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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

С принятием и вступлением в силу федеральных законов «О тех-

ническом регулировании», «О стандартизации в Российской Федерации» 

и «Об обеспечении единства измерений» наступил новый, переходный 

этап развития стандартизации, сертификации и метрологии в России, ко-

торый связан с реализацией положений законов и характеризуется изме-

нением статуса стандартов. Государственные стандарты Российской Фе-

дерации из основного инструмента государственного технического ре-

гулирования трансформировались в добровольные российские нацио-

нальные, которые совместно с международными стандартами служат 

основой для разработки технических регламентов, способствуют соблю-

дению обязательных требований, устанавливаемых в технических ре-

гламентах, а также содержат опережающие нормы по качеству и без-

опасности в целях повышения конкурентоспособности продукции.  

В условиях рыночной экономики и изготовитель, и потребитель 

заинтересованы в продукции и услугах высокого качества. Основными 

инструментами обеспечения качества продукции и услуг являются мет-

рология, стандартизация и сертификация. В последние годы резко воз-

росла роль точных и достоверных измерений во всех видах деятельности 

общества, непрерывно совершенствуется измерительная техника, разви-

ваются системы аккредитации испытательных и калибровочных лабора-

торий и пр. что требует от тех, кто проводит измерения, глубоких зна-

ний основ метрологии и измерительной техники и особенно практиче-

ских навыков в использовании средств измерений. Возрастает роль 

стандартизации в ликвидации технических барьеров между странами. 

Расширение масштабов торговли в сочетании со специализированным и 

кооперированным производством в мире невозможно без гармонизации 

нормативных документов, сближения технического законодательства 

заинтересованных государств. Сертификация продукции, работ и услуг 

заключается в подтверждении их соответствия установленным требова-

ниям и напрямую связана с их качеством. Введение в действие от 1-го 

июля 2003 г. Федерального закона «О техническом регулировании» № 

184-ФЗ положило начало реформе технического регулирования законо-

дательно. С момента принятия этого закона в его первую редакцию по 

состоянию на 2012 г. были внесены изменения 10 раз. Все эти изменения 

в ФЗ «О техническом регулировании» направлены на создание основ 

единой политики в областях технического регулирования, стандартиза-

ции и сертификации, отвечающей современным международным требо-

ваниям. 
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1. Категории нормативных документов. Виды стандартов, применя-

емых в РФ. Государственный контроль и надзор за соблюдением 

требований государственных стандартов.  

 

Цель занятия: ознакомиться с нормативными документами по стандар-

тизации, с видами стандартов, с осуществлением государственного кон-

троля и надзора за соблюдением требований государственных стандар-

тов. 

Количество часов: 2 

Задание:  
1.1. Изучить категории, виды и средства стандартизации; классифика-

цию; системы стандартизации.  

1.2. Изучить классификацию стандартов. 

1.3. Изучить структуру различных видов стандартов. 

Форма проведения – выполнение упражнений. 

Материалы и оборудование 

Учебные пособия по стандартизации, стандарты. 

Методика и порядок выполнения  

По учебным пособиям, образцам стандартов изучить категории, виды и 

средства стандартизации; классификацию; структуру стандартов.  

 

1.1. Стандартизация - это деятельность по установлению правил и ха-

рактеристик в целях их добровольного и многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, 

работ и услуг. Результатом такой деятельности является стандарт - до-

кумент, в котором в целях добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и 

характеристики процессов проектирования (включая изыскания), строи-

тельства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реали-

зации и утилизации, выполнения работ и оказания услуг. Стандарт мо-

жет распространяться на готовую продукцию или отдельные требования 

к их свойствам, например, требования к безопасности и взаимозаменяе-

мости; группы однородной продукции – машины в целом, сборочные 

единицы (например, автомобильные двигатели), отдельные детали 

(например, автомобильные стекла или свечи), или даже отдельные раз-

меры (например, присоединительные размеры аккумуляторов); техноло-

гические процессы производства, обслуживания и сервиса изделий и их 

составных частей, в первую очередь – обеспечивающие безопасность го-

товых изделий; требования по информационной и технической совме-

стимости продукции, а также взаимозаменяемости продукции; методы 

контроля эксплуатационных характеристик, требования к упаковке, мар-
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кировке, транспортированию, хранению, применению и утилизации 

продукции или ее составных частей (если они не оговорены ТР); терми-

нологию и условные обозначения общепромышленного или межотрас-

левого применения. Стандарты (международные и (или) национальные) 

полностью или частично используются в качестве основы и доказатель-

ной базы для подтверждения соответствия при разработке проектов тех-

нических регламентов, вплоть до включения их полностью или частично 

в текст технического регламента. Основными целями стандартизации 

являются:  

• повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имуще-

ства физических и юридических лиц, государственного и муниципаль-

ного имущества, объектов с учетом риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, повышения уровня эко-

логической безопасности, безопасности жизни и здоровья животных и 

растений;  

• обеспечение конкурентоспособности и качества продукции (работ, 

услуг),единства измерений, рационального использования ресурсов, 

взаимозаменяемости технических средств (машин и оборудования, их 

составных частей, комплектующих изделий и материалов), технической 

и информационной совместимости, сопоставимости результатов иссле-

дований (испытаний ) и измерений, технических и экономико - стати-

стических данных, проведения анализа характеристик продукции (работ 

, услуг), исполнения государственных заказов, добровольного подтвер-

ждения соответствия продукции (работ, услуг);  

• содействие соблюдению требований ТР;  

• создание систем классификации и кодирования техникоэкономической 

и социальной информации, систем каталогизации продукции (работ, 

услуг), систем обеспечения качества продукции (работ, услуг), систем 

поиска и передачи данных, содействие проведению работ по унифика-

ции. Стандартизация, осуществляемая в целях содействия соблюдению 

требований ТР и других выше указанных целях, реализуется в соответ-

ствии с принципами:  

• добровольного применения документов в области стандартизации; • 

максимального учета при разработке стандартов интересов заинтересо-

ванных лиц;  

• применения международного стандарта как основы разработки нацио-

нального стандарта, за исключением случаев, если такое применение 

признано невозможным вследствие несоответствия требований между-

народных стандартов по климатическим или географическим особенно-

стям РФ, техническим и (или) технологическим особенностям или по 

иным основаниям либо РФ в соответствии с установленными процеду-

рами выступила против принятия международного стандарта или его 

отдельного положения;  
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• недопустимости создания препятствий производству и обращению 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем 

это минимально необходимо для выполнения целей, указанных выше;  

• недопустимости установления таких стандартов, которые противоречат 

ТР;  

• обеспечения условий для единообразного применения стандартов. 

Добровольный принцип применения стандартов не означает вседозво-

ленности разработчиков и производителей продукции. На базе стандар-

тов разрабатывают обязательные для применения технические регла-

менты. Это означает, что если изделие выпущено с отклонением от 

стандарта (а значит и технического регламента), оно не пройдет оценки 

соответствия и не будет допущено к производству или эксплуатации. До 

утверждения и вступления в силу ТР правительство РФ утверждает пе-

речень национальных стандартов, содержащих правила и методы иссле-

дований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, в результа-

те применения которых на добровольной основе обеспечивается соблю-

дение требований ТР. Таким образом, если раньше стандарты, в которых 

были указаны требования к качеству продукции, являлись обязательны-

ми, и их соблюдение контролировалось государством, то теперь в дело 

вступают условия рынка. Это означает, что изделия и продукция, выпу-

щенные с отклонением от стандартов, просто окажутся неконкуренто-

способными.  

Контрольные вопросы 1. Дать определения стандартизации и 

стандарта. 2. Какие цели и принципы стандартизации? 

1.2. Национальную систему стандартизации образуют национальные 

стандарты, предварительные национальные стандарты, общероссийские 

классификаторы техникоэкономической и социальной информации, 

правила их разработки и применения, правила стандартизации, нормы и 

рекомендациив области стандартизации и своды правил, а также участ-

ники работ по стандартизации. Введение в соответствии с ФЗ «О техни-

ческом регулировании» в национальную систему стандартизации участ-

ников работ по стандартизации позволило привлекать к разработке до-

кументов по стандартизации не только физических, но и юридических 

лиц, в том числе таких коммерческих и некоммерческих организаций, 

как ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», Российский союз промышленников и 

предпринимателей (РСПП), Ассоциацию автомобильных инженеров и 

др., без которых обеспечить баланс интересов при разработке стандартов 

невозможно. Правительство РФ определяет орган, уполномоченный на 

исполнение функций национального органа по стандартизации (его 

функции возложены на Ростехрегулирование ). Национальный орган по 

стандартизации: • утверждает национальные стандарты ипредваритель-

ные национальные стандарты;  

• принимает программу разработки национальных стандартов; 
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• организует экспертизу проектов национальных стандартов, а также 

стандартов и сводов правил, представляемых на регистрацию;  

•организует проведение экспертизы проектов предварительных нацио-

нальных стандартов, а в случае, если технический комитет по стандарти-

зации не создан, проводит экспертизу проектов предварительных нацио-

нальных стандартов;  

•создает технические комитеты по стандартизации, утверждает положе-

ния о них и координирует их деятельность;  

• осуществляет учет документов в области стандартизации в Федераль-

ном информационном фонде ТР и стандартов и обеспечивает их доступ-

ность заинтересованным лицам;  

• организует официальное опубликование и распространение докумен-

тов в области стандартизации в печатном издании и в ИСОП в элек-

тронно-цифровой форме и представляет информацию и документы в об-

ласти стандартизации;  

• регистрирует в Федеральном информационном фонде ТР и стандартов 

международные стандарты, региональные стандарты, региональные сво-

ды правил, стандарты иностранных государств и своды правил ино-

странных государств;  

• представляет РФ в соответствующих международных организациях и 

участвует в разработке международных стандартов, обеспечивая интере-

сы РФ при их принятии;  

• утверждает изображение знака соответствия национальным стандар-

там. К документам в области стандартизации, которые используются на 

территории РФ, относятся:  

• национальные стандарты;  

• предварительные национальные стандарты;  

• правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандарти-

зации;  

• общероссийские классификаторы технико-экономической и социаль-

ной информации, а также применяемые в установленном порядке клас-

сификации; 

• стандарты организаций;  

• своды правил;  

• международные стандарты, региональные стандарты, региональные 

своды правил, стандарты и своды правил иностранных государств, заре-

гистрированные в Федеральном информационном фонде ТР и стандар-

тов;  

• надлежащим образом заверенные переводы на русский язык междуна-

родных стандартов, региональных стандартов, региональных сводов 

правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностран-

ных государств, принятых на учет национальным органом РФ по стан-

дартизации. Рассмотрим подробнее перечисленные документы в области 
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стандартизации. Национальный стандарт – стандарт, утвержденный 

национальным органом РФ по стандартизации. Предварительный наци-

ональный стандарт – документ в области стандартизации, который 

утвержден национальным органом РФ по стандартизации и срок дей-

ствия которого ограничен (три года). Национальный стандарт и предва-

рительный национальный стандарт применяются на добровольной осно-

ве независимо от страны и (или) места происхождения продукции и дру-

гих ОТР, а также юридических и физических лиц, являющихся изгото-

вителями, исполнителями, продавцами, приобретателями или потреби-

телями. Национальные стандарты и предварительные национальные 

стандарты, как и ТР, могут разрабатываться любым физическим или 

юридическим лицом. Применение национального стандарта подтвер-

ждается знаком соответствия национальному стандарту. Порядок разра-

ботки, обсуждения и утверждения национальных стандартов и предва-

рительных национальных стандартов аналогичен порядку утверждения 

ТР, с той лишь разницей, что они подлежат утверждению национальным 

органом РФ по стандартизации, а не Государственной Думой, а проекты 

национального стандарта и предварительного национального стандарта 

представляются в технический комитет по стандартизации, который ор-

ганизует проведение экспертизы и осуществляет подготовку мотивиро-

ванного предложения об утверждении или отклонении проекта нацио-

нального стандарта или предварительного национального стандарта и 

направляет в национальный орган РФ по стандартизации для принятия 

решения. Предварительные национальные стандарты утверждаются 

национальным органом по стандартизации сроком на три года. Не позд-

нее чем за три месяца до истечения срока действия утвержденного пред-

варительного национального стандарта национальный орган по стандар-

тизации направляет его, а также результаты мониторинга и оценки при-

менения предварительного национального стандарта в технический ко-

митет по стандартизации, который организует экспертизу предваритель-

ного национального стандарта и результатов мониторинга и оценки его 

применения, после чего техническим комитетом по стандартизации под-

готавливается мотивированное предложение об утверждении или откло-

нении предварительного национального стандарта в качестве нацио-

нального стандарта и направляется в национальный орган по стандарти-

зации для принятия решения. Общероссийские классификаторы техни-

ко-экономической и социальной информации (общероссийские класси-

фикаторы) – нормативные документы, распределяющие технико-

экономическую и социальную информацию в соответствии с ее класси-

фикацией (классами, группами, видами и др.) и являющиеся обязатель-

ными для применения при создании государственных информационных 

систем, информационных ресурсов, межведомственном обмене инфор-

мацией. Например, Общероссийский классификатор продукции (ОКП), 



10 
 

 

Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО), 

Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) и т.п. Поря-

док разработки, принятия, введения в действие и применения отече-

ственных и международных классификаторов устанавливается прави-

тельством РФ. Стандарты организаций – стандарты, утвержденные ор-

ганизациями. Организациями, имеющими право разработки и утвержде-

ния стандартов, являются коммерческие, общественные, научные, само-

регулируемые организации, объединения юридических лиц, организа-

ции как федеральной, региональной, муниципальной и др. собственно-

сти (федеральные государственные унитарные предприятия–ФГУП, УП 

и др.), так и акционерные (АО, ЗАО, ООО), а также предприятия со 

смешанным капиталом (например, совместное предприятие GM-

АВТОВАЗ. Требования, заявленные в стандартах организаций, могут 

быть выше требований, заявленных в национальных стандартах. Поря-

док разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов ор-

ганизаций устанавливается ими самостоятельно с учетом положений ФЗ 

«О техническом регулировании» исходя из необходимости их примене-

ния для целей стандартизации, совершенствования производства и обес-

печения качества продукции, выполнения работ, оказания услуг и т.д. 

Стандарт организаций может быть использован в качестве основы для 

разработки предварительного национального стандарта. Своды правил – 

документ в области стандартизации, в котором содержатся технические 

правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыска-

ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который 

применяется на добровольной основе. В Российской Федерации к таким 

документам относятся, например, Строительные нормы и правила 

(СНиПы), выполняющие, по сути, роль стандартов в строительстве, но 

нигде не узаконенные; нормы пожарной безопасности; нормы расчета на 

прочность; санитарные правила и нормы (СанПиНы); нормы и правила 

проектирования; правила эксплуатации и др. подобные документы фе-

деральной и исполнительной власти. В случае отсутствия национальных 

стандартов применительно к отдельным требованиям ТР или ОТР разра-

батываются своды правил. Введение сводов правил в число документов 

в области стандартизации позволяет их применять на добровольной ос-

нове для соблюдения в полной мере требований безопасности и защиты 

окружающей среды, определенных ТР. В то же время это позволяет из-

бежать дорогостоящей и длительной переработки огромного количества 

подобных документов в национальные стандарты. Международный 

стандарт – принятый международной организацией. Региональный стан-

дарт - стандарт, принятый региональной организацией по стандартиза-

ции. Региональная организация по стандартизации – организация, чле-

нами (участниками ) которой являются национальные органы (организа-
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ции) по стандартизации государств, входящих в один географический 

регион мира и (или) группу стран, находящихся в соответствии с меж-

дународными договорами в процессе экономической интеграции. Регио-

нальный свод правил - свод правил, принятый региональной организа-

цией по стандартизации. Стандарт иностранного государства - стандарт, 

принятый национальным (компетентным) органом (организацией) по 

стандартизации иностранного государства. Свод правил иностранного 

государства – свод правил, принятый компетентным органом иностран-

ного государства.  

Контрольные вопросы 1. Что составляет национальную систему стан-

дартизации? 2. Какие виды документов в области стандартизации ис-

пользуются на территории РФ? 3. Что входит в функции национального 

органа по стандартизации? 

Нормативный документ – документ, устанавливающий правила, общие 

принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятель-

ности или их результатов. Нормативный документ охватывает такие по-

нятия, как стандарты и иные нормативные документы по стандартиза-

ции, нормы, правила, своды правил, регламенты и другие документы, 

соответствующие основному определению.  

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного много-

кратного использования устанавливаются характеристики продукции, 

правила осуществления и характеристики процессов производства, экс-

плуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать требования 

к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и пра-

вилам их нанесения; 

Международный стандарт – стандарт, принятый международной 

организацией; 

Национальный стандарт – стандарт, утвержденный националь-

ным органом Российской Федерации но стандартизации;  

Комплекс стандартов – совокупность взаимосвязанных стандар-

тов, объединенных общей целевой направленностью и устанавливаю-

щих согласованные требования к взаимосвязанным объектам стандарти-

зации.  

Регламент – документ, содержащий обязательные правовые нор-

мы и принятый органами власти. 

Техническое регулирование – правовое регулирование отноше-

ний в области установления, применения и исполнения обязательных 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации, а также в области установле-

ния и применения на добровольной основе требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализа-
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ции и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия.  

Технический регламент – документ, который принят междуна-

родным договором Российской Федерации, ратифицированным в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, или феде-

ральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или 

постановлением Правительства Российской Федерации и устанавливает 

обязательные для применения и исполнения требования к объектам тех-

нического регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и 

сооружениям, процессам производства, эксплуатации, хранения, пере-

возки, реализации и утилизации).  

Международная стандартизация – стандартизация, участие в ко-

торой открыто для соответствующих органов всех стран. 

Региональная стандартизация – стандартизация, участие в кото-

рой открыто для соответствующих органов стран только одного геогра-

фического или экономического региона мира. 

Национальная стандартизация – стандартизация, которая про-

водится на уровне одной страны. 

Совместимость – пригодность продукции, процессов и услуг к 

совместному, не вызывающему нежелательных взаимодействий, исполь-

зованию при заданных условиях для выполнения установленных требо-

ваний.  

Взаимозаменяемость – пригодность одного изделия, процесса, 

услуги для использования вместо другого изделия, процесса, услуги в 

целях выполнения одних и тех же требований. 

Применение стандарта – использование стандарта его пользова-

телями с выполнением требований, установленных в стандарте, в соот-

ветствии с областью его распространения и сферой действия. 

Пользователь стандарта – юридическое или физическое лицо, 

применяющее стандарт в своей производственной, научно-

исследовательской, опытно-конструкторской, технологической, учебно-

педагогической и других видах деятельности. 

Правила (ПР) – документ в области стандартизации, метрологии, 

сертификации, аккредитации, устанавливающий обязательные для при-

менения организационно-технические и (или) общетехнические положе-

ния, порядки (правила процедуры), методы (способы, приемы) выполне-

ния работ соответствующих направлений, а также обязательные требо-

вания к оформлению результатов этих работ. 

1.3. Изучить структуру стандарта 

Любой стандарт имеет общую структуру, состоящую из отдельных 

элементов: 

- титульный лист; 

- предисловие; 
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- содержание; 

- введение; 

- наименование; 

- область применения; 

- нормативные ссылки; 

- термины и определения; 

- обозначения и сокращения; 

- основная (содержательная) часть; 

- приложения; 

- библиография; 

- библиографические данные. 

Элементы: «Содержание», «Введение», «Нормативные ссылки», 

«Термины и определения», «Обозначения и сокращения», «Приложе-

ния», «Библиография» приводят в стандарте при необходимости, исходя 

из особенностей его содержания и изложения. 

На титульном листе приводят следующие данные: 

- полное наименование национального органа Российской Федера-

ции по стандартизации; 

- статус стандартов; 

- логотип; 

- общее наименование; 

- обозначение стандартов; 

- слова «Издание официальное»; 

- выходные данные по ГОСТ 7.4 (пункт 3.3.6). 

В предисловии стандарта приводят сведения об организации ра-

бот по национальной стандартизации в Российской Федерации и общие 

сведения о данном стандарте.  

Общие сведения о стандарте размещают после заголовка «Сведе-

ния о стандарте», нумеруют арабскими цифрами (1, 2, 3….) и распола-

гают в следующей последовательности с использованием типовых фор-

мулировок: «РАЗРАБОТАН», «ВНЕСЕН», «УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В 

ДЕЙСТВИЕ», «ВЗАМЕН». 

