
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» 

Агротехнологическая академия 

факультет агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства 

 

 

кафедра растениеводства 

 

Болдырева Л.Л. 

 

 

 

 

 

КУРС ЛЕКЦИЙ 

 

 

по дисциплине  

«Биологические основы технологии  

производства семян» 
 

для обучающихся по направлению подготовки  

35.06.01 – Сельское хозяйство 

 

 

Направленность 06.01.05 «Селекция и семеноводство  

сельскохозяйственных растений» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симферополь 

2020 



2 

УДК 631.53.01 

ББК 41.3 

 

Курс лекций подготовила: 

Болдырева Л.Л. – доцент кафедры растениеводства, кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент. 

 

Курс лекций  по дисциплине «Биологические основы технологии  

производства семян» для обучающихся по направлению подготовки 35.06.01 – 

Сельское хозяйство, направленность 06.01.05 «Селекция и семеноводство 

сельскохозяйственных растений». 
 

Рассмотрено, рекомендовано к изданию и использованию в учебном процессе на 

заседании кафедры растениеводства  Агротехнологической академии  

Протокол №     8    от 23    июня       2020 г. 

 

Курс лекций   рассмотрен и рекомендован  к изданию и использованию в учебном 

процессе  учебно-методической комиссией  факультета агрономии, садово-

паркового и лесного хозяйства Агротехнологической академии. 

Протокол №     4    от     10   сентября       2020 г. 

 

Председатель учебно-методической комиссии факультета АСП и ЛХ - доцент,  

к. с.-х. н. Кенью И.М. 

 

 

 

Курс лекций   рассмотрен и рекомендован  к изданию и использованию в учебном 

процессе  учебно-методическим советом Агротехнологической академии. 

Протокол №    5     от    30   сентября      2020 г. 

Председатель учебно-методического совета АТА – д.т.н., доцент Мельничук А.Ю. 

 

 

Рецензенты : 

Кузнецов С.А., кандидат с.-х. наук, доцент, доцент кафедры растениеводства 

факультета АСПиЛХ  «КФУ им. В.И.Вернадского» 

 

Томашова О.Л., кандидат с.-х. наук, доцент, зав. кафедрой  земледелия и 

агрохимии факультета АСПиЛХ  «КФУ им. В.И.Вернадского» 

 

 

Ответственный за выпуск – зав. кафедрой растениеводства Агротехнологической 

академии ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. 

Вернадского» Изотов А.М.  

 

 

© Болдырева Л.Л., КФУ, 2020 

 

 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Лекция 1. Основные положения онтогенеза и размножения 

растений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .  

 

 

4 

Лекция 2 Цитологические и эмбриологические основы 

формирования семян. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

13 

Лекция 3 Важнейшие принципы технологии выращивания 

семян. Биологическое обоснование сроков и способов 

посева и уборки сельскохозяйственных культур. 

Послеуборочное дозревание. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

 

 

18 

Лекция 4 Сортовой контроль в семеноводстве. Апробация, 

обследование и регистрация. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

 

23 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Лекция 1 

Основные положения онтогенеза и размножения растений 

 

План 

1.Понятия «размножение» и «воспроизведение». 

2. Формы размножения у растений. 

    а) бесполое размножение; 

    б) вегетативное размножение; 

    в) половое размножение. 

3. Развитие растений (типы онтогенеза, этапы онтогенеза, особенности 

периода эвокации, особенности фазы покоя). 

 

1.Понятия «размножение» и «воспроизведение» 

Одна из основных особенностей живых организмов – это способность 

размножаться, т.е. производить новое поколение особей того же вида. В 

процессе размножения происходит передача генетического материала от 

родительского поколения следующему поколению, что обеспечивает 

воспроизведение признаков не только данного вида, но и конкретных 

родительских особей. Для вида смысл размножения состоит в замещении тех 

его представителей, которые гибнут, что обеспечивает непрерывность 

существования вида. При подходящих условиях размножение дает 

возможность увеличить общую численность вида. 

Некоторые новые особи не достигают репродуктивной стадии в 

результате болезней, повреждения или поедания животными или гибнут по 

разным другим причинам. Поэтому вид может сохраняться только при 

условии, когда каждое поколение будет давать больше потомков, чем было 

родительских особей, участвующих в размножении. Таким 

образом, размножение растений – способность организма производить себе 

подобных с увеличением их количества. Воспроизведение - это образование 

особей с признаками, характерными для вида. 

Некоторые новые особи не достигают репродуктивной стадии в 

результате болезней, повреждения или поедания животными или гибнут по 

разным другим причинам. Поэтому вид может сохраняться только при 

условии, когда каждое поколение будет давать больше потомков, чем было 

родительских особей, участвующих в размножении. Таким 

образом, размножение растений – способность организма производить себе 

подобных с увеличением их количества. Воспроизведение - это образование 

особей с признаками, характерными для вида. 

В случае воспроизведения увеличения числа может и не происходить: 

дочерние особи только замещают родительские, что часто наблюдается при 

половом процессе, когда одна зигота способна произвести только одну особь. 

 Причем, дочерние организмы, как мы уже отмечали, не всегда похожи 

на родительские. Так из споры папоротника вырастает крохотный заросток. 

В этом случае нельзя говорить о воспроизведении. В некоторых случаях 

после формирования потомства происходит даже полное отмирание 
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родительской особи (все однолетние растения и монокарпические 

многолетники). 

 Таким образом, можно наметить следующие варианты образования 

потомства у растений: 

1.Воспроизведение, сопровождающееся размножением.   

2.Воспроизведение, не сопровождающееся размножением: материнская 

особь перестает существовать после образования дочерней. 

3.Размножение без воспроизведения. Материнская особь А производит 

потомков В, не подобных ей. 

4.Образование потомства, не являющееся воспроизведением и не 

сопровождающееся размножением. 

Исходя из всего сказанного, А.И. Сладков предлагает следующее 

определение: «размножение – это совокупность процессов, непосредственно 

приводящих к увеличению числа особей какого-либо биологического вида, 

причем особей, потенциально способных к размножению или – как минимум 

– к воспроизведению». 

 

2. Формы размножения у растений 

Традиционно выделяют три основные формы 

размножения: бесполое (размножение одноклеточных организмов путем 

деления пополам или размножение с помощью 

спор), вегетативное (размножение многоклеточных организмов путем 

обособления частей тела и восстановление их до целого индивидуума) 

и половое (т.е. в результате оплодотворения). Многие авторы две первые 

формы по признаку отсутствия полового процесса (не происходит изменения 

в ядерном аппарате) часто объединяют вместе под названием бесполого. 

Однако существует и другое мнение. Так А.И. Сладков (1994) считает, что 

нужно выделить вегетативное и генеративное типы размножения по 

следующим признакам: при вегетативном размножении не происходит смены 

ядерных фаз, а при генеративном (сюда относят бесполое и половое) – всегда 

происходит. Для удобства изложения мы будем придерживаться 

традиционного взгляда, выделяя три типа размножения: бесполое (спорами), 

половое и вегетативное. 

Бесполое размножение растений 

Бесполое размножение является древнейшей формой размножения, 

особенно широко распространено у одноклеточных, но свойственно и 

многоклеточным растениям. Бесполое размножение характеризуется 

отсутствием полового процесса и осуществляется без участия половых 

клеток. По традиционному определению бесполое размножение – это 

размножение при помощи спор. Спорой называется специализированная 

клетка, которая отделяется от материнского организма и служит для 

размножения и расселения. То есть, в этом случае развитие дочернего 

организма начинается из одной единственной клетки – споры. 

