морфизма лугово-черноземных почв невысокая. Мощность гумусовых гори-

зонтов А-В достигает 80-100 см. Известковые и известково-железистые но-

вообразования в виде расплывчатых пятен и конкреций приурочены к гори-

зонту (Блажннй Е.С., 1971; Русеева З.М., 1975; Малышева Н.Н., 2016). 

На опытном участке почвообразующие породы– это современные ал-

лювиальные отложения. Аллювиальные породы характеризуются значитель-

ной изменчивостью, как по механическому составу, так и в про-

странственном распределении, зависящем в основном, от форм рельефа. 

Преобладающими элементами рельефа в хозяйстве являются выровненные 

пространства, понижения, в которых отложения аллювиальных наносов про-

исходило из медленно текучих, стоячих вод, поэтому механический состав 

этих пород однородный, глинистый, со значительным содержанием фракции 

ила и весьма небольшим содержанием песка (Антонов Е.В., 2005). 

Реакция среды почвообразующих пород среднещелочная (рН 8,0-8,5). 
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Аллювиальные отложения в основном карбонатные и содержат большое ко-

личество карбонатов кальция (4,1-9,7 %). В отложениях депрессий имеет ме-

сто засоление, в основном хлоридно-сульфатного и сульфатного типа. Как 

правило, эти отложения оглеены в сильной степени. На незасолённых почвах 

сумма токсичных солей 0,015-0,067 % при хлоридно-сульфатном типе. На за-

соленных почвах при сульфатном типе засоления сумма токсичных солей до-

стигает 0,154-0,320 % (Швец Т.В., 2009). 

Почва опытного участка имеет тяжелосуглинистый, иловато-

крупнопылеватый гранулометрический состав. Объемная масса пахотного 

горизонта 1,1-1,4 г/см3. 

Общая порозность около 60 %; структура хорошо выражена, в пахот-

ном горизонте комковато-порошистая. Содержание гумуса – среднее (3,47 

%), фосфора подвижного - среднее (26,5 мг/кг), калия обменного – высокое 

(464 мг/кг), аммония обменного - низкое (13,5 мг/кг). Реакция среды ней-

тральная (рНKCl= 5.13) (Вальков В.Ф., 2002; Малышева Н.Н., 2016). 

Количество гумуса в почве опытного участка составляет 3,3 %, содер-

жание валового азота – 0,19 %, общего фосфора – 0,16 %, легко гидролизиру-

емых соединений азота – 6,1 мг/100 г и обменного аммония– 0,78 мг/100 г.  

Реакция почвенного раствора слабощелочная рН = 7,3. 

По морфологии и агрохимическим показателям почвы опытного участка 

благоприятны для выращивания риса и ведения семеноводства (Штуц Р.В., 

2021). 

2.2 Климат 

По схеме агроклиматического районирования Краснодарского края 

территория опытного участка «ФНЦ риса» входит в третий агроклиматиче-

ский район западной природно-климатической зоны. 

Климат региона, на территории которого были проведены исследова-

ния, в значительной степени определяется географическим положением: бли-

зостью Азовского и Черного морей на западе, высокими хребтами на юге, от-

крытостью севера и северо-востока территории для холодных потоков воз-

духа Восточно-Европейской равнины. Наиболее характерные черты климата 
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определяются умеренной континентальностью (Тюрин В.Н., 1990). 

Характерной особенностью климата данной территории, благодаря 

своему южному положению, являются высокие температуры и сравнительно 

малое количество осадков. Среднегодовая температура воздуха составляет -

10,7 С. Самым тёплым месяцем является июль +23,3 С, самым холодным – 

январь – 2 С. Максимум температуры воздуха может достигать 40°С, а абсо-

лютный минимум – 33°С. 

Продолжительность солнечного сияния составляет 2200-2400 часов, 

более половины из которых приходится на период с мая по октябрь, то есть 

время активного развития растений. Количество суммарной солнечной ради-

ации достигает 115-120 ккал /кв. м. 

Безморозный период (01-15.04 – 15-31.10) составляет в среднем 185-

215 дней, что указывает на благоприятность среднесуточных температур для 

возделывания яровых сельскохозяйственных культур воздуха от посева до 

уборки. 

Весна и осень тёплые, изменение температуры воздуха проходит по се-

зонам плавно. Снежный покров неустойчив, так как в течение зимы часто по-

вторяются оттепели, число которых за зиму составляет около 55 дней. За зи-

му средняя из наибольших высот снежного покрова не превышает 15 см. 

Средняя дата первого заморозка – 22 октября, последнего – 11 апреля. Сред-

няя глубина промерзания почвы незначительна (10-13см), что способствует 

лучшему накоплению влаги за счёт осадков холодного периода. Так как глу-

бина промерзания почвы незначительна, а оттепели довольно часты, то от-

таивание её происходит очень быстро, примерно с 10 февраля. От схода 

снежного покрова всего за 10 дней происходит переход до наступления мяг-

копластичного состояния почвы. В среднем с 18 марта, когда наступает спе-

лость почвы, можно приступить к ее обработке и посеву ранних яровых 

культур. 

Район, на территории которого расположен объект исследований, ха-

рактеризуется умеренным увлажнением, за год выпадает 600-700 мм осадков. 
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По своей теплообеспеченности это умеренно жаркий район с суммой темпе-

ратур выше 10°С = 3400-3300 и выше 15°С = 2900-3000, с гидротермическим 

коэффициентом, составляющим 0,9-1,3. Весной переход температур через 

5°С, то есть возобновление вегетации растений, отмечается во второй поло-

вине марта - начале апреля. А с начала мая наблюдаются наиболее благопри-

ятные температуры (устойчивый переход через 15°С) для прорастания риса 

(Погорелова А.В., 2000). 

Лето жаркое, со среднемесячной температурой июля 22-

24°С.Максимальные температуры при этом могут повышаться до 38-40°С; 

дней со среднесуточной температурой более 20°С насчитывается до 90. 

Территория расположения опытного участка ФНЦ риса относится к 

району, имеющему КУ 0,3-0,4 – умеренное увлажнение. Испаряемость со-

ставляет 543-732 мм. 

Таким образом, климат района расположения опытного участка «ФНЦ 

риса» характеризуется мягкой непродолжительной зимой, длительным без-

морозным периодом, захватывающим часть апреля и большую часть октября, 

большой суммой положительных температур за вегетационный период, по-

зволяющей выращивать теплолюбивые культуры, в том числе рис. 

Отрицательными климатическими факторами являются: недостаточное 

количество осадков, суховеи, почвенные засухи, высокая испаряемость, от-

тепели. В общем, климат характеризуемой территории благоприятен для 

нормального произрастания растений риса. 

Более подробное описание климатических условий приведено в При-

ложении 2. 

2.3 Метеорологические условия в годы проведения исследований 

(2013- 2020 гг.) 

В целом климатические условия дельты р. Кубани благоприятствуют 

выращиванию риса и обеспечивают необходимым количеством тепла данную 

культуру (Русеева З.М и др., 1975). 

Между различными агроландшафтными районами зоны рисоводства 
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Краснодарского края нет существенных различий по климатическим показа-

телям в соответствии с требованиями растений риса. Поэтому при агроэколо-

гической оценке территории по пригодности для выращивания риса агро-

климатический коэффициент принят за 1,0 (полное удовлетворение потреб-

ности в определяющих климатических факторах) для всей зоны рисоводства 

Кубани (Шеуджен А.Х., 2016). Однако следует иметь в виду, что в полной 

мере это относится к ранне- и среднеспелым сортам риса; позднеспелые сор-

та вызревают в 30 % годов. 

В 2013 году для риса в период выметывания сложилась сложная агро-

метеорологическая обстановка. В конце июля - начале августа среднедекад-

ные температуры воздуха упали на 1,2°С ниже среднемноголетних данных, а 

сумма осадков более чем в 2 раза превысила норму. Такая погода спровоци-

ровала на значительных площадях развитие пирикуляриоза. Это привело к 

большому недобору урожая, в отдельных случаях степень поражения риса 

болезнью достигала 100 %. В 2013 году на посевах риса Краснодарского края 

зафиксирована эпифитотия пирикуляриоза (Памятка рисоводам, 2013; Зелен-

ский Г.Л., 2013-1; 2015; Гаркуша С.В. и др., 2013). Поражение растений пи-

рикуляриозом наблюдалось и в наших опытах. 

В 2014 году погодные условия вегетационного периода риса в целом 

были достаточно благоприятными, но отмечались несколько локальных ко-

ротких периодов с аномальными характеристиками. 

Теплообеспеченность периода вегетации риса в 2014 году оказалась 

существенно выше среднемноголетних значений. Ход температур воздуха и 

количество выпавших осадков не характеризовались какими-либо чрезвы-

чайно аномальными показателями, что позволило растениям риса сформиро-

вать достаточно высокий урожай раньше обычных сроков, а благоприятные 

погодные условия в сентябре и первой половине октября обеспечили эффек-

тивное и качественное выполнение всего комплекса уборочных работ. 

Опыт продолжили и в 2015 году. Интенсивные осадки во второй и тре-

тьей декадах нюня спровоцировали развитие листовой формы пирикулярио-
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за. Погодные условия этого сезона вегетации отличались пониженными тем-

пературами воздуха в момент, когда у растений риса проходит фаза трубко-

вания (во второй декаде июля), что привело к значительному замедлению 

продукционных процессов и способствовало существенному снижению уро-

жайности как за счёт снижения массы 1000 зёрен, так и увеличения пусто-

зёрности (Остапенко Н.В. и др., 2015-1). Осадки и пониженные ночные тем-

пературы воздуха вызвали в июле и августе местами вспышку пирикуляриоза 

метельчатой и узловой формы. 

Таким образом, теплообеспеченность периода вегетации риса в 2015 

году оказалась существенно выше среднемноголетних значений. Ход темпе-

ратур воздуха и количество выпавших осадков не характеризовались какими- 

либо чрезвычайно аномальными показателями, что позволило растениям ри-

са сформировать достаточно высокий урожай раньше обычных сроков, а бла-

гоприятные погодные условия в сентябре и первой половине октября обеспе-

чили эффективное, своевременное и качественное выполнение всего ком-

плекса уборочных работ. 

Теплообеспеченность периода вегетации риса в 2016 году оказалась 

существенно выше среднемноголетних значений. Но ход температур воздуха 

и количество выпавших осадков характеризовались неравномерностью. Были 

периоды с недобором эффективных температур воздуха, что не могло не ска-

заться на урожайности и растянуло фазы вегетации. Но благодаря своевре-

менно проведённым агротехническим приёмам растения риса сформировали 

достаточно высокий урожай. И хотя неблагоприятные погодные условия в 

сентябре и октябре месяце не позволили вовремя выполнить всего комплекса 

уборочных работ, производственники с возникшими трудностями успешно 

справились, и в целом по Краснодарскому краю собран высокий урожай риса 

– более 1 млн. тонн. 

В 2017 году положительная динамика накопления тепла наблюдалась 

до 25 сентября, что значительно снизило риск в созревании среднепоздне-

спелых и позднеспелых сортов риса по теплообеспеченности. Но, не смотря 

на достаточное количество тепла и минерального питания, доля щуплого 
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зерна в урожае была выше, чем в предыдущие годы. Это может быть связано 

с увеличением скорости ветра (до 15 м/с) н продолжительностью данного яв-

ления (до 7 дней) в период молочно-восковой–восковой спелости зерна при 

предельно низкой влажности воздуха. Не менее сильное влияние на ход 

налива и созревания сортов риса могли сказаться максимальные температуры 

воздуха, наблюдаемые в этот период (см. приложение 2). По данным некото-

рых исследователей подъем температуры воздуха выше 35 градусов оказывал 

негативное воздействие на растения риса различных сортов (Гончарова Ю.К., 

2006; Остапенко Н.В., 2016-1). 

Средняя по декадная температура воздуха превышала среднюю много-

летнюю в течение всего вегетационного периода риса 2018 года (май-

сентябрь). Сумма осадков, выпавших в этот же период, характеризовалась 

неравномерностью (от 0 мм до 102 мм за декаду), но практически не отлича-

лась от средней многолетней. Сумма эффективных температур воздуха выше 

15°С в течение всего вегетационного периода риса 2018 года (май-сентябрь) 

значительно превышала среднюю многолетнюю. К концу сентября разница 

составила 455 градусов. 

Массовых и губительных вспышек пирикуляриоза не наблюдалось, 

благодаря нескольким факторам: из-за небольшого (и неравномерного) коли-

чества выпавших осадков, и, как следствие, низкой относительной влажности 

воздуха, а так же превышения среднесуточных температур воздуха на 2-6 

градусов, в сравнении со средними многолетними наблюдениями. 

Средняя подекадная температура воздуха в течение всего вегетацион-

ного периода 2019 года (май-сентябрь) в целом превышала среднюю много-

летнюю, но были отмечены незначительные понижения со второй декады 

июля по первую декаду августа. Сумма эффективных температур воздуха 

выше 15 °С в течение всего вегетационного периода значительно превышала 

среднюю многолетнюю. К концу сентября разница составила 296 градусов. 

Сумма выпавших в этот же период осадков от средней многолетней 

практически не отличалась, за исключением II-III декады июля (когда выпало 
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до 132 мм, норма была превышена почти в 2,5 раза). Кроме того, отмечается 

неравномерность выпавших осадков: от 0 мм до 67,7 мм за декаду. 

За этот сезон массовых и губительных вспышек пирикуляриоза не 

наблюдалось. 

Таким образом весь комплекс агротехнических работ в наших опытах 

по селекции и семеноводству изучаемых сортов выполнен своевременно, а 

полученные результаты были достоверными. 

Более подробный анализ метеоусловий периода проведения исследова-

ний приведен в главе 3.1 и в Приложении 2. 

2.4. Материал и методы 

Материалом для наших исследований служили оригинальные семена 

трех разнотипных сортов риса: Шарм (урожая 2013-2019 гг.), Анаит (урожая 

2015-2021 гг.) и Ласточка (урожая 2013-2019 гг.). 

2.4.1 Характеристика сортов риса 

Характеристика сорта риса Шарм (ВНИИР 10200) 

Сорт риса Шарм был выведен из гибридной комбинации Изу-

мруд/Серпантин//ВНИИР10016 /Снежинкав ГНУ ВНИИ риса методом инди-

видуального отбора. Разновидность gilanica Gust (рисунок 2). 

Сорт раннеспелый, созревает за 100-105 дней. Стебель высотой 78-85 

см, тонкий, гибкий, не полегающий. Листья узкие, зелёные, длинные с изо-

гнутой листовой пластинкой.  
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Рисунок 2 – Генеалогия сортов риса Анаит и Шарм  
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Метёлка наклонная, длиной 17-21 см, среднеразвесистая. Плотность 

колосков составляет 5,5-6,0 шт./см. Общее количество колосков на метёлке – 

90-120 шт., пустозёрность – 9-11 %, продуктивная кустистость – 2,5-4,0. 

Зерновка тонкая длинная, l/b– 3,2-3,4. Стекловидность – 96-99 %, об-

щий выход крупы – 65-67 %, содержание целого ядра в крупе – 80-85 %. 

Сорт Шарм отличается среднеустойчивостью к пирикуляриозу и к поч-

венному засолению, холодоустойчивостью на уровне сорта-индикатора Ку-

бань 3, умеренной восприимчивостью к рисовой листовой нематоде. Облада-

ет сильными темпами роста в начальный период, имеет повышенную поле-

вую всхожесть семян. 

Благодаря своей холодоустойчивости, Шарм можно использовать в 

раннеапрельских посевах. Рекомендуется для ранних, оптимальных и позд-

них посевов с нормой высева семян – 5,0-6,0 млн. всхожих зёрен на 1 га. 

Минеральные удобрения в зависимости от предшественника – N60-90 P50-60K30-50. 

Длиннозёрный сорт риса Шарм был районирован в 2014 году.  

Патент №6998. 

 

Характеристика сорта риса Анаит (ВНИИР 10201) 

Сорт риса Анаит выведен из гибридной комбинации Изу-

мруд/Серпантин//ВНИИР 10016/Снежинка в ГНУ ВНИИ риса методом инди-

видуального отбора (рисунок 2). 

Разновидность sub-vulgaris Braches. 

Сорт раннеспелый, созревает за 100-106 дней. 

Включён в 2008г. в Государственный реестр охраняемых селекционных 

достижений. Патент № 6630. 

Стебель средней толщины, не полегает, высотой 95-105 см. Листья уз-

кие, светло-зеленого цвета, длинные, отклоняются от оси стебля на 10-15 гра-

дусов. Метелка наклонная, среднеразвесистая, длиной 17-19 см, с плотностью 

колосков 4,7-6,8. Общее количество колосков на метёлке – 70-120 шт., пусто-

зёрность – 9-16 %, продуктивная кустистость – 2,1-3,0. 
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Зерновка удлиненная крупная, l/b–2,2-2,3, масса 1000 абсолютно сухих 

зерен – 38-40г. Стекловидность – 85-89 %, общий выход крупы – 64-67 %, 

содержание целого ядра в крупе – 53-58 %. 

Сорт риса Анаит характеризуется средней устойчивостью к пирикуля-

риозу и почвенному засолению. В период всходов обладает сильными тем-

пами роста и имеет повышенную полевую всхожесть семян. 

Минеральные удобрения в зависимости от предшественника –N60-90 P50-60K30-50. 

Крупнозерный сорт риса Анаит включён в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений с 2008 года. Патент № 6630. 

Характеристика сорта Ласточка (ВНИИР 10178 безостый) 

Сорт риса Ласточка выведен из гибридной комбинации Прику-

банскнй/Лазурный в ГНУ ВНИИ риса методом индивидуального отбора. Бо-

таническая разновидность – sub-vulgaris Braches (рисунок 3). 

Сорт среднепозднеспелый, созревает за 120-127 дней. Стебель высотой 

88-93 см, средней толщины, прочный, не полегающий. Листья зелёные, сред-

ней длины, средней ширины, отходят от оси стебля на 45-60 градусов. 

Метёлка длиной – 17-19 см, форма – компактная, положение – верти-

кальное, с плотностью колосков – 6-7 шт./см. Ножка метёлки средней толщи-

ны, прочная, выходит из влагалища листа на 3-5 см. Общее количество ко-

лосков в метёлке – 150-180 штук, пустозёрность – 10-12 %, продуктивная ку-

стистость – 2-3. 

Зерновка удлиненная, l/b = 2,1-2,2, масса 1000 абсолютно сухих зёрен 

24,5-25,6 г. Стекловидность – 89-93 %; общий выход крупы – 69,0-73,0 %: 

содержание целого ядра в крупе – 89-93 %. 
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Рисунок 3 – Генеалогия сорта риса Ласточка 

 

 

 

 

 

 



61 

Ласточка по солеустойчивости превышает сорт-индикатор Курчанка. 

Устойчивость к холоду у него в период прорастания выше, чем у сорта-

индикатора Кубань 3. Особенностью сорта является среднее содержание 

амилозы в крахмале (23,9-24,9 %). 

Устойчивость к пирикуяриозу средняя. Интенсивность развития болез-

ни 42,2 % при искусственном заражении. 

Минеральные удобрения –N100-150P70-80K50-60. 

Среднезерный сорт риса Ласточка включён в Государственный реестр 

охраняемых селекционных достижений РФ с 2016 года. Патент № 8580. 

Сорт риса Ласточка включён в Государственный реестр охраняемых 

селекционных достижений Республики Казахстан с 2020 года. Патент № 923. 

2.4.2 Методика исследований 

Работу выполняли в соответствии с ГОСГ 15101.80 – «Порядок прове-

дения научно-исследовательских работ» и методиками, разработанными в 

ФНЦ риса (Сметанин А.П. и др., 1972; Ковалев В.С., Остапепко Н.В., 1987; 

Зеленский Г.Л. и др., 1997). Технологические характеристики зерна и крупы 

определяли по ГОСТР 55289-2012, ГОСТ10843-76, ГОСТ 10987-76 и «Ме-

тодическими указаниями по оценке качества зерна риса» (Романов В. Б и 

др., 1983). 

Массу 1000 зерновок определяли по методикам, принятым в ФНЦ риса 

(Сметанин А.П. и др., 1972). 

Линейные размеры каждой зерновки определяли с помощью сканера 

изображения Vin Sit и микрометра ГОСТ 577-684. 

Объектом исследований в опыте служили: 

– 14 семей из П-2 2015 года длиннозерного сорта риса Шарм; 

– 25 семей из П-1 2016 года (питомник испытания потомств первого 

года) крупнозёрного сорта риса Анаит; 

– 17 семей из П-1 2013 года сорта риса Ласточка. 

При проведении исследований руководствовались: 

– схемой проведения первичного семеноводства риса (Схема первично-
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го семеноводства, 1995, эл. ресурс); 

– методикой проведения опытных работ по селекции, семеноводству и 

контролю за качеством семян риса (Сметанин А.П. и др., 1972; Ковалев В.С., 

Остапенко Н.В., 1987); 

 – методикой проведения Государственного сортоиспытания, 1989; 

 – методикой на ООС, 1995. 

В 2014-2020 гг. в наших опытах семьи трех сортов риса посеяны, как 

питомник испытания потомств второго года (П-2), сеялкой центрального вы-

сева Wintersteiger “Plotseed” в однократной повторности (в первый год) и 

трехкратной повторности (в остальные годы), с нормой высева 7 млн. всхо-

жих зёрен на 1 га. Каждый год чеки меняли (таблица 3).  

Таблица 3 – Агротехника в опытах 

Год Срок сева 
Минеральное 

удобрение 
Предшественник 

2014 26.04 N134P42K42 пар 

2015 02.05 N182P40 пар 

2016 06.05 N182P40 соя 

2017 07.05 N144P20 соя 

2018 06.05 N139P80 пар 

2019 06.05 N167P26 оз. пшеница 

2020 21.05 N171 P26 оз. пшеница 

2021 28.05 N167P26 оз. пшеница 

 

Размер делянок составлял 6,24 м2 (длина 5,2 м; ширина 1,2 м). Количе-

ство рядков в делянке – восемь, междурядья 15 см, расстояние между делян-

ками 40 и 50 см. В качестве контроля по каждому сорту использовали посев 

суперэлиты (питомников размножения ПР или П-1 прошлого года) по три 

делянки.  

В зависимости от наличия семян закладывалось количество делянок 

питомников первичного семеноводства П-2, но в каждом варианте было не 

менее трех повторностей. Размещение – систематическое. 

Фенологические наблюдения: отмечали наступления фазы начало и 

массового выметывания. В течение вегетации делянки оценивались визуаль-
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но на поле по пятибалльной шкале по густоте всходов в фазу всходов-

кущения, в фазы трубкования, вымётывания и созревания – по густоте стеб-

лестоя, устойчивости к полеганию, поражённости болезнями и вредителями, 

однородности и выровненности посевов.  

После предварительных полевых браковок с учётом оценок на устойчи-

вость к пирикуляриозу на провокационном и естественных фонах проводится 

уборка делянок П-2 вручную серпом для учёта урожайности и технологиче-

ского анализа. Срезали по три снопа по 0,25 м2 с каждой делянки, просуши-

вали снопы и обмолачивали на стационарной электрической молотилке. 

После уборки учитывали урожайность и влажность зерна. Весь семен-

ной материал просушивали до стандартной для хранения влажности и под-

вергали послеуборочной очистке и доработке.  

Для посева делянок семенных питомников испытания потомств перво-

го года (П-1) использовали кассетный вариант селекционной сеялки Winter-

steinger “Rowseed”. 

Питомники первичного семеноводства (П-1) закладывали однорядко-

выми делянками площадью 0,5 м2 (длина 2,2 м с междурядьями 22 см) и вы-

севом в рядок не более 100 зерен (потомство одной метёлки). Количество се-

мей по сортам различное. Стандарты не использовали. 

В питомниках первичного семеноводства П-1 отмечали даты проведе-

ния профилактических обработок. 

После полевой оценки с делянок П-1 и П-2 брали модельные снопы по 

5-10-15 растений для биометрического и технологического анализов. 

Обработка результатов проводилась по методу статистического (диспер-

сионного) анализа в программе Statistika 6 (Доспехов Б.А., 1979; Дзюба В.А., 

2007; Шеуджен А.Х., Бондарева Т.Н., 2015). 

В 2015-2017 гг. выделившиеся в 2013-2014 гг. семьи сорта Ласточка 

были оценены на устойчивость к пирикуляриозу при искусственном зараже-

нии. Данную оценку проводили, руководствуясь принятой в ФНЦ риса мето-

дикой (Методические указания, 1988). Такая оценка селекционного материа-
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ла в питомнике даёт возможность отбирать, наряду с иммунными образцами, 

сорта и формы риса с полевой устойчивостью (Зеленский Г.Л., 2013-1). В 

инфекционном питомнике в ФНЦ риса при искусственном заражении оцени-

вают сорта и сортообразцы из последних звеньев селекционного процесса: 

контрольный питомник и конкурсное сортоиспытание. К недостаткам мето-

дики можно отнести, что при этом трудно бывает установить внутрисорто-

вые различия и выделить устойчивые семьи. 
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3 Экспериментальная часть 

 

3.1 Особенности первичного семеноводства длиннозёрного сорта риса 

ШАРМ. 

 

В 2013 году было посеяно 400 однорядковых делянок сорта риса Шарм. 

Планировали получение оригинальных семян в питомниках испытания 

потомств первого года (первичное семеноводство, П-1). Каждая делянка – 

потомство одной метёлки.  

По результатам исследований в процессе вегетации было отмечено не-

значительное поражение растений сорта пирикуляриозом: узловая и метёль-

чатая формы (степень поражения – 10-12 %). В то время как в 2013-м году 

повсеместно отмечалось на больших площадях развитие пирикуляриоза, ме-

стами до уровня эпифитотия (Зеленский Г.Л., 2013).  

В результате визуальных оценок, после проведения сортовых пропо-

лок, перед уборкой урожая на этих делянках было отобрано 641 типичных 

элитных растения для П-1 следующего, 2014 года (Зеленский Г.Л. и др., 1997; 

Схема первичного семеноводства, 1995, эл. ресурс; Остапенко Н.В. и др., 

2016-1).  

Растения, оставшиеся на делянках П-1, были обмолочены 

малогабаритным селекционным комбайном ДКС-515, с целью получения 

оригинальных семян после дальнейшей их подработки.  

Продолжение исследований последовало в 2014 году. Из семян 

растений, убранных вручную в 2013-м году, было посеяно 600 однорядковых 

делянок сорта Шарм, каждая – потомство одной метёлки. В период вегетации 

2014 года мы наблюдали морфологические различия по семьям. Во время 

массового вымётывания на делянках П-1 одновременно были безостые, с 

зачатками остей по всему профилю метёлки и с зачатками остей в верхней 

части метёлки растения (таблица 4). 
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Обнаружив такое значительное отклонение от нормы в морфологии 

сорта, было принято решение в 2014 году провести ручную уборку всех 

наблюдаемых разновидностей (без остей и с зачатками остей в разной 

степени) по 10 семей, что в совокупности составило 30 делянок-семей для 

посева в П-2 (питомник испытания потомств второго года) в 2015 году. 

Кроме биометрического анализа, по этим делянкам для всех изучаемых 

образцов риса провели определение технологических параметров качества 

зерна и крупы. Стояла задача в получении поколения от этих семей, с целью 

выяснить были случайными появившиеся изменения, или они проявятся и на 

следующий год. 

