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EVALUATION VALIDITY OF VITREOUSITY OF DURUM WHEAT BY DIFFERENT 

METHODS 

 

Soldatova L.T., Mikhailova O.P., Yusov V.S. 

Omsk Agricultural Scientific Center 

 

The vitreousity of grain of spring durum wheat varieties was evaluated by different methods 

under conditions of the southern forest-steppe zone of the Omsk region. The objects of the research 

are varieties of ecological variety trials of several Russian scientific institutions. The research was 

conducted in 2022. The size of the experimental plots was 10 m2. The experiment had two 

replications. The predecessor was pure fallow. The soil of the experimental plot was meadow-

chernozemic with medium humic content (6.2 %), heavy loamy, pH of the soil solution was neutral 

(6.5–6.8). Sowing date – May 12, seeding rate – 4.5 million germinated grains per 1 ha. A 

comparative evaluation of the vitreousity indicator of varieties of different harvesting dates was 

conducted using three different methods. The average vitreousity value was 59 %. Variability by 

varieties was from 54 % to 65 %. 
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Проведены исследования по изучению видового состава и заселенности фитофагами 

посевов подсолнечника в центральной зоне Краснодарского края. Предварительно 

установлено, что вредители подсолнечника относятся к отрядам: Lepidoptera, Coleoptera, 

Hemiptera и Homoptera. Наибольшая численность с превышением ЭПВ отмечалась у 

репейницы (2,5 экз./раст.), совки-гамма (1,0 экз./раст.), совки хлопковой (3,0 экз./раст.) и моли 

подсолнечниковой (1,0 экз./раст.). 

 

Ключевые слова: подсолнечник, фитофаги, вредоносность, динамика численности 

 

Введение. Повышение урожайности подсолнечника представляет главную задачу 

сельскохозяйственного производства в Российской Федерации. По данным Росстата площади 

под подсолнечником в России в 2021 г. достигали 9 738,4 тыс. га, его валовой сбор составлял 

15 538,5 тыс. т. В 2022 г. отмечено увеличение площадей под культурой на 2,9 %, что 

составило 10 032,8 тыс. га и является новым рекордом. Однако валовой сбор подсолнечника 

увеличился всего на 0,8 % и достиг 15 786,9 тыс. т в сравнении с прошлым годом [1].  

Одной из основных причин снижения урожая подсолнечника является существенная 

потеря продукции от насекомых-вредителей. Фитофаги повреждают растения культуры в 

течение всей вегетации, вызывая нарушения нормального роста и развития, а иногда и гибель 

растений. Наиболее сильный ущерб в фазе всходов наносят щелкуны, чернотелки, 

подгрызающие совки; в фазе бутонизации – тли, долгоносики, виды совок, мотылек луговой; 
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в фазах налива и созревания семян – растительноядные клопы, совка хлопковая, моль 

подсолнечниковая, мотылек луговой [2].  

Поэтому защита подсолнечника должна основываться на постоянном мониторинге 

вредных объектов для своевременного применения защитных средств [3]. В связи с этим 

целью исследований являлось определение видового состава и заселенности фитофагами 

посевов подсолнечника в центральной зоне Краснодарского края. 

Материалы и методы. Материалом для статьи послужили результаты мониторинга 

фитофагов в посевах подсолнечника центральной зоны Краснодарского края, проведенного в 

2021–2022 гг. на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК: х. Октябрьский (г. Краснодар), ОСХ 

«Березанское» (Кореновский район). 

Наблюдения по выявлению видового состава и численности фитофагов в посевах 

подсолнечника проводили по общепринятым методикам энтомологических исследований в 

фазы: всходы, бутонизация, налив семян и созревание [4, 5]. 

Для выявления и определения численности насекомых-вредителей, обитающих в 

почве, применяли метод почвенных раскопок. Для этого отбирали пробы лопатой (8 проб 

площадью 50 × 50 на глубину 30–40 см). Учеты численности фитофагов на вегетирующих 

растениях подсолнечника проводили методом кошения сачком (15–20 взмахов за кошение) и 

путем осмотра по 5–10 растений в 10–15 точках обследуемого участка.   