Споры образуются в специальных органах – спорангиях, которые 

одноклеточны у низших растений и многоклеточны у высших. Однако в 
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случае одноклеточных водорослей спорангием становится сам вегетативный 

организм. Если деление в материнской клетке совершается 1,2,3 раза и более, 

то под оболочкой (эндогенно) возникают апланоспоры (неподвижные 

споры) или зооспоры (подвижные споры). Они способны воспроизводить 

новую особь, сходную с материнской. Эти два типа спор 

являются митоспорами, так как образуются в результате митоза. Они также 

как и в первом случае, служат для распространения, только бывают мельче, и 

должны более длительное время расти и развиваться после выхода из 

материнской оболочки. Однако апланоспоры часто не выходят из этой 

оболочки, пока не достигнут формы материнской клетки. В результате такого 

явления материнский организм перестает существовать. Следует отметить, 

что форма размножения с помощью митоспор свойственна только низшим 

растениям, у высших - она отсутствует. Из таких спор формируются 

организмы, подобные материнскому. Споры всех высших и некоторых 

низших растений формируется в результате мейоза (мейоспоры), они 

гаплоидны и не могут воспроизводить тот организм, на котором возникли. 

Эти споры предназначены для развития принципиально иного организма –

 гаметофита – функция которого – осуществление полового процесса. 

У разных растений споры выходят через отверстия спорангия по-

разному, что также отражается степень эволюционной продвинутости вида. 

У примитивных растений споры освобождаются только после сгнивания 

стенок спорангия, в более прогрессивных случаях спорангий 

растрескивается. У высокоорганизованных растений имеются специальные 

приспособления для вскрывания спорангия и поэтапного высыпания спор 

(мох кукушкин лен, папоротник щитовник мужской). 

У многоклеточных водорослей встречается бесполое размножение 

следующих типов: 

1. Образование неподвижных спор – акинет, являющихся 

митоспорами. Эти споры имеют утолщенную оболочку, содержат большое 

количество питательных веществ и предназначены для перенесения 

неблагоприятных условий (зеленые водоросли - улотрикс, кладофора). 

2. Образование зооспор, лишенных плотной оболочки и 

передвигающихся с помощью жгутиков. Они некоторое время плавают, 

затем теряют жгутики, образуют плотную оболочку и развиваются в новый 

организм водоросли (бурые водоросли - ламинария, эктокарпус). 

3. Образование автоколоний – формирование в клетках колониальных 

или ценобиальных водорослей дочерних колоний с определенным 

постоянным числом клеток. Выходя во внешнюю среду, автоколонии 

увеличиваются в размерах путем роста клеток, но количество их остается 

неизменным (зеленые водоросли - гидродиктион, сценедесмус). В некоторых 

учебниках данный способ рассматривают как вегетативное размножение. 

Бесполое размножение самостоятельное, без вегетативного и полового, 

встречается редко. В сочетании с вегетативным, а особенно с половым, оно 

наблюдается почти у всех растений. 
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Вегетативное размножение. 

Вегетативное – это такое размножение, при котором дочерние 

организмы возникают из частей, отчленившихся от вегетативного тела 

взрослого организма. Оно связано с явлением регенерации, т.е. способностью 

части (или даже одной клетки) организма восстановить новый организм, 

подобный тому, от которого данная часть отделилась. Способность к 

регенерации свойственна растениям на всех уровнях их организации, вплоть 

до покрытосеменных. Она связана с обилием образовательных тканей в теле 

высших растений, а также со способностью растительных клеток многих 

тканей сохранять меристематическую активность. Большинство авторов 

отделяют вегетативное размножение от бесполого по следующему признаку: 

в большинстве случаев вегетативное размножение осуществляется при 

участии группы клеток материнского организма, тогда как при бесполом - 

дочерний организм развивается из одной клетки – споры. 

При вегетативном размножении размер отделившейся части зависит от 

уровня развития организма, степени дифференциации и специализации его 

тела. Из вегетативной части возникает организм со всеми наследственными 

свойствами материнского организма. Это очень выгодно в неизменных 

условиях среды, так как стабильно сохраняемые признаки вида обеспечивают 

ему длительное существование. Однако соматические мутации у отдельных 

особей все же изредка происходят. Поэтому стабильное размножение 

исключительно вегетативным способом может со временем привести к 

вырождению вида. 

На основании этого определения для спорового и вегетативного 

размножения можно выделить ряд общих признаков: 

1. В размножении участвует одна родительская особь. 

2. В основе размножения лежит митоз, то есть не происходит 

изменения набора хромосом. 

3. Отсутствует половой процесс, так как не образуются половые клетки 

– гаметы. 

4. Дочерние особи по основному набору признаков идентичны 

родительскому организму и называются клоны (исключение составляют 

особи с мутациями). 

 

Половое размножение  

Половое размножение – это увеличение числа особей вида в 

результате полового процесса. Половой процесс – это самый существенный 

момент полового размножения, заключающийся в слиянии двух специальных 

клеток – гамет, в результате которого возникает особая клетка – зигота, 

дающая начало новому организму. Гаметы – это 

высокодифференцированные, узкоспециализированные клетки, которые 

имеют характерное строение, выполняют строго определенные функции и 

обладают сложившимися в процессе эволюции специальными 

приспособлениями для выполнения этих функций (встреча гамет, их 

взаимное слияние и т.д.). Способность к слиянию – характерная 
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физиологическая особенность гамет, которая отличает их не только от спор, 

но и от вегетативных клеток. Образуются гаметы в результате деления 

мейозом, и, следовательно, имеют только гаплоидный набор 

хромосом.  Необходимо отметить, что самым важным моментом полового 

процесса является оплодотворение – слияние ядер гамет. Оплодотворение не 

всегда происходит в момент слияния гамет, так как у некоторых организмов 

(преимущественно грибов и некоторых водорослей) после слияния 

протопластов гамет зигота может некоторое время существовать в 

двухядерном (дикарионтическом) состоянии. 

В относительно редких случаях половой процесс у растений 

представляет собой слияние неспециализированных половых клеток 

(некоторых водоросли). 

Иногда встречается размножение без оплодотворения –

 партеногенез. В этом случае дочерний организм образуется 

непосредственно из гаметы и гаметы здесь выступает в роли споры. Это 

очень важный факт, указывающий на близость происхождения гамет и спор. 

Половое размножение отличается малой репродуктивностью, поэтому 

почти всегда сочетается с другими способами размножения – вегетативным и 

бесполым. В некоторых случаях половое размножение многократно 

повторяется в течение жизни, стремясь обеспечить многочисленность 

потомства. Кроме того, увеличение энергии размножения происходит за счет 

создания одновременно множества генеративных органов (семенные 

растения). 

Возникнув еще в очень ранний период эволюции организмов, половой 

процесс сохранился почти у всех видов растений в той или иной форме. 

Однако этот процесс может варьировать по степени специализации гамет, по 

их строению, наличию или отсутствию половых органов и т.д. 

Рассмотрим основные типы полового процесса у растений. 

1. Хологамия – это слияние двух вегетативных одинаковых 

одноклеточных гаплоидных особей. При этом сами особи на определенном 

этапе жизни выступают в роли гамет (диатомовые, зеленая 

водоросль дюналиелла). В этом случае слияние двух особей приводит к 

образованию только одной зиготы, т.е. наблюдается только лишь 

воспроизведение. Однако у диатомовых данный процесс происходит после 

многократных вегетативных размножений, приводящих к уменьшению их 

размеров. У этих водорослей в результате хологамии не только меняется 

набор хромосом, но и происходит восстановление изначальных размеров. В 

эволюционном смысле хологамия является самым примитивным способом 

полового размножения. 

