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ВВЕДЕНИЕ 

 

Задача практического курса дисциплины состоит в закреплении навыков 

и умений в области растениеводства, знаний и практических навыков в 

применении современных методы контроля качества и безопасности 

продукции растениеводства на основе соответствующих  нормативно-

правовых  актов. 

Для оценивания уровня освоения обучающимися дисциплинарных 

частей компетенций при выполнении практических работ применяется 

следующая шкала. 

Максимальный уровень «5» (отлично) – обучающийся выполнил задание 

практической работы, четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы. 

Средний уровень «4» (хорошо) – обучающийся выполнил задание 

практической работы с небольшими неточностями и ответил на большинство 

контрольных вопросов. 

Минимальный уровень «3» (удовлетворительно) – обучающийся 

выполнил задание практической работы с существенными замечаниями, при 

ответах на дополнительные вопросы допустил много неточностей. 

Минимальный уровень не достигнут «2» (неудовлетворительно) – 

обучающийся не выполнил или выполнил неправильно задание практической 

работы, ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на 

контрольные вопросы. 
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Практическое занятие 1. Условия и приемы формирования 

высококачественных семян. Влияние компонентов 

агрофитоценоза на формирование семян и кондиционную 

спелость. 

Цель занятия –  на основе литературных данных освоить правила 

ведения семеноводства, предупреждающие засорение посевов и семян на 

всех этапах его производства.  

 

Задание: 

1. Изучить допосевные приемы, способствующие предупреждению 

засорения сорта.  

2. Освоить правила и агротехнические приемы во время посева 

семенных участков. 

3. Изучить технику сортовых и видовых прополок – как основного вида 

работ ведения семеноводства  

4.Изучить особенности уборки и послеуборочной доработки семян.  

 

Материалы и оборудование: 

Методический материал, электронные наглядные пособия.    

 

Методика и порядок выполнения 

Обеспечение чистосортности семян составляет одну из главных задач 

семеноводства. В соответствии с Государственным стандартом к 

чистосортности семян предъявляются высокие требования. Присутствие в 

сортовых семенах примесей снижает хозяйственные качества сорта и цену на 

семена. 

Значительная примесь к семенам пшеницы семян сорта с низкими 

хлебопекарными качествами ухудшает качество муки и хлеба. Примесь 

мягкой пшеницы в семенах твердой снижает технологические качества ее 

зерна. Примесь сорта, неустойчивого к грибным болезням, является 

источником заражения основного сорта и ведет к снижению его 

урожайности. Чтобы предотвратить заражение растений, нужно строго 

соблюдать пространственную изоляцию здоровых семенных посевов от 

зараженных полей. Это дает возможность выращивать здоровые семена в 

последующих репродукциях. 

Семеноводческие посевы элиты следует засевать только семенами  

суперэлиты. На производственных площадях колхозов допускается посев 

семенами РСт категории. Если сортовая чистота семян озимой и яровой 

пшеницы, ячменя, овса, проса, гороха, фасоли, бобов, нута ниже 95 %, такие 

семена не относятся к сортовым и вообще не допускаются к посеву. 

Чтобы предохранить семена от сортового (и видового) засорения, нужно 

соблюдать меры предосторожности при посеве, уборке, обработке на току, 

транспортировке и хранении, а также удалять из посевов посторонние 

примеси. Агроном-семеновод, заведующий током, кладовщик и все 
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механизаторы, занимающиеся выращиванием сортовых семян, должны 

уделять особенно большое внимание сохранению чистосортности семян. В 

каждом хозяйстве следует организовать систематическое обучение всех 

работников приемам правильного ведения семеноводства. 

При размножении сортовых семян необходимо устранять возможность 

их механического и биологического засорения. При механическом засорении 

к сортовым семенам примешиваются семена других сортов, или рядовые 

семена той же культуры, или семена других культурных растений и семена 

сорняков. Семена той же культуры, но другого сорта составляют сортовую 

примесь, семена других культурных растений и сорняков - видовую примесь. 

Семена разных сортов одной культуры невозможно разделить на 

машинах. Примеси, морфологически сходные с основным сортом, очень 

трудно удалить и во время прополки посевов. Видовое засорение устранить 

легче. 

Чтобы максимально уменьшить возможность засорения сорта, 

необходимо соблюдать определенные правила при проведении всех работ с 

семенами. 

Приемка семян. Семена элиты и I репродукции отпускают в 

запломбированных мешках с сортовым документом на каждую партию. При 

их приемке проверяют исправность тары, пломб, соответствие наружных 

этикеток каждого мешка сортовым документам. Приобретенные семена 

передаются кладовщику на хранение. Сорт от сорта одной культуры на 

складе должен храниться как можно дальше. Рассыпанные семена 

использовать на посев категорически запрещается, во избежание 

механического засорения (пол идеально чистым быть не может). 

Снятие пломб. Если семена не нужно протравливать, их вывозят в поле в 

нераспакованной таре с пломбами, там при участии агронома-семеновода 

снимают пломбы, расшивают мешки, проверяют соответствие внутренних и 

наружных этикеток. 

Протравливание семян следует проводить в отдельном помещении, где в 

это время не ведется работа с семенами других сортов, культур, 

репродукций. Протравливание начинают с семян высших по качеству 

категорий, каждый раз тщательно очищая от зерна применяемые для этого 

машины и инвентарь. Протравленные семена затаривают только в в те 

мешки, в которых они были приобретены. 

Отпуск семян для посева. Семена для посева отпускают в тех же 

мешках, в которых они находились до протравливания. Если используют 

другие мешки, то их тщательно очищают, выворачивая наизнанку, и 

обеззараживают. 

Отпускают семена по накладным в мешках одинаковой массы с 

этикетками, на которых указывают название культуры, сорта, репродукции и 

категории. Перевозят семена в поле только по постоянным дорогам. Нельзя 

заезжать на поля, где высеяны или будут высеваться другие сорта. 

Размещение сортов в поле. Место посева каждого сорта устанавливают 

заранее. При смежном посеве разных культур, сортов-самоопылителей или 
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разных категорий одного сорта их отделяют изоляционной полосой шириной 

2-3 м, которую засевают пропашной культурой или смесью вики с овсом на 

зеленый корм. Нельзя сеять зерновые по зерновым предшественникам, так 

как возможно засорение падалицей предшествующей трудноотделимой 

культуры. Посев необходимо проводить в оптимальные сроки для данной 

культуры на заданную глубину хорошо отрегулированной сеялкой.  При 

посеве участков гибридизации, банки с семенами  отцовских форм должны 

быть помеченными, во избежание смешивания семян. После посева на поле 

выставляется трафарет с информацией сорта (номер поле, культура, сорт, 

площадь посева). Этот трафарет при уборке с первой машиной семенного 

вороха должен поступить на ток и его устанавливают на бурт временного 

хранения данного сорта. 

Пространственная изоляция сортов перекрестноопыляющихся культур. 

Чтобы устранить возможность перекрестного опыления разных сортов таких 

культур, семеноводческие посевы их размещают на расстоянии, 

исключающем биологическое засорение. При этом необходимо учитывать 

расположение посевов перекрестноопыляющихся культур в прилегающих 

хозяйствах. Например, при выращивании сортов, родительских форм и 

гибридов подсолнечника, между хозяйствами заключается договор о том, что 

посевы этой культуры будут находиться на расстоянии не менее 4 км, то есть 

на расстояние лета пчелы, которая опыляет данную культуру. 

Возможность и степень перекрестного опыления между разными 

сортами зависят от расстояния между ними, от совпадения или несовпадения 

календарных дат цветения и направления ветра. Лес уменьшает возможность 

переноса пыльцы ветром. 

Между посевами разных сортов и гибридов должны соблюдаться 

следующие расстояния: для ржи, гречихи, кукурузы - не менее 200 м, сорго - 

не менее 500, подсолнечника – 1000-4000 м, а при наличии естественных 

преград - 500 м. 

Подготовка к посеву. Сеялки перед посевом нужно очистить, чтобы в 

них не оставалось ни одного зерна. Для этого на каждый посевной агрегат 

необходимо иметь ручной мех и волосяную щетку. Щели в семенном ящике 

следует своевременно заделать. Сеялки очищают от семян на том поле, где 

закончен посев данного сорта или культуры. Тщательность проведения этой 

работы проверяет агроном-семеновод. 

Посев следует начинать с высших репродукций и категорий. Нельзя 

выезжать за границы поля. Края по окончании посева культивируют и 

засевают теми же семенами. 

Уход за посевами. На семенных посевах не должно быть сорняков, в 

необходимых случаях их выпалывают вручную. Особенно тщательно нужно 

удалять сорняки, семена которых трудноотделимы при сортировании от 

семян основной культуры, а именно: овсюга - в овсе и ячмене, редьки дикой - 

в ячмене, гречихи татарской - в пшенице и гречихе, щетинника и 

тысячеголовника - в просе. Овсюг выколашивается раньше овса, его 

выпалывают при выметывании метелки. На дорогах, межах сорняки 



8 
 

обязательно уничтожают путем скашивания или обработки гербицидами. 

При работе гербицидами, использовать только те препараты, которые 

разрешены. 

На семенных посевах часто приходится проводить видовую и сортовую 

прополки. При видовой прополке нужно особенно тщательно удалять из 

посева культурные растения, семена которых трудноотделимы при 

сортировании, а именно: рожь и ячмень - в пшенице, пшеницу - в ячмене и во 

ржи, крупносеменную вику и пелюшку - в горохе, плоскосемянную вику - в 

чечевице. 

Видовую и первую сортовую прополки целесообразно выполнять в 

следующие фенофазы: озимой и яровой пшеницы от примесей ржи - в период 

выколашивания ржи, до цветения, первую сортовую прополку пшеницы - 

после полного колошения (удаляют остистые формы из безостых, растения 

мягкой пшеницы из твердой). Вторую сортовую прополку пшеницы проводят 

в начале восковой спелости, после выявления окраски колоса, остей. Все 

растения-примеси вырывают с корнем и выносят с поля, чтобы они не могли 

вновь стать засорителями при комбайновой уборке. 

Горох пропалывают от пелюшки во время цветения, когда она резко 

выделяется красно-фиолетовыми цветками. Посевы чечевицы освобождают 

от плоскосемянной вики также во время цветения, когда она отличается 

фиолетовой окраской цветков. 

Сортовые примеси из посевов проса удаляют после выметывания 

метелки. 

Стебли пшеницы и ячменя, пораженные пыльной головней, можно 

выпалывать только до начала цветения. Пораженные стебли выносят с поля и 

закапывают на глубину 0,5 м. Початки кукурузы, пораженные пузырчатой 

головней, удаляют с поля до появления спор и также уничтожают. 

Запоздалая прополка растений, пораженных пыльной головней, не только 

бесполезна, но может даже привести к увеличению заражения посева в 

следующем году. 

В фазу восковой спелости у зерновых культур и в фазу цветения у трав и 

бобовых культур проводится апробация посевов, подтверждающая 

подлинность сортового посева и определения  чистосортности (типичности) 

на основании которого выдается акт апробации на сортовой посев. 

Уборка урожая. Необходимо, прежде всего, выполнять следующие 

правила:  

а) начинать уборку с новых, лучших сортов, с высших репродукций и 

категорий посевов;  

б) перед началом уборки каждого участка обкосить края на 2-4 м, 

урожай с них обмолотить отдельно и зерно использовать для 

продовольственных и фуражных целей. 

Уборочные машины перед началом уборки каждого следующего сорта 

тщательно очищают от остатков зерна, например, в комбайне все узлы и 

механизмы, в которых могут задерживаться зерно и необмолоченные 

колосья: подборщик, транспортеры, решетные станы очисток, шнеки, бункер 
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и т. д. Очень хорошие результаты дает пневматическая очистка сжатым 

воздухом от передвижного компрессора или очистка с помощью выхлопных 

газов, подаваемых от выхлопной трубы мотора по специальному гибкому 

резиновому шлангу. Перед включением в работу комбайна нужно открыть 

заслонку горизонтального шнека и после этого поработать 10 мин 

вхолостую. Зерно, намолоченное при первом проходе комбайна, используют 

для продовольственных и фуражных целей, оно не должно попадать на 

семенной ток. 

