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Исследования проводили в 2017–2019 гг. на 

центральной экспериментальной базе ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИМК. Цель исследования – изучение 

патогенной микрофлоры на семенах перспектив-

ных самоопыленных линий, сортов и гибридов 

подсолнечника из звеньев первичного семеновод-

ства. В качестве исходного материала использова-

ли самоопыленные линии ВК-678, ВК-101, ВК-

905, ВА-760 и ЭД-765, сорта-популяции       

ВНИИМК 100, Скормас, Белочка, СПК, Кулун-

динский-1 и Добрыня, межлинейные гибриды Ар-

сенал, Ахиллес, Тайфун и Фактор. Анализ состава 

патогенной микрофлоры проводили по ГОСТ 

12044-81. Основным патогенным началом на се-

менах были грибы рода Alternaria Nees. Поражен-

ность семян подсолнечника составила: 18,3–    

31,0 % у самоопыленных линий, 18,7–30,0 % у 

сортов и 18,7–26,0 % у гибридов подсолнечника. 

Достоверных сортовых различий при этом не 

установлено, однако выявлено решающее влияние 

условий года на заспоренность патогенной мик-

рофлорой семенного материала. Количество се-

мян подсолнечника, пораженных грибами родов 

Fusarium Lk:Fr., Rhizopus Ehrenb., Botrytis Mich. и 

бактериями, не превысило 3,0–6,3 %. Инфекцион-

ное начало опасного карантинного объекта фо-

мопсиса отмечено на семенах самоопыленных 

линий ВК-905 и ВА-760, а также сорта подсол-

нечника ВНИИМК 100, их количество составило 

0,3–0,7 %. Это может служить показателем их 

недостаточной адаптивности к размножению в 

центральной зоне Краснодарского края. 
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In 2017–2019 we studied pathogenic microflora 

on breeder and foundation seeds of sunflower per-

spective inbred lines, varieties and hybrids. The re-

searches were conducted in fields of the V.S. 

Pustovoit All-Russian Research Institute of Oil Crops 

(VNIIMK), Krasnodar. We used as initial material 

inbred lines VK-678, VK-101, VK-905, VA-760 and 

ED-765, OP-varieties VNIIMK 100, Skormas, 

Belochka, SPK, Kulundinsky-1 and Dobrynya, inter-

line hybrids Arsenal, Achilles, Typhoon, and Factor. 

The assessment of pathogenic microflora on seeds 

was conducted due to the State standard 12044-81. 

We isolated the most fungi of the genus Alternaria 

Nees. on the seeds. Sunflower seed infection was: 

18.3–31.0% in inbred lines, 18.7–30.0% in varieties 

and 18.7–26.0% in sunflower hybrids. But there 

weren’t established the significant differences be-

tween varieties. However, we observed dominant 

effect of year conditions on pathogen spores preva-

lence in seeds. Sunflower seeds infected with fungi of 

the genera Fusarium Lk:Fr., Rhizopus Ehrenb., Botry-

tis Mich. and bacteria didn’t exceed 3.0–6.3%. Infec-

tious beginning of the dangerous quarantine object – 

phomopsis was found in seeds of inbred lines VK-905 

and VА-760 and the variety VNIIMK 100, there were 

such seeds about 0.3–0.7%. This can be indicator of 
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their weak adaptability to reproduction in the central 

zone of the Krasnodar region.  

 

Введение. Технология производства 
высококачественного семенного материа-
ла подсолнечника включает в себя боль-
шой набор специальных приемов и 
организационно-хозяйственных мероприя-
тий. По мнению большинства отече-
ственных и зарубежных ученых, первым 
этапом на этом пути является научно 
обоснованный выбор агроэкологических 
макро- мезо- и микротерриторий для раз-
мещения семеноводческих посевов [1; 2; 
3]. Несмотря на то, что, в принципе, не 
существует региона, исключающего аб-
солютно все риски производства высоко-
качественных семян подсолнечника, есть 
зоны, близкие к идеальным для семено-
водства. Это зоны, где растения не под-
вергаются воздействию экстремальных 
погодных данных и находятся в опти-
мальных условиях для развития и форми-
рования урожая [3]. Большая 
продолжительность периода вегетации 
также является важным фактором, позво-
ляющим использовать прием временной 
изоляции. Почвенно-климатические усло-
вия зоны производства высококачествен-
ных семян, по мнению академика А.А. Жу-
ченко, должны «сводить к минимуму 
опасность поражения растений эпифито-
тическими инфекциями, способными пе-
редаваться через семена» [2]. Тем самым 
создаются необходимые условия для по-
лучения генетически и физически чистых 
семян, которые являются физиологически 
зрелыми и свободными от патогенов, об-
ладают высокой энергией прорастания и 
всхожестью, а также устойчивостью к аг-
роэкологическим стрессам [4; 5; 6]. 