2. Конъюгация – это половой процесс по своей сути подобный 

хологамии, характерен он для некоторых одно- и многоклеточных 

водорослей, преимущественно класса сцеплянки (спирогира, десмидиум и 

др.). Здесь также отсутствуют гаметы, но в определенный период жизни (при 

неблагоприятных условиях, нарушении нормальных условий обмена 

веществ) водоросли клетки, ранее выполнявшие вегетативные функции, 
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приобретают половую функцию и начинают копулировать. При этом после 

образования конъюгационного канала протопласты двух клеток сливаются. В 

одних случаях наблюдается гетероталлизм особей (физиологическая 

разнополость), а в других – слияние протопластов и формирование зигот 

происходит в коньюгационном канале. У многоклеточных известно два типа 

конъюгации: лестничная (между клетками двух особей) и боковая (между 

соседними клетками одной особи). При этом от одной особи образуется 

много зигот, следовательно, половой процесс приводит не только к 

воспроизведению, но и к размножению. 

3. В дальнейшем эволюция приводит к формированию 

специализированных гамет, а сам половой процесс 

называется гаметогамией. По своей распространенности в растительном 

мире эта форма может считаться основной и подразделяется на три типа, 

отличающихся степенью дифференциации мужских и женских гамет. 

Первый тип гаметогамии называется изогамией. Характеризуется 

подвижными гаметами, которые не различались морфологически (имеют 

одинаковую форму и размеры). При этом чаще всего отсутствовали 

гаметангии – ими становились обычные вегетативные клетки (у 

большинства зеленых водорослей).  

Второй тип – гетерогамия (анизогамия) характеризуется слиянием 

двух подвижных гамет, различающихся размерами: мужская мелкая и 

активно подвижная, женская крупная и менее подвижная (бурая 

водоросль немодерма, некоторые виды и подвиды зеленых водорослей). Эта 

более редкая форма полового процесса – иногда связана переходами с 

изогамией, так как различия макро- и микрогамет бывают малозаметными. 

Гетерогамия может встречаться у видов тех же порядков и даже родов 

зеленых водорослей, которым свойственна изогамия (например, у 

видов хламидомонады и вольвокса). 

Третий тип - оогамия – слияние подвижной мужской (сперматозоид) и 

неподвижной женской (яйцеклетка) гамет. У красных водорослей мужские 

гаметы неподвижны и называются спермации. Как правило, яйцеклетки 

крупные, а сперматозоиды - значительно мельче. У большинства семенных 

растений (кроме гинкговых и саговниковых) мужские гаметы также без 

жгутиков, называются спермиями. Это голые клетки с тонким слоем 

протоплазмы и крупным ядром, более или менее шаровидные или вытянутые 

и слегка изогнутые. 

 В какой бы форме ни протекал половой процесс, результатом его 

является образование всегда диплоидной клетки зиготы, которая дает начало 

новому организму. Однако характер развития зиготы у разных растений 

различен.  

 

3. Развитие растений (типы онтогенеза, этапы онтогенеза, 

особенности периода эвокации, особенности фазы покоя) 
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Развитие растений или онтогенез характеризуется тем, что на переход 

растения из одной фазы онтогенеза в другую действуют очень большое 

количество факторов, причем часто необходимо их совокупное действие. 

Различают следующие типы онтогенеза растений: По 

продолжительности жизни: однолетние, двулетние, многолетние; По 

количеству плодоношений: монокарпические, поликарпические.  

Любое растение проходит в процессе онтогенеза следующие этапы 

развития:  

-эмбриональную фазу (от оплодотворения семяпочки до формирования 

семени),  

-ювенильную фазу (от прорастания семени до появления всхода на 

поверхности почвы),  

-фазу формирования надземных вегетативных органов,  

-фазу цветения и плодообразования,  

-фазу созревания, фазу отмирания.  

Наиболее насыщенной является ювенильная фаза развития, которая 

делится на такие периоды, как: набухание, проклевывание, гетеротрофный 

рост проростка в темноте, переход к автотрофному типу питания.  

Практически каждое онтогенетическое изменение происходит под 

воздействием внутренних и внешних факторов. При этом из внешних 

фактором наиболее важное значение имеет солнечный свет. Переход к 

автотрофному способу питания, переход к фазе бутонизации и цветения, 

переход к состоянию покоя у многолетних растений непосредственно 

связаны именно с воздействием продолжительности солнечного освещения и 

поэтому называются фотоморфогенезом.  

Свет является сигналом не только к смене фазы развития, но и 

непосредственно влияет на рост, транспирацию и другие физиологические 

процессы в растении. Непосредственное воздействие света выражается в 

способности клеток образовывать соответствующие гормоны, в частности 

абсцизовую кислоту, что позволяет растению замедлять скорость роста при 

переходе к автотрофному питанию. Опосредованное воздействие света в 

виде длительности светового дня определяет переход к следующей фазе 

развития, в частности к цветению. Восприятие растением воздействия 

солнечного света происходит благодаря наличию специальных 

фоторецепторов и гормонов. Непосредственное воздействие света 

воспринимается растением с помощью фоторецептора "криптохром", и 

пигмента "фитохром". Особенно важен фитохром, который способен 

воспринимать различные составляющие спектра солнечного света и, в 

зависимости от поглощенной длины волны, превращается либо в форму Фк, 

поглощающий красный свет с длиной волны 600 нм, либо в форму Фдк, 

поглощающий дальний красный свет с длиной волны 730 нм. При обычных 

условиях этот пигмент находится в обеих формах в равных пропорциях, 

однако, при смене условий, например на затененные, происходит 

образование большего количества пигмента Фк, и это определяет 

вытягивание и этиолирование тканей побега. На основе действия этих 
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фоторецепторов и пигментов растение проходит суточные изменения в 

определенном ритме, который называется циркадным, или биологическими 

часами растения.(цикорий –утром, энотера- вечером , ночная красавица( 

номошом гуль- ночью ).  

Световой фактор вызывает также синтез определенных гормонов, которые 

определяют переход растения в фазу цветения или в фазу эвокации, т.е. 

переход от вегетативного состояния к генеративному развитию. Основным 

гормоном, действующим на этом этапе онтогенеза, является гормон 

"флориген", состоящий из двух групп гормонов: гиббереллинов, 

вызывающих образование и рост цветоносов, антезинов, вызывающих 

формирование цветков.  

Понимание этого момента весьма важно на практике, особенно в 

плодоводстве, где использование подвоя и привоя в определенных фазах 

онтогенеза будет влиять на скорость вступления в плодоношение привитого 

растения. Поток гормонов, в том числе и флоригена, идет от привоя к 

подвою, поэтому важно использование подвоя с растения, находящегося в 

определенной фазе развития. Флоральный морфогенез контролируется 

сложной системой многих факторов, каждый из которых в необходимой 

концентрации и в нужное время запускает свою цепь процессов, ведущих к 

закладке цветков. Учѐт этого момента весьма важно на практике, особенно в 

плодоводстве, где использование подвоя и привоя в определенных фазах 

онтогенеза будет влиять на скорость вступления в плодоношение привитого 

растения. Поток гормонов, в том числе и флоригена, идет от привоя к 

подвою, поэтому важно использование подвоя с растения, находящегося в 

определенной фазе развития. Флоральный морфогенез контролируется 

сложной системой многих факторов, каждый из которых в необходимой 

концентрации и в нужное время запускает свою цепь процессов, ведущих к 

закладке цветков. 

 Вторым важным фактором, играющим определенную роль в 

формировании флорального морфогенеза является температурный фактор. 

Он особенно важен для озимых и двулетних культур, поскольку именно 

пониженные температуры вызывают у этих культур те биохимические 

преобразования, которые определяют синтез флоригена и других 

сопутствующих гормонов, определяющих инициацию цветения. Именно на 

действии пониженных температур основан прием яровизации, который 

используется в различных опытных исследованиях, когда необходимо 

ускорить смену поколений у озимых культур. К таким же результатам 

приводит и обработка растений гиббереллинами, благодаря которой можно 

ускорить цветение двулетних растений. 