Стога соломы следует складывать на достаточном удалении от границ 

полей других сортов и культур. Возить зерно от комбайнов нужно только по 

постоянным дорогам. Оно должно сопровождаться на ток накладными с 

обозначением культуры, сорта, репродукции, категории, номера поля. На 

току при сушке и очистке зерна нельзя допускать одновременного 

размещения разных сортов и культур. Перед началом работы со следующим 

сортом необходимо тщательно очистить ток. Мешки очищают, выворачивая 

каждый из них наизнанку; когда их вносят на склад, соблюдают 

осторожность, чтобы не занести с ними посторонние примеси и семена 

сорняков. 

Первый этап работы с семенным ворохом на току – первичная очистка 

для удаления механической примеси и растительных остатков, 

способстующих  повышению влажности  зерна, что может приводить к 

самосогреванию. 

На механизированном току семеноводческой бригады или отделения для 

каждого сорта необходимо выделять отдельную асфальтированную 

площадку для временного хранения семян в буртах. Бурт друг от друга 

должен находиться на расстоянии 11 м.  Семена, просыпанные в ложбину 

между площадками не используют на семена во избежание засорения.  

Второй этап сушка. В наших условиях для зерновых культур 

предпочтительнее проводить воздушно-солнечную сушку, в более северных 

районах используют различные виды сушилок. 

При воздушно-солнечной сушке, семенной ворох пропускают через 

транспортер и перебрасывают с бурта на бурт. Условие  Транспортер должен 

быть поднят при перебрасывании семян на 40 см от семян. Этим самым 

предупреждается травмирование семян. Одно перебрасывание снижает 

влажность семян на 1,5-2%. 

При сушке различными видами сушилок используется теплый поток 

воздуха. Температура теплоносителя при контакте с семенами должна быть 

не выше допустимой нормы для культуры, которая подвергается сушке.  

Следующий этап – вторичная очистка на специальных 

семяочистительных,  и, если необходимо, калибровочных машинах. Этим 

приемом семена доводятся до кондиции, удаляется сор, мелкие  и дробленые 

семена. Далее семена должны затариваться для хранения. Элита и первая 

репродукция  затаривается в мешки, зашиваются. В каждом мешке и внутри 

и снаружи должна быть этикетка. Вторая и последующие репродукции 

допускается хранение насыпом в закромах, биг-бенах и др. В этом случае 
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должен быть трафарет, во избежание обезличивания семян.  

Очистка машин, инвентаря, тары. Перед началом работы и каждый раз, 

приступая к работе с новым сортом, необходимо очищать машины, 

инвентарь, тару. Зерноочистительные машины очень трудно освобождать от 

семян, поэтому при недостаточном внимании они могут стать источником 

механического засорения. В каждой из них нужно вплоть до одного зерна 

очищать решета, желоба шнеков, щетки, триеры. После прочистки машина 

должна несколько минут поработать вхолостую. Так же тщательно следует 

очищать зернопогрузчики, автомашины.  

При хранении семян необходимо регулярно вести наблюдение за 

температурой и влажностью. В теплый период года проверять эти показатели 

необходимо одни раз в две недели, в холодный – раз в месяц.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие мероприятия необходимо провести в допосевной период для 

предупреждения смешивания семян? 

2. Кто должен контролировать работу по предупреждению засорения  

семян и посевов? 

3. Как должна готовиться техника во время семеноводческого процесса? 

4. Какие особенности использования удобрений и химических 

препаратов на семеноводческих посевах? 

5. Что собой представляют сортовые и видовые прополки, сроки 

проведения? 

6. Особенности уборки семенных посевов. 

7. Правила послеуборочной доработки семян. 

 

Критерии оценки отчета: 

1. Умение работать со справочной информацией по теме задания. 

2.Полнота и логичность выполнения заданий. 

3.Самостоятельность мышления и корректность выводов. 

4.Стилистическая грамотность и правильность оформления отчета. 

 

Основная учебная литература: 
1. Исаков, И.Ю. Научные основы селекции и семеноводства [Электронный 

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

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

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

2. Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Березкин [и др.]. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2019. — 252 с. — Режим доступа: 

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

Дополнительная учебная литература: 

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

технологий в растениеводстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

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

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

https://e.lanbook.com/book/64154
https://e.lanbook.com/book/112766
https://e.lanbook.com/book/71323
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2.Практикум по селекции и семеноводству полевых культур [Электронный 

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

Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 448 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/42197 

 

 

 

 
 

Практическое занятие 2. Послеуборочное дозревание. 

Дыхание, покой семян  и их классификация  Значение условий 

в регулировании физического покоя и прорастания семян. 

 
 Цель занятия – на основе научной литературы изучить явление 

послеуборочного дозревания семян, физиологические процессы, 

происходящие в семенах,  периоды покоя, его разновидности и способы, 

которыми  можно вывести их из данного состояния.  

 

Задание: 

 Изучить явление послеуборочного дозревания  семян полевых культур. 

 Установить  и объяснить физиологические процессы, происходящие в 

семенах. 

 Дать обоснование свойству  покой семян, изучить его разновидности. 

 Изучить способы выведения семян из состояния покоя. 

5. Сформулировать агрономически обоснованные выводы и 

составить отчѐт о проделанной работе. 

 

Материалы и оборудование: 

Методический материал, презентация по теме занятий. 

 

Методика и порядок выполнения 

Послеуборочное дозревание представляет собой, как говорит само 

название, завершение процесса созревания зерна, т. е. завершение тех 

сложных процессов синтеза, в результате которых в зерне формируются 

белки, жиры, углеводы и т. д. 

В первый период после уборки культуры в ее зерне продолжает идти 

комплекс физиолого-биохимических процессов, получивших название 

Послеуборочного дозревания. Этот период совпадает с промежутком 

времени между наступлением у зерна Технической спелости (готовности к 

уборке) до достижения им Физиологической спелости. Продолжительность 

периода послеуборочного дозревания у различных культур разная от 3 

недель до 5 месяцев. Короткий период послеуборочного дозревания у 

озимых культур.  

https://e.lanbook.com/book/42197
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Способность к прорастанию появляется у семян задолго до 

наступления технической спелости. У одних растений (рожь, рис) период 

послеуборочного дозревания семян укорачивается, у других (озимая 

пшеница, овѐс) — увеличивается. В первом случае послеуборочное 

дозревание семян проходит тем быстрее, чем выше их спелость, во втором - 

наоборот. Послеуборочное дозревание семян. ржи длится всего несколько 

суток после уборки, большинства хлебных культур – 2-6 недель, табака, 

хлопчатника и ряда сорных растений – 3-7 месяцев. Длительность 

послеуборочного дозревания семян зависит также от сорта культуры, 

условий созревания, хранения и проращивания. Установлено, что 

свежесобранные семена зерновых культур, льна и других культур хорошо 

прорастают при низких температуpax. Так, при температуре 11-13 °С семена 

ряда  сортов и разновидностей пшениц полностью прорастают сразу после 

сбора или после 2-недельного хранения, при 19-20 °С - только после 3-4-

недельного хранения, при 25 ° С - через 2-3 мес. Для районов с влажной 

осенью предпочтительны сорта с длительным. периодом послеуборочного 

дозревания семян, т. к. они устойчивы к прорастанию в поле. 

Послеуборочное дозреванияе семян проходит наиболее успешно в сухих 

условиях, особенно с применением кратковременного прогревания при 

температуре 30-40 °С. Сырая и холодная  погода, например, в Сибири, часто 

затрудняет послеуборочного дозревания семян. Сущность процессов, 

происходящих в семенах во время их послеуборочного дозревания, 

полностью не выяснена. Установлено, что в этот период в них снижаются 

кислотность и энзиматичная активность, а простые  углеводы и азотистые 

вещества переходят в более сложные. Проявляется этот процесс у 

семенного зерна, главным образом, в повышении жизнеспособности семян, 

их всхожести и энергии прорастания. Если в период наступления 

технической спелости эти показатели у семян злаковых культур первой 

группы (пшеница, ячмень, рожь, овес) находятся на уровне 40-70 %, то 

после прохождения периода послеуборочного дозревания они повышаются 

до посевных кондиций (95-100 %). 

У товарного зерна пшеницы при дозревании улучшается качество 

клейковины. Это приводит к повышению выхода муки при помоле и 

улучшению хлебопекарных свойств. В семенах масличных культур 

увеличивается выход масла при их переработке. 

Кроме изменения семенных и технологических свойств зерна в период 

послеуборочного дозревания происходят физиолого-биохимические 

процессы, приводящие к снижению интенсивности дыхания и активности 

ферментов. Зерно становится физиологически зрелым и вступает в 

состояние покоя. 
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Рисунок 2.1. Средние периоды послеуборочного созревания у полевых 

культур 

 

О том, что послеуборочное дозревание семян связано со сложными 

биохимическими процессами, свидетельствует тот факт, что у семян сразу же 

после уборки не только пониженная всхожесть или даже они вовсе 

неспособны прорастать, такое зерно обладает плохими хлебопекарными 

качествами, которые резко улучшаются после прохождения этого периода. 

Процесс сложных биохимических превращений не заканчивается с 

наступлением фазы твердой спелости, а продолжается еще в период 

послеуборочного дозревания, хотя химизм этого процесса пока полностью не 

раскрыт. 

Особенно большую роль в послеуборочном дозревании играют 

ферменты. В процессе дозревания снижается активность многих ферментов 

(каталаза, полифенолоксидаза и др.) и физиологически подвижных веществ. 

В период послеуборочного дозревания завершается синтез белков, а 

сами белки приобретают устойчивость к гидролитическому действию 

протеолитических ферментов. 

В семенах происходят и другие процессы, связанные с их дозреванием. 

В семенах есть вещества, которые тормозят прорастание. В процессе 

дозревания они разрушаются, и прорастание становится возможным. Эти 

вещества не являются специфичными для отдельных видов и, по-видимому, 

действуют на семена разных видов. Так, вытяжка из околоплодника сахарной 

свеклы действует угнетающе не только на семена свеклы, но и на семена 

пшеницы; водная вытяжка из семян овсюга тормозит прорастание пшеницы 

и других злаков. Природа указанных веществ еще недостаточно изучена, но 

выявлен ряд соединений, которые тормозят прорастание, это аминокислоты, 

аммиак, бикарбоновые и ненасыщенные кислоты, ароматические соединения 

и другие, различные по свойствам: одни легко распадаются, другие более 

стойкие, поэтому и столь разнообразно их проявление в процессе дозревания. 

Проведено много исследований, чтобы выявить химические реагенты, 

тормозящие процесс прорастания. Некоторые ученые считают, что причиной 

не прорастания семян является отсутствие ростовых веществ. Однако 

дальнейшие исследования показали, что в зародыше и в эндосперме имеется 

вполне достаточное количество активных ростовых веществ для 

прорастания. Кроме того, тот факт, что при удалении оболочки семя 



14 
 

прорастает независимо от количества ростовых веществ, убедительно 

говорит о другой причине, тормозящей прорастание. 

Некоторые исследователи причину послеуборочного дозревания 

видели в слабой активности диастазы, которая, как известно, гидролизирует 

крахмал до сахара и тем самым создает нормальный пищевой режим для 

прорастающего зародыша. В последнее время и это положение было 

отвергнуто экспериментальными данными. Так, установлено, что между 

всхожестью и активностью диастазы никакой связи нет, в зерне пшеницы в 

процессе послеуборочного хранения активность диастазы не повышается, а, 

наоборот, постепенно снижается. 

