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Реферат. Стекловидность зерна важный признак, учитываемый государственными 
стандартами многих стран при определении его класса по качеству.В процессе создания сортов 
его контролируютпри отборе преспективного материала во всех питомниках. В статье представ-
лены результаты изучения стекловидности зерна сортов Самарского НИИСХ, относящихся к 
четырем этапам селекции: I этап – 1957–1990 гг., II этап – 2003–2004 гг., III этап – 2007–2008 гг., 
IV этап – 2012–2018 гг. Исследования проводили на опытном поле Самарского НИИСХ в 2012–
2020 гг. Делянки учетной площадью 20,0м2 размещали в рендомизированных блоках. Стекловид-
ность определяли по доле стекловидных зерен на срезе эндосперма в пробах очищенногозерна, 
взятого в 3-х полевых повторениях. Оценку полученных данных проводили на основе 2-х фак-
торного и однофакторного дисперсионного и корреляционного анализа, а также расчета парамет-
ров стабильности и отзывчивости по методикам Кильчевского, Хотылевой, Эберхарта-Расслелла, 
Хангильдина, Неттевича. Дисперсию стекловидности зерна на 61,2%определяли условия среды, 
на 9,3 % факторы генотипа и на 19,0 % генотип/средовые взаимодействия. Прогресс в селекции 
относительно первого этапа, наблюдался на 2-м и 4-м и отсутствовал на 3-м этапе. По абсолют-
ным значениям стекловидности (91,8…94,3 %) выделено 4 сорта – Безенчукская золотистая, Бе-
зенчукская крепость, Безенчукская нива и Безенчукская 210, относящиеся к 4-му этапу. Близкие 
к этим величины (89,2…89,6 %) отмечены у сортов 2-го этапа – Безенчукской степной и Памяти 
Чеховича. Успешная селекция по стекловидности зерна твёрдой пшеницы связана с улучшением 
параметров стабильности формирования признака в разнообразных условиях среды. Достовер-
ные генотипические корреляции стекловидности, урожайности зерна и цвета макарон показыва-
ют эффективность одновременной селекции по этим признакам. Отсутствие значимых связей 
стекловидности зерна с параметрами вегетации и качества предполагает возможность получения 
необходимых рекомбинаций в процессе селекции. В качестве исходного материала в селекции на 
стекловидность зерна предложены сорта 4-го этапа Безенчукская золотистая и Безенчукская кре-
пость. 

Ключевые слова: твёрдая пшеница, сорт, стекловидность зерна, стабильность, продук-
тивность, качество зерна. 

мум 62 %, остальные относят к низкостекло-
видным [4]. Стекловидность положительно 
коррелирует с содержанием белка, клейкови-
ны и мукомольными качествами зерна [5]. 
Крахмальные зерна стекловидного зерна более 
мелкие с четко выделяющимися гранями, рас-
полагаются в белково-липидном матриксе, не 
образуя непрерывного (сплошного) крахмаль-
ного слоя, что увеличивает твердость зерна и 
крупчатую структуру продуктов размола [6]. 
Стекловидность зерна формируется под влия-
нием условий среды – температуры воздуха, 
водного режима, содержания азота в почве [7] 
и наследственности сорта [8]. Влияние генети-
ческих особенностей на формирование этого 
признака подтверждается постоянным внима-
нием к нему селекционеров. Так, в условиях 
Саратова в НИИСХ Юго-Востока признак 
стекловидности всегда имел значение при от-
борах на всех этапах селекционного процесса 
[9]. Сортовые особенности формирования 
стекловидности были обнаружены при изуче-
нии коллекции отечественных сортов в Ом-
ском АНЦ и Федеральном Ростовском АНЦ 
[10, 11, 12]. По данным Marina Jonson et al. [8], 
коэффициент наследуемости стекловидности 
зерна твёрдой пшеницы H2=0,223 был невысо-
ким, нотакой изменчивости оказалось доста-
точно для определения 11 QTLs, ответствен-
ных за ее формирование. При этом только 
один из них был связан с признаками помола 