Содержание. Если объем стандарта превышает 24 страницы, ре-

комендуется включать в него элемент «Содержание». В «Содержании» 

приводят порядковые номера и заголовки разделов (подразделов) данно-

го стандарта, обозначения и заголовки его приложений. 

Введение. Элемент «Введение» приводят, если существует необ-

ходимость обоснования причин разработки стандарта, указания места 

стандарта в комплексе стандартов, а также другой информации, облег-

чающей пользователям применение данного стандарта. Введение не 

должно содержать требований. Элемент «Введение» размещают на сле-

дующей странице после «Содержание», а при отсутствии такового после 

«Предисловия». 
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Наименование. Наименование стандарта должно быть кратким, 

точно характеризовать объект стандартизации и обобщенное содержа-

ние устанавливаемых стандартом положений, а также обеспечивать од-

нозначную классификацию стандарта с учетом Общероссийского клас-

сификатора стандартов (ОКС) или Общероссийского классификатора 

продукции (ОКП) или Общероссийского классификатора услуг населе-

нию (ОКУН). 

Область применения. В элементе «Область применения указы-

вают назначение стандарта и область его распространения (объект стан-

дартизации) и применяют следующие стандартные формулировки 

«Настоящий стандарт устанавливает …», «Настоящий стандарт распро-

страняется …». 

Нормативные ссылки. Элемент «Нормативные ссылки» приво-

дят в стандарте, если в тексте данного стандарта даны нормативные 

ссылки на другие национальные, межгосударственные стандарты, а так-

же межгосударственные и общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации. В перечне ссылочных норма-

тивных документов указывают полные обозначения этих документов с 

цифрами года принятия и их наименованием. Перечень ссылочных нор-

мативных документов начинают со слов «В настоящем стандарте ис-

пользованы нормативные ссылки на следующие стандарты и/или клас-

сификаторы». Элемент «Нормативные ссылки» излагают в следующем 

порядке: 

- национальные стандарты РФ; 

- республиканские стандарты РСФСР; 

- межгосударственные стандарты; 

- стандарты СЭВ; 

- общероссийские классификаторы; 

- межгосударственные классификаторы. 

Термины и определения. В стандарте элемент «Термины и опре-

деления» приводят при необходимости терминологического обеспече-

ния взаимопонимания между различными пользователями данного стан-

дарта путем определения терминов, не стандартизированных на соответ-

ствующем уровне стандартизации, или путем уточнения стандартизиро-

ванных терминов, если эти термины использованы в данном стандарте в 

более узком смысле. Элемент «Термины и определения» начинают со 

слов: «В настоящем стандарте применены следующие термины с соот-

ветствующими определениями». 

Обозначения и сокращения. Если в стандарте необходимо ис-

пользовать значительное (более пяти) обозначений или сокращений, то 

для их установления используют один из следующих элементов стан-

дарта: «Обозначения», «Сокращения», «Обозначения и сокращения», 

которые приводят в виде отдельного одноименного раздела данного 
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стандарта. При этом перечень обозначений или сокращений составляют 

в алфавитном порядке или в порядке их первого упоминания в тексте 

стандарта, исходя из удобства поиска обозначений или сокращений в 

данном перечне. 

Основная часть. Основные нормативные положения стандарта 

оформляют в виде разделов, состав и содержание которых устанавлива-

ют с учетом требований ГОСТ 1.5 (раздел 7), исходя из вида данного 

стандарта, определенного в соответствии с ГОСТ Р 1.0, особенностей 

объекта или аспекта стандартизации. 

Приложения. Материал, дополняющий основную часть стандарта, 

оформляют в виде приложений. В приложениях целесообразно приво-

дить графический материал большого объема или формата, таблицы 

большого формата, методы расчетов, описания аппаратуры и приборов, 

описание алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ. 

По статусу приложения могут быть обязательными, рекомендуе-

мыми или справочными. Каждое приложение начинают с новой страни-

цы. В тексте стандарта должны быть даны ссылки на все приложения. 

Библиография. В элементе «Библиография» даются ссылки на 

правила и рекомендации по стандартизации, метрологии, сертификации, 

аккредитации и каталогизации, инструкции, аттестованные методики 

испытаний, положения и другие нормативные документы. При записи 

вышеуказанных ссылок указывают статус документа, его полное обо-

значение, наименование и помещенный в квадратные скобки очередной 

порядковый номер. При включении в перечень ссылочных документов 

международного стандарта после указанных данных на русском языке в 

скобках приводят соответствующие данные на английском языке. Эле-

мент «Библиография» размещают на предпоследней странице стандарта. 

Библиографические данные. Библиографические данные приво-

дят на последней странице стандарта и включают следующие данные: 

- индекс Универсальной десятичной классификации (УДК), кото-

рый проставляют при подготовке стандарта к изданию; 

- код группы или подгруппы Общероссийского классификатора 

стандартов (ОКС), к которой относится данный стандарт; 

- ключевые слова. 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определения понятиям – нормативный документ, стан-

дарт, регламент. 

2. Дайте определения понятиям – совместимость и взаимозаменя-

емость. 

3. Опишите структуру стандарта. 
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2. Порядок разработки и утверждения национальных стандартов. 

Международная стандартизация. Информационная система стан-

дартизации. 

 

Цель занятия: ознакомиться с порядком разработки и утверждения 

национальных стандартов; с информационной системой стандартизации. 

Количество часов: 2 

Задание:  

2.1. Изучить порядок разработки и утверждения национальных стан-

дартов. 

2.2. Изучить информационную систему стандартизации. 

Форма проведения – выполнение упражнений. 

Материалы и оборудование 

Учебные пособия по стандартизации, стандарты. 

Методика и порядок выполнения  

По учебным пособиям, образцам стандартов изучить порядок разработ-

ки и утверждения национальных стандартов; информационную систему 

стандартизации.  

 

2.1. Порядок разработки и утверждения национальных стандар-

тов. 

Национальные стандарты и общероссийские классификаторы технико-

экономической и социальной информации, в том числе правила разра-

ботки и применения, представляют собой национальную систему стан-

дартизации. 

Национальный стандарт Российской Федерации — утвержденный орга-

ном РФ по стандартизации стандарт, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики продук-

ции, правила осуществления и характеристики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполне-

ния работ или оказания услуг. 

Виды национальных стандартов 

Вид стандарта - характеристика, определяющаяся  его  содержанием в 

зависимости от объекта стандартизации. 

ГОСТ Р 1.0 установил следующие основные виды стандартов: 

—  стандарты  основополагающие; 

—  стандарты на продукцию; 

— стандарты на услуги; 

— стандарты  на процессы (работы); 

— стандарты  на методы  контроля; 

— стандарты на термины и определения. 
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Основополагающий стандарт - стандарт, имеющий широкую область 

распространения и/или содержащий общие положения для определен-

ной области. 

Основополагающий стандарт может применяться непосредственно в ка-

честве стандарта или служить основой для разработки других стандар-

тов и иных нормативных или технических документов. 

В приведенном определении основополагающего стандарта заложены 

широкий и узкий смысл. Основополагающий стандарт в широком смыс-

ле включает следующие объекты межотраслевого значения: систему 

«Стандартизация в Российской Федерации», систему «Единая система 

конструкторской документации», единицы измерения, термины межот-

раслевого значения  (управление качеством,  надежность продукции, 

упаковка) и пр. 

Основополагающий стандарт в узком смысле — системообразующий 

стандарт, определяющий общие положения в «цепочке» стандартов кон-

кретной системы, например: ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Рос-

сийской Федерации. Основные положения»; ГОСТ Р 50779.0 —95 «Ста-

тистические методы. Основные положения»; СНиП 10.01—94 «Система 

нормативных документов в строительстве. Основные положения». 

Существует два подвида стандартов — организационно-методические и 

общетехнические. При стандартизации организационно-методических и 

общетехнических объектов устанавливаются положения, обеспечиваю-

щие техническое единство при разработке, производстве, эксплуатации 

продукциии оказании услуг, например: организация работ по стандарти-

зации; разработка и постановка продукции на производство; правила 

оформления технической, управленческой, информационно-

библиографической документации; общие правила обеспечения качества 

продукции и другие общетехнические правила. 

Основополагающие организационно-методические стандарты устанав-

ливают общие организационно-технические положения по проведению  

работ  в  определенной  области  (например,  ГОСТ  Р  1.2—2004 «Стан-

дартизация в Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, 

обновления и отмены»). 

Основополагающие  общетехнические  стандарты  устанавливают: 

научно-технические термины, многократно используемые в науке, тех-

нике, производстве; 

условные обозначения различных объектов стандартизации —  коды,  

метки,  символы  (например,  ГОСТ  14192—96 «Маркировка грузов»); 

требования по обеспечению единства измерений (ГОСТ Р 8.000—2000 

«Государственная система обеспечения единства измерений») и пр. 

Стандарт  на  продукцию  —  стандарт,  устанавливающий  требования, 

которым должна удовлетворять продукция или группа однородной про-

дукции*,  с тем, чтобы обеспечить ее соответствие своему назначению. 
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На продукцию разрабатывают следующие основные подвиды стандар-

тов: 

1)  стандарт  общих технических условий; 

2)  стандарт технических условий. 

В  первом случае стандарт содержит общие требования  к  группам  од-

нородной  продукции,  во  втором —  к  конкретной продукции. 

* Однородная продукция — совокупность продукции, характеризую-

щейся общностью назначения,  области  применения,  конструктивно-

технологического решения,  номенклатуры основных показателей  каче-

ства (велосипеды,  швейные изделия,  консервы мясные). 

Указанные стандарты  в  общем  случае включают следующие разделы: 

классификация, основные параметры и (или) размеры; 

общие технические требования; 

правила приемки; 

маркировка, упаковка, транспортирование, хранение. 

По группам однородной продукции  могут разрабатываться  стандарты  

узкого  назначения: 

стандарты технических требований; 

стандарты правил приемки; 

стандарты правил маркировки, упаковки, транспортирования и хране-

ния. 

Стандарты  на  процессы  устанавливают требования  к  выполнению 

различного рода работ на отдельных этапах жизненного цикла продук-

ции (услуги) — разработка, изготовление, хранение, транспортирование, 

эксплуатация, утилизация для обеспечения их технического единства и 

оптимальности. 

В торговле важную роль выполняют стандарты на методы хранения пи-

щевых продуктов и предпродажной подготовки товаров, например: 

1) ГОСТ 26907 — 86 «Сахар.  Условия длительного хранения»; 

2) ГОСТ 7595 — 79 «Мясо. Разделка говядины для розничной торгов-

ли». 

Стандарты  на  работы  (процессы)  должны  содержать требования без-

опасности для жизни и здоровья  населения и охраны окружающей при-

родной среды при проведении технологических операций. 

На современном этапе большое значение приобретают стандарты на 

управленческие процессы в рамках систем обеспечения качества про-

дукции  (услуг) — управление документацией,  закупками  продукции, 

подготовкой кадров и пр. Речь идет о стандартах по системам менедж-

мента качества. 

Стандарты на методы контроля должны в первую очередь обеспечивать 

всестороннюю проверку всех обязательных требований к качеству про-

дукции (услуги). Устанавливаемые в стандартах методы контроля  

должны  быть  объективными,  точными  и  обеспечивать воспроизводи-
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мые результаты. Выполнение этих условий в значительной степени за-

висит от наличия в стандарте сведений о погрешности измерений и дру-

гих  характеристиках, предусмотренных комплексом  стандартов, вы-

полненных на основе международных стандартов  ИСО. 

В связи с широким распространением фальсификации товаров на миро-

вом рынке и в России в частности очень актуально введение в действие 

стандартов, позволяющих проводить идентификацию продукции и тем  

самым  выявлять  фальсифицированную  продукцию. 

В частности, в 2002 г. введены в действие ГОСТы по идентификации ря-

да  групп  пищевой продукции —  молочных  и  молокосодержащих 

продуктов,  натурального  растворимого  кофе,  продуктов  сахарной 

промышленности и пр. 

Стандарты могут быть узкого назначения — проверка одного показателя 

качества (например, стандарт на метод определения паропроницаемости  

чистошерстяных и полушерстяных тканей) либо широкого назначения 

—  проверка комплекса показателей  (стандарт  на методы испытаний 

шелковых и полушелковых штучных изделий). 

Практика обязательной сертификации вызвала необходимость разработ-

ки стандартов  смешанного вида — стандартов на продукцию и методы 

контроля, в частности стандартов на требования безопасности  к про-

дукции  (услуге)  и  методы контроля  безопасности.  Пример: 

ГОСТ 25779 «Игрушки.  Общие требования к безопасности и методы 

контроля». 

Стандарт  на  услугу  устанавливает  требования,  которым  должна удо-

влетворять  группа  однородных  услуг  (услуги  туристские,  услуги 

транспортные) или конкретные услуги (классификация гостиниц, грузо-

вые перевозки) с тем, чтобы обеспечить соответствие услуги ее назначе-

нию. 

Стандарт на термины и определения — стандарт, устанавливающий 

термины, к которым даны определения, содержащие необходимые и до-

статочные признаки понятия. 

Терминологические  стандарты  выполняют  одну  из  главных  задач 

стандартизации — обеспечение взаимопонимания между всеми сторо-

нами, заинтересованными в объекте стандартизации. 

 

Разработка национальных стандартов 

Порядок разработки и утверждения стандартов осуществляется по сле-

дующей общей схеме: 

1. Национальный орган по стандартизации  разрабатывает и утверждает 

программу разработки национальных стандартов (далее — НС). Разра-

ботчик  стандарта  организует уведомление  о разработке  НС, которое 

должно содержать информацию об имеющихся в проекте положениях, 

отличающихся от положений соответствующих международных стан-
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дартов. Разработчик НС обеспечивает доступность проекта НС заинте-

ресованным лицам для ознакомления. 

2. Разработчик дорабатывает проект НС с учетом полученных замечаний 

заинтересованных лиц, проводит публичное обсуждение проекта. Срок 

публичного обсуждения проекта НС не может быть менее чем два меся-

ца. 

3. Проект НС одновременно с перечнем полученных в письменной фор-

ме замечаний представляется в Технический комитет (ТК) по стандарти-

зации, который организует проведение экспертизы данного проекта. По 

результатам экспертизы ТК готовит мотивированное предложение об 

утверждении или отклонении проекта НС. Данное предложение направ-

ляется национальному органу по стандартизации, который на основе 

представленных ТК документов принимает решение. 

Уведомление об утверждении НС подлежит опубликованию в печатном 

издании федерального органа исполнительной власти по техническому 

регулированию и в информационной системе общего пользования в 

электронно-цифровой форме в течение 30 дней со дня утверждения НС. 

4. Национальный орган по стандартизации утверждает и публикует в пе-

чатном издании федерального органа исполнительной власти по техни-

ческому регулированию и в упомянутой выше информационной системе 

перечень НС, которые могут на добровольной основе применяться для 

соблюдения требований ТР. 

По мнению специалистов, в ст.  16 ФЗ о техническом регулировании 

применен не вполне удачный термин для обозначения акта, который со-

вершает национальный орган по стандартизации по отношению к стан-

дарту — «утверждение». Даже в ранее действовавшем Законе «О серти-

фикации» не случайно был введен термин «принятие стандарта».  Он  

более  точно  отражает  суть  добровольного  документа.  Национальный  

орган  не  единолично  утверждает своей  властью  стандарт,  а принима-

ет тот вариант, к которому пришли заинтересованные стороны при его 

участии в результате совместной работы. 

Процедура  разработки  и  принятия  стандартов  регламентирована 

ГОСТ Р  1.2—2004  «Стандартизация  в  Российской  Федерации.  Пра-

вила разработки.  Утверждения.  Обновления  и  отмены». 

Международные и национальные организации по стандартизации боль-

шое внимание уделяют участию потребителей в работах по созданию 

стандартов. Некоторые из них находят средства для участия потребите-

лей в заседаниях рабочих групп ТК. В этом плане интересен американ-

ский опыт, в частности Американское общество по испытаниям и мате-

риалам (ASTM), создавшей свыше  10 тыс. стандартов в самых разных 

областях, в том числе стандарты на продукцию для детей. В ASTM обра-

зован фонд в 50 тыс. дол. для изучения и обобщения интересов потреби-

телей. Иногда расходы на присутствие представителей в ТК берет на се-
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бя промышленность. Так, присутствие трех представителей потребите-

лей в ТК ASTM по пылесосам субсидируется компаниями. 

Правила  обозначения  стандартов.  Обозначение  стандарта  состоит из 

индекса «ГОСТ Р», регистрационного номера и отделенных от него че-

тырех цифр года утверждения (принятия) стандарта. 

Если национальный стандарт входит в систему (комплекс) общетехни-

ческих или организационно-методических стандартов, то его обозначе-

ние дополнительно включает одно-, двухразрядный код системы стан-

дартов, отделенный от остальной цифровой части обозначения точкой. 

2.2. Информационная система стандартизации.  

В настоящее время в РФ, основываясь на принципах стандартизации, 

действуют общетехнические системы и комплексы прогрессивных стан-

дартов, охватывающих все этапы жизненного цикла изделий (проекти-

рование, изготовление и эксплуатация). Каждая из систем или комплек-

сов стандартов имеет свой номер (индекс):  

• Система стандартизации в РФ (1);  

•Единая система конструкторской документации (ЕСКД) (2);  

•Единая система технологической документации (ЕСТД) (3);  

•Система информационно-библиографической документации (СИБИД) 

(7);  

•Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) (8); 

•Единая система защиты от коррозии, старения и биоповреждений 

(ЕСЗКС) (9);  

•Система стандартов в области безопасности труда (ССБТ)(12);  

•Система разработки и постановки продукции на производство 

(СРПП)(15);  

•Единая система программной документации (ЕСПД) (19);  

•Обеспечение износостойкости изделий (23);  

•Система технической документации на АСУ (24);  

•Расчеты и испытания на прочность и ресурс (25);  

•Система стандартов «Надежность в технике» (ССНТ) (27);  

•Система стандартов эргономических требований и технической эстети-

ки (ССЭТО) (29) и др.  

Установлен общий принцип обозначения стандартов, входящих в меж-

отраслевые системы: категория стандартов, класс системы (номер си-

стемы), подкласс стандартов (если имеется), классификационная группа 

стандартов, порядковый номер и год регистрации стандарта. Например, 

ГОСТ 2. 001– 93, где «ГОСТ» – категория стандарта -Государственный 

стандарт; цифра 2 – класс системы - ЕСКД; цифра 0 - классификацион-

ная группа стандартов, которая устанавливает общие положения в 

ЕСКД; цифры 01 – порядковый номер стандарта, а 93 – последние две 

цифры года регистрации стандарта. Стандартами комплекса ГОСТ Р 1. 

(Система стандартизации в РФ) определены порядок разработки, утвер-
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ждения, обновления и отмены документов по стандартизации (включая 

национальные, межгосударственные стандарты и стандарты организа-

ций, а также терминологию в области стандартизации и др. организаци-

онные документы). В настоящее время стандарты называются нацио-

нальными, а с 2003-го года их утверждают, а не принимают. ГОСТ Р 1. 2 

– 2004 установил, что национальные стандарты должны пересматри-

ваться не реже одного раза в пять лет, если не возникла необходимость в 

более раннем его пересмотре. В соответствие с ГОСТ Р 1.5 – 2005 изме-

нились правила обозначения стандартов. Ранее в СССР в обозначении 

государственных стандартов указывали категорию стандарта «ГОСТ», 

цифры, соответствующие номеру утвержденного стандарта, и через тире 

две последние цифры года принятия стандарта, например: ГОСТ 24642 – 

81. В соответствие с ГОСТ Р 1. 5 – 2004 стандарт обозначается :  

• для внесистемных стандартов - категория стандарта «ГОСТ Р», реги-

страционный номер и через тире четыре цифры года утверждения стан-

дарта, например: ГОСТ Р1.2 – 2004; если стандарт был принят до 2000-

го года, то через тире - две последние цифры года его принятия, напри-

мер ГОСТ Р 16504-91;  

• для стандартов, входящих в систему или комплекс общетехнических 

или организационно-методических национальных стандартов РФ, обо-

значение данного стандарта формируют при его разработке в порядке, 

установленном основополагающим стандартом данной системы. При 

этом в обозначение стандарта включают одно-двухразрядный код си-

стемы стандартов, отделенный от остальной цифровой части обозначе-

ний точкой, например: ГОСТ 2.103-68, ГОСТ 12.0.003-74;  

• для национальных стандартов РФ, которые разработаны и применяют-

ся в качестве межгосударственных стандартов, буква «Р» в обозначении 

не указывается, например: ГОСТ 16093-2004.  