В 2015 году в П-2 было посеяно 30 делянок (по 10 семей каждой ранее 

обнаруженной разновидности) сорта Шарм площадью 6,24 м2 каждая 

(рисунки 4, 5, 6, 7).  

 

 

 
Рисунок 4 - На делянке 

растения риса сорта Шарм 

без остей 

Рисунок 5 – На делянке 

растения риса сорта Шарм 

с остями в верхней части 

метёлки 

Рисунок 6 – На делянке 

растения риса сорта Шарм 

с остями по всему профилю 

метёлки 
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Рисунок 7 – Делянки сорта риса Шарм, общий вид посева П-2 (2015 г.)  

 

В процессе проведения исследований в период вегетации 2015 года 

наблюдали такое же проявление признака остистости, как и в 2014 году: т. е. 

из 30 посеянных делянок (рисунок 7) десять семей были безостые (рисунок 

4), десять семей – с зачатками остей по всему профилю метёлки (рисунок 6) и 

десять семей – с зачатками остей в верхней части метёлки (рисунок 5). 

Причем это были те же семьи, и такое же проявление изменчивости в 

метелках, что и в 2014 году. То есть изменения в морфологии повторились в 

поколении выделенных в прошлом году семей.  

На этих делянках были взяты растения для биометрии и снопы для 

получения зерна для посева на следующий год. После уборки был сделан 

биометрический анализ и определены технологические параметры качества 

зерна и крупы изучаемых семей. 

Кроме появления остистости на зерновках, мы наблюдали 

значительное разнообразие «растений-примесей» в семьях сорта Шарм в 

остальных делянках П-1. Не было сомнений, что эти растения относятся 

именно к сорту Шарм. Причины их появления мы не устанавливали, но 

рискнули предположить, что, помимо описанных далее в этой главе причин, 
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могло так же произойти перекрестное опыление в предыдущем году, и сейчас 

мы видим разнообразие расщепления гибридов (рисунок 8). 

   
а – отличия в форме, длине 

и плотности метелки и 

окраске цветковых чешуй 

б – отличия в форме, длине 

метелки, высокой 

пустозерности и позже 

период созревания 

в – отличия в форме, длине 

и плотности метёлке, 

наличие остей, очень 

высокая стерильность и 

позже период созревания 

   

г – отличия в форме, длине 

и плотности метелки, 

окраске цветковых чешуй, 

позже период созревания и 

меньше масса 1000 зерен 

д – отличия в форме и 

плотности метелки, позже 

период созревания и меньше 

масса 1000 зерен 

е – отличия в форме, длине 

и плотности метелки, позже 

период созревания и меньше 

масса 1000 зерен 

 

Рисунок 8– Оригинальные(слева) и нетипичные (справа) метёлки сорта Шарм 
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В задачу нашего опыта входило: установить причину массового 

появления у сорта Шарм – не свойственного ему признака «зачатки остей на 

зерновках», закрепившегося в потомстве и «растений-примесей»; а так же 

оценить и выровнять технологические показатели качества зерна и крупы 

сорта по семьям. 

Были рассмотрены в качестве гипотезы появления такого атавизма, как 

остистость,три возможные причины: высокая температура воздуха, тепло-

обеспеченность ценоза, солнечная активность. 

Ранее считалось (как один из вероятных вариантов), что образование 

остей или их зачатков у не остистого сорта – это адаптивная реакция расте-

ния риса на высокую температуру воздуха. Многолетние наблюдения за 

посевами показали, что у безостых сортов зачатки остей появляются часто на 

боковых побегах, реже на главном. При последующем пересеве семян этих 

растений, уже признак не проявляется в потомстве, т. е.  не закрепляется. 

Погодные условия в 2013 году в Краснодарском крае сложились благо-

приятно. Средне декадные температуры воздуха в начале вегетации риса (с 

конца апреля по вторую декаду июля) превышали среднемноголетние значе-

ния на 0,8-4,5°С (рисунок 9). Во второй декаде июля максимальная темпера-

тура воздуха достигала 37,5 °С. Именно в это время у сорта Шарм проходила 

фаза выметывания и цветения. 

Метеорологи снимают температурные показания по прибору, располо-

женному в тени. А на поле в это время температура воздуха бывает значи-

тельно выше отснятых показаний. Учёными-рисоводами отмечено, что тем-

пературы воздуха выше 35 градусов могут иметь негативное воздействие на 

репродуктивные органы растения. Причем реакция у разных сортов может 

быть от нейтральной до диаметрально противоположной (Гончарова Ю.К., 

2006). Поэтому можно предположить, что для репродуктивных органов цве-

тущего растения риса в 2013 году сложились вполне определённые стрессо-

вые условия в виде высокой температуры воздуха (Остапенко Н.В. и др., 

2016-1).  
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Теплообеспеченность. Накопление суммы эффективных температур 

воздуха (СЭТВ) выше 15 градусов шло очень высокими темпами, существен-

но опережающими среднемноголетние значения. Так, на 20 июля 2013 года 

(к периоду массового вымётывание и цветения посевов сорта Шарм – с 11.07 

по 17.07) сумма эффективных температур воздуха составила 301 оС, что вы-

ше значений в предыдущие и последующие годы (рисунок 9).  

Теоретически можно предположить, что такие значительные темпы 

накопления суммы положительных температур воздуха (как и сама темпера-

тура воздуха) то же не могли пройти для растений сорта Шарм «бесследно». 

Мы отметили, что в это время растения ускоренными темпами проходили 

фазы вегетации. И именно в период массового вымётывания и цветения в 

2013 году высокая теплообеспеченность могла подействовать, как стрессо-

вый фактор (Остапенко Н.В. и др., 2016-1). Со второй декады июня по вто-

рую декаду июля замечено значительное превышение суммы температур в 

2013 году по сравнению с 2014 и 2015 годами (приложение 1, таблица 1). 

 

Рисунок 9 – Сумма эффективных температур (ЭТ) выше 15 градусов с 

нарастающим итогом (2013-2015 гг.) 

 

В 2014 и 2015 годах на выше отмеченный период сумма температур 

выше 15 градусов составила 258оС и 222оС. Как видно, в период 
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оплодотворения и образования зародыша, накопление тепла в 2013 году 

могло стать критическим для изучаемого сорта, что впоследствии, в 2014 

году, могло инициировать появление зачатков остей. 

Солнечная активность. Учитывая, что спектр мутагенного действия 

ультрафиолетового излучения (УИ) примерно совпадает со спектром погло-

щения нуклеиновых кислот (ДНК и РНК), мы проанализировали активность 

Солнца за 100 лет – как главного естественного источника УФ излучения 

(рисунок 10) (Атмосфера солнца. Солнечная активность. Эл. ресурс). 

Этот график показывает пики и спады активности звезды нашей систе-

мы, а также ее циклы за период с 1900 по 2015 года. Стоит отметить, что 

наибольший пик активности Солнца за минувшие столетие приходился на 

1955-1960 года. Но, насколько известно, в этот временной период не проис-

ходило никаких крупных видимых или ощутимых аномалий. 

 

 
 

Рисунок 10 – График солнечной активности (количество пятен на солн-

це), (1900-2015 гг.), (Магомедов А.М., 2018) 

 

Анализ графика солнечной активности показывает, что в 2013 году 

были и того меньшие цифры – в пределах 125-150 солнечных вспышек. Но 
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при этом заметно, что на 2013-2014 годы приходится всплеск активности 

Солнца за временной отрезок 2010-2015 гг. (Остапенко Н.В. и др., 2016-1). 

Хотя видно, что никаких рекордных показателей не наблюдается, но отличие 

от предыдущих лет имеет место быть (Эл ресурс, http:// mayax.ru /category/ 

apokalipsis/2013-god/solnechnaya-aktivnost-ugroza-v-2013-godu.html). 

Существует мнение, что в момент энергетических всплесков (вспышек) 

в солнечных лучах превалируют УФ (ультрафиолетовое) и ИК (инфракрас-

ное) излучение, которое может катализировать действие целого ряда мута-

генных факторов, вследствие чего неизбежно появление генетически новых 

форм (Прохоров А.М., 1988, эл. ресурс; Физические мутагены, эл. ресурс). 

Именно поэтому мы предположили, что появление «нетипичных» растений в 

сортовых посевах оригинальных растений могли появиться так же и по этой 

причине. Но наблюдая разнообразие вновь появившихся растений (особенно 

их расщепление в следующем поколении), мы больше склоняемся к пере-

крестному опылению. 

Сорт риса Шарм районировали в 2014 году. До этого времени он изу-

чался в течение 8 лет в различных селекционных питомниках и питомниках 

первичного семеноводства. В этот период времени не было замечено значи-

тельных фенотипических или модификационных отклонений на его растени-

ях. И только после сезона вегетации 2013 года, мы увидели в питомнике пер-

вичного семеноводства 2014 года существенную изменчивость, которая за-

крепилась в потомстве при пересеве в 2015 году. 

Мы предположили, что набор хромосом по признаку остистости у сор-

та Шарм включал как рецессивные, так и доминантные гены (аn, An2, An3; 

Аn1, An2, аn3) (таблица 4). Из родословной сорта известно, что у него присут-

ствуют остистые формы, которые являются носителями доминантного гена 

остистости (An2, An3; Аn1) (см. рисунок 2).  В течение долгого времени доми-

нантные гены были заблокированы. Проявляли себя только гены рецессив-

ные, и Шарм получил характеристику безостого сорта (Остапенко Н.В. и др., 

2016-1). Но в 2013 году произошел целый ряд (на первый взгляд не самых 

http://biofile/ru/bio/11044.html
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стрессовых) изменений внешних условий в период вегетации риса. По наше-

му мнению, могли подействовать все три рассматриваемые нами в анализе 

фактора. Каждый из них по отдельности не был катастрофически запредель-

ным. Но при одновременном воздействии (что мы и наблюдали в опыте), они 

могли оказать влияние вполне достаточное, что бы произошла разблокировка 

доминантного гена An, и он стал проявляться своим действием (Алешин Е.П., 

Алёшин Н.Е., 1993). Произошла эпигенетическая изменчивость, обусловлен-

ная внешними факторами. 

Проявление атавистических признаков, гены которых блокированы в 

резервном блоке генотипа, предполагает явление переблокировки генов. Пе-

реблокировка объясняет утрату рисом некоторых примитивных черт, в т. ч. 

остистости, пигментации и др. Именно с переблокировкой можно связать не-

которые генетические процессы в популяции риса, в том числе проявление 

атавизмов (Алёшин Е.П., Алёшин Н.Е., 1993). 

Таблица 4 – Расщепление по признаку «безостость-остистость» растений 

сорта риса Шарм в опыте П-1 (2014 г.) 

Делянка Описание 
Количество, 

шт. 

Количество, 

% 

Набор генов 

Алёшин Е.П., 

Алёшин Н.Е., 

1993  

 

по результатам 

Безостые 
Ости отсут-

ствуют 
271 45,0 

an1, an2, an3 an1, an2, an3 

Остистые 

Зачатки остей 

у всех зерно-

вок в метёлке 
252 42,0 

an1, An2, 

An3, An1, 

An2, an3 

an1, An2*, An3*, 

An1*, An2*, an3 

Проме-

жуточные 

Зачатки остей 

у зерновок в 

верхнейчасти 

метёлки 

77 13,0 

an1, an2, 

An3 

an1, An2*, An3*, 

An1*, An2*, an3 

Всего 600 100,0   

*– разблокированные гены 

  

В период длительного возделывания сортов в них могут появляться под 

воздействием внешних условий среды (высокие температуры, солнечная ак-

тивность, различная теплообеспеченность и др.) эпигенетическая изменчи-

вость, фенотипические признаки, несвойственные сорту; причем эти призна-
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ки могут затем закрепляться в потомстве. Это явление подчеркивает актуаль-

ность исследуемого вопроса и необходимость проведения более глубокого 

изучения причин взаимодействия генотип-среда. 

Мы изучали 21 семью сорта риса Шарм, состоящие из трех групп: без-

остые (семьи № 1-7), с зачатками остей в верхней части метелки (семьи № 8-

14) и с зачатками остей по всему профилю метелки (семьи №15-21) (таблица 

5). В 2014 году мы анализировали все семьи, а затем оставили для изучения 

14 семей из двух групп (безостые и с зачатками остей в верхней части метел-

ки). 

Семьи сорта Шарм, у которых зачатки остей были на всех зерновках, 

имели более крупную метёлку с количеством зерновок на 10-20 % больше, 

чем другие семьи. Технологические показатели качества зерна и крупы у них 

не имели существенных различий между группами (таблица 5). Но морфоло-

гические изменения были видны. Поэтому и  было решено в 2015 году 

оставить для изучения только две группы семей: безостые и с зачатками 

остей в верхней части метелки. Семьи из третьей группы №№ 15-21 (с зачат-

ками остей по всему профилю метелки) были исключены из изучения. 

Немаловажная роль в характеристике сорта отводится технологиче-

ским признакам качества зерна и крупы. Согласно методическим указани-

ям ВНИИ риса по оценке качества зерна (Романов В.Б. и др., 1983), к ос-

новным, или базовым, технологическим показателям относятся: масса 1000 

зерен, плёнчатость, стекловидность, трещиноватость, размеры и форма 

зерновки, выход и качество крупы, кулинарные достоинства крупы (табли-

ца 5). 

Именно эти качественные характеристики являются главными при со-

ставлении описания и характеристики нового сорта или гибрида.  

По результатам технологического анализа зерна была отмечена значи-

тельная изменчивость показателей признаков сортов риса в зависимости от 

места их возделывания. По данным Ляховкина А. Г. (1982; 1992), зависи-

мость от генотипа при выращивании сорта риса в разных эколого-
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географических зонах, сильнее всего обнаруживается в значениях таких 

технологических характеристик, как общий выход крупы (85%), выход 

дроблёной крупы (41,4%) и плёнчатости (58,4 %). 

Таблица 5 – Характеристика сорта риса Шарм по технологическим призна-

кам качества зерна и крупы (2014, 2015 гг.) 

Вариант Год 
М

ас
са

 
1
0
0
0
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р
ен
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Размеры шелушё-

ной зерновки, мм 

Выход и каче-

ство крупы, % 

дли-

на, L 

ши-

ри-

на, В 

L/В 
об-

щий 

содер-

жание 

целого 

ядра 

Форма безостая (семьи № № 1-7) 

Среднее 2014 28,29 98,9 21,97 17,9 7,52 2,35 3,21 68,1 82,4 

Среднее 2015 27,80 97,6  20,11 8,4 7,69 2,32 3,33 67,9 90,2 

Форма с зачатками остей у зерновок в верхней части метёлки (семьи № № 8-14) 

Среднее 2014 28,74 98,9 21,51 18,4 7,53 2,37 3,19 67,3 83,3 

Среднее 2015 28,50 98,0  20,00 11,4 7,73 2,31 3,36 67,5 89,3 

Форма с зачатками остей у всех зерновок в метёлке (семьи № № 15-21) 

Среднее 2014 28,51 99,00 21,01 18,4 7,57 2,34 3,26 61,5 81,2 

НСР05 2014 0,87  0,66    0,12   

НСР05 2015 0,83  0,30    0,16   

 

Так как оценку и отбор линий в первичных звеньях семеноводства ре-

комендуется проводить по комплексу количественных признаков, было ре-

шено для определения степени изменчивости ряда признаков в биологиче-

ских исследованиях использовать коэффициент вариации (СV). Поскольку 

исследователями было установлено, что зная изменчивость того или иного 

признака, можно использовать его для оценки линий (Шеуджен А.Х., Бонда-

рева Т.Н., 2015).  

Существуют методические рекомендации, согласно которым мы мо-

жем трактовать значение коэффициента вариации. Классически принято счи-

тать изменчивость незначительной, если коэффициент вариации (СV) не пре-

вышает 10 %; средней, если СV выше 10%, но менее 20 %, и значительной, 

если СV более 20 % (Доспехов Б.А., 1979; Дзюба В.А., 2007; Шеуджен А.Х., 

Бондарева Т.Н., 2015).  

При этом рекомендуется считать главными те признаки, у которых 

меньшие по значению коэффициенты вариации (Апрод А.И., 1982). 
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Поскольку ранее было установлено, что масса 1000 зёрен относится к 

слабо варьирующему признаку, мы ей уделяли особое внимание (Зеленский 

Г.Л., 1985-3; Остапенко Н.В., 2002). Она является одной из основных харак-

теристик сорта, учитывается в определении урожайности. В нашем опыте 

масса 1000 зерен имеет незначительный коэффициент вариации между семь-

ями за четыре года изучения (1,5-3,6 %). Что говорит о малой изменчивости 

этого признака и о стабильном его проявления в период вегетации у сорта 

Шарм.  

Но, тем не менее, было отмечено, что масса 1000 зёрен в 2014 году бы-

ла выше, чем в 2015-2017 гг. Самая низкая масса 1000 зёрен сформировалась 

в 2017 году (таблица 6). Здесь мы наблюдаем существенное влияние года вы-

ращивания на фактическое значение признака.  

Несмотря на то, что семьи в опыте мы особенно внимательно отбирали 

по морфологическим признакам, с максимальным соответствием друг другу, 

затем убирали вручную, мы не в состоянии были уловить различия, обнару-

женные нами при дальнейших тщательных анализах, с подсчетом и взвеши-

ванием. Поэтому, когда была определена масса 1000 зерен, мы смогли прове-

сти разделение семей по крупности зерна, опираясь на абсолютные величины 

массы (Остапенко Н.В. и др., 2017-4).  

Таблица 6 – Изменчивость массы 1000 зёрен сорта Шарм, г (2014-2017 гг.) 

Семья 
Без остей Сред-

няя 

СV, 

% 
Семья 

С зачатками остей Сре

дняя 

СV, 

% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 27,9 27,6 26,9 27,5 27,5 1,9 8 28,6 28,4 27,8 27,2 28,0 1,5 

2 27,2 27,5 26,4 26,1 26,8 2,1 9 29,8 28,3 27,8 27,5 28,2 3,6 

3 28,7 27,2 26,9 27,0 27,5 3,5 10 30,0 29,2 28,7 28,9 29,2 2,2 

4 28,2 27,4 26,4 27,1 27,3 3,3 11 28,2 27,6 28,5 27,9 28,0 1,6 

5 28,7 27,6 27,4 27,1 27,7 2,5 12 28,7 28,6 27,5 26,6 27,8 2,4 

6 28,0 28,2 26,6 26,6 27,4 3,2 13 28,7 29,6 28,8 29,4 29,1 1,7 

7 29,3 29,1 28,2 26,9 28,4 2,0 14 27,2 27,8 26,7 26,7 27,1 2,0 

Ср. 28,29 27,8 26,97 26,9 27,5  Ср. 28,74 28,5 27,97 27,7 28,2  
СV, % 2,41 2,34 2,39    СV, % 3,30 2,51 2,69    

НСР05     0,43  НСР05        0,64   

 

В наших исследованиях существенных различий между семьями не 

было установлено по вариабельности массы 1000 зёрен в зависимости от года 
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выращивания. Она оказалась незначительной – 2,3-3,3 % у двух групп семей 

(таблица 6).  

Но в фактическом значении признака с использованием НСР05 между 

семьями видны существенные различия. Из первой группы (без остей) семьи 

№ 2 (с массой 1000 зёрен 26,8 г) (значительно меньше) и № 7 (с массой 1000 

зёрен 28,4 г) (значительно больше других) подлежат браковке. Масса 1000 

зерновок отмеченных семей отличается от средних показателей по группе. Из 

второй группы (с зачатками остей) следует исключить семьи № 10 (29,2 г), № 

13 (29,1 г) и № 14 (27,1 г). Они так же существенно больше или значительно 

меньше средних значений. 

Сравнивая обе группы семей между собой по массе 1000 зерен, мы за-

метили существенные различия значения средних показателей признака: у 

безостых она 27,5 г, а с зачатками остей – 28,2 г.  

При анализе значений изучаемых в опыте признаков, помимо коэффи-

циента вариации, оказалось более оправдано применение наименьшей суще-

ственной разницы (НСР05), как критерия для сравнения разности двух выбо-

рочных средних величин (Доспехов Б.А., 1979; Дзюба В.А., 2007; Шеуджен 

А.Х., Бондарева Т.Н., 2015).  

Исследователями и практиками было отмечено, что масса 1000 зерен 

риса колеблется в зависимости от его влажности, типа почвы, на которой он 

выращен, удобрения и погодных условий (Уэбб Б.Д., Стермер Р.А., 1976; 

Коблянский А.С., 2019). 

В процессе дальнейших исследований выявлено, что у сорта Шарм 

наблюдается вариабельность от средней до высокой по такому качественно-

му признаку как «трещиноватость» (СV от 17 до 93 %) (таблица 7).  

Из приведенных в таблице 7 данных видно, что каждая из исследуемых 

семей специфически реагировала на условия четырёх лет возделывания. Ко-

эффициент варьирования «трещиноватости» у безостых семей высокий (44 

%-93 %), и от среднего до высокого (17 %-73 %) у семей с зачатками остей. 

Образование трещин в зерновках риса может возникать по множеству при-
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чин (Лоточникова Т.Н., 2006). Связаны они зачастую с формированием 

структуры эндосперма рисовой зерновки, могут свидетельствовать о суще-

ственном влиянии условий выращивания, может быть результатом уборки и 

послеуборочной доработки зерна. Но в любом случае, этот важный показа-

тель характеризует качество сорта, от него во многом зависит содержание 

целого ядра в крупе. 

Таблица 7 – Изменчивость «трещиноватости» сорта Шарм, % (2014-2017 гг.) 
Се-

мья 

Без остей Сре

дняя 

СV, 

% 

Се-

мья 

С зачатками остей Сре

дняя 

СV, 

% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 14 8 6 15 10,8 44,6 8 17 9 9 12 11,7 39,6 

2 14 14 3 9 10,0 61,5 9 14 11 7 11 10,7 32,9 

3 27 6 4 4 10,2 93,3 10 17 4 7 9 9,3 72,9 

4 15 4 5 5 7,2 76,0 11 20 13 6 13 13,0 53,8 

5 17 10 7 7 10,2 45,3 12 23 15 10 16 16,0 41,0 

6 20 11 8 8 11,8 48,0 13 21 15 17 18 17,7 17,3 

7 18 6 6 6 9,0 69,3 14 17 13 6 12 12,0 46,4 

Ср. 17,9 8,4 5,6 7,7 9,9  Ср. 18,43 11,43 8,86 13,0 12,9  

СV, 

% 
25,8 41,0 30,8    

СV, 

% 
16,54 34,21 43,9    

НСР05     4,28  НСР05     3,03  

 

В нашем опыте в абсолютном значении «трещиноватость» была от 3 % 

до 27 % по всем семьям. По годам величина показателя различается: в 2014 

году была выше, чем в 2015–2017 гг. Между блоками семей так же есть раз-

личия: «трещиноватость» у второго блока выше на 3,0 %.  

Относительно низким коэффициентом вариации по признаку «трещи-

новатость» отмечается семья № 13 (СV=17,3 %). Но если судить по среднему 

показателю фактического значения признака, то лучшими семьями можно 

считать № 4, № 7 и № 9 и № 10 с гораздо меньшими значениями признака 

(7,0-10,7 %).  

Как было отмечено, рекомендуется считать главными те признаки, у 

которых меньшие по значению коэффициенты вариации (Апрод А.И., 1982). 

Поскольку для риса показатель «трещиноватость» является важной характери-

стикой, которая позволила выделить семьи с высокими и низкими значениями 

признака, мы попытались провести браковки семей, опираясь на полученные 

данные признака с высоким коэффициентом вариации. Выбрать лучшие семьи, и 
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после этого объединять их для дальнейшего размножения и получения ориги-

нальных семян. При таком подходе у нас получается следующее: 

1 – при объединении семей № 4 и № 7 «трещиноватость» может 

уменьшиться до 8,1 % (при средней по группе 9,9 %), но при этом «общий 

выход крупы» не меняется (67,0 %) (таблица 8), а «содержание целого ядра в 

крупе» увеличивается незначительно (до 56,8 %, против 56,0 %); 

2 – при объединении семей № 9 и № 10 «трещиноватость» может 

уменьшиться до 10,0 % (против средней по группе 12,9 %), но при этом «об-

щий выход крупы» так же увеличивается несущественно (67,1 % при средней 

66,8 %) (таблица 8), а «содержание целого ядра в крупе» увеличивается на 2,1 

% (до 54,2 % против 52,1 %) (таблица 9). 

Как видно, бракуя семьи на основании низкого фактического значения 

признака «трещиноватость», нам не удалось получить желаемого результата. 

Но если мы будем добавлять в анализ изменчивость других признаков, у нас 

сложится более полная характеристика семей. Используя при этом признаки, 

показавшие низкое значение коэффициента вариации. 

Вариабельность «общего выхода крупы» небольшая, как по годам 

(0,54-1,04 %), так и между семьями (1,7-3,7 %). Шарм, как и большинство 

длиннозерных сортов, имеет невысокие, довольно стабильные, проявления 

значения признака – 66-67,4 %. 

Как видим, набор лучших семей отличается при разных подходах браков-

ки. И если величина признака масса 1000 зерен имеет очень важное значение и с 

ней нельзя не считаться, то по отношению к «трещиноватость» мы сделали вы-

вод о нецелесообразности браковки изучаемых семей сорта риса Шарм по 

этому признаку, поскольку в наших исследованиях, особенно в группе без-

остых семей, он не оказал существенного влияния на основные показатели 

качества крупы: «общий выход крупы» (таблица 8) и «содержание целого яд-

ра в крупе».  

При этом отмечается, что в группе с зачатками остей низкая «трещино-

ватость» приводит к небольшому увеличению «содержания целого ядра в 
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крупе» у лучших семей. В целом у семей с зачатками остей «содержание це-

лого ядра в крупе» существенно ниже, чем у безостых (52,1 и 56,0 %) (таблица 9).  

Таблица 8 – Изменчивость «общего выхода крупы» сорта Шарм, % (2014-

2017 гг.)  
Се-

мья 

Без остей Сре

дняя 

СV, 

% 

Се-

мья 

С зачатками остей Сре-

дняя 

СV, 

% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 68,2 67,7 65 66,9 67,0 2,57 8 68,2 67,7 65,5 67,3 67,2 2,14 

2 68,5 67,7 65,5 68,0 67,4 2,31 9 67,8 67,7 64,7 67,4 66,9 2,64 

3 68,0 68,2 63,8 66,3 66,6 3,73 10 67,5 67,2 66,1 68,7 67,4 2,45 

4 68,8 68,3 65,5 65,9 67,1 2,63 11 67,8 68,6 65,2 67,6 67,3 1,98 

5 67,9 67,2 65,4 66,3 66,7 1,93 12 67,3 67,5 64,4 67,9 66,8 1,98 

6 67,7 68,0 65,9 66,9 67,1 1,69 13 66,9 67,4 64,6 64,6 65,9 2,43 

7 68,1 67,9 65,4 66,6 67,0 2,24 14 67,4 67,0 65,3 65,3 66,2 2,32 

Ср. 68,2 67,9 65,2 66,7 67,0  Ср. 67,6 67,6 65,1 67,0 66,8  

СV, 

% 
0,55 0,54 1,04 

 
  

СV, 

% 
0,62 0,76 0,94 

 
  

НСР05     0,58  НСР05     0,53  

 

Вариабельность «содержания целого ядра в крупе» небольшая, как по 

годам (1,4-5,0 %), так и между семьями (0,9-8,8 %). Длиннозерный сорт 

Шарм в среднем имеет невысокие проявления фактического значения при-

знака – 53%-57 % (в первой группе) и 48%-55% (во второй). Отмечается зна-

чительное влияние года выращивания на «содержания целого ядра в крупе». 