Введение. Стекловидность один из ос-
новных признаков товарного зерна продоволь-
ственного назначения.Его величина лежит в 
основе рыночной классификации твёрдой 
пшеницы и служит важной характеристикой-
качества зерна для мукомольной промышлен-
ности. В России зерно твёрдой пшеницы по 
этому признаку в соответствии с ГОСТ Р 
52554-2006,распределяют на пять классов. Для 
первого и второго регламентированная мини-
мальная доля стекловидных зерен составляет 
85 %, для третьего – 70 %, четвертый класс и 
неклассная пшеница не ограничены. В США 
самая высокая доля стекловидных зерен 
(минимум 75 %) определена для первого типа 
зерна янтарной твердой пшеницы (HADW), 
для класса янтарной твердой пшеницы (ADW) 
она ограничена 60 %, к классу твердой пшени-
цы (DW) относят партии с содержанием стек-
ловидных зерен меньше 60 % [1]. Канадскую 
западную янтарную пшеницу дурум регламен-
тируют по стекловидности пятью классами, из 
них для первого, второго и третьегопо мини-
мум стекловидности ограничен 80 %, 60 % и 
40 % соответственно. Для четвертого и пятого 
классов ограничений нет [2]. В Австралии к 
неклассному относят зерно со стекловидно-
стью меньше 50 % [3]. В Европейском Союзе 
в партиях высокостекловидного зерна твердой 
пшеницы должно быть минимум 75 % стекло-
видных зерен, среднестекловидного – мини-
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(выход крупки и муки), а еще пять – с цвето-
выми характеристиками зерна и конечных 
продуктов. Два основных QTLs (R>10 %) для 
стекловидности зерна были идентифицирова-
ны на 4В и 5В хромосомах. Аналогичные дан-
ные по количеству локусов количественных 
признаков, связанных со стекловидностью 
зерна твердой пшеницы получены другими 
исследователями [13, 14, 15]. 

Цель исследований – определить измене-
ние стекловидности зерна яровой твёрдой 
пшеницыв процессе селекции в Среднем По-
волжье. 

Условия, материалы и методы. Объекта-
ми исследований были сорта, объединённые в 
группы и отнесенные к разным этапам селек-
ции (табл. 1). 

К первому этапу отнесены сорта, создан-
ные в ХХ в., в группу второго этапа объедине-
ны сорта, в родословной которых имеется зна-
чительная доля наследственности Саратов-
ской золотистой (25 % и 53 % для Безенчук-
ской степной и Памяти Чеховича соответ-
ственно). Сорта третьего этапа Безенчукская 
205 и Марина объединяют 2 свойства – почти 
одновременное включение в реестр (2008, 
2009 гг.) и общее происхождение 
(Гордеиформе 1434/Валентина). Существен-
ная разница между этими сортами по срокам 
колошения и созревания (до 3…4-х дней) мо-
жет влиять на формирование различий по 
стекловидности в зависимости от внешних 
условий среды. Общим началом группы сор-
тов четвертого этапа, кроме периода включе-
ния в реестр, служит наличие в родословной 
сортов мягкой пшеницы и значительный вклад 
(50 %) в наследственность 3-х сортов 
(Безенчукская 210, Безенчукская золотистая, 
Безенчукская крепость) генотипа Памяти Че-
ховича. Сорт Безенчукская 209 относится к 
короткостебельному биотипу – несет ген 
RhtB1Bbc эффектом снижения высоты расте-
ний до 40,0 % относительно высокорослых 
сортов, что значительно уменьшает возможно-

сти реутилизации азота из стебля в период 
налива и созревания зерна и может влиять на 
величину показателя стекловидности. В связи 
с этим он не включен в четвертую группу сор-
тов, к которой принадлежит хронологически. 
Его показатели рассматривали отдельно.  