Установление видовой принадлежности насекомых проводили по «Определителю 

сельскохозяйственных вредителей …» [7].  

Результаты и обсуждение. В результате обследований посевов подсолнечника было 

выявлено 15 видов вредителей, которые относятся к отрядам: чешуекрылые – совка хлопковая, 

совка-гамма, мотылек луговой, репейница, моль подсолнечниковая; жесткокрылые – медляк 

песчаный, щелкун посевной, щелкун степной, шипоноска подсолнечниковая; 

полужесткокрылые – щитник ягодный, щитник люцерновый, клоп полевой (луговой), клоп 

люцерневый; равнокрылые – тля гелихризовая, тля бахчевая (хлопковая) (табл.). 

 

Таблица. Видовой состав и заселенность фитофагами посевов подсолнечника в 

центральной зоне Краснодарского края 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК, 2021–2022 гг. 

Название вида 
Фаза вегетации 

(период) 

Повреждаемый 

орган растения 
Численность 

Отряд: Чешуекрылые – Lepidoptera (Linnaeus, 1758) 

Совка хлопковая  

Helicoverpa armigera (Hubner, 1805) 

бутонизация – 

созревание 

корзинки и 

семена 
3,0 экз./раст. 

Совка-гамма 

Authographa gamma (Linnaeus, 1758) 
бутонизация  стебель, листья 1,0 экз./раст. 

Мотылек луговой  

Loxostege sticticalis (Linnaeus, 1761) 

бутонизация, 

цветение 
листья 

1,5 экз./раст. 

Репейница 

Vanessa cardui (Linnaeus, 1758) 
четыре листа  2,5 экз./раст. 

Моль подсолнечниковая  

Homoeosoma nebulella (Denis and Schiffermuller, 

1775) 

налив семян – 

созревание 

семена в 

корзинках 
1,0 экз./раст. 

Отряд: Жесткокрылые – Coleoptera (Linnaeus, 1758) 

Медляк песчаный 

Opatrum sabulosum (Linnaeus, 1761). 

всходы 

стебель 0,15 экз./м2 

Щелкун посевной 

Agriotes obscurus (Linnaeus, 1758) 
корни, стебель 

2,0 экз./м2 

Щелкун степной 

Agriotes gurgistanus (Faldermann, 1835) 
1,0 экз./м2 

Шипоноска подсолнечниковая 

Mordellistena parvula (Gyllenhal, 1827)  
налив семян стебель 0,1 экз./раст. 

Отряд: Полужесткокрылые – Hemiptera (Linnaeus, 1758) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCbner
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Название вида 
Фаза вегетации 

(период) 

Повреждаемый 

орган растения 
Численность 

Щитник ягодный  

Dolycoris baccarum (Linnaeus, 1758) бутонизация – 

налив семян 
корзинка, семена 

0,3 экз./раст. 

Щитник люцерновый  

Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794) 
0,1 экз./раст. 

Клоп полевой (луговой)  

Lygus pratensis (Linnaeus, 1758) четыре листа – 

налив семян 
листья, корзинки 

0,1 экз./раст.  

Клоп люцерновый  

Adelphocoris lineolatus (Goeze, 1778)  
0,2 экз./раст. 

Отряд: Равнокрылые – Homoptera (Linnaeus, 1758). 

Тля гелихризовая  

Brachycaudus helichrysi (Kalt.) 
бутонизация, 

цветение, 

налив семян 

листья корзинки 

единично 

Тля бахчевая (хлопковая)  

Aphis gossypii (Glover, 1877) 
единично 

 

Установлено, что всходы подсолнечника повреждались щелкунами и медляком 

песчаным, их численность составляла в среднем 2,00, 1,00 и 0,15 экз./м2. Репейница заселяла 

растения, начиная с фазы четырех листьев, ее численность находилась на уровне 2,5 экз./раст. 