Меньше всего целого ядра было в крупе в 2017 году (46,7% и 32,1 %).  

В первой группе хорошим качеством выделяются семьи № 3, № 4, № 5 

(57,0-57,6 %). Во второй группе содержание целого ядра значительно ниже у 

всех семей на 4-11 %. Но можно отметить семьи № 9, № 10 и № 11 (53,1-54,6 

%), у которых значение признака выше. По показателю признака «содержа-

ния целого ядра в крупе» так же можно проводить разделение между группа-

ми семей. 

Раньше мы отметили, что признаки «трещиноватость» и «масса 1000 

зерновок», показали достоверные различия между группами изученных се-

мей, а «масса 1000 зерновок» позволила провести браковки и удалить явно 

выпадающие из популяции семьи. Но продолжая анализировать семьи в опы-

те, мы обратили внимание на индекс шелушенной зерновки риса, т.е. отно-
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шение её длины к ширине (l/b), который так же относится к основным сорто-

вым признакам (Гущин Г.Г, 1938; Ляховкин А.Г., 1992).  

Таблица 9 – Изменчивость «содержания целого ядра в крупе» сорта риса 

Шарм, % (2014-2017 гг.)  

Семья 
Без остей Сред-

няя 
СV, % Семья  

С зачатками остей Сред-

няя 

СV, 

% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 61,2 62,0 60,9 30,1 53,5 0,9 8 55,0 60,5 60,3 35,4 52,8 5,3 

2 56,5 59,2 59,7 38,3 53,4 2,9 9 57,4 57,9 60,1 43,1 54,6 2,5 

3 52,8 62,9 59,6 55,3 57,6 8,8 10 59,8 65,0 60,5 30,1 53,8 4,6 

4 56,5 62,1 61,4 48,1 57,0 5,1 11 57,5 60,3 60,7 33,8 53,1 2,9 

5 57,4 59,1 58,6 53,0 57,0 1,5 12 51,8 57,4 58,7 26,3 48,5 6,6 

6 55,1 62,6 60,0 49,5 56,8 6,4 13 55,4 59,0 58,1 27,1 49,9 3,3 

7 53,5 60,4 60,1 52,9 56,7 6,7 14 55,9 62,0 60,9 29,1 52,0 5,5 

Сред. 56,1 61,2 60,0 46,7 56,0  Сред. 56,1 60,3 59,9 32,1 52,1  

СV, % 5,0 2,6 1,5    СV, % 4,5 4,3 1,8    

НСР05     2,16  НСР05     1,71  

 

Шарм относится к длиннозёрным сортам риса с индексом шелушёной 

зерновки 3,2-3,3. Вариабельность l/b за четыре года исследований незначи-

тельная (СV=1,7-7,8). Но при анализе абсолютных величин (используя 

НСР05), мы наблюдаем существенные различия: от 3,1 до 3,6 в первой группе, 

и от 2,8 до 3,5 – во второй (таблица 10).  

Таблица 10 – Изменчивость «индекса зерновки» (l/b) сорта риса Шарм (2014-

2017 гг.) 

Семья 
Без остей Сред

няя 

СV, 

% 

Се-

мья  

С зачатками остей Сре

дняя 

СV, 

% 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 

1 3,2 3,4 3,4 3,4 3,4 3,46 8 3,2 3,5 3,0 3,0 3,2 7,78 

2 3,3 3,4 3,2 3,3 3,3 3,03 9 3,2 3,4 3,1 3,1 3,2 4,72 

3 3,1 3,2 3,3 3,3 3,2 3,12 10 2,8 3,0 3,1 3,1 3,0 5,15 

4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,3 3,03 11 3,2 3,4 3,0 3,0 3,15 6,25 

5 3,2 3,2 3,3 3,3 3,25 1,79 12 3,3 3,4 3,3 3,3 3,3 1,73 

6 3,1 3,2 3,0 3,0 3,1 3,23 13 3,4 3,5 3,1 3,1 3,3 6,24 

7 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5 2,86 14 3,2 3,4 3,2 3,2 3,25 3,54 

Ср. 3,21 3,34 3,29 3,3 3,28  Ср. 3,19 3,37 3,11 3,1 3,2  

СV, % 3,33 4,52 4,79    СV, % 5,85 5,06 3,43    

НСР05     0,09  НСР05     0,14  

 

В группе безостых семей по среднему показателю индекса зерновки 

выделяются отличающиеся семьи № 6 и № 7 (l/b =3,1 и 3,5), а в группе семей 

с зачатками остей – № 10 (l/b=3,0) и № 11 (3,15). Они подлежат выбраковке, 
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т.к. существенно отличаются от остальных (НСР05 =0,09 и 0,14, соответ-

ственно). 

Анализируя размеры зерновки сорта Шарм, мы отмечаем существенное 

влияние на них года выращивания. В сезон вегетации 2015 года у изучаемых 

семей сорта сформировалось значительно более длинное и тонкое зерно.  

Хотя мы использовали для характеристики семей в нашем опыте много 

признаков, но именно «индекс зерновки» (l/b) и «масса 1000 зёрен» оказались 

наиболее результативными. И они позволили выделить семьи с нетипичными 

для сорта характеристиками, и на основании этого произвести браковки.  

Таким образом, с учётом браковки по этим двум признакам (l/b и масса 

1000 зёрен) в первой группе остаются к объединению семьи № № 1, 3, 4 и 5 

(Линия 1), а во второй группе семей с зачатками остей – №№ 8, 9 и 12 (Линия 

2) (таблица 11). 

Таблица 11 – Характеристика сорта риса Шарм в динамике: ГСИ (2007-2009 

гг.), П-1 и П-2 (2014-2019 гг.) 

Год /Линия 

Масса 

1000 зёрен 

при вл. 14 

%, г 

Стекло-

видность, 

% 

Трещино-

ватость, 

% 

Индекс 

шелу-

шёного 

зерна, 

(l/b) 

Общий 

выход 

крупы,  

% 

Содерж. 

целого яд-

ра в крупе, 

% 

Урожай-

ность, 

ц/га 

2007-2009 (ГСИ) 27,0 96,7 21 3,3 66,0 83,0 64,1 

2014-2017, ср.без ост. 27,5 98,0 9,6 3,3 66,8 84,4 82,2 

Линия1,  (2017-2019) 27,3 98,0 7,3 3,3 67,0 80,6 87,2 

+ - к ср. без ост. -0,2 0 -2,3 0 +0,2 -3,8 +5,0 

2014-2017, ср. зач. 

ост. 
28,0 97,6 13,2 3,2 67,0 78,4 

92,0 

Линия 2, зач. ост. 

(2017-2019) 
27,7 98,0 9,8 3,28 67,4 69,3 

92,9 

+ - к ср. с зач. ост. -0,3 +0,4 -3,4 +0,08 +0,4 -9,1 +0,9 

НСР05 0,43  4,28 0,09 0,58 8,4 9,9 

 

Объединенные нами Линия 1 и Линия 2 сорта Шарм после трех лет 

изучения показали некоторое снижение трещиноватости и были более про-

дуктивными, чем средние значения по группе семей.  
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Увеличение значения признака «масса 1000 зерновок» и уменьшение 

«индекса зерновки» свидетельствует о явном несоответствии изученных се-

мей из группы с зачатками остей сортовой принадлежности (таблица 6, таб-

лица 10, таблица 11).  

Проведенные нами исследования в течение четырех лет показывают, 

что произошедшие с сортом Шарм морфологические изменения в виде появ-

ления зачатков остей, имеют более глубокие последствия: увеличение «мас-

сы 1000 зерен» и уменьшение «индекса зерновки». А это характеристики 

очень важные, и полученный семенной материал должен быть выбракован из 

популяции сорта. При желании селекционера, он может служить основой для 

создания нового сорта. 

Между группами семей у сорта Шарм так же есть различия и по при-

знаку «трещиноватость»: у второй группы значение признака выше на 3,0 %. 

И как следствие, у семей с зачатками остей «содержание целого ядра в кру-

пе» существенно ниже (на 4-11 %), чем у безостых. По признакам «трещино-

ватость» и «содержание целого ядра в крупе», используя их как дополни-

тельные, тоже можно проводить разделение между группами и браковать се-

мьи. 

Отдельно мы отметили, что использование коэффициента вариации в 

этом опыте с сортом Шарм не было оправдано, оно не способствовало разде-

лению семей. А применение фактического значения признаков с НСР05 пока-

зало более приемлемые результаты, которыми мы и воспользовались. 

 

3.2 Особенности первичного семеноводства раннеспелого 

крупнозёрного сорта риса Анаит 

 

Анаит – раннеспелый крупнозерный сорт риса. Крупа этого сорта 

имеет привлекательный внешний вид и идеально подходит для 

приготовления блюд итальянской кухни, чем обусловлена востребованность 

данного сорта в производстве (Лоточникова Т.Н. и др., 2013-1; 2013-2; 
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Джамирзе Р.Р. и др., 2018). Однако при переработке Анаита на крупу 

наблюдалась высокая «трещиноватость» и низкое содержание «целого ядра в 

крупе» (Остапенко Н.В. и др., 2017-3). Кроме этого, отмечалась 

внутрисортовая разнокачественность по размерам зерновки, что было 

обусловлено морфофизиологической спецификой сорта, т.е. формированием 

достаточно крупной зерновки в более короткие сроки вегетации по 

сравнению с другими сортами. 

Поэтому мы поставили задачу выявить причины появления 

разнокачественности, ее пределы, и в процессе первичного семеноводства 

выделить лучшие семьи. 

В 2016 году был начат опыт с сортом Анаит в питомнике П-1. Было 

посеяно 1056 делянок-семей. В течение всего периода вегетации, проводя 

фенологические наблюдения, фиксировали в отдельных семьях появление 

нетипичных растений (рисунки 11-а; 11-б; 11-в; 11-г; 11-д). Нетипичные 

растения, которые имели отличия по одному или даже нескольким признакам 

от основного сорта, при этом по внешнему виду относились к нему. 

Подобные аномалии весьма часто наблюдались и на растениях других сортов 

(смотреть описание в разделах 3.1 и 3.3). 

Возможной причиной их появления (предположительно) может быть 

последствие перекрестного опыления в предыдущих годах. При пересеве та-

кой зерновки (после опыления) появляется обычное растение, уже имеющее 

некоторые отличия от сорта. У этих растений на следующий год наблюдается 

значительное расщепление, какое обычно бывает у гибридов второго и по-

следующих поколений. 

Появление в семье растений, резко отличающихся от остальных (ти-

пичных) стерильностью, высотой растения, наличием небольшого количе-

ства аномально крупных фертильных зерновок; темно-зелёной окраской ли-

стьев и (или) всего растения, так же может быть результатом мутагенного 

воздействия в период цветения на генеративные органы абиотических факто-

ров внешней среды. Эта гипотеза была проверена при пересеве, как этого 
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растения, так и всей семьи. Из отличающегося (нетипичного) растения вы-

растало такое же потомство: со значительной стерильностью, высоким или 

низким стеблем, наличием небольшого количества аномально крупных фер-

тильных зерновок; темно-зелёной окраской листьев и (или) всего растения и 

т. д. Характеристика некоторых морфологических изменений, по нашему 

предположению, совпадает с описанием тетраплоидных растений (Гуляев 

Г.В., Дубинин А.П., 1969; Дзюба В.А., 2004; Остапенко Н.В. и др., 2016-5). 

Но мы не ставили задачу их изучения.  

Таким образом, причины появления нетипичных растений в сорте 

могут быть обусловлены множеством факторов. В нашем опыте результаты 

анализа показали: 

1) одно или несколько растений в делянке-рядке были выше обычных для 

сорта (h>105 см), метелки на растении имели окраску цветочных чешуй по 

типу zeravshanica Brasches; таковых было 19 делянок или 1,8 % (рисунок 11-

а);  

2) одно (в основном) или несколько (очень редко) растений в семье резко 

отличаются от остальных, типичных, меньшей высотой, слабой фертильно-

стью и очень крупной зерновкой с остями; окраска листьев и всего растения 

темно-зелёная; в опыте обнаружили 15 семей или 1,4 % (рисунок 11-б); 

3) на делянке одновременно имеются растения, отличающиеся от типич-

ных или формой метёлки, или высотой растения, или размером и формой 

зерновки; таких делянок было 13 штук, или 1,2 % (рисунок 11-в); 

4) наблюдали семьи, у которых присутствовали растения с разным перио-

дом вегетации (1 делянка или 0,1 %) (рисунок 11-г); 

5) наличие остей у всех зерновок на метёлке (у сорта Анаит отсутствуют 

ости или имеются зачатки остей на зерновках в верхней части метёлки); 1 

семья или 0,1 % (рисунок 11-д). 
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Высокие растения Метелки типичные (слева) и с окрашенными 

цветочными чешуями типа zeravshanica 

Brasches 

Рисунок 11-а – Растения и метелки риса сорта Анаит с отклоняющимися от типичных мор-

фологическими признаками (П-1 2016 г.) 

  

Растение с темно-зелёной окраской 

листьев  

Метелки типичные (cлева) и с высокой 

пустозёрностью, очень крупной зерновкой, 

с остями  

Рисунок 11-б – Растения и метелки риса сорта Анаит с отклоняющимися от типичных мор-

фологическими признаками (П-1 2016 г.) 
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Растения разной высоты, с разными 

по форме метелками 

Метелки типичные (слева) и с отличающейся 

формой идлиной метёлки, размером и формой 

зерновки 

Рисунок 11-в – Растения и метелки риса сорта Анаит с отклоняющимися от типичных мор-

фологическими признаками (П-1 2016 г.) 

  

Растения с очень поздним периодом 

вегетации 

Метелки типичные (слева) и с отличаю-

щейся длиной, плотностью, формой ме-

тёлки, размером и формой зерновки, 

поздним сроком созревания 

Рисунок 11-г – Растения и метелки риса сорта Анаит с отклоняющимися от типичных мор-

фологическими признаками (П-1 2016 г.) 
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Растение позднеспелое, высокая 

стерильность и остистость на метелках 

Метелки типичные (слева) и с наличием 

остей у всех зерновок  

Рисунок 11-д – Растения и метёлки риса сорта Анаит с отклоняющимися от типичных мор-

фологическими признаками (П-1 2016 г.) 

 

В главе 3.1 мы описывали факторы, инициирующие появления у сорта 

риса несвойственных ему признаков – остей и их зачатков. Сделано предпо-

ложение, что возможной причиной появления этого атавистического призна-

ка может быть разблокировка трёх доминантных генов An (Awned): An1, An2, 

An3 в разных сочетаниях (Алешин Е.П. и др., 1993). Но поскольку разновид-

ность сорта Анаит – sub-vulgaris Braches; т. е. по характеристике у него от-

сутствуют ости, но имеются зачатки остей на зерновках в верхней части ме-

тёлки. Поэтому к нему не могут относиться в должной мере предположения о 

разблокировке генов An (Awned). Увеличение длины и количества остей у 

сорта Анаит происходит по другим правилам. В рамках данного опыта мы их 

не изучали. 

Раньше мы наблюдали появление остей на боковых побегах у некото-

рых безостых сортов риса, как адаптивная реакция растения на экстремально 

высокую температуру воздуха и недостаточное минеральное питании, а так-
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же некоторое затенение. В последующем такие изменения не закреплялись в 

потомстве. 

В итоге в П-1 2016 года сорта Анаит было выделено 49 делянок или 4,6 

% от общего числа, с проявлением в них растений с теми или иными измене-

ниями. Все делянки, в которых обнаружено хотя бы одно нетипичное расте-

ние, были сжаты вручную и удалены из питомника. Затем эти нетипичные 

растения подготовлены и пересеяны на следующий год в селекционном пи-

томнике, чтобы за ними понаблюдать и отследить, как возникшие изменения 

проявляются в потомстве.  

На оставшихся 1007 делянках выполнили следующую работу: 

 – проведены видовые и сортовые прополки;  

 – в 25 типичных (по внешнему виду) делянках убирали по пять расте-

ний (из каждой) с корнями для биометрического анализа (всего убрано 

125 растений); остальные в семье растения сжинали вручную для последую-

щего размножения в П-2 (каждая семья отдельно, всего 25 семей); 

 – оставшиеся 982 семьи после тщательной сортовой и видовой про-

полки обмолачивали вместе напрямую селекционным комбайном; таким об-

разом, получили оригинальные семена для посева в ПР-1 следующего года.  

Характеристика растений и зерна на главных метёлках по убранным 

отдельно 25 семьям представлена в таблице 12.  

Высота растений находится в пределах от 95 см (№ 21) до 110 см (№ 18).  

Длина главной метёлки у растений по семьям варьирует от 19,3 см (№ 2, № 

11) до 22,8 см (№ 3).  

Количество колосков на главных метёлках различно и находится в 

диапазоне от 105 (№ 11) до 173 штуки (№ 24). Было различно и количество 

фертильных колосков, на которое оказала своё влияние пустозёрность 

(стерильность) метёлок: от 7,8 (№ 8) до 33,2 % (№ 10). От этого напрямую 

зависит и масса зерна с главной метёлки: у нас в опыте она составляет от 2,9 

г (№10) до 5,6 г (№ 6, № 7). При этом с относительно низким содержанием 

пустых зерновок (7,8-9,1 %) выделяются семьи №№ 5; 8 и 9 (таблица 12). 
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Таблица 12 – Характеристика семей сорта риса Анаит (П-1 2016 г.) 

Семья 

Высота 

растения, 

см 

Длина гл. 

мет., см 

Кол-во колос-

ков всего, шт. 

Плотность. 

глав. метелки, 

шт./см 

Пустозер-

ность, % 

Масса зер-

на гл. мет., 

г 

Содержа-

ние лома, 

% 

1 98 21,7 145,4 6,7 14,4 5,4 14,6 

2 103 19,3 144,8 7,5 20,4 4,6 14,3 

3 107 22,8 148,2 6,5 10,9 5,5 17,7 

4 104 20,8 149,8 7,2 13,3 5,0 13,4 

5 108 19,8 130,7 6,6 9,1 5,3 20,3 

6 104 22,3 167,2 7,5 19,6 5,6 16,3 

7 99 20,5 153,8 7,5 10,1 5,6 18,4 

8 101 21,8 152,6 7,0 7,8 5,3 10,4 

9 104 21,3 144,8 6,8 8,9 4,7 6,8 

10 102 20,8 112,3 5,4 33,2 2,9 8,7 

11 100 19,5 105,3 5,4 16,1 3,8 11,4 

12 100 21,0 134,4 6,4 17,6 4,4 12,2 

13 106 19,7 128,0 6,5 10,2 4,3 9,0 

14 103 20,0 130,0 6,5 10,8 4,7 12,3 

15 105 21,7 134,5 6,2 16,5 4,4 12,6 

16 100 21,7 130,2 6,6 13,1 4,4 10,4 

17 104 20,2 121,2 6,0 10,3 4,0 10,0 

18 110 21,5 137,6 6,4 15,1 4,3 10,1 

19 102 22,0 156,2 7,1 21,6 4,5 14,9 

20 100 19,7 132,0 6,7 17,8 4,1 5,3 

21 95 20,8 139,4 6,7 19,6 4,9 10,4 

22 103 20,5 123,0 6,2 16,0 4,7 9,7 

23 103 21,2 156,9 7,4 17,3 5,4 10,6 

24 102 22,2 173,2 7,8 26,3 4,7 8,1 

25 97 21,2 137,8 6,5 14,1 4,4 10,8 

НСР05 5,8 2,62 23,14 1,69 7,61 0,91 6,55 

 

По итогам биометрического анализа мы не наблюдали существенных 

различий между убранными в П-1-16 семьями. 

Характер трещин в зерновках, как уже было отмечено в предыдущей 

главе, бывает различным по степени их распространения в глубину, и это не 

всегда приводит к образованию лома или дроблёного ядра в крупе. Количе-

ственное содержание лома или дробленого ядра в крупе при этом довольно 

достоверно говорит о качестве крупы изучаемого сорта (Лоточникова Т.Н., 

2006). Сорт Анаит характеризуется высоким уровнем дробления крупы, как и 

отмечалось ранее. Но в нашем опыте растения семей № 9, 10, 13, 22 и 24 

продемонстрировали относительно низкое содержание лома (6,8-9,7 %). 

Разнообразие значений биометрических признаков между отдельными 

растениями можно объяснить различиями в условиях произрастания, густоте 

стояния, степени обеспеченности элементами минерального питания и т. д. 
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При отборе растений для биометрии руководствовались типичностью 

средней пробы по внешним признакам, и не было допущено нарушений 

методики. 

Однако, не только между семьями, но и в пределах метёлки сорта риса 

Анаит, наблюдали разнокачественность по толщине зерна и массе 1000 зерен 

(таблица 13). 

Таблица 13 – Вариабельность размеров зерновки по семьям сорта Анаит, %  

(П-1, 2016 г.)  

Семья 
Класс по 

толщине 

Количество зерен разной толщины, % Масса 1000 

зерен при 

влажности 

14 %, г ≤1,7 мм 1,8 мм 1,9 мм 2,0 мм 2,1 мм ≥2,2мм 

1 1* 1,8 3,7 13,7 40,7 29,8 10,3 39,7 

2 1-2*** 15,1 24,0 23,7 18,1 12,2 6,9 39,1 

3 1 1,3 4,2 15,7 39,9 31,7 7,2 40,9 

4 1-2 11,1 22,8 23,3 19,2 13,9 9,7 38,2 

5 1 3,2 4,3 8,1 26,4 35,9 22,2 41,8 

6 1 - 2,3 7,3 23,5 42,1 24,8 41,8 

7 1 2,5 4,5 14,7 28,8 30,1 19,4 41,8 

8 1-2 20,2 21,6 28,6 15,3 11,9 2,4 36,6 

9 2** 16,4 36,7 33,9 10,6 2,2 0,2 35,2 

10 2 12,2 33,0 35,9 13,8 4,5 0,6 36,8 

11 1 1,5 0,9 13,6 29,0 40,2 14,8 41,7 

12 2 13,3 27,1 36,4 19,8 3,1 0,3 36,5 

13 2 12,8 25,6 37,8 17,5 4,9 1,4 36,7 

14 1 1,7 5,7 15,7 34,6 33,5 8,8 39,8 

15 2 12,5 29,5 39 16,4 2,2 0,7 36,7 

16 2 16,1 29,7 36,6 11,9 4,4 1,3 35,3 

17 2 9,1 33,0 43,6 13,8 0,5 - 35,9 

18 2 11,3 32,0 35,0 17,2 3,7 0,8 35,9 

19 2 8,8 28,5 42,8 16,3 3,6 - 37,9 

20 2 7,3 33,6 38,2 18,8 2,1 - 35,9 

21 1 2,5 1,5 5,8 27,5 45,8 16,9 41,7 

22 1 3,9 3,2 5,4 20,5 41,4 25,6 42,0 

23 1 2,2 2,7 12,8 31,1 37,5 13,7 40,6 

24 2 8,1 36,4 34,5 16,2 3,6 1,2 35,7 

25 2 13,1 25,2 38,0 15,2 7,8 0,7 36,4 

* – 1-й класс, ≥ 75 % зерновок 

толщина 2,0-2,2 ≥мм 

** –2-й класс, ≥ 75 % зерновок 

толщина 1,7-1,9 мм 

*** – 1-2-й класс, пе-

реходный, толщина 

зерновок 1,7-2,2 мм 

 

После оплодотворения в зерновке происходят сложные процессы 

налива. Зерновка приобретает форму: длину, ширину, толщину. При 

формировании структуры зерна во время вегетации, длина зерновки 
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достигает максимального значения на четвёртый день после цветения, 

ширина – на 14-й день, а толщина – на 21-й день (Улиано О., 1976). Таким 

образом получается, что на формирование толщины зерновки приходится 

более длинный период времени вегетации, чем на формирование остальных 

линейных размеров. Получается, что толщина более длительное время 

подвержена воздействию биотических и абиотических факторов среды, во 

многом обусловливающих формирование полноценного выполненного зерна. 

Из таблицы 13 видно, что значение признака «толщина зерновки» 

имеет высокий размах изменчивости: от 1,8 до 2,2 мм (НСР05 =0,08). А при 

индивидуальных измерениях каждой зерновки на метёлке и на растении, 

отмечено варьирование признака «толщина» от 1,5 до 2,4 мм. Это позволяет 

утверждать, что в опыте семьи сорта риса Анаит значительно различаются 

по «толщине зерновки» и, как следствие, по «массе 1000 зерновок». 

Учёные отмечают, что для получения высокой урожайности семян, 

необходимо проводить калибрование именно по «толщине зерновки». Зерно 

мелкой фракции, равно как и зерно, выращенное на фоне высокой дозы 

минерального удобрения, не может быть использовано для целей 

семеноводства (Ульянов Д.В., 2003). Кроме того, наличие существенных 

различий по признаку «масса 1000 зерновок» между семьями может 

указывать на расщепление на генетическом уровне, что обуславливает 

гетерогенность сорта.  

Это и дало нам основание более подробно рассмотреть 

разнокачественность у сорта риса Анаит по признаку «толщина зерновки». 

Как известно, наиболее константными признаками, характеризующими 

сорт, являются форма зерновки и отношение её длины к ширине (1/b), кото-

рые используются как основные показатели при идентификации вида Oryza 

sativa на подвиды и ветви (Гущин Г.Г., 1938; Ляховкин А.Г., 1992; Остапенко 

Н.В., 2002). В нашем опыте длина шелушенной зерновки сорта риса Анаит 

находится в интервале от 6,95 мм (№ 9) до 7,28 мм (№ 22), ширина – от 3,04 

(№ 1, № 9) до 3,19 мм (№ 21, № 22). Индекс зерновки 2,3 (таблицы 14-16).  
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На основании промеров толщины всех зерновок на растении, все 25 

семей были разделены на 2 основных класса, с учетом того, что 75-85 % 

зерновок попадают в интервал часто встречаемого значения. К первому 

классу с толщиной зерновки 2,0-2,2 мм были отнесены десять семей (таблица 

14). Ко второму классу со средней толщиной зерновки 1,9-1,99 мм были 

отнесены двенадцать семей (таблица 15, рисунок 12). Три семьи были 

отнесены к смешанному классу, без преимущественного распределения (или 

с распределением, примерно равномерным) толщины зерновки (1,78-1,89 

мм), (таблица 16) (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Распределение на классы по толщине зерновки семей сорта  

риса Анаит (2016 г.) 

 

Проведение статистического анализа технологических характеристик 

зерна и крупы семей сорта риса Анаит, отнесённых к первому классу по тол-

щине зерновки (40 % семей от общего количества), свидетельствует, что су-

щественные различия по ряду признаков (содержание лома, толщина зернов-

ки и масса 1000 зёрен) между семьями отсутствуют. При этом между расте-

ниями отмечалось внутригрупповое варьирование значения признаков (таб-

лица 14).  

Самой большой оказалась «плёнчатость» в группе № 3 (19,1 %). 

«Стекловидность» варьировала от 81 % (№ 11 и № 22) до 90-91 (№ 1, № 6, № 

7, № 23). «Индекс зерновки» в группе изменялся от 2,27 (№ 21) до 2,33 (№ 1) 

40 %  1-й класс

48 %  2-класс

12 %  3-й  класс
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(при НСР05 0,037). Масса 1000 зерновок варьировала от 40,0 (№ 1) до 43,0 (№ 

6) (при НСР05 2,17). Поскольку эти результаты были получены за 2016 год 

(одногодичные), и они в значительной степени могли быть обусловлены 

внутригрупповой изменчивостью, было принято решение еще в течение двух 

лет провести наблюдения за потомством выделенных растений, прежде чем 

делать выводы (таблица 14). 