Повышенная влажность семян в период послеуборочного дозревания, 

несомненно, тормозит процесс прорастания и оказывает влияние на скорость 

его прохождения. Здесь следует иметь в виду, что влага, содержащаяся в 

семени, бедна свободным кислородом, и только влага, поступающая в семена 

извне, содержит кислород в активной форме. Подсыхание семян ускоряет 

прорастание, но слишком сильное высушивание ведет к замедлению 

прорастания. 

Таким образом, для ускорения послеуборочного дозревания требуется 

определенная оптимальная влажность – как низкая, так и высокая влажность 

тормозит этот процесс. По данным Н. Н. Кулешова, всхожесть не зависит от 

влажности убираемого зерна – низкая всхожесть при уборке возможна при 

любой влажности. 

Следовательно, что фаза твердой спелости не является конечным 

этапом образования семян как биологических объектов для воспроизведения 

потомства. Хотя морфологически они сформированы, но еще отсутствует 

главный признак семян – всхожесть, поэтому логично считать этот период 

продолжением общей цепи развития семян. 

Всхожесть семян с незаконченным периодом послеуборочного 

дозревания низка или даже вовсе не проявляется. Это явление давно 

интересовало семеноведов, и его всесторонне изучали. Оказалось, что 

причин, тормозящих прорастание, много, и часто они действуют совместно. 

Одной из главных и основных причин низкой всхожести семян является 

воздухо- и водонепроницаемость оболочки. 

Прорастание ускоряется также при удалении оболочек и выделении 

зародышей из зерна (овса, пшеницы и кукурузы). В период послеуборочного 

дозревания можно вызвать прорастание зерна, убранного в разные фазы 

спелости, если удалить семенную оболочку в области зародыша. Влияние 

травмирования оболочки или ее удаление на ускорение прорастания семян 

объясняют по-разному: одни утверждали, что это вызывает лучшее 

снабжение зародыша водой, другие – что улучшается обеспеченность 

воздухом и, в частности, кислородом, третьи видят в этом воздействии 

особое раздражение. 

В Швеции уже давно надрезают кончик зерна, противоположный 

зародышу, чтобы определить всхожесть при незаконченном периоде 

послеуборочного дозревания. Этот прием с положительными результатами 
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проверял Н. Н. Кулешов. Позже В. Л. Кретович разными опытами с зерном 

пшеницы также подтвердил, что зародыш потенциально обладает полной 

всхожестью (в фазе восковой спелости), но оболочки препятствуют его 

росту. 

Кислород оказывает стимулирующее действие на прорастание семян с 

незаконченным дозреванием, но только в сочетании с доступом воды к 

зародышу. При этом, чем ближе зерно к окончанию периода 

послеуборочного дозревания, тем слабее проявляется действие кислорода. 

Все эти факты подтверждают, что доступ воды и кислорода к зародышу 

является основным условием быстрого завершения послеуборочного 

дозревания. Кислород способствует образованию ферментов, которые 

активизируют процессы метаболизма, что ведет, в свою очередь, к 

прорастанию семени. 

В последние годы внимание исследователей все больше привлекают 

методы выведения семян из состояния дозревания, что имеет практическое 

значение. Кроме физических методов, о которых будет сказано дальше, идут 

поиски различных химических соединений, которые могли бы прервать 

период послеуборочного дозревания и вызвать нормальную всхожесть. 

Большой эффективностью обладают растворы гиббереллина, риндита и 

некоторых других веществ. Так, обработка семян пшеницы яровой, 

находящихся в состоянии послеуборочного дозревания 0,02 %-ным 

раствором гиббереллина повышала всхожесть до 99 %, но реакция ячменя 

была в 2 раза слабее, чем у пшеницы. По данным немецких исследователей 

при обработке семян ячменя риндитом (смесь этиленхлоргидрина, 

этилендихлорида и четыреххлористого углерода в соотношении 7:3:1) в 

дозах 0,1–0,9 мл раствора на 1 кг семян их всхожесть повышалась 

независимо от того, в какой фазе они были убраны. 

Испытаны и другие химические вещества, некоторые из них прерывают 

послеуборочное дозревание и повышают всхожесть, что имеет важное 

значение для пивоваренного ячменя, а также для семян других культур в 

некоторых неблагоприятных зонах. 

Для семян физиологической зрелостью следует считать то состояние, 

при котором они способны прорасти, то есть дать растения и продолжить 

жизнь вида. Известно, например, что зародыш зерна обладает способностью 

к прорастанию уже с момента завершения формирования, то есть на 10–11-й 

день после цветения у пшеницы, на 12–15-й день после оплодотворения у 

кукурузы и т.п. По данным Скотта, у зерновок пшеницы в возрасте 11 дней 

при весе 1000 зерен 7,7 г и влажности 72,9 % лабораторная всхожесть была 

89 %, а полевая – 78 %. На 31-й день, то есть когда зерновки были полностью 

спелыми и нормальной величины (вес 1000 зерен 27,4 г, влажность 7,4 %), 

лабораторная всхожесть повысилась только на 5 %. 

Все эти факты говорят о том, что семена физиологически зрелы в 

весьма раннем возрасте, ибо способность к прорастанию и предопределяется 

физиологической зрелостью. 
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Естественно, что период послеуборочного дозревания семян у 

культурных растений постепенно сокращается, ибо заботу о сохранении 

жизни вида взял на себя человек. Процесс постепенной утраты покоя семян у 

некоторых сортов привел к тому, что семена таких сортов прорастают в поле, 

что крайне нежелательно. Поэтому селекционеры в увлажненных зонах 

ставят перед собой практически важную задачу – выделить сорта с глубоким 

периодом покоя. 

С другой стороны, идут беспрерывные поиски ликвидации длительного 

периода послеуборочного дозревания семян, так как он вызывает ряд 

хозяйственных затруднений (необходимость иметь переходной фонд семян в 

некоторых зонах, низкая полевая всхожесть, затруднения с селекционной 

работой и т.п.). 

Послеуборочное дозревание в зависимости от культуры и сорта 
Послеуборочное дозревание, его характер и длительность зависят не 

только от условий внешней среды, но и от наследственной природы 

культуры. 

Признак сокращения периода послеуборочного дозревания семян 

передается по наследству, но он в значительной степени связан с условиями 

внешней среды, со степенью зрелости семян и зависит от взаимодействия 

генотипа и среды. 

Период послеуборочного дозревания зависит от наследственных 

особенностей сорта и вида. Понятно, что этот период имеет относительный 

характер, и на него большое влияние оказывают внешние условия. Доказано, 

что при созревании семян в условиях сухой и жаркой погоды период 

послеуборочного дозревания сокращается, а при холодной и влажной погоде 

всегда – удлиняется. Такое неблагоприятное сочетание температуры и 

влажности часто складывается в Сибири, поэтому там большой период 

дозревания семян. Однако и высокая температура в сочетании с большой 

сухостью воздуха в некоторых случаях также создают предпосылки для 

удлинения периода дозревания. 

Период послеуборочного дозревания может характеризоваться двумя 

понятиями: глубиной и продолжительностью. При глубоком покое семян ни 

одно зерно не дает всходов за определенный отрезок времени, после 

прохождения которого наблюдается дружное прорастание всех семян. 

Продолжительность послеуборочного дозревания характеризуется тем, что 

при испытании всхожести прорастает некоторая часть даже свежесобранных 

семян (около 1–5 %), с течением времени прорастающих семян становится 

все больше и постепенно все они дают всходы. Глубокий покой характерен 

больше для злаковых культур, а продолжительный – для семян гречихи, 

подсолнечника и др. 

Период послеуборочного дозревания сильно колеблется у всех культур 

в зависимости от вида и года урожая. Например, у пшеницы озимой в 

условиях Ленинградской области период дозревания колеблется от 12 до 60 

дней, в южных районах страны он продолжается в течение 10–20 дней. Этот 

период наиболее длительный у овса, короче у пшеницы и ячменя, еще короче 
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у ржи. Кукуруза обладает очень коротким периодом послеуборочного 

дозревания, который иногда даже не улавливается. 

Покой семян относится к завершающей фазе эмбрионального периода 

онтогенеза. Основным биологическим процессом, наблюдаемым при 

органическом покое семян, является их физиологическое дозревание‚ 

вследствие которого происходят структурные и биохимические превращения 

и семена приобретают способность к активному прорастанию. 

Покой бывает вынужденным и органическим. Причиной 

вынужденного покоя являются различные факторы внешней среды, 

препятствующие прорастанию, чаще всего неблагоприятная температура или 

недостаток влаги. 

При органическом покое семена в зрелом состоянии не способны 

прорастать даже при благоприятных условиях. Задержка прорастания при 

этом вызывается свойствами зародыша или тканей, окружающих его, а 

именно: эндосперма, семенной кожуры, а также околоплодника. Все 

проявления органического покоя делят на три группы: экзогенный, 

эндогенный и комбинированный. 

Экзогенный покой. Физический экзогенный покой обусловлен 

водонепроницаемостью кожуры, имеющей развитую кутикулу и слой 

палисадных клеток. Такие семена называются твердыми (люпин, люцерна, 

лядвинец и др.). 

Механический экзогенный покой связывается с механическим 

препятствием прорастанию, создаваемым околоплодником или его 

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

скорлупы ускоряет прорастание семян. 

Химический экзогенный покой вызывается содержащимися в семенах 

ингибиторами, предотвращающими их прорастание в неблагоприятных 

условиях. В числе ингибиторов околоплодника таких семян обнаружены 

различные фенольные соединения - салициловая, оксибензойная, коричная, а 

также абсцизовая кислоты. Удаление околоплодника или промывание плодов 

обеспечивает активное прорастание семян. Наблюдается у свеклы, ясеня и 

др. 

Эндогенный покой. Морфологический эндогенный покой обусловлен 

недоразвитостью зародыша. Семена могут прорастать только после 

завершения развития эмбриона. Указанному процессу способствует теплая 

стратификация, которая может длиться несколько месяцев. Распространен у 

свеклы, ясеня и др. 

Физиологический эндогенный покой обусловлен пониженной 

активностью зародыша, которая в сочетании с ухудшением газообмена 

покровов создает физиологический механизм торможения прорастания 

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

и промежуточный. 

Неглубокий покой проявляется во временной задержке прорастания 

или определенном снижении всхожести. Он характерен для многих 

культурных растений (пшеница, ячмень, подсолнечник, салат и др.). 
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Хранение таких семян, проращивание в условиях переменных температур и 

действие света при набухании способствуют прекращению покоя. 

Активизируют прорастание семян также повреждение покровов семени и 

обработка цитокининами, гиббереллинами, тиомочевиной и другими 

веществами. 

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

но прорастание проходит замедленно и ненормально. Покой снимается лишь 

при длительной холодной стратификации семян. Характерен для многих 

плодовых и некоторых травянистых растений. 

При промежуточном покое в отличие от глубокого извлеченные из 

семян зародыши прорастают более активно, однако, с частыми аномалиями. 

Активизируется прорастание семян при длительной стратификации, сухом 

хранении и обработке гиббереллинами. 

У большинства возделываемых растений покой семян снимается в 

процессе послеуборочного дозревания. У некоторых видов естественное 

физиологическое дозревание протекает в течение длительного времени, что 

затрудняет возделывание растений. Для снятия покоя используют 

структурные, физические и химические факторы воздействия на семена. 

К структурным, или механическим, приемам стимулирования 

прорастания относятся скарификация, импакция, локальное повреждение 

покровов семени, препарирование оболочек, отчуждение зародышей. При 

этом облегчается доступ воды и кислорода к зародышу, к тому же 

прорастающий зародыш изолируется от действия эндогенных факторов 

покоя, в первую очередь ингибиторов. 

Скарификация представляющая механическое повреждение 

водонепроницаемых покровов семени, проводится вручную или с помощью 

специальных механизмов. В последнем случае из-за механического 

воздействия снижаются биологические свойства семян, часть из них теряет 

жизнеспособность. Импакция основана на ударах семян друг о друга и о 

стенки заключающего их сосуда. При этом нарушается кожура в важной для 

прорастания части семян - в области рубчика, травмирование же самого 

семени не наблюдается. 