Исследование проводили в многолетнем 
эксперименте (2012–2020 гг.) на делянках 20 
м2 в 4-х, 5-иповторениях с рендомизирован-
ным размещением делянок в блоках. Почва 
экспериментального участка – южный, средне
- и тяжелосуглинистый чернозем с содержани-
ем гумуса 3,5…4,0 %, суммой поглощенных 
оснований 38,2…57,7 мг-экв., содержанием 
подвижного фосфора и калия (по Мачигину) – 
соответственно 39…55 мг/кг и 330…389 мг/кг, 
кислотность – 6,7 ед. рН. Метеорологические 
условия в течение периода изучения сильно 
различались. Благоприятной для формирова-
ния зерна с высокой стекловидностью была 
погода в 2014, 2017 гг. (ГТК – 0,63 и 1,26 со-
ответственно), средние условия отмечали в 
2013, 2015, 2018, 2019 гг. (ГТК – 0,68, 0,68, 
0,45 и 0,55 соответсвенно), неблагоприятные – 
в 2012, 2016 гг. (ГТК – 0,60 и 0,46 соответ-
ственно). Величину показателя стекловидно-
сти определяли в пробах отсортированного от 
половы зерна, взятого в 3-х полевых повторе-
ниях по доле полностью стекловидных зерен 
на срезе эндосперма, выраженной в процен-
тах. 

Экспериментальные данные обрабатывали 
с использованием методов дисперсионного 
(одно-и двухфакторного) и корреляционного 
анализа, путем расчета коэффициента вариа-
ции (CVi) по Б.А. Доспехову [16], коэффици-
ента регрессии генотипа на среду (bi) по S.F. 
Eberhart, W.A. Russel в изложении А.И. Сед-
ловского и др. [17], гомеостатичности (Hom) 
по В.В. Хангильдину [18], показателя уровня 
стабильности сортов (ПУСС) по Э.Д. Неттеви-
чу [19], параметров относительной стабильно-
сти (Sgi) и селекционной ценности генотипа 
СЦГi по А.В. Кильчевскому, Л.В. Хотылевой 
[20]. 

Этап селекции Группа сортов Год включения в реестр 

I 

Харьковская 46 1957 

Безенчукская 139 1980 

Безенчукская 182 1990 

II 
Безенчукская степная 2004 

Памяти Чеховича 2003* 

III 
Безенчукская 205 2007 

Марина 2008 

IV 

Безенчукская нива 2012 

Безенчукская 210 2015 

Безенчукская золотистая 2016 

Безенчукская крепость 2018 

Вне группы Безенчукская 209 2013 
*год передачи в Госкомиссию по сортоиспытанию 

Таблица 1 – Группы сортов разных этапов селекции, изучавшихся в 2012–2020 гг. 
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Результаты и обсуждение. Средняя стек-
ловидность зерна в годы исследований состав-
ляла от 65,7 % (2016 г.) до 99,4 % (2014 г.). 
Коэффициент вариации средних значений 
признака по годам был равен 11,4 %, что ука-
зывает на его существенную зависимость от 
условий среды. Межсортовые коэффициенты 
вариации изменялись по годам от 0,7 % до 
21,7 %, что также свидетельствует о суще-
ственной зависимости наблюдаемой генотипи-
ческой изменчивости от условий среды.  

По результатам двухфакторного дисперси-
онного анализа (табл. 2) наибольший вклад в 
дисперсию признака стекловидность вносили 
условия среды (в нашем эксперименте – вари-
ация по годам) – 61,2 %. Факторы генотипа и 
генотип/средовых взаимодействий также бы-
лизначимыми, их влияние составило 9,3 % и 
19,0 % соответственно. Таким образом, непо-
средственное (прямое) влияние наследствен-

ных (сортовых) особенностей и опосредован-
ное – через их взаимодействие с условиями 
среды составляет почти 1/3 (28,3 %) изменчи-
вости признака. Очевидно, что исследуемая 
сортовая популяция включает как относитель-
ностабильные генотипы, так и генотипы с вы-
соким значением признака при определенном 
сочетании средовых факторов. 

