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ЛЕКЦИЯ 1 

 

Краткая история развития семеноведения, как составляющей 

части растениеводства. Теоретические основы  научного 

семеноведения. Понятие о сортовых и посевных качествах 

семян. Урожайные свойства семян.  
 

План 

1.1 Краткая история развития семеноведения, как составляющей части 

растениеводства. 

1.2. Теоретические основы  научного семеноведения.  

1.3. Понятие о сортовых и посевных качествах семян.  

1.4. Урожайные свойства семян.   

1.5. Научные мероприятия по сохранению сорта в чистоте и 

оздоровлению семян и посадочного материала.  

1.6. Методы оценки потенциальных возможностей семян 

сельскохозяйственных культур. 

 

1. 1. Краткая история развития семеноведения, как составляющей 

части растениеводства. Семеноведение как наука сформировалось в конце 

XIX — начале XX в. после выхода фундаментальной работы немецкого 

ботаника-растениевода Ф. Ноббе (1876). В России первая монография была 

издана в 1882 г. (Цабель Н. Е. Сперматология или учение о семенах, ч. 1, М., 

1882). Значительный вклад в развитие семеноведения внесли А. Ф. Баталин, 

Б. Л. Исаченко, П. Р. Слезкин, К. И. Пагало, Д. К. Ларионов, И. А. Стебут и 

др. После Октябрьской революции 1917 г. семеноведение оформилось в 

самостоятельную науку. Для его развития большое значение имели работы Н. 

Н. Кулешова, В. Н. Доброхотова, Н. В. Цингер, К. В. Каменского, 

Н. А. Майсуряна, Я. С. Модилевского и др. Так, Н. Н. Кулешов разработал 

схему образования и развития семян пшеницы по фазам и установил 

объективный показатель спелости семян — их влажность. И. Г. Строной 

разработана теория разнокачественности семян в урожае, найдены и научно 

обоснованы новые подходы отбора на посев лучших фракций семян. Была 

широко изучена проблема травмированности семян и разработаны 

рекомендации по ее снижению (С. А. Чазов, А. Н. Пугачев и др., 1972). 

Получили развитие теории покоя (Н. Г. Николаева, 1967; А. В. Попцов, 1968) 

и прорастания семян (К. Е. Овчаров, 1970; Ф. Э. Реймерс и Э. И. Илли, 1974), 

проблема полевой всхожести (Н. К. Ижик, 1976). 

Однако семена — не только одно из основных средств 

сельскохозяйственного производства. Семена — это высокоценный товар, 

объект торговли. Поэтому стали развиваться методы изучения и оценки 

качества семян, был создан семенной контроль. Научно обоснованная оценка 

качества посевного материала началась со времени организации контрольно-
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семенных станций. Первая в мире контрольно-семенная станция была 

создана в Германии в 1869 г. 

Официальным началом контрольно-семенной работы в России можно 

считать открытие 14 декабря 1877 г. первой станции испытания семян при 

Главном ботаническом саде в Санкт-Петербурге. Инициатором ее создания и 

первым директором стал известный ученый-ботаник Александр Федорович 

Баталин. Станция оказала огромное влияние на дальнейшее становление и 

научно-методическое развитие семеноведения в России. Основное внимание 

в ее работе первоначально уделялось научно-исследовательской работе с 

семенами. А. Ф. Баталиным было выпущено несколько монографий по 

методике анализа семян и фитопатологическим исследованиям. А. И. 

Мальцевым был впервые обоснован и рекомендован к применению в 1913 г. 

метод крестообразного деления отобранной от партии семян пробы для 

выделения средней пробы, который применяется в настоящее время в 

лабораториях всего мира. 

С 1913 по 1928 г. силами станции в Санкт-Петербурге издавался 

первый и единственный тогда в мире периодический журнал, посвященный 

профессиональным вопросам, — «Записки по семеноведению». На его 

страницах были опубликованы многочисленные научные и методические 

работы, ставшие мировой классикой в настоящее время. Кроме того, на 

станции много лет работал К. В. Каменский, ставший впоследствии 

крупнейшим отечественным специалистом по контрольно-семенному делу, 

автором популярных отечественных книг «Основы сельскохозяйственного 

семеноведения» и «Методика исследования качества посевного материала», 

выдержавших несколько изданий. 

В деле становления отечественного семенного контроля 

основополагающую роль сыграли и другие учреждения. Нельзя не упомянуть 

контрольно-семенную станцию Петровской земледельческой и лесной 

академии (ныне Российский государственный аграрный университет — 

МСХА имени К. А. Тимирязева), созданную в 1881 г. профессором А. А. 

Фадеевым при кафедре общего земледелия. С 1886 г. руководство ею было 

возложено на В. Р. Вильямса, который осуществлял это в течение 45 лет 

(1886–1931 гг.). А. А. Фадеевым были развернуты исследования по 

семеноведению и семенному контролю, проводилась учебная работа со 

студентами по овладению методами анализа семян. Таким образом, роль 

первых отечественных станций заключалась преимущественно в создании 

научно-методической базы и подготовке кадров для контрольно-семенного 

дела. 

Созданию единой системы семеноводства и научной разработке 

проблем семеноведения в стране способствовало Постановление «О 

семеноводстве», подписанное В. И. Лениным 13 июня 1921 г. С учетом 

огромных масштабов семеноводства в стране в нем указывалась 

необходимость «укрепления и развития крестьянского сельского хозяйства, 

массового размножения высокоурожайных и засухоустойчивых полевых 
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растений для последующего их распространения среди 

сельскохозяйственного населения». 

В последующие годы этот документ инициировал организацию 

сортоиспытательной сети (1923–1924 гг.), введение официальной апробации 

сортовых посевов (1924 г.) и контроля посевных качеств семян (1926 г.) в 

стране. Ценность Постановления «О семеноводстве» в том, что оно 

предполагало организацию массового размножения и использования 

сортовых семян с равноправным участием организаций разных форм 

собственности. Научно-методическое руководство по семенному контролю в 

СССР было возложено на созданный по инициативе Н. И. Вавилова в ВИРе 

отдел семеноведения, работающий в тесном контакте с контрольно-

семенными учреждениями. 

В 1934 г. отдел семеноведения ВИР вместе с контрольно-семенной 

лабораторией был передан в Госсортсеть. Несмотря на непродолжительный 

период деятельности (1931–1937 гг.), отдел оказал существенное влияние на 

становление отечественного контрольно-семенного дела. Его сотрудниками 

разработаны первые стандарты на методы лабораторного испытания семян, 

проекты стандартов на качество семян зерновых, зернобобовых и масличных 

культур. В историю отечественного семенного контроля 1934 г. вошел как 

год начала быстрого расширения отечественной сети контрольно-семенных 

учреждений. Это было вызвано тем, что правительство СССР поставило 

прогрессивную для того времени задачу проверки всех семенных фондов, 

предназначенных для посева в контрольно-семенных лабораториях, 

выдававших документы о посевных качествах. Использование 

некондиционных или непроверенных семян на посев категорически 

запрещалось. Такой принципиально новый подход резко увеличил объемы 

работы и потребовал расширения числа контрольно-семенных лабораторий. 

В 1938 г. было утверждено «Положение о республиканских, областных 

(краевых) и районных контрольно-семенных лабораториях», на которые был 

возложен контроль за посевными качествами семян путем проверки 

производства, доработки, хранения и документирования качества семян в 

хозяйствах и заготовительных организациях. В 1940 г. их сеть включала 3126 

контрольно-семенных лаборатории, и все высеваемые в хозяйствах семена 

строго проверялись на посевные качества. 

В 1945 г. сеть контрольно-семенных лабораторий объединили со 

службой карантина растений, и на их базе была создана Инспекция по 

семенному контролю и карантину сельскохозяйственных растений. 

Эффективность работы от такой реорганизации резко снизилась. 

В 1947 г. вновь появились самостоятельные служба карантина растений 

и служба контрольно-семенных лабораторий отдела по семенному контролю 

сортового управления Министерства сельского хозяйства СССР. В 1948 г. 

постановлением Совета Министров СССР вышеуказанный отдел был 

реорганизован в Государственную инспекцию по качеству семян на правах 

отдельного управления с центральной лабораторией. На базе областных и 
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районных лабораторий создавались соответственно областные и районные 

инспекции по качеству семян. 

В 1953 г. Государственная инспекция по качеству семян была 

реорганизована в Службу контрольно-семенных лабораторий, которая 

функционировала до 1967 г., когда она была вновь преобразована в 

Государственную семенную инспекцию СССР. 

К концу 1968 г. инспекции были созданы в 15 союзных и 20 

автономных республиках, 6 краях, 105 областях и 3204 районах и городах. 

Все они составляли единую систему семенного контроля страны. На 

Государственную семенную инспекцию при Министерстве сельского 

хозяйства СССР в г. Москве было возложено методическое и 

организационное руководство работой всех государственных семенных 

инспекций страны. Согласно распоряжению Совета министров РСФСР от 7 

апреля 1969 г. официально был подтвержден статус Государственных 

семенных инспекций, осуществляющих деятельность в области сортового и 

семенного контроля. На территории РСФСР эти задачи были возложены на 

Государственную семенную инспекцию при Министерстве сельского 

хозяйства РСФСР, которая в последующие годы неоднократно меняла свою 

организационную форму. 

Перед государственными семенными инспекциями того времени 

стояли задачи межведомственного государственного контроля за 

подготовкой семян к посеву, их производством, хранением, соблюдением 

государственных стандартов на семена сельскохозяйственных культур, 

проверка этих семян на посевные качества. По результатам проверки 

хозяйству выдавался документ, в котором указывалось, пригодны ли семена 

для посева, какой они требуют подработки для доведения до требуемых норм 

посевного стандарта. На основании получаемых данных о засоренности 

семян примесями, о влажности, зараженности болезнями и заселенности 

вредителями рекомендовались способы очистки семян, приемы их 

обеззараживания, режимы сушки и хранения. 

В 2007 г. в соответствии с распоряжением Правительства № 566 от 

05.05.07 г. и приказом Минсельхоза России № 288 от 29.05.07 г. 

реорганизовано 143 ФГУ государственных территориальных станций защиты 

растений и государственных семенных инспекций с созданием на их базе 

одного межрегионального центра — федерального государственного 

учреждения «Россельхозцентр» с филиалами в 76 субъектах Российской 

Федерации. Созданное учреждение является правопреемником 

реорганизованных учреждений, и основное направление его деятельности — 

оказание государственных услуг сельхозпроизводителям в области 

растениеводства, семеноводства и защиты растений. 

 

1.2. Теоретические основы  научного семеноведения. Семеноведение 

— наука о семенах, изучающая развитие и жизнь семян с момента 

оплодотворения яйцеклетки на материнском растении до образования из 

семени нового самостоятельного растения. Таким образом, семеноведение 
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изучает особенности и условия формирования семян на материнском 

растении; изменения, происходящие в семенах в период уборки, хранения; 

формирование проростка из семени. Эти этапы жизни семян 

рассматриваются в связи с условиями среды, изучаются возможности их 

оптимизации, получения семян высокого качества. Также разрабатываются и 

применяются методы изучения качества семян. 

Семеноведение имеет собственный предмет исследования — семенной 

материал, специфическую задачу — повышение качества семенного 

материала и свои методы исследования — методы оценки качества 

семенного материала. Следовательно, семеноведение отвечает требованиям, 

предъявляемым к самостоятельной науке. От семеноведения необходимо 

отличать семеноводство — отрасль сельскохозяйственного производства, 

задача которой заключается в размножении сортовых семян при сохранении 

их чистосортности, биологических и хозяйственных свойств. 

Семеноведение является теоретической основой семеноводства. 

Различают семеноведение ботаническое (карпология) — исследует семена и 

плоды дикой флоры, и семеноведение сельскохозяйственное, или 

агрономическое, — изучает семена культурных растений. Семеноведение 

тесно связано с анатомией и физиологией растений, биохимией, 

эмбриологией, цитологией, генетикой и другими биологическими науками и 

пользуется их методами исследования. 

 

1.3. Понятие о сортовых и посевных качествах семян. Получение 

высоких урожаев во многом определяется качеством семенного материала, 

их сортовыми и посевными качествами и урожайными свойствами. 

Сортовые качества семян – отвечающие требованиям нормативно-

технической документации на сортовую чистоту, репродукцию. 

Чистосортность или типичность, устанавливаемая в соответствии с 

инструкцией по апробации сортовых посевов. Чистосортность – это 

отношение числа стеблей основного сорта к общему количеству развитых 

стеблей данной культуры, выраженное в процентах. 

Сортовые качества семян во многом зависят от числа их пересевов. 

Так, исходные семена, выпускаемые селекционно-семеноводческими 

учреждениями для дальнейшего размножения в производстве, называются э 

л и т н ы м и, или э л и т о й. Семена, получаемые при дальнейшем 

ежегодном размножении элиты, называются р е п р о д у к ц и я м и. Первый 

пересев элиты дает первую репродукцию и т.д. 

 Оригинальные семена (супер элита) - семена первой ступени 

размножения, их производит оригинатор сорта; 

 Элитные семена (элита) – семена второй ступени размножения, 

получены с растений, выращенных из оригинальных семян;  

 Репродукционные семена – семена первого и последующих 

поколений растений, выращенных из элитных семян. 

 Посевные качества семян – совокупность свойств и признаков 

(чистота, всхожесть, влажность, сила роста, масса 1000 семян, зараженность 
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и др.), характеризующих степень их пригодности для посева (посадки). На 

основе перечисленных показателей устанавливается категория семян 

Чистота семян – это выраженное в процентах весовое содержание 

семян основной культуры в контрольной единице семян. 

Всхожесть семян – способность семян давать нормальные проростки 

за определенный, предусмотренный ГОСТом для каждой культуры срок 

проращивания при оптимальных условиях. Процент всхожести определяется 

отношением числа нормально проросших семян к общему их количеству, 

взятому для проращивания. Различают лабораторную и полевую всхожесть. 

Энергия прорастания семян – выраженное в процентах число 

проросших семян из первоначально взятого их количества, подсчитываемое 

через определенный ГОСТом для каждой культуры срок после посева. 

Способность семян быстро и дружно прорастать. 

Влажность семян – это содержание воды в семенах, выраженное в 

процентах от взятой для высушивания навески. 

Сила роста семян – это способность ростков пробиваться на 

поверхность почвы. 

Масса 1000 семян – показатель крупности и выполненности 

кондиционных по влажности семян, выраженный в граммах. 

Анализ семян с/х культур на посевные качества осуществляется 

Россельхозцентром по стандартам по показателям. Для этого агрономы или 

другие специалисты хозяйств, представилели Россельхозцентра  проводят 

отбор точечных проб в складских помещениях хозяйств. 

 

1.4. Урожайные свойства семян. Семена характеризуются тремя 

группами качеств: посевными, сортовыми и урожайными. Урожайные 

свойства - способность семян давать урожай, величина которого 

определяется наследственностью, положительной модификационной 

изменчивостью, возникающей под влиянием условий выращивания. 

Различные семена одного генотипа (сорта), выращенные в разных условиях, 

в последующем поколении в одинаковых условиях возделывания могут дать 

разный урожай. Урожайные свойства семян используют в семеноводстве. 

Семена с высокой категорией сортовой чистоты, высокими посевными 

качествами и урожайными свойствами при соответствующей агротехнике 

обеспечивают получение высокого урожая. Семена – основа урожая, и все 

разработки, нацеленные на повышение и стабилизацию урожайности 

сельскохозяйственных культур, будут малоэффективны при отсутствии 

высокоурожайных семенных фондов. 

Семеноведение с теоретической и практической позиции должно 

быть нацелено на оценку и формирование урожайных свойств сортовых 

характеризующих их биологическую полноценность, а не только 

пригодность для посева. 

 

1.5. Научные мероприятия по сохранению сорта в чистоте и 

оздоровлению семян и посадочного материала. В основе всей работы в 
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семеноводстве с целью получения высококачественных семян при поэтапном 

размножении от оригинальных семян до элиты и репродукций, необходимо 

обеспечить: 

-поддержание всех ценных биологических и хозяйственно полезных 

признаков сорта, благодаря которым он занесен в Государственный реестр и 

рекомендован для использования в производстве; 

-сохранение высокой сортовой чистоты у сортов самоопыляющихся 

культур или типичности у перекрестников путем предотвращения 

биологического и механического засорения, проведения видовых и сортовых 

прополок; 

-оздоровление семян и посадочного материала от грибных, 

бактериальных и вирусных болезней путем проведения химической защиты и 

использования методов биотехнологии и негативного отбора; 

-получение модификационно улучшенных семян с высокими 

посевными качествами и урожайными свойствами; 

-ускоренное размножение новых сортов для проведения своевременной 

сортосмены или сортообновления; 

- выполнение планов производства и реализации семян элиты, создание 

необходимого объема страховых и переходящих фондов; 

-создание условий и применение методов дальнейшего улучшения и 

повышения потенциальных возможностей возделывания сортов. 

 Для достижения этих задач применяются отдельные приемы. 

 

1.6. Методы оценки потенциальных возможностей семян 

сельскохозяйственных культур. 