Физическими факторами‚ нарушающими покой семян‚ являются 

температура‚ вода‚ газовый состав среды‚ свет. 

Прорастание семян регулируется фитогормонами. Гибберелловая 

кислота стимулирует прорастание семян, находящихся в эндогенном 

физиологическом покое, и в меньшей степени влияет на экзогенный покой. 

Гиббереллины проявляют способность стимулировать доразвитие зародыша 

в семенах, находящихся в морфологическом покое. Важнейшее звено 

механизма действия гиббереллинов в прорастающих семенах - стимуляция 

активности гидролитических ферментов в алейроновом слое. 

Цитокинины способствуют прорастанию светочувствительных семян в 

темноте, инактивируют ингибирующее действие абсцизовой кислоты на 

семена и зародыши. 
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Абсцизовая кислота оказывает ингибирующее влияние на прорастание 

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

способность инактивировать действие экзогенной и снижать содержание 

эндогенной абсцизовой кислоты. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет послеуборочное дозревание семян? 

2. Какие показатели сдерживают сдерживают всхожесть семян? 

3. Длительность послеуборочного созревания отдельных культур. 

4. Как влияют сроки уборки и погодные условия на продолжительность 

послеуборочного дозреванмя  у полевых культур? 

5. Что способствует повышению всхожести при послеуборочном 

созревании? 

6. Что такое покой семян? 

7. Какие существуют виды покоя семян? 

8. Чем обуславливается вынужденный и органический покой. 

9. Какими приемами можно вывести семена из экзогенного покоя? 

10. Приемы, с помощью которых можно повысить всхожесть семян при 

эндогенном покое? 

11. Что такое скарификация и импакция? 

 

Критерии оценки отчета: 

1. Умение работать со справочной информацией по теме задания. 

2.Полнота и логичность выполнения заданий. 

3.Самостоятельность мышления и корректность выводов. 

4.Стилистическая грамотность и правильность оформления отчета. 

 

Основная учебная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная учебная литература: 

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

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

Колос, 1972. - 216 с. 

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

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

https://e.lanbook.com/book/107265
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изд.,перераб. и доп. - Москва : Колос, 1976. - 254, [2] с. 

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

технологий в растениеводстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

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

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

4.Методические указания по самостоятельной работе при изучении 

дисциплины «Семеноведение полевых культур» [Электронный ресурс] : 

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

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

— Загл. с экрана 

 

 
 

 

 

Практическое занятие 3. Структура семеноведения в РФ. 

Контроль за качеством семян, добровольная сертификация 

семян. Семенной контроль – внутрихозяйственный и 

государственный. ГОСты на методы определения посевных 

качеств. Контрольно-семенной анализ семян. Методы отбора 

образцов и подготовка семян к анализу. 
 

Цель занятия – благодаря информации в литературе  выяснить 

особенности сортового и семенного контроля,  организации 

внутрихозяйственного и государственного контроля с целью получения 

высококачественных семян, а также ознакомиться с контрольно-семенным 

анализом, методом отбора образцов для анализа и на практике провести 

определение чистоты семян. 

 

Задание: 

1. Разобраться в основных положениях контрольно-семенного 

анализа. 

2. Изучить общие вопросы семенного контроля. 

3. На основе методики и стандартов изучить методы отбора 

точечных проб, среднего образца и образца для анализа семян, оформления 

актов отбора и этикеток.  

4. Изучить методику и определить чистоту семян образца озимой 

пшеницы. 

5. Составить отчѐт о проделанной работе. 

 

Материалы и оборудование: 

Методический материал, презентация по теме занятий, Инструкция по 

апробации сортовых посевов, 1-2 части (утверждена Научно-техническим 

советом Минсельхозпрода России 21 июня 1994 г., N 14), ГОСТ Р 52325-

https://e.lanbook.com/book/71323
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2005– Семена сельскохозяйственных растений.  СОРТОВЫЕ И ПОСЕВНЫЕ 

КАЧЕСТВА. Общие технические условия, электронные наглядные пособия 

по теме занятий, весы, лупы, бюксы, набор сит, шпателя, разборные доски, 

образец семян озимой пшеницы. 

Методика и порядок выполнения 

Среди приемов, направленных на повышение урожайности 

сельскохозяйственных культур в системе семеноводства важное значение 

имеет контроль за сортовыми и семенными качествами семян. В условиях 

многоукладных форм хозяйствования проблема производства 

высококачественных семян становится еще острее, а контроль за его 

качеством остается актуальным. Естественно формы его изменяются, 

усовершенствуются, но цели остаются теми же самыми. 

Ведение современного семеноводства на научной основе в РФ 

обосновывается на требованиях, предусмотренных в трех группах 

взаимосвязанных нормативно-технических документов: 

1. Государственных и межгосударственных стандартах на сортовые и 

посевные качества семян; 

2. На методах определения посевных качеств семян; 

3. Инструкции по апробации сортовых посевов 

Во всех звеньях семеноводческой работы – НИУ, с-х техникумах, 

семеноводческих хозяйствах и рядовых хозяйствах, хлебоприемных 

предприятиях постоянно осуществляется внутрихозяйственный и 

государственный контроль. Так как контролю подлежат сортовые и 

семенные качества семян, он подразделяется на сортовой и семенной. 

Внутрихозяйственный контроль предусматривает придерживание 

правил размножения сортовых семян, ведения документации в пределах 

хозяйства (то есть он осуществляется на всех этапах выращивания и 

заготовки сортовых семян). Главная задача внутрихозяйственного 

контроля – выявление и обязательное устранение причин возможного 

ухудшения качества сортовых семян во время вегетации растений и их 

уборки, при их транспортировке, послеуборочной доработки, очитки и 

хранении семян. (Предупреждение биологического и механического 

засорения семян) 

Внутрихозяйственный контроль осуществляется агрономическим 

персоналом и руководителями хозяйства, где выращивают и заготовляют 

семена. Любое хозяйство должно гарантировать соответствие сортовых и 

семенных качеств семян тем показателям, которые указаны в документах. 

Основные элементы внутрихозяйственного контроля – полевые 

обследования, полевая апробация, регистрация сортовых посевов, 

лабораторный контроль и соблюдение правил ведения документации на 

сортовые семена. Внутрихозяйственный контроль также должен 

предупреждать нарушение правил семеноводства. 

Документы оформляют по единому образцу, согласно с требованиями 

инструкции и стандартов, под методическим руководством и контролем 
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Россельхозцентра, то есть внутрихозяйственный контроль непосредственно 

связан с государственным. 

Государственный сортовой и семенной контроль осуществляют 

Россельхозцентр и лаборатории, имеющие лицензию и прошедшие 

аккредитацию на право данного вида деятельности. Организованную 

государственную систему контроля за выращиванием сортовых семян, было 

создано еще в 1921 году. В то время были организованы контрольно-

семенные станции. Дальнейшее развитие семенного контроля 

характеризуется постоянным повышением требований к качеству сортовых 

семян. С 1965 по 1968 гг. все контрольно-семенные лаборатории 

реорганизованы в Государственные семенные инспекции, а далее 

Россельхозцентр. Он ведет контроль за сортовыми посевами, выращиванием, 

послеуборочной обработки, сохранением сортовых семян, проведением 

апробации сортовых посевов, за выращиванием семян элиты в НИ 

учреждениях, оформление документации на семена. 

Сортовой контроль является научно-обоснованной системой 

мероприятий, направленных на сохранение типичных морфологических, 

биологических и ценных хозяйственных признаков и свойств у 

районированных (регистрованных) сортов с/х культур. Цель сортового 

контроля – обеспечить все посевы с/х культур высококачественными 

сортовыми семенами, отвечающими по своему качеству 

государственному стандарту. Одновременно с оценкой сортовых качеств, 

проверяют соблюдение правил семеноводства, обеспечивающих 

выращивание высококачественных семян и подготовку хозяйств к уборке 

урожая. 

Основной вид сортового контроля – апробация. В сортовом контроле 

применяют два вида апробации: полевая и амбарная. 

Семенной контроль  основывается на проведении системы 

мероприятий по контролю посевных качеств семян сельскохозяйственных 

культур в процессе производства, заготовки, хранения и реализации. Все 

показатели посевных качеств семян (чистота, энергия прорастания, 

лабораторная всхожесть, масса 1000 семян, влажность и др.) определяют в 

лабораториях Россельхозцентра, в соответствии с методикой и требований 

стандартов. 

Требования к посевному материалу. Семенной материал зерновых 

хлебов и других культур должен отвечать следующим основным 

требованиям: семена, используемые для посева, должны быть однородными, 

полновесными, сухими, чистыми от посторонних примесей, с высоким 

процентом энергии прорастания и всхожести, незараженными. Семена 

должны быть чистосортными и принадлежать к лучшим, наиболее 

урожайным для данного района сортам. Серьезное значение следует 

придавать выравненность семян. 

Сложные зерноочистительные машины одновременно сортируют и 

очищают зерно по весу (удельной парусности), по длине и частично по 

толщине, что значительно повышает качество посевного материала, но без 
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специальных мер еще не доводят его до необходимой степени 

выравненности. При отсутствии сложных машин семенной материал 

доводится до необходимой чистоты и однородности последовательной 

очисткой на веялках, сортировках, фухтелях и триерах. Сложные машины 

значительно повышают выравненность зерна. 

В опытах кафедры растениеводства Тимирязевской 

сельскохозяйственной академии с озимой пшеницей наилучшие результаты 

дало сортирование семян по толщине. Наивысшие урожаи получены от 

фракций в 2,5 и 2,75 мм при их раздельном высеве. Разделение выходов при 

триеровании повышает выравненность зерна, что благоприятно сказывается 

на дружности всходов и на равномерности их развития. 

Для очистки семян пшеницы, ржи, овса и ячменя от дробленого зерна и 

от семян сорняков, не отделяющихся при сортировании по удельной 

парусности (куколь, полевой горошек и др.), а также для удаления из 

пшеницы примесей ячменя, овса и овсюга применяются сложные триеры с 

двойными цилиндрами, имеющие два размера ячеек: для ржано-пшеничного 

триера в первой части 8,5 мм и во второй-4,75 мм в диаметре и, 

соответственно, для овсяно-ячменного триера 11,5 и 6,25 мм. После прохода 

через два цилиндра сортированный материал поступает на круглое 

цилиндрическое решето, которое разделяет его по толщине. Повторным 

триерованием удается выделить из пшеницы почти всю рожь. 

Очищенные семена хлебов протравливают на специальных машинах. 

Протравливание проводят против твердой и стеблевой головни пшеницы и 

ржи, твердой (каменной) головни ячменя, головни проса и овса. Против 

комплекса болезней кукурузы и льна (у льна по преимуществу против 

фузариоза) применяют сухое протравливание. 

Термическое протравливание погружением в теплую воду применяют 

против пыльной головни пшеницы и ячменя. При этом должен строго 

соблюдаться температурный режим: недостаточное нагревание не убьет спор 

пыльной головни, а излишнее повышение температуры может вызвать 

понижение всхожести. 

При термическом протравливании семена предварительно смачивают в 

течение 4 часов при температуре 28-32° (пассивное нагревание). После этого 

семена прогревают до 53-50°. При пассивном нагревании споры головни, 

начинают прорастать, при окончательном - набухшие грибницы погибают. 

В центральных и северных зонах РФ рекомендуется прогревать семена 

при температуре 52-50° в течение 8-10 минут, а в южных зонах - при 

температуре 53-52° в течение 7-8 минут. 

Определение посевных качеств семян проводится лабораториями 

Россельхозцентра.  