По абсолютным величинам стекловидно-
сти за 9 лет выделены 4 сорта – Безенчукская 
золотистая, Безенчукская крепость, Безен-
чукская нива и Безенчукская 210, относящиеся 
к 4-му этапу. Близкие к ним величины этого 
показателя отмечены у сортов 2-го этапа – 
Безенчукской степной и Памяти Чеховича
(различия между группами недостоверны). 
Вторую группу образовали сорта 1-го 
(Харьковская 46, Безенчукская 139, Безен-
чукская 182) и 3-го (Марина, Безенчукская 
205) этапов, а также сорт Безенчукская 209. 
Достоверных различий между нимипо абсо-
лютным значениям стекловидности не обнару-
жено. В то же время у сортов этих групп уро-
вень стекловидности зерна был значимо ниже, 
чем у генотипов 2-го и 4-го этапа. Таким обра-
зом, прогресс по величине исследуемого призна-
ка в процессе селекции относительно первого 
этапа, наблюдали на 2-м и 4-м этапах, а на 3-м 
этапе он отсутствовал (см. рисунок, табл.3). 

Преимущество сортов 2-го и особенно 4-го 
этапа по средней величине стекловидности за 
период исследований объясняется более высо-
ким уровнем стабильности этого признакау 
сортов указанных этапов селекции. Для оцен-

Вид дисперсии 
  SS ms F 

Доля источника 
дисперсии в об-
щей изменчиво-
сти признака, % 

Общая 48208,3     100,0 

Генотипы 4461,3 405,6 17,3* 9,3 

Годы 29517,5 3689,7 156,9* 61,2 

Взаимодействие 
генотп/среда 9173,0 104,2 4,3* 19,0 

Остаточная 5031,1 23,5   10,5 

Таблица 2 – Эффекты среды, генотипа и их взаимодействия по результатам  
двухфакторного дисперсионного анализ стекловидности зерна (2012–2020 гг.) 

Этап  
селекции Стекловидность, % Sgi СЦГi bi Hom CV ПУСС 

I 84,7a* 15,7bc 31,2ab 1,21bc 12,1 15,8bc 516,8a 

II 89,4bc 11,7ab 47,2bc 0,86ab 24,7 11,8ab 770,4ab 

III 85,5ab 17,7c 24,8a 1,47c 11,7 17,8c 483,3a 

IV 93,3c 7,0a 66,8c 0,62a 125,0 7,3a 1552,9b 

Fкр 13,7** 9,5* 10,4* 9,5* Ff<Ft 9,6* 4,38* 

HCP0,05 4,0 5,5 21,1 0,42 - 5,4 895,3 
* значимые на 5,0 %-ном уровне коэффициенты критерия Фишера; 
**величины, сопровождаемые одинаковыми буквами, различаются недостоверно по критерию 

Дункана. 

Таблица 3 – Стекловидность зерна сортов твёрдой пшеницы I-IV этапа селекции 
 и параметры её стабильности и отзывчивости. 

Рисунок. Изменение стекловидности зерна в 
процессе селекции по этапам (I-IV), в % к сортам 

первого этапа. 
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ки значимости различий между параметрами 
стабильности и отзывчивости стекловидности 
зерна по этапам селекции применяли однофак-
торный дисперсионный анализ методом неор-
ганизованных повторений, где в качестве по-
вторений были взяты значения сортов, вклю-
ченных в этапы селекции. По средним величи-
нам параметров относительной стабильности 
– Sgi, коэффициента вариации – CV и показа-
теля уровня стабильности сорта – ПУСС, ге-
нотипы 4-го этапа значимо превосходили сор-
та 1-го и 3-го этапов. Кроме того, по этим по-
казателям, за исключением ПУСС, были уста-
новлены достоверные преимущества сортов 2 
этапа над сортами 3 этапа. 

По гомеостатичности признака (Hom), не-
смотря на значительное преимущество сортов 
4-го этапа, достоверных различий между груп-
пами не выявлено. Это, видимо, связано с низ-
кой, относительно других сортов 4-го этапа, 
величиной параметра гомеостатичности (Hom) 
у сортаБезенчукская 210, что существенно 
увеличило дисперсию ошибки. 