1. Основные – всхожесть, чистота, заражѐнность болезнями и 

вредителями, влажность семян. На эти показатели имеются нормы ГОСТа. 

2. Дополнительные – энергия прорастания, жизнеспособность 

семян, сила роста, масса 1000 семян. На них нет норм ГОСТа, так как они 

сильно зависят от условий выращивания и сорта. 

Определение чистоты семян. Определение проводят по двум 

навескам установленного размера (от 2 до 200 г в зависимости от крупности 

семян культуры). Выделенные для анализа навески разбирают на семена 

основной культуры и отход. 

Определение влажности семян. Для определения влажности 

используется воздушно-тепловой метод и влагомеры различных 

конструкций. Воздушно-тепловой метод основан на определении потери 

влаги семенами при высушивании их в сушильном шкафу. Бюксы со 

снятыми крышками высушивают при 100 – 105
о
С до постоянной массы. 

Определение лабораторной всхожести. Одновременно со всхожестью 

определяют и энергию прорастания. Определяется количество семян 

основной культуры способных образовывать нормально развитые проростки 

за определенный срок, предусмотренный для каждой культуры. Она 
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выражается в % нормально проросших семян к общему их количеству при 

анализе. Берут навески по 100 семян в каждой и закладывают на 

проращивание в термостаты с регулируемой температурой. Существует 

несколько способов проращивания: на увлажненной фильтровальной бумаге 

в чашках Петри; в рулонах; в песке (прокаленном и увлажненном). 

Определение жизнеспособности. Проводится для получения быстрой 

информации о качестве семян, когда свежеубранные семена озимых и других 

культур находятся в состоянии покоя или требуют длительного срока 

проращивания, а также при оценке набухших, но не проросших семян после 

установленного срока прорастания. 

Для определения жизнеспособности семян применяют тетразольно-

топографический (раствор тетразола – живые окрашиваются), 

люминесцентный методы или путем окрашивания семян индигокармином 

или кислым фуксином (мертвая ткань окрашивается), а также по скорости 

набухания семян. 

Определение зараженности семян болезнями и вредителями. 

Осуществляется макроскопическим, биологическим, люминесцентным 

методами и методом центрифугирования. 

Определение массы 1000 семян. Проводится для получения 

характеристики о крупности семян, тяжеловесности, выполненности. 

Определение массы 1000 семян проводится путем взвешивания двух проб по 

500 семян, отсчитанных без выбора из среднего образца. Результаты 

взвешивания двух проб суммируют, получая среднюю массу 1000 семян. 

 

Вопросы для контроля 

1. Что представляет собой семеноведение, его основные задачи. 

2. Поэтапное развитие семеноведения. 

3.Что такое сортовые качества. 

4. Что такое посевные качества, их чего они складываются. 

5. Чем отличается всхожесть семян от энергии прорастания. 

6. Что представляют собой урожайные свойства сорта, от чего они 

зависят. 

7. Какая организация сейчас ведет контроль за сортовыми и посевными 

качествами. 

8. Какие посевные показатели являются основными, а какие  

дополнительными. 

 

Рекомендуемая учебная  литература 

 

Основная учебная литература: 

1. Васько, В.Т. Основы семеноведения полевых культур 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Т. Васько. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 304 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/107265. 
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2. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Березкин [и др.]. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 252 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112766. 

3. Савельев, В.А. Семеноведение полевых культур [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Савельев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 276 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103077.  

4. Ступин, А.С. Основы семеноведения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 

2014. — 384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39149. —  

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Гриценко, В. В. Семеноведение полевых культур [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Гриценко, З. М. Калошина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Колос, 1972. - 216 с. 

2. Гриценко В.В. Семеноведение полевых культур [Текст] : учебник 

для агроном. спец. с.-х. вузов / В. В.В.Гриценко, З. М. Калошина. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - Москва : Колос, 1976. - 254, [2] с. 

3. Зотиков, В.И. Семеноводство как составная часть инновационных 

технологий в растениеводстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В.И. Зотиков, Е.В. Митина, А.А. Осин. — Электрон. дан. — Орел : 

ОрелГАУ, 2013. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71323. 

4. Методические указания по самостоятельной работе при изучении 

дисциплины «Семеноведение полевых культур» [Электронный ресурс] : 

методические указания / сост. Е.В. Кирсанова. — Электрон. дан. — Орел : 

ОрелГАУ, 2013. — 12 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71202. 

— Загл. с экрана. 

5. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур: учеб. 

пособие / под ред. В.В. Пыльнева. - СПб. : Изд-во «Лань», 2014. – 448 с.  

6. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пыльнев [и др.] ; под ред. 

В.В. Пыльнева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 448 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42197 

7. Сортовая политика в адаптивном земледелии: сортимент полевых 

культур, организация сортового и семенного контроля [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.И. Войсковой, М.П. Жукова, А.А. Кривенко и др.; 

ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь, 2013. – 100 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/112766
https://e.lanbook.com/book/71323
https://e.lanbook.com/book/42197
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705
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ЛЕКЦИЯ 2 

Биологические особенности  развития семян. Фазы спелости. 

Физиологические, цитологические, патологичные, механические, 

агрометеорологические  причины, их влияние на качество семян и 

прорастание. 

План 

2.1. Биологические особенности  развития семян.  

2.2.  Фазы спелости.  

2.3. Понятие о физиологической, уборочной, кондиционной спелости 

семян.  

2.4. Физиологические, цитологические, патологичные, механические, 

агрометеорологические  причины, их влияние на качество семян и 

прорастание. 

2.1. Биологические особенности  развития семян. Начало научного 

подхода к изучению зернообразования у зерновых культур было положено во 

второй половине 19 в работами А. Н. Новацкого (1889). Большую роль 

сыграли многолетние условия Н. Н. Кулешова (1963), внесшие значительный 

вклад в вопросы зернообразования мятликовых.  

Семя с момента зарождения и до полной спелости, когда оно 

становится способным дать нормальный росток, проходит ряд сложных 

превращений из одного состояния в другое, более совершенное, то есть 

происходит то, что определяется понятием «развитие семени». 

Весь этот сложный процесс можно разделить на несколько периодов и 

фаз, характеризующих отдельные этапы в жизни семян. 

Каждой фазе присуще совершенно определенное состояние семени, и 

поэтому диагностирование фазы должно отличаться предельной четкостью и 

простотой. Однако сейчас существуют лишь разрозненные описания 

отдельных фаз, чаще всего по какому-либо одному признаку. 

Особенно важна классификация периодов и фаз развития семени. 

Чтобы построить классификацию того или иного явления, необходимо 

обобщить накопленный экспериментальный материал и подвести итоги’ 

исследований и предложить путь дальнейшей разработки данного явления. 

Естественно, что такая классификация может быть разработана только 

коллективными усилиями исследователей. 

Многие авторы предложили свои классификации, основанные на 

разных признаках (состояние зерна, развитие зародыша, биохимические 

признаки и т.д.), но все эти классификации носят односторонний характер. 

В основу построения классификации периодов и фаз развития семени 

должен лечь комплекс признаков: морфологических, морфогенетических и 

биохимических. 
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Наиболее подробно изучены фазы и разработаны классификации по 

зерновым культурам. Лучшие классификации по зерновым культурам 

предложил Н. Н. Кулешов, по бобовым – В. А. Вишневский, по 

подсолнечнику – В. К. Морозов. 

Период развития семени характеризуется каким-либо значительным 

качественным изменением, а также его длительностью. 

Для зерновых культур можно выделить шесть характерных, четко 

выраженных периодов: образование семени (эмбриональный), формирование, 

налив, созревание, послеуборочное дозревание, полная спелость. Как мы 

увидим дальше, все эти периоды в общей форме присущи и всем другим 

культурам, хотя, естественно, что у каждой культуры будут специфичные 

отличия в характере периода, в его фазах. 

Н. Н. Кулешов разделил процесс развития зерна на три периода (фазы): 

формирование, налив и созревание. Последние два периода мы воспринимаем 

в трактовке Н. Н. Кулешова, а первый период разделяем на два качественно 

отличных периода: образование семени и его формирование. Кроме того, 

включаем в единый процесс развития семени период послеуборочного 

дозревания и период полной спелости. 

Все эти периоды кратко можно охарактеризовать следующим образом 

(на примере пшеницы озимой). 

Период образования семени начинается после оплодотворения (с 

начала постгамной фазы) и продолжается до того момента, когда семя, 

отделенное от материнского растения, способно дать росток. Это 

свидетельствует о том, что семя уже образовалось и в дальнейшем наступает 

период его укрепления, его формирования. Этот эмбриональный период 

начинается с образования зиготы и заканчивается образованием точки роста 

зародыша. В таком состоянии зародыш способен в оптимальных условиях 

дать пусть слабый, но все же жизнеспособный росток. 

Этот период продолжается у пшеницы озимой 7–9 дней, у пшеницы 

яровой мягкой – 7 дней, у твердой яровой – 10 дней, у кукурузы – 10–15 дней 

и т.д. 

Период формирования продолжается до достижения окончательной 

длины зерна, характерной для данного сорта. К концу периода заканчивается 

в основном дифференциация зародыша. За это время содержимое зерна 

превращается из водянистого в молочное (в ткани эндосперма появляются 

крахмальные зерна), а цвет оболочки – из белого в зеленый (накапливается 

хлорофилл). Влажность зерна составляет 65–80 %, а сухой вес 1000 зерен 

достигает 8–12 г. Этот период в развитии зерна характеризуется высоким 

содержанием воды (особенно свободной) и низким содержанием сухого 

вещества. Продолжается период 5–8 дней. 

Период налива начинается с отложения крахмала в клетках 

эндосперма и продолжается до тех пор, пока отложение крахмала 

прекращается. Период характеризуется увеличением ширины и толщины 

зерна до максимального размера, полным завершением формирования ткани 

эндосперма, которая сначала имеет консистенцию молочную, затем 
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тестообразную и к концу периода восковую. Вес воды в зерне остается 

постоянным, но влажность зерна снижается до 38–40 % (благодаря 

постоянному приросту сухого вещества). Этот период длится в среднем 20–

25 дней, но при влажной и прохладной погоде может затянуться до 30 дней, а 

при сухой и жаркой – сократиться до 15–18 дней и менее. Дале идет 

созревание семян. 

 

2.2. Фазы спелости. Период созревания семени начинается с 

отчленения его от материнского растения, когда прекращается поступление 

пластических веществ, ферментов и даже воды. В зерне идут процессы 

полимеризации и подсыхания. Влажность в это время уменьшается до 12–

18 %, а иногда и до 8 %. Количество свободной воды резко сокращается, и к 

концу периода она может полностью исчезнуть. 

Такое деление на периоды правильно с точки зрения товарного зерна – 

последнее созревает и считается пригодным для технического 

использования, то есть становится сырьем для промышленности. 

С точки зрения семеновода, этим периодом развитие семян еще не 

закончено. Как увидим дальше, наступает новый качественный период, 

который связан с дальнейшим преобразованием химических веществ и 

появлением нового и самого главного свойства семян – полной нормальной 

всхожести. Хотя морфологическое формирование семян заканчивается в 

третьем периоде, но физиологические процессы протекают и в последующее 

время, поэтому считаем необходимым процесс семяобразования дополнить 

пятым периодом – периодом послеуборочного дозревания. 

В период послеуборочного дозревания в семенах происходят 

сложные биохимические преобразования различных химических соединений, 

хотя морфологические признаки остаются такими же, как и в предыдущей 

фазе. 

В этот период продолжается и заканчивается синтез 

высокомолекулярных белковых соединений, превращение свободных 

жирных кислот в жиры, укрупняются молекулы углеводных соединений, 

идут процессы превращения веществ – ингибиторов прорастания в другие 

формы, затухает деятельность ферментов, повышается воздухо- и 

водопроницаемость семенных оболочек. 

Влажность семян равновесная с относительной влажностью воздуха. 

Дыхание семян затухает. В начале периода семена не прорастают или 

всхожесть у них очень пониженная, в конце становится нормальной. Период 

продолжается в зависимости от культуры и внешних условий от одного дня 

до нескольких месяцев. 

Период полной спелости начинается с момента наступления полной 

всхожести семян, то есть семена готовы начать новый цикл в жизни 

растения. Идет медленное старение коллоидов, которое сопровождается 

слабым дыханием. В таком состоянии семена находятся до начала 

прорастания или до полной гибели вследствие старения при длительном 

хранении.  
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Указанные периоды в некоторых случаях расчленяют на более мелкие 

этапы развития семян – фазы. Фазы выделяют по разным признакам, 

наиболее ярко отражающим их особенность. В одном случае это может быть 

особое состояние эндосперма, в другом – характер физиологических 

процессов и т.п. 

Период налива делят на следующие фазы развития по состоянию 

эндосперма: водянистая, предмолочная, молочная, тестообразная. В период 

созревания выделяют фазы спелости: восковая (часто различают начало, 

полная и конец восковой спелости), твердая (иногда отмечают начало 

твердой фазы спелости). 

Фаза водянистого состояния – начало формирования клеток 

эндосперма. Зерно наполняется водянистой жидкостью. Оболочка белая или 

белесоватая. Влажность зерна 75–80 %, свободной влаги в 5–6 раз больше, 

чем связанной, сухого вещества 2–3 % от максимального количества. 

Продолжительность фазы в среднем около 6 дней. 

Фаза предмолочная – жидкое, водянистое содержимое зерновки 

приобретает молочный оттенок, поскольку начинается процесс отложения 

крахмальных зерен в эндосперме. Оболочка зеленоватая. Влажность зерна 

снижается до 70–75 %, свободной влаги содержится в 3–4 раза больше, чем 

связанной, сухого вещества к концу фазы накапливается около 10 % от веса 

спелой зерновки. Продолжительность фазы 6–7 дней. 

Фаза молочной спелости – зерно имеет консистенцию 

молокообразной белой массы, оболочка зеленая. Влажность зерна к концу 

фазы опускается до 50 %, отношение свободной воды к связанной примерно 

1,5:1. Количество воды в 1000 сырых зерен остается приблизительно на 

постоянном уровне. В эту фазу интенсивно накапливается сухое вещество, 

его количество составляет около 50 % от веса зрелого семени. 

Продолжительность фазы 7–10 дней, иногда 10–15 дней. 

Фаза тестообразной спелости – эндосперм приобретает консистенцию 

теста, при раздавливании тянутся тяжи. В оболочке постепенно исчезает 

хлорофилл (сохраняясь в бороздке). Влажность зерна снижается до 35–42 %, 

отношение свободной воды к связанной 1:1. Содержание сухого вещества 

достигает 85–90 % от максимума. Продолжительность фазы 4–5 дней. 

Фаза восковой спелости – эндосперм становится восковидным, 

упругим. Оболочки желтеют. Исчезает хлорофилл в бороздке. Количество 

воды снижается до 30 %. Зерно достигает максимального объема. В начале 

фазы еще продолжается незначительный прирост сухого вещества в зерне, а 

к концу он полностью прекращается. Продолжительность фазы 3–6 дней. 

Фаза твердой спелости. Нельзя отождествлять эту фазу с периодом 

полной спелости, которая наступает значительно позже, хотя у некоторых 

культур она может наступить сразу вслед за фазой твердой спелости – 

эндосперм становится твердым, в изломе мучнистым или стекловидным. 

Оболочка также приобретает плотный кожистый вид. Окраска типичная для 

данной культуры и сорта. Воды содержится в зависимости от зоны и условий 

8–22 %, в том числе в свободном состоянии 1–8 %. Продолжительность фазы 

https://www.agrodialog.com.ua/razvitie-semyan.html
https://www.agrodialog.com.ua/razvitie-semyan.html
https://www.agrodialog.com.ua/razvitie-semyan.html
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3–5 дней, а затем начинается постепенный процесс потери вещества 

(истекание и т.п.). 

Длительность каждого периода и фазы обусловлена не только 

видовыми особенностями, но и теми условиями, в которых протекает 

развитие семени. Окружающая среда может изменить не только 

продолжительность периода или фазы, но и их характер (физиологические 

процессы могут протекать интенсивно, а могут в значительной степени 

подавляться), что отражается на посевных и урожайных свойствах семян. 

Если в период формирования семян стоит жаркая и сухая погода или 

почва недостаточно влажна, то есть зерно попадает под запал или захват, то 

продолжительность периода сокращается, семена не успевают достигнуть 

нормальной длины и получаются укороченными (очень редкое явление). 

В некоторых случаях процесс угнетения растения и семени может 

пойти дальше (при высокой температуре и недостатке влаги): наступает 

сильное обезвоживание семян, нарушается нормальное физиологическое 

состояние клеток, изменяются биохимические процессы в семени. В итоге 

получаются щуплые семена с небольшим весом 1000 зерен, часто с 

повышенным содержанием азотистых соединений. 

Влажная погода с благоприятной температурой, обеспеченность 

элементами питания способствуют удлинению периода формирования и 

образования длинных семян, которые при благоприятных последующих 

условиях превращаются в крупные семена. 