Таблица 14 – Характеристика зерна и крупы в семьях сорта риса Анаит с 1-м 

классом толщины зерновки (2016 г.) 

Семья. 

Размер зерновки, мм Масса 

1000 

зерен, 

г 

Технология зерновки, % 

длина ширина толщина 

Индекс 

зерновки 

(l/b) 

плёнча-

тость 

стекло-

видность 

содержа-

ние лома 

1 7,08 3,04 2,03 2,33 39,7 18,0 91 14,6 

3 7,21 3,15 2,02 2,28 40,9 19,1 88 17,7 

5 7,23 3,18 2,05 2,27 41,8 18,3 89 20,3 

6 7,27 3,18 2,08 2,28 42,8 17,9 90 16,3 

7 7,2 3,16 2,07 2,28 41,6 17,9 91 18,4 

11 7,26 3,13 2,05 2,32 41,7 18,5 81 11,4 

14 7,17 3,1 2,01 2,31 39,8 18,5 89 12,3 

21 7,23 3,2 2,06 2,27 41,7 17,7 88 10,4 

22 7,28 3,19 2,07 2,28 42,0 17,7 81 9,7 

23 7,17 3,12 2,04 2,3 40,6 18,5 90 10,6 
НСР05   0,039 0,037 2,17 0,94 8,01 7,74 

 

Но даже по результатам проведенного анализа, видно, что выделяются 

семьи с относительно хорошим сочетанием технологических параметров и 

высокой массой 1000 зёрен 40,0-43,0 г. (№№ 1, 11, 14, 22, 23). При таком 

значительном размахе варьирования по технологическим признакам между 

растениями в этих семьях есть вероятность выбора лучших.  

Для проверки по потомству эти семьи пересеяли в 2017 году. 

При анализе качественных показателей зерна и крупы о матрикальной 

разнокачественности можно говорить опосредовано. Известно, что в 

результате взаимодействия растений и семян со средой выращивания 

возникает экологическая разнокачественность.  

Нельзя исключить и генетическую разнокачественность семян, 

возникающую, как результат соединения неравноценных частей 

родительских форм.  
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Все эти три формы разнокачественности взаимосвязаны и 

взаимообусловлены (Овчаров К.Е., Кизилова Е.Г., 1966; Макрушин Н.М., 

1985; Абаев А.А., 2012; Агросборник.ру., 2013).  

Разнокачественность технологических показателей зерна и крупы сорта 

риса Анаит в нашем исследовании можно объяснить взаимодействием трёх её 

форм: матрикальной, экологической и генетической.  

Статистический анализ технологических показателей семей сорта риса 

Анаит, отнесённых ко второму классу по толщине зерновки (48 % от общего 

количества семей), свидетельствует, что по всем изучаемым признакам меж-

ду семьями нет существенных различий (таблица 15). 

 

Таблица 15 – Характеристика зерна и крупы в семьях сорта риса Анаит со 2-

м классом толщины зерновки (2016 г.) 

Семья 
Технология зерновки, % Размеры зерновки, мм 

плёнча-

тость 

стекло-

видность 

содержание 

лома 
длина ширина 

тол-

щина 

Индекс 

зерновки 

(l/b) 

Масса 1000 

зерен, г 

9 20,7 91,7 6,8 6,9 3,04 1,84 2,28 35,2 

10 20,5 90 8,7 7,04 3,08 1,83 2,29 36,8 

12 20,6 80,3 12,2 7,06 3,07 1,86 2,28 36,5 

13 20,3 88,7 9,0 7,06 3,1 1,88 2,28 36,7 

15 20,8 90,3 12,6 7,07 3,08 1,87 2,29 36,7 

16 20,5 88,7 10,4 7,0 3,08 1,85 2,27 35,3 

17 21,2 94,3 10,0 7,09 3,08 1,86 2,30 35,9 

18 20,2 92,0 12,0 7,04 3,07 1,87 2,30 35,9 

19 21,9 91,0 14,9 7,2 3,13 1,86 2,28 37,9 

20 19,9 93,0 5,3 6,99 3.06 1,88 2,28 35,9 

24 20,4 89,7 8,07 7,08 3,05 1,87 2,32 35,7 

25 20,9 90,0 10,8 7,04 3,07 1,87 2,29 36,4 

НСР05 1,23 9,56 9,40   0,036 0,055 1,80 

 

В результате исследований выделяются семьи с различными сочетани-

ями качественных показателей. Но отмечается общая тенденция значитель-

ного снижения содержания лома до 5,3 % (№ 20) относительно предыдущей 

группы семей (мы отнесли их к первому классу). В этой группе мы наблюда-

ем и существенное снижение массы 1000 зерновок: от 35,3 г (№ 9, № 16) до 

37,9 г (№ 19). Внутрисемейная разнокачественность по массе 1000 зерновок 
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отмечена у № № 13, 15, 24; по толщине зерновки – у № 13 и № 10; по длине 

зерновки – № 17 и № 25.  

Отсюда мы можем сделать вывод, что семьи сорта риса Анаит, условно 

отнесённые нами ко второму классу по толщине зерновки, имеют значитель-

но меньшую массу 1000 зерновок, не соответствующую характеристике сор-

та. В этой связи их следует или удалить из популяции в процессе семеновод-

ства или использовать как материал для создания нового сорта.  

Семьи сорта Анаит, имеющие растения с толщиной зерновки, относя-

щиеся к смешанному классу (таких семей в опыте оказалось 3 или 12 %), по-

казали, что по всем изученным признакам между ними нет существенных 

различий (таблица 16). 

 

Таблица 16 – Характеристика зерна и крупы семьях сорта риса Анаит со 

смешанным классом толщины зерновки (2016 г.) 

Семья 

Технология зерновки, % Размер зерновки, мм 

плёнча-

тость 

стекло-

видность 

содержание 

лома в шелуш. 
длина ширина толщина 

Индекс 

зерновки 

(l/b) 

Масса 1000 

зерен, г 

2 20,0 94 14,3 7,2 3,1 1,90 2,3 39,1 
4 19,6 94,7 13,4 7,2 3,1 1,90 2,3 38,2 
8 20,7 89 10,4 7,0 3,1 1,90 2,27 36,6 

НСР05 1,40 5,45 10,03   0,18 0,031 5,25 
 

При анализе данных таблицы 16 видны фактические различия, но 

математически они не подтверждаются, т. к. внутригрупповая изменчивость 

превышает межгрупповую. Измерение «толщины» у всех зерновок у этих 

трёх семьях выявило явное преимущество в сторону более тонкой зерновки. 

Соотношение в процентах было следующим: 63:37 (№ 2); 56:44 (№ 4); 70:30 

(№ 8). 

Такие семьи как № 2, 4, и 8, показывающие значительные различия по 

основным сортовым характеристикам, так же должны удаляться из популя-

ции в процессе семеноводческой работы или служить исходным материалом 

для создания нового сорта. 



97 

Отметив значительное варьирование изучаемых признаков сорта риса 

Анаит в питомнике первого года (П-1 2016), решили пересеять полученный 

материал повторно в П-1 2017 года, соблюдая нумерацию семей. При этом 

запланировали провести те же наблюдения, измерения, и выяснить, 

насколько различия между семьями, отмеченные в 2016 году, сохранятся и в 

2017 году. 

В 2017 году всего было посеяно 25 семей или 125 делянок П-

1.Количество делянок в каждой семье различно, в зависимости от наличия 

семян: 3-6 штук. Кроме этого, были убраны в П-1 2016 года, оставшиеся 

после отбора модельного снопа для биометрии на делянке (семье) растения, 

обмолочены, и эти семена использованы для посева в П-2 в 2017 году под 

теми же номерами.  

В конце вегетации 2017 года в П-1 сорта риса Анаит были убраны с 

корнями по пять растений из каждой семьи. Всего убрали 125 растений для 

биометрического анализа, определения технологических показателей 

качества зерна и крупы и исследования размеров зерновки. Полученные 

данные представлены в приложении 1, таблице 2. 

Установлено, что высота растений в 2017 г. находилась в пределах 102-

113 см (№ 7 и № 18). Такие же пределы изменчивости наблюдались и в 2016 г.  

Основное количество растений в 2017 году имеет длину главной 

метёлки 20,1-23,1 см. В 2016 году этот показатель был несколько меньше: 19-

22 см. 

Плотность метёлки в 2016 году по семьям различается: низкая (5,4 

шт./см) у № 10 и № 11 и относительно высокая (7,5-7,8 шт./см) у № 2, № 6, № 

7 и № 24. В 2017 году отмечена более высокая плотность метёлки, чем в 2016 

году. При этом низкая плотность (6,2-6,3 шт./см) у семей № 4 и № 7, а 

высокая (7,9-8,2 шт./см) – у № 15 и № 25. Остальные имеют средние 

значения признака – 6,6-7,5 шт./см. 

В 2017 году пустозёрность в опыте П-1, как и в предыдущий год, была 

от 11,0 (№№ 2, 10 и 25) до 22,0 % (№ 6 и № 19). Очевидно, что на 
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изменчивость признака в период изучения влияла не наследственность сорта, 

а условия выращивания. 

В 2018 году продолжили изучение семей сорта Анаит в полевом опыте 

по выше обозначенным семьям и признакам (приложение 1, таблица 3).  

Как уже было отмечено, масса 1000 зерен является одним из важней-

ших признаков посевных качеств семенного материала. Она находится в за-

висимости как от биологических особенностей сорта, так и от условий его 

произрастания: густоты стояния, агроклиматических условий зоны возделы-

вания, структуры почвенного плодородия, используемой технологии возде-

лывания и качества минерального питания (Зеленская Г.М., 2001; Ковтун 

В.И., 2002, 2006; Коблянский А.С., 2019).  

После разделения в 2016 г. всех растений в семье (а затем и семьи) по 

толщине зерновки на два класса, проверили разнокачественность по толщине 

зерновки в 2017 и 2018 гг. Оказалось, что сохранились ранее выявленные 

закономерности.  

У выращенных семей в 2017 году в П-1 и в П-2 были проведены 

исследования размеров шелушенных зерновок (таблицы 17 и 18). 

При анализе зерновок из растений, полученных после пересева семян 

из П-1 2016 года в П-1 2017 года, к первому классу по толщине отнесены 10 

семей (40 % от общего количества и 90 % совпадения). Ко второму классу 

были отнесены 11 семей (44 % и 92 % совпадения), и семей со смешанным 

зерном (1-2 класс) четыре (16 % от общего числа и 75 % совпадений). 

Наблюдаем частичное несовпадение характеристик семей по толщине 

зерновки при пересеве из П-1 2016 года в П-1 2017 года. Происходит 

плавный переход из класса в класс. Однако при этом сохраняется четкое 

деление выращенного материала по размерам зерновки. 
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Таблица 17– Классификация шелушенных зерновок по толщине, сорт риса 

Анаит, % (П-1 2017 г.) 

Семья 
Класс по 

толщине 

Толщина зерновки, мм 
≤1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2≥ 

Количество зерновок, % 
1 1 2,2 1,7 8,2 29,0 38,5 20,3 
2 1-2 7,6 16,8 25,2 25,6 17,2 7,6 
3 1 0,9 5,6 9,1 24,7 40,0 19,1 
4 1-2 10,1 12,3 17,1 11,8 30,2 18,3 
5 1 1,3 0,0 9,2 24,9 41,0 23,5 
6 1 2,4 3,3 6,6 23,4 43,2 21,1 
7 1 1,5 3,5 5,6 23,3 35 31,0 
8 1-2 9,3 26,9 23,5 23,9 12,5 4,1 
9 2 8,3 20,4 35,4 28,1 6,9 0,7 
10 2 17,8 27,0 32,7 16,7 5,7 0 
11 1 5,3 7,6 18,8 21,5 26,4 20,1 
12 1 2,1 1,7 9,1 20,9 38,7 27,4 
13 2 9,7 12,8 19,8 26,7 17,4 13,3 
14 1-2 17,3 18,9 23,8 13,2 12,1 14,7 
15 2 18,1 26,0 33,7 14,4 5,5 2,2 
16 2 17,3 24,2 35,2 18,1 3,5 1,4 
17 2 16,3 31,9 33,7 12,3 5,1 0,7 
18 2 14,7 28,4 33,6 17,7 4,4 1,1 
19 2 21,2 19,5 31,3 23,7 10,6 4,2 
20 2 18,6 26,9 33,3 15,4 4,3 1,4 
21 1 0,9 2,2 4,4 22,4 35,5 34,7 
22 1 1,8 1,9 6,5 20,9 37,2 31,6 
23 1 0 0,4 4,4 19,8 41,8 33,4 
24 2 20,1 28,2 31,9 14,6 2,9 2,2 
25 2 13,9 33,7 28,7 15,8 6,4 1,4 

 

По результатам анализа зерновок из растений, полученных после 

пересева семян из П-1 2016 года в П-2 2017 года, к первому классу по 

толщине отнесены 10 семей (40 % от общего количества и 100 % совпадения 

с предыдущим годом) (таблица 18). Ко второму классу отнесены 15 семей (60 

%) и 80 % совпадения. Три семьи, ранее отнесенные к смешанному классу 

(12 %) в 2016 году (№ № 2, 4 и 8), показали при пересеве свою 

принадлежность ко второму классу. 

Таким образом, в питомниках первичного семеноводства у сорта риса 

Анаит при анализе семей как в П-1, так и в П-2 наблюдается наследование 

разнокачественности по толщине зерновки в течение двух лет. Это указывает 

на генетическую природу этого явления, хотя и отмечаются отдельные изме-

нения в переходных классах. Принадлежность к первому классу по толщине 

зерновки подтвердили при пересеве на следующий (2017) год все изучаемые 
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семьи (100 %) (приложение 1, таблица 4). Это позволяет утверждать, что раз-

деление по классам было проведено правильно. Все полученные в опыте ха-

рактеристики по семьям соответствуют описанию сорта риса Анаит, которые 

были сделаны при передаче его на Государственное сортоиспытание. Следо-

вательно, из этих семей можно выделять оригинальные растения для даль-

нейшего размножения сорта. 

Таблица 18 – Классификация шелушенных зерновок по толщине, сорт риса 

Анаит, % (П-2, 2017 г.) 

Семья 
Класс по 

толщине 

Толщина зерновки, мм 
≤ 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2≥ 

Количество зерновок, % 
1 1 1,2 7,5 23,1 40,6 21,2 6,2 
2 2 29,6 28,1 24,3 12,6 5,3 0 
3 1 1,6 1,6 24,4 38,2 30,9 3,2 
4 2 31,5 43,6 20,3 3,0 0,5 0 
5 1 0,8 4,1 21,3 45,1 25,4 3,3 
6 1 4,0 7,9 14,7 28,8 29,9 14,6 
7 1 1,4 1,4 6,9 29,9 36,8 23,6 
8 2 22,9 28,7 27,8 16,6 2,7 1,3 
9 2 24,4 24,9 29,1 18,1 2,1 1,2 
10 2 11,8 24,8 33,8 20,5 7,5 1,6 
11 1 2,4 4,9 14,7 33,1 37,4 7,3 
12 2 14,8 31,7 32,6 15 5,3 1,4 
13 2 14,9 37,6 31,6 13,2 2,1 0 
14 1 1,4 3,5 22,2 47,9 22,2 2,8 
15 2 27,7 38,7 25,8 5,7 1,9 0 
16 2 26,4 42,5 20,7 9,8 0,5 0 
17 2 29,8 36,7 25,1 8,4 0 0 
18 2 17,5 29,9 37,8 11,1 1,6 2,0 
19 2 20,4 34,5 24,5 15 5,4 0 
20 2 25,0 39,7 25,0 8,7 1,6 0 
21 1 1,8 1,9 18,7 32,5 32,5 12,4 
22 1 1,8 0,6 13,0 28,6 37,9 17,4 
23 1 1,2 3,6 10,9 38,2 35,1 10,9 
24 2 17,0 34,7 29,3 15,3 1,8 1,7 
25 2 20,4 27,0 36,3 13,0 2,8 0,5 

П-1-16, 

конт., ср. 
1-2 20,0 23,9 23,9 21,1 8,9 2,2 

П-1-17, 

конт. ср.  
2 20,1 31,5 22,8 11,4 10,3 3,8 

 

Изменчивость по массе 1000 зёрен у семей сорта риса Анаит, условно 

отнесённых к смешанному классу, от 35,6 до 39,0 г. Толщина зерновки в 

среднем имеет размеры 1,9 мм. Эти семьи являются носителями 

разнокачественности по признаку толщина зерновки и должны удаляться из 
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популяции. Их можно включить в селекционные программы по созданию 

крупнозерных и раннеспелых сортов риса (приложение 1, таблица 6).  

Как видно из результатов опыта (таблицы 17 и 18), 

разнокачественность размеров зерновок была связана с существенно 

отличающейся толщиной зерновок как на одной метёлке, так и между 

семьями: от 1,4 мм до 2,4 мм.  

Изучив проблему в течение 2016-2017 гг. и установив различия по 

семьям по размерам зерновки, мы продолжили опыт и в 2018 году.  

Посев 2018 года был проведен по типу контрольного питомника или П-

2 делянками 6,24 м2 в трехкратной повторности. Использовали для посева 

семена, оставшиеся после биометрии растений (первый блок), и семена, 

оставшиеся в делянках после уборки растений для биометрии (второй блок). 

Стандартами служили делянки П-1 Анаит урожая 2017 года. 

В нашем опыте масса 1000 зёрен в 2016-2018 гг. находилась в пределах 

34,5-41,8 г (см. таблицы 19 и 20).  

Таблица 19 – Характеристика семей сорта риса Анаит 1-го класса по техно-

логии зерна и крупы (П-1-2016-2018, П-2-2017-2018 гг., средняя) 

Семья 

Стек-

ловид-

ность, 

% 

Тре-

щино-

ва-

тость, 

% 

Плен-

ча-

тость, 

% 

Общий 

выход 

крупы,  

% 

Содер-

жание 

целого 

ядра в 

крупе, 

% 

Лом в 

шелу-

шенном 

зерне, 

% 

Размер шелуш. зер-

новки, мм 
ин-

декс 

зер-

новки 

(l/b) 

Масса 

1000 

зерен, 

г 
длина 

(l) 

ши-

рина 

(b) 

тол-

щина, 

(с) 

1 67,0 24,2 17,6 68,9 55,7 36,7 7,4 3,1 2,07 2,40 40,4 
3 64,0 34,0 18,0 69,0 51,4 30,0 7,4 3,2 2,06 2,30 40,4 
5 64,0 30,6 17,8 68,9 52,8 30,7 7,4 3,2 2,07 2,32 40,6 
6 66,2 24,4 18,5 68,4 61,8 21,5 7,4 3,2 2,04 2,34 39,9 
7 64,2 28,2 18,3 67,7 54,4 29,2 7,4 3,2 2,10 2,34 41,2 
11 62,8 25,4 17,8 68,9 58,4 25,4 7,3 3,1 2,05 2,30 40,0 
14 64,8 21,2 18,8 68,0 63,7 20,6 7,2 3,1 2,00 2,30 39,3 
21 63,8 20,4 17,6 68,1 62,3 22,4 7,4 3,2 2,07 2,34 40,3 
22 65,0 23,8 17,7 68,6 59,8 21,7 7,4 3,2 2,07 2,3 41,8 
23 64,6 21,6 17,7 68,6 62,0 21,3 7,4 3,2 2,07 2,36 40,9 

Средн. 64,6 25,4 18,0 68,5 58,2 26,0 7,37 3,1

7 

2,06 2,33 40,5 

П-1, кон-

троль, ср. 
69,2 54,2 19,0 68,9 48,0 27,5 7,3 3,1 1,9 2,3 39,1 

НСР05 5,27 8,62 0,98 1,23 9,31 10,11 0,112 0,0

45 

0,059 0,034 2,21 

 

По результатам оценки технологических показателей семей сорта 

Анаит в разных питомниках в течение трех лет были выделены семьи № № 
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14, 21 и 23 (таблица 19), и семьи 9, 10, 18 и 20 (таблица 20), имеющие содер-

жание целого ядра в крупе 78-88 %. 

Изучая сорт риса Анаит в течение трех лет, мы обратили внимание, что 

отдельные семьи стабильно выделяются по качеству зерна и крупы.  

Технологические показатели качества семей сорта риса Анаит разли-

чаются по годам: в 2016 году стекловидность была выше, чем в 2017 (81-

91 % против 54-68 %), а трещиноватость и содержание лома в шелушённом 

зерне – ниже (3-11 % против 43-66 %). Условия выращивания 2017 года ока-

зали своё сильное влияние на качество крупы у изучаемого сорта. Показатели 

признака «трещиноватости» свидетельствуют о значительном влиянии на не-

го агроклиматических условий вегетации. Как известно, низкая вариабель-

ность признаков качества зерна свидетельствует о высокой стабильности 

сортов (Туманьян Н.Г. и др., 2018), чего нельзя сказать об Анаите. Тем не 

менее, несколько семей выделяются относительно стабильными хорошими 

результатами: № 10, № 14, № 18, № 20, № 21 и № 23. У них «трещинова-

тость» в крупе ниже, чем у остальных, что очень важно для крупнозёрного 

сорта (таблицы 19 и 20).  

В таблице 19 приведены результаты изучения семей сорта риса Анаит, 

принадлежащих к первому классу по толщине зерновки (2,0-2,1 мм). Они 

имеют «массу 1000 зерновок» в среднем от 39,3 г (семья № 14) до 41,8 г 

(семья № 22); «содержание лома в шелушенном зерне» от 20,6 % (№ 14) до 

36,7 % (№ 1); «содержание целого ядра в крупе» от 51,4 % (№ 3) до 63,7 % 

(№ 14). При этом семьи практически не различаются по «стекловидности» 

(63-67 %), «пленчатости» (17,6-18,8 %), «общему выходу крупы» (67,7-

69,0 %) и линейным размерам зерновки.  

Таким образом, по трещиноватости и содержанию целого ядра в крупе 

мы выделили семьи № 14, № 21, № 23. Эти семьи были объединены в Линию 

2. А также они использованы для отбора элитных растений для первичного 
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семеноводства (П-1) и для получения оригинальных семян при размножении 

сорта риса Анаит.  

В 2019-2021 гг. продолжалась селекционная и семеноводческая работа 

с этим материалом. 

В таблице 20 приведены результаты изучения семей сорта риса Анаит, 

принадлежащих ко второму классу по толщине зерновки (1,81-1,99 мм).  

Таблица 20 – Характеристика семей сорта риса Анаит (2-го класса) по техно-

логии зерна и крупы (П-1-2016-2018, П-2-2017-2018 гг., среднее) 

9 35,1 69,2 14,7 20,3 66,2 81,7 9,5 7,1 3,07 1,87 2,32 
10 35,9 67,2 13,5 19,9 66,9 82,2 9,7 7,2 3,10 1,87 2,34 
12 37,1 64,4 16,4 19,2 68,0 69,9 15,6 7,3 3,10 1,99 2,32 
13 36,4 68,0 14,8 20,0 66,7 73,4 13,0 7,2 3,10 1,92 2,32 
15 35,0 66,0 15,9 20,5 65,9 72,7 14,0 7,1 3,07 1,87 2,30 
16 34,9 66,8 14,6 20,5 66,4 74,8 13,2 7,2 3,10 1,85 2,32 
17 34,8 68,2 18,3 20,9 65,8 72,3 14,7 7,1 3,08 1,81 2,32 
18 35,0 67,6 13,3 20,7 66,0 81,0 10,7 7,2 3,06 1,87 2,36 
19 35,9 65,6 14,2 20,9 66,4 71,9 16,3 7,3 3,10 1,91 2,32 
20 34,5 69,0 11,5 20,4 66,1 82,0 9,7 7,2 3,06 1,86 2,34 
24 34,6 69,2 13,9 20,6 66,1 75,4 11,8 7,1 3,04 1,85 2,38 
25 35,2 67,0 13,6 20,4 66,6 75,6 12,8 7,2 3,10 1,89 2,32 

Среднее 35,4 67,4 14,6 20,4 66,4 76,1 12,6 7,2 3,08 1,88 2,33 
НСР05 3,01 7,36 10,14 0,76 0,91 7,32 7,12   0,047 0,036 

П-1, кон-

троль, ср. 
39,1 69,2 54,2 19,0 68,9 48,0 27,5 7,3 3,1 1,9 2,3 

 

Растения этих семей имеют «массу 1000 зерновок» в среднем от 34,5 г 

(№ 20) до 37,1 г (№ 12). «Трещиноватость» у них значительно ниже, чем у 

предыдущей группы семей – от 11,5 % (№ 20) до 18,3 % (№ 17); содержание 

лома в шелушенном зерне – от 9,5 % (№ 9) до 16,3 % (№ 19); содержание 

целого ядра в крупе – от 69,9 % (№ 12) до 82,2 % (№ 10). При этом семьи 

показывают стекловидность от 64,4 % (№ 12) до 69,2 % (№ 9 и № 24), 

практически не различаются по пленчатости (19,2-20,9 %), общему выходу 

крупы (65,8-66,9 %) и линейным размерам зерновки. Таким образом, в этой 

группе по признакам трещиноватость и содержание целого ядра в крупе 
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можно выделить семьи № 9, № 10, № 18, № 20, № 24, № 25. Они послужили 

нам основой для создания нового крупнозёрного сорта риса с высокими 

технологическими характеристиками. 

В 2020-2021 гг. новый сортообразец находился в изучении в КП и КСИ 

под названием Линия 1. 

Сравнение характеристик сорта риса Анаит при передаче на ГСИ (2009-

2011 гг.) и урожая 2016-2021 гг. показало, что при последних измерениях 

изменился размах варьирования почти всех признаков. В 2016-2019 гг. 

отмечено увеличение плёнчатости, содержание целого ядра в крупе. 

Снижение наблюдалось по стекловидности и массе 1000 зёрен для второго 

класса семей. Индекс зерновки при этом практически не изменился (таблица 21; 

приложение 1, таблицы 4-6). 

Таблица 21 – Характеристика сорта риса Анаит в динамике (2009-2011 гг. 

(ГСИ) и 2016-2021 гг.) 

Год/Линия 

Масса 

1000 зё-

рен при 

вл. 14 %, 

г 

Плёнчат., 

% 

Стеклов., 

% 

Трещи-

но-

ватость, 

% 

Индекс 

шелу-

шёного 

зерна, 

(l/b) 

Общий 

выход 

крупы, 

% 

Содерж. 