Для выяснения влияния экологических 
факторов на формирование посевных ка-
честв и урожайных свойств семян под-
солнечника во ВНИИМК в период 1967–
1973 гг. были проведены широкомас-
штабные опыты в различных почвенно-
климатических зонах России [7; 8; 9; 10]. 
Первоначально опыты проводились на 
сорте ВНИИМК 8883 в хозяйствах Куй-
бышевской области и Краснодарского 
края [7], а затем их география расшири-

лась на Воронежскую и Тамбовскую об-
ласти, а из сортов добавились Передовик 
и Воронежский 154 [8; 9]. На завершаю-
щем этапе исследований изучались уро-
жайные свойства тех же сортов, 
выращенных в хозяйствах Ростовской, 
Одесской, Волгоградской областей и 
Молдавии [10]. 

В результате проведенных исследова-
ний было установлено преимущество   
потомства семян краснодарской репро-
дукции по урожайности, масличности и 
сбору масла с гектара. Близкими по уро-
жайным свойствам оказались семена, вы-
ращенные в Ростовской и Одесской 
областях, а также и Молдавии [10]. Это 
позволило выделить благоприятные зоны 
для выращивания семян подсолнечника, 
включающие Краснодарский край, юж-
ные районы Ростовской области, Украи-
ны и Молдавии. При этом, однако, не 
была проведена оценка состава патоген-
ной микрофлоры на семенах, за исключе-
нием поражения серой гнилью [8]. 

В силу разных причин реализовать 
стратегию размещения семенных посевов 
подсолнечника в южных регионах России 
в то время не удалось. В последующем, 
уже в период 2008–2014 гг., во ВНИИМК 
были изучены посевные качества и уро-
жайные свойства семян сортов и гибри-
дов подсолнечника, выращенных в 
различных регионах Российской Федера-
ции [11; 12]. При этом был установлен 
приоритет генетических особенностей 
селекционного материала в формирова-
нии урожайных свойств семян, а также 
идентичность состава патогенной микро-
флоры семян из различных зон семено-
водства [11; 12]. 

В настоящее время в связи с резким 
увеличением посевных площадей под 
подсолнечником практически повсемест-
но в мире нарушаются научно обосно-
ванные сроки возврата этой культуры на 
прежнее место. Это привело к значитель-
ному ухудшению фитопатогенной обста-
новки на посевах подсолнечника, 
ускорению расообразовательного процес-
са основных патогенов [13; 14; 15; 16; 17]. 

Семена подсолнечника так же, как се-
мена большинства культурных растений, 
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являются благоприятным субстратом для 
развития многочисленных микроорганиз-
мов [18]. Поскольку на растениях под-
солнечника в мире насчитывается до 90 
болезней, определенная доля их может 
явиться источником семенной инфекции 
[19; 20]. На семенах различных гибридов 
подсолнечника в Югославии в период 
1984–1986 гг. была выделена серия пато-
генных грибов [21]. Эти грибы были пред-
ставлены Alternaria tenuis с частотой до   
100 %, Aspergillus flavus (0,01–1,60 %), Bo-
trytis cinerea (до 8,31 %), Diplodia nitelensis 
(0,1 %), Phomopsis helianthi (0,1 %) и Sclero-
tinia sclerotiorum (0,31–21,4 %). 

В Румынии анализ наличия на семен-
ном материале подсолнечника микрофло-
ры паразитных и сапрофитных грибов 
показал наличие более 25 видов патоге-
нов [22]. В различных регионах Россий-
ской Федерации отмечены значительные 
изменения в распространенности пато-
генной микрофлоры в зависимости от 
складывающихся погодных условий. Так, 
например, в условиях Тамбовской обла-
сти в период 1992–1996 гг. высокую рас-
пространенность имели возбудители 
альтернариоза и склеротиниоза, а в пери-
од 2003–2009 гг. – альтернариоза и фо-
мопсиса [23]. Распространенность возбуди-
телей других болезней, таких как аскохи-
тоз, серая гниль, фузариоз, фомоз, сухая и 
пепельная гниль, была невысокой. В Крас-
нодарском крае микрофлора семян подсол-
нечника была представлена в основном 
грибами родов Alternaria и Rhizopus [24]. 