От условий в период налива семян зависят полновесность и крупность 

семян. При нормальных условиях питания, водоснабжения и отсутствии 

физического иссушения семян процесс налива продолжается более 

длительное время и в зерне откладывается много органических веществ. 

Семена в таких условиях приобретают большой вес, крупность, гладкую 

поверхность, яркую, свежую окраску, они обладают высокими посевными и 

урожайными свойствами. 

В условиях дождливой погоды налив затягивается, синтетические 

процессы ослабляются, изменяется химический состав, ибо некоторые 

вещества не превращаются в конечные продукты. Такие семена обладают 

пониженными урожайными свойствами, имеют длинный послеуборочный 

период дозревания, плохо хранятся. 

Высокая температура при достаточно полном водоснабжении 

сокращает период налива и ускоряет темп биохимических процессов. Семена 

получаются высоких качеств. Если же обеспеченность водой недостаточная, 

то из-за сокращения данного периода семена могут быть в разной степени 

щуплыми. Однако эта щуплость действует менее отрицательно на качество 

семян, чем щуплость, возникшая в период их формирования, когда 

неблагоприятные условия отражаются и на развитии зародыша. 

Условия, складывающиеся в период созревания семян, меньше влияют 

на их качество, чем условия предыдущих периодов, но и они имеют значение 

для получения высококачественных семян. В этот период должно быть 

постоянное, равномерное подсыхание семян, что способствует превращению 
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запасных питательных веществ в конечные формы. Засуха в фазе восковой 

спелости, если она вызывает быстрое высыхание семян, приводит к 

повышенному содержанию легкоподвижных углеводов (сахара и т.п.), 

которые не успевают превращаться в крахмал. Такие семена обладают 

высокими посевными качествами, особенно высокой энергией прорастания, 

но требуют к себе особого внимания в период хранения. Повышенное 

содержание сахаров даже при незначительном увеличении влажности может 

вызвать интенсивное дыхание, а в дальнейшем и порчу семян. 

Дождливая и холодная погода в период созревания замедляет этот 

процесс, а семена получаются с плохими посевными качествами и низкой 

всхожестью. Холодная, но сухая погода, хотя и вызывает удлинение периода, 

но семена получаются удовлетворительных качеств. 

Рассмотренные периоды развития семян относились к зерновым 

культурам, но они в полной мере применимы и к другим культурам, хотя 

некоторые фазы могут быть иными. Так, например процесс развития семянок 

подсолнечника значительно отличается от процесса развития зерновок. По 

схеме В. К. Морозова для подсолнечника установлены следующие фазы: 

Фаза формирования объема семянки (околоплодника) начинается 

задолго до цветения и заканчивается через 6–14 дней после оплодотворения. 

В длину околоплодник семянки растет примерно 6 дней после 

оплодотворения, а в ширину и толщину – 8–14 дней. 

Фаза формирования объема ядра начинается после оплодотворения. 

Заметный рост во всех трех измерениях начинается после четвертого дня и 

заканчивается на 12–14-й день. 

Фаза налива начинается еще в конце предыдущей, а заканчивается 

тогда, когда прекращается поступление сухого вещества и накопление жира в 

семянке. Обычно это происходит при снижении влажности семянок до 38–

40 %. 

В фазу созревания идет процесс высыхания, удаления влаги. Семена 

переходят в состояние послеуборочного дозревания. 

Внутри фазы созревания автор различает еще степени спелости 

(созревания): уборочную – семена имеют влажность 18–20 %, хозяйственную 

– влажность семянок 12–14 % и перестой – влажность семянок меньше 12 %. 

Как видим, в основу этого деления процесса развития семянок 

положена их влажность, и только на первых двух фазах взяты другие 

признаки. 

Можно было бы продолжить разбор фаз развития других культур, но 

все они будут отражать только их специфику, а общая закономерность 

остается та же. 

Под послеуборочным дозреванием семян понимают биохимические 

процессы, происходящие в свежеубранных семенах некоторых видов и 

сортов растений, приводящие к нарушению покоя. 

Ко времени достижения фазы полной (технической) спелости зерно 

пшеницы, ржи и других культур, убранное с поля, обычно имеет 

пониженные семенные и технологические достоинства. Полная 
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физиологическая зрелость зерна, при которой ярко выражены семенные 

(наивысшая всхожесть, энергия прорастания) и технологические свойства, 

наступает лишь через некоторое время. Это дополнительное время называют 

периодом послеуборочного дозревания. Ход послеуборочного дозревания 

(суммарно) характеризуется двумя показателями: увеличением всхожести 

семян и одновременным снижением интенсивности дыхания. 

Накоплен большой экспериментальный материал, показывающий, что 

при дозревании в зерне протекает комплекс биохимических процессов. 

Основная направленность изменений, происходящих в зерне при 

послеуборочном созревании, — продолжение биохимических процессов 

биосинтеза, начатых в колосе, превращение низкомолекулярных 

органических веществ, накопленных в ходе фотосинтеза растения и налива 

зерна, в высокомолекулярные физиологически неподвижные. 

При дозревании зерна заканчиваются процессы синтеза полисахаридов, 

белков и жиров. Завершается синтез белков с одновременным уменьшением 

небелкового азота. Белки клейковины уплотняются, ее качество улучшается. 

Количество жира и других липидов в зерне возрастает, содержание 

свободных жирных кислот снижается, кислотное число жира и кислотность 

титруемой спиртовой вытяжки уменьшаются. Одновременно активность 

ферментов, в частности амилолитического комплекса, каталазы и 

монофенол-моноксигеназы, ослабевает, что свидетельствует об ослаблении 

окислительно-восстановительных процессов в зерне в ходе послеуборочного 

дозревания. 

Важнейшее значение для процессов послеуборочного дозревания при 

хранении имеют влажность и температура зерновой массы, степень ее 

аэрации и состав воздуха межзерновых пространств. Значение влажности в 

том, что для дозревания необходимо преобладание синтетических процессов 

над процессами распада, что возможно только при низкой влажности зерна. 

Отсюда вытекает, что для скорейшего прохождения периода 

послеуборочного дозревания зерно должно иметь влажность ниже 

критической. Эти условия обеспечивают лучшую сохранность 

свежеубранного зерна. Семена наиболее быстро дозревают при температуре 

15...30°С и более. 

Свободный приток воздуха к семенам при дозревании обеспечивает 

подвод к ним кислорода, а также способствует отводу тепла и влаги, 

выделяемых при дыхании. Следовательно, наиболее интенсивно 

послеуборочное дозревание протекает при активном доступе воздуха к 

семенам. Кислород ускоряет послеуборочное дозревание, недостаток его и 

накопление в зерновой массе диоксида углерода замедляют дозревание. 

Подобное явление наблюдается при анаэробном дыхании: дозревание может 

полностью прекратиться, а всхожесть семян понизиться. Знания о сущности 

послеуборочного дозревания позволили разработать меры по созданию 

наиболее благоприятных условий и ускорению дозревания. 

Наиболее действенные меры — снижение влажности зерна (сушка) на 

солнце, в сушильных установках и активным вентилированием. Сушка 

http://www.bibliotekar.ru/5-dekorativnye-dereviya/19.htm
http://www.bibliotekar.ru/5-dekorativnye-dereviya/19.htm
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свежеубранного зерна пшеницы при 45 °С дает наилучшие результаты. При 

тепловой сушке наибольшее значение имеет скорость удаления влаги из 

зерна.  

Очень эффективно активное вентилирование (при сухом воздухе и его 

температуре выше 20 °С). Продолжительность периода послеуборочного 

дозревания — наследственный признак культуры и сорта. 

При благоприятных естественных условиях хранения процессы 

послеуборочного дозревания зерна пшеницы заканчиваются в течение 

1,0...1,5 мес, а на севере протекают еще дольше. Умелой искусственной 

сушкой этот срок можно сократить до 2...3 недель. Непродолжительный 

период послеуборочного дозревания у ржи 10... 15 сут, овса 20 сут, а самый 

продолжительный период у ячменя до 6...8 мес. Семена масличных культур 

также имеют период послеуборочного дозревания. Семена кукурузы после 

удаления из них избытка влаги сразу же становятся физиологически 

полноценными. 

Отрицательная температура хотя и не приостанавливает 

послеуборочного дозревания полностью, но резко его замедляет. В Сибири 

вследствие тормозящего действия низких температур незаконченность 

дозревания семян растягивается во времени до весеннего сева. 

Продолжительный период послеуборочного дозревания, нежелательный с 

точки зрения хранения и переработки зерна, в ряде случаев играет 

положительную роль. Например, культура и сорт с длительным периодом 

послеуборочного дозревания представляют хозяйственную ценность в 

районах с сырой осенью, так как это исключает прорастание зерна на корню 

в колосьях в дождливую погоду. 

На продолжительность периода послеуборочного дозревания влияют 

также сортовые различия. Наиболее продолжительный период 

послеуборочного дозревания обычно наблюдается у краснозерных сортов. 

Сравнительно высокая температура и недостаточное количество осадков в 

период образования зерна и его налива обусловливают у озимой пшеницы 

тенденцию к сокращению продолжительности послеуборочного дозревания. 

В условиях низкой температуры и лучшей влагообеспеченности у семян 

более продолжительный период послеуборочного дозревания.  

Зерно, прошедшее послеуборочное дозревание, поглощает больше 

воды, чем не подвергнутое послеуборочному дозреванию. Разница при 

замачивании зерна в течение 1 сут при температуре 25°С составляет по 

пшенице 12,8% и по ячменю 5%. С технологической (хлебопекарной) точки 

зрения наибольший интерес представляет изменение в период 

послеуборочного дозревания клейковины пшеницы. По этому вопросу 

имеется больг шой фактический материал. 

2.3.Понятие о физиологической, уборочной, кондиционной 

спелости семян.  

Физиологическая спелость - такое состояние семени, в котором оно 

теряет связь с материнским растением и делается способным к 
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самостоятельной жизни. Полная физиологическая зрелость зерна, при 

которой оно отличается наивысшей всхожестъю и энергией прорастания, 

наступает через некоторое время в процессе его хранения Этот период 

называется периодом послеуборочного дозревания. На этой стадии в зерне 

продолжаются те процессы, которые начались при его созревании, в 

результате завершается синтез белка, крахмала, жира, уменьшается 

активность ферментов, снижается интенсивность дыхания. Наступает 

состояние покоя. В ряде случаев отмечалось улучшение технологических 

показателей зерна, например, в пшенице возрастало содержание сырой 

клейковины и улучшались ее свойства.  

Уборочная спелость - это показатель процентного содержания влаги в 

зерне. Наступление уборочной спелости. Рассчитываем для каждой 

культуры. Уборочная спелость = дата посева + 7-10 дней + вегетационный 

период + 7-10 дней. Существует 4 степени зерна по влажности, в 

зависимости от которых проводят однофазную или двухфазную уборку 

зерновых культур, до 14% влажности зерно сухое, 14,1-15,5%-сухости 

средней, 15,6-17,0%-влажное, >17%-сырое. Зерно полной (техническом) 

спелости имеет пониженные семенные и технологические качества.  

Кондиционное зерно (семена) отвечающие определенным требованиям, 

установленным стандартом. Кондиционности семена достигают после 

доработки и послеуборочного дозревания.  

2.4. Физиологические, цитологические, патологичные, 

механические, агрометеорологические  причины, их влияние на 

качество семян и прорастание. 

Качество семян является важной характеристикой начальных этапов 

жизненного цикла растений и ему следует уделять пристальное внимание для 

сохранения и воспроизводимости генома сорта или гибрида от поколения к 

поколению. Семена высокого качества обеспечивают также стартовый 

потенциал для наиболее оптимального формирования продуктивности и 

устойчивости растений. В свою очередь качество семян определяется, 

начиная уже с их формирования на материнском растении и заканчивая 

посевом. На качество семян оказывают влияние все процедуры, проводимые 

после уборки урожая, в том числе и условия хранения. Вопрос о том, что 

такое качество семян, какие физиологические параметры его определяют и 

как его достоверно оценить, в настоящее время широко обсуждается 

учеными в области семеноведения и семеноводства (Basra,1995; Bino et al., 

1998; Hampton, 2002; Powell et al., 1984; Roberts, 1984; Taylor, 2003; Taylor, 

1997). Актуальность данной проблемы определяется ее практической 

направленностью и востребованностью в сельском хозяйстве. 

Согласно отечественной терминологии, семена как материал для 

размножения характеризуются посевными качествами и урожайными 

свойствами. К посевным качествам относятся чистота от сорняков (ГОСТ 
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12037- 81), степень зараженности болезнями и вредителями (ГОСТы 12044-

93, 12045-97), всхожесть и энергия прорастания (ГОСТ 12038-84).  

Урожайные свойства рассматривают как способность семян 

формировать растения, обеспечивающие высокую продуктивность культуры. 

В настоящее время в англоязычной научной литературе принято понятие 

качество семян (seed quality). В международных семенных лабораториях 

оценка качества семян осуществляется по следующим показателям: чистота 

от примесей и сорняков; степень зараженности патогенами; всхожесть или 

жизнеспособность (viability); способность к быстрому и одновременному 

прорастанию в полевых условиях (Seed Vigor Testing Handbook, 1983; 

Handbook of Vigour Test Methods, 1995; International rules for seed testing, 

1999).  

При этом показатели, характеризующие жизнеспособность и скорость 

прорастания семян, составляют физиологическую компоненту качества 

семян и при их характеристике часто используют термин физиологическое 

качество. 

 Определение физиологического качества семян включает их 

урожайные свойства. Для оценки физиологического качества семена в 

первую очередь тестируют на всхожесть. Всхожесть семян является 

основным общепринятым параметром оценки жизнеспособности как 

способности к прорастанию (т.е. живое семя или мертвое). Методология 

определения всхожести хорошо развита и непрерывно совершенствуется в 

сторону повышения воспроизводимости и статистической достоверности 

результатов.  

Актуальную и широко изучаемую в настоящий момент проблему 

составляет оценка способности семян к быстрому и одновременному 

прорастанию в полевых условиях. Специалистами уже давно замечено, что 

семена одной и той же партии часто по-разному прорастают в лаборатории и 

в полевых условиях.  

В 1876 г. Ноббе ввел термин «движущая сила» для характеристики 

этого явления (Nobbe, 1876). Позже ему давали множество названий, однако 

сейчас в мире принят универсальный термин «seed vigor», который наиболее 

адекватно может быть переведен на русский язык как сила роста семян.  

Следует подчеркнуть, что понятие сила роста семян является 

комплексным. О неоднозначности его интерпретации свидетельствует тот 

факт, что Международное общество по оценке семян (International Seed 

Testing Association = ISTA) на протяжении 27 лет обсуждало и согласовывало 

этот термин. Силу роста семян невозможно, подобно жизнеспособности, 

определить на основе одного измеренного параметра. Согласно определению 

ISTA, сила роста это сумма тех свойств семян, которые определяют их 

способность к дружному прорастанию и развитию в нормально развитые 

проростки в широком диапазоне полевых условий среды (Handbook of Vigor 

Test Methods, 1995). Термины «физиологическое качество» и «сила роста» 

можно использовать как синонимы. Разработкой и модификацией методов по 

оценке силы роста (или физиологического качества) семян 
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сельскохозяйственных культур занимаются специальные комитеты при 

Международных обществах по оценке семян. В странах СНГ метод по 

оценке силы роста семян сельскохозяйственных культур введен в практику в 

1966 году (ГОСТ 12040-66), однако в Государственном реестре 

производителей семян он не является обязательным. В 1995 году появился 

ГОСТ 30168-95 для оценки семян сахарной свеклы. Принцип этих методов 

основан на тесте Хилтнера. При изучении качества семян акцент 

первоначально был сделан на их физических характеристиках, таких как 

масса, размер, удельная плотность. Это направление в последнее время 

приняло новое, более современное очертание в виде разрабатывающихся 

автоматизированных имиджевых систем, когда семена сканируются под 

микроскопом и данные, полученные об морфологических особенностях их 

строения и/или размерах и т.п., заносятся в компьютер (Cicero et al., 1998). 

Основные усилия биологов сконцентрированы на выяснении 

физиологических механизмов, обусловливающих различия в силе роста 

семян, особенно на роли процесса старения (Bino et al., 1998; Mc Donald, 

1999; Powell, 1988; Priestly, 1986; Walters, 1998).  

В настоящее время старение семян считается основной причиной 

снижения их качества и, в конечном счете, потери жизнеспособности и 

включает процесс ухудшения (deterioration) как накопление дегенеративных 

изменений до тех пор, пока способность к прорастанию не  теряется 

полностью. Старение семян нельзя сравнивать со старением организма 

животных, поскольку между ними существует принципиальное различие: у 

животных и человека старение есть генетически запрограммированный во 

времени процесс угасания активности функциональных систем организма, в 

то время как у семян это, в первую очередь, фактор влияния внешних 

условий на организм, находящийся в вынужденном покое.  