целого 

ядра в 

крупе, % 

уро-

жай-

ность, 

ц/га 

2009-2011  42,7 17,4 76,5 39,0 2,3 67,5 53,0 63,8 

1 класс (2016-

2019) 
40,5 18,0 64,6 25,4 2,33 68,5 58,2 74,0 

Линия 2 (2019-

2021) 
39,1 19,9 78,5 8 2,33 66,9 70,6 91,2 

+-к 1 классу -0,6 +1,9 +13,9 -17,4 0 -1,6 +12,4 +17,2 

2 класс (2016-

2019) 
35,4 20,4 67,4 14,6 2,33 66,4 76,1 71,3 

Линия 1 (2019-

2021) 
36,6 20,3 81,5 5 2,4 66,0 76,2 84,5 

+-к 2 классу +1,2 -0,1 +14,1 -9,6 +0,07 -0,4 +0,1 +13,2 

ПР (контроль) 

 (2014-2019) 
39,3 18,5 52,5 27,9 2,37 63,0 84,2 89,9 

НСР05 2,21 0,98 5,3 0,06 0,034 1,23 9,3 8,6 

 

Необходимо отметить, что линейные размеры зерновки (длина, ширина и 

толщина) при передаче на ГСИ измеряли на предварительно подготовленном 

образце по методике эксплуатации приборов и оборудования. Образец 

представлял собой специально отобранное выполненное зерно сорта. А в наших 
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опытах мы вручную измеряли все зерновки без исключения, как выполненные, 

так и щуплые. Этим объясняется некоторое несоответствие величин, но для 

сравнения типичности семей мы получили достоверные средние данные. 

При изучении растений по комплексу признаков, видно, что семьи 

сорта Анаит, отнесённые к первому классу, наиболее соответствуют 

характеристике исходного сорта по массе 1000 зерновок (рисунок 13; 

таблица 21; приложение 1, таблица 7). Она имеет размах варьирования 39,3-

42,0 г (2016 г.), 38,1-42,5 г (2017 г.) и 36,6-40,7 (2018 г.). Толщина зерновки у 

них в среднем имеет размеры 1,9-2,2 мм. Наблюдается практически полное 

совпадение по классам толщины зерновки в три года изучения (рисунок 13). 

Семьи, условно отнесённые ко второму классу, имеют массу 1000 

зерновок значительно ниже основной характеристики сорта Анаит (35,2-37,9 

г в 2016 году, 34,6-39,5 г в 2017 году и 34,0-38,2 в 2018 г.). Толщина зерновки 

в среднем имеет размеры 1,8-2,0 мм (рисунок 13; таблица 21; приложение 1, 

таблица 7). 

Семьи сорта риса Анаита, условно отнесённые к смешанному классу, 

имеют разнокачественность по массе 1000 зёрен (36,6-39,1 г в 2016 году; 

35,6-38,8 г в 2017 году и 33,6-37,6 в 2018 г.). Толщина зерновки в среднем 

имеет размеры 1,9 мм (рисунок 13; таблица 21; приложение 1, таблица 7).  
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Рисунок 13 – Взаимосвязь массы 1000 зерновок сорта риса Анаит и 

толщины зерновки 

Как видно из результатов исследований, классификация семей сорта 

риса Анаит по толщине зерновки способствовала разделению семенного 

материала. Разница толщины зерновки между семьями и классами влечет за 

собой изменение массы 1000 зерновок.  

Выделив семьи с относительно хорошими показателями качества, 

решено объединить их в сегменте своего класса, посеять в 2019 году в 

питомниках размножения.  

Всего в 2019 году были посеяны 8 вариантов делянок-семей сорта 

Анаит. Основное внимание было уделено технологическим качественным 

показателям зерна и крупы семей в течение трёх лет изучения: примерно 

одинаковая масса 1000 зерен, низкая трещиноватость, низкое содержание 

лома в шелушенном зерне, высокое содержание целого ядра в крупе, 

продуктивность семьи по итогам 2018 года. 

Посев проводился в трехкратной повторности по типу П-2. Уборка 

после созревания: вручную были взяты модельные снопы, обмолочены, зерно 

подсушено и сделан анализ качества. 
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В результате изучения объединенных семей в течение трех лет нами 

было отобрано две линии (Линия 1 и Линия 2) (таблица 21).  

В Линии 2 были объединены семьи Анаита с крупными зерновками 

первого класса. Масса 1000 зерновок у них за годы изучения 39,1 грамма. И 

по этому показателю полученный семенной материал соответствует 

характеристике сорта Анаит. Так же отмечается совпадение по линейным 

размерам зерновки, пленчатости, общему выходу крупы. Но при этом у 

новой линии увеличились показатели стекловидности на 13,9 %, содержание 

целого ядра в крупе на 12,4 % и урожайности на 17,2 ц/га. Трещиноватость 

уменьшилась на 17,4 %. 

В Линии 1 были объединены семьи Анаита с зерновками, относящиеся 

ко второму классу. Масса 1000 зерновок у них за годы изучения 36,6 грамма. 

И по этому показателю полученный нами сортообразец соответствует 

характеристике уже нового, крупнозерного сорта. Стекловидность у него 81,5 

%, трещиноватость 5,0 %, содержание целого ядра в крупе 76,2 %, 

урожайность 84,5 ц /га (таблица 21).   

Считается, что разнокачественность зерна – это проявление 

модификационной (ненаследственной) изменчивости (Натальин Н.Б., 1973; 

Алешин Е.П., Алешин Н.Е., 1993; Разнокачественность зерна; эл. ресурс; 

Агросборник.ру, 2013, Эл. ресурс). 

Однако изучение сорта риса Анаит в течение трех лет позволило 

сделать заключение, что при посемейном анализе зерна и крупы видно, 

чтохотя многие признаки зависят от условий выращивания: но мы наблюдали 

стабильное проявление изменчивости массы 1000 зёрен, толщины зерновки и 

другие. Прослеживается следующая закономерность: семьи с низкими (или 

высокими) значениями признаков остаются такими и на следующий год. 

Значит, в системе первичного семеноводства сорта риса Анаит при 

тщательном изучении семей в П-1 и П-2 можно поддерживать сорт в 

гомозиготном состоянии и выращивать его долгое время.  
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Ранее учеными было отмечено, что модификационная изменчивость 

большинства признаков качества может быть генотипической (Н.И. Вавилов, 

1935; А.Г. Ляховкин, 1992). В исследованиях А.И. Апрода (1982-1) на сорте 

риса Краснодарский 424 были выделены четыре генотипа: преобладающий 

(77 % популяции), крупнозёрный (8 %), длиннозёрный (5 %) и с окрашенным 

апикулюсом колоска (10 %) (Ляховкин А.Г., 1992). 

Сорт риса Анаит имеет не высокие значения признаков «общий выход 

крупы» (ОВК) и «содержание целого ядра в крупе» (СЦЯ). Связано это со 

спецификой сорта: очень крупное зерно (масса 1000 зерновок до 43 г) имеет 

мучное пятно. Поэтому при переработке общий выход крупы составляет 

примерно 62-66 %, а содержание целого ядра варьирует от очень низких 

значений (41 %) до относительно высоких (86 %). С учетом того, что в 

выработке крупы из него ещё присутствовали и зерна с различной толщиной 

зерновки, и поэтому они подвергались более тщательному шлифованию, что 

так же приводило к высокому проценту дробленного зерна в крупе и низкому 

выходу целого ядра. Разделив материал по толщине зерновки, мы устраняем 

этот фактор и, соответственно, увеличивается содержание целого ядра в 

крупе. 

Многолетние данные исследований показывают, что при непрерывном 

индивидуальном отборе высокая продуктивность и качество отдельных се-

мей сохраняется довольно длительное время. Проведение такой работы в те-

чение необходимого количества лет позволяет выделять в первичных звеньях 

семеноводства наиболее ценные семьи, потенциальные свойства которых 

проверяются и оцениваются в нескольких поколениях. Правильный и удач-

ный отбор элитных растений позволяет сохранить на достаточно высоком 

уровне их семенную продуктивность (Пересыпкин В.Ф., 1981; Зеленский 

Г.Л., 1987). 
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3.3 Особенности первичного семеноводства среднеамилозного сор-

та риса Ласточка 

 

Сорт риса Ласточка требует высокого агрофона при возделывании, явля-

ясь интенсивным и высокотехнологичным, что ставит его, в свою очередь, 

под угрозу поражения пирикуляриозом. В этой связи существенно усложни-

лась семеноводческая работа по поддержанию сортовых признаков и техно-

логических качеств, так как вестись она должна была не только в направле-

нии поддержки гомозиготности фенотипа, но и увеличении его устойчивости 

к патогену. 

Внедрение в производство урожайных и устойчивых к пирикуляриозу 

сортов риса является одной из основных мер уменьшения потерь от этого 

опасного заболевания (Зеленский Г.Л., 2013-1). 

Основной задачей в исследованиях по выявлению особенностей веде-

ния первичного семеноводства сорта риса Ласточка являлось повышение 

устойчивости популяции сорта к поражению пирикуляриозом при сохране-

нии характеристик сортности и фенотипа растений.  

Сметаниным А.П. и др. (1972), а также в Схеме первичного семеновод-

ства (эл. ресурс, 1995) рекомендуется для вновь передаваемых в госсортоис-

пытание перспективных сортов обязательное применение схемы первичного 

семеноводства из 5 звеньев с двухгодичной проверкой по потомству.  

В наших опытах сорт риса Ласточка изучали по семьям в течение ше-

сти лет (2013-2018 гг.). При первичном семеноводстве этого сорта до 2013 

года, как и большинства сортов, переданных на Государственное испытание, 

были применены первые три звена этой схемы. Но в дальнейшем в обычную 

схему пришлось вносить корректировки в связи с изменением эпидемиоло-

гической обстановки. 

1-й этап, 2013-й год 

Питомник П-1 сорта Ласточка в количестве 100 однорядковых делянок-

семей был заложен в 2013 году. В конце июня в питомнике была проведена 

http://don-rice.ru/page95.html
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оценка на устойчивость к пирикуляриозу на естественном фоне. Погодные 

условия 2013 года, описанные ранее, способствовали проведению оценки в 

естественных условиях, а не в инфекционном питомнике (на провокацион-

ном фоне), так как они привели к массовому поражению пирикуляриозом по-

севов риса на Кубани. Стремительное развитие эпифитотии болезни привело 

к недобору урожая зерна риса в объеме порядка 150 тыс. тонн и потере уро-

жая на площади 25 тыс. га (Зеленский Г.Л., 2013-1). 

Оценка на устойчивость к пирикуляриозу в полевых условиях без ис-

кусственного заражения растений в2013 году была вполне объективна по 

всем изучаемым сортам. В различные периоды вегетации в питомнике пер-

вичного семеноводства П-1 сорта Ласточка отмечали следующее проявление 

поражения растений: 

а) «конец кущения-начало трубкования»: поражение листовой формой 

пирикуляриоза составило 67,8 %; 

б) «вымётывание-восковая спелось зерна»: на 25 % семей (или на 25 

делянках) наблюдалась полная гибель растений от болезни, включая метелки, 

отмечено поражение метельчатой и узловой формами пирикуляриоза; 

в) «вымётывание-восковая спелось зерна»: на 50 % семей (или на 50 

делянках) поражение пирикуляриозом наблюдали в разной степени, тем не 

менее небольшой урожай зерна был получен. На поражённых растениях в 

большинстве семей было видно сразу несколько форм проявления болезни. 

На растениях отдельных семей были видны признаки поражения только од-

ной формой болезни: или метёльчатая, или узловая, или листовая;  

г) 25 % делянок-семей сорта риса Ласточка оказались устойчивыми к 

пирикуляриозу и сформировали полноценный урожай, сохранив свои сорто-

вые качества. 

В соответствии с методикой, принятой в ФНЦ риса (1988), устойчивы-

ми считаются образцы, популяции или сорта риса с интенсивностью развития 

болезни на растениях до 25 % при искусственном заражении. В результате 

тщательного осмотра экспериментальных делянок и выделения относительно 
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устойчивых форм (семей), нами были убраны 17 семей, у которых отсутство-

вали явные признаки поражения патогеном. Количество зерна с каждой 

убранной делянки составило от 70 до 120 граммов. Этого было вполне доста-

точно, чтобы размножить семьи на следующий год (2014-й) в полевых усло-

виях в П-2. 

Цель нашей последующей семеноводческой работы – увеличить имму-

нологический ответ сорта риса Ласточка в целом, используя выделившиеся 

во время эпифитотии пирикуляриоза в 2013 году семьи, устойчивые к забо-

леванию. Для этого комплексная оценка по морфологическим признакам рас-

тений и технологическим показателями зерна и крупы, сопровождалась с 

2014 года оценкой на устойчивость к пирикуляриозу при искусственном за-

ражении, так как в естественных условиях в эти годы исследований проявле-

ние болезни было для объективной оценки незначительным. 

2-й этап, 2014 – 2018 гг.  

В 2014 году 17 семей сорта риса Ласточка были посеяны, как питомник 

испытания потомств второго года (П-2) в однократной повторности из-за 

ограниченного количества семян. 

В качестве контрольных делянок использовали посевы размножения 

сорта риса Ласточка (ПР), полученные из семян урожая 2013 года. При этом 

часть семян этих 17-ти делянок одновременно высевались и изучались в ин-

фекционном питомнике на устойчивость к пирикуляриозу при искусствен-

ном заражении. 

Густота продуктивных стеблей в опыте 330-350 шт./м2. Количество 

растений на делянках площадью 6,24 м2 в среднем составляло 1020-1080 шт.  

Во время проведения фенологических наблюдений уже в фазу вымёты-

вания и налива зерновок было отмечено, что делянки различаются между со-

бой по морфологическим признакам. Было выделено четыре группы по един-

ственному признаку отличия (ости и зачатки остей): 

1) растения с остями на метелках (длина остей 1,5-3,0 см), которые яв-

ляются не типичными для сорта риса Ласточка. Характер расположения 
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остей – по всему профилю метелки, начиная с нижних зерновок и до самых 

верхних. Количество подобных растений на трех делянках составило 15; 1 и 

2 растения (рисунки 14-а; 14-б; таблица 22);  

2) растения с зачатками остей на метелке (длина остей 0,5-1,5 см); ха-

рактер расположения остей – по всему профилю метелки, начиная с нижних 

зерновок и до самых верхних на всех зерновках метёлки. Количество таких 

растений на трех делянках составляло около 45-99 % в каждой, остальные 

растения на этих делянках были без остей или с зачатками остей в верхней 

части метёлки (рисунок 14-в; таблица 22); 

3) на шести делянках на метелках всех растений присутствуют зачатки 

остей (длина 0,5-1,5 см), с характером расположения их – по всему профилю 

метелки, что не типично для данного сорта (рисунок 14-г; таблица 22);  

4) растения с зачатками остей на метелке (длина остей 0,5-1,5 см); ха-

рактер расположения остей – только на зерновках в верхней части метёлки; 

именно данный характер расположения остей является типичным для изуча-

емого сорта (8 делянок); но среди них так же были отмечены две делянки, 

растения которых отличались по периоду вегетации (рисунок 14-д; таблица 

22).  

Таблица 22 – Изменения в морфотипе метёлки растений риса Ласточка, 2014 г. 

Группа по расщеп-

лению 
Размер остей, см 

Характер располо-

жения остей на ме-

телке 

Количество расте-

ний на делянке, 

шт. 

Этап даль-

нейшей ра-

боты 

1. Наличие остей 

на метелке 1,5-3,0 
По всему профи-

лю 

1, 2, 15; три де-

лянки 

Пересев и 

выбраковка в 

2015 году 

2.Наличие зачат-

ков остей  
0,5-1,5 

по всему профи-

лю метелки 

45-95 %, три де-

лянки 
-«»--«»-- 

3.Наличие зачат-

ков остей 
0,5-1,5 

по всему профи-

лю метелки 

100%, три де-

лянки 
-«»--«»-- 

4.Наличие зачат-

ков остей (ти-

пичных для сор-

та) 

0,5-1,5 
в верхней части 

метелки 
100 %, 8 делянок 

Дальнейшее 

исследование 
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а) на делянке растения с остями на метелке 

риса сорта Ласточка по всему профилю 

(длина остей 1,5-3,0 см) 

б) на делянке растения с остями на 

метелке риса сорта Ласточка 

   
в) растения с зачатками 

остей (длина остей 0,5-1,5 

см) на метелке по всему 

профилю  

г) растения с зачатками остей 

по всему профилю метёлки 

(длина остей 0,5-1,5 см) 

д) растения с с зачатками 

остей в верхней части ме-

телки (длина остей 0,5-1,5 

см) 

Рисунок 14 – Изменения в морфотипе растений сорта риса Ласточка (2014 г.) 
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В виду наличия большого количества растений с нетипичными для 

сорта Ласточка модификационными изменениями, делянки были пересеяны в 

2015-м году с целью более детального их изучения. Семьи, содержащие не-

типичные растения (группа 1, 2 и 3 из таблицы 22), после пересева сохранили 

характер расщепления, что послужило основанием для браковки девяти де-

лянок. Это согласуется с мнением специалистов в области селекции и семе-

новодства, о необходимости удаления семей с нетипичными морфологиче-

скими изменениями растений сорта, даже в том случае, если обнаружено од-

но или два растения, отличающиеся от оригинала (Зеленский Г.Л., 1981).  

Восемь семей, которые по морфологическим признакам были близки к 

оригиналу сорта риса Ласточка, высеяли в 2015-2016 гг., как питомник испы-

тания потомств второго года (П-2), присвоив им порядковые номера для 

упрощения работы и проведения анализа (№ 1-№ 8).  

Поскольку причины появления остей рассмотрены в главах 3.1 и 3.2, то 

и к сорту риса Ласточка с полным основанием можно отнести предполагае-

мые факторы изменчивости. Тем более, что во временном диапазоне вегета-

ция изучаемых сортов совпадает. Модификационные изменения могли быть 

спровоцированы повышенными температурами в период цветение-

оплодотворение, солнечной активностью во время закладки метелки и диф-

ференциации клеток в 2013 году, как ответная реакция на неблагоприятные 

условия произрастания.  

В питомниках первичного семеноводства (П-1 и П-2 2014 года) сорта 

риса Ласточка мы наблюдали (кроме различного наличия остей или зачатков 

остей на зерновках) появление растений со значительно отличающимися от 

исходных показателей морфологическими параметрами признаков (рисунок 15). 
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Рисунок 15 – Разнообразие фенотипических изменений метелки сорта риса Ласточка в 

процессе семеноводства 

 

Различия были установлены по форме и размеру метёлки, форме, раз-

меру и окраске зерновки и перикарпа, плотности метёлки и количестве ко-

лосков, высоте растения, форме куста, размеру и расположению листьев в 

пространстве и др. При том, что не было сомнений в изначальной принад-

лежности этих растений основному сорту. Как можно видеть из полученных 

нами результатов, климатические условия и постоянный пересев сорта ведет 

к появлению новообразований – новых форм (семей) риса, отличающихся от 

основного сорта анатомо-морфологическими признаками (рисунок 15) (Джа-

мирзе Р.Р. и др., 2017). 

Анализ литературных источников по вопросу модификационной из-

менчивости показывает, что в процессе размножения и возделывания сортов 

качество их семян может ухудшаться по самым различным причинам (Ефре-

мова В.В., Самелик Е.Г., 2015). Например, может появиться расщепление, 

которое возникает в результате образования гибридов при межсортовом 

опылении в естественных условиях. Под влиянием факторов внешней среды 

в сорте могут появляться модификации, мутации, спонтанные гибриды (Вед-
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ров Н.Г., 1980; Ефремова В.В., Самелик Е.Г., 2015). Из-за этого сортовая по-

пуляция может быть значительно ухудшена. Вновь образованные гибриды и 

мутанты отличаются по биологическим и хозяйственно-ценным признакам 

(Diego Breviario, 2014). 

Проблема спонтанного перекрестного опыления в практической селек-

ции и семеноводстве, остаётся одной из нерешенных. На различных культу-

рах замечено, что она приводит к биологическому засорению семенных посе-

вов в разной степени. При этом регулярно появляются нетипичные растения 

в селекционных и семеноводческих посевах, в итоге их сортовая чистота 

снижается (Рубец В.С. и др., 2015).  

Рис является самоопылителем, но перекрёстное опыление у него 

возможно от 1 % до 7 % (Грист Д., 1959). Перекрестное опыление не 

обязательно случается между разными сортами или культурным и «диким» 

рисом. В этот процент вероятности входит также и опыление, происходящее 

внутри одного сорта. Однако, если судить по наблюдаемым нами результатам, 

засорение сортов происходит значительное, и сортовая чистота может быть 

потеряна очень быстро, если оставить ситуацию без контроля, (Зеленский Г.Л., 

1985-1; Алешин Е П., Алешин Н.Е., 1993; Остапенко Н.В. и др., 2015-1; 2015-2; 

2017-1; 2017-2; 2017-5). 

В этой связи важно на этапах семеноводства проводить тщательную 

оценку и браковку непитичных растений, согласно методике на отличимость, 

однородность и стабильность (Методика ООС, 1995), включая не только ви-

зуальную оценку растений, но и используя лабораторные методы исследова-

ний качества зерна, полевые тесты на устойчивость к пирикуляриозу на ин-

фекционном фоне. 

Оценка на устойчивость к пирикуляриозу сорта риса Ласточка при ис-

кусственном заражении в 2014 году показала, что все изучаемые семьи были 

устойчивы. Проявление поражений различными формами пирикуляриоза не 

было отмечено. 

https://www.omicsonline.org/author-profile/diego-breviario-200544/
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В 2015 году изучаемые семьи сорта риса Ласточка так же выделились по 

резистентности к пирикуляриозу при оценке на естественном и искусствен-

ном фонах, показывая результат от устойчивого к среднеустойчивому с ин-

тенсивностью развития болезни 20,0-35,6 %. Средний результат за три года 

изучения (2014-2016 гг.) характеризует все семьи как устойчивые и средне-

устойчивые с интенсивностью развития болезни (ИРБ) от 19,2 % (№ 6) до 

34,1 % (№ 4) (рисунок 16). 

Рисунок 16 – Устойчивость семей сорта риса Ласточка к пирикуляриозу по 

индексу развития болезни (ИБР), % (2014-2016 г.)  

 

В делянках, посеянных семенами из питомника размножения (ПР, кон-

троль), интенсивность развития болезни составляла 67,8 % (2014-й год), 

63,0 % (2015-й год) и 60,8 % (2016 год) (таблица 23). Вариабельность интен-

сивности развития болезни по годам была от незначительной (семьи № 1; 2; 

4; 5; 6) до средней (семьи № 3; № 7; № 8). По всем семьям по годам ИРБ бы-

ла средняя: от 25,4 % (2014 г.) до 28,9 % (2015 г.). При этом вариабельность 

между семьями была значительная: от 38,4 % (2015 г.) до 51 % (2014 г.). Это 

дает нам основание выделить устойчивые семьи для дальнейшей семеновод-

ческой работы. 
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Таблица 23 – Изменчивость устойчивости к пирикуляриозу сорта Ласточка 

по семьям ИРБ, % (2014-2016 гг.) 

Семья 
ИРБ по годам 

Средняя СV, % 
2014 2015 2016 

1 32,1 35,6 33,8 33,8 5,2 
2 28,7 31,1 29,9 29,9 4,0 
3 22,6 27,8 25,2 25,2 10,3 
4 35,0 33,3 34,1 34,1 2,5 
5 21,4 25,6 23,5 23,5 8,9 
6 18,5 20,0 19,2 19,2 3,9 
7 17,2 23,3 20,2 20,2 15,1 
8 28,1 34,4 31,2 31,2 10,1 

Средняя 25,4 28,9 27,1   
ПР (контроль) 67,8 63,0 60,8 63,9 5,6 

СV, % 51,0 38,4 40,5   
НСР05    3,56  

 

Таким образом, анализ результатов исследований показывает законо-

мерность проявления устойчивости сорта риса Ласточка по семьям в различ-

ные годы, что даёт основание предположить возможность передачи её по 

потомству и вести дальнейшую семеноводческую работу в направлении под-

держания имеющейся толерантности в популяции.  

Тем не менее, в нашей работе по выявлению особенностей ведения 

первичного семеноводства сорта риса Ласточка, были использованы не толь-

ко подходы фенотипической оценки и генетической устойчивости к пирику-

ляриозу. В опыте преимущество имели семьи № 6; № 7; № 5; № 3 (ИРБ от 

19,2 % до 25,2 %), что позволило бы их объединить и продолжать размноже-

ние сорта, как это и рекомендуется делать по методике первичного семено-

водства. Но оказалось, что немаловажными показателями гомозиготности 

сорта риса Ласточка при ведении первичного семеноводства, являются тех-

нологические показатели качества зерна и крупы (Быковский Ю.А. и др., 

2015). 

Анализ результатов исследований качественных характеристик зерна и 

крупы сорта риса Ласточка по семьям показал, что значения этих хозяй-

ственно-ценных признаков отличались как между собой, так и по годам ис-

следования. 
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Различие по годам вполне можно объяснить условиями произрастания, 

т. к. каждый сезон вегетации имел свои особенности, что в определённой 

степени не могло не отразиться на формировании качества зерна (приложе-

ние 2). Даже такой довольно стабильный признак, как «масса 1000 зёрен» 

(таблица 24) и «плёнчатость» (приложение 1, таблица 8), в 2015 году были 

ниже на 0,6-1,8 г и 0,6-1,3 %, чем в 2014 году. «Общий выход крупы» в 2015 

году был выше, чем в предыдущем сезоне (таблица 25). В 2015 году суще-

ственно возросла «трещиноватость» по всем семьям и, соответственно, ниже 

оказалось «содержание целого ядра в крупе» (таблицы 26 и 27).  

По итогам пяти лет комплексного изучения, различия между семьями 

сорта Ласточка по массе 1000 зёрен были значительные. В качестве основа-

ния для браковки были взяты результаты статистической обработки с ис-

пользованием показателя НСР05 (таблица 24).  

Таблица 24 – Изменчивость массы 1000 зерен сорта риса Ласточка по семьям, 

г (2014-2018 гг.) 

Семья 
Год 

Средняя 
СV, 

% 2014 2015 2016 2017 2018 

1 29,2 27,6 28,9 28,5 30,3 28,9 3,4 

2 30,0 28,7 28,5 28,0 30,6 29,2 3,8 

3 27,6 26,4 28,0 27,7 29,7 27,9 4,2 

4 28,5 27,9 26,4 25,8 26,7 27,1 4,1 

5 29,8 28,9 28,4 27,6 29,2 28,8 2,9 

6 28,6 27,8 29,2 26,7 28,6 28,2 3,4 

7 30,0 28,7 28,8 27,1 28,3 28,6 3,6 

ПР 29,5 28,3 28,8 28,5 28,7 28,8 1,6 

Средняя 28,9 27,8 28,0 27,5 29,0   

СV, % 3,5 3,8 4,6 3,4 4,3   

НСР05      0,97  

 

Из приведенных в таблице 24 данных видно, что с относительно низкой 

массой 1000 зёрен (27,9, 27,1 и 28,2 г) (при НСР05 =0,97) выделяются семьи 

№ 3, № 4 и № 6. К группе с примерно одинаковой средней массой 1000 зёрен 

можно отнести четыре семьи: № 1, № 2, № 5 и № 7 (28,9; 29,2; 28,8 и 28,6 г, 

соответственно). Меньше всех значение массы 1000 зерен наблюдалось в се-
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мье № 8 и составило 26,4 г, и это послужило основанием для браковки её из 

опыта ещё в 2016 году.  

Коэффициент вариации, который показывает вариабельность значений 

признака «масса 1000 зерновок» (СV), находится по изученным семьям сорта 

риса Ласточка в диапазоне от 2,9% (№ 5) до 4,2 % (№ 3), что говорит о низ-

кой степени его изменчивости по отношению к среднему показателю выбор-

ки и стабильное проявление значения признака по годам и семьям. В таком 

случае коэффициент вариации применять не целесообразно, более объектив-

ным является фактическая величина признака и статистическая обработка 

данных с использованием НСР. 