Контрольно-семенной анализ, проверка посевных и сортовых качеств 

селенного материала. Проводится лабораториями Россельхозцентра. Для 

оценки качества семян хозяйства направляют для лабораторного анализа 

средние образцы семян, выделяемые из исходного образца (совокупности 

проб, отбираемых за один приѐм от партии семян ). Если партия семян 
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готовится под реализацию, то отбор проводит только представитель 

Россельхозцентра. Перед определением качества семян проводят их 

органолептическую оценку, т. е. оценку по цвету, блеску, щуплости, 

морщинистости оболочки и запаху. Проверку посевных качеств начинают с 

определения чистоты семян, затем контролируют всхожесть и энергию 

прорастания семян. Показатели чистоты и всхожести семян характеризуют 

посевную годность семян, которая позволяет правильно рассчитывать нормы 

посева семян. Жизнеспособность семян определяют при необходимости 

срочного установления качества семян и для выяснения причины их низкой 

всхожести (методами окрашивания и набухания). При определении 

жизнеспособности семян методом окрашивания их предварительно 

намачивают в воде при темп-ре 18 - 20 °С в течение времени, 

предусмотренного стандартом. Затем семена разрезают вдоль на равные 

половинки или снимают с них семенную оболочку. Одну половинку семени 

или целое семя без оболочки промывают водой и заливают раствором 

красителя (тетразол, индигокармин или кислый фуксин). При использовании 

тетразола мѐртвые клетки остаются неокрашенными. К жизнеспособным 

относят половинки семян с окрашенным в красный цвет зародышем, а также 

с интенсивно окрашенными большими пятнами на зародыше (корешках и 

семядолях). При окрашивании семян индигокармином или кислым фуксином 

мѐртвые клетки легко окрашиваются, а живые нет. К жизнеспособным 

относят половинки семян с неокрашенным зародышем, а также со 

слабоокрашенными кончиком корешка зародыша и пятнами на корешках и 

семядолях. Метод набухания основан на разной скорости набухания живых и 

мѐртвых семян. Его применяют для ориентировочной оценки 

жизнеспособности семян клевера и люцерны, хранящихся не более двух лет. 

Две пробы по 100 семян каждая помещают в чашки Петри на 

фильтровальную бумагу, смоченную до полной влагоѐмкости 0,5%-ным 

раствором щѐлочи (КОН или NaOH), накрывают крышками и оставляют на 

45 мин при темп-ре 20° ± 2 °С. Жизнеспособными считают семена, которые 

за указанный срок не набухли. Силу роста семян устанавливают у зерновых 

культур и льна в тех случаях, когда у семян понижена энергия прорастания, 

они заражены болезнями, имеют большое количество ненормальных 

проростков, а также при необходимости сравнительной оценки нескольких 

партий семян одного сорта. У физиологически зрелых семян силу роста 

определяют, выращивая растения из анализируемых семян в двух 

повторностях по 100 шт. в каждой в стеклянных или глиняных сосудах с 

песком, увлажнѐнным до 60% полной влагоѐмкости. После высева семена 

засыпают воздушно-сухим крупнозернистым песком слоем 3 см для 

зерновых культур и 2 см для льна; проращивают на свету при температуре 18 

— 20 °С. Свежеубранные семена в первые 4 суток проращивают при темп-ре 

8 — 12 °С, затем так же, как физиологически зрелые семена. Выражают силу 

роста процентным содержанием семян, давших нормальные проростки, к-

рые вышли на поверхность песка на 10-е сут., и массой зелени проростков (в 

г) в пересчѐте на 100 ростков. Влажность семян определяют обычно методом 
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высушивания в сушильном шкафу. Массу 1000 семян определяют у 

кондиционных семян, отсчитывая две пробы по 500 семян. Каждую пробу 

взвешивают с точностью до 0,01 г, переводят на массу 1000 семян и 

высчитывают среднюю массу 1000 семян. Расхождения между массой двух 

проб допускается не более чем на 3% от средней массы 1000 семян. 

Выравненность семян определяют разделением их на фракции по размерам, 

массе и др. показателям. В лабораторных условиях для этого используют 

специальную сортировку. При определении зараженности семян болезнями 

используют следующие методы: макроскопический (семена просматривают 

невооруженным глазом или под лупой); центрифугирования (семена 

помещают в пробирки, заливают чистой водой, взбалтывают, затем 

промывную воду от каждой пробы центрифугируют 3 мин; из взмученного 

осадка приготовляют препараты и просматривают их под микроскопом), 

биологический (основан на стимуляции развития и роста микроорганизмов в 

заражѐнных семенах), люминесцентный (основан на том, что здоровые и 

больные семена светятся различным светом в потоке УФ-лучей). Для 

определения заражѐнности вредителями анализируют специальный средний 

образец, присылаемый в бутылке. Устанавливают вид вредителей, их число в 

1 кг семян, а иногда и степень заражения (клеши). Образцы просеивают через 

решѐта [решета] (при явной форме заражѐнности) или обрабатывают 

специальными реактивами, используют метод рентгенографии или разрезают 

семена (скрытая форма заражѐнност). После анализа семенного материала на 

посевные качества устанавливают принадлежность его к определенной 

категории.  

Отбор средних проб семян  (ГОСТ 12036–85) 

От партии семян, не превышающих установленный размер, отбирается 

одна объединенная проба. Если партия имеет большие размеры, чем 

предусмотрено стандартом, ее условно разбивают на части – контрольные 

единицы – и от каждой из них отбирается своя проба. Их размеры приведены 

в таблице 3.1. 

Показатель посевных качества семян определяется степенью 

чистоты, степенью всхожести, энергией прорастания, массой тысячи семян, 

влажностью, зараженностью болезнями и вредителями, засоренностью. 

«Россельхозцентр» определяет посевные качества семян по средним 

образцам, которые отбираются в хозяйствах из подготовленных к севу 

партий. От партий семян, подготовленных к реализации образцы отбирают 

представители (агрономы) Россельхозцентра. 

Партия семян – это однородные по качеству семена (одной культуры, 

сорта, репродукции, года урожая, происхождения) любого количества. При 

большой партии семян для удобства в точности определения ее 

целесообразно разбить на контрольные единицы (предельное количество 

семян отдельной партии, от которой отбирается средний образец). 

http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/opredelenie-chistoty-semyan.html
http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/opredelenie-chistoty-semyan.html
http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/opredelenie-vskhozhesti-semyan.html
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Средний образец выделяют для лабораторного анализа методом 

крестообразного деления из объединенной пробы, которая представляет 

собой сумму точечных проб. 

 

 

Рисунок 3.1. Щупы для отбора  

точечных проб 

Точечная проба — проба 

семян, отобранная от партии 

семян за один прием из одного 

места щупом. Точечные пробы 

берут пробоотборниками и 

щупами различных типов: 

конусными, цилиндрическими, 

клеверными и мешочными 

От партий семян, 

хранящихся насыпью в 

семенохранилищах, 

находящихся в вагонах груз 

автомашинах, точечные пробы 

берут в пяти местах (схема А) с 

трех глубин в каждом месте (с 

глубины 10 см от верха, 

оподъемностью до 25 т, в в 

центре слоя насыпи и у пола). 

От партий семян более 25 т точечные пробы берут в 11 местах (схема Б) 

с трех глубин: 10-20 см от верха слоя, в середине и от пола. Схемы отбора 

точечных проб указаны на рис. 3.2. 
 

  
 

Рис. 3.2. Схемы отбора точечных проб от партии семян:  
а – массой 25 т и менее; б – массой более 25 т 

 

Таблица 3.1 - Количество мешков, выделяемых для отбора проб 

сельскохозяйственных семян 

Количество мешков в партиях 

(контрольной единице), шт. 

Количество мешков, выделенные для 

отбора проб, шт 

До 5 Все мешки 

6-30 Каждый третий, но не менее пяти 

31-400 Каждый пятый, но менеее десяти 

401 и более Каждый седьмой, но не менее 

восьмидесяти 

http://agrarnyisector.ru/wp-content/uploads/2013/02/Ñ�Ñ�Ð¿Ñ
http://agrarnyisector.ru/wp-content/uploads/2013/02/Ñ�Ñ�ÐµÐ¼Ð°-Ð¿Ñ�Ð¾Ð
http://agrarnyisector.ru/wp-content/uploads/2013/02/Ñ�Ñ�Ð¿Ñ
http://agrarnyisector.ru/wp-content/uploads/2013/02/Ñ�Ñ�ÐµÐ¼Ð°-Ð¿Ñ�Ð¾Ð
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Если масса партии превышает размер контрольной единицы, партию 

разделяют на контрольные единицы, их пронумеровывают и чертят схему 

разбивки, которую необходимо приложить к акту отбора проб. От партии 

семян, хранящихся в мешках, пробы отбирают мешочным щупом. 

Точечные пробы высыпают на бумагу, картон, фанеру и т.п. для 

тщательного осмотра и визуального сравнения по степени засоренности, 

запаху, однородности цвета и т.д. При резком отличии точечных проб (одной 

или нескольких) отбор проб прекращают. 

 

Рис.3.3.  Последовательность отбора проб:  

1. партия семян, 2. точечная проба, 3. объединенная проба, 4. средний 

образец. 

Из полученной объединенной пробы выделяют средние пробы, 

которые в дальнейшем будут исследованы на: 

1. Чистоту, всхожесть, жизнеспособность, массы 1000 семян (в 

полотняном мешке). 

2. Зараженность семян болезнями (в бумажном пакете). 

3. Определение влажности и зараженности амбарными вредителями (в 

стеклянной емкости). 

 

Данные значения качества семян необходимы в дальнейшем для 

расчета нормы высева. Каждый образец сопровождается этикеткой, в 

которой указывается название хозяйства, культура, сорт, номер, размер 

партии и номер акта отбора-образца.  

Для этого от партии семян (или контрольной единицы) щупами 

отбираются точечные пробы. Число точечных проб и места их взятия зависят 

от способов хранения и массы семян. При хранении семян насыпью точечные 

пробы отбирают в пяти местах, если масса партии 250 ц и менее, и в 11 

местах, если масса партии более 250 ц. 

В каждом из указанных мест насыпи отбирают 3 точечных пробы 

семян: в верхнем слое – на глубину 10–20 см от поверхности, в среднем и 

нижнем – у пола. 

При хранении семян в мешках пробы отбирают вверху, в середине и 

внизу мешка. 

Каждая точечная проба семян высыпается на стол и устанавливается их 

однородность по засоренности, запаху, цвету и другим признакам. При 

http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/opredelenie-vskhozhesti-semyan.html
http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/opredelenie-massy-1000-semyan.html
http://agrarnyisector.ru/rastenevodstvo/raschet-normy-vyseva.html
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отсутствии резких различий между отдельными пробами соединяются в 

объединенную пробу. Затем из объединенной пробы методом 

квадратирования выделяют 3 средних пробы определенной массы. 

 

Таблица 3.2 – Масса партии (контрольной единицы) и средней пробы семян  

№  

п/п 
Культуры 

Масса партии 

(контрольной ед.), 

ц, не более 

Масса 

средней 

пробы, г  

          1 
Бобы, фасоль,  люпин однолетний, 

подсолнечник 250 1000  

2 
Горох, пшеница, рожь, ячмень, овес, 

тритикале, соя, чина 600 1000  

3 Кукуруза 400 1000  

4 
Просо, гречиха,  вика, чечевица, свекла 

кормовая 200 500  

5 Лен, люпин многолетний 100 500  

6 
Сорго, козлятник восточный, донник, 

люцерна, клевер луговой 100 250  

7 
Клевер ползучий и гибридный, горчица, 

рапс, сурепица 100 100  

8 Райграс, овсяница, тимофеевка 100 50  

9   Перко 50 100  
 

Таблица 3.3 – Объем второй средней пробы семян  
№ Культуры Объем посуды 

для семян, дм 
3
 

 

 

1 Бобы, фасоль 1  

2 Зерновые культуры (кроме просо), свекла, подсолнечник, соя, вика, 

люпин однолетний и др. 

0,5  

 

 

3 Просо, лен, сорго, люпин многолетний 0,25   
Примечание. Для семян остальных культур масса второй средней 

пробы соответствует указанной в табл. 2. 
  