 

Вопросы для контроля 

1. Отличая размножения растений от воспроизведения 

2. Формы размножения растений  

3. Физиологические процессы в системе полового размножения растений 

4. Понятие индивидуальное развитие организма растений  
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5. Типы и этапы онтогенеза 

Рекомендуемая литература 

 

Основная учебная литература: 

1. Жохова, Е.В., Скляревская, Н.В. Ботаника [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.В. Жохова. — Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2017. — 239 

с. - Режим доступа: https://static.my-shop.ru/product/pdf/255/2544182.pdf  

2. 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. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Васильев А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. 

Анатомия и морфология растений. ] : учебное пособие /А.Е. Васильев [и 

др.] . — М.: Просвещение, 1978. — 480 с. 

2. Коровкин О.А. Анатомия и морфология высших растений : учеб. пособие /  

Электрон. дан. —М.: Дрофа, 2007. — 269с. — Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=111264&p=1  
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. 
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Лекция 2 

Цитологические и эмбриологические основы формирования семян 

План 

1. Общее представление, морфология и развитие семени. 

2. Анатомия семени: семенная кожура, запасающие ткани. 

3. Зародыш, прорастание семян 

 

1. Общее представление, морфология и развитие семени 

Семя – особая структура семенных растений (голосеменных и 

покрытосеменных), развивающаяся из семязачатка после процесса двойного 

оплодотворения, реже без оплодотворения (апомиксис), обеспечивающая 

расселение потомства.  

При формировании семя заключено в перикарпий и является частью плода. 

В отличие от споры, обеспечивающей расселение споровых растений, семя 

обладает рядом преимуществ, возникших в результате прогрессивной 

эволюции.  

Семя представляет собой многоклеточную структуру, объединяющую 

зачаточное растение (зародыш), запасающую ткань и защитный покров. Этим 

семя существенно отличается от споры, где вещества, необходимые для 

развития будущего растения-гаметофита, содержатся в единственной 

микроскопической клетке. 

 Многие семена имеют различной длительности период покоя, в течение 

которого они не способны к активной жизнедеятельности и образованию 

проростка. Иными словами, семена как единицы расселения растений во всех 

отношениях значительно более надежны и универсальны, чем споры. 

Образование из семязачатка семени начинается с того, что зигота, 

располагающаяся в семязачатке, вытягивается в длину и делится поперек 

перегородкой. Одна из клеток образует так называемый подвесок, или 

суспензор, другая – собственно зародыш. Подвесок содействует питанию 

зародыша, погружая его в эндосперм, а нередко приобретает свойства 

гаустории – присоски. Вторая клетка многократно митотически делится и в 

конечном итоге образует сформировавшийся зародыш. Начало эндосперму 

дает триплоидное ядро, образовавшееся в результате слияния диплоидного 

вторичного ядра зародышевого мешка и одного из спермиев. Деление этого 

ядра дает всю массу питательной ткани – эндосперма. Степень развития 

эндосперма у разных таксонов неодинакова. Как правило, чем примитивнее в 

эволюционном отношении систематическая группа, тем лучше развит у нее 

эндосперм. Редукция эндосперма обычно связана с увеличением относи-

тельных размеров зародыша. С увеличением его размеров запасные вещества 

обычно накапливаются в самом зародыше. В процессе развития женского 

гаметофита, а затем зародыша и эндосперма мегаспорангий (нуцеллус 

семязачатка), обычно разрушается, а его запасные вещества используются. 

Однако у некоторых групп покрытосеменных эта ткань частично со-
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храняется, превращаясь в диплоидную запасающую ткань, физиологически 

аналогичную эндосперму. Эта ткань носит название перисперма (от 

греческого «пери» – около, возле) и отмечена для семян представителей 

семейств перцевых, гвоздичных. 

 

2. Анатомия семени: семенная кожура, запасающие ткани 

Зрелые семена различаются по форме, величине, структуре 

поверхности, окраске и по внутреннему строению. Очень разнообразна 

форма семян – шаровидная, дисковидная, эллипсоидная, линейная.  

Поверхность семян может быть гладкой, блестящей, но часто бывает 

шероховатой, бороздчатой, ребристой, ямчатой, опушенной волосками. 

Различают семена и по окраске. Особенно разнообразны по окраске семена 

бобовых. Семена часто снабжены разного рода придатками 

(присемянниками), выростами (например, крыловидными), иногда пучками 

волосков. Обычно семена прикреплены в плоде к фуникулусу, но изредка – 

непосредственно к плаценте. Общий план строения семени определяется 

типом семязачатка, из которого оно возникло. Основные структурные части 

зрелого семени: семенная кожура, питательная (запасающая) ткань и 

зародыш. 

Семенная кожура, или спермодерма, формируется главным образом за 

счет интегументов семязачатка, реже – за счет разрастания тканей халазы. У 

большинства растений семенная кожура плотно окружает семя и служит 

основным защитным покровом, препятствующим его иссушению и преж-

девременному насыщению влагой. Структурные особенности семенной 

кожуры связаны со способами распространения и прорастания семян. Они 

имеют большое значение для систематики. У семян, развивающихся во 

вскрывающихся плодах, в семенной кожуре часто образуется защитный слой 

из склерифицированных клеток. Иногда наружный слой кожуры становится 

мясистым и сочным, что привлекает птиц и млекопитающих и способствует 

распространению семян. На поверхности семени заметен рубчик – след, 

остающийся на месте прикрепления семязачатка к фуникулюсу и внутренней 

поверхности завязи. Морфологические особенности рубчика – форма, 

размеры, окраска имеют большое значение в систематике растений, а также 

широко используются в семеноведении при характеристике и определении 

семян. 

Многим семенам цветковых растений свойственно особое образование, 

имеющее вид мясистых наростов, пленок или бахромы. Оно развивается в 

различных частях семени и получило название присемянника, или 

ариллуса (от латинского «ариллус» – сушеный виноград). Природа 

присемянника различна. Иногда он возникает в результате разрастания 

тканей фуникулуса, обрастает семя частично или полностью, плотно 

прилегая к семенной кожуре, но не срастается с нею. 

В иных случаях ариллус – производное наружного интегумента 

семязачатка. Присемянники, располагающиеся близ микропилярного следа 

семени, известны под названием карункулы. Присемянники большей частью 
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ярко окрашены, играют важную роль в распространении семян и тем самым – 

в расселении растений. Канал, или углубление в семенной кожуре, 

являющееся остатком микропиле семязачатка, называется микропилярным 

следом. Остаток халазы на противоположном конце семени именуется 

халазальным следом. Через микропилярный след при прорастании семени 

выходит корешок. Помимо рубчика, микропилярного и халазального следов 

на семенной кожуре обычно можно заметить особое утолщение, называемое 

ребром семени или его швом. Шов возникает в той части фуникулуса, 

которая у некоторых типов семязачатков сливается с интегументом. 

Питательной тканью в семенах может быть эндосперм и перисперм. У 

85% видов в семенах встречается эндосперм (семена с эндоспермом), реже – 

перисперм (семена с периспермом), еще реже – обе питательные ткани 

одновременно (семена с эндоспермом и периспермом). У некоторых таксонов 

специальные питательные ткани полностью отсутствуют и тогда запасные 

вещества откладываются непосредственно в зародыше (семена без 

эндосперма). Консистенция питательной ткани различна: твердая, жидкая, 

слизистая. Твердый, но снабженный глубокими складками и бороздами 

эндосперм называется руминированным. Чаще всего в питательной ткани 

накапливаются углеводы в виде зерен вторичного крахмала, реже липиды в 

виде капелек жирного масла. В семенах всегда имеются также белки, что 

особенно важно при прорастании, и фосфорное соединение фитин, которому 

приписывают роль стимулятора в метаболических (обменных) процессах при 

прорастании.. В зависимости от химического состава преобладающих 

запасных веществ семена разделяют на крахмалистые (пшеница, кукуруза, 

рис и другие злаки), масличные (подсолнечник, лен, арахис, соя) и белковые 

(бобовые).  