• если национальный стандарт РФ полностью идентичен международ-

ному стандарту (ИСО или МЭК), то в его обозначении должна присут-

ствовать ссылка на аналогичный стандарт ИСО или МЭК, например 

ГОСТ Р МЭК 61097-10-2004. а если номер и год принятия стандарта 

различаются - обозначение международной организации, номер и год 

утверждения стандарта пишутся в скобках после обозначения нацио-

нального стандарта РФ, например ГОСТ 16093-2004 (ИСО 965-1:1998, 

ИСО 965-3:1998). Возможны и другие варианты обозначения стандар-

тов, которые приведены в национальном стандарте РФ ГОСТ Р 1.5- 

2004.  

Контрольные вопросы 1. Зачем нужны ряды предпочтительных чисел? 2. 

Каким образом образуются ряды предпочтительных чисел? 3.Какие осо-

бенности чисел и рядов предпочтительных чисел по ГОСТ 8032-84? 

4.Каким образом обозначаются стандарты в РФ? 
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3. Нормирование качества зерна. Структура стандартов на зерно. 

Термины и определения по качеству зерна. 

 

Цель занятия: ознакомиться с нормированием качества зерна, структу-

рой стандартов на зерно, терминами и определениями по качеству зерна. 

Количество часов: 2 

Задание:  

3.1. Изучить нормирование качества зерна. 

3.2. Изучить структуру стандартов на зерно. 

3.3. Изучить термины и определения по качеству зерна. 

Форма проведения – выполнение упражнений. 

Материалы и оборудование 

Учебные пособия по стандартизации, стандарты. 

Методика и порядок выполнения  

По учебным пособиям, образцам стандартов изучить нормирование ка-

чества зерна, структуру стандартов на зерно, термины и определения по 

качеству зерна. 

 

3.1. В отрасли производства зерна стандартизация развивается в сле-

дующих направлениях: последующее повышение требований к качеству 

зерна и производимой продукции; введение признаков и норм качества, 

определяющих технологические свойства зерна и потребительскую цен-

ность продукции; разработка требований к качеству зерна в виде классов, 

которые базируются на ограниченном количестве основных признаков, 

определяющих технологические свойства зерна (классы должны предусмат-

ривать возможность использования всего производимого зерна, предвари-

тельно решать его целевое назначение и быть связанными с оплатой за 

зерно); расширение ассортимента продукции; увеличение выпуска продук-

ции высоких сортов; сокращение сортности крупяной продукции и уста-

новления требований к ее качеству на уровне высших сортов; совершен-

ствование методов испытаний качества зерна и продуктов его переработ-

ки; соблюдение принципов комплексной стандартизации, то есть взаимо-

связи стандартов на поставляемое и заготавливаемое зерно, производимой 

продукции, методов оценки ее качества, последующее развитие работ по 

международной стандартизации, расширения сотрудничества. 

Зерно, которое закупается государством через государственную заго-

товительную систему – зерно заготовляемое, а зерно, которое направляет-

ся государственной заготовительной системой для продовольственных, 

кормовых и технических целей - это зерно поставляемое. 

На заготовляемое зерно всех зерновых и зернобобовых культур суще-

ствуют государственные стандарты. На отдельные культуры (пшеницу, 

рожь, ячмень, овес, просо, гречиху, горох) утверждены и действуют стандар-

ты технических условий, отдельно на зерно, которое заготавливается и по-
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ставляется по целевому назначению (для крупяной промышленности, на со-

лод в спиртном производстве). 

3.2. В стандартах на зерно всех культур установлены базисные и 

ограничительные нормы относительно влажности, содержания сорной и 

зерновой примеси, зараженности вредителями хлебных запасов, а на пше-

ницу, рожь, ячмень и овес - по натуре зерна, соответственно которым про-

водят расчет за зерно, продаваемое хозяйствами. 

Базисные нормы характеризуют общее состояние массы продук-

ции, гарантирующие сохранение свойств зерна в процессе хранения и нор-

мативный выход продукции по объемам и качеству при последующем ис-

пользовании такого зерна. 

Установление базисных норм имеет большое значение для хозяйства, 

поставляющего государству зерно и зернобобовые культуры. Зерно, кото-

рое отвечает по качеству установленным базисным кондициям, полностью 

засчитывается в счет государственного плана закупки. Соответственно 

базисным нормам производят денежные расчеты за качество продаваемо-

го зерна. Причем улучшение качества по сравнению с базисным поощря-

ется надбавками к цене, увеличением зачетных масс, а ухудшение карает-

ся удержанием с цены и уменьшением зачетных масс. 

С целью обеспечения пригодности заготовляемого зерна для ис-

пользования по назначению, а также для транспортировки и кратковремен-

ного хранения, в стандартах установлены ограничительные нормы, пре-

дельно допускаемые по влажности, содержанию сорной и зерновой при-

месей, зараженности вредителями хлебных запасов и другим показателям, 

характеризующим состояние зерна по его свежести (цвету, запаху). 

Превышение ограничительной нормы по одному из показателей яв-

ляется основой для отнесения всей партии зерна к нестандартной. Такое 

зерно принимается согласно специальным разрешениям. 

На зерно пшеницы действует ГОСТ Р 52554-2006 "Пшеница. Тех-

нические условия", который распространяется на всю заготавливаемую 

пшеницу, а также поставляемую на кормовые цели и для производства 

комбикорма. 

Заготовляемую пшеницу разделяют на классы в соответствии с тре-

бованиями для пшеницы мягкой и для пшеницы твердой. Пшеницу, не удо-

влетворяющую по одному из требований высшего класса, переводят в 

низший класс. 

Многообразие выращиваемых сортов в сельскохозяйственном 

производстве и гибридов зерновых и зернобобовых культур, обладаю-

щих различными технологическими и питательными свойствами, выра-

щенных в разных грунтово-климатических условиях, агротехника, дозы 

внесения удобрений, обеспеченность влагой в период вегетации, усло-

вия уборки и обработка продукции перед продажей ее государству - все 
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это налагает свой отпечаток на фактическое качество выращенной сель-

скохозяйственной продукции. 

3.3. Качество зерна определяется как совокупность биологических, 

физико-химических, технологических и потребительских свойств зерна, ко-

торые обусловливают его пригодность к использованию по назначению: на 

семенные, продовольственные, фуражные и технические цели. 

Продукция поступает на заготовительные предприятия партиями, 

как правило, неоднородными по отдельным показателям качества 

(влажность, загрязненность и т. д.). 

Качество зерна определяют на основании результатов анализа 

средней пробы каждой партии. Средняя проба должна быть представи-

тельной, т.е. качество зерна в ней по всем показателям должно соответ-

ствовать среднему значению качества всей партии. Анализ показателей 

качества зерна по неправильно составленной средней пробе неизбежно 

приведет к неверным результатам для партии в целом. 

Для зерновых культур, которые имеют специальное целевое назначе-

ние и использование, стандарты содержат дополнительные показатели, по 

которым судят о соответствии их этим требованиям. 

Например, дополнительные требования установлены для зерна сильной 

и твердой пшеницы (получение сырой клейковины и ее группа), к ячменю 

для переработки на крупы (натура и содержание мелкого зерна), к ячменю 

пивоваренному, к ячменю на солод в спиртном производстве (содержание 

белка и мелких зерен, крупность, способность прорастания и жизнеспособ-

ность). 

Такие дополнительные показатели установлены на все основные 

зерновые культуры. 

Зерно пшеницы отдельного сорта или смеси сортов, характеризую-

щееся генетически обусловленными очень высокими хлебопекарными каче-

ствами и потенциальной способностью улучшать слабую в хлебопекарном 

отношении пшеницу, относят к сильным пшеницам. 

Зерно пшеницы одного сорта или смеси сортов, характеризующее-

ся генетически обусловленными высокими хлебопекарными качествами, 

используется для производства хлебопекарной муки в чистом виде или в 

смеси с небольшими количествами слабой в хлебопекарном отношении 

пшеницы, относится к ценным пшеницам. Поэтому к сильной пшенице 

относят зерно 1 и II классов, а к ценной - 3 класса. 

Средняя пшеница дает муку и хлеб нормального качества и состав-

ляет основу помольных смесей (филлер) или используется для хлебопе-

чения в чистом виде. 

Слабая пшеница имеет генетически слабую клейковину. Для ис-

пользования в хлебопечении ее необходимо улучшить, добавив зерно с 

высокими хлебопекарными свойствами. В чистом виде слабая пшеница 

должна использоваться только на кормовые и технические цели. 
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Зерно твердой пшеницы, не отвечающее требованиям высшего 

класса, переводят в соответствующий более низкий класс. При этом, ес-

ли зерно партии твердой пшеницы по содержанию зерен других типов не 

отвечает требованиям Ш класса (больше 15 %), такую пшеницу считают 

смесью типов и не относят к твердой. 

Показателями качества зерна являются показатели свежести зерна: 

цвет, запах - плесневый, полынный, затхлый, солодовый, посторонний, 

вкус; примеси - зерновая, сорная, минеральная, органическая, вредная, ме-

талломагнитная, трудноотделимая; недостатки зерна - поврежденное, испор-

ченное, щуплое, битое, давленное, морозобойное, обесцвеченное, проросшее, 

недозрелое, обрушенное, поврежденное вредителями, фузариозное, зара-

женность зерна вредителями - в явной и скрытой форме; консистенция - 

стекловидное зерно, мучнистое, частично стекловидное. Показателями 

качества, введенными в стандарты, являются также влажность зерна, 

натура, пленчатость, количество белка, количество и качество клейковины, 

способность прорастания, жизнеспособность, число падения, выход зерна с 

кочанов кукурузы, масса 1000 зерен. 

Стандарты устанавливают категорию зерна по натуре, состоянию 

влажности и сорной примеси, что дает основание использовать зерно по 

определенному целевому назначению. 

Заготавливаемое зерно всех культур должно быть негреющимся, в 

здоровом состоянии, иметь цвет и запах, свойственные нормальному зерну 

(без затхлого, солодового, плесневого и других посторонних запахов). При этом 

зерно сильной пшеницы должно быть непотемневшим и не обесцвеченным, 

а в зерне твердой пшеницы допускается наличие обесцвеченных и потем-

невших зерен, в таком количестве, чтобы они не нарушали цвет. 

При заготовке ячменя и овса допускается принятие потемневшего зер-

на, потерявшего под воздействием неблагоприятных условий свой природ-

ный цвет, или имеющего потемневшие концы. Такое зерно принимается и 

складируется отдельно от зерна нормального цвета. 

Зараженность заготавливаемого зерна вредителями хлебных запа-

сов не допускается, кроме зараженности клещом. 

Поскольку методы определения отдельных показателей качества зер-

на распространяются на ряд культур, то на каждый метод утверждены и 

действуют самостоятельные стандарты. В настоящее время такие стандарты 

установлены на методы отбора проб для анализа, методы определения 

влажности, примесей, запаха, вкуса, цвета, натуры зерна, зараженности и 

поврежденности вредителями, стекловидности, количества и качества клей-

ковины в пшенице, массы 1000 зерен, выхода зерна из кочанов кукурузы, 

пленчатости, зольности, кислотности по болтушке, крахмала, белка, крупнос-

ти семян, энергии и способности прорастания зерна и т.д. 

При использовании зерна применяются различные показатели и мето-

ды оценки его качества. Обычно используются универсальные показатели, по 
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которым можно судить о пищевой, кормовой и технической доброкачествен-

ности партии зерна. Такие показатели делятся на три группы. 

1. Обязательные для всех партий зерна, используемых на любые 

цели. Показатели этой группы определяют на всех этапах работы с зерном. К 

ним относят: признаки свежести и зрелости зерна (внешний вид, запах, вкус), 

зараженность вредителями хлебных запасов, влажность и содержание приме-

сей. Эти показатели включены в стандарты и в заготовительные кондиции. 

2. Обязательные при оценке партий зерна для определенного 

назначения. К нормируемым показателям этой группы отно-

сят натуру (пшеницы, ржи, ячменя, овса), крупность, содержание ядра и цвет-

ковых оболочек (зерно и семена для производства круп), всхожесть и энергию 

прорастания (у пивоваренного ячменя, у ржи, овса и проса – в производстве 

солода и спирта). К специфическим показателям пшеницы относят стекло-

видность, количество и качество СК. 

3. Дополнительные показатели качества. Их проверяют по 

мере необходимости. Иногда определяют полный химический состав 

зерна или определенных веществ, состав микрофлоры, микотоксины, 

соли тяжелых металлов и др. эти показатели определяются в специали-

зированных лабораториях. 

Общие показатели качества зерна 
Внешний вид, вкус, цвет и запах зерна устанавливают органолеп-

тическими методами. 

Цвет и внешний вид определяют осмотром образца и используют 

эти признаки для распознания принадлежности данной культуры к опре-

деленному виду, типу, иногда подтипу и сорту, отчасти для выяснения 

его состояния. Зерно свежее, нормально вызревшее и хранившееся в 

благоприятных условиях, обладает свойственным зерну данной культу-

ры цветом и гладкой блестящей поверхностью. Зерна, подмоченные или 

увлажненные, имеют матовую или белесую поверхность, а зерна плен-

чатых культур - потемневшие цветочные пленки. Испорченному зерну 

свойственна темная, неоднородная окраска, потемневшие зародыши, 

пятна плесени на поверхности; морозобойному - белесая или слишком 

темная окраска, морщинистая поверхность. 

Запах зерна вызывается находящимися в нем летучими вещества-

ми. В доброкачественном зерне их мало, запах его мало ощутим. Запах 

зерна изменяется в результате его порчи (самосогревания, плесневения, 

гниения) или из-за адсорбции пахучих веществ. Причиной изменения 

запаха может быть развитие в зерне амбарных вредителей. Любой по-

сторонний запах для продовольственного зерна считается недопусти-

мым, а при наличии порчи зерно переводят в категорию дефектного. 

Вкус зерна выражен слабо. Обычно он слегка сладковатый, иногда 

со специфическим для данной культуры привкусом. Зерно, обладающее 

явно сладким, горьким, кислым вкусом или имеющее посторонние при-
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вкусы считается недоброкачественным. Горький вкус может появиться в 

результате разложения жира зерна и поглощения горьких веществ из 

примеси (полынь, горчак, вязель); кислый обусловлен развитием микро-

организмов, вызывающих различные виды брожения; сладкий свой-

ственный проросшему или явно недозревшему (морозобойному) зерну. 

Различные посторонние привкусы могут быть вызваны адсорбцией по-

сторонних веществ, развитием амбарных вредителей и так далее. 

Зерно, обладающее затхлым, плесневым или гнилостным запахом, 

кислым и горьким вкусом и явно измененным цветом, признается де-

фектным и используется для кормовых (с разрешения ветнадзора) или 

для технических целей. 

Влажность, засоренность, натуру и зараженность амбарными вре-

дителями устанавливают физико-химическими методами. 

Влажность зерна определяют по количеству свободной и физико-

химически связанной влаги, удаляемой при высушивании образца, вы-

раженной в процентах к массе исходного образца. Влажность зависит от 

спелости зерна, условий его уборки, сушки и хранения. В зависимости 

от содержания влаги зерно подразделяется на сухое – до 14 %, среднесу-

хое – 14-15,5 %, влажное – 15,5 %-17 % и сырое – свыше 17 %. 

Засоренность характеризует физический состав партии зерна. Ос-

новным считают зерно данной культуры, неповрежденное или по харак-

теру повреждения не относящееся к сорной и зерновой примеси. 

К сорной примеси относят: - весь проход через сито с диаметром 

ячеек 1 мм; - минеральный (земля, песок, камешки) и органический (ча-

сти стебля, колоса, пустые пленки) сор; сорные семена (семена дикорас-

тущих и культурных растений, кроме специально оговоренных в стан-

дарте); - испорченные зерна - загнившие и заплесневевшие, с повре-

жденным ядром; металлопримеси. 

В качестве особой группы к сорной примеси относят вредную 

примесь, обладающую вредными, ядовитыми свойствами. Это примеси 

различного происхождения: паразитические грибы (головня, спорынья), 

семена некоторых дикорастущих растений (куколь, горчак, вязель, ге-

лиотроп опушенноплодный, триходесма седая). В зерне пшеницы иногда 

обнаруживают галлы угрицы - толстые, прочные темноокрашенные обо-

лочки, напоминающие сморщенные зерна пшеницы, заполненные белы-

ми червями длиной 0,5 мм. 

В зерне, направляемом на переработку, допускается сорной при-

меси в %, не более: всего 2, в том числе минеральной 0,3, вредной 0,2, 

куколя 0,5. 

К зерновым примесям при анализе пшеницы и ржи относят: - би-

тые, давленные, изъеденные (если осталось менее половины зерна), - 

проросшие, морозобойные, поврежденные сушкой и самосогреванием 

зерна основной культуры; - при анализе крупяных культур: проросшие, 
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поврежденные и обрушенные зерна основной культуры, не проходящие 

сквозь сито, применяемое для отделения сорной примеси. В отдельных 

случаях к зерновой примеси относят и зерна других культур, близкие к 

основному зерну: рожь и ячмень в пшенице, ячмень во ржи. Содержание 

зерновой примеси допускается для пшеницы не более 5 %, для ржи не 

более 4 %, в том числе проросшего зерна не более 3 %. 

Натура зерна - величина, обратная скважистости зерновой массы. 

Определяется прибором пурка литровая; зависит от особенностей строе-

ния и состояния поверхности зерна, его формы, влажности, плотности, 

выполненности, выравненности и состава примесей. Знание натуры 

необходимо для расчета вместимости складов и бункеров, закромов, по-

требности в таре и перевозочных средствах. 

Зараженность зерна амбарными вредителями. Чаще других в зер-

нопродуктах находятся хлебные и хищные клещи. Определяют их коли-

чественно при рассматривании под лупой с пятикратным увеличением 

прохода через сито с диаметром ячеек 1,5 мм после просеивания 1 кг 

зерна. В этом же образце определяют зараженность зерна долгоносиком, 

хрущаками, мукоедом, молью и другими. 

Специальные показатели качества зерна 

Стекловидность характеризует консистенцию, структуру эндо-

сперма; зависит от количества, состава, свойств, размеров, формы и рас-

положения крахмальных зерен; от количества, свойств и распределения 

белковых веществ; от характера и прочности связи между белками и 

крахмалом. В стекловидном зерне питательные вещества уложены очень 

плотно, между ними не остается микропромежутков; в мучнистом эти 

промежутки есть, они рассеивают свет, обусловливая непрозрачность и 

рыхлость эндосперма. 

Содержание белковых веществ в зерне 
Содержание белковых веществ в зерне — один из наиболее важ-

ных показателей качества зерна. Он определяет биологическую полно-

ценность и пищевое достоинство зерна. 

Как правило, более крупные, нормально созревшие зѐрна имеют 

большее абсолютное и относительное содержание белка, чем мелкие. 

Щуплые зѐрна при меньшем абсолютном количестве белка в про-

центном отношении его всегда содержат больше, чем нормально со-

зревшие. 

Содержание и качество клейковины. 
Клейковина — это высокогидратированная растягивающаяся (ре-

зиноподобная) масса, отмываемая водой из мелко размолотого зерна. 

Клейковина в основном состоит и набухших белков (70–80% на сухое 

вещество), крахмала (около 20%) и небольшого количества других ве-

ществ (жира, клетчатки и др). 
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Наибольшее значение содержание и качество клейковины имеет 

для пшеницы. Благодаря клейковине пшеница даѐт хлеб отличного каче-

ства. Количество клейковины связано с количеством белковых веществ. 

Под качеством клейковины понимают совокупность еѐ физиче-

ских свойств: растяжимость, упругость, эластичность, вязкость, связ-

ность, способность сохранять физические свойства во времени. На коли-

чество и качество клейковины оказывают влияние неблагоприятные 

условия созревания в колосе и при хранении. Стандартным способом 

является отмывание клейковины вручную из куска теста, полученного 

из 25 г или более (30, 35, 40 г) размолотого зерна и соответственно 14, 

17, 20 или 22 мл воды. 