Порядок выполнения задания. 

Семена объединенной пробы высыпаются на ровную поверхность, 

тщательно перемешивают и разравниваются в виде квадрата толщиной до 1,5 

см для мелкосемянных культур и до 5 см для крупносемянных. Затем квадрат 

по диагонали делится на 4 треугольника (рис. 3.4). 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 3.4. Отбор проб методом квадратирования. 

Из двух противоположных треугольников семена объединяются для 
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составления первой средней пробы, а семена в двух оставшихся 

треугольниках объединяются для выделения второй и третьей проб. 

Если масса семян с двух противоположных треугольников больше, чем 

требуется для первой средней пробы, их соединяют и вновь делят, пока в 

двух противоположных треугольниках не останется требуемое количество 

семян (табл. 3.2). 

Вторая и третья средние пробы выделяются таким же способом из 

семян, оставленных для этой цели после первого деления объединенной 

пробы. 

Первая средняя проба помещается в мешок и используется для 

определения чистоты, всхожести, жизнеспособности, силы роста, массы 1000 

семян, а для семян льна – и зараженности болезнями. 

Вторая средняя проба выделяется для определения влажности и 

заселенности амбарными вредителями и помещается в чистую сухую 

стеклянную посуду или во влагонепроницаемый мешок из пленки и 

запечатывается. 

Третья средняя проба служит для определения зараженности семян 

болезнями. Ее отбирают массой 200 граммов и помещают в плотный 

бумажный пакет. 

После подготовки проб заполняются этикетки и оформляется «Акт 

отбора средних проб» для определения посевных качеств семян. 

Каждая средняя проба снабжается этикеткой установленной формы. 

Отбор средних проб оформляется «Актом отбора» в 2-х экземплярах: один 

оставляется в хозяйстве, другой отправляется со средними пробами в 

«Россельхозцентр». Отобранные пробы семян подлежат отправке на анализ 

не позднее двух суток со времени отбора. 
 

Определение чистоты и отхода семян (ГОСТ 12037–81) 

Под чистотой семенного материала понимают содержание в нем семян 

основной культуры, выраженное в процентах по массе.  

Таблица 3.4. – Масса навесок для определения чистоты семян 

(по ГОСТу 12037–81) 
 

№ п/п Культуры Масса навески, г 

1 Кукуруза, горох, бобы, фасоль, люпин однолетний 200 

2 Подсолнечник, соя 100 

3 Пшеница, рожь, ячмень, овес, тритикале, гречиха, вика, 

люпин многолетний 

50 

4 Сорго, просо, конопля, свекла, козлятник 20 

5 Лен, редька 10 

6 Горчица, рапс, сурепица, капуста, брюква, турнепс, клевер 

луговой и гибридный тетраплоидный, кострец безостый 

 

5 

7 Клевер луговой диплоидный, люцерна, овсяница луговая, 

райграс 

4 

8 Клевер гибридный и ползучий диплоидный, тимофеевка 

луговая 

2 
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Для определения чистоты семян из первой средней пробы выделяются 

две навески определенной массы (табл. 3.4). Каждую из них разбирают на 

семена основной культуры и отход. Результаты заносят в «Карточку 

определения качества пробы семян». 
 

Порядок выполнения задания. 

1. Среднюю пробу высыпать на гладкую поверхность и, тщательно 

перемешивая семена, определить их состояние по цвету, блеску, запаху, 

наличию плесени и другим признакам. Обнаруженные при просмотре 

крупные примеси (комочки земли, камешки, обломки стеблей) выбрать из 

пробы, взвесить до 0,01 г и вычислить процент к массе всей пробы по 

формуле 1: 
 

Содержание 

крупных 

примесей, % 

– Масса крупных примесей 
 

×100%                            (1) 
– Масса средней пробы 

 

Полученную цифру в последствии прибавляют к среднему проценту 

отхода, выделенному из навесок. 

2. Из средней пробы выделить для анализа 2 навески семян 

определенной массой (табл. 3.3). Навески выделяют при помощи делителя 

или вручную. При отборе навесок вручную среднюю пробу семян, 

высыпанную на стол, тщательно перемешать, разровнять в виде 

прямоугольника, толщиной не более 1 см и при помощи двух совков, 

направленных друг к другу до соединения отобрать в шахматном порядке 16 

выемок семян для составления первой навески, а затем в промежутках между 

ними – 16 выемок для второй навески. Схема отбора навесок семян 

приведена на рис. 3.5 

Если масса выделенной навески окажется немного (не более чем на 

10%) больше или меньше требуемого, то излишек семян отбирают, а 

недостающее количество добавляют к навеске из разных мест. При 

отклонении массы более чем на ±10% навеску выделяют заново. 

 
ОХОХОХОХ 
 
ХОХОХОХО 
ОХОХОХОХ  
ХОХОХОХО 
 

Рисунок 3.5. Схема отбора навесок семян:   
О – места отбора семян для составления 1-й навески;  

Х – места отбора 2-й навески. 

  

3. Каждая навеска разбирается на семена основной культуры и отход. 

Навески семян некоторых культур для выделения мелких и крупных семян 

предварительно до разбора просеивают в течение 3-х минут на решетах с 

отверстиями соответствующих размеров (табл. 3.5). 
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Таблица 3.5 – Решета для мелких и щуплых семян (по ГОСТу 12037-81) 
 
Культура Форма отверстий Размер отверстий, 

мм 

 

 

 

Пшеница, ячмень Продолговатые 1,7×20  

 

Рожь, овес Продолговатые 1,5×20  

 

Кукуруза, 

подсолнечник 

Продолговатые 2,5×20  

 

Свекла сахарная: 

многосемянная 

односемянная 

Продолговатые 

крупные 

2,5×20  

 

3,0  

Бобовые травы Металлическая сетка 

с квадратными отверстиями 

0,5  

 

 

Все, что прошло через решета, относят к отходу. 

Выделенные на решетах и при разборе навески отходы объединяются и 

взвешиваются с точностью до 0,01 г. Результаты записываются в «Карточку 

определения качества пробы семян». 

Из отхода выделить преобладающие группы и взвесить их. 

К отходу относят:  

- дефективные семена исследуемой культуры:  

а) мелкие и щуплые – выделенные при помощи решет семена, 

выполненные менее чем на 1/3 нормального семени; 

б) разделѐнные: 

в) проросшие – с корешком или ростком вполовину или более половины 

длины семени; 

г) загнившие: 

д) битые и поврежденные вредителями – утрачена половина и более 

половины семени; 

- посторонние примеси:  

а) семена других культурных растений; б) семена сорняков; 

в) головневые мешочки, склероции спорыньи; г) живые вредители и их 

личинки; 

д) мертвый сор – комочки земли, камешки, песок, цветочные пленки и др. 

4. Рассчитать по каждой навеске содержание семян основной культуры 

путем вычитания массы отхода из массы навески и выражением их в процентах к 

массе навески по формуле 2: 

 

Содержание семян 

основной культуры 

(чистота семян, %) 

– Масса навески – Масса отхода 

 

 

×100%     (2) 

– Масса навески 

 
У мелкосемянных культур (с навеской не более 5 г) взвешиваются 

семена основной культуры, масса отхода устанавливается, путем вычитания 
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из массы навески массы семян основной культуры. Затем рассчитывается 

процентное содержание преобладающих групп отхода в каждой навеске. 

5. Выделить из отхода каждой навески и подсчитать отдельно 

количество семян других культурных растений и семян сорных растений, с 

определением их ботанического состава. 

При анализе трав, сахарной свеклы, кормовых корнеплодов 

выделенные из навесок семена других культурных растений, а также семена 

сорняков взвешиваются, и их содержание в навеске определяется по 

формуле: 
 

Содержание 

семян др. 

культур в 

навеске, % 

– Масса семян др. культурных растений и сорняков, г 
 

×100% ( 3) 
– Масса навески, г  

 

Подсчитывается только количество в навесках наиболее вредных 

сорняков, указанных в ГОСТе (бодяк, пырей и др.). Выделить и взвесить с 

точностью до 0,001 г головневые мешочки, склероции. Полученные данные 

занести в «Карточку определения качества пробы семян». 

6.Рассчитать содержание семян других культурных растений и семян 

сорняков в 1 кг семян по формуле 4: 

 

Количество 

семян в 1 кг       
– 

Количество семян др. культурных растений 

(сорн.), шт.в 2-х навесках 
 

      (4) 
– Масса 2-х навесок, кг 

 
 

Содержание головневых мешочков и склероциев рассчитать в % по 

формуле 5: 

Содержание      

склероциев 

– Масса склероциев в 2-х навесках, г 
×100% (5) 

– Масса 2-х навесок, г 

  

7. Чистота семян определяется как среднее арифметическое значения 

чистоты и отхода семян (в %) по результатам анализа 2-х навесок. После 

расчета чистоты семян устанавливается достоверность определения. 

Расхождение между результатами навесок не должно превышать 

допустимых ГОСТом отклонений. Если отклонение выше указанного, 

отбирают и анализируют третью навеску. В этом случае чистоту вычисляют 

как среднее арифметическое из результатов третьей навески и одной из 

предыдущих, расхождение с которой не превышает допустимого отклонения. 
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Таблица 3.6 - Определение чистоты семян 

Наименование  В навеске _____________________ г.    

групп основной 

      
Средний 

 

1 
навеска 2 навеска 

3 
навеска  

культуры и от- 

      
% 

 

масса, г % масса, г % масса, г % 

 

хода   

         

Семена основной 
культуры в том 
числе: 

        

        

        

         

         

Отход – всего, 
в том числе 

преобладающие 

группы: 

        

        

        

        

         

         

Семена других 
видов кормо- 

вых трав (за- 

полняется при 

анализе с/элиты 

семян трав) 
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Таблица 3.7. - Карточка определения качества пробы семян, (шт., г, %) 
 

Наименование 

примесей 

В 1-й 

навеске 

Во 2-ой 

навеске 

В 3-ей 

навеске 

В 

остатке 

образца 

или 3- 

кратной 

навеске 

Всего в 

образце 

или 5- 

кратной 

навеске 

 В 1 кг или в ана- 

лизированной 

массе образца 

 

 

 

 

  

  

  

Семена других 

растений – всего 

в том числе: 

семена других 

культурных 

растений 

из них: 

        

        

        

        

        

        

        

Семена сорных         

растений         

из них:         

карантинные         

наиболее вредные         

        

Ядовитые         

пырей ползу-         

чий         

преобладающие         

виды         

         

Прочие сорные         

семена          

(суммарно) 

 

        

Головневые 

образования 

        

        

Склероций         

         

Галлы пшеничной 

нематоды 

        

        

Стебельки         

свеклы длиной         

более 1 см         

«_______________20_____г.  Ф.И.О.  группа____

____ 

 

Вывод:  

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные показатели  посевных качеств семян. 

2. Как правильно отобрать точечные  пробы от партии семян, 

допустимые нормы? 

3. Техника составлениея объединенной пробы и отбор средних проб.  
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4. Как правильно отобрать из предложенной объединенной пробы 

семян анализируемой культуры среднюю пробу для анализа.  

5. Что такое чистота семян и ее методика определения. 

6. Как рассчитать содержание различных групп отхода в пробе в % и 

в шт. на 1 кг.  

7. Как становить достоверность результатов анализа семян по 

чистоте. 

 

Критерии оценки отчета: 

1. Умение работать со справочной информацией по теме задания. 

2.Полнота и логичность выполнения заданий. 

3.Самостоятельность мышления и корректность выводов. 

4.Стилистическая грамотность и правильность оформления отчета. 

 

Основная учебная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная учебная литература: 

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

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

Колос, 1972. - 216 с. 