Детериорация семян, приводящая к их старению, может начинаться 

уже на стадии физиологической зрелости и продолжается при уборке урожая, 

обработке и хранении семян со скоростью, определяемой их генетическими 

особенностями и интенсивностью воздействия неблагоприятных экзогенных 

факторов. Продолжительность процесса может варьировать от нескольких 

дней при неблагоприятных условиях, до многих десятков и, в отдельных 

случаях, даже сотен лет. Процесс детериорации является последовательным 

и прогрессирующим, хотя бывает очень трудно отделить первичные 

причины, вызывающие старение, от вторичных. Определяющую роль в его 

проявлении играет, по-видимому, физиологическое и физическое 

повреждение клеточных мембран (Ladonne, 1989); одновременно 

наблюдаются также изменения в активности ферментов (особенно 

антиоксидантных), интенсивности дыхания, снижении синтеза белков и РНК, 

повреждении на уровне ДНК и накоплении токсических метаболитов 

(Priestly, 1986; Walters, 1998). Вследствие детериорации семена прогрессивно 

снижают способность к прорастанию, включая скорость и одновременность 

прорастания, устойчивость к экзогенным стрессорам. Потеря силы роста у 

семян предшествует потере всхожести, поэтому семена различных партий с 
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одинаковой лабораторной всхожестью часто могут различаться по их 

физиологическому состоянию (степени детериорации) и следовательно иметь 

различную силу роста (или физиологическое качество). Когда условия 

прорастания оптимальны, полевая всхожесть, как правило, коррелирует с 

лабораторной (Ladonne, 1989) и сила роста семян может не иметь 

определяющего значения в дружности и полноте всходов. Однако поскольку 

на практике редко встречаются идеальные условия для прорастания, 

стрессорные условия окружающей среды (например, низкая или высокая 

температура и/или влажность) приведут к появлению различий в полевой 

всхожести в зависимости от силы роста у семян. Стрессоры первоначально 

влияют на скорость появления всходов, а затем приводят к различиям по 

темпам роста проростков и конечной продуктивности растений. Семена с 

высокой силой роста имеют более высокие показатели полевой всхожести 

при неблагоприятных условиях окружающей среды, хотя по показателям 

лабораторной всхожести они могут не отличаться от семян с низкой силой 

роста. Таким образом, в свете изложенных фактов применение методов, 

позволяющих оценивать физиологическое качество (или силу роста) семян в 

лабораторных условиях, приобретает важное практическое значение. 

 

Вопросы для контроля 

1. На какие периоды разделен процесс развития зерна.  

2. Что происходит в период образования семени. 

3. Что происходит с семенами в период формирования. 

4. Фазы созревания зерна. 

5. Послеуборочное дозревание семян, с чем она связана. 

6. Какие условия нужны для формирования высококачественных семян. 

7. Понятие уборочной спелости. 

8. Физиологическая и кондиционная спелость, их особенность. 
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ресурс] : учеб. пособие / В.Т. Васько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107265. 

2. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Березкин [и др.]. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 252 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112766. 

3. Савельев, В.А. Семеноведение полевых культур [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Савельев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 276 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103077.  
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Дополнительная учебная литература: 

1. Алексейчук Г.Н. Физиологическое качество семян 

сельскохозяйственных культур и методы его оценки / Г.Н.Алексейчук, 
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ЛЕКЦИЯ 3 

Физиологические механизмы, тормозящие прорастание семян и цель 

стратификационных изменений. Роль гормонов в нарушении покоя 

семян. Причины, влияющие на качество семян. Россельхозцентр -  

организация по ведению  государственного семенного контроля.  

 

План 

3.1. Физиологические механизмы, тормозящие прорастание семян и 

цель стратификационных изменений.  

3.2. Роль гормонов в нарушении покоя семян.  

3.3. Причины, влияющие на качество семян. 

3.4. Организация Россельхозцентра. Устав и Положение 

Россельхозцентра. 

3.5. Некоторые аспекты Положения Россельхъозцентра. 

 

3.1. Физиологические механизмы, тормозящие прорастание семян 

и цель стратификационных изменений.  

Только у некоторых растений семена после выхода из плода способны 

сразу прорастать; большинство семян проходит через период покоя, который 

характеризуется небольшим содержанием воды и пониженным обменом 

веществ, высокой устойчивостью к холоду, жаре и т.д. 

Покой семян в зависимости от вида растений обусловлен несколькими 

причинами (механизмами): 

1. морфологической неспелостью (неполное развитие) зародыша 

(ясень, орхидеи и др.); 

2. физиологической неспелостью – это общее понятие для ряда 

малоизвестных причин покоя семян; 

3. балансом фитогормонов, стимулирующих и ингибирующих рост; 

4. непроницаемостью кожуры семян для воды (многие бобовые) и 

газов; 

5. механическим сопротивлением кожуры, которая не допускает 

увеличения объема. 

Покой бывает вынужденным и органическим. Причиной вынужденного 

покоя являются различные факторы внешней среды, препятствующие 

прорастанию, чаще всего неблагоприятная температура или недостаток 

влаги. 

При органическом покое семена в зрелом состоянии не способны 

прорастать даже при благоприятных условиях. Все проявления 

органического покоя делят на экзогенный и эндогенный. 
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Физический экзогенный покой обусловлен водонепроницаемостью 

кожуры, имеющей развитую кутикулу и слой палисадных клеток. Такие 

семена называются твердыми (люпин, люцерна, лядвенец и др.). 

Механический экзогенный покой связывается с механическим 

препятствием прорастанию, создаваемым околоплодником или его 

внутренней частью (скорлупа лещины, косточки многих плодов). Удаление 

скорлупы ускоряет прорастание семян. 

Химический экзогенный покой вызывается содержащимися в семенах 

ингибиторами, предотвращающими их прорастание в неблагоприятных 

условиях. В числе ингибиторов околоплодника таких семян обнаружены 

различные фенольные соединения – салициловая, оксибензойная, коричная, а 

также абсцизовая кислоты. Удаление околоплодника или промывание плодов 

обеспечивает активное прорастание семян. Наблюдается у свеклы, ясеня и 

др. 

Морфологический эндогенный покой обусловлен недоразвитостью 

зародыша. Семена могут прорастать только после завершения развития 

эмбриона. Указанному процессу способствует теплая стратификация, 

которая может длиться несколько месяцев. Распространен у свеклы, ясеня и 

др. 

Физиологический эндогенный покой обусловлен пониженной 

активностью зародыша, которая в сочетании с ухудшением газообмена 

покровов создает физиологический механизм торможения прорастания 

семян. Физиологический покой делится на три типа: неглубокий, глубокий и 

промежуточный. 

Неглубокий покой проявляется во временной задержке прорастания или 

определенном снижении всхожести. Он характерен для многих культурных 

растений (пшеница, ячмень, подсолнечник, салат и др.). Хранение таких 

семян, проращивание в условиях переменных температур и действие света 

при набухании способствуют прекращению покоя. Активизируют 

прорастание семян также повреждение покровов семени и обработка 

цитокининами, гиббереллинами, тиомочевиной и другими веществами. 

Глубокий покой отличается тем, что зародыш, хотя и трогается в рост, 

но прорастание проходит замедленно и ненормально. Покой снимается лишь 

при длительной холодной стратификации семян. Характерен для многих 

плодовых и некоторых травянистых растений. 

При промежуточном покое в отличие от глубокого извлеченные из 

семян зародыши прорастают более активно, однако с частыми аномалиями. 

Активизируется прорастание семян при длительной стратификации, сухом 

хранении и обработке гиббереллинами. 

Существуют разнообразные пути преодоления покоя семян растений, в 

том числе древесных. Главными из них являются стратификация, 

скарификация, промывание семян водой, освещение.  

Стратификация – переслаивание семян древесных растений с 

влажным песком, торфом или почвой и выдерживание их при низкой 

положительной температуре определенное время, различное для разных 
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пород. Данный прием преодоления покоя семян имитирует перезимовку 

семян в природных условиях. Наиболее обеспечены водой и кислородом 

воздуха семена, стратификация которых происходит в торфе. Для стратифи-

кации большинства семян древесных растений требуется температура от 0 до 

10 °С, в среднем около 4-6 °С.  

Семена ясеня обыкновенного и бересклета бородавчатого, вишни и 

липы сбора предыдущего года требуют в начале стратификации повышенной 

температуры (летняя стратификация в траншеях или в ящиках под навесом). 

Семена клена остролистного и некоторых других пород подготавливаются к 

прорастанию при пониженной температуре путем перемешивания со снегом.  

Перенесение прошедших стратификацию семян под снег (температура 

до    -6 °С) вызывает в последующем более быстрое и дружное прорастание, 

повышает количество всходов и предупреждает семена от преждевременного 

прорастания. На эффективность стратификации большое влияние оказывают 

степень вызревания семян и их подсушивание.  

Кроме перечисленных видов холодная стратификация полезна для 

прерывания покоя семян хвойных пород (сосна, ель, разные виды берез, 

кленов, бука, ореха черного, лещины, боярышника, кизила, тюльпанного 

дерева и др.).  

Семена должны находиться в набухшем состоянии. Желуди дуба и 

семена калины способны прорастать осенью. Холодная обработка нужна для 

развития эпикотиля. Семена некоторых видов (кизильник, боярышник) 

прорастают лишь на второй год (двулетние семена), ибо первая зима из-за 

твердых оболочек семян не снимает покоя.  

Околоплодник оказывает отрицательное влияние на прорастание семян, 

поэтому семена лоха узколистного и других пород, имеющих сочный 

околоплодник, перед стратификацией должны освобождаться от мякоти. 

Продолжительность стратификации для семян различных древесных пород 

колеблется от нескольких (персик) и до 240 суток (ясень обыкновенный, 

бересклет бородавчатый, липа мелколистная и американская).  

При стратификации прекращение покоя связано с рядом глубоких 

изменений. Находясь во влажном песке или торфе, семена набухают. Нередко 

с увеличением возраста семян происходит их спонтанное (самопроизвольное) 

дозревание: снижается потребность в холоде, свете, уменьшается содержание 

ингибиторов в зародыше, например абсцизовой кислоты, увеличивается 

количество стимуляторов, устраняется непроницаемость семенной кожуры, 

активируются гидролитические ферменты, происходит гидролиз запасных 

белков, жиров и крахмала.  

Прием скарификации используется для семян с твердыми семенными 

покровами. Целостность этих твердых оболочек нарушается механическим 

повреждением их напильником, растиранием с песком или гравием, 

кратковременным помещением в концентрированную серную кислоту (0,3-

0,4 часа) или ошпариванием крутым кипятком. Ошпаривание обычно про-

водят следующим образом: семена акации белой, гледичии и некоторых 

других пород засыпают в решето или редкий мешок и погружают три раза на 
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3 минуты попеременно в баки с кипятком и холодной водой. Все приемы 

направлены здесь на то, чтобы в оболочке появились трещины, дающие 

возможность воде проникнуть внутрь семени.  

Промывание семян водой проводится с целью удаления из них 

ингибиторов роста. Прием этот осуществляют в марлевых мешочках путем 

погружения в проточную воду на 1 – 2 суток. Часто используют и простое 

намачивание семян, например, лиственницы, сосны, вяза, ильма, береста, 

акации желтой, от нескольких часов до нескольких суток. Особенно полезно 

намачивание семян перед посевом их в почву.  

Некоторые семена прорастают только тогда, когда они выставлены 

хотя бы на минуты или даже секунды на свет (например, табак, береза, 

сосна). Существует какой-то механизм пуска реакций, направленных на 

выведение светом этих семян из состояния покоя и перехода к прорастанию. 

Ключевую роль в прорастании таких семян, по-видимому, играет фитохром. 

Здесь, очевидно, происходят процессы распада ингибиторов роста и синтез 

стимуляторов, мобилизация запасных веществ, активирование 

гидролитических ферментов и т.д.  

Есть семена, которые лучше прорастают на длинном дне (бегония, 

береза, пушица и др.), и такие, активное прорастание которых наблюдается 

на коротком дне (тсуга, эвкалипт, вероника и др.).  

Физические факторы нарушения покоя семян. Температура. 

Оказывает влияние как на первичный, так и на вторичный покой. Выводить 

семена из состояния покоя можно как более высокими, так и более низкими 

температурами или их переменным действием. Особенность семян, 

нуждающихся в действии низких температур, состоит в том, что 

мобилизация запасных питательных веществ и прорастание разделены во 

времени: гидролиз белков и жиров предшествует троганию зародышей в 

рост. Температурные же оптимумы обоих процессов в большинстве случаев 

различны. 

Вода. Важнейшее условие и в большинстве случаев лимитирующий 

фактор прорастания семян. Однако избыток влаги, как правило, оказывает 

негативное влияние на них. Пребывание в воде неблагоприятно сказывается 

на прорастании семян большинства крупноплодных видов бобовых. Избыток 

воды между семядолями теснит осевые органы зародышей, кроме того, пу-

зырьки воздуха и кислород, попадающие с водой при замачивании семян, 

усугубляют эти повреждения. Семена различных растений обладают 

определенным оптимумом влаги для набухания и прорастания. 

Состав газовой среды. Для начала прорастания семян кислород 

требуется в очень малых количествах, поэтому считается, что этот элемент 

нужен не в качестве фактора нарушения покоя семян, а для его индукции. 

Ухудшение аэрации во время перерыва стратификации препятствует 

индуцированию вторично покоя семян. В то же время повышение 

концентрации диоксида углерода при достаточном содержании в атмосфере 

кислорода не препятствует возникновению в семенах вторичного покоя. 

Повышенные концентрации СО2 могут нарушить покой семян различных 
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видов. Слишком высокое содержание CO2 может сильно замедлить и даже 

приостановить рост после наклевывания зародыша. 

Свет. Фитохром контролирует прорастание семян и цветение, ускоряя 

катаболический распад полисахаридов, липидов и белков. 

 

3.2. Роль гормонов в нарушении покоя семян. Прорастание семян 

регулируется фитогормонами. Гибберелловая кислота стимулирует 

прорастание семян, находящихся в эндогенном физиологическом покое, и в 

меньшей степени влияет на экзогенный покой. Гиббереллины проявляют 

способность стимулировать доразвитие зародыша в семенах, находящихся в 

морфологическом покое. Важнейшее звено механизма действия 

гиббереллинов в прорастающих семенах – стимуляция активности 

гидролитических ферментов в алейроновом слое. 

Цитокинины способствуют прорастанию светочувствительных семян в 

темноте, инактивируют ингибирующее действие абсцизовой кислоты на 

семена и зародыши. 

Абсцизовая кислота оказывает ингибирующее влияние на прорастание 

покоящихся семян. По мере выхода из состояния покоя у семян проявляется 

способность инактивировать действие экзогенной и снижать содержание 

эндогенной абсцизовой кислоты. 

 

3.3. Причины, влияющие на качество семян. Семена – носители 

биологических и хозяйственных свойств растений, поэтому от качества 

семян в большой степени зависит получаемый при их посеве урожай. 

Значение качества семян известно в земледелии с давних времен. Однако 

специальное внимание этому вопросу сельскохозяйственная наука стала 

уделять относительно недавно, когда развилась торговля семенами и 

появилась необходимость организации государственного контроля над 

качеством семян. 

Ценность семян как посевного материала зависит от комплекса 

факторов. Качество семян определяется генотипической природой сорта и 

условиями окружающей среды в период их формирования, развития и 

хранения. Часть свойств семян, имеющих особенно важное агрономическое 

значение, отражается в государственных стандартах и нормируется 

специальными показателями, которые определяют в семенных лабораториях. 

Все эти показатели, характеризующие степень пригодности семян к посеву и 

связанные непосредственно с оптимизацией посева (расчет нормы высева и 

др.), принято называть посевными качествами семян. 

Однако имеется один интегральный показатель качества семян, 

отражающий весь комплекс их биологических особенностей, — урожайные 

свойства. Урожайные свойства семян определяются не только 

наследственностью, но и модификационной изменчивостью под влиянием 

условий окружающей среды. Воздействие ее на формирование свойств 

семян, огромно, что необходимо учитывать при семеноводстве и заготовка. 



31 

К основным факторам, влияющим на качество семян (физические и 

физиологические свойства семенной массы) до поступления их на склад, 

относятся: погодные условия во время формирования семян 

(экологические условия) и приемы агротехники. 

Большое влияние оказывают погодные условия во время налива и 

созревания. Если во время налива стоит теплая и умеренно влажная погода, а 

во время созревания достаточно тепло и не выпадают осадки, семена 

формируются с хорошими посевными качествами и урожайными 

свойствами. Низкая температура и большое количество осадков 

отрицательно влияют на качество семян. При засухе семена формируются 

щуплыми. Если лето короткое и возможны ранние заморозки, семена часто 

имеют пониженную всхожесть. 

Площадь питания и густота стеблестоя сильно влияют на качество 

семян. Поэтому выбор оптимальной площади питания растений является 

важным фактором в семеноводстве. У пропашных культур (кукуруза, 

подсолнечник и др.) для формирования семян по размеру и массе применяют 

разную площадь питания, В семеноводстве культур, которые кустятся, 

создают условия для получения семян с главного стебля. 