Немаловажный показатель технологического качества сорта – «общий 

выход крупы», который генетически обусловлен, но в значительной степени 

подвержен также модификационной изменчивости при воздействии внешних 

факторов среды в процессе выращивания. Он является важной составляющей 

коммерческой характеристики сорта, что диктует необходимость его 

изучения в процессе селекции и семеноводства и поддержания сорта в 

генетической чистоте. 

При анализе качественных характеристик семей сорта риса Ласточка 

выявлено, что вариабельность значений признака «общий выход крупы», как 

по семьям, так и по годам была незначительной (до 3,0 %). Но фактические 

показатели признака имеют определенные различия. В среднем за годы 

проведения исследований максимальное значение наблюдали в семье № 2 – 

71,6 % при НСР 05 = 0,69. Семья имеет явное преимущество по качеству по 

отношению к семьям № 1, № 5, № 7 и к образцу из ПР (таблица 25). Анализ 

данных в таблице 25 показывает, что минимальное значение признака 

«общий выход крупы» сорта риса Ласточка в среднем по семьям 

наблюдалось в 2016 году – 68,6 %, максимальное– в 2015 году и составило 

72,2 %, что показывает зависимость признака от сезона выращивания. 

В главе 3.1 особо отмечается значимость для риса такого признака, как 

«содержание целого ядра» (СЦЯ) в крупе, который является генетически 
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обусловленным и выступает индикатором технологических свойств с точки 

зрения коммерциализации сорта.  

Таблица 25 – Изменчивость «общего выхода крупы» сорта риса Ласточка по 

семьям, % (2014-2018 гг.)  

Семья 
Год 

Средняя 
СV, 

% 2014 2015 2016 2017 2018 

1 70,8 72,2 69,4 70,8 71,1 70,9 1,4 

2 71,0 72,5 68,7 72,6 73,1 71,6 2,5 

3 71,0 72,6 68,5 71,5 72,2 71,2 2,3 

4 71,4 71,8 68,8 72,2 72,5 71,3 2,1 

5 70,0 72,2 68,3 71,3 72,1 70,8 2,3 

6 71,4 72,3 68,7 71,4 71,7 71,1 2,0 

7 70,4 72,2 68,6 72,0 71,4 70,9 2,1 

ПР 71,7 72,3 68,7 70,3 71,1 70,8 2,0 

Средняя 70,8 72,2 68,6 71,5 71,9   

СV, % 0,8 0,3 0,6 1,0 1,0   

НСР05      0,69  

 

При анализе показателя «содержание целого ядра» в крупе в семьях 

сорта риса Ласточка выявлена вариабельность (СV) этого хозяйственно-

ценного признака в среднем между семьями по годам исследований от 

незначительной (2,6 %) в 2015 году до средней (18,4 %) в 2017 году, что 

указывает на сильное влияние внешних факторов среды на качество зерна 

риса,и это необходимо учитывать в процессе семеноводческой работы 

(таблица 26). 

Анализ данных таблицы 26 показывает, что в среднем по годам 

исследований по абсолютным значениям признака «содержание целого ядра 

в крупе» наблюдался размах варьирования от 73,0% (№ 1) до 84,4% (№ 6). 

При этом коэффициент вариации, как по семьям, так и в отдельно взятой 

семье по годам сорт риса Ласточка показывает незначительную и среднюю 

вариабельность признака. Это в свою очередь диктует необходимость 

руководствоваться в отборе при первичном семеноводстве максимальными 

абсолютными значениями признака «содержание целого ядра» в крупе. По 

этому показателю высокими значениями СЦЯ выделяются семьи № 4, № 6 и 

№ 7 (81,3-84,4 %). Хотя при использовании НСР, значительные различия 
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установлены только между семьями № 1 и № 6. 

Таблица 26 – Изменчивость «содержания целого ядра в крупе» сорта риса 

Ласточка по семьям, % (2014-2018 гг.)  

Семья 
Год 

Средняя 
СV, % 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 87,8 70,2 73,8 51,7 81,5 73,0 18,8 

2 88,7 72,1 71,1 92,5 73,0 79,5 12,9 

3 75,0 72,8 67,0 96,9 81,4 78,6 14,6 

4 76,4 68,6 76,9 94,5 90,0 81,3 13,1 

5 71,7 67,4 55,9 91,9 81,6 73,7 18,6 

6 89,9 71,8 71,0 98,0 91,4 84,4 14,5 

7 86,1 70,8 70,1 97,4 84,6 81,8 14,0 

ПР 79,6 70,5 68,4 75,5 80,3 74,9 7,1 

Средняя 80,6 70,5 68,1 87,3 83,0   

СV, % 10,4 2,6 10,7 18,4 7,0   

НСР05      11,1  

 

«Трещиноватость» является специфическим признаком качества риса, 

который оказывает влияние на степень разрушения зерновок в процессе 

производства крупы. Увеличенное содержание дробленных ядер в крупе 

может свидетельствовать и о травмировании зерна риса. Высокое значение 

трещиноватости снижает выход крупы, ухудшает качество выпускаемой 

продукции. Зависит трещиноватость от сочетания нескольких факторов: 

генетической природы самого сорта, почвенных и климатических условий, а 

кроме того – от технологии уборки и последующей доработки зерна. 

При ведении семеноводческой работы с сортами риса на каждом этапе 

необходим контроль значения признака «трещиноватость» при отборе 

типичных форм и улучшения показателей качества зерна, но не как 

самостоятельной величины, а в сочетании с общим выходом крупы и 

содержанием целого ядра в крупе.  

В наших исследованиях за период изучения вариабельность признака 

«трещиноватость» наблюдалась в диапазоне от 11,4 % до 69,1 % по годам; и 

от 32,4 % до 83,2 % между семьями, что указывает на сильное отклонение от 

среднего значения показателей, как по годам исследований, так и 

значительное варьирование между изученными семьями (таблица 27).  
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В литературных источниках отмечается тесная обратная 

корреляционная зависимость между признаками «трещиноватость» и 

«содержание целого ядра» в крупе, составляющая r = -0,92 (Лоточникова 

Т.Н., 2006), что указывает на сильную связь между этими показателями 

качества крупы. Аналогичные выводы можно сделать при анализе данных 

наших исследований: высокий показатель трещиноватости (до 64 %) и 

низкое содержание целого ядра в крупе, которое составило 73 %, 

наблюдались в 2015 году.  

Таблица 27– Изменчивость трещиноватости крупы сорта риса Ласточка по 

семьям, % (2014-2018 гг.)  

Семья 
Год 

Средняя 
СV, % 

2014 2015 2016 2017 2018  

1 20 59 35 18 39 34,2 48,6 

2 19 49 32 11 39 30,0 50,8 

3 20 45 38 4 26 26,6 60,1 

4 30 60 22 7 17 27,2 74,0 

5 39 64 43 12 19 35,4 58,3 

6 17 52 36 4 29 27,6 66,2 

7 20 53 44 3 10 26,0 83,2 

ПР 43 55 38 22 32 38,0 32,4 

Средняя 26,0 54,6 36,0 10,1 26,4   

СV, % 38,8 11,4 19,2 69,1 39,7   

НСР05      10,04  

 

При этом относительно низкая трещиноватость в диапазоне от 3% до 

18 % и высокое содержание целого ядра в крупе – до 98 %, выявлены в 2017 

году. Коэффициент вариации между указанными признаками в наших 

исследованиях составил r = -0,84 (Остапенко Н.В. и др., 2015-3). В этой связи 

можно сделать вывод о значительном влиянии погодных условий в годы 

выращивания на величину показателей «трещиноватость» и «содержание 

целого ядра» и учитывать зависимость их друг от друга при дальнейшей 

семеноводческой работе.  

Анализируя результаты работы по комплексному изучению семей сор-

та риса Ласточка по морфологическим, биологическим признакам и техноло-

гическим показателям качества крупы, выявлена семья № 7, которая соответ-
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ствует однородности генотипа, имеет более крупную зерновку в опыте (масса 

1000 зерен составляет 29,2 г) и устойчива к пирикуляриозу (ИРБ 20,2 %). Так 

же в процессе исследований выделены семьи № 2 и № 6, которые при массе 

1000 зерновок 29,1 и 28,5 г проявляют устойчивость к пирикуляриозу (ИРБ 

29,9 и 19,2 %, соответственно) и отличаются высокими технологическими 

показателями качества зерна и крупы (Джамирзе Р.Р. и др., 2017). 

На основании полученных данных проведена работа по объединению 

семей № 2, № 6 и № 7 в Линию 1 с целью дальнейшего размножения и изу-

чения её в 2017-2018 гг. для выявления гомозиготности по морфотипу и тех-

нологическим показателям, а также резистентности к пирикуляриозу (табли-

ца 28, рисунок 17). 

Таблица 28 – Характеристика сорта риса Ласточка (2007-2012 гг. (ГСИ) и 

2014-2019 гг.) 

Год/Линия 

Масса 

1000 зё-

рен при 

вл. 14 %, 

г 

Плёнчат., 

% 

Стеклов., 

% 

Трещи-

но-

ватость, 

% 

Индекс 

шелу-

шёного 

зерна, 

(l/b) 

Общий 

выход 

крупы, 

% 

Содерж. 

целого 

ядра в 

крупе, % 

Уро-

жай-

ность, 

ц/га 

2007-2012  28,7 18,2 90,7 39 2,2 69,2 87,1 90,0 

2014-2018, сред. 28,6 19,1 81,0 33,8 2,1-2,2 71,3 79,5 91,9 

Линия 1 (2017-

2019) 
28,9 19,6 85,0 18 2,15 70,9 85,2 

90,4 

ПР (контроль) 

 (2014-2019) 
28,8 18,9 83,3 38,0 2,15 70,8 74,9 

82,5 

НСР05 0,97 0,71 5,6 10,0  0,69 8,4 7,3 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 28 и на рисунке 17, показыва-

ет, что во временном диапазоне 2007-2012 гг. (при передаче сорта на Госу-

дарственное испытание) и 2014-2018 гг. (при изучении посемейно) индекс 

зерновки и масса 1000 зёрен находятся в пределах НСР. При этом у новой 

семеноводческой линии (объединенных семей № 2, № 6, № 7) увеличились 

устойчивость к пирикуляриозу (на 10,8 %), плёнчатость (на 1,4 %). Техноло-

гические качества зерна и крупы у выделенных семей выше: стекловидность 

(на 4,0 %) и содержание целого ядра в крупе (на 5,7 %) при практически оди-
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наковом общем выходе крупы. При этом снизилось значение признака «тре-

щиноватость» на 15,8 % 

 

Рисунок 17 –Устойчивость сорта риса Ласточка по индексу развития 

болезни (ИРБ), % 

 

В этой связи можно сделать вывод о преимуществе указанной семено-

водческой линии из объединенных семей по устойчивости к пирикуляриозу и 

трещиноватости и о необходимости её дальнейшего размножения. 

Как известно, технологические показатели зерна и крупы зависят от аг-

роэкологических условий возделывания (Наливко Г.В., 1980; Лоточникова 

Т.Н., 2006). Отмечено, что в 2016-м году качественные показатели подавля-

ющего большинства сортов и сортообразцов селекции ФНЦ риса снизились 

по причине неблагоприятных условий в период налива и созревания зерна 

(Джамирзе Р.Р. и др., 2017; Оглы А.М. и др., 2017; приложение 2). 

Технологические показатели качества зерна и крупы риса сорта Ла-

сточка, на примере изученных в опыте семей, существенно различаются 

между собой. Но при изучении их в питомниках первичного семеноводства в 

течение определённого времени, проведении оценок и браковок, можно ста-

билизировать их значения и повысить устойчивость к болезням. С учетом то-

го, что сорт риса Ласточка постоянно проявлял отменные вкусовые качества, 

это один из немногих сортов со средним содержанием амилозы (до 21-23 %), 
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он был особо выделен для приготовления плова, то повышение его устойчи-

вости к заболеванию добавляет ему очередную положительную характери-

стику (Лоточникова Т.Н. и др., 2012; Малышева Н.Н. и др., 2015). 

Проведенные исследования по разработке новых подходов в ведении 

первичного семеноводства сорта риса Ласточка показывают, что особое 

внимание следует уделять отбору оригинальных растений, с учетом 

выровненных морфологически делянок, проведению тщательных браковок в 

питомнике испытания потомств первого и второго года, с учетом оценок их 

на устойчивость к пирикуляриозу на провокационном фоне и 

технологического анализа качества зерна и крупы, особенно массы 1000 

зерновок и содержания целого ядра в крупе. 

Выявлено, что при изучении морфологических, биологических призна-

ков и технологических характеристик крупы в питомниках первичного семе-

новодства в течение определённого времени, проведении оценок и браковок, 

можно избежать вырождения сорта, стабилизировать показатели на уровне 

оригинала, а также повысить устойчивость к болезням. 

Предлагаемые элементы схемы первичного семеноводства позволяют 

производить оригинальные семена новых морфологически различных сортов 

риса в объёмах, необходимых для их предварительного размножения и от-

правки на Госсортоучастки (250-300 кг), при этом сорта поддерживаются в 

первоначальном состоянии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Для длиннозерного сорта риса Шарм рекомендовано на этапе пер-

вичного семеноводства использовать морфологические характеристики и 

признаки: содержание целого ядра в крупе, масса 1000 зерновок и индекс 

зерновки.  

2. Получение оригинальных семян по сорту Анаит следует проводить по се-

мьям первичного семеноводства с массой 1000 зерновок 38,1-42,5 г. Толщина 

зерновки в среднем имеет размеры 1,9-2,2 мм. Выделены семьи с высоким 

содержанием целого ядра в крупе и низкой трещиноватостью эндосперма. 

3. У сорта Ласточка в процессе первичного семеноводства рекомендовано 

проводить посемейную оценку к пирикуляриозу на провокационном фоне, а 

также учитывать качественные показатели: массу 1000 зерновок, общий вы-

ход крупы; содержание целого ядра в крупе. 

4. В период длительного возделывания сортов риса под воздействием внеш-

них условий (температура воздуха, превышение теплообеспеченности цено-

за, солнечная активность и др.) происходит эпигенетическая изменчивость, и 

в их популяции могут появляться несвойственные сорту фенотипические 

признаки, закрепляемые в потомстве: ости и с зачатки остей, нетипичные 

растениями неустановленной природы со значительно отличающимися от 

исходных показателей морфологическими параметрами признаков: форма и 

размер метёлки; форма, размер (длина, ширина и толщина) и окраска зернов-

ки и перикарпа, плотность метёлки и количество колосков, высота растений, 

форма куста, размер и расположение листьев в пространстве и др. Причина-

ми появления так же могут быть разблокировка генов, перекрестное опыле-

ние и разнокачественность. 

5. При изучении линейных размеров зерновки установлено, что у сорта Шарм 

индекс зерновки позволяет разделить безостые, остистые и нетипичные се-

мьи; у сорта Анаит имеются значительные различия по толщине зерновки и 

по массе 1000 зерен; у сорта Ласточка – по массе 1000 зерновок. 
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6. Посемейная оценка сортов риса на устойчивость к пирикуляриозу показа-

ла, что у сортов Шарм и Анаит не было значительной изменчивости показа-

телей устойчивости к пирикуляриозу на провокационном фоне в течение все-

го периода изучения; а у сорта Ласточка различия по семьям были суще-

ственные, проявлялись в течение всех лет изучения и позволили выделить 

устойчивые семьи. 

7. У сорта Шарм «индекс зерновки» и «масса 1000 зерен» оказались наиболее 

результативными для выделения семей с нетипичными для сорта характери-

стиками, и на основании этого произвести браковки. Морфологические изме-

нения в виде появления зачатков остей имеют более глубокие последствия: уве-

личение «массы 1000 зерен» и уменьшение «индекса зерновки». 

8. У сорта Анаит в П-1 наблюдали разнокачественность по толщине зерновки 

как на одной метёлке, так и между семьями: от 1,4 мм до 2,4 мм, а также по 

массе 1000 зерен по растениям и по семьям: от 34,0 до 43,5 г. Разнокаче-

ственность была как наследственной, так и модификационной. Получение 

оригинальных семян по сорту рекомендовано проводить по семьям первич-

ного семеноводства с крупной зерновкой. Они наиболее соответствуют ха-

рактеристике исходного сорта по массе 1000 зерновок (размах варьирования 

38,1-42,5 г). Толщина зерновки в среднем имеет размеры 1,9-2,2 мм. 

9. Семьи сорта Анаит, имеющие массу 1000 зерновок значительно ниже ос-

новной характеристики сорта (35-39 г) и толщину зерновки 1,8-2,0 мм, под-

лежат удалению из популяции. При необходимости они могут быть основой 

для создания нового крупнозёрного сорта риса. 

10. У сорта риса Ласточка особое внимание следует уделять отбору ориги-

нальных растений, с учетом морфологической выровненности делянок; про-

ведению тщательных браковок в питомнике испытания потомств первого и 

второго года, с учетом оценок их на устойчивость к пирикуляриозу на прово-

кационном фоне и технологического анализа качества зерна и крупы, осо-

бенно массы 1000 зерновок и содержания целого ядра в крупе.  

11. Посемейное изучение технологических характеристик зерна и крупы сор-
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тов риса Шарм, Анаит и Ласточка из питомников первичного семеноводства 

позволило выделить семьи с нетипичными для сорта характеристиками и 

убрать их из популяции. В результате у сорта Шарм снизилась трещинова-

тость на 11-12 % и увеличилось содержание целого ядра в крупе на 7 %.  

 Разница толщины зерновки между семьями сорта Анаит влечет за со-

бой изменение массы 1000 зерновок. При отборе оригинальных семей с уче-

том комплексного изучения, отмечается увеличение плотности метелки, 

плёнчатости, содержание целого ядра в крупе и снижение трещиноватости на 

14 %.  

 У лучших семей сорта Ласточка наблюдается увеличение устойчивости 

к пирикуляриозу (на 4,0-11,0 %), плёнчатости (на 0,9 %), содержание целого 

ядра в крупе (на 2,1 %) и уменьшение трещиноватости (на 5,2 %).  

12. При проведении первичного семеноводства новых сортов риса особое 

внимание следует уделять отбору оригинальных растений, проведению тща-

тельных браковок в питомнике испытания потомств первого и второго года с 

учетом оценок их на устойчивость к пирикуляриозу и технологического ана-

лиза качества зерна и крупы в зависимости от особенностей сорта. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ И СЕЛЕКЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

1. После отбора родительских (оригинальных) растений, если сорт нуж-

дается в улучшении некоторых признаков, то типичную делянку (потомство 

одной метёлки) в П-1 убирают вручную и обмолачивают отдельно, затем высева-

ют семью в П-2. 

2. В П-2 осуществляют полевые браковки и убирают оставшиеся семьи 

каждую отдельно. Проводятся посемейно технологический анализ качества 

зерна и крупы, линейных размеров зерновки (по необходимости), биометри-

ческий анализ, оценки на пирикуляриоз на провокационном фоне и др. После 

поступления результатов оценок, проходит процедура окончательной бра-

ковки. Оставшиеся семьи объединяют и высевают их в питомнике размноже-

ния (ПР) в сплошном посеве, делают тщательную прополку и убирают.  
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Приложение 1 

Таблица 1 – Температурный режим, п. Белозерный, 2013-2015 гг. 

Месяц 

Д
ек

ад
а 

С
р

ед
н

ем
н

о
го

л
ет

н
. 

те
м

п
.,

о
С

 

Среднедекадная 

температура воздуха, 
оС 

Сумма эффективных темпе-

ратур воздуха (выше 15 оС) 

с нарастающим итогом 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

Май 

1 15,0 19,5 16,1 13,8 45 0 1 

2 16,8 19,8 20,1 16,7 93 59 18 

3 18,5 21,5 21,2 20,7 164 127 81 

Июнь 

1 19,5 20,3 22,2 21,2 217 199 142 

2 20,4 23,4 20,9 22,9 301 258 221 

3 21,3 24,4 21,6 22,1 395 324 292 

Июль 

1 22,5 24,9 23,7 24,8 294 411 389 

2 23,2 25,7 26,3 21,6 601 524 456 

3 23,8 22,6 26,2 25,9 684 648 576 

Август 

1 23,7 23,4 27,6 28,0 560 773 707 

2 22,7 26,0 27,4 26,7 878 897 823 

3 21,6 25,1 23,9 21,8 990 994 899 

Сентябрь 

1 19,3 18,3 25,4 23,7 1034 1045 986 

2 17,4 18,7 19,0 20,2 1071 1077 1037 

3 15,6 13,4 14,9 21,6 1101 1122 1125 
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Таблица 2 – Характеристика семей в П-1 сорта риса Анаит, 2017 г. 

Семья 

Высота, 

см 

Длина 

глав. 

мет, см 

Плот-

ность 

мет, 

шт./см 

Пусто-

зер-

ность, % 

Масса 

1000 

зерен, г 

Размеры шелушенной 

зерновки, мм 

Индекс 

зернов-

ки (l/b) 
l (дл.) 

b 

(шир.) 

c 

(толщ.) 

1 109 21,0 7,6 14,3 41,4 7,28 3,0 2,1 2,37 
2 104 23,0 7,0 11,6 38,0 6,96 3,06 1,9 2,27 
3 108 21,6 7,6 15,1 40,6 7,28 3,12 2,1 2,33 
4 109 22,5 6,3 19,4 38,8 6,94 2,99 1,9 2,32 
5 112 21,9 6,9 17,4 41,2 7,16 3,11 2,1 2,30 
6 106 21,8 6,7 21,7 41,6 7,18 3,08 2,1 2,33 
7 102 20,1 6,2 18,1 41,4 7,32 3,16 2,2 2,31 
8 112 22,7 7,5 17,0 35,6 7,05 3,00 1,9 2,35 
9 111 22,1 7,1 12,2 36,3 6,98 3,01 1,9 2,31 
10 109 21,9 6,6 11,8 36,3 7,13 3,02 1,8 2,36 
11 106 20,8 7,7 18,4 34,0 7,25 3,10 2,0 2,33 
12 107 20,5 7,3 12,0 39,5 6,93 3,01 2,1 2,30 
13 108 22,9 7,2 15,7 37,4 6,97 3,01 2,0 2,31 
14 105 21,7 7,6 16,6 38,1 7,30 3,13 1,9 2,33 
15 106 22,1 8,2 16,5 34,7 6,95 2,98 1,9 2,33 
16 108 22,4 7,4 12,5 35,5 6,98 3,05 1,9 2,28 
17 111 23,0 6,6 21,0 34,7 6,95 3,02 1,8 2,30 
18 113 22,4 7,7 14,6 35,6 7,07 3,00 1,9 2,35 
19 110 22,9 7,2 22,0 35,5 7,00 3,06 2,1 2,28 
20 113 22,7 7,5 16,7 34,8 7,00 3,00 1,8 2,33 
21 104 23,1 7,3 15,7 39,1 7,33 3,15 2,1 2,32 
22 109 22,7 6,8 16,1 42,5 7,37 3,16 2,1 2,33 
23 108 21,3 7,7 20,7 41,9 7,29 3,10 2,1 2,35 
24 108 20,9 6,8 16,1 34,9 7,01 2,97 1,8 2,36 
25 111 20,7 7,9 11,0 35,4 6,97 3,07 1,9 2,27 

НСР05 3,11 1,94 1,16 6,93      
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Таблица 3 – Характеристика растений по семьям П-1 сорта риса Анаит, 2018 г.  
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, 

ц
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1 112 22,4 152 5,4 13,8 6,8 0,58 10,0 87 86,1 

2 114 21,1 136 3,8 25,9 6,4 0,52 7,2 140 99,3 

3 121 21,9 157 5,6 15,5 7,2 0,60 12,5 58 78,9 

4 113 22,3 150 4,8 22,4 6,7 0,55 9,1 76 68,8 

5 119 22,5 176 6,3 14,7 7,8 0,60 12,2 62 75,1 

6 120 22,4 198 5,5 30,1 8,8 0,59 13,6 50 65,7 

7 118 22,2 147 4,2 30,9 6,6 0,47 16,4 33 53,9 

8 117 22,5 171 5,2 18,4 7,6 0,54 12,3 52 62,1 

9 117 21,9 153 4,4 17,4 7,0 0,58 11,2 84 93,7 
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1

1

4

,

4 

2

0

,

5 

11

2,

2 

3

,

8 

1

4

,

3 

5

,

5 

0

,

6

3 

1

2

,

9 

75 96,

0 
Анаит

-15 

1

0

9

,

6 

1

9

,

5 

11

3,

8 

3

,

1 

2

5

,

5 

5

,

8 

0

,

5

0 

6

,

8 

115 77,

9 
Анаит

-16 

1

1

7

,

4 

2

1

,

8 

16

4,

8 

4

,

4 

2

3

,

5 

7

,

5 

0

,

5

3 

7

,

8 

101 78,

5 
Анаит

-17 

1

1

2

,

8 

2

1

,

6 

14

4,

2 

4

,

3 

1

5

,

9 

6

,

7 

0

,

5

3 

1

0

,

1 

61 61,

3 
Анаит

-18 

1

2

2

,

2

0

,

3 

95

,8 

3

,

0 

1

4

,

8 

4

,

7 

0

,

4

9 

5

,

8 

118 68,

1 
Анаит

-19 

1

1

0

2

0

,

13

9,

2 

3

,

6 

3

0

,

6

,

7 

0

,

4

7

,

2 

139 99,

6 
Анаит

-20 

1

2

2

3

19

3,

5

,

1

7

8

,

0

,

1

7

40 66,

1 

119 20,9 133 3,9 27,2 6,6 0,50 10,1 96 98,5 

11 118 21,8 151 4,8 20,8 6,9 0,62 7,3 148 107,6 

12 115 20,8 107 3,9 11,2 5,1 0,56 8,8 104 91,2 

13 119 22,5 165 4,7 26,2 7,3 0,55 11,4 72 81,2 

14 114 20,5 112 3,8 14,3 5,5 0,63 12,9 75 96,0 

15 110 19,5 114 3,1 25,5 5,8 0,50 6,8 115 77,9 

16 117 21,8 165 4,4 23,5 7,5 0,53 7,8 101 78,5 

17 113 21,6 144 4,3 15,9 6,7 0,53 10,1 61 61,3 

18 122 20,3 96 3,0 14,8 4,7 0,49 5,8 118 68,1 

19 111 20,6 139 3,6 30,4 6,7 0,49 7,2 139 99,6 

20 122 23,4 194 5,6 17,8 8,3 0,56 17,0 40 66,1 

21 112 21,0 145 4,8 21,8 6,9 0,57 7,8 113 88,0 

22 117 20,6 155 4,9 25,3 7,5 0,56 9,9 91 89,3 

23 116 21,3 158 5,1 23,7 7,4 0,57 10,0 83 82,7 

24 119 20,5 139 3,7 27,1 6,8 0,59 7,7 104 79,6 

25 120 21,7 164 4,6 25,3 7,5 0,55 11,4 57 64,3 

П-1, 

контр. 115 22,6 
178 5,4 17,8 7,8 0,59 9,7 74 

71,1 

НСР05          13,65 
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Таблица 4 – Характеристика семей сорта риса Анаит 1-го класса по толщине зерновки; по 

технологии зерна и крупы; П-1-2016 г., П-1-2017 г., П-2-2017, П-1-2018, П-2-2018 г. 

№ 

семь

и п/п 

Питомник

год 

Масса 

1000 

зёрен, 

г 

Технология зерновки, % Лом в 

шел. 

зерне, 

% 

Размеры шелуш. 

зерновки, мм 

стекл. трещ. плёнч. общий 

выход 

содерж. 