По свидетельству многих исследовате-
лей, наблюдается определенная специ-
фичность в действии патогенов на 
семенной материал подсолнечника. Так, 
например, поражение семян подсолнеч-
ника альтернариозом в сочетании с фуза-
риозом и вертициллезом, а также 
альтернариозом в сочетании с пепельной 
гнилью приводили к повышению количе-
ства ненормально прорастающих семян 
по сравнению с поражением семян дру-
гими болезнями [25]. Однако существен-
ное снижение всхожести отмечалось 
только в случае заспоренности семян с 
уровнем более 50 %. Максимальное же 
количество ненормально проросших се-

мян (25 %) было отмечено у гибрида Sun-
come-90, 96 % семян которого было инфи-
цировано грибами рода Alternaria [25]. 

В работах пакистанских ученых также 
установлена дифференцированная агрес-
сивность различных видов альтернарии и 
фузариев, а наибольшая вредоносность от-
мечена для пепельной гнили и вертицилле-
за [26]. В то же время отмечается, что 
вредоносность большинства патогенов на 
семенном материале остается неподтвер-
жденной. Причиной этому являются суще-
ственные различия по восприимчивости в 
зависимости от генетических особенностей 
селекционного материала, а также значи-
тельные колебания по заселенности семян 
патогенной микрофлорой в зависимости от 
погодных условий. 

Почвенно-климатические условия Крас-
нодарского края являются весьма благо-
приятными для производства высокока-
чественных семян подсолнечника. В этой 
связи нами изучен видовой состав и про-
порция патогенной микрофлоры на семе-
нах перспективных самоопыленных 
линий, сортов и гибридов подсолнечника 
из звеньев первичного семеноводства. 

 

Таблица 1 
  

Погодные условия в годы проведения  

исследований 
 

Месяц 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
 

Количество осадков, мм (± к средней многолетней) 
 

Апрель - 3 - 30 - 5 

Май + 116 + 29 + 11 

Июнь - 4 - 56 - 50 

Июль + 27 + 59 + 75 

Август - 37 - 41 + 9 

Сентябрь - 20 + 42 + 6 

Всего за период вегетации + 79 + 3 + 46 
 

Среднесуточная температура воздуха, оС  

(± к средней многолетней) 
 

Апрель + 1,2 + 2,6 + 1,0 

Май + 0,7 + 2,1 + 2,5 

Июнь + 1,6 + 3,1 + 4,7 

Июль + 1,6 + 3,1 - 0,3 

Август + 3,6 + 2,7 + 0,7 

Сентябрь + 3,9 + 2,1 + 1,0 
 

Относительная влажность воздуха, % 
 

Апрель 64 67 73 

Май 71 74 73 

Июнь 69 61 63 

Июль 59 64 71 

Август 47 50 61 

Сентябрь 54 72 64 
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Результаты исследований. Получен-
ные нами экспериментальные данные по-
казывают, что патогенная микрофлора на 
семенах изученных самоопыленных ли-
ний была представлена в основном воз-
будителями альтернариоза (табл. 2).  

В среднем за годы исследований за-
споренность семян этими патогенами ва-
рьировала от 18,3 % у линии ЭД-765 до 
31,0 % у линии ВК-101. Однако вслед-
ствие значительной изменчивости данно-
го признака достоверность различий 
между самоопыленными линиями не под-
тверждается результатами математиче-
ской обработки. В то же время 
наблюдается четкая зависимость количе-
ства инфицированных семян от условий 
года выращивания. 

 

Таблица 2 
  

Пораженность семян самоопыленных  
линий подсолнечника болезнями 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2017–2019 гг. 

Линия 
Год 

урожая 

Наличие инфекционного  
начала болезней, % 

аль-
тер-

нари-
оз 

фу-
за-

риоз 

сухая 
гниль 

фо-
моп-
сис 

серая 
гниль 

бак-
териоз 

ВК-678 

2017 14 0 3 0 0 3 

2018 23 1 4 0 0 6 

2019 52 8 0 0 0 0 

Среднее 29,6 3,0 2,3 0,0 0,0 3,0 
 

ВК-101 

2017 11 1 10 0 0 0 

2018 35 2 5 0 0 6 

2019 47 3 0 0 0 0 

Среднее 31,0 2,0 5,0 0,0 0,0 2,0 
 

ВК-905 

2017 21 3 5 1 0 0 

2018 24 0 0 0 0 8 

2019 38 2 5 0 0 1 

Среднее 27,7 1,7 3,3 0,3 0,0 3,0 
 

ВА-760 

2017 17 1 6 2 0 0 

2018 24 0 10 0 0 15 

2019 33 8 2 0 0 0 

Среднее 24,7 3,0 6,0 0,7 0,0 5,0 
 

ЭД-765 

2017 8 0 4 0 0 0 

2018 22 2 0 0 0 1 

2019 25 3 5 0 0 1 

Сренее 18,3 1,7 3,0 0,0 0,0 0,7 

 
Так, например, минимальная заспо-

ренность семян возбудителями альтер-
нариоза в среднем по всем изученным 
линиям отмечена в условиях 2017 г., а 
максимальная – в условиях 2019 г.: 14,2 и 
39,0 % соответственно. Интенсивность 
накопления инфекционного начала грибов 
рода Alternaria на семенах подсолнечника в 