Оптимальный стеблестой необходимо определять для каждой культуры 

с учетом плодородия и запаса влаги в почве, При этом стеблестой должен 

состоять из главных, хорошо развитых и здоровых стеблей. Сильно 

загущенные посевы со слабым обеспечением каждого растения влагой и 

питательными веществами дают плохие семена по физическим показателям и 

урожайным свойствам. На разреженных посевах семена получаются с 

хорошими физическими показателями, но с пониженными урожайными 

свойствами. В связи с этим, если сорт сильно кустится, то на семенных 

посевах необходимо увеличить норму высева на 8—10 %. Если же у сорта 

кущение невысокое, а выполненность зерна слабая, норму высева следует 

уменьшить на 10—15 %. 

Качество семян можно направленно формировать, влияя на условия 

корневого питания растений. Содержание азота, фосфора и калия в 

семенах изменяется в зависимости от условий питания в 1,5—2 раза. В 

результате физиология семян подвергается изменению. 

Фосфор регулирует все процессы жизнедеятельности семян, влияет на 

поступление элементов питания, усиливает стойкость растений к болезням, 

способствует образованию мощной корневой системы, увеличивает их 

долговечность. Следовательно, для получения высокоурожайных семян 

необходимо полностью обеспечить растения фосфором. 

Избыток азота усиливает развитие вегетативных частей растений за 

счет генеративных, что приводит к ухудшению качества семян: снижается их 

всхожесть, подавляется развитие первичной корневой системы. 

На формирование высокоурожайных семян положительное влияние 

оказывают микроудобрения, особенно борные и марганцевые. 

Таким образом, семенные посевы должны получать столько удобрений, 

сколько необходимо для создания оптимальных условий развития растений. 
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При этом избегают внесения больших доз азота и обеспечивают фосфорное 

питание. 

К общим показателям качества относятся обязательные, определяемые 

в любой партии зерна всех культур: признаки свежести (внешний вид, цвет, 

запах, вкус), зараженность вредителями, влажность и засоренность. 

К специальным, или целевым, относятся показатели качества, 

характеризующие товароведно-технологические (потребительские) свойства 

зерна. В эту группу входят стекловидность (пшеница, рис), натура (пшеница, 

рожь, ячмень, овес), число падения (пшеница, рожь), количество и качество 

сырой клейковины (пшеница), пленчатость и выход чистого ядра (крупяные 

культуры), жизнеспособность (ячмень пивоваренный). 

 

3.4. Организация Россельхозцентра. Устав и Положение 

Россельхозцентра. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

сельскохозяйственный центр» (ФГБУ Россельхозцентр) — учреждение, 

оказывающее государственные услуги (работы) в области растениеводства. 

Крупнейшая агрономическая сеть с филиалами в 78 субъектах Российской 

Федерации и более 1200 районными отделами. 

Создано в соответствии с распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 мая 2007 года №566-р
[ 
путѐм реорганизации в форме слияния 

143 федеральных государственных учреждений – 76 государственных 

семенных инспекций и 67 территориальных станций защиты растений. 

Является правопреемником государственных региональных семенных 

инспекций и территориальных станций защиты растений. Работает во 

взаимодействии с Минсельхозом, региональными органами управления АПК, 

общественными объединениями и др. «Россельхозцентр» оказывает широкий 

спектр государственных и платных услуг юридическим и физическим лицам, 

занимающимся растениеводством. В частности, проводит обследование 

посадок и посевов агрокультур для определения их зараженности болезнями 

и заселенности вредителями; проводит мероприятия по уничтожению 

вредителей, болезней растений и сорняков; проводит фитоэкспертизу семян, 

определяет их посевные и сортовые качества; занимается мониторингом 

движения семян, фитосанитарного состояния в России, объемов работ по 

защите растений; разрабатывает комплексные системы защиты агрокультур, 

составляет фитосанитарные паспорта, проводит добровольную 

сертификацию семян, зерна, машин и оборудования сельхозназначения и т. д. 

Предистория образования Россельхозцентра такова: На момент  

двухтысячных годов в ходе административной реформы снималось все 

больше барьеров для частной инициативы граждан, и все больше услуг, 

предоставляемых хозяйствам, передавалось в руки предпринимателей, на 

коммерческую основу. Ученым удалось доказать Правительству, что 

оказание услуг, связанных с семеноводством и защитой растений, еще 

преждевременно выпускать из рук государства. Было подсчитано, что 

хозяйства в состоянии оплатить в среднем не более 20 % этих услуг. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D1%8B_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Понятно, сколько бед селу принес бы перевод работы семинспекций и 

станций защиты растений на коммерческую основу. 

Поэтому и было принято решение хотя бы на какое-то время оградить 

эти структуры от полной приватизации и объединить их в одну, чтобы 

избежать дублирования функций. Новую структуру назвали 

Россельхозцентром. Ее специалисты сейчас оказывают хозяйствам самые 

необходимые услуги за государственные деньги. Ну и, конечно, развивается 

и предпринимательская деятельность в этой сфере. 

Россельхозцентр создан распоряжением Правительства РФ от 5 мая 

2007 г . № 566-р о реорганизации семенной инспекции и станций защиты 

растений путем их слияния. Вот с этого времени проделана кропотливая 

работа по реорганизации этих служб с долгой историей и большими 

традициями. Эта перестройка затронула 146 организаций по всей стране. 2 

ноября мы зарегистрировали новую организацию на федеральном уровне и 

начали заниматься созданием филиалов в регионах, подбирали их 

руководителей, определяли объемы работ и т. д. Проблем пришлось решать 

множество, и много их еще остается. Но к началу 2008 года новая служба 

уже заработала. Службу выстроили так, что она охватила все потребности 

сельхозтоваропроизводителей в услугах в сфере растениеводства.  Появились 

новые направления в работе организации. Новшество заключается в том, что 

Россельхозцентр  теперь не занимается инспекторской работой, как в рамках 

защиты растений, так и в семеноводстве. Эта функция, перешла к 

Россельхознадзору; появился мониторинг качества хлеба и продуктов 

переработки зерна. 

В своей деятельности Россельхозцентр руководствуется Уставом и 

Положением о своей деятельности. К тому же остались действующими 

многие прежние документы, в частности, федеральный закон «О 

семеноводстве» 1997 года. Правда, будут вносится в него изменения. Там 

надо ввести новые термины, многие явления назвать по-новому, внести 

положения о добровольной сертификации в рамках Закона «О техническом 

регулировании» Главная задача – научить земледельцев (в данном случае – в 

сфере семеноводства и защиты растений) жить по закону, работать в 

правовом поле. Знать законы и подзаконные акты, стандарты, методики и т. 

д., и не просто знать, но и уметь ими пользоваться. Знать свои права, уметь 

отстаивать свои интересы. Это не так просто. Долгие годы и десятилетия 

сельхозпроизводство было практически вне правового поля. Точнее сказать, 

постановления правительства регулярно выпускались, но часто отражали 

больше технологические вопросы и меньше – правовые. В них агрономам 

предписывалось – что, когда, сколько и как сеять, как убирать и т. д. А вот в 

собственно правовой сфере сельхозпроизводители оказывались 

незащищенными. Сейчас мы преодолеваем эту инерцию. Пишутся новые 

законы такими, какими они должны быть, а технологические вопросы 

возвращаем туда, где им место – в стандарты, рекомендации, методики. 

Причем они предполагают добровольное применение, то есть земледелец 

волен применять их или не применять. Но он теперь и несет за это 
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ответственность. А правовые вопросы едины для всех и вольного толкования 

не допускают. Вот мы сейчас и отделяем одно от другого, и стараемся не 

смешивать.   

 

 Основные виды деятельности Учреждения, осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета: 
участие в разработке методик проведения лабораторных и полевых 

анализов, приборов и оборудования…, выработка рекомендаций по их 

применению; 

отбор проб семян, проведение лабораторных и полевых исследований в 

целях определения сортовой чистоты и посевных качеств семян 

сельскохозяйственных растений; по установлению принадлежности 

сельскохозяйственных растений к определенному сорту; 

учет вредителей, возбудителей болезней растений и сорняков, 

определение ареала их распространения, разработка долгосрочных и 

краткосрочных прогнозов о периоде их опасности; 

выявление факторов, способствующих массовому развитию и 

распространению вредителей растений и сорняков или определяющих 

состояние их покоя; 

проведение лабораторных исследований семян, растений и продукции 

растениеводства на содержание вредных организмов, генно-инженерно-

модифицированных организмов, по определению свойств зерна и продуктов 

его переработки; 

участие в проведении регистрационных испытаний пестицидов и 

агрохимикатов, проведение исследований качества пестицидов и их рабочих 

растворов, проведение демонстрационных опытов со средствами защиты 

растений, разработка рекомендаций по оптимизации их применения; 

Виды предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой по договорам на возмездной основе (…): 
проведение мероприятий по уничтожению вредителей, болезней 

растений и сорняков с использованием химических и биологических средств; 

проведение полевых или лабораторных исследований по установлению 

принадлежности сельскохозяйственных растений и семян к определенному 

сорту, по определению сортовой чистоты, по регистрации посевов, по 

выявлению генно-инженерно-модифицированных сельскохозяйственных 

растений, по определению свойств зерна и продуктов его переработки; 

проведение лабораторных исследований по определению качества 

пестицидов и биологических средств защиты растений, остаточных 

количеств пестицидов; 

определение видового состава вредителей, болезней растений и 

сорняков и степени зараженности ими семян, посевов и продукции 

растениеводства с разработкой рекомендаций и комплексных систем по 

защите растений; 
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разработка прогнозов развития и распространения вредителей, 

болезней растений и сорняков, а также планов мероприятий по защите 

сельскохозяйственных растений для физических и юридических лиц; 

установление причин негативного воздействия на объекты 

растительного происхождения или их гибели в результате применения 

средств защиты растений; 

производство средств защиты растений и обеспечение ими лиц, 

осуществляющих деятельность в области растениеводства с рекомендациями 

по эффективному применению; 

проведение демонстрационных и производственных испытаний средств 

защиты растений, обобщение и анализ полученных результатов; 

проведение консультаций, разработка систем добровольной 

сертификации и стандартов организаций, подготовка издания 

специализированной литературы; 

3.3 Учреждение вправе осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующую этим 

целям. 

3.4. Некоторые аспекты  Положения Россельхозцента в области 

семенного контроля. 

Определение посевных качеств семян и исследование их на наличие 

вредителей и возбудителей болезней. 

Исполнение государственной услуги включает выполнение филиалом 

(районными отделами) ФГБУ «Россельхозцентр» следующих  процедур: 

- проведение мероприятий по определению посевных качеств партий 

семян и исследование их на наличие вредителей и возбудителей болезней в 

заявленных заявителем объемах; 

- оформление и выдача заявителю документов о показателях  посевных 

качеств партий семян и результатов исследования на наличие вредителей и 

возбудителей болезней, предназначенных для посева (посадки); 

- документа, подтверждающего объемы оказанных государственных 

услуг (Акта) и заверение его  заявителем (Приложение 3). 

Сроки исполнения государственной услуги по определению  посевных 

качеств семян и исследованию их на наличие вредителей и возбудителей 

болезней определяются сроками исполнения конкретных процедур: подачи 

заявителем заявки на оказание услуги, сроками исполнения  услуги 

(определения посевных качеств), сроками выдачи заявителю документа: 

- срок подачи заявки на определение посевных качеств семян и 

исследование их на наличие вредителей и возбудителей болезней 

сельскохозяйственных растений -  по мере необходимости у заявителя.  

- срок проведения экспертизы  по определению посевных качеств 

партий семян и исследование их на наличие вредителей и возбудителей 

болезней – согласно нормативным документам (стандартам,  инструкциям, 

положениям) и   иным документам; 
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- срок выдачи заявителю (лично или отправка по почте) документа о  

посевных показателях качества семян сельскохозяйственных растений - в 

течение срока, установленного нормативными документами или согласно 

договоренности  с заявителем (указывается заявителем в заявке).  

-  срок  подписания  заявителем Акта об объемах оказанных  ему 

государственных услуг по определению посевных качеств семян - при 

предоставлении  исполнителем услуг Акта.  

Основания для отказа в получении государственной услуги по 

определению посевных качеств семян и исследованию их на наличие 

вредителей и возбудителей болезней:   

-   непредставление необходимых сведений (документов) на высеянные 

семена и выращиваемые семена. 

Последовательность  действий при исполнении государственной 

услуги по определению посевных качеств семян и исследованию их на 

наличие вредителей и возбудителей болезней 

Основанием для проведения проверки посевных качеств семян и 

исследования их на наличие вредителей и возбудителей болезней 

сельскохозяйственных растений является подача заявителем в филиал 

Учреждения (районный отдел филиала) заявки о проведении проверки семян 

на посевные качества и исследование их на наличие вредителей и 

возбудителей болезней. В заявке представляются сведения о семенах – 

культура, сорт, репродукция и масса партии.  

При необходимости представляются дополнительные документы на 

высеянные семена и на выращиваемые, если они не были представлены с 

заявкой на оказание услуги по определению сортовых качеств семян (посевов 

семян). 

Заявитель обязан сообщить в Учреждение уточненные сведения, 

необходимые для проведения проверки посевных качеств семян 

сельскохозяйственных растений и/или исследования их на наличие 

вредителей и возбудителей болезней в течение 7 рабочих дней с даты 

получения такого запроса. 

Если в течение 7 дней с даты регистрации заявки уточненные сведения 

не поступили, то ранее представленное заявки с неполными сведениями 

возвращается заявителю с отметкой на нем об отказе в проведении проверки 

посевных качеств семян сельскохозяйственных растений. 

После приема и регистрации заявки и представленных заявителем 

документов при исполнении государственной услуги исполняются 

следующие процедуры в следующей последовательности: 

- проведение отбора проб из партии семян для определения посевных 

качеств и/или исследования их на наличие вредителей и возбудителей 

болезней (если отбор проводится отборщиком филиала (районного отдела 

филиала). При отборе пробы отборщиком производителя семян – 

представление пробы в филиал (районный отдел филиала); 

- проведение  определения посевных качеств партии семян и/или 

исследования их на наличие вредителей и возбудителей болезней; 
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-  выдача заявителю документа о посевных показателях качества 

партии семян и/или результата исследования их на наличие вредителей и 

возбудителей болезней; 

-   подписание производителями (заявителями) семян Акта, 

подготовленного филиалами Учреждения, об объемах оказанных им 

государственных услуг по определению посевных  качеств семян и/или 

исследованию их на наличие вредителей и возбудителей болезней;  

-  подготовка филиалами Учреждения и представление Учреждению  в 

установленные сроки  отчетности о выполнении государственных  услуг. 

Выдача заявителю документов о посевных показателях качествапартии 

семян и результатов исследования их на наличие вредителей и возбудителей 

болезней 

Документы о посевных показателях качества партии семян и/или 

исследования их на наличие вредителей и возбудителей болезней выдаются 

Учреждением (филиалами, районными отделами) заявителю лично или 

почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем в заявке. 

При выдаче документа заявителю лично Учреждение (филиалы, 

районные отделы) в день готовности документов к выдаче сообщает об этом 

заявителю любым способом связи. 

8.11. При выдаче документов заявителю лично перед выдачей  

проверяется наличие документов, удостоверяющих личность заявителя. 

В случае ведения книги учета выданных документов заявитель лично 

ставит свою подпись в книге учета выданных документов, при отправке  

документа по почте в книге делается отметка о способе его отправки. 

 

Вопросы для контроля 

1. Для чего  необходимы стратификационные и скарификационные 

изменения семян? 

2. В чем заключается роль фитогормона цитокинина? 

3. Охарактеризуйте основные факторы, влияющие на качество семян. 

4. Как качество семян зависит от густоты стояния растений? 

5. К чему приводит избыток азота в растениях. 

6.Опишите влияние погодных условий на формирование семян. 

7. На основе реорганизации каких организаций создан 

Россельхозцентр? 

8. Какие функции возложены на Россельхозцентр? 

9. Основные виды деятельности Учреждения, осуществляемые за счет 

средств федерального бюджета. 

10. Порядк предоставления государственных услуг ФГБУ 

«Россельхозцентр» (выдержки) 

 

Рекомендуемая учебная  литература 

Основная учебная литература: 
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1. Васько, В.Т. Основы семеноведения полевых культур [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Т. Васько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107265. 

2. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Березкин [и др.]. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 252 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112766. 

3. Савельев, В.А. Семеноведение полевых культур [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Савельев. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 276 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/103077.  

4. Ступин, А.С. Основы семеноведения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.С. Ступин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 

384 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/39149. —  

Дополнительная учебная литература: 

1. Гриценко, В. В. Семеноведение полевых культур [Текст] : учебное 

пособие / В. В. Гриценко, З. М. Калошина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Колос, 1972. - 216 с. 

2. Гриценко В.В. Семеноведение полевых культур [Текст] : учебник для 

агроном. спец. с.-х. вузов / В. В.В.Гриценко, З. М. Калошина. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - Москва : Колос, 1976. - 254, [2] с. 

3.Зотиков, В.И. Семеноводство как составная часть инновационных 

технологий в растениеводстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В.И. Зотиков, Е.В. Митина, А.А. Осин. — Электрон. дан. — Орел : 

ОрелГАУ, 2013. — 80 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71323. 