«Число падения» пшеницы, ржи и продуктов их переработки (му-

ки) является показателем активности амилолитических ферментов – 

амилаз (альфа-амилазы), которые действуют на крахмал. При повыше-

нии влажности зерна, особенно при жатвах в неблагоприятных атмо-

сферных условиях (дожди, повышенная влажность воздуха), в процессе 

послеуборочного дозревания зерно начинает прорастать. С точки зрения 

биохимии зерна, прорастание характеризуется резким повышением ак-

тивности фермента альфа-амилазы, которое оказывает сильное воздей-

ствие на крахмал и влияет на хлебопекарные свойства муки в процессе 

выпечки хлеба. Снижается водопоглотительная способность муки, сни-

жается выход теста и хлеба. Это сказывается на качестве мякиша - он 

становится липким, его влажность повышается. Отсутствие же крахма-

лорасщепляющих ферментов, приводит к тому, что мякиш получается 

излишне сухим. 

Определение числа падения используют для установления повре-

ждений в результате прорастания и с целью получения необходимой 

ферментативной активности пшеницы и ржи. Если сравнивать с прямы-

ми химическими методами, где проводят определение относительного 

содержания фермента в образце, этот метод позволяет ускорить измере-

ние активности альфа-амилазы в несколько раз. Метод Хагберга-

Пертена, положенный в основу определения проросшего зерна, заклю-

чается в клейстеризации водной суспензии размолотого зерна или муки 

в пробирке, находящейся в кипящей бане и последующим определением 

вискозиметрическим методом степени разжижения ферментов альфа-

амилазы крахмала. В приборах, имитируются тепловые условия, что и 

при выпечке хлеба, для того, чтобы альфа-амилаза от точки максималь-

ной активности до точки ее тепловой инактивации проходила за то же 

время, что и в печи. Исходя из этого, «Число падения» - это время, изме-

ряемое в секундах, с момента погружения пробирки с водной суспензи-

ей и специальным штоком-плунжером в кипящей бане, перемешивания 

и до момента его полного погружения в пробирку на глубину 68 мм. По 

величине «числа падения»  узнают степень повреждения зерна и изделий 
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из него. Это позволяет относить зерно к тому или иному классу и более 

рационально составлять помольные партии зерна. 

 

4. Стандарты на пшеницу, ячмень, овес, сорго, рис, кукурузу. 

 

Цель занятия: ознакомиться с требованиями стандартов к показателям 

качества зерна пшеницы, ячменя, овса, сорго, риса, кукурузы.  

Количество часов: 2 

Задание:  

4.1. Изучить требования стандартов к качеству зерна пшеницы, ячме-

ня, овса.  

4.2. Изучить требования стандартов к качеству зерна сорго, риса, ку-

курузы.  

Форма проведения – выполнение упражнений. 

Материалы и оборудование 

Учебные пособия, стандарты на зерновые культуры. 

Методика и порядок выполнения  

По учебным пособиям, образцам стандартов изучить нормирование ка-

чества зерна. 

 

ГОСТ 9353-2016 Пшеница. Техниче-
ские условия 

ГОСТ 9353-2016 

      
      

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
 

ПШЕНИЦА 
 

Технические условия 
 

Wheat. Specifications 
 

 

МКС 67.060 

Дата введения 2018-07-01 

Предисловие 

 

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударствен-

ной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система 

http://docs.cntd.ru/document/1200128307
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стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная систе-

ма стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и 

отмены" 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

"Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработ-

ки" (ФГБНУ "ВНИИЗ") 

 

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

 

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации (от 27 июля 2016 г. N 89-П) 

 

За принятие проголосовали: 

 
   

Краткое наименование стра-

ны по МК (ИСО 3166) 004-

97 

Код страны по 

МК (ИСО 3166) 

004-97 

Сокращенное наименование нацио-

нального органа по стандартизации 

Армения AM Минэкономики Республики Армения 

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь 

Казахстан KZ Госстандарт Республики Казахстан 

Киргизия KG Кыргызстандарт 

Россия RU Росстандарт 

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

15 сентября 2016 г. N 1133-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 9353-2016 введен в 

действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2018 г. 

 

5 ВЗАМЕН ГОСТ 9353-90* 

________________ 

* Дополнительную информацию см. в ярлыке "Примечания". - Примечание изготовите-

ля базы данных. 

 

 

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г. 

 

 

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном ин-

формационном указателе "Национальные стандарты", а текст изменений и попра-

вок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В слу-

чае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее 

уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе 

http://docs.cntd.ru/document/1200128308
http://docs.cntd.ru/document/842501075
http://docs.cntd.ru/document/842501075
http://docs.cntd.ru/document/842501075
http://docs.cntd.ru/document/842501075
http://docs.cntd.ru/document/456047045
http://docs.cntd.ru/document/456047045
http://docs.cntd.ru/document/1200023688
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"Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тек-

сты размещаются также в информационной системе общего пользования - на 

официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии в сети Интернет (www.gost.ru) 

  

 

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт распространяется на зерно мягкой (Triticum aestivum L.) и твер-

дой (Triticum durum Desf.) пшеницы. 

4 Типы и подтипы 

4.1 Пшеницу подразделяют на типы по устойчивым природным признакам, связанным 

с ее технологическими, пищевыми и товарными свойствами, и подтипы - по изменяю-

щимся природным признакам (стекловидности и цвету), указанным в таблице 1. 

 

4.2 Пшеницу, содержащую примесь зерен пшеницы других типов более норм, установ-

ленных в таблице 1, определяют, как "смесь типов" с указанием состава в процентах. 

 

4.3 Пшеницу всех типов и подтипов, соответствующую требованиям данного подтипа 

по стекловидности, но не отвечающую требованиям по его цвету, относят к тому под-

типу, которому она отвечает по стекловидности. 

 

4.4 Пшеницу, потерявшую в результате неблагоприятных условий созревания, уборки 

или хранения свой естественный цвет, определяют как "потемневшая" (при наличии 

темных оттенков) или "обесцвеченная" с указанием номера типа и подтипа. 

 

 

Таблица 1 
      

Номер и 

наименование 

типа 

Содержание зерен 

пшеницы других 

типов, %, не более 

Номер 

подтипа 

Характеристика подтипа 

 всего в том чис-

ле 

 Цвет Общая стекло-

видность, % 

I - мягкая яро-

вая краснозер-

ная 

10 5 твердой 1 Темно-красный. До-

пускается наличие 

желтых, желтобо-

ких, обесцвеченных 

и потемневших зе-

рен в количестве, не 

Не менее 75 
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нарушающем основ-

ного цвета 

   2 Красный. Допуска-

ется наличие жел-

тых, желтобоких, 

обесцвеченных и 

потемневших зерен 

в количестве, не 

нарушающем основ-

ного цвета 

Не менее 60 

   3 Светло-красный или 

желто-красный. До-

пускается наличие 

желтых обесцвечен-

ных и потемневших 

зерен в количестве, 

не нарушающем ос-

новного цвета 

Не менее 40 

   4 Преобладают жел-

тые и желтобокие 

зерна, придающие 

всей партии желтый 

оттенок 

Менее 40 

II - твердая 

яровая 

15 10 бело-

зерной 

1 Темно-янтарный. 

Допускается нали-

чие обесцвеченных и 

мучнистых зерен в 

количестве, не 

нарушающем основ-

ного цвета 

Не менее 70 

   2 Светло-янтарный. 

Допускается нали-

чие обесцвеченных и 

мучнистых зерен в 

количестве, не 

нарушающем основ-

ного цвета 

Не ограничива-

ется 

III - мягкая 

яровая бело-

зерная 

10 - 1 - Не менее 60 

   2 - Менее 60 

IV - мягкая 

озимая красно-

зерная 

10 5 твердой 1 Темно-красный. До-

пускается наличие 

желтых, желтобо-

Не менее 75 
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ких, обесцвеченных 

и потемневших зе-

рен в количестве, не 

нарушающем основ-

ного цвета. 

   2 Красный. Допуска-

ется наличие желтых 

желтобоких, обес-

цвеченных и потем-

невших зерен в ко-

личестве, не нару-

шающем основного 

цвета 

Не менее 60 

IV - мягкая 

озимая красно-

зерная 

10 5 твердой 3 Светло-красный или 

желто-красный. До-

пускается наличие 

желтых, желтобо-

ких, обесцвеченных 

и потемневших зе-

рен в количестве, не 

нарушающем основ-

ного цвета. 

Не менее 40 

   4 Преобладают жел-

тые и желтобокие 

зерна, придающие 

всей партии желтый 

оттенок. 

Менее 40 

V - мягкая 

озимая бело-

зерная 

10 - - - Не ограничива-

ется 

VI - твердая 

озимая 

15 - - - Не ограничива-

ется 

5 Технические требования 

5.1 Пшеницу в зависимости от качества зерна подразделяют на классы в соответствии 

с требованиями, указанными: 

 

- в таблице 2 - для мягкой пшеницы, 

 

- таблице 3 - для твердой пшеницы. 
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Таблица 2 
      

Наименование по-

казателя 

Характеристика и ограничительная норма для мягкой пшеницы класса 

 1 2 3 4 5 

Тип, подтип I и IV типы, 1-2 

подтипы; III тип, 1 

подтип и V тип. 

I, III, IV ти-

пы, 1-3 под-

типы и V 

тип. 

I, III, IV типы, все подтипы; V 

тип и смесь типов 

Состояние В здоровом, негреющемся состоянии 

Цвет Свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа 

 Допускается пер-

вая степень обес-

цвеченности 

Допускается 

первая и 

вторая сте-

пени обес-

цвечен- 

ности 

Допускается 

любая сте-

пень обес-

цвечен- 

ности 

Допускается 

любая степень 

обесцвечен- 

ности и потем-

невшая 

Запах Свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневого, солодового, 

затхлого и других посторонних запахов 

Массовая доля 

белка, в пересчете 

на сухое вещество, 

%, не менее* 

14,5 13,5 12,0 10,0 Не ограничива-

ется 

Количество клей-

ковины, %, не ме-

нее 

32,0 28,0 23,0 18,0 Не ограничива-

ется 

Качество клейко-

вины, не ниже: 

 

  Не ограничива-

ется 

группы, 

 

I II  

ед. ИДК 

 

43-77 18-102  

Число падения, с, 

не менее 

200 150 80 Не ограничива-

ется 

Стекловидность, 

%, не менее 

60 40 Не ограничивается 

Натура, г/л, не ме-

нее 

750 730 710 Не ограничива-

ется 

Влажность, %, не 

более 

14,0 

Сорная примесь, 

%, не более: 

2,0 5,0 
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в том числе:  

минеральная при-

месь 

0,3 1,0 

в числе минераль-

ной примеси: 

 

галька 0,1 

испорченные зер-

на** 

1,0 

куколь 0,5 

трудноотделимая 

примесь (овсюг, 

татарская гречиха) 

2,0 В пределах ограничительной нормы общего со-

держания сорной примеси 

Зерновая примесь, 

%, не более 

5,0 15,0 

* Содержание белка определяют по требованию покупателя; 

 

** При переработке в макаронную муку или манную крупу - не более 0,2%. 

 

 

 

Таблица 3 
      

Наименование 

показателя 

Характеристика и ограничительная норма для твердой пшеницы класса 

 1 2 3 4 5 

Тип, подтип II тип, 1-й и 2-й подтипы; VI тип 

  Допускается 

смесь типов 

Зерна пшеницы 

других типов, %, 

не более 

10,0 15,0 Не ограничивает-

ся 

в том числе бело-

зерной пшеницы 

2 4 8 10  

Состояние В здоровом, негреющемся состоянии 

Цвет Свойственный здоровому зерну данного типа и подтипа 

 Допускается пер-

вая степень обес-

цвеченности 

Допускается 

первая и 

вторая сте-

пени обес-

цвечен- 

ности 

Допускается 

любая сте-

пень обес-

цвечен- 

ности 

Допускается лю-

бая степень 

обесцвечен- 

ности и потем-

невшая 

Запах Свойственный здоровому зерну пшеницы, без плесневого, солодового, 

затхлого и других посторонних запахов 

Массовая доля 13,5 12,5 11,5 10,0 Не ограничивает-
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белка, % на сухое 

вещество, не ме-

нее* 

ся 

Количество 

клейковины, %, 

не менее 

28,0 25,0 22,0 18,0 Не ограничивает-

ся 

Качество клейко-

вины не ниже II 

группы, ед. ИДК 

18-102 Не ограничивает-

ся 

Число падения, с, 

не менее 

200 200 150 80 Не ограничивает-

ся 

Стекловидность, 

%, не менее 

85 85 70 Не ограничивается 

Натура, г/л, не 

менее 

770 745 710 Не ограничивает-

ся 

Влажность, %, не 

более 

14,0 

Сорная примесь, 

%, не более 

2,0 5,0 

в том числе: ми-

неральная при-

месь, 

0,3 1,0 

в том числе:  

галька 0,1 

испорченные 

зерна 

0,2 

Зерновая при-

месь, %, не более 

5,0 15,0 

Зерна ржи, ячме-

ня (по совокуп-

ности), относи-

мые к зерновой 

примеси, %, не 

более 

2,0 4,0 В пределах огра-

ничительной 

нормы общего 

содержания зер-

новой примеси 

* Содержание белка определяют по требованию покупателя. 

 

Примечание - Твердую пшеницу, соответствующую требованиям 4 и 5 классов по всем пока-

зателям, кроме количества и качества клейковины, относят к 4 и 5 классам с добавлением 

слова "крупяная". 

 

5.2 Содержание токсичных элементов, микотоксинов, бенз(а)пирена, пестицидов, ра-

дионуклидов, вредных примесей, генно-модифицированных организмов (ГМО), зара-

женность вредителями и загрязненность мертвыми насекомыми-вредителями в зерне 
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пшеницы не должны превышать допустимые уровни, установленные в [1], а также в 

нормативных правовых актах, действующих на территории государства, принявшего 

стандарт. 

 

5.3 Состав основного зерна, сорной и зерновой примесей 

 

5.3.1 К основному зерну относят: 

 

- целые и поврежденные зерна пшеницы, по характеру их повреждений не относящие-

ся к сорной и зерновой примесям; 

 

- 50% массы битых и изъеденных зерен пшеницы независимо от характера и размера 

их повреждения; 

 

- зерна и семена других зерновых и зернобобовых культур, не отнесенные согласно 

стандартам на эти культуры по характеру их повреждений к сорной и зерновой приме-

сям - для пшеницы 5 класса. 

 

5.3.2 К сорной примеси относят: 

 

- весь проход через сито с отверстиями диаметром 1,0 мм; 

 

- остаток на сите с отверстиями диаметром 1,0 мм: 

 

а) минеральную примесь - комочки земли, гальку, частицы шлака, руды и т.п.; 

 

б) органическую примесь - части стеблей, стержней колоса, ости, пленки, части листь-

ев и т.п.; 

 

в) семена всех дикорастущих растений; 

 

г) испорченные зерна пшеницы, ржи, ячменя и полбы с явно испорченным эндоспер-

мом от коричневого до черного цвета; 

 

д) вредную примесь, состав которой установлен в [1]; 

 

е) зерна и семена других культурных растений, кроме неиспорченных зерен ржи, яч-

меня и полбы - для пшеницы 1-4 классов. 

 

ж) зерна и семена других зерновых и зернобобовых культур, отнесенные согласно 

стандартам на эти культуры по характеру их повреждений к сорной примеси, а также 

любые семена масличных культур - для пшеницы 5 класса. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902320395
http://docs.cntd.ru/document/902320395
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5.3.3 К зерновой примеси относят: 

 

- зерна пшеницы: 

 

а) 50% массы битых и изъеденных зерен независимо от характера и размера их по-

вреждения (остальные 50% массы таких зерен относят к основному зерну); 

 

б) давленые; 

 

в) щуплые; 

 

г) проросшие - с вышедшим наружу корешком или ростком или с утраченным кореш-

ком или ростком, но деформированные с явно измененным цветом оболочки вокруг 

зародыша; 

 

д) морозобойные; 

 

е) поврежденные - зерна с измененным цветом оболочек и с эндоспермом от кремово-

го до светло-коричневого цвета; 

 

ж) раздутые при сушке; 

 

и) зеленые; 

 

- зерна ржи, ячменя и полбы, целые и поврежденные, не отнесенные по характеру их 

повреждений к сорной примеси - для пшеницы 1-4 классов; 

 

- зерна и семена других зерновых и зернобобовых культур, не отнесенные согласно 

стандартам на эти культуры по характеру их повреждений к сорной примеси - для 

пшеницы 5 класса. 

 

5.4 Класс пшеницы определяют после ее послеуборочной обработки на технологиче-

ских линиях очистки и сушки по всем показателям, установленным в таблицах 2 и 3, по 

наихудшему значению одного из показателей. 
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5. Стандарты на подсолнечник и лен масличный, эфиромасличные 

культуры. 

 

Цель занятия: ознакомиться с требованиями стандартов к качеству 

маслосемян подсолнечника, льна масличного и эфиромасличных куль-

тур.  

Количество часов: 2 

Задание:  

5.1. Изучить нормирование качества маслосемян подсолнечника и 

льна масличного. 

5.2. Изучить нормирование качества сырья эфиромасличных культур. 

Форма проведения – выполнение упражнений. 

Материалы и оборудование 

Учебные пособия и стандарты. 

Методика и порядок выполнения  

По учебным пособиям, образцам стандартов изучить нормирование ка-

чества маслосемян подсолнечника и семян льна масличного. 

 

5.1. ГОСТ 22391-2015 Подсолнечник. 

Технические условия 
 

ГОСТ 22391-2015 

      
      

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ 
      
      

ПОДСОЛНЕЧНИК 

Технические условия 

      
Sunflower. Specifications 

 

 

МКС 67.0600 

Дата введения 2016-07-01 

Предисловие 
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударствен-

ной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0-2015 "Межгосударственная система 

стандартизации. Основные положения" и ГОСТ 1.2-2015 "Межгосударственная систе-

ма стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по 

http://docs.cntd.ru/document/1200128307
http://docs.cntd.ru/document/1200128308
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межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и 

отмены" 

 

Сведения о стандарте 

 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

"Всероссийский научно-исследовательский институт зерна и продуктов его переработ-

ки" (ФГБНУ "ВНИИЗ") 

 

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

 

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертифи-

кации (протокол от 18 июня 2015 г. N 47) 

 

За принятие проголосовали: 

 
   

Краткое наименование стра-

ны по МК (ИСО 3166) 004-97 

Код страны 

по МК (ИСО 

3166) 004-97 

Сокращенное наименование нацио-

нального органа по стандартизации 

Беларусь BY Госстандарт Республики Беларусь 

Киргизия KG Кыргызстандарт 

Россия RU Росстандарт 

Таджикистан TJ Таджикстандарт 

Украина UA Минэкономразвития Украины 

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

24 июля 2015 г. N 984-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 22391-2015 введен в 

действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2016 г. 

 

5 ВЗАМЕН ГОСТ 22391-89 

 

6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2019 г. 

4 Технические требования 

4.1 Семена подсолнечника подразделяют на три класса в соответствии с требования-

ми, указанными в таблице 1. 

 

 

Таблица 1 

 
      

Наименование показателя Значение показателя для подсолнечника класса 

 1 2 3 

Состояние В здоровом состоянии, без самосогревания или 

http://docs.cntd.ru/document/842501075
http://docs.cntd.ru/document/842501075
http://docs.cntd.ru/document/842501075
http://docs.cntd.ru/document/420298169
http://docs.cntd.ru/document/420298169
http://docs.cntd.ru/document/1200024548
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теплового повреждения во время сушки 

Цвет Свойственный нормальному цвету семян под-

солнечника соответственно определенным сор-

товым признакам 

Запах Свойственный здоровым семенам подсолнечни-

ка (без постороннего, затхлого и плесневого 

запахов) 

Массовая доля влаги, % 6,0-8,0 

Массовая доля масла в пересчете на сухое 

вещество, %, не менее 

50,0 45,0 40,0 

Кислотное число масла, мг KОН/г, для 

семян, не более 

1,3 2,2 5,0 

Масличная примесь, %, не более, 3,0 5,0 7,0 

в том числе проросшие семена 1,0 2,0 3,0 

Сорная примесь, %, не более, 

в том числе: 

1,0 2,0 3,0 

испорченные семена 0,2 0,5 1,0 

минеральная примесь 0,3 0,5 0,5 

 в числе минеральной примеси:    

 галька, шлак, руда 0,15 0,3 0,3 

 вредная примесь:    

 семена клещевины 

 

Не допускаются 

4.2 Класс семян подсолнечника определяют по наихудшему значению одного из пока-

зателей, установленных в таблице 1. 