 

3. Зародыш, прорастание семян  

Зародыш (эмбрио) обычно образуется из оплодотворенной яйцеклетки 

и представляет собой зачаточный спорофит. Процесс формирования за-

родыша (эмбриогенез) подразделяется на несколько периодов. Семена 

большинства растений заключают один зародыш. Он чаще всего бесцветен, 

реже окрашен и тогда содержит хлорофилл. Степень морфологической 

расчлененности зародыша различна у разных систематических групп. 

Зародыш в значительной мере составлен из меристемы. Для наиболее 

примитивных таксонов характерен так называемый недоразвитый зародыш. 

Он очень мелкий, точечный и формируется при прорастании семени. У 

эволюционно продвинутых групп зародыш хорошо развит, в его частях могут 

откладываться питательные вещества, а специальные питательные ткани 

(эндосперм и перисперм) при этом редуцируются или полностью исчезают. В 

то же время ряд высокоорганизованных семейств, например, орхидные, 

имеют зародыши, состоящие из небольшой группы недифференцированных 

клеток. У большинства цветковых растений ось зародыша состоит из зароды-

шевых корешка и стебелька. У голосеменных и цветковых двудольных 

растений к верхней части стебелька прикрепляются семядоли – первые 
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листья зародыша. Часть стебелька, располагающаяся ниже семядолей, 

называется гипокотилем, выше – эпикотилем. Верхушка стебелька за-

вершается почечкой. 

В семени растений корешок всегда направлен к следу микропиле. Из 

него образуется главный корень нового спорофита. У части семян 

гипокотиль и эпикотиль при прорастании способны удлиняться и выносить 

семядоли на поверхность (надземное прорастание семян). У двудольных 

семядолей обычно две, очень редко три или четыре, у однодольных только 

одна, у голосеменных их чаще всего несколько (от 2 до 15). Семядоли – 

первые листья зародыша. Считается, что в процессе эволюции цветковых 

односемядольный зародыш произошел от двусемядольного. При надземном 

прорастании семядоли зеленеют и способны к фотосинтезу, а при подземном 

– служат хранилищем питательных веществ (например у лещины, дуба) или 

выполняют функцию гаустории (структуры, поглощающей питательные 

вещества). В семенах с эндоспермом они подают питательные вещества в 

надземную часть проростка. Почечка представляет собой зачаток главного 

побега растения. 

Рост семени заканчивается незадолго до завершения его полного фи-

зиологического развития. Несколько позднее прекращается приток 

питательных веществ и снижается активность растительных гормонов 

(фитогормонов). По мере того, как снижается активность гормонов и 

ферментов, до минимума падает влажность семян (5-10 %). Покровы семени 

претерпевают существенные изменения: их ткани частично отмирают, 

уплотняются и нередко одревесневают. Такие зрелые семена способны 

переносить неблагоприятные условия среды и могут длительно сохранять 

(иногда до нескольких десятков лет) способность прорастать и давать жизнь 

новому растению. Состояние, в котором находятся такие зрелые семена, 

получило название физиологического покоя семян. В этом состоянии 

происходят метаболические процессы, дыхание, иногда «дозревание» 

зародыша, но способность к набуханию при поступлении влаги и прора-

станию часто заторможена. Степень глубины физиологического покоя и его 

длительность неодинаковы. Семена выводятся из состояния покоя 

различным образом. Часть семян, особенно однолетних растений, легко набу-

хает и прорастает уже под влиянием увлажнения (часто при этом требуется 

хотя бы кратковременное охлаждение). Для прорастания других семян и нор-

мального развития проростка обязательна холодная стратификация, то есть 

длительное выдерживание их при пониженной температуре, во влажной 

среде и в условиях хорошей аэрации. Наконец, существует еще одна группа 

так называемых «твердосемянных» семян (у бобовых), семенная кожура 

которых в силу ее структурных особенностей водонепроницаема. Такие 

семена прорастают только после скарификации – искусственного нарушения 

целостности кожуры с помощью надцарапывания, перетирания с песком, 

ошпаривания кипятком. В природе такие семена набухают и прорастают 

обычно под влиянием резкой смены температурных режимов, 

способствующих нарушению целостности кожуры. 
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Прорастанием семян называют их переход от состояния покоя к 

вегетативному росту зародыша и формирующегося из него проростка. 

Прорастание начинается при оптимальном для каждого вида сочетании 

влажности и температуры среды, при свободном доступе кислорода. 

Прорастание семян сопровождается сложными биохимическими и анатомо-

физиологическими процессами. При поступлении воды в семенах резко 

усиливается процесс дыхания, активизируются ферменты, запасные вещества 

переходят в легкоусвояемую, подвижную форму, образуются полирибосомы, 

и начинается синтез белка и других веществ. Рост зародыша обычно 

начинается с прорыва покровов удлиняющимся зародышевым корнем и 

гипокотилем в области микропилярного следа. После появления корня 

почечка развивается в побег, на котором развертываются настоящие листья. 

Иногда семядоли выносятся гипокотилем над поверхностью земли, зеленеют 

и выполняют функцию фотосинтезирующих органов проростка (надземное 

прорастание). В иных случаях они не освобождаются от покровов семени, 

остаются в земле и служат источником питания развивающегося проростка 

(подземное прорастание). В практике сельского хозяйства прорастание семян 

характеризуется всхожестью, то есть процентом семян, давших нормальные 

проростки в оптимальных для них условиях за определенный срок. 

 

Вопросы для контроля 

1. Понятие семени, морфология семени 

2. Этапы прорастания семян 

3. Анатомическое строение семян 

4.   Примеры растений с клеточным эндоспермом. 

5.   Последовательные этапы развития зародыша 

Рекомендуемая литература 

Основная учебная литература: 

3. Жохова, Е.В., Скляревская, Н.В. Ботаника [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Е.В. Жохова. — Электрон. дан. — Москва : Юрайт, 2017. — 239 

с. — Режим доступа: https://static.my-shop.ru/product/pdf/255/2544182.pdf  

4. 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. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Миркин Б. М. Высшие растения: Учебник / Б.М.Миркин, Л.Г.Наумова, 

А.А.Мулдашев. – М.: Логос, 2001. – 264 с. 

2. Положий А.В. Высшие растения. Анатомия, морфология, систематика / 

А.В.Положий, И.И.Гуреева. – Томск: Изд-во ТГУ. 2004. –188 с. 

3. Коровкин О.А. Анатомия и морфология высших растений : учеб. пособие /  

Электрон. дан. —М.: Дрофа, 2007. — 269с. — Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=111264&p=1  

https://static.my-shop.ru/product/pdf/255/2544182.pdf
https://e.lanbook.com/book/107265
https://www.litmir.me/br/?b=111264&p=1
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Лекция 3 

 Важнейшие принципы технологии выращивания семян. 

Биологическое обоснование сроков и способов посева и уборки 

сельскохозяйственных культур. Послеуборочное дозревание. 

 

План 

1. Основные элементы семеноводческой агротехники 

2. Влияние способов выращивания семян на их урожайные свойства и 

качество 

3. Сроки и способы уборки семенных посевов. 

 

1.Основные элементы семеноводческой агротехники 

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 прежде всего их 

наследственностью и модификационной изменчивостью под влиянием 

условий окружающей среды. Воздействие ее на формирование свойств семян 

огромно, что необходимо учитывать при семеноводстве и заготовках. 

 

 2.Влияние способов выращивания семян на их урожайные 

свойства и качество  
Неодинаковая продуктивность растений из разных семян одного и того 

же сорта обусловлена не только условиями произрастания самих растений, 

но и условиями формирования семян, из которых они получены и которые по 

этой причине могут весьма существенно различаться по химическому и 

биологическому составу, физиологическим особенностям. А эти различия и 

предопределяют разную физиологическую активность метаболизма и 

неодинаковую продуктивность растений.  