Высокая отзывчивость исследуемого при-
знака, если судить по коэффициенту регрес-
сии (bi), характерна для сортов 3-го и 1-го эта-
пов селекции. В тоже время генотипы 4-го 
этапа достоверно уступали по величине этого 
параметра сортам 1-го и 3-го этапа, сорта 2-го 
этапа сортам 3-го. Это объясняется достиже-
нием или приближением к нему в благоприят-
ные для формирования стекловидности годы 
максимального (предельного) значения при-
знака (Lim=100,0 %) у всех изученных сортов, 
при существенной дифференциации в неблаго-
приятные годы. Это свидетельствует о высоком 
потенциале (максимально возможном) сортов 
всех этапов в реализации признака в благоприят-
ных условиях для его формирования. Таким 
образом, низкие значения bi у сортов 4-го и 2-го 
этапов подтверждаютих способность сортов 
стабильно формировать стекловидное зерно в 
разнообразных условиях среды. 

По селекционной ценности генотипа 
(СЦГi) сорта 4-го этапа селекции достоверно 
превосходят сорта 1-го и 3-го этапов. Геноти-

Признак Годы Re 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

Урожайность 0,33 0,23 0,65* 0,63* 0,59* 0,65* 0,06 0,10 0,65* 0,58 

КДК 0,30 0,24 0,49 -0,14 -0,19 -0,22 0,40 -0,22 -0,35 0,52 

Натура 0,26 0,06 0,05 0,54 0,41 0,27 0,43 -0,02 0,13 -0,25 

М1000 0,18 -0,08 0,03 0,22 0,45 0,03 -0,05 0,05 0,15 0,32 

Цвет макарон 0,31 0,12 0,58* 0,61* 0,71 0,58* 0,20 0,39 0,76* -0,13 

SDS -0,13 0,02 0,41 0,18 0,21 0,63* 0,21 0,23 0,18 -0,26 

Белок -0,13 -0,23 -0,22 0,31 0,11 -0,57 0,02 -0,13 -0,11 0,24 

Таблица 4 – Коэффициенты корреляции стекловидности с урожайностью,  
признаками качества зерна и продолжительностью вегетации (2012–2020 гг.) 

*отмечены значимые на 5 %-ном уровне корреляции; Re – cредовой коэффициент корреляции; 
КДК – количество дней от всходов до колошения; М1000 – масса 1000 зерен; SDS – показатель 
седиментации, полученный с добавлением додецилсульфата натрия. 

Сорт Стекловидность, % Sgi СЦГi bi Hom CV ПУСС средняя min max 
Харьковская 46 85,5abc* 54,2 99,3 15,2 32,9 1,27 12,4 15,3 539,7 
Безенчукская 139 86,7 a-d 56,2 99,3 14,9 34,6 1,05 13,4 15,0 565,8 
Безенчукская 182 81,9 a 52,3 98,7 16,9 26,0 1,32 10,4 17,0 444,9 
Безенчукская степ-
ная 89,2 b-g 68,6 99,3 10,6 51,0 0,79 27,1 10,7 837,3 

Памяти Чеховича 89,6 c-g 68,6 100,0 12,8 43,4 0,93 22,2 12,9 703,4 
Марина 87,7 a-f 60,8 98,7 14,6 36,0 1,18 15,7 14,7 590,7 
Безенчукская 205 83,2 ab 45,1 98,0 20,7 13,6 1,76 7,6 20,8 375,9 
Безенчукская нива 93,2 e-g 73,2 99,3 8,7 60,4 0,69 40,2 8,9 1106,5 
Безенчукская 210 91,8 d-g 68,6 100,0 10,3 53,5 0,79 28,0 10,4 910,3 
Безенчукская золо-
тистая 94,3 g 84,3 100,0 5,1 74,8 0,57 192,5 5,4 1875,5 

Безенчукская кре-
пость 93,8 g 88,2 100,0 4,0 78,6 0,43 239,1 4,3 2315,3 

Безенчукская 209 85,5 abc 58,8 100,0 14,3 36,5 1,23 14,6 14,4 585,8 
НСР0,05 5,3 - - - - - - - - 