 

4.3 В случае несоответствия семян подсолнечника предельной норме по показателю 

кислотного числа масла их используют на технические цели. 

 

4.4 Состав основных семян, сорной и масличной примесей 

 

4.4.1 К основным семенам подсолнечника относят целые и поврежденные семена под-

солнечника, по характеру их повреждений не относящиеся к масличной или сорной 

примесям. 

 

4.4.2 К сорной примеси относят: 

 

- весь проход через сито с отверстиями диаметром 3,0 мм; 

 

- в остатке на сите с отверстиями диаметром 3,0 мм: 

 

а) минеральную примесь - песок, комочки земли, гальку, шлаки и т.д.; 
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б) органическую примесь - лузгу, остатки листьев, стеблей, корзинок и т.п.; 

 

в) пустые семена - семена без ядра; 

 

г) семена всех дикорастущих и культурных растений; 

 

д) вредную примесь - примеси растительного происхождения, вредные для здоровья 

людей и животных, изменяют органолептические показатели семян, оказывают влия-

ние на выбор технологических процессов его переработки; 

 

е) испорченные семена подсолнечника - семена с явно испорченным ядром черного 

цвета. 

 

4.4.3 К масличной примеси относят в остатке на сите с отверстиями диаметром 3,0 мм 

семена подсолнечника: 

 

- полностью или частично обрушенные - с различной степенью повреждения лузги и 

ядра; 

 

- изъеденные вредителями - с признаками повреждения ядра вредителями; 

 

- битые - с остатками ядра меньше половины; 

 

- давленые - с остатками ядра менее половины; 

 

- поврежденные - с измененным цветом ядра от серо-желтого до коричневого цвета в 

результате сушки, самосогревания или поражения болезнями (загнившие, заплесне-

вевшие); 

 

- недозрелые - щуплые; 

 

- проросшие - с явными признаками прорастания; 

 

- захваченные морозом - щуплые белесоватого цвета, с непрочной лузгой - все с из-

мененным цветом ядра; 

 

- поврежденные растительноядными клопами - семена с темными пятнами на ядре 

различной величины и интенсивности. 

 

4.5 Содержание токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радионуклидов и 

вредных примесей, а также зараженность вредителями в семенах подсолнечника не 

должны превышать допустимые уровни, установленные [1], [2], а также нормативными 

правовыми актами, действующими на территории государства, принявшего стандарт. 

http://docs.cntd.ru/document/902320395
http://docs.cntd.ru/document/902320560
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5 Требования безопасности 

5.1 Склады для размещения семян подсолнечника должны быть оснащены вентиля-

ционными системами по ГОСТ 12.4.021, соответствовать требованиям пожаробез-

опасности по ГОСТ 12.1.004, электробезопасности - по ГОСТ 12.1.019, иметь средства 

пожаротушения по ГОСТ 12.4.009. 

 

5.2 Производственное оборудование должно соответствовать требованиям безопас-

ности по ГОСТ 12.2.003. 

 

5.3 Содержание пыли в воздухе рабочей зоны не должно превышать допустимых зна-

чений по ГОСТ 12.1.005. 

 

 

6 Правила приемки 

6.1 Правила приемки - по ГОСТ 10852. 

 

6.2 Контроль содержания токсичных элементов, микотоксинов, пестицидов, радио-

нуклидов, вредных примесей и зараженности вредителями, генно-модифицированных 

организмов (далее - ГМО) в семенах подсолнечника осуществляют в соответствии с 

порядком, установленным изготовителем продукции с учетом требований законода-

тельства государства, принявшего стандарт. 

 

6.3 В каждой партии подсолнечника определяют состояние семян, запах, цвет, влаж-

ность, масличную и сорную примеси, зараженность вредителями, кислотное число 

масла. 

 

6.4 Каждую партию семян подсолнечника следует сопровождать товаросопроводи-

тельными документами в соответствии с требованиями [1], [2] или нормативных пра-

вовых документов, действующих на территории государства, принявшего стандарт. 

 

 

7 Методы контроля 

7.1 Отбор и выделение проб для анализа - по ГОСТ 10852, ГОСТ 29141, ГОСТ 29142. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200005274
http://docs.cntd.ru/document/9051953
http://docs.cntd.ru/document/5200302
http://docs.cntd.ru/document/1200003611
http://docs.cntd.ru/document/901702428
http://docs.cntd.ru/document/1200003608
http://docs.cntd.ru/document/1200023868
http://docs.cntd.ru/document/902320395
http://docs.cntd.ru/document/902320560
http://docs.cntd.ru/document/1200023868
http://docs.cntd.ru/document/1200024400
http://docs.cntd.ru/document/1200024401
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7.2 Определение запаха, цвета - по ГОСТ 27988. 

 

7.3 Определение массовой доли влаги - по ГОСТ 10856, ГОСТ 8.597. 

 

7.4 Определение масличной, сорной и особо учитываемой примеси - по ГОСТ 10854. 

 

7.5 Определение зараженности вредителями - по ГОСТ 10853. 

 

7.6 Определение массовой доли масла - по ГОСТ 10857. 

 

7.7 Определение кислотного числа масла - по ГОСТ 10858, ГОСТ 26597. 

 

7.8 Подготовка проб и минерализация для определения содержания токсичных эле-

ментов - по ГОСТ 26929, ГОСТ 31671. 

 

7.9 Определение пестицидов - по ГОСТ 13496.20 или по нормативным документам, 

действующим на территории государства, принявшего стандарт. 

 

7.10 Определение ртути - по ГОСТ 26927. 

 

7.11 Определение мышьяка - по ГОСТ 26930, ГОСТ 31628, ГОСТ 31707. 

 

7.12 Определение свинца - по ГОСТ 26932. 

 

7.13 Определение кадмия - по ГОСТ 26933. 

 

7.14 Определение афлатоксина В1 - по ГОСТ 30711, ГОСТ 31748. 

 

7.15 Определение токсичных элементов - по ГОСТ 30178. 

 

7.16 Отбор проб для определения радионуклидов - по ГОСТ 32164. 

 

7.17 Определение радионуклидов - по ГОСТ 32161, ГОСТ 32163. 

 

7.18 Определение ГМО - по ГОСТ ISO 21569, ГОСТ ISO 21570, ГОСТ ISO 21571 или по 

нормативным документам, действующим на территории государства, принявшего 

стандарт. 

 

7.19 Допускается проведение испытаний по другим нормативным документам на мето-

ды, а также по методикам выполнения измерений, прошедшим метрологическую экс-

пертизу, которые обеспечивают сопоставимость испытаний при их использовании. 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200024375
http://docs.cntd.ru/document/1200023877
http://docs.cntd.ru/document/1200082839
http://docs.cntd.ru/document/1200023871
http://docs.cntd.ru/document/1200023869
http://docs.cntd.ru/document/1200023879
http://docs.cntd.ru/document/1200024309
http://docs.cntd.ru/document/1200024369
http://docs.cntd.ru/document/1200021120
http://docs.cntd.ru/document/1200100055
http://docs.cntd.ru/document/1200114250
http://docs.cntd.ru/document/1200021114
http://docs.cntd.ru/document/1200021123
http://docs.cntd.ru/document/1200096121
http://docs.cntd.ru/document/1200098581
http://docs.cntd.ru/document/1200021129
http://docs.cntd.ru/document/1200021131
http://docs.cntd.ru/document/1200025289
http://docs.cntd.ru/document/1200100240
http://docs.cntd.ru/document/1200021152
http://docs.cntd.ru/document/1200105388
http://docs.cntd.ru/document/1200103213
http://docs.cntd.ru/document/1200103214
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8 Транспортирование и хранение 

8.1 Семена подсолнечника размещают, транспортируют и хранят раздельно по клас-

сам в чистых, сухих, без постороннего запаха, не зараженных вредителями зернохра-

нилищах и транспортных средствах. Хранение и размещение семян подсолнечника 

осуществляют в соответствии с требованиями [3], транспортирование - в соответствии 

с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида. 

 

8.2 Партии семян подсолнечника, выращенные на полях без применения пестицидов, 

предназначенные для детского питания, размещают, транспортируют и хранят от-

дельно от других партий. Отдельно также размещают (при наличии сортового удосто-

верения), хранят и транспортируют партии семян высокомасличного и высокоолеино-

вого подсолнечника. 

 

8.3 Партии семян подсолнечника, пораженные белой или серой гнилью, размещают, 

транспортируют и хранят отдельно в условиях, исключающих возможность их смеши-

вания с другими партиями. 

 

8.4 При размещении, транспортировании и хранении семян подсолнечника учитывают 

состояния по влажности и засоренности, приведенные в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

 
   

Состояние семян подсолнечни-

ка 

Норма, % 

По влажности 

Сухое не более 7,0 

Средней сухости от 7,1 до 8,0 

Влажное " 8,1 " 9,0 

Сырое " 9,1 и более 

По засоренности 

 Масличная примесь: Сорная примесь: 

Чистое не более 3,0 не более 1,0 

Средней чистоты 3,1-7,0 1,1-5,0 

Сорное 7,1 и более 5,1 и более 

8.5 На временное хранение сроком до 1 мес должны закладывать семена подсолнеч-

ника с влажностью не более 9,0% и засоренностью не более 3,0% при условии их ак-

тивного вентилирования. 

 

8.6 На длительное хранение в зернохранилищах без активного вентилирования долж-

ны закладывать семена подсолнечника с влажностью не более 7,0% и засоренностью 

http://docs.cntd.ru/document/1200037327
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не более 2,0%. 

 

8.7 Семена подсолнечника с влажностью более 7,0% должны хранить на токах не бо-

лее 1 сут. 

 

8.8 В процессе хранения проводят систематический контроль за качеством и состоя-

нием семян подсолнечника. Контролируют температуру семян, влажность, заражен-

ность, цвет, запах, а при необходимости и другие показатели согласно [3]. 

 

8.9 Срок годности продукции устанавливает изготовитель. 

 

6. Агробиологические основы формирования высокопродуктивных 

агрофитоценозов корне- и клубнеплодов, высококачественной про-

дукции. 

 

Цель занятия: ознакомиться с отличительными признаками корне-и 

клубнеплодов, изучить их классификацию и агробиологические особен-

ности, составить агротехнологические схемы выращивания. 

Количество часов: 2 

Задание:  

6.1. Изучить классификацию и агробиологические особенности кормо-

вой свеклы. 

6.2. Изучить классификацию и агробиологические особенности сахар-

ной свеклы. 

6.3. Изучить классификацию и агробиологические особенности карто-

феля. 

6.4. Составить агротехнологические схемы формирования высокопро-

дуктивных агрофитоценозов корне- и клубнеплодов. 

Форма проведения – выполнение упражнений. 

Материалы и оборудование 

Гербарный материал, рисунки анатомического строения растений, раз-

борные доски, шпатели, лупы, бинокуляры. 

Методика и порядок выполнения  

Рассматривается ботаническая характеристика, строение растений и аг-

робиологические особенности, составляется агротехнологическая схема 

формирования высокопродуктивных агрофитоценозов. 

 

6.1. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Кормовая и полусахарная свекла – (Beta vulgaris L. V.cracca) – дву-

летние растения из семейства маревых (Chenopodiaceae). В первый год 

они образуют розетку крупных листьев и корнеплод. По форме корне-

плода свекла сильно различается между собой, в том числе по форме, 

http://docs.cntd.ru/document/1200037327


50 
 

 

окраске головки, шейки и степени погружения его в почву. В первый год 

жизни у кормовой свеклы можно различать три периода. 

Первый – от всходов до появления трех пар настоящих листьев 

(первый месяц вегетации). В это время растение усиленно формирует 

листья и корневую систему, корнеплод почти не утолщается. Свекла в 

этот период предъявляет большие требования к уходу, своевременному 

формированию густоты насаждения, защите от вредителей, болезней и 

рыхлению междурядий. Второй период – время формирования корне-

плода, быстрого его роста. Продолжается он 1,5-2 месяца, характеризу-

ется усиленным увеличением массы корнеплода. Прибавка урожая на 

гектаре за сутки в это время достигает 20-25 ц/га. В это время растение 

потребляет наибольшее количество воды и питательных веществ. Очень 

важно, чтобы в этот период оно не испытывало в них недостатка. Третий 

период – последний период вегетации. Суточные приросты массы корня 

снижаются, но идет энергичное накопление сухих веществ в корнеплоде. 

В конце вегетации нижние листья увядают и отмирают. Общая длина ве-

гетационного периода кормовой свеклы в Крыму составляет 160-

180 дней, что обусловливает ее возможность формировать высокие уро-

жаи корнеплодов. 

Семена свеклы начинают прорастать при температуре плюс 3-4 °C, 

а всходы переносят заморозки до минус 4 °C. Наиболее благоприятная 

температура для роста и развития 20 °C. За вегетацию свекла в Крыму 

образует 50-60 листьев. Процесс листообразования у нее продолжается 

до глубокой осени. При недостатке влаги в летний период свекла может 

«сбросить» часть старых листьев, а в последующем, при улучшении во-

доснабжения, листообразование возобновляется вновь. Кормовая свекла 

требовательна к условиям водообеспечения. На образование 1 ц корней, 

она затрачивает около 60-70 ц воды. Лучше свекла удается на средних 

по механическому составу почвах – южных или карбонатных чернозе-

мах, свободных от сорных растений.  

6.2. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Сахарная свекла – разновидность культурного вида свеклы обык-

новенной (Beta vulgaris L.), относящейся к семейству маревых 

(Chenopodiaceae). Это двулетнее растение. В первый год жизни свекла 

развивает розетку листьев и удлиненный корень с большим запасом пи-

тательных веществ. У оснований черешков листьев образуются почки, 

из которых на второй год отрастают листья и цветоносные побеги. Сле-

дует отметить, что у сахарной свеклы  в большей степени, чем у других 

форм свеклы, наблюдаются отклонения от двулетнего цикла развития. 

Так, иногда отдельные растения сахарной свеклы образуют цветоносные 

побеги в первый год жизни. Это явление называется цветушностью. У 

части растений свеклы наблюдается отсутствие цветения во второй год 
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жизни. Такие растения развивают листья, но не дают цветоносных стеб-

лей. Их называют «упрямцами». 

Корневая система сахарной свеклы – стержневая с сильно разветв-

ленными по обе стороны от корнеплода боковыми корешками, распро-

страняющимися в ширину на 40-50 см. Главный корень имеет конусо-

видную форму и несколько сжат с боков. В его строении различают го-

ловку, несущую листья, шейку, не имеющую ни листьев, ни боковых 

корней, и собственно корень, сочный и мясистый, на котором и образу-

ются боковые корешки. Сахарная свекла – перекрестноопыляемое рас-

тение. Пыльца переносится ветром и при помощи мелких насекомых. 

Продолжительность цветения колеблется от 20 до 40 дней. Плоды – 

соплодия по форме напоминают орешки. В соплодии может быть не-

сколько семян (у многосемянных сортов и гибридов) и одно семя (у од-

носемянных сортов и гибридов). Семена в блестящей бурой оболочке, 

мелкие. 

Для сахарной свеклы лучшими почвами являются черноземы су-

глинистого механического состава с нейтральной реакцией почвенного 

раствора. Свекла плохо растет на бедных песчаных и тяжелых глини-

стых почвах. Сахарная свекла весьма требовательная к условиям произ-

растания культура. Семена свеклы способны прорастать при температу-

ре 2-5 градусов. Однако оптимальной температурой для их прорастания 

является 12-15 градусов. Свекла – растение длинного дня. Недостаток 

света снижает урожайность и сахаристость. В первый год жизни свекла 

развивает розетку листьев из 40-60 листьев, наиболее продуктивные из 

них с 16 по 25. Продолжительность активной жизни каждого листа око-

ло 25 дней. Ко времени уборки сахарной свеклы доля листьев у растений 

составляет 40-60 % от веса корней.  При появлении первой пары насто-

ящих листьев (фаза крестика) корень начинает утолщаться. Первичная 

кора корня при этом растрескивается и сбрасывается. Вместо неѐ появ-

ляется вторичная кора. К этому времени формирование густоты насаж-

дения должно быть закончено. Рост сахарной свеклы в первый год жиз-

ни условно можно разделить на три этапа. Первый – формирование ас-

симиляционной поверхности и корневой системы. Продолжается он 

первые полтора месяца жизни растений. Второй – основной рост корней 

и листьев – около двух месяцев. Третий – интенсивное накопление саха-

ра – последний месяц вегетации. 

6.3. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Картофель (Solanum tuberosum L.) относится к семейству паслено-

вых (Solanaceae). Это однолетнее, травянистое растение. Размножается 

обычно вегетативным путем – клубнями или частью их. Можно размно-

жать его и семенами, что используется в селекционной практике при вы-

ведении новых сортов и гибридов. Стебли у картофеля трехгранные, по-

являются из почвы группами и образуют куст в 3-6 и более стеблей вы-
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сотой 50-80 см. Корневая система картофеля при обычном вегетативном 

размножении мочковатая, образуется из глазков посадочного клубня. 

Масса корней небольшая, что говорит о слабом развитии корневой си-

стемы. Находится она в основном в верхнем 30 см слое почвы. Корни 

хорошо усваивают фосфор и значительно слабее – азот и калий. Клубень 

представляет утолщенное окончание подземных стеблей-столонов. 

Форма клубней – от округлой до удлиненной. Окраска – от белой до си-

ней. Мякоть – белая, кремовая, желтая. 

В настоящее время картофель в Крыму выращивают в весенней и 

летней посадке. Обычно урожай весенней посадки шел на продоволь-

ственные цели, а урожай летней – на семена, так как картофель весенней 

посадки, формируя клубни летом в самое жаркое время года, как прави-

ло, вырождается и не годится на семенные цели. При посадке летом (во 

второй – третьей декаде июля) формирование клубней происходит осе-

нью, при пониженных температурах этого периода года. Правда, и этот 

способ выращивания картофеля не гарантирует получение невырожден-

ного семенного материала. В сухое, жаркое лето клубни картофеля лет-

ней посадки тоже могут быть негодными для использования их в каче-

стве семян. Летние посадки картофеля в Крыму невыгодны и еще по ря-

ду причин. Во-первых, они уступают в величине урожаев на 20-25 % ве-

сенним посадкам. Во-вторых, себестоимость полученного урожая, как 

правило, высокая. И это является не только следствием меньшей уро-

жайности культуры, но и значительно больших затрат на его выращива-

ние, так как приходится производить за вегетацию в 2-3 раза больше по-

ливов и вести энергичную борьбу с вредителями и болезнями, которые в 

этот период времени очень активны. В связи с этим, мы считаем целесо-

образным семенной материал картофеля для весенней посадки, ежегод-

но завозить из картофелепроизводящих областей России, где вырожде-

ния клубней из-за воздействия высоких температур не бывает.  

В жизни картофельного растения различают четыре основных пе-

риода. Первый – прорастание почек клубня и появление всходов, когда 

все жизненные процессы совершаются за счет использования питатель-

ных веществ и воды материнского клубня. В это время растение усилен-

но формирует корневую систему. Второй – начинается с появлением на 

поверхности почвы зеленых листочков. Он характеризуется быстрым 

формированием стеблей и листьев, а так же столонов на корнях. Это 

происходит примерно на десятый день после всходов. Чем благоприят-

нее условия произрастания в это время, тем быстрее растение создает 

свой листовой аппарат, тем быстрее приступает оно к формированию 

клубней. Третий период начинается с появления бутонов на стеблях – 

это очень важный период в жизни картофельного растения. В это время 

идет развитие столонов и начинается клубнеобразование. В этот период 

вегетации растения требуют больше влаги и питательных веществ, резко 
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реагируя на условия произрастания своей будущей продуктивностью. 