4. Методические указания по самостоятельной работе при изучении 

дисциплины «Семеноведение полевых культур» [Электронный ресурс] : 

методические указания / сост. Е.В. Кирсанова. — Электрон. дан. — Орел : 

ОрелГАУ, 2013. — 12 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71202. 

— Загл. с экрана. 

5.Практикум по селекции и семеноводству полевых культур: учеб. 

пособие / под ред. В.В. Пыльнева. - СПб. : Изд-во «Лань», 2014. – 448 с.  

6.Практикум по селекции и семеноводству полевых культур 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Пыльнев [и др.] ; под ред. 

В.В. Пыльнева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 448 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42197 

7.Сортовая политика в адаптивном земледелии: сортимент полевых 

культур, организация сортового и семенного контроля [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / А.И. Войсковой, М.П. Жукова, А.А. Кривенко и др.; 

ФГБОУ ВПО Ставропольский государственный аграрный университет. – 

Ставрополь, 2013. – 100 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705 

 

https://e.lanbook.com/book/107265
https://e.lanbook.com/book/112766
https://e.lanbook.com/book/71323
https://e.lanbook.com/book/42197
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514705
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ЛЕКЦИЯ 4 

Характеристика посевного материала сельскохозяйственных 

культур. Физические и биологические свойства семян, посевной 

стандарт. Биологическая и хозяйственная долговечность. 

Разнокачественность семян. Биологические изменения в семенах в 

период предпосевной подготовки. 

План 

4.1.Характеристика посевного материала сельскохозяйственных 

культур. 

4.2.Физические и биологические свойства семян, посевной стандарт. 

4.3.Биологическая и хозяйственная долговечность.  

4.4.Разнокачественность семян.  

4.5.Биологические изменения в семенах в период предпосевной 

подготовки. 

 

4.1.Характеристика посевного материала сельскохозяйственных 

культур. 

Семена – это различный семенной материал, предназначенный для 

посева. Плоды – зерновки у зерновых культур, семянки – у подсолнечника, 

соплодия (сросшиеся семена) – у свеклы, клубни – у картофеля. Любой 

семенной материал состоит из эндосперма и зародыша, оболочек. Запас 

питательных веществ может находиться в эндосперме – у зерновых, либо в 

семядолях, т е. семена без эндосперма (горох, фасоль), либо запас 

питательных веществ находиться в перистерме – это питательная ткань, 

которая развивается из семяпочки (свекла).В семенах заложены 

биологические и хозяйственные свойства растений.  

Качество семян характеризуется тремя группами: 

1. Сортовые качества семян – это свойство семян, характеризующее 

сортовую чистоту. Для посева необходимо использовать семена с высокой 

сортовой чистотой, т .е семена относящиеся к районированным сортам. 

Например у пшеницы сортовая чистота не должна быть менее 95%. 

2. Посевные качества семян – это свойства семян, характеризующие 

степень их пригодности для посева (чистота, всхожесть, масса 1000). 

3. Урожайные качества семян – это свойства семян давать конкретный 

урожай в экспериментальных условиях. 

Посевные качества семян, их роль в повышении урожайности. 

Показатели посевных качеств семян делятся на следующие группы: 



40 

Основные – всхожесть, чистота, заражѐнность болезнями и 

вредителями, влажность семян. На эти показатели имеются нормы ГОСТа. 

Дополнительные – энергия прорастания, жизнеспособность семян, сила 

роста, масса 1000 семян. На них нет норм ГОСТа, так как они сильно зависят 

от условий выращивания и сорта. 

Основные показатели. 
Всхожесть – это количество нормально проросших семян в пробе, 

взятых для анализа и выраженное в %. Для посева следует использовать 

семена с высокой всхожестью. Для хлебов 1 группы: 1класс – всхожесть 

семян должна быть не менее 95%, 2 класс – не менее 92%, 3 класс – не менее 

90%. 

Чистота семян – это содержание в семенном материале основной 

культуры, выраженное в %. Для посева необходимо использовать семена с 

высокой чистотой. Хлеба 1 группы: 1класс –чистота семян должна быть не 

менее 99%, 2 класс – не менее 98%, 3 класс – не менее 97% по ГОСТу. 

Заражѐнность болезнями и вредителями– по ГОСТу в семенном 

материале не должно быть примесей, возбудителей болезней, живых 

вредителей и их личинок, так как их наличие приводит к снижению полевой 

всхожести и снижению урожая. 

Влажность семян– это очень важный показатель, так как от него 

зависит сохранение семян. Имеются норы ГОСТа. Для зерновых культур 

влажность должна быть не выше 14%, для льна – не выше 12%. Влажные 

семена начинают усиленно дышать, выделяют тепло, влагу и теряют 

всхожесть. 

Дополнительные показатели. 

На дополнительные показатели норм ГОСТа нет. 

Жизнеспособность семян – это содержание живых семян в семенном 

материале, выраженное в %. Живые семена – это семена с живым 

зародышем, способные дать проросток. Жизнеспособность определяют 

вместо всхожесть у свежеубранных культур. Потому что эти семена имеют 

пониженную всхожесть, так как ещѐ не дозрели. Разрешается высевать такие 

семена по показателям жизнеспособности вместо всхожести. 

Сила роста - это способность семян в полевых условиях давать 

дружные и крепкие всходы. Еѐ определяют дополнительно к всхожести в 

лабораторных условиях. В лабораторных условиях определяют способность 

семян пробиваться на поверхность в определѐнных условиях, например, при 

заделке семян на определѐнную глубину. Сила роста семян зерновых хлебов 

должна быть не менее 80%. 

Масса 1000 семян – характеризует величину семян, используется при 

расчѐте норм высева. Она зависит от условий выращивания (если в период 

созревания бал недостаток питательных веществ, то семена будут щуплыми) 

и сорта. 

Выравненность семян – это однородность семян по размерам и 

форме. Она важна для культур, которые сеют пунктирным способом 

(кукуруза, подсолнечник). При этом способе посева семена должны 



41 

располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга и поэтому их 

калибруют, т. е. разделяют на фракции по размерам. И каждую фракцию 

высевают отдельно. 

Для посева следует использовать семена с высокой всхожестью, не 

заражѐнные болезнями и вредителями, свободные от примесей, с высокой 

силой роста. 

Посевные качества семян определяют 2 раза: 1) при закладке семян на 

хранении; 2). Не ранее, чем за месяц до посева. Дополнительно посевные 

качества семян определяют по мере истечения срока действия документов на 

посевные качества семян. Зерновые – каждые 4 месяца, корнеплоды – 6 

месяцев. Посевные качества семян определяют в ГСИ по средним пробам, 

отобранных в хозяйствах от партии семян, подготовленных к посеву. 

 

4.2.Физические и биологические свойства семян, посевной 

стандарт. Физические свойства семян имеют большое значение для 

технологии их хранения. К свойствам, характеризующим отдельные семена, 

относятся: форма, размеры, масса, выполненность, парусность и 

сопротивление сжатию, а также коэффициент трения и теплопроводность, 

что имеет важное значение и для семенной массы, которую характеризуют 

плотность, скважность, сыпучесть, трение, расслоение (самосортирование) и 

теплопроводность (на примере семян сои). 

Форма семян сои разнообразна и характерна для каждого сорта. Она 

изменяется под влиянием условий роста и созревания семян, от чего зависит 

степень их выполнения. Семена бывают округло-выпуклые, овальные, 

овально-удлиненные. 

Размеры семян определяются в миллиметрах. Наиболее постоянные 

показатели – длина, ширина и толщина – отличаются большой 

изменчивостью в зависимости от условий окружающей среды. Знание 

размеров семян имеет важное значение для правильного выбора технологии 

очистки и сортировки. 

Между формой и размерами семян существует определенная связь. 

Часто пользуются выражением «крупные» и «мелкие» семена для 

обозначения их размеров в отличие от «тяжелых» и «легких», что означает 

их массу. Отделение крупных семян от мелких, тяжелых от легких имеет 

большое значение не только для операций, связанных с хранением, но и для 

продуктивности растений, вырастающих из таких семян. Продуктивность 

растений, выращенных из крупных семян, выше, чем у растений из мелких 

семян. 

Растения, выросшие из крупных семян, имеют преимущества по высоте 

стебля, объемам корневой системы, площади листьев и меньше поражаются 

болезнями, особенно грибковыми и вирусными. В нормальных условиях 

выращивания, к крупной фракции относятся семена, которые первыми 

сформировались на растении, они отличаются также высокой биологической 

активностью. Но в загущенных посевах такой закономерности нет. 
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Устойчивость семян сои к повреждениям (вызванным статическими и 

динамическими нагрузками) варьирует в широких пределах. При этом семена 

мелкой фракции менее устойчивы к статической нагрузке, чем крупной. При 

динамической нагрузке повреждается 20–80 % семян. Семена мелкой 

фракции в 1,5–2,0 раза устойчивее по этому показателю, чем крупной. 

Различают три определения массы семян: масса 1000 семян, плотность 

семян и натуральная (объемная) масса. 

Выполненность. Урожай семян представляет собой популяцию, 

сформированную в неодинаковой степени. В ней могут быть хорошо 

выполненные семена наряду со щуплыми и недоразвитыми, форма, величина 

и масса которых отличаются от средних показателей. Степень 

выполненности семян выражают в процентах к выполненности нормальных 

семян. Для этого проводят фракционирование 1 кг семян так, чтобы 

выделить примерно 100 г крупных семян, для которых вычисляют массу 1000 

семян. 

Выравненность – признак, характеризующий качество семян. Семена, 

составляющие популяцию, должны быть по возможности однородными. 

Выравненные семена способствуют не только получению хороших всходов, 

но и дружному их появлению, равномерному росту и развитию растений на 

протяжении всех фаз вегетации. 

Парусность. Неодинаковое строение семян, различные масса и размеры 

обусловливают разницу в аэродинамических свойствах. Если семена очень 

легкие, то они могут держаться в воздухе довольно долго и падают медленно. 

Показателем парусности семян является скорость падения (в м/с), ее 

определяют на приборе, который имеет прозрачную трубу. Поток воздуха в 

трубе регулируют. Воздух проходит через семена, лежащие на дне из сетки, и 

при достаточно большой скорости подымает их. Эта скорость, называемая 

критической, считывается на измерительном устройстве, вмонтированном в 

прибор. 

Сопротивление сжатию зависит от строения и структуры семян, а 

также от их эластичности, которая в значительной степени связана с 

анатомическим строением семян, главным образом со строением семенной 

оболочки. 

Плотность укладки и скважность семян зависят от их формы, размеров 

и характера поверхности. В связи с этим семена содержат неодинаковое 

количество воздуха в межзерновом пространстве, от чего зависит более 

рыхлая или более компактная их укладка. Плотность укладки семян – это 

отношение объема, занятого ими, к общему объему семенной массы вместе с 

воздухом в межзерновом пространстве. Скважность семян – отношение 

объема, занятого воздухом в пространстве между семенами, к общему 

объему, занятому семенной массой, выраженное в процентах. При хранении 

плотность укладки семян со временем возрастает, а скважность уменьшается. 

Сыпучесть и трение. Наибольшей сыпучестью отличается масса из 

шаровидных и гладких семян. Чем больше форма семян отличается от 

шаровидной, тем меньше их сыпучесть. Сыпучесть зависит от влажности 
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семян, количества и вида примесей и от поверхности материала, по которому 

движутся семена. Она характеризуется и внутренним трением одних семян о 

другие. 

Самосортирование семян происходит вследствие их неоднородности. 

При механическом перемещении семенная масса расслаивается, семена с 

более высокой плотностью отделяются от более легких. 

Теплопроводность. Семена являются плохим проводником тепла. Это 

обусловлено составом органических соединений семян, а также тем, что в 

семенной массе воздух занимает 40–45 % ее объема. Изменения температуры 

в семенной массе выражены слабее, чем в окружающем воздухе, температура 

семян изменяется параллельно изменениям температуры окружающего 

воздуха, но это происходит с большим запаздыванием. Семена, наиболее 

отдаленные от поверхности насыпи, а также от стен и пола, в течение 

продолжительного времени сохраняют первоначальную температуру. Знание 

теплопроводности семян используют в практике хранения. Если 

соответствующими мероприятиями удается сохранить низкую температуру 

семян, которую они имели при поступлении на хранение, плохая 

теплопроводность семян будет способствовать поддержанию холода в 

семенной массе на протяжении длительного периода, что позволит сохранить 

хорошую всхожесть.  

Жизнеспособность. Часто зрелые семена в полевых условиях и при 

хранении теряют жизнеспособность, особенно при повышенной влажности. 

Семенная кожура является главным барьером для диффузии воды и газов в 

семядоли, поэтому ценны сорта, семена которых устойчивы к впитыванию 

влаги из атмосферы. 

Всхожесть семян зависит не только от условий хранения, но и от 

степени спелости при уборке и влажности, качества и состояния семенной 

кожуры, а также химического их состава. Недозрелые семена с высокой 

влажностью или подвергнутые засухе и плохо выполненные быстрее теряют 

всхожесть, чем нормально развитые. Семена первого класса имеют 

наивысшую всхожесть и энергию прорастания. Уже через 2–3 дня они в 

основном прорастают. 

В случае длительного перестоя сои на корню в дождливую теплую 

осень всхожесть семян снижается до 25 %, а иногда она вовсе утрачивается, 

хотя внешне семена бывают нормальными. Снижение всхожести при 

перестое прежде наступает у скороспелых сортов. 

Главным фактором, обусловливающим наступление покоя семян, 

является высокая температура во время их развития и созревания, которая 

ослабляет их физиологическую активность. Чем дольше созревающие семена 

находятся при высоких температурах, тем уже интервал температур, при 

которых они могут прорастать. Противоположно влияют низкие 

температуры, расширяя этот интервал. 

Следует иметь в виду, что для посева разрешается использовать 

только семена, соответствующие требованиям государственных 

стандартов. В зависимости от размера конкретной партии качество семян 



44 

определяется по результатам одной или нескольких проб, которые 

выделяются по специальной методике и анализируются в Государственных 

семенных инспекциях. Под партией понимается любое количество 

однородных по качеству семян, которые занумерованы и удостоверены 

одним документом. Большие партии семян разрешается разделять на 

контрольные единицы, от каждой из которых отбирается одна средняя проба. 

Для большинства зерновых культур контрольная единица составляет 60 т, а 

для трав — 10 т. Для лабораторного анализа из объединенной пробы семян 

выделяется средняя, представляющая собой совокупность точечных, которые 

отбираются от партии или контрольной единицы. Точечная проба отбирается 

от партии за один прием из одного места. 

В зависимости от величины семян той или иной культуры масса 

средней пробы может изменяться очень значительно, для большинства 

хлебных злаков она составляет 1000 г, а для мелко-семянных видов — 100 

или 50 г. Ее рекомендуется отбирать от тех партий семян, которые 

подготовлены к посеву (очищены, отсортированы, просушены, взвешены, 

занумерованы и снабжены специальными этикетками). Средняя проба в трех 

экземплярах получается из объединенной методом квартования. В первой из 

них определяется чистота, энергия прорастания, всхожесть, 

жизнеспособность, подлинность и масса 1000 семян (она помещается с 

этикеткой в чистый мешочек и пломбируется). Во второй анализируется 

влажность и зараженность амбарными вредителями (она насыпается в 

чистую сухую стеклянную бутылку с этикеткой), в третьей — зараженность 

семян болезнями в бумажном пакете. Средняя проба для определения 

качества семян отбирается агрономами хозяйств, научных учреждений, 

заготовительных и других организаций, которые прошли специальную 

подготовку в Государственной семенной инспекции, при участии 

ответственного представителя конкретного хозяйства любой формы 

собственности. Это оформляется специальным актом (в двух экземплярах), 

один из которых остаѐтся в хозяйстве, а второй вместе с образцом 

отправляется в Государственную семенную инспекцию. 

В 2005 году принят новый ГОСТ Р 52325-2005 «Семена 

сельскохозяйственных растений. Сортовые и посевные качества. Общие 

технические условия». 

В качестве примера приводятся сортовые и посевные качества семян 

основных зерновых, зернобобовых и технических культур. В нем в 

зависимости от этапа воспроизводства сортов сельскохозяйственных 

растений определяются следующие категории семян: оригинальные; элитные 

и репродукционные. Оригинальными являются семена сельскохозяйственных 

растений, произведенные оригинатором сорта или уполномоченным им 

лицом. Элитными считаются семена, которые получены от оригинальных и 

соответствуют требованиям государственных стандартов и иных 

нормативных документов в области семеноводства. К репродукционным 

относятся семена сельскохозяйственных растений последующих после элиты 

поколений. Продолжительность репродуцирования ограничена, для 



45 

большинства полевых культур она не превышает 5 лет. Репродукционными 

являются и гибридные семена первого поколения. В новый ГОСТ включены 

все полевые культуры (зерновые, зернобобовые, технические и кормовые). 