Известны исследования академика П. Н. Константинова, показавшего, 

что при посеве семян одного и того же сорта ярового ячменя, полученных в 

разных (экологических зонах, при одинаковых условиях выращивания 

разница в урожайности составляла 83,3%. Следовательно, первое условие для 

получения высокоурожайных семян - определение благоприятной зоны 

семеноводства. Не менее важен выбор специальной технологии 

возделывания культуры в семеноводстве, которая должна обеспечить 
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оптимальные условия для формирования урожайных свойств семян. В их 

числе комплекс агротехнических мероприятий, обеспечивающий получение 

здоровых растений и создание благоприятных условий для опыления, 

оплодотворения и развития семян.  

На семеноводческих посевах необходимо применять такие приемы, 

которые обеспечивают обилие хорошо развитой пыльцы и благоприятные 

условия опыления. Здесь имеют значение срок посева, установка ульев с 

пчелами (на посевах гречихи) и др. Очень важно создать условия хорошего 

питания материнских растений. От этого зависит содержание азота, 

фосфора и калия в семенах.  

Установлено, например, что большой запас фосфора в семенах 

благоприятствует интенсификации начального роста растений, а это тесно 

связано с их продуктивностью. Фосфор также регулирует все процессы 

жизнедеятельности семян, поступление элементов литания в них, усиливает 

стойкость растений к болезням, способствует лучшему развитию корневой 

системы, 32 увеличивает продолжительность их деятельности. Поэтому на 

семеноводческих посевах растения должны быть полностью обеспечены 

этим элементом. 

 Азот следует применять в оптимальной дозе, так как избыток его не 

только способствует усиленному развитию вегетативных органов растения за 

счет генеративных, но и ухудшает качество семян: снижается их всхожесть, 

подавляется развитие первичных корней. Особенно вреден для семян 

избыток неорганического азота, в первую очередь нитратного, который резко 

ухудшает их биологические свойства. Поэтому внесение азота на 

семеноводческих посевах должно обеспечивать нормальное, 

сбалансированное развитие растений.  

Калий играет важнейшую роль в синтезе и обновлении белка в 

растениях. Однако в почве обычно имеются достаточные резервы этого 

элемента, поэтому на внесение калийных удобрений растения реагируют 

слабо. Важное значение в формировании высокоурожайных семян имеют 

микроэлементы. Например, доказано положительное влияние бора, марганца, 

цинка и некоторых других микроэлементов на формирование 

высокоурожайных семян.  

Таким образом, на семеноводческих посевах необходимо вносить 

минеральные удобрения в таких дозах и формах, чтобы создать оптимальные 

условия для роста и развития растений.  

Существенное влияние, хотя и косвенное, на качество семян могут 

оказывать предшественники. Оно обусловлено различным состоянием 

почвы после разных культур, неодинаковым ее иссушением и выносом 

питательных веществ из нее. Лучшим предшественником семеноводческих 

посевов считается тот, который меньше поглощает из почвы воды и 

питательных веществ. Культуры по этим показателям могут различаться 

значительно. Например, ячмень на 1 г сухого вещества расходует вдвое 

больше воды, чем горох, ячмень с 1 т основной продукции выносит 26 кг 

азота, а горох, наоборот, накапливает его. Второе обязательное требование к 
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предшественникам в семеноводстве - исключение всякой возможности 

засорения сортовых посевов трудноотделимыми культурами и сортами. 

Лучший предшественник - черный пар.  

Способы посева и нормы высева должны обеспечивать не только 

получение высокого урожая, но и формирование выровненных и 

высокоурожайных семян. Не рекомендуются разреженные посевы зерновых 

культур в связи с усилением кущения и образованием семян с разными 

урожайными свойствами на главных и боковых стеблях. При сильно 

загущенных посевах со слабым обеспечением каждого растения влагой и 

пищей образуются семена с низкими физическими и урожайными 

свойствами. Следует устанавливать оптимальные нормы высева с учетом 

практики и зональных особенностей. Кроме того, надо применять все меры, 

чтобы избежать полегания хлебов, поскольку семена, полученные с 

полегшего стеблестоя, дают урожай на 14 - 16% ниже, чем с неполѐгших 

растений.  

Для семеноводческих целей наиболее приемлемы способы посева: 

обычный рядовой, узкорядный, перекрестный, т. е. обеспечивающие 

наиболее равномерное распределение растений по площади. Заниженные 

нормы высева и широкорядные посевы могут быть рекомендованы лишь для 

ускорения размножения дефицитных и перспективных сортов. Их часто 

применяют в питомниках первичного семеноводства, а также для 

ускоренного размножения элитных семян.  

Сроки посева должны быть оптимальными. Особенно опасно 

опоздание с посевом ранних яровых культур, поскольку потери будут как на 

семеноводческих посевах, так и  на следующий год на товарных площадях 

из-за низких урожайных свойств семенного материала. Большинство яровых 

культур дает более урожайные семена при ранних сроках посева. Посев 

поздних яровых культур, например проса и гречихи, желательно проводить в 

два срока и на семена использовать урожай того срока, который окажется 

более благоприятным для их хорошего формирования.  

 

3.Сроки и способы уборки семенных посевов 

Посевные качества семян - энергия прорастания, всхожесть, сила роста, 

масса 1000 семян и влажность - изменяются в значительных пределах в 

зависимости от сроков уборки, фазы спелости и погодных условий в период 

уборки. Масса 1000 семян имеет наилучшие показатели при уборке прямым 

комбайнированием в первые дни полной спелости и при уборке раздельным 

способом в середине и конце фазы восковой спелости. Отмеченные сроки 

уборки благоприятно сказываются и на других показателях посевных 

качеств, в частности энергий прорастания. Однако они могут снизиться, 

например, при задержке с обмолотом валков, особенно в дождливую погоду, 

и при перестое стеблестоя на корню. В северных и восточных районах 

страны при высокой влажности воздуха вероятность прорастания семян в 

валках и на корню возрастает. При наступлении ранних заморозков 

возможно появление морозобойного зерна. Высокие посевные качества 
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семян сохраняются только при низкой их влажности (для зерновых 14%), 

определять которую следует как можно раньше, начиная с первого дня 

нахождения их на току. Лучшие показатели силы роста имеют семена, 

обмолоченные через 3 - 5 дней после скашивания в валки в восковой 

спелости и убранные прямым комбайнированием в первые 5 дней после 

наступления полной спелости. Запаздывание с обмолотом снижает эти 

показатели.  

Дозревание зерна в колосе до обмолота (при раздельной уборке) 

улучшает его посевные качества - повышает энергию прорастания и 

всхожесть, а также силу роста. Это в полной мере относится и к семенам 

проса, риса и гречихи, качество которых при раздельной уборке выше. 

Причем лучшие результаты дает уборка семенных посевов указанных 

культур по технологии с двукратным обмолотом комбайнами 

семеноводческого назначения, которые позволяют собирать в отдельный 

отсек бункера зерно, обмолоченное только в первом барабане при мягком 

режиме, и использовать его для посева. 

 

Вопросы для контроля 

1. Какие основные элементы семеноводческой агротехники выделяют  

2. Мероприятия, обеспечивающие получение чистосортных семян.  

3. Сроки и способы уборки семенных посевов 

4. Дозревание зерна  

 

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. 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.  

3.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: 

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

8.Нечаев В.И. Система семеноводства сельскохозяйственных культур в 

Российской Федерации /- М. : Колос, 2010. - 127 с. ISBN 978-5-9532-0806-2  
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Сортовой контроль в семеноводстве. Апробация, 

обследование и регистрация. 

 

План 

1. Сортовой контроль в семеноводстве. 

2. Полевая апробация сортовых посевов.  

3. Грунтовой сортовой контроль. 

4. Документация сортовых семян. 