Четвертый период начинается с пожелтения первых листьев. В это время 

рост клубней заканчивается и идет энергичное накопление в них крах-

мала. Покровные ткани их становятся плотными. 
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6.4. Технологическая схема формирования высокопродуктивных  

агрофитоценозов корне-и клубнеплодов. 

 

Культура _________________________ Сорт _______________________ 

Предшественник ____________________________ 

Планируемая урожайность ________ 

 

№ 

п/п 

Агротехнологический  

прием 

Агротехнологические 

требования 

Примечания 
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7. Агробиологические основы формирования высокопродуктивных 

агрофитоценозов и высококачественной продукции бобовых трав. 

 

Цель занятия: ознакомиться с отличительными признаками бобовых 

трав, изучить их классификацию и агробиологические особенности, со-

ставить агротехнологические схемы выращивания. 

Количество часов: 2 

Задание:  

7.1. Изучить классификацию и агробиологические особенности лю-

церны. 

7.2. Изучить классификацию и агробиологические особенности эспар-

цета. 

7.3. Изучить классификацию и агробиологические особенности донни-

ка. 

7.4. Изучить классификацию и агробиологические особенности вики. 

7.5. Составить агротехнологические схемы формирования высокопро-

дуктивных агрофитоценозов бобовых трав. 

Форма проведения – выполнение упражнений. 

Материалы и оборудование 

Гербарный материал, рисунки анатомического строения семян, расте-

ний, разборные доски, шпатели, лупы, бинокуляры. 

Методика и порядок выполнения  

Рассматривается ботаническая характеристика, строение растений и аг-

робиологические особенности, составляется агротехнологическая схема 

формирования высокопродуктивных агрофитоценозов. 

 

7.1. Ботаническая характеристика. Люцерна (род Medicago L.) 

относится к семейству бобовых (Fabaceae) и насчитывает до 50 как мно-

голетних, так и однолетних видов. В культуру введены следующие ви-

ды: M. sativa L. – люцерна синяя, посевная или обыкновенная; M. falcata 

L. – люцерна серповидная или желтая; M. coelulea Less – люцерна голу-

бая; M. lupulina L. – люцерна хмелевидная. Наиболее распространенным 

видом из них является люцерна посевная, возделываемая на всех пяти 

континентах мира. В Крыму она является практически единственным 

видом, который возделывается на полях хозяйств. 

Корневая система люцерны – стержневая, с ясно выраженным 

главным корнем и сильно развитыми боковыми корнями. В первый год 

жизни корни проникают на глубину 2-3 м, а в последующие годы могут 

достигать глубины 10 м. Основная их масса (60-80 %) располагается в 

слое 0-50 см. Корневая шейка (коронка) – нижняя, прилегающая к кор-

ню, широко разросшаяся часть главного стебля. В ней закладываются 

почки, из которых образуются новые стебли. С возрастом корневая шей-

ка растения втягивается в почву на глубину от 3 до 7-10 см. Она не от-
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мирает, а сохраняется в течение всей жизни растения. На корнях люцер-

ны имеются азотфиксирующие клубеньки. Стебли ветвистые, круглые 

или четырехгранные, толщиной до 3 мм. Количество междоузлий – до 

25. На растении может быть от 2-3 до 300 и более стеблей. Длина стебля 

может достигать 2 м. Листья сложные, состоящие из трех листочков с 

коротенькими черешками. В надземной массе растения на долю листьев 

приходится 50-55 %. При высыхании они свертываются и легко осыпа-

ются. 

Соцветие – кисть длиной 1,5-8 см. Среднее число цветков в кисти 

20-30. Цветок обоеполый. Состоит из пятизубчатой чашечки, венчика 

синей, голубой, лиловой, желтой, белой, пестрой, лилово-оранжевой 

окраски. Все виды люцерны энтомофильные, перекрестноопыляемые. 

Опыление происходит только дикими насекомыми-опылителями. Плод – 

многосемянной спиральнозавитой боб, образуется через 7 дней после 

опыления. Среднее число семян в бобе около 3-7. Семена мелкие, поч-

ковидной или фасолевидной формы, светло-оливковой или желтой 

окраски. Поверхность гладкая, блестящая. Длина семени 2-2,5 мм, ши-

рина – 1 мм. Масса 1000 семян от 1,0 до 2,7 г. У части семян развита 

непроницаемая для воды и воздуха оболочка (твердосемянность). Семе-

на сохраняют всхожесть до 10 лет и более. Потенциальная семенная 

продуктивность различных сортов люцерны до 10, даже 20 ц /га. 

Биологические особенности. Люцерна посевная – многолетнее 

растение. При благоприятных условиях продолжительность ее жизни 

может достигать несколько десятков лет. Все надземные органы осенью 

ежегодно отмирают, сохраняется только корень и корневая шейка. Во 

взрослом состоянии посевы люцерны представляют собой куст прямо-

стоячей, полуразвесистой или развалистой формы с многочисленными 

стеблями, отходящими от корневой шейки. Главный стебель выражен 

только в самом молодом возрасте растения. 

Возделываемые в Украине сорта люцерны развиваются по типу 

яровых растений, т.е. при весенних и даже летних посевах у них насту-

пают фазы цветения, завязывания и созревания бобов. Всходы люцерны 

появляются на 5-6 день после сева, ветвление наступает через 3-

4 недели. Цветение наступает на 70-80 день после всходов. Период цве-

тения длится 35-50 дней. Вегетационный период в Крыму составляет 

120-150 дней. На втором и последующих годах жизни возобновление ве-

сенней вегетации начинается при переходе среднесуточной температуры 

через +5 °С. Через 40-50 дней от начала вегетации растение вступает в 

фазу бутонизации. Период формирования соцветий растянутый и длится 

30-50 дней. Через 10-15 дней после начала бутонизации начинается фаза 

цветения. Образование соцветий идет снизу вверх. На одном соцветии 

ежедневно распускаются 2-4 бутона. Цветение одного соцветия длится 

8-10 дней. Наибольшую урожайность семян люцерна обеспечивает в 
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первом укосе. Урожай семян со второго укоса формируется через 90-

110 дней после проведения первого укоса на кормовые цели. 

Для прорастания семена люцерны должны поглотить из почвы 

130-140 % воды от собственной массы. Транспирационный коэффициент 

700-900. При засухе люцерна приостанавливает рост и сбрасывает часть 

листьев. После прекращения засухи прерванный рост люцерны возоб-

новляется. Даже в засушливые годы люцерна не погибает, а только сни-

жает урожай. Засухоустойчивость обусловлена сильно развитой корне-

вой системой. Ее листья в резко засушливых условиях покрываются во-

лосками, что уменьшает расход воды на испарение. Прорастание семян 

люцерны при достаточном увлажнении посевного слоя наблюдается при 

температуре +1-2 °С. Но оптимальной температурой для прорастания 

является +15-20 °С. В этом случае всходы появляются на 4-5 день после 

сева. Всходы переносят заморозки до минус 5 °С, что дает возможность 

проводить сев ранней весной. Люцерна – теплолюбивое, но морозостой-

кое растение. Самыми устойчивыми к морозам являются зимующие 

почки, находящиеся на корневой шейке ниже поверхности почвы, из них 

весной появляются новые побеги. Люцерна при хорошей агротехнике 

может переносить морозы до минус 30 °С и ниже даже при незначитель-

ном снежном покрове, если прошла необходимую закалку для перези-

мовки. Для этого последний укос на высоту среза 10-12 см должен быть 

проведен не позже чем за 30 дней до наступления устойчивых холодов. 

С возрастом люцерна теряет морозостойкость, старовозрастные посевы 

часто изреживаются и становятся малопродуктивными. 

Люцерна – культура длинного светового дня. Хорошее освещение 

особенно важно для семенных посевов. При недостатке ультрафиолето-

вого излучения семена не образуются, наблюдается так называемое "из-

растание" растений вследствие чего формируется мощная вегетативная 

масса. По этой причине только в южных регионах Украины, особенно в 

Крыму, можно формировать высокопродуктивные семеноводческие по-

севы люцерны. Эту биологическую особенность люцерны – высокие 

требования к освещенности и составу света необходимо использовать 

крымским хозяйствам для производства ее семян с целью продажи за 

пределы полуострова. В подпокровных посевах и при наличии сорняков 

на поле люцерна сильно угнетается из-за недостатка света. Ее изрежива-

емость в подпокровных посевах и сильном засорении на первом году 

жизни составляет 30 % и более. Вышесказанное ставит под сомнение 

целесообразность посевов люцерны под покров каких-либо других куль-

тур – ярового ячменя, кукурузы, озимых на зеленый корм и др. 

Люцерна отличается большой пластичностью и хорошо произрас-

тает на самых разнообразных типах почвы, что дает возможность ис-

пользовать еѐ во всех природных зонах Крыма. Оптимальная реакция 

почвы – нейтральная. Люцерна может произрастать и на засоленных 
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почвах, способствуя их рассолению. Плохо переносит близость грунто-

вых вод. При их наличии посев люцерны быстро изреживается. Наибо-

лее высокая деятельность клубеньковых бактерий на корнях люцерны 

отмечена на черноземах с нейтральной реакцией среды. В этих условиях 

люцерна способна накапливать в почве до 200 кг/га азота. Люцерне, как 

высокопродуктивной культуре, при многоукосном использовании траво-

стоя требуется большое количество элементов питания. С урожаем 

100 ц/га сена она выносит из почвы свыше 260 кг азота, 66 кг фосфора, 

150 кг калия и 290 кг кальция. Из минеральных удобрений люцерна, 

особенно в молодом возрасте, отзывчива на фосфорные удобрения. 

7.2. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Эспарцет принадлежит к семейству бобовых (Fabaceae), подсемей-

ству мотыльковых (Papilionaceae) и к роду (Onobrychis). В культуре ис-

пользуется три вида эспарцета: Эспарцет посевной (виколистный) 

Onobrychis viciaefolia Scop. (O. sativa L.) – наиболее распространенный 

вид, введен в культуру в Западной Европе. Эспарцет песчаный – (O. 

Arenaria D.C.) – впервые введен в культуру в Украине из местных дико-

растущих популяций. Эспарцет закавказский или среднеазиатский – (O. 

antasiatica Khin.) наиболее древний вид, введен в культуру на Кавказе. 

Корневая система эспарцета – стержневая, проникает вглубь почвы до 3-

6 метров. В верхнем, пахотном слое почвы до глубины 50 см он образует 

очень мало боковых корешков – их больше на глубине до 1 метра. На 

корнях эспарцета образуются клубеньки, в которых находятся азотфик-

сирующие бактерии. 

Стебель – наклонно или вертикально приподнимающийся, опу-

шенный, с 5-9 междоузлиями. Высота – от 0,5 до 1,5 м. Начиная с 3-

5 узла удлиненных междоузлий, из пазушных почек каждого листа рас-

тения выходят цветоносы. Листья – 7 и 16-парные, сложноперистые, за-

канчиваются одиночными листочками. Прикорневые листья собраны в 

розетку. Соцветие – многоцветковая кисть длиной от 3 до 20 см розовой 

иногда белой окраски. На каждом стебле 3-5 кистей. Цветки – крупные, 

длиной 0,8-1,4 см, мотылькового типа. Плод – односемянный боб. После 

опыления в каждом цветке завязывается одно семя. Створки боба плотно 

соединены, поэтому эспарцет высевают бобами, хотя их принято назы-

вать семенами. Семя – фасолевидное, с гладкой блестящей твердой ко-

жицей, как у люцерны, но более крупное. 

В процессе роста и развития эспарцета выделяют следующие фа-

зы. 

Прорастание семени, при котором различаются набухание семян и 

соб-ственно прорастание. Для прорастания минимальная температура 

составляет +1-2 °С. Оптимальная температура для набухания и прорас-

тания +18-25 °С. 
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Всходы. Вышедшие на поверхность почвы семядоли имеют желто-

ватый цвет, а после раскрытия зеленеют. После позеленения семядолей 

появляется первый настоящий лист, затем через несколько дней – вто-

рой и третий с тремя листочками. 

Кущение. В пазухах нижних листьев закладываются боковые поч-

ки, образуется зона кущения, которая представляет собой совокупность 

прикорневых почек и укороченных стеблей. 

Стеблевание. Фаза отмечается после появления сложных листьев с 

3-7 листочками. Из пазушных почек 3-5 листа начинают расти цветоно-

сы. 

Бутонизация. В эту фазу происходит формирование соцветий-

кистей на длинных кистеножках (10-30 см). Кисти небольшого размера – 

6-9 см. 

Цветение. На первом году жизни цветение слабое. На каждом рас-

тении формируется 1-2 стебля с одной кистью. На втором и последую-

щих годах жизни на каждом стебле формируется по 3-5 кистей. Цвете-

ние одного цветка начинается рано утром и заканчивается вечером. 

Опыление цветков – перекрестное, насекомыми, в том числе домашними 

пчелами. 

Созревание. От раскрытия цветка и до полного созревания семян 

проходит 3 недели, поэтому часто случается так, что к началу спелости 

нижних бобов верхние цветки кисти еще только раскрываются. Период 

от всходов до цветения составляет 80 дней, от отрастания розетки до 

цветения – 60 дней. Через 3-4 недели после цветения наступает фаза со-

зревания семян, которая характеризуется побурением бобов. Приступать 

к уборке следует при побурении 50 % бобов. 

Несмотря на то, что по происхождению эспарцет является южным 

растением, он не предъявляет особых требований к теплу. Хорошо раз-

вивается и дает высокие урожаи сена как в южных, так и северных райо-

нах с коротким и прохладным летом. Выдерживает повышение темпера-

туры до +37 °С и выше. В малоснежные зимы может выдерживает моро-

зы минус 42-48 °С. Но при неблагоприятных условиях перезимовки (пе-

риодическое оттаивание и подмерзание почвы) эспарцет изреживается. 

Эспарцет – типичный ксерофит. Благодаря мощной корневой системе он 

использует влагу из горизонтов почвы, расположенных глубже 1 м. Кри-

тический период по отношению к влаге – фаза бутонизации – начало 

цветения. Эспарцет является светолюбивым растением. При затенении 

покровной культурой он не достигает своего полного развития, поэтому 

урожайность его снижается. 

7.3. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Донник относится к семейству бобовых Fabaceae, роду Melilotus. В 

полевой культуре в Крыму возделывают донник белый двухлетний 

Melilotus albus L.  
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Корень у донника – стержневой, хорошо развитый, глубоко про-

никающий в почву. Боковые корни первого порядка отходят от главного 

корня на глубине 7-8 см. На корнях образуется множество азотфикси-

рующих клубеньков. Стебель – прямой, ветвистый, высотой до 150-

300 см. При формировании второго укоса отрастание происходит из 

нижних стеблевых узлов, поэтому высота среза в первом укосе должна 

быть не менее 15 см. Листья – тройчатосложные, с прилистниками, в 

нижней и средней части стебля крупные, широкоовальной формы. Со-

цветие – пазушная кисть длиной 8-25 см. Цветение каждой кисти длится 

8-14 дней. К первому укосу кисть более развита, ко второму формирует-

ся меньше цветков. Поэтому семена следует получать с первого укоса. 

Цветки – мотылькового типа, белые, пониклые, средней величины. 

Опыление цветков – перекрестное, осуществляется дикими насекомыми-

опылителями и домашними пчелами. Плод – односемянный, иногда дву-

семянный боб. Форма – округлая, яйцевидная. На 1 кисти около 100 бо-

бов. Семена – овальной формы, яйцевидные, длиной 2,2-2,5 мм, шири-

ной 1,5 мм. Масса 1000 семян до 2 г. У донника большое количество 

твердых семян, поэтому их скарификация обязательна, иначе всходы по-

являются не в год посева, а на второй, третий и последующие годы. 

Донник белый в первый год жизни достигает высоты 50-75 см, за-

цветает и дает семена. Имея хорошо развитую корневую систему, он в 

довольно короткие сроки формирует второй укос. Донник не требовате-

лен к плодородию почвы и к реакции почвенной среды. Было давно за-

мечено, что там, где верхний слой почвы был удален или смыт водой, 

растет только одна трава – еѐ в то время назвали донной, позднее – дон-

ником. Для него пригодны все типы почв, в том числе засоленные и со-

лонцеватые почвы, даже с близким залеганием уровня грунтовых вод, 

который он значительно понижает. Оптимальная величина рН почвы для 

него 7,5-8,0. Поэтому особенно важно расширение его посевов в Приси-

вашной зоне и на Керченском полуострове для окультуривания солонце-

ватых почв. Донник белый засухоустойчив. В острозасушливые годы 

благодаря мощной корневой системе формирует урожай больше, чем 

люцерна, но снижает урожаи по сравнению с ней в благоприятные по 

увлажнению годы. Донник белый двухлетний может на первом году 

жизни обеспечить получение двух укосов, но после перезимовки и полу-

чения одного полноценного укоса или семян на втором году жизни по-

гибает, завершая двухлетний цикл своего развития. Донник – светолю-

бивая культура. При сильном затенении у него вообще не закладывают-

ся почки возобновления и, в этом случае при наступлении холодов он 

погибает, как обычное однолетнее растение в год сева. В связи с этим 

подпокровные посевы донника в условиях Крыма совершенно нецелесо-

образны. 
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Семена донника прорастают при температуре +2-5 °С. Всходы пе-

реносят кратковременные заморозки до минус 8 °С. Оптимальной тем-

пературой для роста и развития растений этой культуры является +25-

27 °С. Донник является исключительно морозостойкой и зимостойкой 

культурой. При незначительном снежном покрове переносит морозы 

минус 35-40 °С. Для формирования зеленой массы, необходимой для 

приготовления 1 т сена, донник потребляет 67-69 кг азота, 12-15 кг фос-

фора и 18-19 кг калия. При недостатке фосфора главный стержневой ко-

рень формируется тонким, с малым количеством боковых ответвлений. 

Донник, как и любые другие культуры (бобовые), не нуждается в азоте. 

Свои потребности он удовлетворяет за счет его фиксации из воздуха 

клубеньковыми бактериями, но только на нейтральных почвах. 

7.4. В Крыму встречаются два вида озимой (или зимующей) 

вики – вика паннонская (Vicia pannonica Granth.) и вика мохнатая (Vicia 

villosa Rath.). Различаются они по характеру соцветия. У вики мохнатой 

цветки фиолетовые, синие, красновато-фиолетовые. У вики паннонской 

цветки желтовато-белой окраски. 

Вика озимая – новая культура Крымского полуострова, появилась 

на его полях в начале ХХ века. Нужно отметить, что вику выращивали 

только как кормовое растение – на зеленую массу, на сено. На зерно ее 

сеяли только для того, чтобы получить семена для сева на зеленую мас-

су. Первой в Крыму появилась вика мохнатая, позже большее распро-

странение получила вика паннонская, семена которой завезли из Вен-

грии. Этот вид вики оказался адаптивнее к почвенно-климатическим 

условиям полуострова и поэтому значительно потеснил площади сева 

вики мохнатой. Главным достоинством вики озимой, как кормовой 

культуры, является повышенное содержание в ее зеленой массе (12-

15 %) и в семенах (18-22 %) полноценного по аминокислотному составу 

белка. Однако семенная продуктивность вики невелика – 6-8 ц/га, по-

этому на товарные цели ее не выращивают. Семена же используют для 

совместных посевов с озимой пшеницей и тритикале для получения сба-

лансированной по кормовым компонентам зеленой массы, которая с 

успехом может быть использована как зеленый корм, так и для приго-

товления сена, сенажа. В одном килограмме зеленой массы вики с пше-

ницей содержится 16 к.ед. и 28-30 г переваримого протеина. 

Кроме высоких кормовых достоинств, вика озимая хороший медо-

нос и ее возделывание оказывает положительное влияние на повышение 

плодородия почвы. На ее корнях развиваются азотфиксирующие бакте-

рии, которые обогащают почву азотом. Поэтому посевы вики, в том чис-

ле и в смеси со злаковыми культурами, хорошие предшественники для 

других сельскохозяйственных культур. 

Ботаническая характеристика и биологические особенности. 
За период вегетации озимая вика развивает куст, состоящий из 2-



62 
 

 

3 ветвей высотой около метра. Стебли тонкие, хорошо облиственные. 

Листья сложные парноперистые, заканчиваются усиками. Корень стерж-

невой, в почву проникает до 1 метра. Масса 1000 семян – 35-45 г. 