Полевые культуры, включенные в новый стандарт (ГОСТ Р 52325-

2005) 

1) зерновые культуры: 

гречиха, овес, просо, пшеница и полба, рис, рожь, сорго (все виды), 

тритикале, ячмень; 

2) зернобобовые культуры: 

бобы кормовые, вика мохнатая, паннонская и посевная, горох посевной 

и полевой (пелюшка), люпин белый, желтый и узколистный, нут, фасоль 

обыкновенная, чечевица пищевая, чина посевная; 

3) технические культуры: 

анис обыкновенный, арахис, горчица сарептская и белая, клещевина, 

конопля, кориандр, кунжут, лен-долгунец и масличный, рапс и сурепица 

озимые и яровые, рыжик, сафлор, соя, табак и махорка, тмин, фенхель, 

цикорий, шалфей мускатный; 

4) многолетние бобовые травы: 

вика мышиная, галега восточная, донник белый, душистый и желтый, 

клевер ползучий, гибридный, луговой и сходный, люцерна желтая, синяя и 

изменчивая, люпин многолистный, лядвенец рогатый и топяной, эспарцет 

виколистый, закавказский и песчаный, чина луговая и лесная, язвенник 

обыкновенный; 

5) многолетние злаковые травы: 

бекмания обыкновенная, бескильница расставленная, двукисточник 

тростниковый, ежа сборная, житняк гребневидный, сибирский и 

узколистный, кострец безостый и прямой, лисохвост вздутый, луговой и 

тростниковый, ломкоколосник ситниковый, мятлик луговой, болотный и 

обыкновенный, овсяница бороздчатая, овечья, красная, луговая и 

тростниковая, полевица гигантская и побегоносная, пырей бескорневищный, 

ползучий и сизый, пырейник волокнистый, сибирский и даурский, райграс 

пастбищный, регнерия, рожь многолетняя, тимофеевка луговая; 

6) однолетние кормовые и медоносные травы: 

донник белый, змееголовник, клевер пунцовый и опрокинутый, 

леспедица двухцветная, люцерна хмелевидная, могар, мятлик однолетний, 

огуречная трава, пажитник сенной, пайза, перко, просо африканское и 

кормовое, райграс однолетний, редька масличная, сераделла посевная, 

суданская трава, сорго-суданковые гибриды, фацелия, чумиза. 

Качество семян проверяется всеми Государственными семенными 

инспекциями по единым стандартным методам. К посевным качествам 

относятся следующие показатели: чистота, всхожесть и энергия прорастания, 

посевная годность, сила роста и жизнеспособность, влажность, масса 1000 

семян, зараженность болезнями и вредителями. Предназначенные для посева 

семена должны соответствовать высоким сортовым и посевным качествам. 

Одним из главных критериев определения их посевной годности считается 
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чистота, под которой понимается содержание в пробе основной культуры (в 

процентах по массе). Чем более чистые семена, тем меньше их требуется для 

посева. Кроме того, чистые семена лучше сохраняют свои биологические 

признаки — долговечность и всхожесть. Если в образце есть семена 

карантинных сорняков, то такая партия не может использоваться для посева. 

Лабораторная всхожесть характеризует количество нормально проросших 

семян в пробе (в %). Она определяется с помощью проращивания их в 

оптимальных условиях в течение специально установленного срока (для 

большинства полевых культур обычно 7-8 суток). Вместе со всхожестью 

проверяется также энергия прорастания, под которой понимается процент 

нормально проросших семян за более короткий срок (примерно 3-4 суток). 

Она характеризует способность семян давать в полевых условиях дружные и 

ровные всходы. Некондиционные по всхожести семена запрещается 

высевать, потому что они способствуют получению изреженных всходов и 

низкой урожайности. 

 

 4.3.Биологическая и хозяйственная долговечность. Как и все живые 

организмы, семена имеют ограниченную продолжительность жизни. Период, 

в течение которого семена сохраняют способность прорастать, колеблется от 

нескольких дней до десятков лет.  

Различают долговечность биологическую и хозяйственную. 

Биологическая долговечность характеризуется способностью семян 

хотя бы единичных экземпляров в образце сохранять всхожесть длительное 

время (50-100 лет).  

Хозяйственная долговечность – период сохранения кондиционной 

всхожести при оптимальных условиях хранения. Хозяйственная 

долговечность семян различных культур при оптимальных условиях 

хранения следующая (лет): табак – 5–6, кормовые бобы, горох полевой, 

чечевица, вика мохнатая – 4–5, лядвенец, сахарная и кормовая свекла – 4–5, 

озимая пшеница, озимый ячмень, горчица белая, рапс, сурепка, лен, кормовая 

капуста, брюква, турнепс – 3–4, яровая пшеница, яровой ячмень, кукуруза, 

клевер пунцовый, клевер луговой, клевер ползучий, клевер гибридный, 

просо, морковь – 3, овес, люпин, вика посевная – 2–3, конопля, мак, соя, 

подсолнечник, мятликовые травы – 2–3, эспарцет, сераделла – 2, рожь – 1.  

Хозяйственную долговечность необходимо учитывать при заготовке 

страховых и переходящих фондов. На хозяйственную долговечность 

оказывают влияние исходная всхожесть семян, сортовые особенности, место 

образования семян на материнском растении.  

Оптимальная влажность семян для хранения пшеницы и кукурузы 

составляет 7-9%, ржи – 6-7%, ячменя – 6-8%, овса – 5-7%, подсолнечника – 

2-5%. Ухудшает хранение повторное увлажнение семян в валках, поскольку 

даже после высушивания у таких семян сохраняется повышенная 

интенсивность дыхания.  

4.4. Разнокачественность семян. Партия семян, которая должна быть 

по ряду показателей однородной, на самом деле состоит из различных по 
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своим свойствам и возможностям семян. Как правило, при любом анализе 

семян несколько определений одного показателя качества дают 

отличающиеся по величине результаты. Каждое семя имеет свои отличия, 

свою индивидуальность, даже в пределах самого выровненного сорта оно 

отличается от других или незначительно, или настолько, что появляется 

индивидуум совершенно нового типа. Эти различия принято называть 

разнокачественностью или гетероспермией семян (от греч. getero – «иной», и 

sperma – «семя»).  

Разнокачественность может проявляться в морфологических отличиях 

семян (размере, форме, строении оболочек, зародыша и др.), они могут иметь 

различный химический состав, физиологические, биологические и другие 

свойства. Разнокачественность может быть положительной (крупность, 

высокая продуктивность, скороспелость и др.) и отрицательной (щуплость, 

медленный рост, низкая продуктивность). Таким образом, 

разнокачественность – это различия семян одной партии по массе, форме, 

размеру, степени выполненности, химическому составу, физиологическим, 

биологическим или генетическим признакам. По наиболее 

распространенной классификации различают разнокачественность 

матрикальную, генетическую и экологическую.  
Матрикальная разнокачественность – результат различного 

местонахождения и времени образования семян на материнском растении.  

Например, семена злаков, собранные с разных колосьев и метелок 

одного растения различны по своим свойствам и признакам. Соцветие на 

главном стебле формируется первым, его семена – самые лучшие, а боковые 

дают семена с худшим качеством. Поэтому у растений с большой 

кустистостью отмечается и самая существенная матрикальная 

разнокачественность семян.  

Семена в разных частях одного соцветия также формируются и 

созревают в разное время и попадают в неодинаковые температурные 

условия, режим влажности, питания, освещенности, листообеспеченности и 

поэтому отличаются по своим свойствам. Цветение в колосе злаков 

начинается с колосков в средней части и распространяется вверх и вниз, у 

подсолнечника – от периферии корзинки к центру, в метелках проса, овса, 

риса – от верхушки к основанию, у зернобобовых – от цветков, 

расположенных в нижней части стебля, к верхним. У злаков даже в пределах 

одного колоска отмечается неодновременное цветение – первыми зацветают 

нижние цветки, образовавшиеся в них семена отличаются большей 

крупностью, массой 1000 штук. Это определяет все дальнейшие их отличия 

по качеству.  

Высеянные отдельно семена из верхней, средней и нижней частей 

колоса прорастают с разным числом корешков, их всегда больше у семян из 

средней части колоса, растения из этих семян более мощные и дают больший 

урожай, то есть семена из разных частей колоса и цветков различны по 

посевным качествам и урожайным свойствам. У подсолнечника в первую 

очередь образуются и лучше обеспечиваются пластическими веществами 
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семянки, расположенные на периферии корзинки. Семянки в центре 

корзинки отстают от них в росте.  

Семена гороха из нижнего яруса содержат больше сырого протеина, 

они более крупные, выровненные и обладают лучшими урожайными 

свойствами. У сои лист в первую очередь обеспечивает ассимилянтами боб, 

сидящий в его пазухе. Для гречихи характерна большая растянутость 

периода цветения. Плодообразование и налив ее семян проходят в разных 

экологических условиях. Поэтому гречиха, как правило, отличается большей 

матрикальной разнокачественностью семян в пределах одного растения и 

даже соцветия. 

 Исследования С.В. Кадырова и Н.А. Макаровой показали, что семена 

сои, образовавшиеся в разных частях растения, имеют различные посевные 

качества. Семена с главного побега обладают большей энергией прорастания 

(на 3,7–4,5%), лабораторной всхожестью (на 1,3–5,8%) и массой 1-го 

проростка (на 0,04–0,06 г), чем семена с боковых побегов.  

Лабораторная всхожесть семян нижнего яруса оказалась на 9,8% 

больше, чем у семян среднего яруса, и на 10,7% больше, чем у семян 

верхнего яруса. При высеве семян разных ярусов и побегов отмечена также 

разная выживаемость растений за вегетацию и величина урожайности. 

Лучшей выживаемостью и урожайностью по сравнению с контролем 

обладали семена, раньше сформировавшиеся на растениях сои.  

В среднем за три года исследований прибавка урожая при посеве 

семенами с нижнего яруса составила 2,4 ц/га, со среднего – 3,9 ц/га. 

Необходимо отбирать биологически наиболее ценные фракции семян для 

посева и улучшать их качество в процессе послеуборочной обработки.  

Генетическая разнокачественность – результат соединения 

наследственности родительских форм. Хотя при этом сохраняются сортовые 

признаки и общий тип наследственности, однако, каждое семя имеет 

отличия, обусловленные половым процессом. Генетическую 

разнокачественность семян вызывают также мутагенные факторы. В отличие 

от других видов генетическая разнокачественность наследуется потомством.  

Экологическая разнокачественность обусловлена различным влияем 

экологических условий роста на материнское растение. Формирующиеся на 

нем семена испытывают заметное влияние этих условий особенно в периоды 

формирования, налива и созревания. Материнские растения в поле 

развиваются в неодинаковых условиях почвенного плодородия, наблюдаются 

различия в обеспечении растений светом, элементами питания, влагой и т.п. 

Эти и другие факторы (суховей, повышение или понижение температуры) 

оказывают разное влияние на семена, находящиеся в эмбриональном 

состоянии или на более поздних этапах их развития, что вызывает 

биохимические и физиологические изменения, создающие 

разнокачественность семян. Таким образом, все факторы роста и развития 

материнских растений, условия во время развития семян влияют на их 

свойства, создают разнокачественность. Велико число сочетаний различных 

факторов внешней среды, влияющих на состояние формирующихся семян. 
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Причины, вызывающие разнокачественность, могут совмещаться, действие 

их может усиливаться.  

Экологическая разнокачественность семян не является наследственной, 

но если аналогичные условия складываются в течение ряда поколений или из 

года в год повторяют направленный отбор растений, то новые признаки 

могут закрепиться и стать наследственными.  

Таким образом, важно выявить все факторы, способствующие 

развитию положительной разнокачественности семян, и использовать их в 

семеноводстве, а также исключить те факторы и условия, которые создают 

отрицательную разнокачественность. Это означает, что на семеноводческих 

посевах надо применять специальную агротехнологию.  

Помимо отбора крупных биологически полноценных семян, 

формирующихся при первых сроках цветения, следует создать стеблестой в 

посеве так, чтобы большая доля урожая семян формировалась на главных 

стеблях.  

В широкорядных и разреженных посевах зерновых и крупяных культур 

увеличивается продуктивная кустистость, образуется подгон, резко 

усиливается разнокачественность семян, что в свою очередь сопровождается 

ухудшением их урожайных свойств, хотя посевные качества могут быть 

хорошими.  

Однако это ухудшение урожайных свойств не наследуется и не 

проявляется в последующих поколениях. Поэтому в первичных звеньях 

семеноводства, при необходимости резкого увеличения коэффициента 

размножения этим временным ухудшением урожайных свойств семян часто 

пренебрегают.  

 

4.5. Биологические изменения в семенах в период предпосевной 

подготовки. В силу своей биологической разнокачественности семена 

овощных культур отличаются растянутым периодом прорастания, различной 

силой роста и реакцией на неблагоприятные условия выращивания. В 

результате растения развиваются неравномерно, что ведет к снижению 

урожая. 

При интенсивном использовании земли величина и качество урожая 

овощных культур напрямую зависят от оптимальной густоты стояния 

растений: как повышенная, так и разряженная густота ведет к снижению 

урожая. Поэтому на современном этапе развития овощеводства качеству 

семян, используемых для посева, придается особое значение, особенно при 

использовании сеялок точного высева. Посев этими сеялками не только 

повышает урожай, но и в несколько раз снижает расход дорогостоящего 

посевного материала. 

Предпосевная подготовка семян овощных культур должна 

преследовать четыре цели: 

повысить полевую всхожесть семян; 

стимулировать рост и развитие растений; 
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снизить разнокачественность растений по их «жизненной силе», 

способности противостоять неблагоприятным условиям среды; 

снизить микроосемененность семян. 

Следует учесть, что эффективность предпосевной обработки семян в 

значительной мере зависит от тех условий, в какие они попадают. Чаще всего 

стимулирующие рост и развитие методы показывают аналогичные 

результаты при их использовании в различных условиях, но уровень их 

эффективности будет при этом разным. В настоящее время разработано 

несколько десятков методов предпосевной подготовки семян. 

Все методы предпосевной обработки семян условно разделяются на три 

класса: механические, физические и химические. Механические методы 

подготовки семян (очистка, сортировка на фракции по плотности, размерам, 

электросепарация и т. д.) используются во всех без исключения системах, 

предваряя физические и химические методы воздействия. 

Сортировка и калибровка семян 

Семена по размерам, форме, плотности, окраске и другим признакам 

обычно сортируют в семеноводческих хозяйствах, но при необходимости это 

можно сделать и непосредственно перед посевом. Плохо отсортированные, 

щуплые семена часто имеют низкую лабораторную всхожесть и в поле дают 

не только меньшее количество всходов, но и ослабленные, 

слабопродуктивные растения. Сортирование семян по размерам называют 

калибровкой. 

Сортировка семян по размерам проводится на семяочистительных 

машинах с помощью решет. По плотности семена разделяют на 

пневматических сортировальных столах или в жидкостях. В воде разделяют 

семена свеклы и непрогретые семена огурца, в солевом растворе поваренной 

соли (концентрация 3—5 %) сортируют семена томата, моркови, редиса, 

капусты и других культур. 

После помещения семян в сосуд с раствором, который помешивают в 

течение 2—5 минут, более тяжелые, хорошо наполненные семена тонут, а 

легкие и щуплые остаются на поверхности, и их удаляют. С помощью 

изменения концентрации раствора можно регулировать долю 

выбраковываемых семян. После солевого раствора семена промывают в 

чистой воде и высушивают. 

Применяется также электросепарация, основанная на различиях в 

электрическом потенциале семян. На поверхности семян имеется слой влаги 

толщиной в несколько микрон, которая конденсируется из окружающей 

среды. Обычно процессы сепарации семян наилучшим образом проходят при 

их влажности до 12 %. 

Семена овощных культур (моркови, петрушки, томата, перца и др.) 

нуждаются в дополнительной операции — шлифовке. Небольшие их партии 

можно успешно обрабатывать на селекционной шасталке ШС-0,1. Большие 

объемы пропускают через выделитель семян томата ВСТ-1,5А. В 

семявыделительных линиях ЛСБ-20 и ЛСТ-10 предусмотрены специальные 

машины для шлифовки семян ШСЛ-0,2. 
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Гидротермическая обработка семян 

Под названием «гидротермическая обработка» объединяют несколько 

способов подготовки семян к посеву, но с обязательным намачиванием семян 

при различных температурах. Сюда входят намачивание семян, 

проращивание, барботирование и другие приемы. Наиболее оправданно 

применение гидротермической обработки для «туговсхожих» семян, так как 

при этом происходит вымывание ингибиторов прорастания и ускорение 

набухания семян. 

Намачивание семян может проводиться различными способами (в 

емкостях, на брезенте), но при этом необходимо несколько раз менять воду. 

Для культур семейств капустные и бобовые продолжительность намачивания 

не должна превышать 15—20 ч, для культур семейств пасленовые, маревые 

— 24 ч, для культур семейств лилейные, сельдерейные — 24—36 ч. Чтобы 

добиться прорастания семян, продолжительность пребывания их в воде 

увеличивают. 