целого l(дл.) 
в 

(шир.) 

c(тол.

) 
l/b 

1 П-1-16 39,7 91 7 18 - - 14,6 7,08 3,04 2,03 2,4 
 П-1-17 41,4 66 43 17,4 65,4 57,6 7,9 7,20 3,04 2,1 2,4 
 П-2-17 40,9 58 35 18,0 70,0 41,3 34,8 7,28 3,06 2,0 2,4 
 П-1-18 40,7 63 19 16,6 70,4 66,0 34,0 7,6 3,2 2,1 2,4 
 П-2-18 39,2 58 17 18,0 70,1 57,8 42,2 7,7 3,2 2,1 2,4 

3 П-1-16 40,9 88 20 19 - - 17,7 7,21 3,15 2,02 2,3 
 П-1-17 40,6 62 62 17,8 65,5 53,0 9,4 7,10 3,09 2,1 2,3 
 П-2-17 41,0 54 49 18,6 70,2 25,9 48,8 7,29 3,12 2,0 2,3 
 П-1-18 40,3 61 25 17,1 70,0 65,6 34,4 7,7 3,3 2,1 2,3 
 П-2-18 39,4 54 13 17,4 70,4 60,9 39,1 7,5 3,2 2,1 2,3 

5 П-1-16 41,8 89 11 18 - - 20,3 7,24 3,18 2,05 2,3 
 П-1-17 41,2 62 59 17,0 65,5 57,4 7,9 7,19 3,08 2,1    2,3 
 П-2-17 40,6 58 52 17,9 70,6 27,3 51,7 7,16 3,11 2,0    2,3 
 П-1-18 39,8 57 15 18,1 69,4 66,5 33,5 7,7 3,2 2,1    2,4 
 П-2-18 39,8 55 16 18,2 70,0 60,1 39,9 7,5 3,2 2,1    2,3 

6 П-1-16 41,8 90 9 18 - - 16,3 7,27 3,18 2,08   2,3 
 П-1-17 41,6 63 60 18,3 66,4 41,6 12,9 7,25 3,10 2,1 2,3 
 П-2-17 40,8 66 29 18,6 69,3 54,8 29,0 7,18 3,08 2,0 2,3 
 П-1-18 38,5 58 12 18,3 69,7 76,4 23,6 7,6 3,2 2,0 2,4 
 П-2-18 36,6 54 12 19,4 68,4 74,4 25,6 7,6 3,2 2,0 2,4 

7 П-1-16 41,8 91 7 18 - - 18,4 7,22 3,16 2,07 2,3 
 П-1-17 41,4 63 62 18,8 63,7 49,6 18,8 7,27 3,09 2,2 2,4 
 П-2-17 44,0 56 38 18,6 69,6 39,5 37,5 7,32 3,16 2,1 2,3 
 П-1-18 39,0 56 19 18,1 68,9 68,1 31,9 7,6 3,2 2,0 2,4 
 П-2-18 39,7 55 15 17,8 68,5 60,6 39,4 7,7 3,3 2,1 2,3 

11 П-1-16 41,7 81 10 18 - - 11,4 7,26 3,13 2,05 2,3 
 П-1-17 38,8 61 44 18,1 65,3 60,5 12,7 7,12 3,04 2,0 2,3 
 П-2-17 41,5 60 33 17,7 70,1 44,1 32,9 7,25 3,10 2,0 2,3 
 П-1-18 39,0 61 25 17,6 70,4 62,4 37,6 7,4 3,2 2,1 2,3 
 П-2-18 39,0 51 15 18,6 70,0 66,4 33,6 7,5 3,2 2,1 2,3 

14 П-1-16 39,8 89 3 18 -  - 12,3 7,17 3,10 2,01 2,3 
 П-1-17 38,1 68 35 20,0 63,5 69,6 2,4 6,98 3,04 1,9 2,3 
 П-2-17 41,1 52 40 18,3 70,2 33,1 40,3 7,3 3,13 2,0 2,3 
 П-1-18 39,3 58 17 18,6 69,4 75,3 24,7 7,3 3,1 2,0 2,3 
 П-2-18 38,4 57 11 19,0 68,9 76,8 23,2 7,5 3,2 2,1 2,3 

21 П-1-16 41,7 88 3 18 - - 10,4 7,23 3,19 2,06 2,3 
 П-1-17 39,1 61 32 16,4 63,7 78,3 2,9 7,33 3,12 2,1 2,4 
 П-2-17 42,9 55 33 17,6 70,2 36,6 33,1 7,33 3,15 2,0 2,3 
 П-1-18 39,2 58 18 18,2 69,4 62,9 37,1 7,6 3,2 2,1 2,4 
 П-2-18 38,7 57 16 17,7 69,2 71,5 28,5 7,5 3,2 2,1 2,3 

22 П-1-16 42,0 81 3 18 - - 9,7 7,28 3,19 2,07 2,3 

 П-1-17 42,5 65 47 17,2 64,5 60,3 2,6 7,17 3,11 2,1 2,3 

 П-2-17 43,5 58 31 18,8 70,0 44,3 30,8 7,37 3,16 2,0 2,3 

 П-1-18 40,0 61 15 16,9 70,0 62,7 37,3 7,7 3,3 2,1 2,3 
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Продолжение таблицы 4 

 П-2-18 41,0 60 23 17,8 69,7 71,8 28,2 7,5 3,3 2,1 2,3 
23 П-1-16 40,6 90 5 18 - - 10,6 7,17 3,12 2,04 2,3 

 П-1-17 41,9 62 34 16,2 64,8 69,4 5,3 7,29 3,10 2,1 2,4 
 П-2-17 41,9 54 31 18,8 69,8 38,2 31,0 7,29 3,10 2,0 2,4 
 П-1-18 39,0 57 15 17,8 70,1 68,4 31,6 7,6 3,2 2,1 2,4 
 П-2-18 41,0 60 23 17,8 69,7 71,8 28,2 7,5 3,3 2,1 2,3 
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Таблица 5– Характеристика семей сорта риса Анаит 2-го класса по толщине зерновки; по 

технологии зерна и крупы; П-1-2016 г., П-1-2017 г., П-2-2017, П-1-2018, П-2-2018 г. 

Семь

я 

Питомн

ик, год 

Масса 

1000 

зёрен, 

г 

Класс 

по 

толщи

не 

Технология зерновки, % Лом в 

шел. 

зерне, 

% 

Размеры шелуш. 

зерновки, мм 

стекл. трещ. плёнч. общий 

выход 

содерж. 

целого l(дл.) 
в 

(шир.) 

c(тол.

) 
l/b 

9 П-1-16 35,2 2 92 6 21 - - 6,8 6,95 3,04 1,84 2,3 
 П-1-17 36,3 1-2 69 43 19,4 61,8 84,3 1,7 6,99 3,02 1,9 2,3 
 П-2-17 35,3 2 67 17,3 20,4 67,8 64,3 17,3 6,98 3,01 1,8 2,3 
 П-1-18 34,0 

 
62 4 21,0 66,7 89,5 10,5 7,3 3,2 1,9 2,3 

 П-2-18 34,6 
 

56 3 19,6 68,6 88,7 11,3 7,3 3,1 1,9 2,4 
10 П-1-16 36,8 2 90 7 20 - - 8,7 7,04 3,08 1,83 2,3 

 П-1-17 36,3 2 68 39 21,9 63,0 75,8 2,6 6,90 3,00 1,8 2,3 
 П-2-17 36,8 2 65 7,6 18,8 68,4 82,8 7,6 7,13 3,02 1,9 2,4 
 П-1-18 35,0 

 
57 8 19,5 68,3 85,9 14,1 7,6 3,2 1,9 2,4 

 П-2-18 34,8 
 

56 6 19,5 67,9 84,4 15,6 7,4 3,2 1,9 2,3 
12 П-1-16 36,5 2 80 6 21 - - 12,2 7,06 3,07 1,86 2,3 

 П-1-17 39,5 1 61 36 16,5 64,9 69,6 4,4 7,25 3,08 2,1   2,4 
 П-2-17 35,9 2 64 19,2 20,7 67,4 53,5 19,2 6,93 3,01 1,9   2,3 
 П-1-18 35,3 

 
60 8 20,5 69,0 82,6 17,4 7,5 3,2 2,0 2,3 

 П-2-18 38,2 
 

57 13 17,3 70,5 73,8 26,2 7,6 3,2 2,1 2,3 
13 П-1-16 36,7 2 93 5 20 - - 9,0 7,06 3,09 1,88   2,3 

 П-1-17 37,4 1-2 68 34 19,4 62,7 71,8 3,2 7,15 3,06 2,0 2,3 
 П-2-17 35,7 2 66 15,8 20,6 68,3 58,6 15,8 6,97 3,01 1,8 2,3 
 П-1-18 35,5 

 
61 9 19,2 67,7 80,5 19,5 7,6 3,2 1,9 2,4 

 П-2-18 36,9 
 

52 7 19,8 68,1 82,6 17,4 7,5 3,2 2,0 2,3 
15 П-1-16 36,7 2 87 3 21 - - 12,6 7,07 3,09 1,87 2,3 

 П-1-17 34,7 2 68 36 20,8 61,1 75,6 4,5 6,92 3,0 1,9 2,3 
 П-2-17 34,6 2 60 27,5 20,5 68,0 40,7 27,5 6,95 2,98 1,8 2,3 
 П-1-18 34,2 

 
56 7 20,1 67,6 85,4 14,6 7,2 3,1 1,9 2,3 

 П-2-18 34,7 
 

59 6 20,3 67,0 89,1 10,9 7,4 3,2 1,9 2,3 
16 П-1-16 35,3 2 89 2 20 - - 10,4  6,99 3,08 1,85 2,3 

 П-1-17 35,5 2 66 33 20,5 62,2 87,8 0,6 7,00 2,97 1,9 2,4 
 П-2-17 35,6 2 60 30,8 21,2 67,7 35,5 30,8 6,98 3,05 1,8 2,3 
 П-1-18 34,0 

 
60 3 20,8 68,1 90,3 9,7 7,4 3,2 1,8 2,3 

 П-2-18 34,0 
 

59 4 19,9 67,8 85,6 14,4 7,4 3,2 1,9 2,3 
17 П-1-16 35,9 2 94 3 21 - - 10,0 7,09 3,08 1,86 2,3 

 П-1-17 34,7 2 66 39 21,0 62,5 78,4 4,2 6,97 3,00 1,8 2,3 
 П-2-17 34,5 2 59 26,3 21,1 67,7 43,8 26,3 6,95 3,02 1,8 2,3 
 П-1-18 35,3 

 
60 17 20,6 67,0 82,1 17,9 7,5 3,1 1,8 2,4 

 П-2-18 33,8 
 

62 6 21,0 66,2 84,9 15,1 7,2 3,2 1,8 2,3 
18 П-1-16 35,9 2 92 3 20 - - 10,1 7,04 3,07 1,87 2,3 

 П-1-17 35,6 2 68 41 20,9 63,1 75,8 2,9 7,00 3,04 1,9 2,3 
 П-2-17 35,2 2 65 10,5 21,0 66,9 77,8 10,5 7,07 3,00 1,8 2,4 
 П-1-18 34,2 

 
57 5 21,1 67,4 87,4 12,6 7,4 3,1 1,9 2,4 

 П-2-18 34,0 
 

56 7 20,7 66,8 82,8 17,2 7,4 3,1 1,9 2,4 
19 П-1-16 37,9 2 91 4 22 - - 14,9 7,17 3,13 1,86 2,3 

 П-1-17 35,5 1-2 63 32 21,6 62,7 73,2 2,8 7,08 3,02 1,9 2,3 
 П-2-17 36,2 2 62 21,2 20,4 67,1 56,9 21,2 7,00 3,06 1,9 2,3 
 П-1-18 34,9 

 
55 6 20,0 67,4 79,5 20,5 7,5 3,2 1,9 2,3 

 П-2-18 35,2 
 

57 8 20,7 68,3 78,1 21,9 7,6 3,2 2,0 2,4 
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Продолжение таблицы 5 

20 П-1-16 35,9 2 93 2 20 - - 5,3 6,99 3,06 1,88 2,3 
 П-1-17 34,8 2 69 29 20,7 62,3 86,3 1,1 7,10 2,95 1,8 2,4 
 П-2-17 35,1 2 66 12,4 21,0 66,8 71,7 12,4 7,00 3,00 1,8 2,3 
 П-1-18 33,3 

 
57 8 19,7 68,1 83,5 16,5 7,3 3,1 1,9 2,4 

 П-2-18 33,4 
 

60 6 20,6 67,1 86,6 13,4 7,4 3,2 1,9 2,3 
24 П-1-16 35,7 2 90 3 20 - - 8,1 7,08 3,05 1,87 2,3 

 П-1-17 34,9 2 69 33 21,4 62,7 72,7 5,2 6,95 2,96 1,8 2,4 
 П-2-17 35,4 2 62 21,3 21,0 67,3 53,3 21,3 7,01 2,97 1,8 2,4 
 П-1-18 33,5 

 
62 3 19,9 67,0 89,0 11,0 7,4 3,1 1,9 2,4 

 П-2-18 33,6 
 

63 9 20,8 67,4 86,5 13,5 7,3 3,1 1,9 2,4 
25 П-1-16 36,4 2 90 3 21 - - 10,8 7,04 3,07 1,87 2,3 

 П-1-17 35,4 2 66 31 19,4 63,1 75,3 0,4 7,05 3,02 1,9 2,3 
 П-2-17 36,1 2 63 23,1 20,6 67,8 56,8 23,1 6,97 3,07 1,8 2,3 
 П-1-18 34,2 

 
56 3 20,4 67,3 83,9 16,1 7,5 3,2 1,9 2,3 

 П-2-18 33,8 
 

60 8 20,8 68,0 86,5 13,5 7,3 3,1 2,0 2,4 
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Таблица 6– Характеристика семей сорта риса Анаит 1-2 класса по толщине зерновки; по 

технологии зерна и крупы; П-1-2016 г., П-1-2017 г., П-2-2017 г., П-1-2018, П-2-2018 г. 

Се

мь

я 

Питом-

ник, год 

Масса 

1000 

зёрен, г 

Класс 

по 

толщин

е 

Технология зерновки, % Лом 

(дробл

енка)  

в шел. 

зерне, 

% 

Размеры шелуш. 

зерновки, мм 

стекл. трещ. плёнч. общий 

выход 

со-

держ. 

целого 
l(дл.) 

в 

(шир.) 

c(тол.

) 
l/b 

2 П-1-16 39,1 1-2 94 5 20 - - 14,3 7,16 3,13 1,9 2,3 

 П-1-17 38,0 1-2 64 44 19,0 62,4 47,5 4,6 7,11 3,06 1,9 2,3 

 П-2-17 35,8 2 58 26,4 20,4 67,9 42,5 26,4 6,96 3,06 1,8 2,3 

 П-1-18 35,5 - 61 8 20,4 69,5 85,2 14,8 7,5 3,2 2,0 2,3 

 П-2-18 35,8 - 60 12 19,1 67,6 77,5 22,5 7,4 3,3 1,9 2,2 

 Ср. 36,8  67,4 19 19,8 66,8 63,2 16,5 7,2 3,15 1,9 2,3 

4 П-1-16 38,2 1-2 95 11 20 - - 13,4 7,19 3,14 1,95 2,3 

 П-1-17 38,8 1-2 66 38 18,7 63,3 64,6 5,0 7,19 3,06 1,9 2,4 

 П-2-17 34,4 2 62 34,4 22,3 67,8 34,9 34,4 6,94 2,99 1,8 2,3 

 П-1-18 33,6 - 61 11 20,3 67,5 91,9 8,1 7,3 3,1 1,9 2,3 

 П-2-18 37,6 - 54 13 20,0 68,6 74,2 25,8 7,3 3,1 2,0 2,4 

 Ср. 36,5  67,6 14,0 20,3 66,9 66,4 17,3 7,2 3,1 1,9 2,3 

8 П-1-16 36,6 1-2 89 7 21 - - 10,4 7,02 3,08 1,9 2,3 

 П-1-17 35,6 1-2 71 50 20,2 64,4 63,3 3,5 7,01 3,05 1,9    2,3 

 П-2-17 35,2 2 65 20,2 20,7 67,0 63,1 20,2 7,05 3,00 1,8    2,4 

 П-1-18 35,0 - 66 13 19,2 67,0 82,0 18,0 7,1 3,1 1,9    2,3 

 П-2-18 34,9 - 56 9 20,1 67,6 80,8 19,2 7,3 3,2 1,9    2,3 

 Ср. 35,5  69,4 19,8 20,2 66,4 72,3 14,3 7,1 3,1 1,9 2,3 

 Ср. 36,3  68,1 17,6 20,1 66,7 67,3 16,0 7,2 3,1 1,9 2,3 
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Таблица 7 – Размах варьирования изучаемых признаков у семей сорта Анаит, разделённых на 

классы по толщине зерновки иурожая 2009-2011 гг.; П-1, ур. 2016-2018 гг. 

Изучаемые признаки Год 

Характеристика 

сорта (2009-2011 

гг.) 

Класс по толщине шелушённой 

зерновки 

1 2 1-2  

Высота раст., см  2016  95-108 97-110 101-104  
 2017  102-112 106-113 104-112  

  2018  116 117 115  

  Ср. 106-109 104-112 107-113 107-110  

 

 

 Размах варьирования 95-116 97-117 101-115  
Длина главной метёлки, см  2016  19,5-22,3 18,5-22,2 19,3-21,8  

 2017.  20,1-23,1 20,5-23,0 22,5-23,0  

  2018  21,5 21,3 21,7  
 Ср. 17,7-21,0 20,4-22,3 20,1-22,2 21,2-22,2  
 Размах варьирования 19,5-22,3 18,5-23,0 19,3-23,0  

Пустозёрность, %  2016.  9,1-19,6 8,9-33,2 7,8-20,4  
 2017  14,3-21,7 11,0-22,0 11,6-17,0  
 2018  17,7 21,8 22,2  
 Ср. 7,6-11,0 13,7-19,7 13,9-25,7 13,9-19,9  
 Размах варьирования 9,1-21,7 8,9-33,2 7,8-22,2  

Плотность метёлки, шт./см  2016  5,4-7,5 5,4-7,8 7,0-7,5  
 2017  6,2-7,7 6,6-8,2 6,3-7,5  
 2018  7,1 6,7 6,9  
 Ср. 3,6-5,8 6,2-7,4 6,1-7,6 6,7-7,3  
 Размах варьирования 5,4-7,5 5,4-8,2 6,3-7,5  

Плёнчатость, %  2016.  18-19 20-22 20-21  
 2017.  17-19 19-21 19-20  
 2018  16,6-18,6 19-21 19-20  
 Ср. 16,7-18,0 18,0 20,4 20,1  
 Размах варьирования 16,6-19,0 19,0-22,0 19,0-21,0  

Стекловидность, %  2016.  81-91 87-94 89-95  
. 2017  62-68 66-69 64-71  
 2018  56-63 55-62 61-66  
 Ср. 75-78 64,6 67,4 68,1  
 Размах варьирования 56-91 55-94 61-95  

Содер. лома в шелуш. зерне, %  2016 – 9,7-20,3 5,3-12,6 10,4-14,3  
 2017 – 2,9-18,2 1,1-5,3 3,5-5,0  
 2018 - 23,6-

37,6 

7,5-20,5 8-14  
 Ср. 24,0-29,5- 26,0 12,6 16,0  
 Размах варьирования 2,9-37,6 1,1-20,5 3,5-14,3  

Длина шелушенной зерновки, мм 2016  7,08-7,28 6,95-7,12 7,02-7,19  
 2017  7,0-7,3 6,9-7,2 7,0-7,2  
 2018  7,3-7,7 7,3-7,6 7,1-7,5  
 Ср. 7,3-7,6 7,37 7,2 7,17  
 Размах варьирования 7,0-7,7 6,9-7,6 7,0-7,5  

Ширина шелушенной зерновки, 

мм 

2016  3,04-3,19 3,05-3,13 3,08-3,14  
 2017  3,04-3,10 2,95-3,08 3,05-3,06  
 2018  3,2-3,3 3,1-3,2 3,1-3,2  
 Ср. 3,2-3,3 3,17 3,08 3,11  
 Размах варьирования 3,04-3,3 2,95-3,2 3,05-3,2  

Толщина шелуш. зерновки ср., 

мм 

2016  2,0-2,10 1,80-1,90 1,88-1,94  
 2017  1,9-2,2 1,8-2,0 1,9  
 2018  2,0-2,1 1,8-2,0 1,9-2,0  
 Ср. 2,3 2,06 1,88 1,90  
 Размах варьирования 1,9-2,2 1,8-2,0 1,88-2,0  

Индекс зерновки (l/b)  2016  2,3-2,33 2,3-2,32 2,3  
 2017  2,3-2,4 2,3-2,4 2,3-2,35  
 2018  2,3-2,4 2,3-2,4 2,3  
 Ср. 2,2-2,4 2,33 2,33 2,31  
 Размах варьирования 2,3-2,4 2,3-2,4 2,3-2,35  

Масса 1000 зёрен, г  2016  35,3-42,0 35,2-37,9 36,6-39,1  
 2017  38,1-42,5 34,7-39,5 35,6-38,8  
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Продолжение таблицы 7 
 2018  38,5-41 33-35 33-36  
 Ср. 42,2-43,3 40,5 35,4 36,3  
 Размах варьирования 35,3-42,5 33,0-39,5 33,0-39,1  

Общий выход крупы, % 2017  63-70 61-68 62-68  
 2018  68,4-70,4 66,7-69,0 67-69  
 Ср. 65-70 68,5 66,4 66,7  
 Размах варьирования 63,0-70,4 61,0-69,0 62,0-69,0  

Содержание целого ядра в крупе, 

% 

2017  26-78 40-88 34-65  
 2018  62,4-76,4 79,5-90,3 82-92  
 Ср. 50-56 58,2 76,1 67,3  

 Размах варьирования 40,2-78,0 40,0-90,3 34,0-92,0  
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Таблица 8 – Характеристика семей сорта риса Ласточка по технологическим признакам 

зерна и крупы и устойчивости к пирикуляриозу, ур. 2014-2017-2018 гг. 

Семья, год 

изучения 

Устойчивос

ть к 

пирик./ИРБ, 

% 

Масса 

1000 

зёрен при 

вл. 14 %, 

г П
л
ён

ч
ат

о
ст

ь
, 

%
 

С
те

к
л

о
в
и

д
н

о
с

ть
, 
%

 

Т
р
ещ

и
н

о
в
ат

о
с

ть
, 

%
 Общий 

выход 

крупы, % 

Содержа

ние 

целого 

ядра в 

крупе, % 

КП-73-14 СУ/28,1 27,5 19,4 83 45 70,0 69,3 

КП-73-15 СУ/34,4 26,1 17,0 86 58 72,1 70,3 

КП-73-16 СУ/31,2 25,6 19,1 90 47 68,1 58,6 

Ср. СУ/31,2 26,4 18,4 86,3 50,0 70,1 66,1 

КП-76-14 СУ/32,1 29,2 19,4 78 20 70,8 87,8 

КП-76-15 СУ/35,6 27,6 18,0 81 59 72,2 70,2 

КП-76-16- СУ/33,8 28,9 19,1 82 35 69,4 73,8 
КП-76-17 СУ/44,4 28,5 19,5 90 17,9 70,8 51,7 

КП-76-18 СУ/44,4 30,3 19,5 66 39 71,1 81,5 
Ср. СУ/38,1 28,6 18,8 80,3 38 70,8 77,2 

КП-78-14 СУ/28,7 30,0 19,0 84 19 71,0 88,7 

КП-78-15 СУ/31,1 28,7 18,4 84 49 72,5 72,1 

КП-78-16 СУ/29,9 28,5 19,7 86 32 68,7 71,1 
КП-78-17 СУ/44,4 28 18,4 89 11 72,6 92,5 
КП-78-18 СУ/50,0 30,6 18,3 63 39 73,1 73,0 

Ср. СУ/36,8 28,8 18,9 85,8 27,8 71,2 81,1 
КП-84-14 У/22,6 27,6 19,0 82 20 71,0 75,0 

КП-84-15 СУ/27,8 26,4 18,0 81 45 72,6 72,8 

КП-84-16 СУ/25,2 28,0 19,6 81 38 68,5 67,0 

КП-84-17 СУ/44,4 27,7 18,4 91 4 71,5 96,9 

КП-84-18 СУ/47,8 29,7 18,3 68 26 72,2 81,4 

Ср. СУ/33,6 27,4 18,7 84,3 29 70,9 78,9 

КП-85-14 СУ/35,0 28,5 19,0 82 30 71,4 76,4 

КП-85-15 СУ/33,3 27,9 18,8 84 60 71,8 68.6 

КП-85-16 СУ/34,1 26,4 20,8 90 22 68,8 76,9 

КП-85-17 СУ/44,4 25,8 18,2 96 7 72,2 94,5 
КП-85-18 СУ/44,4 26,7 21,1 73 17 72,5 90,0 

Ср. СУ/38,2 27,2 19,2 88,0 29,8 71,0 79,1 

КП-86-14 У/21,4 29,8 19,0 77 39 70,0 71,7 

КП-86-15 СУ/25,6 28,9 18,4 82 64 72,2 67,4 

КП-86-16 У/23,5 28,4 19,5 89 43 68,3 55,9 
КП-86-17 СУ/44,4 27,6 18,6 92 12 71,3 91,9 

КП-86-18 СУ/44,4 29,2 20,2 71,0 19 72,1 81,6 
Ср. СУ/31,9 28,7 18,9 85,0 39,5 70,4 71,7 

КП-87-14 У/18,5 28,6 19,2 77 17 71,4 89,9 

КП-87-15 У/20,0 27,8 17,9 88 52 72,3 71,8 

КП-87-16 У/19,2 29,2 19,0 91 36 68,7 71,0 

КП-87-17 СУ/44,4 26,7 18,9 97 4 71,4 98 
КП-87-18 НУ/51,1 28,6 21,8 64 29 71,7 91,4 

Ср. СУ/30,6 28,1 18,8 88,2 27,2 71,0 82,7 

КП-88-14 У/17,2 30,0 19,2 82 20 70,4 86,1 

КП-88-15 У/23,3 28,7 18,5 91 53 72,2 70,8 

КП-88-16 У/20,2 28,8 19,7 87 44 68,6 70,1 
КП-88-17 СУ/44,4 27,1 18,2 96 3 72 97,4 



165 

Продолжение таблицы 8 
КП-88-18 СУ/50,0 28,3 21,4 57 10 71,7 84,6 

Ср. СУ/31,0 28,6 18,9 89,0 30,0 70,8 81,1 

КП-78-87-

88-18 
СУ/41,4 29,2 20,2 85 25 71,5 80,9 

НСР 05  1,13 0,71 5,55 11,8 0,7 8,38 
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Приложение 2 

Анализ метеоусловий 2013-2019 гг. 
 

В августе 2013 года температура воздуха оказалась значительно выше 

нормы и большая часть периода налива зерна риса проходила в благоприят-

ных условиях. Однако, с наступлением сентября начался затяжной период 

дождей, который вместе с понижением температуры привел к ухудшению 

условий дозревания риса. Кроме того усложнились условия проведения 

уборки урожая в оптимальные сроки. 

Таким образом, несмотря на высокую теплообеспеченность периода ве-

гетации риса в 2013 году, два неблагоприятных периода сказались отрица-

тельно на урожайности риса. Однако это не помешало получить достоверные 

результаты в испытании изучаемых сортов риса, а их информативность даже 

оказалась более высокой, так как позволило более полно учесть сортовую ре-

акцию растений риса на стрессовые факторы среды. 