Вика паннонская как по семенной, так и по укосной продуктивно-

сти превосходит вику мохнатую. Прорастание семян начинается при 

температуре около +2 °С. Всходы переносят заморозки до минус 4 °С. 

Хорошо укоренившиеся растения переносят зимой морозы до –15-18 °С. 

Оптимальная температура для роста вики около +20 °С. Ее всходы ак-

тивно вегетируют как осенью, так и зимой в период оттепелей. Нараста-

ние вегетативной массы особенно активно идет весной и нередко во вто-

рой половине мая может наступить укосная спелость. К условиям 

увлажнения вика предъявляет умеренные требования и может сформи-

ровать урожай зеленой массы за счет зимних осадков, чем выгодно от-

личается от яровых культур. Вика особенно хорошо удается на почвах 

плодородных, чистых от сорняков. 

 

7.5. Технологическая схема формирования высокопродуктивных  

агрофитоценозов бобовых трав. 

 

Культура _________________________ Сорт _______________________ 

Предшественник ____________________________ 

Планируемая урожайность ________ 

 

№ 

п/п 

Агротехнологический  

прием 

Агротехнологические 

требования 

Примечания 
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8. Агробиологические основы формирования высокопродуктивных 

агрофитоценозов и высококачественной продукции злаковых трав. 

 

Цель занятия: ознакомиться с отличительными признаками злаковых 

трав, изучить их классификацию и агробиологические особенности, со-

ставить агротехнологические схемы выращивания. 

Количество часов: 2 

Задание:  

8.1. Изучить классификацию и агробиологические особенности кост-

реца безостого. 

8.2. Изучить классификацию и агробиологические особенности овсян-

ницы тростниковой. 

8.3. Изучить классификацию и агробиологические особенности пырея 

бескорневищного. 

8.4. Изучить классификацию и агробиологические особенности пырея 

удлиненного (солончакового). 

8.5. Изучить классификацию и агробиологические особенности судан-

ской травы. 

8.6. Составить агротехнологические схемы формирования высокопро-

дуктивных агрофитоценозов злаковых трав. 

Форма проведения – выполнение упражнений. 

Материалы и оборудование 

Гербарный материал, рисунки анатомического строения семян, расте-

ний, разборные доски, шпатели, лупы, бинокуляры. 

Методика и порядок выполнения  

Рассматривается ботаническая характеристика, строение растений и аг-

робиологические особенности, составляется агротехнологическая схема 

формирования высокопродуктивных агрофитоценозов. 

 

 

8.1. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Кострец безостый – Bromus inermis многолетний верховой корне-

вищный злак. Корневая система проникает на глубину до 1-2 метров. 

Растения имеют хорошо облиственный стебель (54 %), высотой до 1,5 м, 

несущий от 7 до 24 листьев, и генеративные побеги от корневищ, имею-

щие от 4 до 9 узлов. Соцветие – метѐлка. Кострец безостый – типичное 

перекрѐстноопыляемое, ветроопыляемое растение. Семена плоские, в 

зрелом состоянии бурые или темно- коричневые. 

Кострец безостый относится к группе культур озимого типа, т. е. 

стадия яровизации проходит у него при пониженных температурах. В 

год сева формирует 5-14 побегов на куст, на 2-м году жизни от 24 до 

66 побегов и на 3-м до 130 побегов на куст. В последующие годы число 

вегетативных побегов нарастает, а генеративных – снижается. Кострец 
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безостый – довольно засухоустойчивое растение, удовлетворительно пе-

реносящее засуху. Наиболее интенсивный рост растений происходит в 

период от кущения до выхода в трубку. Среднее количество дней от 

начала вегетации до цветения – 74, а до полного созревания семян – 97. 

Продолжительность периода вегетации от возобновления вегетации до 

первого укоса 40-45 дней, межукосный период составляет около 40 дней. 

К почвам кострец не требователен, однако предпочитает богатые пере-

гноем черноземные супесчаные и суглинистые почвы. 

8.2. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Овсяница тростниковая (Festuca arundinacea) относится к рыхло-

кустовым верховым многолетним злаковым травам. Высота растений в 

фазу цветения достигает 80-170 см. Корневая система мочковатая, хо-

рошо разветвленная в пахотном слое почвы. Отдельные корни проника-

ют на глубину до 165 см. Стебли прямые, упругие, слабооблиственные. 

Листья с краев зазубренные, расположены в основном в прикорневой 

розетке. Соцветие – метелка. Масса 1000 семян 2,2-2,4 г. 

Семена овсяницы тростниковой начинают прорастать при темпе-

ратуре 5-6 градусов. Оптимальная температура для прорастания семян в 

полевых условиях – 18-22 °С. При еѐ понижении до 5-7 °С растения пре-

кращают свой рост. За счет мощной корневой системы выдерживает 

продолжительную засуху. Устойчива к вредителям и болезням. Овсяни-

ца тростниковая характеризуется высокой устойчивостью к скашиванию 

и вытаптыванию. По типу развития относится к озимым злакам. Требо-

вательность к влаге средняя. Поэтому получила распространение в лесо-

степной, степной зонах и на орошении в Крыму. Хорошо растет на поч-

вах, богатых перегноем, глинистых, суглинистых, супесчаных. На пер-

вом году жизни с урожаем сухого вещества 10 ц выносит из почвы 

23,8 кг азота; 1,7 кг фосфора; 15,1 кг калия и 4,9 кг кальция. Хорошо от-

зывается на внесение минеральных удобрений, особенно азотных. 

8.3. В культуре наиболее широко известны следующие виды 

пырея – пырей бескорневищный, пырей сизый, пырей удлиненный. 

Наиболее распространен из них пырей бескорневищный. В суходольных 

условиях Крыма средняя урожайность его зеленой массы может дости-

гать 15 т/га и выше. В год сева эта культура пырей растет медленно. 

Максимальная продуктивность наступает на 2-3 год вегетации. Хорошо 

отрастает после укосов и стравливания. Посевы используются, главным 

образом, для сенокошения и реже применяется как компонент для со-

здания культурного пастбища. В травосмесях лучшим спутником пырея 

бескорневищного является эспарцет. В абсолютно сухом веществе пы-

рея бескорневищного в начале колошения содержится переваримого 

протеина 13,94 %, жира – 3,44 %, а в 100 кг зеленой массы его содер-

жится 27,8 кормовых единиц. 
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Ботаническая характеристика и биологические особенности. 
Пырей бескорневищный Agropyron tenerum Vasey. (Roegneria tracleycau-

lon Nevski.) – верховой рыхлокустовой (не корневищевый) многолетний 

злак, высотой до 1 м и выше. Облиственность растений около 40 %. Со-

цветие – прямой колос, длиной 10-15 см. Масса 1000 семян – 3,1-3,5 г. 

Корневая система пырея бескорневищного – мочковатая, хорошо разви-

та, причем основная масса корней уходит на глубину до 1 м и более. 

Растения ярового типа развития. В год посева образует большое количе-

ство генеративных побегов. Пырей бескорневищный зимостоек и моро-

зостоек. По засухоустойчивости уступает житняку, волоснецу, но в бо-

лее благоприятные по увлажнению годы превосходит их по урожайно-

сти. Хорошо отзывается на орошение. По отношению к почве пырей – 

растение малотребовательное – он прекрасно удается на черноземах, 

каштановых почвах. Характеризуется высокой солеустойчивостью, 

уступает при этом только пырею солончаковому. С сорняками пырей 

бескорневищный борется сравнительно слабо. Вегетационный период до 

первого укоса длится 50-56 дней. За вегетацию обеспечивает получение 

двух укосов сена. 

8.4. В последние годы учеными Крымского агротехнологического 

университета была проведена большая работа по интродукции новых 

кормовых культур в полеводство Крыма. Одной из таких культур, реко-

мендуемой для возделывания на полуострове, является пырей удлинен-

ный (солончаковый). Этот пырей может расти и давать неплохие уро-

жаи там, где из-за наличия солей в почве практически не может продук-

тивно вегетировать ни одно из культивируемых в настоящее время кор-

мовых растений. На одном поле может бессменно произрастать до 8-

10 лет. Возделывать его рекомендуется как в чистом виде, так и в смеси 

с эспарцетом песчаным. В условиях суходола эта культура в одновидо-

вом посеве формирует урожай зеленой массы в сухие годы 12-15 т/га, в 

благоприятные по увлажнению – 20-25 т/га. На пастбище хорошо поеда-

ется скотом только до фазы колошения и затем быстро грубеет. Сено 

животными поедается удовлетворительно. Протеина в фазе кущения – 

10,6 %, в фазе колошения – 9,6 %. В 1 кг зеленой массы содержится 0,21 

кормовых единиц и 15-17 г переваримого протеина. В 100 кг сена со-

держится 50 кормовых единиц и 3,1 кг переваримого протеина. Посевы 

пырея солончакового могут использоваться на зеленый корм, для заго-

товки сена, сенажа, пастьбы скота, залужения пастбищ с целью повыше-

ния их продуктивности. 

Ботаническая характеристика и биологические особенности. 
Пырей удлиненный (солончаковый) – Elitrigia elengata (Host.) Nevski или 

Agropyron elengatum (Host.) Beauv.– многолетний рыхлокустовой, верхо-

вой злак, высота растений достигает 160-190 см. Кустистость средняя – 

40-60 побегов. Ширина листьев 5-12 см, длина 45-65 см. Окраска листь-



67 
 

 

ев и стебля сизовато-зеленая. Колос рыхлый, длиной до 40 см. Семена 

крупные, сыпучие, соломенно-желтого цвета. Масса 1000 семян – 6,5-

7,5 г. 

Пырей солончаковый – растение озимо-ярового типа развития, ти-

пичный ксерофит. В первый год вегетации развивается медленно, одна-

ко при беспокровном посеве образует довольно большое количество 

плодоносящих побегов. Хорошо отзывается на орошение. Отличается 

высокой зимостойкостью, случаев гибели в Крыму от вымерзания не 

наблюдалось. Предпочитает каштановые и черноземные почвы. После 

укосов и стравливания восстанавливается быстрее. 

8.5. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Родиной суданской травы – (Sorghum sudanensе Stapt.) является 

Суданское нагорье (Африка). В настоящее время эта культура широко 

распространилась в странах Африки, Южной Европы, Америки и Азии. 

Это однолетнее растение из семейства злаковых (мятликовых). Корневая 

система мочковатая, мощная, проникающая на глубину до 3 м. Нередко 

из нижних узлов стебля образуются воздушные корни, которые удержи-

вают растения от полегания и улучшают условия его питания. Суданская 

трава теплолюбивая культура. Семена начинают прорастать при темпе-

ратуре 8-10 °С. Заморозки свыше 2 °С убивают всходы. Как и все просо-

видные злаки, суданская трава в первый период вегетации – до кущения, 

растет медленно. В это время усиленно растут корни. Кущение наступа-

ет через 20-25 дней после всходов. Быстрый рост и энергичное накопле-

ние вегетативной массы начинается с фазы выхода в трубку и продолжа-

ется до выметывания. Укосная спелость совпадает с фазой выметывания, 

а созревание семян наступает через 100-120 дней после всходов. Важная 

биологическая особенность суданской травы – ее способность к быстро-

му отрастанию после скашивания или стравливания. Объясняется это 

тем, что новые побеги образуются у нее из узла кущения и пазушных 

почек, расположенных у первых междоузлий стебля. 

Суданскую траву можно выращивать на всех типах почв, кроме 

сильно солонцеватых. Нужно отметить, что на первом этапе жизни эта 

культура слабо борется с сорняками, которые могут полностью заглу-

шить ее всходы. Поэтому для нее следует отводить чистые от сорняков 

поля. Анализ биологических особенностей суданской травы дает осно-

вание сделать вывод о том, что эта культура отвечает требованиям со-

временного растениеводства в Крыму по своей адаптивности, ресурсо-

сберегаемости и кормовым достоинствам. 
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8.6. Технологическая схема формирования высокопродуктивных  

агрофитоценозов злаковых трав. 

 

Культура _________________________ Сорт _______________________ 

Предшественник ____________________________ 

Планируемая урожайность ________ 

 

№ 

п/п 

Агротехнологический  

прием 

Агротехнологические 

требования 

Примечания 
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9. Агробиологические основы формирования высокопродуктивных 

агрофитоценозов и высококачественной продукции эфиромаслич-

ных и лекарственных культур. 

 

Цель занятия: ознакомиться с отличительными признаками эфиромас-

личных и лекарственных культур, изучить их классификацию и агро-

биологические особенности, составить агротехнологические схемы вы-

ращивания. 

Количество часов: 2 

Задание:  

9.1. Изучить классификацию и агробиологические особенности розы 

эфиромасличной. 

9.2. Изучить классификацию и агробиологические особенности шал-

фея мускатного. 

9.3. Изучить классификацию и агробиологические особенности лаван-

ды. 

9.4. Изучить классификацию и агробиологические особенности кори-

андра. 

9.5. Изучить классификацию и агробиологические особенности алтея 

лекарственного. 

9.6. Составить агротехнологические схемы формирования высокопро-

дуктивных агрофитоценозов эфиромасличных и лекарственных культур. 

Форма проведения – выполнение упражнений. 

Материалы и оборудование 

Гербарный материал, рисунки анатомического строения семян, расте-

ний, разборные доски, шпатели, лупы, бинокуляры. 

Методика и порядок выполнения  

Рассматривается ботаническая характеристика, строение растений и аг-

робиологические особенности, составляется агротехнологическая схема 

формирования высокопродуктивных агрофитоценозов. 

 

9.1. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Роза (Rosa) – это отдельный род подсемейства розовые (Rosaidea) 

семейства Розоцветные (Rosaсеае), который включает около 400 видов 

и более 25 тыс. сортов. Большинство из них декоративные и лишь не-

многие используются как эфиромасличные. Роза эфиромасличная пред-

ставляет собой многолетний кустарник. Правильно сформированное 

растение розы состоит из ветвей разного возраста и типа. Оно имеет 

обычно 6-12 основных ветвей (проводников), многочисленное количе-

ство ростовых или вегетативных, генеративных (цветочных) и силлеп-

тических побегов. Кроме того, на растении образуются летние, а также 

жировые побеги. 
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Важной составной частью куста розы являются почки. Различают 

почки ростовые, цветочные, придаточные, верхушечные, поздние  и бо-

ковые. Имеются почки нормальные и спящие. Почки на нижней, средней 

и верхней части годичного прироста, в силу разных условий их закладки 

и формирования, неравноценны по возрасту, степени развития и диффе-

ренциации своих зачатков. Почки у розы эфиромасличной сложные. 

Каждая из них состоит из верхушечной и двух боковых (дочерних), ко-

торые закладываются в пазухах двух первых покровных чешуй верху-

шечной почки и являются почками замещения. В случае гибели верху-

шечной почки из боковых могут образовываться новые побеги – вегета-

тивные или генеративные. Соотношение между количеством одних и 

других типов побегов у разных сортов розы эфиромасличной неодина-

ковое. У Казанлыкской розы, в случае гибели центральной почки, из бо-

ковых образуются ростовые побеги. Сорта же Украина, Крымская Крас-

ная, Фестивальная, Пионерка, Радуга, Лада и другие образуют из них 

цветочные побеги. 

В первый год вегетации к концу лета куст дает 6-15 побегов ро-

стового типа, которые обычно не ветвятся, не образуют цветки и состав-

ляют скелет или основу куста. На следующий год в верхней и средней 

части этих побегов пробуждаются почки, из которых образуются укоро-

ченные цветочные веточки, каждая из которых заканчивается соцветием. 

Из нижних почек вегетативных ветвей вырастают ростовые побеги. Ос-

новные ветви, дающие приросты, несут на себе урожай цветков, как 

правило, в течение 4-6 лет, а затем утрачивают эту способность и их 

необходимо удалять при обрезке кустов. На корневой шейке куста и 

нижней части основных побегов образуются жировые побеги. На 

средне- и старовозрастных растениях их используют для замены старых 

отмирающих ветвей. Листья у розы длинночерешковые, сложные, 

непарноперистые, располагаются на побегах спирально. 

Цветки у эфиромасличных роз обоеполые и собраны в соцветие. 

Цветок у розы обоеполый. Количество цветков в соцветии колеблется в 

значительных пределах. Некоторые соцветия имеют более 30 бутонов. 

Цветки розы имеют приятный аромат, который обусловливается содер-

жанием в них эфирного масла. Больше всего эфирного масла содержится 

в лепестках, в небольших количествах оно имеется и в других частях 

цветка. Корневая система эфиромасличной розы состоит из основных 

скелетных корней, разветвлений разного порядка, а также мелких всасы-

вающих корешков. Как многолетний кустарник, роза может произрас-

тать на одном месте 20-30 лет. При хорошем уходе в благоприятных 

условиях плантацию розы можно эксплуатировать более продолжитель-

ное время. 

На протяжении своей жизни растения розы претерпевают ряд из-

менений, связанных с изменением температурного режима. Годичный 
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цикл развития условно делится на фенофазы. Срок наступления фенофаз 

у розы эфиромасличной и продолжительность межфазных периодов за-

висит как от погодных условий, так и от генетических особенностей 

сорта. После весеннего пробуждения почек, образования листьев и бу-

тонизации, роза зацветает. Цветение розы, как правило, начинается при 

сумме активных среднесуточных температур воздуха (выше 5 °С), 

800 °С. 

В Крыму этот период наступает в третьей декаде мая – начале пер-

вой декады июня. Продолжительность цветения розы в большей мере 

зависит от факторов внешней среды, чем от генетических особенностей 

сорта. Оптимальными условиями наиболее полного раскрытия образо-

вавшихся бутонов является температура около 19 °С и относительная 

влажность воздуха 60 %.  

Дата, когда на растении раскрывается максимальное количество 

цветков – так называемый пик цветения, обычно наступает в конце пер-

вой недели, после начала цветения и продолжается два-три дня. Метео-

рологические условия, приемы возделывания, генетические особенности 

сорта оказывают значительное влияние на массу цветка, его структуру, 

урожай, а также на содержание эфирного масла, его качество и другие 

показатели. Содержание розового масла в цветках в значительной сте-

пени определяется их развитием и временем сбора. Максимальное коли-

чество масла содержится в только что раскрывшихся цветках (0,042 %), 

минимальное – в нераскрытых бутонах (0,009 %) и перезревших цветках 

(0,011 %). Наиболее высокий выход масла с максимальным содержанием 

терпеновых спиртов дают цветки розы утреннего сбора. Дневной сбор 

цветков даже с последующей их ферментацией приводит к снижению 

общего выхода масла на 30-35 % и уменьшению содержания терпеновых 

спиртов в нем в три и более раз. Содержание масла изменяется также в 

зависимости от расположения цветков в соцветии. В верхушечных цвет-

ках содержание эфирного масла составляет 0,071 %, в цветках второго и 

третьего порядков — соответственно 0,069 и 0,051 %. 

Рост надземных органов и корневой системы розы происходит в 

основном от середины апреля до конца августа. Годичный цикл развития 

растений заканчивается листопадом, после которого кусты переходят в 

состояние глубокого покоя. Эфиромасличная роза в этот период харак-

теризуется сравнительно высокой зимостойкостью. Кроме годичных, ку-

сты розы проходят и возрастные изменения. Это усиленный рост и нача-

ло плодоношения, полное плодоношение, старение и массовое отмира-

ние. Продолжительность отдельных периодов жизни розы и продуктив-

ность посадок в значительной мере определяются почвенными и клима-

тическими условиями, уровнем агротехники, особенностями возделыва-

емых сортов и другими факторами. 
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Роза эфиромасличная – светолюбивое растение. Затененные кусты 

растут слабо, количество цветков на них значительно меньше или вовсе 

отсутствует. Это необходимо учитывать при размещении плантации и 

обрезке кустов, которая должна создавать оптимальные условия осве-

щения для всех побегов. Роза предъявляет высокие требования к почве. 

Лучшими для неѐ считаются наносные почвы речных долин или глубо-

кие супесчаные черноземы. Хорошо произрастает роза на суглинистых 

почвах, а также на темно-бурых горно-лесных почвах Южного берега 

Крыма. Почвы засоленные, заболоченные, с близким уровнем грунтовых 

вод (до 1,0-1,5 м), а также маломощные, тяжелосуглинистые, сильнокар-

бонатные не пригодны для размещения плантаций розы. Роза эфиромас-

личная требовательна к влаге. Особенно чувствительна она к недостатку 

влаги в период листообразования – бутонизации и в июле, когда форми-

руется основная часть годичного прироста. Пагубно действуют на розу 

суховеи, вызывая осыпание листьев и бутонов. 