 

1.Сортовой контроль  

Сортовой контроль – система мероприятий по контролю 

чистосортности сортовых семян, производимых в научно-исследовательских 

институтах и хозяйствах различных форм собственности занимающихся 

производством семян.  

Цель его - обеспечить все посевы сельскохозяйственных культур 

высококачественными сортовыми семенами, отвечающими по своим 

качествам государственному стандарту. Одновременно с оценкой сортовых 

качеств проверяют соблюдение правил семеноводства, обеспечивающих 

выращивание высококачественных семян, и подготовку хозяйств к уборке 

урожая.  

Сортовой контроль возлагается на представителей органов по 

сертификации семян с привлечением специалистов других государственных 

учреждений. Система государственного сортового контроля включает:  

1) полевую апробацию и (регистрацию сортовых посевов;  

2) грунтовой контроль;  

3) амбарную апробацию и лабораторный контроль. 

Внутрихозяйственный сортовой контроль осуществляется 

непосредственно в хозяйствах на всех этапах выращивания и заготовки 

сортовых семян. Главная его задача - выявление и обязательное устранение 

причин возможного ухудшения качеств сортовых семян во время вегетации 

растений, послеуборочной обработки семян, при их транспортировке, 

заготовке и хранении.  

Основные элементы внутрихозяйственного контроля - полевая 

апробация и регистрация сортовых посевов, лабораторный контроль и 

соблюдение правил ведения документации на сортовые семена. 

Внутрихозяйственный контроль также должен предупреждать нарушение 

правил семеноводства. 

 

2. Полевая апробация сортовых посевов 

Апробация - ведущий метод оценки сортовой чистоты посевов.  

Задачи апробации - определить пригодность сортовых и гибридных 

посевов для использования в качестве семенных. В соответствии с 

«Инструкцией по апробации сортовых посевов» ежегодной апробации 

подлежат все сортовые посевы, семена с которых используются на семенные 

цели, посевы самоопыленных линий и участки гибридизации для получения 
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простых гибридов, а также посевы простых гибридов, предназначенные для 

их размножения в семеноводческих хозяйствах селекционных и опытных 

учреждений.  

На участках гибридизации, на которых выращивают семена первого 

поколения двойных межлинейных, трехлинейных и межсортовых гибридов, 

проводят полевое обследование. На остальных площадях сортовых посевов 

зерновых, зерновых бобовых и масличных культур и на посевах кукурузы и 

сорго, засеянных гибридными семенами первого поколения, вместо полевой 

апробации проводят регистрацию посевов, т. е. проверяют документы на 

высеянные семена и осматривают посевы на корню. 

 Результаты оформляют актом регистрации по форме 199.  

Основные задачи полевой апробации - установление достоверности 

размножаемого сорта, определение чистосортности его посевов, степени их 

поражения болезнями и повреждения вредителями, засоренности и в итоге - 

пригодности посевов для использования на семена.  

Таким образом, цель апробации - обеспечить все посевы 

сельскохозяйственных культур сортовыми семенами, отвечающими по своим 

качествам требованиям государственного стандарта. Апробацию сортовых 

посевов проводят по определенной программе с соблюдением правил 

утвержденной инструкции. Эту работу выполняют специально 

подготовленные апробаторы, предварительно прошедшие курсы и 

получившие право на государственный контроль. Проведение апробации 

возможно только при наличии документов, подтверждающих, что для посева 

были использованы сортовые семена.  

Необходим также акт апробации и один из следующих документов: 

«Протокол испытаний», «Сертификат соответствия», «Акт апробации». 

Апробатор лично отбирает апробационные снопы, проводит их анализ и 

составляет акт апробации. Он несет личную ответственность за соблюдение 

правил апробации, своевременное оформление документов, сохранение 

чистоты и качества семян в период уборки.  

Апробация включает следующие этапы: 

1. Подготовительную работу, в (процессе которой проверяют наличие 

в хозяйстве документов на высеянные сортовые семена, осматривают посевы 

в натуре, определяют границы каждого отдельно апробированного участка и 

соблюдение норм пространственной изоляции для перекрестноопыляющихся 

- культур, делают выключки из сортовых посевов и др.  

2. Отбор апробационных снопов путем прохода через поле по 

наибольшей диагонали и взятия через равные промежутки нужного числа 

растений. Параллельно определяют степень засорения посевов по шкале, 

учитывая наличие карантинных сорняков.  

Инструкцией установлены определенные показатели, которыми 

руководствуется апробатор: предельная площадь, с которой допускается 

отбор одного снопа; ;фаза развития растений, при которой проводят 

апробацию; число пунктов для взятия апробационных растений; количество 

этих растений и нормы пространственной изоляции. По результатам 
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апробации составляют акты апробации: на общие сортовые Посевы 

зерновых, зерновых бобовых и крупяных культур - по форме 193, на 

семенные посевы питомников размножения суперэлиты и первой 

репродукции - по форме 197 и т. д.  

Для хозяйства эти акты служат документом, подтверждающим 

сортовые качества семян. Акты апробации выписывают: на семенные посевы 

для собственных нужд в двух экземплярах, для реализации - в трех 

экземплярах. На все сортовые посевы, признанные непригодными для 

семенных целей, выписывают «Акт выбраковки» по - форме 200.  

 

3.Грунтовой сортовой контроль 

Существенный недостаток метода полевой апробации состоит в том, 

что регистрируют состояние сортовых посевов только к моменту уборки 

(иногда цветения), оставляя вне поля зрения рост и развитие растения в 

течение вегетации. В том отношении самым точным является грунтовой 

сортовой контроль, когда за сортовыми посевами наблюдают в течение всей 

вегетации. 

Грунтовой контроль применяют для проверки оригинальных семян, 

элиты и самоопыленных линий кукурузы. Госкомиссия по сортоиспытанию 

также проводит оценку семян сортов, вызывающих сомнение, на специально 

выделенных сортоучастках. В производственных условиях этот метод не 

применяют, так как он позволяет получить информацию, как правило, только 

ко времени уборки. Поэтому большое внимание уделяется разработке 

методов лабораторного сортового контроля. На основании биологических и 

морфологических особенностей семян и проростков имеется возможность 

установить подлинность и сортовую чистоту многих сортов.  

В лабораториях Госкомиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур обязательно определяют подлинность сортов 

в соответствии с ГОСТом, что позволяет выявлять засорение семян, которое 

может происходить после апробации в период уборки, обмолота, 

транспортировки и хранения. Такой порядок должен стать обязательным и 

для специализированных семеноводческих хозяйств. Полевые обследования. 

Государственный контроль за выращиванием гибридных семян кукурузы 

осуществляется путем полевых обследований, которые проводят в 

соответствии с утвержденной инструкцией. Их цель - контроль качества 

обрывания метелок при использовании фертильных материнских форм и 

контроль полной андростерильности на материнских рядках при 

производстве гибридов на основе ЦМС.  

Полевым обследованиям предшествует проверка документов на 

высеянные семена и осмотр посевов, чтобы определить выполнение правил 

выращивания семян гибридов и родительских форм, а именно: соблюдение 

пространственной изоляции, правильности чередования рядков родительских 

форм, высев маячной культуры в рядках отцовского компонента и др. Затем 

проводят полевые обследования в три срока: в начале цветения початков, 

когда цветет до 5% материнских растений (появление нитей початка), в 



26 

период массового цветения материнской формы (появление нитей у 40 - 60% 

растений) и в конце цветения початков. Площадь обследуемого за один 

проход участка не должна превышать 50 га. Проходят по диагонали и в 20 

пунктах просматривают по 50 растений (всего 1000 растений), если 

обследуют участок гибридизации на фертильной основе, и по 10 растений 

(всего 200 растений) на участках гибридизации, заложенных по схеме 

полного или неполного восстановления с использованием материнских форм 

с ЦМС. На участках гибридизации, заложенных по схеме смешения, 

используют туже методику, но по диагонали проходят дважды: при первом 

проходе осматривают материнские стерильные растения, а при обратном - 

материнские фертильные растения. Если площадь участка гибридизации 

превышает 50 га, то на каждый гектар дополнительно просматривают по 4 - 

20 растений в зависимости от общей площади участка. Допустимое 

количество цветущих метелок при первом, втором и третьем обследованиях 

составляет от 2 до 4%> в зависимости от типов гибридов и репродукции 

стерильных самоопыленных линий на участках размножения.  