Во второй половине июня 2014 года отмечалось понижение температур 

воздуха до среднемноголетних значений, что в некоторой мере растянуло пе-

риод кущения растений и позволило в период дифференциации конуса 

нарастания сформировать растениям риса большее число колосков в зача-

точной метелке. 

Накопление суммы эффективных температур воздуха во второй поло-

вине вегетационного периода риса шло очень высокими темпами, суще-

ственно опережающими среднемноголетние значения (таблица 9). Следует 

отметить, что динамика этого показателя в текущем году была очень похо-

жей на таковую в 2013 г. Такие погодные условия привели к ускорению про-

хождения фаз вегетации растений и посевы первых сроков залива подошли к 

уборке уже в третьей декаде августа. Исходя из оперативной отчетности хо-

зяйств, массовая уборка урожая зерна риса в текущем году началась в конце 

1-й декады сентября, что отмечается в редкие годы. 
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Рисунок 1 – Среднедекадная температура воздуха в 2014 г., оС 

(поданным АМП Белозерный) 

 

 

Рисунок 2 – Декадная сумма осадков в 2014 г., мм 

(по данным АМП Белозерный) 

 

В период уборочной кампании, которая началась раньше обычных сро-

ков, существенное количество осадков отмечалось только в первой декаде 

сентября, которое остановило уборку на 4-5 дня. Однако в дальнейшем уста-

новилась сухая погода, которая позволила к середине октября практически 

полностью завершить уборку урожая с минимальными потерями. 
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Таблица 9 – Сумма эффективных температур воздуха (выше 10ºС) 

нарастающим итогом (по данным АМП Белозерный) 

Год 
Май Июнь Июль Август Сентябрь 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

средняя 

много-

летняя 

89 157 250 345 449 562 687 819 971 1108 1235 1363 1456 1530 1586 

2013 147 245 371 474 608 752 901 1058 1196 1330 1490 1657 1740 1827 1861 

2014 138 239 362 484 593 709 846 1009 1187 1363 1537 1690 1783 1857 1913 

 

В таких условиях в опытах по селекции и семеноводству изучаемых 

сортов были получены достоверные результаты. 

Опыт продолжили и в 2015 году. Погодные условия этого сезона веге-

тации отличались пониженными температурами воздуха во второй декаде 

июля (у растений риса проходит фаза трубкования), которые привели к зна-

чительному замедлению продукционных процессов. Это способствовало 

снижению урожайности как за счёт увеличения пустозёрности, так и за счёт 

снижения массы 1000 зерён. Интенсивные осадки во второй и третьей дека-

дах июня спровоцировали развитие пирикуляриоза листовой формы. В июле 

и августе осадки и пониженные ночные температуры местами вызвали 

вспышку пирикуляриоза метёльчатой и узловой формы. В 2015 году выде-

лившиеся ранее семьи были так же оценены на устойчивость к пирикулярио-

зу при искусственном заражении и качественным характеристикам зерна и 

крупы. 

Погодные условия сезона вегетации 2015 года отличались пониженны-

ми температурами воздуха во второй декаде июля (у растений риса проходит 

фаза трубкования), которые привели к значительному замедлению продукци-

онных процессов (таблица 10). Это способствовало снижению урожайности 

как за счёт увеличения пустозёрности, так и за счёт снижения массы 1000 зе-

рён. Интенсивные осадки во второй и третьей декадах июня спровоцировали 

развитие пирикуляриоза листовой формы. В июле и августе осадки и пони-

женные ночные температуры местами вызвали вспышку пирикуляриоза ме-

тёльчатой и узловой формы. Но благодаря своевременно принятым в хозяй-
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ствах края мерам по защите посевов от пирикуриоза, удалось избежать зна-

чительных потерь урожайности. 

Накопление суммы эффективных температур выше 15 °С шло в тече-

ние вегетационного периода опережающими темпами по сравнению со сред-

ней многолетней. И в середине сентября к моменту массового полного созре-

вания риса достигло 1037 °С, что на 260 °С выше средней многолетней. 

В условиях 2015 года в опытах по селекции и семеноводству изучае-

мых сортов были получены достоверные результаты.  

Таблица 10 – Метеоданные вегетационного периода риса 2015 г., п. Белозёр-

ный 

Ме-

сяц/декада 

Среднедекадная 

температура воз-

духа, °С 

Сумма эф. 

температур 

выше 15, °С 

Осадки, мм 

Относитель-

ная влаж-

ность возду-

ха, % 

2015 г. 

Ср. мно-

голетняя 2015 г 

Ср. мно-

голетняя 2015 г. 

Ср. много-

летняя 2015 г. 

Ср. 

много-

летняя 

М
ай

 1 13,8 15 1 — 6,7 18 53,4 67 
2 16,7 16,8 18 18 10,2 19 46,0 67 
3 20,7 18,5 81 57 1,4 20 55,0 67 

И
ю

н
ь 1 21,2 19,5 142 102 5,2 22 54,1 66 

2 22,9 20,4 221 156 58,9 23 51,5 66 
3 22,1 21,3 292 219 96,7 22 58,3 65 

И
ю

л
ь 1 24,8 22,5 389 294 4,2 21 55,6 65 

2 21,6 23,2 456 376 2,0 20 50,9 64 
3 25,9 23,8 576 473 48,2 19 45,5 64 

А
в
гу

ст
 

1 28,0 23,7 707 560 0,0 17 42,9 63 
2 26,7 22,7 823 633 11,7 15 47,3 63 
3 21,8 21,6 899 710 78,0 15 45,3 65 

С
ен

-

тя
б

р
ь 1 23,7 19,3 986 753 2,5 13 46,5 66 

2 20,2 17,4 1037 777 0,0 12 51 68 
3 21,6 15,6 1125 783 0,0 13 55 71 

 

Температура воздуха мая месяца и первой декады июня 2016 года была 

не значительно ниже или равной средней многолетней, но не самой опти-

мальной для риса. На посевах риса (выполненных в конце апреля - начале 

мая) проходит первичный залив чеков и прорастание зерна. Всходы сформи-

ровались густые, но темпы роста растений оказались низкими в силу сло-

жившихся температур, частых осадков и невысокой солнечной активности 

(таблица 11) (Е.П. Алёшин, Н.Е. Алёшин, 1993). 
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Во второй-третьей декадах июня месяца температуры воздуха опере-

жают средние многолетние показатели и благоприятно сказываются на веге-

тации растений.  

В июле, августе и первых двух декадах сентября 2016 года, хотя и 

наблюдаются температуры воздуха выше среднемноголетних на 2-6 граду-

сов, но осадки и пониженные ночные температуры местами вызвали вспыш-

ку пирикуляриоза узловой и метёльчатой формы. Благодаря своевременно 

принятым в хозяйстве мерам по защите посевов от пирикуриоза, удалось из-

бежать значительных потерь урожайности. 

Таблица 11 – Метеоданные вегетационного периода риса 2016 г., п. Белозёр-

ный 

Ме-

сяц/декада 

Среднедекадная 

температура воздуха, 

°С 

Сумма эф. тем-

ператур выше 15, °С 
Осадки, мм 

2015 г. Ср. многолет-

няя 

2015 

г 

Ср. 

многолет-

няя 

2015 г. Ср. 

многолет-

няя 

М
ай

 1 15,1 15 3,3 – 48,7 18 

2 16,8 16,8 20,9 18 46 19 

3 17,4 18,5 26,7 57 51,9 20 

И
ю

н
ь 1 17,5 19,5 51,7 102 153,9 22 

2 22,5 20,4 126,8 156 25,2 23 

3 26,5 21,3 226,3 219 16 22 

И
ю

л
ь 1 23,8 22,5 313,9 294 26,7 21 

2 26,5 23,2 428,8 376 27,5 20 

3 24,4 23,8 532,2 473 21,1 19 

А
в
гу

ст
 

1 28,9 23,7 671,6 560 7,3 17 

2 26,5 22,7 786,3 633 14,8 15 

3 28,0 21,6 929,5 710 22,7 15 

С
ен

-

тя
б

р
ь 1 22,8 19,3 1007 753 0,2 13 

2 19,7 17,4 1054 777 23,3 12 

3 14,4 15,6 – 783 30,5 13 

 

Нарастание суммы эффективных температур(СЭТ) выше 15 °С в пер-

вых двух декадах мая опережало среднюю многолетнюю. С третьей декады 

мая и до конца второй декады июня СЭТ была ниже среднемноголетних по-

казателей. На растениях риса недобор эффективных температур отразился 

снижением темпов роста, в результате меньше оказалась высота растений, не 

достаточно эффективно было использование минеральных подкормок, растя-

нулись фазы всходов и кущения.  

С третьей декады июня и до второй декады сентября включительно 

сумма эффективных температур выше 15 °С нарастала опережающими тем-
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пами, достигла 1054°С, что на 277 °С выше средней многолетней. В этот пе-

риод благоприятных температур воздуха проходят у риса основные фазы 

развития: трубкования, вымётывания растений, все фазы налива зерна вплоть 

до полного созревания среднеспелых сортов риса.  

С третьей декады сентября температура воздуха уже почти не подни-

малась выше 15 °С. Растения риса фактически прекратили вегетацию. Созре-

вание среднепозднеспелых и позднеспелых сортов оказалось в зоне риско-

ванных температур (Е.П. Алешин, Н.Е. Алешин, 1993). 

Не менее значительное влияние на ход вегетации риса оказали осадки.  

Посевная кампания, успешно стартовавшая в третьей декаде апреля ме-

сяца, из-за осадков в мае, в 2,5 раза превысивших средние многолетние пока-

затели, растянулась до конца месяца. Что не могло не сказаться на продол-

жительности вегетационного периода растений. Осадки в июне и июле меся-

це то же превышали средние многолетние показатели. 

Уборка риса, стартовавшая высокими темпами в первой декаде сентяб-

ря, продолжалась успешно до конца второй декады. Начавшиеся затем дожди 

остановили ход уборочных работ на три недели. И дальше уборка продолжа-

лась урывками, с использованием погожих дней и часов до завершения её в 

середине ноября. 

Температура воздуха второй и третей декады мая месяца 2017 года бы-

ла ниже средней многолетней примерно на 2,5 градуса, что повлияло на 

дружность всходов и не могло не отразиться на росте и развитии молодых 

побегов. На посевах риса в это время (выполненных в конце апреля - начале 

мая) проходил первичный залив чеков и прорастание зерна. Всходы сформи-

ровались густые, но темпы роста растений оказались не высокими в силу 

сложившихся температур, частых осадков и невысокой солнечной активно-

сти (таблица 12). 

Во второй и третьей декадах июня наблюдалось отставание по сумме 

эффективных температур от средних многолетних, что явилось следствием 

незначительного снижения среднесуточных температур воздуха. 

Массовых и губительных вспышек пирикуляриоза не наблюдалось из-

за уменьшения выпавших осадков и превышения среднесуточных температур 

воздуха на 2-11 градусов в сравнении со средними многолетними 
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наблюдениями. 

Таблица 12 – Метеоданные вегетационного периода риса 2017 года, 

пос. Белозёрный 

Месяц/декада 

Температура 

воздуха, °С 

Сумма эф. темп. 

выше 15, °С 
Осадки, мм 

Скорость, 

м/с 

2017 

г. 

ср. 

многолетн

. 

2017 г. 
ср. 

многолетн

. 

2017 

г. 

ср. 

многолетн

. 

ветер 
поры

вы 

ветра 

Май 
1 17,8 15 27,5 - 61,5 18 - - 
2 14,3 16,8 33,5 18 35,5 19 - - 
3 16,2 18,5 54,4 57 48,8 20 - - 

Июнь 
1 19,8 19,5 102,1 102 26,1 22 - - 
2 18,8 20,4 140,1 156 31,9 23 - - 
3 23,3 21,3 207,8 219 24,9 22 - - 

Июль 
1 23,8 22,5 295,5 294 5,8 21 - - 
2 24,5 23,2 390,4 376 20,6 20 - - 
3 26,2 23,8 514,0 473 12,5 19 - - 

Август 
1 28,5 23,7 649,3 560 0,1 17 - - 
2 27,8 22,7 776,9 633 16,1 15 - - 
3 23,6 21,6 871,1 710 5,2 15 - - 

Сентябрь 
1 22,5 19,3 945,6 753 5,5 13 2,5 3,9 
2 26,1 17,4 1056,4 777 0 12 2,4 3,7 
3 17,1 15,6 1089,

1 

783 0 13 6,1 9,9 
 

Нарастание суммы эффективных температур (СЭТ) выше 15°С в 

первых двух декадах мая опережало среднюю многолетнюю. С третьей 

декады мая и до конца второй декады июня теплообеспеченность была ниже 

среднемноголетних показателей. Дефицит суммы эффективных температур в 

начале вегетации способствовал снижению физиолого-биохимической 

активности растений риса, а значит увеличению продолжительности 

отдельных фенологических фаз роста и развития. Это привело к 

недостаточно эффективному использованию азотных минеральных 

подкормок, увеличению продолжительности вегетационного периода, что 

повлияло на структурные элементы урожая, урожайность и качество 

полученного зерна. 

С третьей декады июня и до конца сентября включительно сумма 

эффективных температур выше 15 °С нарастала опережающими темпами, 

достигла 1089 °С, что на 306 °С выше средней многолетней. Именно в 

период с июня до конца августа приходятся основные фазы роста и развития 

среднеспелых сортов риса – выход в трубку, выметывание-цветение, налив и 

созревание зерна. 
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Значительное влияние на ход вегетации риса оказали осадки. Посевная 

кампания, успешно стартовавшая в третьей декаде апреля месяца, из-за 

осадков в мае, в 2,5-3 раза превысивших средние многолетние показатели, 

растянулась до конца месяца. Что не могло не сказаться на 

продолжительности вегетационного периода растений. Осадки в июне 

месяце то же превышали средние многолетние показатели, но незначительно. 

А в последующие месяцы наблюдается снижение количества выпавших 

осадков, что практически никак не повлияло на вегетацию растений риса. 

Уборка риса, начавшаяся во второй декаде сентября, продолжалась 

успешно до конца месяца. Отсутствие осадков во второй и третьей декаде 

сентября позволило рисоводам в установленный срок убрать большую часть 

площадей данной культуры. В целом уборка риса в Краснодарском крае 

завершилась успешно и в срок. 

Таким образом, теплообеспеченность периода вегетации риса в 2017 

году оказалась существенно выше среднемноголетних значений. Но 

динамика среднесуточных температур воздуха и количество выпавших 

осадков характеризовались неравномерностью. Были периоды вегетации 

растений риса с недобором эффективных температур воздуха, что не могло 

не сказаться на урожайности и растянуло период вегетации. Но благодаря 

своевременно проведённым агротехническим приёмам растения риса 

сформировали достаточно высокий урожай. И хотя неблагоприятные 

погодные условия в сентябре (продолжительный порывистый ветер) оказали 

отрицательное воздействие на качество полученного урожая, это нисколько 

не препятствовало своевременному завершению уборочных работ в целом по 

Краснодарскому краю. 

На посевах риса (выполненных в конце апреля - начале мая) в мае 

проходил первичный залив чеков и прорастание зерна. Всходы 

сформировались густые, темпы роста растений были высокими, благодаря 

сложившимся температурам (таблица 13). 
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Таблица 13– Метеоданные вегетационного периода 2018 года, п. Белозёрный 

Месяц/декада 

Температура 

воздуха, °С 

Сумма эф. темп. 

выше 15, °С 
Осадки, мм 

Относитель

ная 

влажность 

воздуха, % 
2018 

г. 

ср. 

многолетн

. 

2018 г. ср. 

многолет

н. 

2018 г. ср. 

многолетн

. 
Май 

1 19,0 15 41,1 - 25,6 18 66,9 
2 17,8 16,8 73,7 18 13,0 19 66,9 
3 21,2 18,5 141,2 57 4,0 20 57,2 

Июнь 
1 21,0 19,5 201,5 102 0 22 52,5 
2 23,7 20,4 289,0 156 3,6 23 49,8 
3 26,9 21,3 408,6 219 7,0 22 58,2 

Июль 
1 26,5 22,5 523,2 294 0,2 21 47,3 
2 25,8 23,2 631,0 376 102,3 20 61,2 
3 26,5 23,8 754,8 473 13,5 19 64,0 

Август 
1 25,7 23,7 861,4 560 5,0 17 50,8 

2 25,3 22,7 964,3 633 0,1 15 35,9 
3 26,5 21,6 1087,5 710 4,0 15 39,3 

Сентябрь 
1 23,0 19,3 1168,0 753 53,8 13 60,2 

2 19,6 17,4 1214,4 777 32,5 12 67,8 
3 16,3 15,6 1238,6 783 4,1 13 66,4 

сумма 

 

 
 

 
 

268,4 269  

 

 

С 10 мая по 15 мая отмечалась минимальная температура воздуха ниже 

15 градусов (до 12-13°С), но отрицательного воздействия на всходы риса она 

не оказала. 

В 2018 году положительная динамика накопления тепла наблюдалось 

до конца сентября, что значительно снизило риск в созревании 

среднепозднеспелых и позднеспелых сортов риса по теплообеспеченности. 

Но, не смотря на достаточное количество тепла и минерального питания, 

доля пустого и щуплого зерна в урожае немного превышает показатели 

предыдущих лет (15-30 %). Это может быть связано с предельно низкой 

влажностью воздуха в период цветения и оплодотворения зерновки, а также 

во время молочно-восковой – восковой спелости зерна (налив зерна) (июль-

август). В это же время длительный период отмечается очень высокая 

максимальная температура воздуха (38-45° С), что могло отрицательно 

сказаться на качестве и жизнеспособности пыльцы, оплодотворении и наливе 

зерновки. И, как результат, это могло привести к высокой пустозёрности на 

метёлке, большому количеству щуплых зерновок, низкой массе 1000 зёрен, 
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низкому содержанию целого ядра в крупе. Как известно по литературным 

данным, оптимальная влажность для завязываемости зерновки – 70-80 %, а 

температура воздуха – 28-35°С (Е.П. Алешин, Н.Е. Алешин, 1993). 

Таким образом, теплообеспеченность периода вегетации риса в 2018 

году оказалась существенно выше среднемноголетних значений. Количество 

выпавших осадков характеризовалось неравномерностью.  

Но благодаря своевременно проведённым агротехническим приёмам 

растения риса сформировали достаточно высокий урожай. И хотя осадки в 

сентябре оказали отрицательное воздействие на ход уборочной кампании, это 

нисколько не препятствовало своевременному завершению уборочных работ 

в целом по Краснодарскому краю. 

На посевах риса (выполненных в конце апреля-начале мая) в мае 

месяце проходил первичный залив чеков и прорастание зерна. Всходы 

сформировались густые, темпы роста растений были высокими, благодаря 

сложившимся температурам (таблица 14). 

Таблица 14 – Метеоданные вегетационного периода риса 2019 года, пос. 

Белозёрный 

Месяц/декада 

Температура 

воздуха, °С 

Сумма эф. темп. 

выше 15, °С 
Осадки, мм 

2019 г. 
ср. 

многолетн. 
2019 г. 

ср. 

многолетн

. 

2019 г. 
ср. 

многолет. 

Май 

1 16,6 15 22 - 16,0 
68 2 19,5 16,8 69 18 104 

3 21,0 18,5 135 57 26,1 

Июнь 

1 24,3 19,5 228 102 10,0 
86 2 26,2 20,4 340 156 2,5 

3 25,4 21,3 443 219 22,4 

Июль 

1 24,1 22,5 534 294 2,0 
56 2 21,0 23,2 594 376 61,8 

3 23,8 23,8 690 473 67,7 

Август 

1 21,8 23,7 758 560 17,0 
44 2 23,8 22,7 847 633 20,5 

3 25,1 21,6 958 710 0,0 

Сентябрь 

1 22,0 19,3 1028 753 18,0 
46 2 19,4 17,4 1072 777 6,0 

3 14,2 15,6 1079 783 17,2 

Сумма      391,2 300,0 

 

Массовых и губительных вспышек пирикуляриоза за сезон не 
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наблюдалось. 

С начала вегетации среднесуточная температура воздуха была выше 

среднемноголетних данных, что благоприятно отразилось на получении 

дружных и оптимальных по густоте всходов риса. Аномальных отклонений 

среднесуточных температур воздуха в течении вегетации не отмечено, но 

наблюдалось ее понижение по отношению к средней многолетней с середины 

июля до начала августа (21,0; 23,8 21,8 оС). Двойная норма выпавших 

осадков (140-145 мм) как раз пришлась на фазы цветение и молочную 

спелость зерна. 

В 2019 году положительная динамика накопления тепла наблюдалась 

до конца сентября, что значительно снизило риск в созревании 

среднепозднеспелых и позднеспелых сортов риса по теплообеспеченности. 

Период цветения, оплодотворения и начала оттока пластических веществ в 

генеративную часть сопровождался оптимальным тепловым режимом и 

достаточной влажностью воздуха, что способствовало получению 

выполненной метелки данного сорта  риса. 

Таким образом, теплообеспеченность периода вегетации риса в 2019 

году превысила среднемноголетние значения на 296 оС и составила 1079 оС. 

Количество выпавших осадков превысило норму на 30 % и 

характеризовалось неравномерностью. Но благодаря своевременно 

проведённым агротехническим приёмам, растения риса сформировали 

достаточно высокий урожай. И хотя осадки в сентябре оказали 

отрицательное воздействие на ход уборочной кампании, это нисколько не 

препятствовало своевременному завершению уборочных работ в целом по 

Краснодарскому краю. 

Уборка риса, стартовавшая высокими темпами во первой декаде 

сентября, продолжалась успешно до конца месяца. В целом уборка риса в 

Краснодарском крае завершилась в срок.  

В наших опытах по селекции и семеноводству изучаемых сортов весь 

комплекс агротехнических работ был выполнен своевременно и полученные 

результаты были достоверные. 
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Приложение 3  

Авторские свидетельства 

 



178 

 

 



179 

 

 

 



180 

 

 

 

 



181 

 

 



182 

 

 



183 

 

 



184 

 

 

 



185 

 

 



186 

Приложение 4 

Реестр сортов риса, созданных в соавторстве с Чинченко Н.Н. 

Название сорта, селекцион-

ный номер 

№ патента (свиде-

тельства), 

дата выдачи 

№ з. П./№ з. Д., Код 

сорта 

Авторы 

Айсберг (ВНИИР 10102) 

 

Сорт снят с испытаний 

40271/40272 

9610103 

19.11.2003 

Остапенко Н.В. 

Ковалев В.С. 

Лось Г.Д. 

Андрусенко В.В. 

Досеева О.А. 

Третьяков А.Р. 

Туманьян Н.Г. 

Чинченко Н.Н. 

Харченко Е.С. 

Победа 65 (ВНИИР 10173) 

 

Заявка отозвана 

57483/57484 

8853965 

29.11.2011 

Остапенко Н.В. 

Досеева О.А. 

Похно С.Л. 

Лоточникова Т.Н. 

Лось Г.Д. 

Чинченко Н.Н. 

Харитонов Е.М. 

Южная ночь (ВНИИР 10234) 

57478/8853962 

29.11.2011 

П.№ 7566 

03.12.2014 

Остапенко Н.В. 

Досеева О.А. 

Чинченко Н.Н. 

Лоточников С.В. 

Караченцев В.В. 

Харитонов Е.М. 

Ласточка (ВНИИР 10178) 

60138/60139 

8756814 

28.11.2012 

П.№ 8580 

24.08.2016 

Остапенко Н.В. 

Чинченко Н.Н. 

Похно С.Л. 

Лоточникова Т.Н. 

Лось Г.Д. 

Третьяков А.Р. 

Харитонов Е.М. 

Царын (ВНИИР 10178 ости-

стый) 

60140/ 

8756815 

28.11.2012 

П.№ 7833 

16.04.2015 

Остапенко Н.В. 

Чинченко Н.Н. 

Дедова Э.Б. 

Лоточникова Т.Н. 

Лось Г.Д. 

Адьяев С.Б. 

Чимидов С.Н. 

Харитонов Е.М. 
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Наташа (ВНИИР 10224) 

62675/62676 

8654334 

25.11.2013 

 П.№ 9158 

11.07.2017 

Остапенко Н.В. 

Чинченко Н.Н. 

Пищенко Д.А. 

Лоточникова Т.Н. 

Третьяков А.Р. 

Лось Г.Д. 

Харитонов Е.М. 

Аромир (ВНИИР 10235) 

65892/8558688 

27.11.2014 

П.№ 9783 

06.08.2018 

Остапенко Н.В. 

Малышева Н.Н. 

Чинченко Н.Н. 

Чухирь И.Н. 

Лоточникова Т.Н. 

Филимонова М.Е. 

Харитонов Е.М. 

Байконур (ВНИИР 10177) 

Казахстан 

3251 

20.11.2015 

Остапенко Н.В. 

Чинченко Н.Н. 

Лоточникова Т.Н. 

Харитонов Е.М. 

Умирзаков С.И. 

Бакирулы К.Б. 

Ласточка (ВНИИР 10178 б/о) 

Казахстан 

3252 

20.11.2015 

П.№ 874 

13.12.2018 

Остапенко Н.В. 

Чинченко Н.Н. 

Похно С.Л. 

Лоточникова Т.Н. 

Лось Г.Д. 

Третьяков А.Р. 

Харитонов Е.М. 

Станичный (ВНИИР 10257) 

68523/68525 

8457508 

27.11.2015 

П.№ 9878 

18.10.2018 

Остапенко Н.В. 

Малышева Н.Н. 

Чинченко Н.Н. 

Пищенко Д.А. 

Лоточникова Т.Н. 

Степанова В.С. 

Шкарбан Н.С. 

Велес 

(ВНИИР 10262) 

73416/73417 

8261655 

17.11.2017 

П.№10934 

26.02.2020 

Остапенко Н.В. 

Чинченко Н.Н. 

Джамирзе Р.Р. 

Филимонова М.Е. 

Лоточникова Т.Н. 

Романс 

(ВНИИР 10244) 

На испытании 

87721/78722 

8057526 

05.09.2019 

Остапенко Н.В. 

Чинченко Н.Н. 

Джамирзе Р.Р. 
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Диалог 

(ВНИИР 10279) 

на испытании 

81707 

7953585 

06102020 

Остапенко Н.В. 

Чинченко Н.Н. 

Джамирзе Р.Р. 

Гаркуша С.В. 

Трио 

(ВНИИР 10275) 

на испытании 

 

Остапенко Н.В. 

Чинченко Н.Н. 

Джамирзе Р.Р. 

Гаркуша С.В. 

 

 

Реестр сортов риса, содействующим созданию которых является Чинченко Н.Н. 

Название 

сорта 
№ патента 

Дата приори-

тета 

Дата выдачи 

патента 

Год включения 

в Реестр се-

лекционных 

достижений, 

допущенных к 

использованию 

Фонтан 1160 29.11.1999 25.04.2002 2002 

Соната 4676 13.12.2005 26.03.2009 2009 

Сонет 5327 29.11.2007 17.03.2010 2010 

Фишт 5908 10.01.2008 18.04.2011 2011 

Рубин 6525 16.12.2008 31.08.2012  

Шарм 6998 19.11.2009 23.08.2013 2014 

Анаит 6630 10.12.2008 29.10.2912  
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Приложение 5 Патенты на сорта риса
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