9.2. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Род шалфея (Salvia L.) семейства Яснотковые (Lamiaceae) насчиты-

вает более 500 видов, но наиболее ценным по продуктивности и каче-

ству эфирного масла является шалфей мускатный (Salvia sclarea L.), ко-

торый и был введен в культуру. 

Шалфей мускатный – многолетнее травянистое растение, возделы-

вается, как правило, в двулетней и однолетней культуре. При благопри-

ятных условиях и надлежащем уходе шалфей может давать урожай со-

цветий на третий, четвертый и даже на пятый год. Корень у шалфея 

мощный, стержневой, сильно ветвистый в верхней части. В первый год 

вегетации проникает в почву на глубину 90-120 см, во второй – до 2 м и 

более. В период начального роста в основном развивается главный ко-

рень, а с фазы трех пар настоящих листьев начинают образовываться бо-

ковые корни. Стебель однолетний, мощный, прямой, четырехгранный, 

диаметром 2-3 см, опушенный, с губчатой сердцевиной. Образование 

новых побегов происходит из спящих почек корневой шейки. Каждый 

стебель заканчивается соцветием. После цветения стебли отмирают. Ли-

стья у основания растения собраны в розетку. На стебле располагаются 

супротивно.  

Соцветие крупное в виде ложной кисти, длиной до 40-70 см, со-

стоит из цветочных веточек, на которых в пазухах прицветников распо-

ложены цветки, собранные в мутовки. Цветки крупные, обоеполые. В 

соцветии распускаются неодновременно. Первыми раскрываются цветки 

в нижних мутовках центральной оси соцветия. Затем в нижних мутовках 

осей последующих порядков. Раскрытие цветков происходит снизу 

вверх по каждой из осей. На поверхности чашечки цветка размещаются 

экзогенные железки, в которых локализуется эфирное масло. Имеются 

железки и на других надземных органах растения, но наибольшее их ко-
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личество сосредоточено в чашечках. Содержание и качество эфирного 

масла, полученного из различных органов растений, неодинаково. 

Наиболее ценное масло содержится в соцветии. Масло, содержащееся в 

листьях и стеблях, по качеству значительно хуже. Поэтому эти части 

растений являются менее ценными для переработки. Плод состоит из че-

тырех, яйцевидной формы орешков (семян), которые созревают неодно-

временно. Орешки (семена), достигнув полной спелости, осыпаются. 

Масса 1000 орешков – 3,5-4 г. Сохраняют всхожесть до 6 лет. 

Шалфей – теплолюбивое растение. Семена начинают прорастать 

при температуре 8-10 °С. Оптимальная температура для прорастания 25-

28 °С. При такой температуре всходы появляются на 5-6-й день. Моло-

дые всходы шалфея переносят кратковременные заморозки до минус 6-

8 °С. Растения в фазе розетки переносят морозы до –30 °С. При этом ли-

стья отмирают. Сохраняются лишь точки роста, которые прикрыты гу-

стым войлочным опушением и отмершими листьями. Шалфей мускат-

ный – растение длинного дня, требовательное к интенсивности солнеч-

ного освещения. Затенение молодых растений сорняками тормозит их 

развитие, приводит к снижению урожая соцветий и содержания в них 

эфирного масла. 

Растения шалфея положительно отзываются на влагу. Особенно 

высокая влажность почвы необходима в период прорастания семян. В 

это время плодовая оболочка поглощает воды в несколько раз больше 

собственной массы. Вода удерживается слизью оболочки, что обеспечи-

вает прорастание семян. В случае снижения влажности почвы в этот пе-

риод, слизь плодовой оболочки высыхает и превращается в труднопро-

ницаемую пленку, которая препятствует поступлению влаги и воздуха в 

семена, задерживает тем самым развитие зародыша. Это наблюдается 

чаще всего при весеннем севе, когда обеспеченность влагой верхнего 

слоя почвы и семян в ней нестабильна. Вот почему при этом сроке сева 

всходы шалфея или не появляются совсем, или очень изрежены. Полно-

ценные всходы при весеннем и летнем сроках сева можно получить, ес-

ли в почве продолжительное время сохраняется влага, необходимая для 

прорастания семян. 

После образования хорошо развитой розетки листьев потребность 

шалфея во влаге снижается. Благодаря опушению листьев и стеблей, 

растения сравнительно легко переносят почвенную и воздушную засуху. 

Вместе с тем, шалфей положительно реагирует на осадки, выпадающие 

весной и в первой половине лета. В условиях достаточного увлажнения 

растения образуют более мощную розетку листьев, большее количество 

цветоносов, что обусловливает высокий урожай соцветий. Шалфей му-

скатный может быстро потерять эфирное масло, так как эфиромаслич-

ные вместилища у него размещены на поверхности чашечек цветка и 
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плохо защищены от воздействия ветра, дождя, града и других неблаго-

приятных факторов. 

К почвам шалфей менее требователен, чем другие культуры, но 

лучше растет на южных карбонатных черноземах, суглинистых или из-

вестково-суглинистых почвах. Не рекомендуется размещать его на 

плотных, слабо проницаемых, мергелистых, каменистых и эродирован-

ных почвах. Шалфей отзывчив на удобрения. Наиболее важным элемен-

том питания шалфея является фосфор. Азот и калий, хотя и играют 

меньшую роль, однако являются обязательными составными частями 

системы удобрений. Наибольшее количество минеральных веществ из 

почвы шалфей поглощает в фазы стеблевания и цветения. Недостаток 

питательных элементов в это время снижает урожай соцветий. 

Возделывание в хозяйстве нескольких сортов шалфея, особенно с 

различными сроками созревания, имеет существенное преимущество по 

сравнению с выращиванием одного сорта. При этом сглаживаются пики 

нагрузки при уборке и переработке сырья на заводах. И главное – почти 

в два раза, за счет сокращения потерь, увеличивается сбор эфирного 

масла с 1 га. 

9.3. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Лаванда относится к семейству Яснотковые (Lamiaceae), роду Ла-

вандовые (Lavandula), который включает большое количество поли-

морфных видов. Из имеющегося многообразия видов в эфиромасличном 

производстве используется в основном лаванда узколистная, или обык-

новенная (L. angustifolia Mill., L. vera D. С., L. officinalis Ch.). 

На одном месте растет 15-18 и более лет. Корень мощный, ветви-

стый, проникает в почву на глубину более 2 м. Основная масса корней 

размещается в слое почвы 0-50 см. Лаванда узколистная – многолетний 

бесштамбовый сильноветвистый полукустарник высотой 60-70 и диа-

метром 60-80 см. Куст состоит из множества (400-1000 и более) отходя-

щих от укороченного стволика побегов. В нижней части растения ветви 

деревянистые, плотно сомкнуты и внешне куст имеет шаровидную фор-

му. Смена ветвей у лаванды, в зависимости от условий произрастания, 

происходит через 7-10 лет. Это свойство лаванды используют при про-

ведении омоложения старых плантаций. Ежегодно от верхушек старых 

побегов вырастают цветоносные побеги, которые заканчиваются коло-

совидными соцветиями. На одном растении в зависимости от сорта, воз-

раста, приемов возделывания, метеорологических условий и других фак-

торов образуется до 2000 цветоносных побегов. 

Цветки собраны в мутовки, которые располагаются супротивно в 

колосовидном соцветии. На поверхности чашечки цветков находятся 

железки с эфирным маслом. По количеству и величине железок можно 

судить об эфиромасличности лаванды. Цветет лаванда с конца июня до 

конца июля. Цветки в соцветии зацветают неодновременно. В пределах 



75 
 

 

одного соцветия первыми распускаются нижние цветки, последними – 

верхние. В течение цветения количество и качество эфирного масла в 

железках изменяются. Максимальное количество масла содержится в 

фазе раскрытия цветка. Наибольший же сбор масла со всего растения 

приходится на период, когда зацветает 50 % цветков, а появившиеся 

первые семена в соцветии находятся в фазе молочного состояния. Плод 

у лаванды состоит из четырех блестящих темно-бурого цвета орешков, 

оболочка их твердая, из-за чего они трудно прорастают. Созревают се-

мена (орешки) в сентябре-октябре. Масса 1000 штук около 1 г. Всхо-

жесть сохраняется до 5-6 лет. 

Лаванда холодостойкая культура. В период зимнего покоя при 

наличии снежного покрова она выдерживает морозы до минус 25 °С. 

После начала вегетационного периода, а также с увеличением возраста, 

устойчивость растений к низким температурам снижается. При затене-

нии лаванда развивается слабо, число цветоносов и цветочных мутовок в 

соцветии уменьшается, содержание эфирного масла в цветках снижает-

ся, а аромат его ухудшается. В период вегетации ей благоприятствует 

теплая, а во время цветения – жаркая погода. Прохладная погода весной 

и летом задерживает начало цветения на 10-15 дней и уменьшает содер-

жание эфирного масла в цветках. Благодаря наличию мощной корневой 

системы и волосков на листьях, лаванда является засухоустойчивым 

растением. Однако это растение лучше растет и развивается на почвах, 

хорошо обеспеченных влагой. Наиболее ответственными по отношению 

к влаге моментами у лаванды является период от начала вегетации до 

конца цветения и время, когда формируется летне-осенний прирост и за-

кладываются почки, из которых весной следующего года образуются 

побеги, цветоносы и соцветия. После срезания соцветий почки, сформи-

ровавшиеся на годичных побегах, при достаточном количестве влаги 

могут дать в этом же году новый прирост и новые соцветия. Следует от-

метить, что обильные дожди во время цветения отрицательно влияют не 

только на содержание эфирного масла и его качество. Лаванда не предъ-

являет высоких требований к почве. Однако, на тяжелых глинистых, 

слабопроницаемых для воды и воздуха, сильно мергелистых, заболочен-

ных и кислых почвах лаванда растет плохо, формирует низкий урожай 

соцветий, быстро стареет и погибает. 

9.4. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Кориандр посевной (Coriandrum sativum L.) – однолетнее растение 

семейства Сельдерейные (Apiaceae). Корень у него стержневой с густой 

сетью боковых разветвлений проникает в почву на глубину до 150 см. 

Основная масса корней (около 80 %) размещается в слое почвы до 40 см. 

Стебель прямой или коленчато-изогнутый, голый, полый, ветвистый, зе-

леный высотой до 150 см. Листья светло-зеленые, в зависимости от ме-

сторасположения на побеге, имеют различную форму и величину. Мел-
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кие цветки белой или розовой окраски собраны на концах стеблей в со-

цветия – сложный зонтик, который состоит из 5-6 (реже до 10) простых 

зонтиков. Плод – двусемянка шарообразной или удлиненно-округлой 

формы диаметром 2-5 мм. Окраска плодов желто-бурая или бурая. На 

внутренней поверхности каждой половины его располагаются два ка-

нальца, в которых содержится эфирное масло. Созревают семена на рас-

тении не одновременно. Зрелые плоды легко осыпаются, особенно при 

чередовании дождливой и сухой погоды. Масса 1000 плодов до 10 г. 

Всхожесть семян сохраняется до 6-7 лет. 

Кориандр – светолюбивое растение длинного дня. При удлинен-

ном дне растение быстро проходит фазы своего развития. При укоро-

ченном дне кориандр не плодоносит. Он не выносит затенения, в том 

числе и от сорняков, особенно в период от всходов до стеблевания. Ко-

риандр умеренно требователен к теплу. Семена его начинают прорастать 

при температуре 4-6 °С. Дружное прорастание семян начинается при 

температуре 10 °С. Наиболее благоприятная температура для их прорас-

тания 18-20 °С. При набухании семена потребляют до 130 % воды от аб-

солютно сухой массы. Всходы кориандра выдерживают заморозки до 

минус 8-10 °С, а молодые растения в фазе 4-6 прикорневых розеточных 

листьев – до минус 18 °С. 

В период образования прикорневой розетки листьев кориандр до-

статочно легко переносит почвенную засуху. В фазах стеблевания — 

плодообразования растение интенсивно потребляет влагу и элементы 

питания. Высокая температура, низкая относительная влажность возду-

ха, недостаток влаги в почве, суховеи в период цветения приводят к уве-

личению пустоцвета и резкому снижению урожая плодов. Наиболее вы-

сокий урожай эта культура дает на черноземах, темно-каштановых и 

других богатых питательными веществами типах почв. Нельзя разме-

щать кориандр на тяжелых, заплывающих, песчаных, солонцеватых поч-

вах. 

9.5. Ботаническая характеристика и биологические особенно-

сти. Алтей лекарственный (Althaea officinalis L.) – многолетнее травя-

нистое растение семейства мальвовых (Malvacea) с коротким корневи-

щем, которое переходит в толстый, мясистый, постепенно сужающийся, 

слабоветвистый корень длиной до 50 см. Стебли одиночные или по не-

сколько вместе, прямостоячие, слегка ветвистые вверху, высотой 60-

150 см. Вся поверхность стебля покрыта серыми волосками. Листья 

длиной 5-15 см, черешковые, густо опушенные. В пазухах верхних и 

средних листьев собрано по несколько цветков на коротких цветонож-

ках, которые формируют колосовидное соцветие. Венчик розовый или 

белый пятилепестковый. Плод – плоская дисковидная многосемянка, со-

держащая от 15 до 25 семянок. Семена почковидные, опушенные, темно-

бурые. Масса 1000 семян – 2-2,7 г. 
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Алтей лекарственный – растение требовательное к условиям про-

израстания. Он требует высокой влажности почвы во все фазы вегетаци-

онного периода и хорошо отзывается на внесение удобрений. В период 

покоя его корневища и корни переносят низкие температуры. Размножа-

ется главным образом семенами, но может и вегетативным путем (ча-

стями корневищ). Всхожесть семян в год сбора низкая (25-35 %), а к 

четвертому-пятому году хранения достигает 80-85 %, затем снова сни-

жается. Всходы появляются на 15-18 день после сева. В первый год ве-

гетации цветение и плодоношение слабое. Начиная со второго года ал-

тей обильно цветет с июня до сентября. Созревание плодов начинается в 

июле.  

 

9.6. Технологическая схема формирования высокопродуктивных  

агрофитоценозов эфиромасличных и лекарственных культур. 

 

Культура _________________________ Сорт _______________________ 

Предшественник ____________________________ 

Планируемая урожайность ________ 

 

№ 

п/п 

Агротехнологический  

прием 

Агротехнологические 

требования 

Примечания 
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Вопросы к зачѐту 
 

1. Агробиологические основы растениеводства, сущность, значение. 

2. Предмет, методы, цель и задачи курса «агробиологическое расте-

ниеводство». 

3. Теоретические основы создания и совершенствования биологизи-

рованных технологий возделывания сельскохозяйственных куль-

тур. 

4. Агробиологические технологии в растениеводства - сущность, 

значение, проблемы, перспективы. 

5. Агробиологические аспекты технологических процессов выращи-

вания сельскохозяйственных культур. 

6. Агробиологические аспекты требований к качеству растениевод-

ческой продукции. 

7. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева ози-

мых зерновых культур. 

8. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян и 

проведения сева озимых зерновых культур. 

9. Агробиологические аспекты ухода за посевами и уборки урожая 

озимых зерновых культур. 

10. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева ран-

них яровых зерновых культур. 

11. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян и 

проведения сева ранних яровых зерновых культур. 

12. Агробиологические аспекты ухода за посевами и уборки урожая 

ранних яровых зерновых культур. 

13. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева 

поздних яровых зерновых культур. 

14. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян и 

проведения сева поздних яровых зерновых культур. 

15. Агробиологические аспекты ухода за посевами и уборки урожая 

поздних яровых зерновых культур. 

16. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева зер-

новых бобовых культур. 

17. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян и 

проведения сева зерновых бобовых культур. 

18. Агробиологические аспекты ухода за посевами и уборки урожая 

зерновых бобовых культур. 
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19. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева мас-

личных культур. 

20. Агробиологические подбора сортов, подготовки семян и проведе-

ния сева масличных культур. 

29. Агробиологические ухода за посевами и уборки урожая маслич-

ных культур. 

30. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева кор-

неплодов. 

31. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян и 

проведения сева корнеплодов. 

32. Агробиологические аспекты ухода за посевами и уборки урожая 

корнеплодов. 

33. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева бах-

чевых культур. 

34. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян и 

проведения сева бахчевых культур. 

35. Агробиологические аспекты ухода за посевами и уборки урожая 

бахчевых культур. 

36. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для выращива-

ния табака. 

37. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян, 

проведения сева и получения рассады табака. 

38. Агробиологические аспекты посадки, ухода за посадками и уборки 

урожая табака. 

39. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева мно-

голетних бобовых трав. 

40. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян и 

проведения сева многолетних бобовых трав. Агроэкологические 

аспекты ухода за посевами и уборки урожая многолетних бобовых 

трав. 

41. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева од-

нолетних бобовых трав. 

42. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян и 

проведения сева однолетних бобовых трав. 

43. Агробиологические аспекты ухода за посевами и уборки урожая 

однолетних бобовых трав. 
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44. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева мно-

голетних злаковых трав. 

45. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян и 

проведения сева многолетних злаковых трав. 

46. Агробиологические аспекты ухода за посевами и уборки урожая 

многолетних злаковых трав. 

47. Агробиологические аспекты выбора предшественника, системы 

удобрения, приемов и способов подготовки почвы для посева од-

нолетних злаковых трав. 

48. Агробиологические аспекты подбора сортов, подготовки семян и 

проведения сева однолетних злаковых трав. 

49. Агробиологические аспекты ухода за посевами и уборки урожая 

однолетних злаковых трав. 

50. Основы агробиологической технологии производства высококаче-

ственного зерна озимой мягкой пшеницы. 

51. Основы агробиологической технологии производства высококаче-

ственного зерна озимой твердой пшеницы. 

52. Основы агробиологической технологии производства зерна озимо-

го ячменя. 

53. Основы агробиологической технологии производства зерна ози-

мой ржи. 

54. Основы агробиологической й технологии производства зерна три-

тикале. 

55. Основы агробиологической технологии производства зерна ярово-

го ячменя. 

56. Основы агробиологической технологии производства зерна овса. 

57. Основы агробиологической технологии производства зерна яровой 

пшеницы. 

58. Основы эколого-биологической технологии производства зерна 

риса. 

59. Основы агробиологической технологии производства зерна проса. 

60. Основы агробиологической технологии производства зерна куку-

рузы. 

61. Основы агробиологической технологии производства зерна сорго. 

62. Основы агробиологической технологии производства зерна гречи-

хи. 

63. Основы агробиологической технологии выращивания сои. 

64. Основы агробиологической технологии выращивания гороха. 

65. Основы агробиологической технологии выращивания нута. Осно-

вы эколого-биологической технологии выращивания подсолнеч-

ника. 

66. Основы агробиологической технологии выращивания клещевины. 
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67. Основы агробиологической технологии выращивания льна мас-

личного. 

68. Основы агробиологической технологии выращивания озимого 

рапса. 

69. Основы агробиологической технологии выращивания ярового 

рапса. 

70. Основы агробиологической технологии выращивания горчицы. 

71. Основы агробиологической технологии выращивания кормовой 

свеклы. 

72. Основы агробиологической технологии безвысадочного выращи-

вания семян свеклы. 

73. Основы агробиологической технологии выращивания арбузов. 

74. Основы агробиологической технологии выращивания дынь. 

75. Основы агробиологической технологии выращивания тыквы. 

76. Основы агробиологической технологии выращивания рассады та-

бака. 

77. Основы агробиологической технологии выращивания табака в по-

ле. 

78. Основы агробиологической технологии выращивания семян лю-

церны. 

79. Основы агробиологической технологии выращивания семян эс-

парцета. 

80. Основы агробиологической технологии выращивания семян су-

данской травы. 

81. Основы агробиологической технологии выращивания семян ози-

мой вики. 

82. Основы агробиологической технологии выращивания кориандра. 

83. Основы агробиологической технологии выращивания шалфея. 

84.  Основы агробиологической технологии выращивания лаванды.  

85. Зачет по дисциплине проводится в письменной форме.  
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