*цифры, сопровождаемые одинаковыми буквами не различаются по критерию Дунка-
на.Безенчукская нива 

Таблица 5 – Характеристика сортов твердой пшеницы по стекловидности  
ипараметрамстабильности и отзывчивости признака (2012–2020 гг.) 
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пы 2-го этапа значимо лучше по величине это-
го показателя сортов 3-го этапа селекции. Ин-
тегральный параметр СЦГi, характеризующий 
стабильность и отзывчивость признака в од-
ной цифре, сформировался в период испыта-
ний у сортов 4-го и 2-го этапов селекции под 
преобладающим влиянием стабильности (Sgi, 
CV, ПУСС), у сортов 1-го и 3-го этапов – под 
влиянием отзывчивости (bi). Таким образом, 
стабильность – определяющее свойство в се-
лекции сортов с высокой стекловидностью 
зерна в условиях Среднего Поволжья.  

Значительная доля достоверных на 5 %-
ном уровне генотипических коэффициентов 
корреляции (5 из 9 лет) стекловидности с уро-
жайностью показывает достаточно высокую 
эффективность параллельной селекции по 
этим признакам (табл. 4). Аналогичная ситуа-
ция наблюдается при анализе взаимосвязей 
стекловидности и цвета макарон.  

По параметрам вегетационного периода, 
содержанию белка, крупности и натурной мас-
се зерна достоверных корреляций на геноти-
пическом уровне в течение 9 лет исследова-
ний не выявлено. Качество клейковины (по 
параметру SDS седиментации) только в 2017 
г. было достоверно связано со стекловидно-
стью зерна. При этом ряд сортов 4-го этапа 
(Безенчукская нива, Безенчукская золотистая, 
Безенчукская крепость) с высоким уровнем 
стекловидности, значительно, по отношению к 
сортам первого этапа, улучшены по признаку 
SDS седиментации. В то же время сорта Бе-
зенчукская 209 и Безенчукская 210, также от-
носящиеся к 4-му этапу селекции, сильно раз-
личаются по параметрам SDS седиментации и 
стекловидности. Безенчукская 209 характери-
зуется как сорт с очень высоким качеством 
клейковины (по величине седиментации), но 
достоверно уступает Безенчукской 210 по 
стекловидности зерна, соответствуя по этому 
признаку сортам 1-го этапа. Очевидно, что 
величины показателей названных сортов по-
влияли на степень генотипической взаимосвя-
зи стекловидности зерна и качества клейкови-
ны в исследуемой популяции сортов. Тем не 
менее, процесс селекции генотипов,стабильно 
формирующих стекловидное зерно, может 
быть реализован параллельно с улучшением 
продукционных возможностей, цвета мака-

ронных изделий и созданием сортов с различ-
ной продолжительностью вегетационного пе-
риода, содержанием белка, крупностью и 
натурой зерна. Средовые коэффициенты кор-
реляции позволяют предположить, что высо-
кая стекловидность формируется в годы бла-
гоприятные для продукционного процесса и 
урожайности зерна и в годы с более продол-
жительным периодом вегетации (см. табл. 4). 
В качестве исходного материала в селекции на 
стекловидность зерна целесообразно исполь-
зовать сорта 4-го этапа Безенчукскую золоти-
стую и Безенчукскую крепость, как самые 
лучшие по параметрам стабильности – Sgi, CV, 
ПУСС и селекционной ценности генотипа – 
СЦГi (табл. 5). Целесообразно также в каче-
стве исходного материала использовать Безен-
чукскаую ниву и Безенчукскую 210, которые 
по парметрам стабильности и селекционной 
ценности близки к Безенчукской золотистой и 
Безенчукской крепости. 