Гусеницы совки-гамма и мотылька лугового повреждали листья подсолнечника с начала 

бутонизации, их численность составляла 1,0 и 1,5 экз./раст. соответственно. Клопы слепняки 

встречались в посеве подсолнечника, начиная с четырех листьев у растений и до налива семян, 

их численность не превышала ЭПВ (экономический порог вредоносности) и находилась на 

уровне 0,1–0,2 экз./раст. Гусеницы совки хлопковой заселяли корзинки подсолнечника с фазы 

бутонизации до созревания. Численность фитофага была высокой и в среднем достигала 3,0 

экз./раст. Моль подсолнечниковая выявлена в фазе налива семян с численностью 1,0 экз./раст. 

Клопы из семейства щитников, виды тлей и шипоноска подсолнечниковая встречались 

единично. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что в 2021–2022 гг. в центральной 

зоне Краснодарского края видовой состав насекомых–вредителей представлен 14 видами из 

отрядов: Lepidoptera, Coleoptera, Heteroptera, Homoptera. Наибольшая численность с 

превышением ЭПВ отмечена у репейницы (2,5 экз./раст.), совки-гамма (1,0 экз./раст.), совки 

хлопковой (3,0 экз./раст.) и моли подсолнечниковой (1,0 экз./раст.). 
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SPECIES COMPOSITION AND NUMBER OF PHYTOPHAGES IN SUNFLOWER 

SOWING IN THE CENTRAL ZONE OF THE KRASNODAR REGION 

 

Sosnina A.D. 

V.S. Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops 

 

The species composition and population of phytophages in sunflower crops were studied in 

the central zone of the Krasnodar region. Previously it has been established that sunflower pests 

belong to the orders Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera, and Homoptera. The highest populations 

exceeding the economic injury level was observed in painted lady (2.5 specimen/plant), silver moth 

(1.0 specimen/plant), cotton noctuid (3.0 specimen/plant) and sunflower moth (1 .0 specimen/plant). 

Key words: sunflower, phytophages, harmfulness, population dynamics. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РЕГИОНА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЕГЕТАЦИОННОГО ПЕРИОДА У РАЗЛИЧНЫХ 

ГЕНОТИПОВ РАПСА ЯРОВОГО СЕЛЕКЦИИ ВНИИМК 

 

Старикова Д.В., Горлова Л.А. 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК 

raps@vniimk.ru 

 

В 2021–2022 гг. в различных зонах возделывания (Краснодарский край, Омская, 

Московская, Липецкая и Ленинградская области) изучено влияние условий выращивания на 

продолжительность вегетационного периода рапса ярового. Объектами исследования 

служили сорта: Таврион, Баланс, Кенар, и перспективные сортообразцы: ВН-ПР, ВН-2478, 

ВН-ДЛ, ВН-417, ВН-Д50 рапса ярового селекции центральной экспериментальной базы 

ВНИИМК. Установлено, что созданные в условиях Краснодарского края сорта рапса ярового 

с продвижением в северные широты удлиняют вегетационный период на 3–10 суток.  

Результаты дисперсионного анализа показали, что на продолжительность вегетации рапса 

ярового оказывает влияние как генотип, так и регион возделывания. Доля влияние факторов 

составила 39,9 и 32,4 % соответственно. 

 

Ключевые слова: рапс яровой, сорт, вегетационный период, регион возделывания, 

погодные условия. 

 

Введение. Теоретической основой научных исследований по интродукции и 

экологическому испытанию сортов и сортообразцов рапса ярового является взаимосвязь 

биологических особенностей культуры с абиотическими факторами региона. Абиотические 

факторы – это, прежде всего, погодные условия, способствующие или не способствующие 

реализации потенциала продуктивности рапса ярового в конкретном регионе возделывания [1, 2].  

Продолжительность вегетации рапса ярового и отдельных его межфазных периодов в 

значительной степени зависит от условий среды: температуры почвы и воздуха, осадков, 