Замачивание семян в растворе микроэлементов 

Замачивание семян в растворах микроэлементов или биологически 

активных веществ применяется для стимулирования их прорастания, 

усиления роста и развития растений. Необходимость замачивания семян и 

состав таких растворов зависят от потребностей культуры и типа почвы, на 

которой ее выращивают. Борные удобрения лучше всего действуют на 

семена свеклы, моркови, редиса, брюквы, томата, капусты белокочанной и 

цветной; молибденовые — на семена капусты цветной, салата, томата, 

кабачка, моркови; медные — на семена лука, моркови, свеклы. 

При замачивании семян в растворах микроэлементов следует помнить, 

что период замачивания не должен превышать суток, а для некоторых 

культур — 6—8 ч. Семена капусты, а особенно семена шпината, быстро 

теряют всхожесть, если долго находятся в воде, так как при этом выделяются 

жизненно необходимые вещества и нарушаются процессы обмена. Так, при 

замачивании семян гороха, фасоли и других растений в воде в течение суток 

отмечено накопление в них этилового спирта. 

Использование стимуляторов роста 

К стимуляторам роста, наиболее часто использующимся в 

производстве, относятся гиббереллины, цитокинины, производные 2-

хлорэтилфосфоновой кислоты (этефон, этрел), фузикокцин, соединения, 

содержащие кремний, и др. Под их воздействием улучшается всхожесть 

слабожизненных семян, обеспечивается общая высокая всхожесть у семян, 

замоченных в растворе гиббереллина на 24 ч, значительно повышается 

энергия прорастания. 

Крезацин — триэтаноламиновая соль крезаксиуксусной кислоты. 

Отличается практическим отсутствием токсичности и легкостью разрушения 

его молекул в почве до кремнезема. Стимулирует генеративное развитие 

растений. 
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Экост 1/3, Экост 1/6 — представляют собой комплекс микроэлементов 

и биологически активный диоксид кремния, соответственно в гидрофобной и 

гидрофильной формах. 

Эмистим — композиция ростовых веществ цитокининовой и 

гибберелиновой природы — продукты метаболизма симбионтного гриба 

Asremonium Cichenicola, выделенного из корней жень-шеня. 

Эпин — синтетический аналог эпибрассинолида из группы гормонов. 

Агат 25к — микробиопрепарат комплексного действия на основе 

инактивированных бактерий Pseudomonas aureofaciena H16, обогащенный 

макро- и микроэлементами, иммуногенами и биологически активными 

веществами. 

Барботирование. Этот прием разработан в Московской 

сельскохозяйственной академии им. Тимирязева, он основан на обработке 

семян, помещенных в воду, кислородом или воздухом. Во время 

барботирования кислород или воздух, проходя через воду, насыщает ее и 

перемешивает семена, которые, поглощая насыщенную кислородом воду, 

значительно быстрее набухают и быстро теряют ингибиторы — вещества, 

тормозящие прорастание семян. В связи с этим период прорастания у 

барботированных семян намного уменьшается, что очень важно при посеве в 

быстро пересыхающую почву. 

Эффективность обработки воздухом несколько ниже, чем техническим 

кислородом, поэтому экспозиция обработки будет выше — до 18—24 ч. 

Обработку следует заканчивать при появлении единичных наклюнувшихся 

семен. 

Очень высокий эффект барботирования проявляется при летних 

посевах моркови в сочетании с обработкой семян микроэлементами, а также 

при ранних посевах при температурах почвы ниже оптимальных для 

прорастания. Обработанные семена требуют корректирования нормы высева 

с учетом повышения полевой всхожести. 

Осмообработка получает распространение в США, Великобритании, 

Польше и других странах. Суть метода заключается в том, что семена 

помещают в химически неактивное вещество, концентрацию которого 

подбирают с таким расчетом, чтобы семена набухали, но не прорастали. 

Таким образом достигается высокая скорость и дружность прорастания 

обработанных семян. Такие семена можно подсушить и некоторое время 

хранить. Если их поместить в почву, то они прорастут даже при пониженной 

температуре. 

За рубежом семена обрабатывают полиэтиленгликолем 6000 (ПЭГ 

6000). Оптимальные концентрации для лука и моркови — 250 г/л, для свеклы 

— 290, сельдерея, томата, перца, огурца, пастернака — 330 г/л. 

Продолжительность обработки при температуре 15 °С лука, томата, перца, 

огурца, пастернака — 14 суток, моркови и сельдерея — 7 суток. При 

температуре 20 °С длительность обработки семян свеклы составляет 7, 

моркови — 8, лука — 9 суток. 
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Аналогичные результаты получены в нашей стране при обработке 

семян смесями солей KNO3 и К3РО4 в соотношении 1 : 1 (10,6 г KNO3 + 11,5 

г К3РО4 на 1 л воды). Продолжительность замачивания при температуре 

20 °С составляет для культур семейства сельдерейные 24—28 ч, лука — 22—

26, редиса, капусты — 12—12, огурца — 18—20, томата — 20—26 ч. При 

аэрировании время обработки сокращается на 2 ч. 

Закалка семян 

При выращивании овощных культур большую роль играет подготовка 

растений к влиянию резких колебаний температур, а также низких 

положительных температур, которые обычно наблюдаются весной. 

Закаливание усиливает накопление в прорастающих семенах 

растворимых сахаров, улучшает биометрические показатели рассады. Семена 

после длительного закаливания дают более дружные всходы, на 4—5 суток 

сокращается период «посев—всходы». 

При выращивании холодостойких культур (капуста, морковь, 

петрушка, свекла, лук) эффективно замачивание семян в воде при 

температуре 18—20 °С. После этого семена помещают в холодильник, 

ледник или закапывают в снег. Семена капусты, моркови, петрушки, лука 

выдерживают в этих условиях при температуре 0—3 °С в течение 10—15, 

свеклы — 7—10 суток. Этот прием ускоряет появление всходов на 3—8 и 

развитие растений на 10—15 суток. Закалку надо проводить не более 12 

суток, так как большая продолжительность приводит к стеблеванию 

корнеплодов. 

Для повышения устойчивости к холоду сеянцев теплолюбивых культур 

семейств тыквенные и пасленовые применяют закалку переменными 

температурами. Семена замачивают в воде при температуре 18—20 °С в 

течение 12—24 ч, затем на ночь помещают в условия низких положительных 

температур (0—2 °С), а днем выдерживают в тепле при температуре 15—

20 °С. Закалку переменными температурами проводят 10—15 суток — до 

появления первых наклюнувшихся семян. При закалке семян часть из них 

(менее жизнеспособные) теряет всхожесть, в связи с чем требуется 

увеличение нормы высева. 

 

Прогревание 

Эффективность этого способа в основном зависит от вида культуры, 

условий, в которых получены семена, степени созревания. Искусственное 

прогревание семян при температуре 40—60 °С в течение 4—6 ч чаще всего 

применяют при выращивании культур семейства тыквенные в северных 

районах, особенно при посеве семян местного производства, которые обычно 

ко времени уборки не достигают полной зрелости. Этот прием способствует 

завершению дозревания семян, повышает их посевные и урожайные 

качества. В южных районах страны или при посеве хорошо вызревшими 

семенами их прогревание малоэффективно. 

Хранение семян огурцов в течение зимы при температуре 25—35 °С 

повысило урожай зеленцов на 11%. Предпосевное прогревание при 
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температуре 60 °С в течение 2 ч дало прибавку урожая в 19 %. Прогревание 

при температуре 45 °С в течение 8 ч или замачивание в воде при температуре 

50 °С в течение 2 ч также повышают урожай на 10—16 %. 

Термическая сухая обработка семян томатов при температуре 80 °С в 

течение 24 ч позволяет обеззараживать семена от черной ножки. Всхожесть и 

энергия прорастания изменяются при этом слабо. 

Протравливание 

Наличие даже патогенных микроорганизмов на поверхности семян и в 

почве не обязательно ведет к заболеванию растений. Однако до 20 % своих 

энергетических ресурсов растения тратят на функционирование их иммунной 

системы, защищающей растения от отрицательного влияния на его рост и 

развитие продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. В связи с этим для 

снижения зараженности рекомендуется проводить обеззараживание семян. 

Для протравливания семян овощных культур используют препараты, 

включенные в «Список разрешенных пестицидов», такие как ТМТД, тирам. 

Протравливание может быть сухое и влажное. В последнем случае семена 

предварительно увлажняют, а потом опудривают одним из этих препаратов. 

Норма расхода составляет 4—8 г/кг семян. 

Это позволяет снизить микроосемененность поверхности семян. Кроме 

того, на семена действует микрофлора почвы, на долю которой приходится 

до 50—60 % невзошедших семян. Кроме этого, для обеззараживания семян 

овощных культур используют 1%-ный раствор марганцовокислого калия или 

обработку в течение 20 мин в 20%-ном растворе соляной кислоты, с 

обязательной последующей промывкой семян чистой водой. 

Таким образом, положительное действие протравителей состоит в 

сохранении семян в период «посев-всходы» от отрицательного влияния 

собственных патогенов и токсического действия патогенов почвы. 

Инкрустация - технологический процесс, посредством которого на 

поверхность семян наносится жидкий состав на основе водного раствора 

пленкообразователя, создающего защитную среду, в который введены 

вещества, стимулирующие рост и развитие растений. Эти вещества 

закрепляются в оболочке на поверхности семян, обеззараживают их, 

закрывают места микротравм, изолируют их от патогенной микрофлоры 

почвы, уменьшают потери биологически активных веществ с поверхности 

семян. В качестве пленкообразователей используют поливиниловый спирт 

(ПВС), натриевую соль карбоксиметилцеллюлозы (NaKMЦ), ЭПОС и другие 

водорастворимые полимеры. 

Под влиянием микроэлементов возрастает устойчивость растений к 

грибным и бактериальным заболеваниям и неблагоприятным условиям 

внешней среды: атмосферной и почвенной засухе, пониженным и 

повышенным температурам воздуха, почвы, условиям перезимовки и т. д. 

Основное преимущество инкрустации перед протравливанием — снижение 

потерь препаратов. При инкрустации количество расходуемых пестицидов 

можно уменьшить в 1,5-3 раза по сравнению с протравливанием. 
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Снижение пестицидной нагрузки при выращивании овощных культур 

является одной из важнейших задач разработки современных технологий 

выращивания этих культур. Один из путей решения данной проблемы — 

использование веществ и соединений, максимально приближенных к 

естественным. Представителями таких веществ являются ультрадисперсные 

порошки (УДП) металлов: железо, цинк, алюминий, кремний и другие, 

составляющие основу биосферы. Даже килограммовые дозы этих веществ ни 

теоретически, ни практически не могут вызвать уловимых изменений 

природной среды даже через сотни лет применения. 

Как показали последние исследования, железо, кобальт, медь, 

марганец, цинк, молибден, никель, алюминий, кремний и другие металлы 

являются нормируемыми факторами жизни как животных, так и растений. 

Они используются в виде ионов различных солей, однако искусственное 

использование солей для предпосевной подготовки семян ограничивается 

существованием ПДК для растений, опасностью их поражения при 

нарушении дозировок. В связи с этим представляет интерес замена 

агрессивных солей металлов на более стабильные и безвредные УДП 

металлов. 

Существует предположение, что микрочастицы УДП металлов 

равномерно проникают через поры оболочки семян и в процессе их 

прорастания постепенно и равномерно усваиваются растением, воздействуя 

на их рост и развитие. Существует и другая точка зрения: УДП блокируют 

«ворота повреждения» у семян и гифы грибов, наталкиваясь на металл, 

останавливаются в росте, в результате чего УДП металлов оказывают 

положительное действие на посевные качества семян (например, капусты: 

энергия прорастания повышается на 2,4—8 %, всхожесть — на 3,3—8,7 %). 

Лучшие результаты по этому показателю получены при обработке УДП 

оксидов алюминия и кремния, УДП магния. 

Как положительный эффект следует отметить экологическую 

безопасность такого способа защиты растений. 

Дражирование — это создание вокруг семени искусственных 

оболочек. Чаще всего дражирование применяют для выравнивания формы 

семян, увеличения их размеров и массы, улучшения их сыпучести, что 

существенно облегчает использование таких семян для точного посева. 

В качестве основных компонентов драже можно включать торф или 

пылевидные частицы диатомита, песок полевого шпата и бентонитовую 

глину. В состав драже можно вводить протравители, микроэлементы. 

Для набухания дражированных семян требуется большее количество 

влаги, поэтому прорастание семян в поле задерживается и всхожесть 

снижается на 4—5 %. По этой причине в товарном овощеводстве 

дражирование до сих пор не получило достаточного распространения. 

Физические методы обработки семян 

Из физических методов воздействия на семена большое внимание было 

уделено применению электромагнитных излучений, ультрафиолетовых 

лучей, лазерных установок, коронного разряда и др. 
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Независимо от вида воздействия (постоянное или переменное 

магнитное поле, СВЧ, радиоволны, лазер и т. д.) активация семян дает 

практически одинаковый прирост урожая. Поэтому в выборе метода 

основную роль играют его доступность и экологическая чистота. 

Все виды электромагнитных излучений при действии на семена 

растения имеют зону стимуляции и угнетения в зависимости от дозы 

облучения. Наиболее глубоко изучено влияние электромагнитного поля 

сверхвысокой частоты (СВЧ). 

Использование положительного действия электромагнитных излучений 

(ЭМИ) как стимулятора жизнеспособности семян с одновременным 

губительным действием на возбудителей заболеваний семян и растений 

основано на различной чувствительности растений и сопутствующих им 

микроорганизмов к этим видам излучений. 

Обработку СВЧ проводят в бытовых микроволновых печах и 

специальных агрегатах. Предварительно (за 10—15 мин) замоченные семена 

ставят в печь на 30—50 с. При более длительной обработке резкий нагрев 

семян может привести к температурному шоку, разрыву тканей семени. 

Глубина проникновения излучений СВЧ зависит от длины волны. 

Длинноволновое излучение (дециметровое) проникает глубже и оказывает 

влияние на внутренние ткани, тогда как коротковолновое (см и мм) 

излучение поглощается целиком поверхностью ткани. При этом вся 

поглощенная энергия превращается в тепло. Оптимальным для 

стимулирования семян является сантиметровый диапазон СВЧ-излучений 

(2,35—2,45 ГГц), всхожесть семян повышается на 5—10 %, поражение 

болезнями снижается на 20—30 %, урожайность повышается на 15—20 %. 

Следует отметить, что активация семян всеми физическими факторами 

отличается нестабильностью результатов: достоверная эффективность по 

урожайности наблюдается в 60—70 % случаев. 

Обработка в электромагнитном поле СВЧ прекрасно сочетается с 

инкрустацией, обработкой микроэлементами, биологически активными 

веществами. 

Можно констатировать, что предпосевную обработку семян 

электромагнитными излучениями для повышения их посевных качеств 

следует применять в основном на семенах низких посевных кондиций. У 

семян высоких посевных качеств основную роль при обработке ЭМП СВЧ 

играет стимуляция физиологических процессов. 

Комплексная система предпосевной подготовки семян 
В предпосевной подготовке семян ведущее место занимают 

механические: сортировка, очистка, разделение на фракции по размеру, 

плотности и т. д. Однако только механическими методами невозможно 

решить поставленные задачи. В систему мер по предпосевной подготовке 

после механических должны быть включены физические, химические и 

биологические методы, т. е. необходима комплексная система подготовки 

семян. 
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Эффективность комплекса этих методов зависит от исходных качеств 

семян и условий, в которые они попадают. 

Комплексную систему предпосевной обработки семян овощных 

культур следует проводить по следующей схеме: 

механическая доочистка  семян  от  примесей  и  щуплых семян; 

калибровка семян по размеру, плотности, влажности с использованием 

соответствующих решет, электромагнитных сепараторов, вибростолов и 

других методов; 

для семян моркови и капусты гидротермическое обеззараживание; для 

семян моркови, петрушки, перца — барботирование или осмообработка; 

обработка семян в электромагнитном поле сверхвысокой частоты 

(ЭМП СВЧ); 

инкрустация семян на основе NaKMЦ, и его производных с 

включением в состав инкрустирующей смеси обеззараживающих веществ 

или микроэлементов в зависимости от потребности в них данной культуры. 

После обработки семена изменяют свои физические параметры и 

посевные качества, поэтому следует провести перерасчет нормы высева, 

исходя из полученных показателей. 

 

Вопросы для контроля 

1. Что такое хозяйственная и биологическая долговечность семян, 

условия, повышающие долговечность?  

2. Какие необходимы условия для нормального прорастания семян 

разных культур?  

3. Что такое разнокачественность семян? Какие известны виды 

разнокачественности?  

4. Какая разнокачественность семян наследуется, а какая не 

наследуется потомством?  

5. Как усиливается и используется положительная разнокачественность 

в семеноводстве?  

6.Что такое послеуборочное дозревание семян? 

Рекомендуемая учебная  литература 

Основная учебная литература: 

1. Васько, В.Т. Основы семеноведения полевых культур [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / В.Т. Васько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2018. — 304 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107265. 

2. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.Н. Березкин [и др.]. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 252 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112766. 

3. Савельев, В.А. Семеноведение полевых культур [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Савельев. — Электрон. дан. — Санкт-

https://e.lanbook.com/book/107265
https://e.lanbook.com/book/112766
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