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

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

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

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

технологий в растениеводстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

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

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

4. Методические указания по самостоятельной работе при изучении 

дисциплины «Семеноведение полевых культур» [Электронный ресурс] : 

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

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

— Загл. с экрана 

 

https://e.lanbook.com/book/71323
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Практическое занятие 4. Определение чистоты, энергии 

прорастания, всхожести и жизнеспособности, массы 1000 семян, 

травмированности семян.  

Цель занятия – на практике научиться определять энергию прорастания, 

всхожесть, жизнеспособность, травмирование семян и массу 1000 семян.  

 

Задание: 

1. Изучить методику определения энергии прорастания и всхожести семян. 

2. На основании пробы подготовить семена на проращивание согласно 

методики. 

3. Изучить методику  определения жизнеспособности, травмирования 

семян и массы 1000 семян. 

4. Провести  определение жизнеспособности и травмирования семян 

образцов культурных растений. 

5. Составить отчѐт о проделанной работе. 

 

Материалы и оборудование: 

Методический материал, электронные наглядные пособия  по теме 

занятий, растильни, термостат, фильтровальная бумага,  лупы, бюксы, 

шпателя, разборные доски, фуксин, чашки Петри, образец семян озимой 

пшеницы. 

 

Методика и порядок выполнения 

Определение энергии прорастания, всхожести (ГОСТ 12038–84) 
Под всхожестью семян понимают количество нормально проросших семян 

в пробе, взятой для анализа, выраженное в процентах. Всхожесть семян 

определяется путем проращивания их при оптимальных условиях, 

установленных для каждой культуры. Одновременно со всхожестью 

определяют энергию прорастания, которая характеризует дружность 

прорастания семян, нормально проросшие за определенный срок – более 

короткий, чем установлен для определения всхожести. 

Энергия прорастания – это скорость прорастания, выражаемая в проценте 

семян, проросших (давших корешки, равные половине длины семени, и 

ростки) в срок, установленный опытным проращиванием. Для полевых 

культур энергия прорастения колеблется в пределах от 3 до 15 суток. В 

настоящее время на практике обычно пользуются не процентом семян, 

проросших за определенный срок, а «средним сроком прорастания одного 

семени», показывающим условное число дней, необходимое для прорастания 

отдельного семени. 

Для анализа на всхожесть из семян основной культуры, выделенных при 

определении чистоты, отбирают 4 пробы по 100 семян в каждой, а у 

кормовых бобов, фасоли, кукурузы – по 50 семян в каждой. 

Для проращивания семян используют прокаленный кварцевый песок или 

стерилизованную фильтровальную бумагу, увлажненную до полной 
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влагоемкости. Песок увлажняют до 60% полной влагоемкости, а для семян 

бобовых культур – до 80%. 

В зависимости от культуры применяют различные способы проращивания 

семян:  

1. Проращивание семян в песке (ВП) – семена заделывают в песок на 

глубину около 0,5 см.  

2. Проращивание семян на песке (НП) – семена вдавливают в песок на 

глубину, равную их толщине.  

3. Проращивание семян на бумаге (НБ) – семена раскладывают на 2-3 

слоя увлажненной фильтровальной бумаги в чашках Петри.  

4. Проращивание семян между бумагой (МБ) – семена раскладывают на 

2-3 слоя увлажненной бумаги и прикрывают одним слоем.  

5. Проращивание семян в рулонах (Р) – семена (1 пробу) раскладывают 

на двух слоях увлажненной бумаги размером 10×10 см. прикрывают 

увлажненной бумагой, свертывают в рулон и помещают в вертикальном 

положении в растильню. 

6. Проращивание семян на гофрированной бумаге (Г) – два слоя бумаги 

гофрируют, чтобы получить по 24–25 складок с высотой зубцов по 20–22 см. 

Гофрированную бумагу помещают в растильню и в каждой складке 

помещают по 4-5 семян. Растильни помещают для проращивания в 

термостат, где поддерживаются соответствующие условия. Учет проросших 

семян проводится в сроки, установленные для каждой культуры (табл. 3.1). 

При этом день закладки семян на проращивание и день учета энергии 

прорастания или всхожести считается за один день.  

Порядок выполнения задания: 
1. Из семян основной культуры отсчитать 4 пробы по 100 семян, для 

кукурузы, бобов – по 50 семян.  

2. Подготовить чашки Петри (по одной на пробу): поместить 

фильтровальную бумагу в 2-3 слоя в чашку и один слой марли, увлажнить их 

(смочить и слить избыток воды).  

3. Пробы семян размещают в чашках, куда укладывается этикетка (№ 

пробы, дата учета энергии и всхожести, группа, фамилия обучающегося) и 

помещают в термостат. Условия проращивания занести в «Карточку».  

4. Учет и оценка проросших семян проводятся в сроки, указанные в 

табл. 4.1. При учете энергии прорастания подсчитывают и удаляют 

нормально проросшие и явно загнившие семена. Не проросшие и 

ненормально проросшие семена оставляют для дальнейшего проращивания.  

5. При учете всхожести разбираются все проросшие и не проросшие 

семена на группы, подсчитываются и заносятся в «Карточку определения 

качества пробы семян».  

6. Группы семян: 

 Нормально проросшие – семена, имеющие хорошо развитые корешки или 

главный зародышевый корешок размером более длины семени и росток, 

составляющий не менее половины семени. У двудольных к нормально 

проросшим относятся также семена с одной семядолей, или незначительным 
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(не более 1/3) повреждением верхних частей обеих семядолей, но без 

повреждения верхушечной почечки. 

 Набухшие – семена не проросшие, но имеющие здоровый вид и при 

нажатии не раздавливаются.  

 Твердые – семена, не набухшие и не изменившие внешнего вида.  

 Загнившие – мягкие семена с разложившимся эндоспермом, 

почерневшим или загнившим зародышем, с загнившими корешками, 

семядолями.  

 Ненормально проросшие – семена, имеющие уродливые и 

укороченные ростки и корешки: нитевидные корешки, корешки со 

вздутиями, перехватами.  

 

Таблица 4.1 – Условия проращивания основных полевых культур 
 

Культуры 
Условия проращивания Срок определения, сут.  

ложе постоян. перемен. 
освещен- 

ность 

энергия 

прорастания 
всхожесть 

 

1 2 3 4 5 6 7  

Бобы ВП 20 - Т 4 10  

Вика посевная, 

озимая 

НП 20 - Т 3 7  

       

Горох   ВП, НП 20 - Т 4 8  

Горчица белая НБ 20 20-30 Т 3 6  

Гречиха   Р, МБ 25 20-30 Т 4 7  

Козлятник  МБ 20 - Т 3 14  

Клевер луговой, 

гибридный, 

ползучий 

НБ 20 - Т 3 7  

       

       

Клевер луговой и 

гибридный 

тетраплоидный 

НБ 20 - Т 4 8  

       

       

Кукуруза  НП, Р 25 20-30 Т 4 7  

Лен   НБ 20 - Т 3 7  

Люпин белый,  

узколистный 

НП, ВП 20 - Т 4 7  

       

Люпин желтый НП, ВП 20 - Т 4 10  

Люпин многолетний НП 20 - Т 4 10  

Люцерна посевная НБ, МБ 20 - Т 4 7  

Овес ВП, НП, 20 - Т 4 7  

 Р, МБх       

Подсолнечник Р, НП 25 20-30 Т 3 5  

Пшеница мягкая НП, Р, 20 - Т 3 4  

 МБ, МБх       

Рапс, сурепица НБ 20 20-30 Т 3 7  

Редька НБ, МБ 20-25 20-30 Т 3 6  

Рожь НП, МБ, 20 - Т 3 7  

 Р, МБх       

Свекла кормовая Г, НП 20 20-30 Т 5 10  
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Свекла сахарная Г 20 - Т 4 10  

Тимофеевка луговая НБ - 20-30 Т,С 4 8  

 

Тритикале НП, МБ 20 - Т 3 7  

Турнепс МБ - 20-30 Т 3 7  

Ячмень ВП, НП, 20 - Т 3 7  

 Р, МБх       

 

Условные обозначения: 

МБ х – между слоями фильтровальной бумаги с постоянной 

подачей воды; С – свет; Т – темнота; 

20-30 – переменная Т°:  6 часов – при повышенной; 

18 часов – при пониженной (в сутки).  
 

6. Вычислить энергию прорастания и всхожесть семян по каждой 

пробе в процентах  

К всхожести относят лишь нормально проросшие семена, у бобовых 

трав – вики, люпина – всхожими считаются также и твердые семена.  

Таблица 4.2 - Результаты определения энергии прорастания  

и всхожести семян 

Культура:_____________________________ 

Сорт:____________________ 

Определение начато:            20    г.         Закончено:             20    г. 

Результаты анализа Дата 

Число дней от 

начала 

проращивания 

до подсчетов 

Доля проросших семян, % Среднее 

значение повторность 

1 2 3 4 
 

Нормально 

проросшие семена в 

срок учета энергии 

прорастания 

       

Нормально 

проросшие семена в 

срок учета 

всхожести 

       

Итого         

Вывод : 

 

7. Энергия и всхожесть семян анализируемой культуры определяется  

как среднее арифметическое из результатов проращивания 4-х проб в 

процентах до целых. Достоверность результатов анализа проб семян 

устанавливается в соответствии с ГОСТом. Если результаты одной из проб 

имеют отклонения выше допустимых, процент энергии прорастания и 

всхожести устанавливают по 3-м пробам, а при отклонении выше 

допустимого результатов анализа 2-х проб анализ повторяют. 

Опредление жизнеспообноти семян (ГОСТ 12039–82) 

Под жизнеспособностью семян понимают содержание в семенном 
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материале живых семян, выраженное в процентах. 

Жизнеспособность семян определяется в случае необходимости 

срочного установления качества семян и для вынесения причин низкой 

всхожести. Из-за краткости периода между уборкой и посевом 

свежеубранные семена озимых культур разрешается высевать по показателю 

жизнеспособности вместо всхожести. 

Для определения жизнеспособности семян используют несколько 

методов, основные из них следующие: 

 тетразольно-топографический;  

 окрашивание семян индигокармином и кислым фуксином.  

Определение жизнеспособности семян основано на окрашивании 

зародышей семян: в растворе тетразола окрашиваются живые зародыши, а в 

растворе индигокармина или кислого фуксина – мертвые. 

Определение жизнеспособности семян зерновых культур 
Для окрашивания используется 0,5%-ный водный раствор тетразола, 

или 0,1%-ный индигокармина или кислого фуксина. Под действием тетразола 

в живых клетках зародыша образуется стойкое вещество красного цвета, 

мертвые клетки остаются неокрашенными. 

Индигокармин или кислый фуксин, наоборот, окрашивают мертвые 

ткани в синий цвет, а живые остаются неокрашенными. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Из семян основной культуры отсчитывается 2 пробы по 100 штук 

каждая, семена их помещают в стакан и замачивают в воде в течение 15–18 

часов при температуре 20°С, а свежеубранные семена при температуре 10–

15°С в течение такого же времени.  

2. Разрезать семена вдоль зародыша на 2 половинки. Для 

окрашивания берется одна половинка каждого семени (2 пробы по 100 

половинок семян).  

3. Подготовленные половинки семян помещают в химический 

стаканчик с водой, промываются несколько раз для удаления остатков 

разрезанных тканей, заливаются 0,5%-ным раствором тетразола или 0,1%-

ным раствором индигокармина или кислого фуксина. Срок окрашивания 

тетразолом – 1 час 30 минут при температуре 20°С или 40–50 минут при 

температуре 30°С; индигокармином или кислым фуксином 10–15 минут.  

4. По истечении этого срока окрашивания раствор сливается, а 

половинки семян хорошо промываются водой и раскладываются на 

фильтровальную бумагу для осмотра.  