Для суперэлиты и элиты самоопыленных линий установлены более 

строгие требования к числу цветущих метелок - не выше 1%. Результаты 

волевых обследований вносят в бланк акта по форме 194. Амбарная 

апробация. В семеноводстве кукурузы полевая апробация и долевые 

обследования дополняются амбарной апробацией. Ее осуществляют после 

переборки початков. От партии семенных початков кукурузы до 10 т 

отбирают средний образец в пяти местах по 40 початков, из трех слоев на 

разной глубине, всего 200 початков. Если  масса семенной партии превышает 

10 т, то на каждые 3 т дополнительно отбирают по 10 початков. Примесью 

других типов считают початки, отличающиеся - по консистенции и окраске 

зерна или по окраске стержня початка от основного типа, а также початки 

основного типа, содержащие не менее 40% зерна другой окраски. При 

анализе пробы початков подсчитывают общее число больных початков и 

отдельно число початков, пораженных пузырчатой и пыльной головней, 

фузариозом, красной и серой гнилью, белью, диплодиозом и нигроспорозом. 

Предельные нормы сортовой типичности и ксенийности для 

семеноводческих посевов кукурузы определены «Инструкцией по апробации 

сортовых посевов». Процент початков основного типа и процент больных 

початков рассчитывают к общему числу проанализированных початков, 

ксенийность - по отношению к початкам основного типа.  

Категорию сортового посева по типичности и ксенийности 

устанавливают только для сортов и гибридных популяций. Кроме того, при 

амбарной апробации в дополнение к полевой апробации учитывают общее 

количество пораженных зерновок в образце и отдельно по видам болезней в 

Пересчете на 100 початков. Число зерновок, пораженных диплодиозом, 

белью, фузариозом, нигроспорозом, красной и серой гнилью, для 

оригинальных семян и элиты не должно быть выше 300 на 100 початков, а 

для первой репродукции и гибридов первого поколения - не более 500 на 100 

початков. После проведения амбарной апробации категорию семян можно 
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повысить, не более чем на одну по отношению к категории, установленной 

по результатам полевой апробации. 

 

 4.Документация сортовых семян 

Семена полученные в научно – исследовательском учреждении, учебно 

– опытном хозяйстве первичного семеноводства именуются и 

документируются следующим образом:  

а) семена отобранных лучших линий (колосьев и метѐлок) для закладки 

питомника испытания потомств 0 года (при индивидуальном отборе) или для 

питомника размножения 1 – го года (при массовом отборе) - родоначальные 

семена;  

б) семена, полученные из питомника испытания потомств 1-го года, 

ПИП-1 (питомник испытания потомств 1 го года);  

в) семена, полученные из питомника испытания потомств 2 – го года, 

ПИП – 2 (питомник испытания потомств 2 го года) и т.д.;  

г) семена, полученные из питомника размножения 1 – 2 го года, ПР – 1, 

ПР – 2, (ОС - ПР1, ПР2,ПР3, ПР4);  

д) семена, полученные с участка, засеянными семенами питомников 

размножения – семена суперэлиты оригинальные (ОС с/э).  

Начиная с питомника размножения 1 – го года проводят апробацию 

сортовых посевов в соответствии с Инструкцией по апробации сортовых 

посевов и по еѐ результатам составляют соответствующий акт апробации. На 

основе результатов апробации посевов зерновых и зернобобовых культур 

составляют следующие документы: Репродукционные посевы, урожай семян 

которых предназначается использовать на собственные нужды – акт 

апробации по форме 193; Репродукционные посевы, урожай семян которых 

предназначается для реализации – акт апробации по форме 195; Посевы 

оригинальных семян и на элиту – акт апробации по форме 197; На все 

регистрируемые сортовые посевы – акт регистрации по форме 199;  

На посевы признанные в результате апробации непригодными для 

семенных целей, акт выбраковки по форме 200. На участках гибридизации и 

участках размножения стерильных линий (материнских форм гибридов сорго 

и кукурузы) проводят полевое обследование. По его результатам составляют 

акт обследования по форме 194. По результатам амбарной апробации 

кукурузы оформляются: На семенные посевы 1 – й и 2 – й репродукций 

самоопылѐнных линий, на участки размножения простых гибридов 

(родительских форм и других гибридов), посевы сортов и гибридных 

популяций – акт по форме 195. На участках гибридизации простых гибридов 

(родительских форм других гибридов), на оригинальные посевы, элиты 1- й и 

2-й репродукций стерильных линий и сортов – акт по форме 196; На 

оригинальные посевы и элиты самоопылѐнных линий, сортов гибридных 

популяций – акт по форме 197. Результаты грунтового контроля 

подсолнечника оформляют «Актом грунтового контроля самоопылѐнных 

линий, сортов и гибридов первого поколения родительских форм гибридов» 

по форме 219 – а сельхозучѐта.  
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Апробационный сноп апробатор связывает на месте отбора. Внутрь 

снопа складывают, а снаружи привязывают этикетку (форма 192). При 

анализе растений апробатор записывает результаты в журнал полевого 

обследования (форма 220). Органами по сертификации семян (районные 

отделения филиала Россельхозцентр по Саратовской области и др.) 

проверяют качество семян (полностью или частично). При наличии акта 

отбора средних проб для определения посевных качеств семян и результатов 

анализа выдаѐтся «Протокол испытаний» на семена (при соответствии 

ГОСТу); или «Результат анализа семян» при несоответствии. На основании 

«Акта апробации» посевов, «Протокола испытания семян» и наличии 

сертифицированных складских помещений выдаѐтся «Сертификат 

соответствия» 

 

Вопросы для контроля 

1. Задачи полевой апробации, лабораторного и грунтового сортового 

контроля.  

2. Технологические требования при проведении грунтового контроля.  

3. Признаки, используемые для определения подлинности сорта.  

4. Отбор и анализ апробационных снопов. 

 

Рекомендуемая учебная литература 

 

Основная учебная литература: 

1. Исаков, И.Ю. Научные основы селекции и семеноводства [Электронный 

ресурс] :   учебное пособие / И.Ю. Исаков, А.И. Сиволапов. — Электрон. 

дан. — Воронеж : ВГЛТУ, 2015. — 111 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/64154 

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. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Кирсанова, Е.В. Альбом сортовых ресурсов зернобобовых культур. 

Учебно-методические указания по дисциплине «Апробация 

сельскохозяйственных культур» [Электронный ресурс] : методические 

указания / Е.В. Кирсанова. — Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2014. — 

46 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71266. 

2. Кирсанова, Е.В. Методические указания по дисциплине «Сортовой 

контроль». Направление подготовки: 110400.68 - «Агрономия» 

(магистратура). Профиль: Экономически эффективные технологии 

возделывания с.-х. культур в системе адаптивного растениеводства 

[Электронный ресурс] : методические указания / Е.В. Кирсанова. — 

Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 2014. — 43 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/71257. 
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3. 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. 

4. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур: учеб. пособие / 

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

5. 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 

6. Рабочая тетрадь для лабораторно-практических занятий по курсу 

«Апробация сортовых посевов полевых культур» [Электронный ресурс] / 

сост. А.В. Амелин, Е.В. Кирсанова. — Электрон. дан. — Орел : ОрелГАУ, 

2013. — 56 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/71283. 

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 
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