условиях 2018 г. была средней и составила 
25,6 %. Что касается заспоренности семян 
другими патогенами, то она была весьма 
незначительной, не превышающей 6,0 %. 
При этом наличие инфекционного начала 
наиболее опасного карантинного объекта 
фомопсиса обнаружено на семенах линий 
ВК-905 и ВА-760 урожая 2017 г. Несмот-
ря на относительно низкую инфициро-
ванность семян, это может создать 
существенные проблемы при их сертифи-
кации. Это также может служить показа-
телем недостаточной адаптивности 
данных линий к размножению в условиях 
центральной зоны Краснодарского края. 

Аналогичные закономерности отмече-
ны нами и при изучении семенного мате-
риала сортов-популяций репродукции 
2017–2019 гг. (табл. 3).  

 
Таблица 3 

  

Пораженность семян сортов  
подсолнечника болезнями 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2017–2019 гг. 

Линия 
Год  
уро- 
жая 

Наличие инфекционного начала 
болезней, % 

аль-
тер-

нариоз 

фу-
за-

риоз 

сухая 
гниль 

фо-
моп-
сис 

серая 
гниль 

бак-
те-

риоз 

ВНИИМК 100 

2017 22 0 1 0 0 2 

2018 9 0 1 0 0 2 

2019 25 0 3 1 0 0 

Сред-
нее 

18,7 0,0 1,7 0,3 0,0 1,3 

 

Скормас 

2017 29 0 1 0 0 1 

2018 9 0 1 0 0 0 

2019 34 1 2 0 0 3 

Сред-
нее 

24,0 0,3 1,3 0,0 0,0 1,3 

 

Белочка 

2017 19 0 3 0 0 2 

2018 22 0 1 0 0 0 

2019 35 0 1 0 0 2 

Сред-
нее 

25,3 0,0 1,7 0,0 0,0 1,3 

 

СПК 

2017 35 1 9 0 0 0 

2018 21 0 0 0 0 0 

2019 32 2 3 0 0 1 

Сред
нее 

29,3 1,0 4,0 0,0 0,0 0,3 

 

Кулундин-
ский-1 

2017 18 0 0 0 0 1 

2018 31 0 1 0 0 6 

2019 33 1 0 0 0 0 

Сред-
нее 

27,3 0,3 0,3 0,0 0,0 2,3 

 

Добрыня 

2017 19 0 0 0 0 0 

2018 27 0 3 0 0 0 

2019 44 0 0 0 0 1 

Сред-
нее 

30,0 0,0 1,0 0.0 0.0 0,3 
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Как и в случае самоопыленных линий, 

основным патогенным началом на семе-

нах были возбудители альтернариоза. 

Пораженность ими семян составила от 

18,7 % у сорта ВНИИМК 100 до 30,0 % у 

сорта Добрыня. Отмеченные различия 

между сортами также не выходят за рам-

ки достоверности опыта и не достигают 

критического для данного патогена уров-

ня в 50 %, при котором начинается суще-

ственное снижение всхожести семян [25]. 

В среднем по всем изученным сортам 

заспоренность семян возбудителями аль-

тернариоза составила в 2017 г. – 23,6 %, в 

2018 г. – 19,8 и в 2019 г. – 33,8 %. В дан-

ном случае, как и в случае с самоопылен-

ными линиями, подтверждена ведущая 

роль неблагоприятных погодных условий 

периода вегетации 2019 г. в накоплении 

инфекционного начала альтернариоза на 

семенах подсолнечника. Наличие возбуди-

телей других болезней было незначитель-

ным и не превышало 4,0 %. 