Выводы. В наших исследовани-
яхнаибольший вклад в дисперсию стекловид-
ности зерна вносили условия среды (годы) – 
61,2 %, факторы генотипа и генотип/средовых 
взаимодействий были значимы, их влияние 
составило 9,3 % и 19,0 % соответственно. 
Прогресс в селекции относительно первого 
этапа, наблюдали на 2-м и 4-м этапах. По аб-
солютным значениям стекловидности (91,8…
94,3 %) за 9 лет выделились 4 сорта – Безен-
чукская золотистая, Безенчукская крепость, 
Безенчукская нива и Безенчукская 210, создан-
ные в годы 4-го этапа. Почти такие же величи-
ны этого показателя (89,2…89,6 %) отмечены 
у сортов 2-го этапа – Безенчукской степной и 
Памяти Чеховича.Успешная селекция по стек-
ловидности зерна твёрдой пшеницы связана с 
улучшением параметров стабильности форми-
рования признака в разнообразных условиях 
среды. Генотипические коэффициенты корре-
ляции позволяют надеяться на высокую эф-
фективность одновременного отбора по стек-
ловидности, продуктивности и достаточно 
широкому спектру параметров вегетационно-
го периода и качества зерна.В качестве исход-
ного материала в селекции настекловидность 
зерна предложенысорта 4-го этапа Безен-
чукская золотистая и Безенчукская крепость. 
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CHANGE IN THE VITREUOSNESS GRAIN OF DURUM WHEAT IN  
THE BREEDING PROCESS IN THE MIDDLE VOLGA REGION 

P.N. Malchikov, M.G. Myasnikova, T.V. Chaheeva 
 

Abstract. The vitreousness of grain is an impor tant trait taken into account by the state standards of many 
countries when determining its quality class. When creating new cultivars, this trait is controlled at all stages of breeding. 
The article presents the results of studying the vitreousness of grain cultivars of Samara Research Institute of Agriculture, 
related to the 4 stages of breeding covering the periods - 1957-1990 (stage I), 2003-2004 (stage II), 2007-2008 (stage III), 
2012-2018 (stage IV). The study was carried out on the experimental field of Samara Research Institute of Agriculture 
during 2012-2020. Experimental plots with an accounting area of 20.0 m2 were placed in randomized blocks. Vitreousness 
was determined by the percentage of vitreous grains on the endosperm section in refined grain samples taken in 3 field 
replicates. The evaluation of the data obtained was carried out on the basis of 2-factor, one-way dispersion and correlation 
analyzes, parameters of stability and responsiveness according to the methods of Kilchevsky, Khotyleva, Eberhart-Russell, 
Khangildin, Nettevich. The dispersion of grain vitreousness was determined by environmental conditions – 61.2%, geno-
type factors and genotype/environmental interactions – 9.3% and 19.0%, respectively. Progress in breeding relative to the 
first stage was observed at the 2nd and 4th stages and was absent at the 3rd stage. According to the absolute values of vitre-
ousness (91.8-94.3%), 4 cultivars were distinguished - Bezenchukskaya zolotistaya, Bezenchukskaya krepost, Bezenchuk-
skaya nivaand Bezenchukskaya 210, belonging to the 4th stage. Values close to these (89.2-89.6%) were noted in the varie-
ties of the 2nd stage - Bezenchukskaya stepnaya and Pamyaty Chekhovicha. Successful breeding for the vitreousness of 
durum wheat grain is associated with an improvement in the parameters of the stability of the formation of a trait in a vari-
ety of environmental conditions. Reliable genotypic correlations of glassiness, grain yield and macaroni color show the 
effectiveness of simultaneous selection for these traits. The absence of significant correlations of grain vitreousness with 
vegetation parameters, and quality, suggests the possibility of obtaining the necessary recombinations in the selection 
process. Genotypic correlation coefficients show the possibility of breeding productive cultivars with a high vitreousness 
of grain and a varied combination of parameters of the growing season and grain quality. Cultivars of the 4th stage, Bezen-
chukskaya zolotistaya and Bezenchukskaya krepost, were proposed as a initial material in breeding for grain vitreousness. 

Key words: durum wheat, cultivar , grain vitreousness, stability, productivity, grain quality. 
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