Заспоренность инфекционным началом 

фомопсиса отмечена только на сорте 

ВНИИМК 100 в условиях 2019 г., она со-

ставила около 1 %. В любом случае это 

является свидетельством либо недоста-

точной толерантности к фомопсису дан-

ного сорта, либо необходимости поиска 

альтернативной зоны для репродуцирова-

ния его семенного материала. 
Растения первого поколения гибридов, 

выросшие из гибридных семян F1, сфор-
мировавшихся на самоопыленных лини-
ях, сами по себе не изучаются в звеньях 
первичного и промышленного семено-
водства. Однако они могут послужить 
своеобразным стандартом при сравнении 
заспоренности семян патогенной микро-
флорой у различного исходного материала. 
С учетом этого обстоятельства приводим 
данные по семенам второго поколения ги-
бридов подсолнечника (табл. 4). 

Приведенные данные показывают, что 
характер заспоренности семян F2 изучен-
ных гибридов подсолнечника не отличает-
ся от отмеченных ранее у самоопыленных 
линий и сортов-популяций. Так, например, 
количество семян с наличием инфекционно-

го начала альтернариоза у гибридов в сред-
нем варьировало в пределах 18,7–26,0 %, у 
самоопыленных линий – 18,3–31,0 и сор-
тов-популяций – 18,7–30,0 %. 

 

Таблица 4 
  

Пораженность семян F2 гибридов  
подсолнечника болезнями 
 

ЦЭБ ВНИИМК, 2017–2019 гг. 

Линия 
Год 

урожая 

Наличие инфекционного начала 
болезней, % 

аль-
тер-

нари-
оз 

фуза-
риоз 

сухая 
гниль 

фо-
моп-
сис 

серая 
гниль 

бак-
тери-

оз 

Арсенал 

2017 14 0 0 0 0 0 

2018 19 0 1 0 0 1 

2019 42 0 1 0 0 0 

Среднее 25,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,3 
 

Ахиллес 

2017 24 1 0 0 0 0 

2018 4 0 0 0 0 7 

2019 45 2 1 0 0 12 

Среднее 24,3 1,0 0,3 0,0 0,0 6,3 
 

Тайфун 

2017 20 0 0 0 0 0 

2018 10 0 1 0 0 4 

2019 48 1 2 0 0 5 

Среднее 26,0 0,3 1,0 0,0 0,0 3,0 
 

Фактор 

2017 9 0 1 1 0 1 

2018 15 0 1 0 0 4 

2019 32 0 1 0 0 3 

Среднее 18,7 0,0 1,0 0,3 0,0 2,7 

 
Аналогичная закономерность наблю-

дается по зависимости от условий года 
выращивания. Так, средняя заспорен-
ность семян F2 гибридов подсолнечника 
возбудителями альтернариоза в 2017 г. 
составила 16,7 %, в 2018 – 12,0 и в      
2019 г. – 41,7 %. Тем самым подтвержде-
но, что наиболее благоприятными для 
развития возбудителей альтернариоза и 
заспоренности этим патогеном семенного 
материала были условия репродуцирова-
ния, сложившиеся в 2019 г.  

Наличие инфекционного начала опасно-
го карантинного объекта фомопсиса на се-
менах F2 гибрида Фактор урожая 2017 г. 
также соответствует отмеченным ранее 
закономерностям его распространения на 
семенах самоопыленных линий. 

Заключение. Проведена оценка заспо-

ренности патогенной микрофлорой семян 

элиты самоопыленных линий, сортов-

популяций и F2 гибридов подсолнечника 

в условиях центральной зоны Краснодар-

ского края. По степени распространения 

основным патогенным началом были 
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грибы рода Alternaria, заспоренность се-

мян которыми варьировала в пределах 

18,3–31,0 % у самоопыленных линий, 

18,7–30,0 у сортов-популяций и 18,7–   

26,0 % у семян F2 гибридов подсолнечни-

ка. Достоверных сортовых различий при 

этом не установлено, однако выявлено 

решающее влияние условий года репро-

дуцирования семенного материала.  

Заспоренность семян возбудителями 

альтернариоза не превышала критическо-

го уровня в 50 %, способного существен-

но повлиять на снижение всхожести 

семян подсолнечника. Инфекционное 

начало грибов родов Fusarium Lk:Fr., Rhi-

zopus Ehrenb., Botrytis Mich. и бактерий 

встречалось на семенах в ограниченном 

количестве, не превышающем 3,0– 6,3 %. 

Появление патогенной микрофлоры 

опасного карантинного объекта      фо-

мопсиса отмечено на семенах самоопы-

ленных линий ВК-905 и ВА-760, а также 

сорта подсолнечника ВНИИМК 100. Не-

смотря на относительно низкую инфици-

рованность семян (0,3–0,7 %), это может 

служить показателем их недостаточной 

адаптивности к размножению в централь-

ной зоне Краснодарского края. 
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