5. Подсчитать в каждой пробе жизнеспособные семена. Данные 

заносятся в «Карточку». При окрашивании тетразолом к жизнеспособным 

относятся семена, у которых зародыш полностью окрашен в красный цвет. При 

окрашивании индигокармином или кислым фуксином жизнеспособными 

считаются семена с неокрашенным зародышем, а также со слабоокрашенным 

кончиком корешка зародыша и слабоокрашенным в синий цвет пятнами на 

корешках. 
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Таблица 4.3. – Результаты определения жизнеспособности семян 

методом окрашивания 
Культура, сорт, 

партия 

Дата 

определения 

Количество жизнеспособных 

семян, шт. 

Среднее 

значение 

пробы 

1 2 

     

     

     

6. Вычислить жизнеспособность семян в % по каждой пробе и среднее 

значение жизнеспособности семян анализируемой культуры (табл. 4.1). 

Установить достоверность результатов анализа.  

Вывод:  

Определение травмированности семян 

Основные типы травм, которые отражают характер повреждений при 

их проявлениях в условиях поля: 

· выбит зародыш 

· макро и микро травма зародыша 

· повреждена плодовая оболочка над зародышем 

· макро и микро травма эндосперма. 

Нередко деформация зерна не сопровождается повреждением 

поверхностных слоев зерновки. После снятия нагрузки, зерновка за счет 

упругих свойств восстанавливает свои размеры и внешне кажется 

неповрежденной, хотя внутренние ее ткани травмированы. 

Уровень травмирования зерна при уборке зависит от совершенства 

конструкции уборочных машин, режимов работы их рабочих органов, сроков 

и способов уборки и физико-механических свойств зерна в момент обмолота. 

Из физико-механических свойств зерна наибольшее влияние на качество 

семян оказывает его влажность в момент обмолота, которая зависит от 

сроков уборки и погодных условий во время уборки. 

Определение травмированности семян пшеницы и ржи по 

фракциям.  К травмированным относят семена раздавленные, обрушенные, 

с полностью или частично отбитым зародышем, с поврежденными 

эндоспермом и покровами, с внутренними повреждениями. Такие семена 

нельзя отделить на семяочистительных машинах, а отрицательное влияние их 

на урожайность велико. У травмированных семян больше энергия дыхания, 

они сильнее поражаются микроорганизмами, клещами, хуже хранятся и 

подвергаются различным видам порчи. 

Для характеристики травмированности семян определяют не только 

общее количество травмированных семян (независимо от числа повреждений 

на одном семени), но и количество семян с наиболее опасными травмами. 

Для выявления микроповреждений семян пшеницы и ржи применяют 

их окрашивание красителями, в частности 0,5%-ным раствором конгорота (в 

течение 3 мин) с последующим промыванием их в воде до исчезновения в 



42 
 

ней окраски и подсушиванием на фильтровальной бумаге. Применяют и 

другие красители для более легкого обнаружения микроповреждений. 

Трещины в эндосперме пшеницы и ржи можно выявить методом 

просвечивания на диафаноскопе, в эндосперме риса - рентгенографическим 

методом. Существуют и косвенные методы обнаружения микроповреждений 

-- по влиянию их на всхожесть семян. Так, если семена обработать 0,2%-ным 

раствором формалина в течение 10 ч с дальнейшим томлением в течение 2 ч 

и проращиванием по методике определения всхожести, то при этом целые 

семена сохраняют всхожесть, а травмированные - нет. 

Выделяют из семян основной культуры две пробы по 100 семян. 

Обрабатывают семена 0,5%-ным раствором конгорота в течение 3 мин, 

промывают их в воде и подсушивают на фильтровальной бумаге. 

Осматривают семена под лупой и выделяют травмированные; подсчитывают 

их. Из травмированных выделяют семена с выбитым зародышем, с частично 

поврежденным зародышем, с глубокими трещинами и срывами оболочек 

зародыша, семена с отколотым эндоспермом. 

Рассчитывают общий процент травмированных семян, в том числе по 

типам повреждений (если общее количество травмированных семян 

различается между повторностями более чем на 5%, то анализируют третью 

сотню). 

 

Определение массы 1000 семян (ГОСТ 12042–80) 

Масса 1000 семян – один из важнейших дополнительных показателей 

посевных качеств семян, характеризующий их крупность, выполненность. 

Массу 1000 семян определяют лишь у кондиционных по качеству семян. 

По Государственному стандарту рекомендуется 2 метода определения 

массы 1000 семян: первый метод – отсчитывают 2 пробы семян основной 

культуры по 500 штук в каждой и взвешивают. Этот метод применяется для 

всех сельскохозяйственных культур, кроме кормовой свеклы. Второй метод – 

подсчитываются все семена основной культуры в навеске и взвешиваются. 

Рекомендован данный метод для всех культур. 

Порядок выполнения задания: 
1) Семена основной культуры тщательно перемешать, отсчитать без 

выбора 2 пробы по 500 штук.  

2) Пробы взвесить до 0,01 г и полученные результаты суммировать.  

3) Проверить правильность результатов анализа. Для этого 

вычислить фактическое расхождение между результатами взвешивания двух 

проб и сравнить с допустимым расхождением, которое определяют по 

ГОСТу. Если расхождение результатов взвешивания больше допустимого, то 

отбирают 3-ю пробу. Массу 1000 семян вычисляют по тем пробам, которые 

имеют наименьшее расхождение. Масса 1000 семян в среднем по 2-м пробам 

выражается в граммах до десятых.  
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Таблица 4.4. – Пример определения массы 1000 семян  

Культура  озимая пшеница, сорт «Таня», партия №3 

Номер 

 пробы  

Масса 500 

зерен, г 

Сумма двух 

проб, г 

Фактическое 

расхождение, г 

[1-2] 

Допустимое 

расхождение, г 

1 проба 17,76 34,81 0,71 0,52 

2 проба 17,05 

3 проба  

(дополн.) 

17,13 34,18≈34,

2 

0,08 0,51 

Вывод: масса 1000 семян озимой пшеницы – 34,2 г. 

Таблица 4.5 – Результаты определения массы 1000 семян  

Культура __________, сорт __________, партия_____ 
Номер 

 пробы  

Масса 500 

зерен, г 

Сумма двух 

проб, г 

Фактическое 

расхождение, г  

Допустимое 

расхождение,г 

1 проба     

2 проба  

3 проба  

(дополн.) 

    

Вывод:  

Пример. Масса первой пробы равна 17,76 г, второй – 17,05 г. 

Суммарная масса двух проб равна: 17,76 + 17,05=34,81 г. 

Фактическое расхождение между результатами равно: 17,76 – 

17,05=0,71 г. 

 По  округленному  значению  суммарной   массы,  равному  35 г,  в  

таблице  1  находят допускаемое расхождение, которое равно 0,52 г. 

Поскольку  фактическое  расхождение  больше  допустимого,  

отбирают  третью пробу, масса  которой  17,13 г.  Ближайшее значение к этой 

величине имеет  масса  второй  пробы (17,05 г). 

Фактическое  расхождение  между  пробами  равно:  17,13 – 17,05=0,08 

г  и  меньше допускаемого  (0,51 г). 

Окончательное  значение  массы  1000 семян  равно:  17,05 + 

17,13=34,18=34,2 г. 

Если масса 1000 семян равна 100 г и более, то  допускаемое 

расхождение определяют по таблице 6.3 следующим образом. Выбирают 

цифры, соответствующие десяткам и единицам суммарной массы, и к 

полученному значению прибавляют постоянную величину, 

соответствующую массе 100, 200, 300 г и т. д. 
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Таблица 4.6. - Допускаемые расхождения массы 1000 семян по двум 

взвешиваниям, г 
 

Десятки 

                                                 Единицы 

   

0 

   

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

5 

   

6 

   

7 

   

8 

   

9 

      

0 

      

1 

      

2 

      

3 

      

4 

      

5 

      

6 

      

7 

      

8  

      

9 

   

- 

 

0,15 

 

0,30  

 

0,45 

 

0,60 

 

0,75 

 

0,90 

 

1,05 

 

1,20 

 

1,35 

 

0,02 

 

0,16 

 

0,32 

 

0,46 

 

0,62 

 

0,76 

 

0,92 

 

1,06 

 

1,22 

 

1,37 

 

0,03 

 

0,18 

 

0,33 

 

0,48 

 

0,63 

 

0,78 

 

0,93 

 

1,08 

 

1,23 

 

1,38 

 

0,04 

 

0,20 

 

0,34 

 

0,50 

 

0,64 

 

0,79 

 

0,94 

 

1,10 

 

1,24 

 

1,40 

 

0,06 

 

0,21 

 

0,36 

 

0,51 

 

0,66 

 

0,81 

 

0,96 

 

1,11 

 

1,26 

 

1,41 

 

0,08 

 

0,22 

 

0,38 

 

0,52 

 

0,68 

 

0,82 

 

0,98 

 

1,12 

 

1,28 

 

1,42 

 

0,09 

 

0,24 

 

0,39 

 

0,54 

 

0,69 

 

0,84 

 

0,99 

 

1,14 

 

1,29 

 

1,44 

 

0,10 

 

0,26 

 

0,40 

 

0,56 

 

0,70 

 

0,85 

 

1,00 

 

1,16 

 

1,30 

 

1,45 

 

0,12 

 

0,27 

 

0,42 

 

0,57 

 

0,72 

 

0,87 

 

1,02 

 

1,17 

 

1,32 

 

1,47 

 

0,14 

 

0,28 

 

0,44 

 

0,58 

 

0,74 

 

0,88 

 

1,04 

 

1,18 

 

1,34 

 

1,48 

     Пример. Суммарная масса 1000 семян равна 253 г. Допускаемое 

расхождение находят сначала по числу 53, оно равно 0,79, затем по числу  

200  (находят  для  цифры  2 – 0,30  и увеличивают  это  значение  в  10 раз:   

0,30
 . 
10=3,0.   Допускаемое   расхождение    равно:    0,79 + 3,0=3,79. 

Вывод:  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие способы используют для проращивания семян? 

2. Сколько проб отбирается для определения всхожести семян? 

3. Что такое энергия прорастания, когда она определяется? 

4. Что собой представляют нормально проросшие семена? 

5. С помощью чего можно определить жизнеспособность семян? 

6. В каких случаях есть необходимость определения 

жизнеспособности семян? 

7. Какие типы травм семян Вы знаете? 

8. Что такое микротравмы? 

9. Какими способами можно определить микротравмы?  

 

Критерии оценки отчета: 

1. Умение работать со справочной информацией по теме задания. 

2.Полнота и логичность выполнения заданий. 

3.Самостоятельность мышления и корректность выводов. 

4.Стилистическая грамотность и правильность оформления отчета. 
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Основная учебная литература: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная учебная литература: 

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

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

Колос, 1972. - 216 с. 

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

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

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

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

технологий в растениеводстве [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

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

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

4. Методические указания по самостоятельной работе при изучении 

дисциплины «Семеноведение полевых культур» [Электронный ресурс] : 

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

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

— Загл. с экрана 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/71323


46 
 

Практическое занятие 5. Документы на посевные 

качества семян. Расчет посевной годности и норм высева 

основных полевых культур.   
 

Цель занятия –  на основе посевных показателей научиться 

рассчитывать посевную годность семян  и норму высева полевых культур.  

 

Задание: 

1. Изучить документы, которые выдаются после анализа посевных 

качеств семян. 

2. На основе данных посевных качеств на партию семян научиться 

проводить расчеты посевной (хозяйственной) годности. 

3. Рассчитать норму высева полевых культур по исходным данным 

протокола испытаний или сертификата. 

4. Составить отчѐт о проделанной работе. 

 

Материалы и оборудование: 

Методический материал, электронные наглядные пособия  по теме 

занятий, бланки «Сертификат», «Протокол испытания», «результаты анализа 

семян». 

 

Методика и порядок выполнения 

Качество семян оценивают по низшему показателю, нормируемому 

стандартом. 

Документы о посевных качествах семян сельскохозяйственных культур 

выдает Россельхозцентр на основании результатов лабораторного анализа 

средних проб. На семена, реализуемые сторонним организациям, выдают 

«Сертификат» или «протокол испытаний». На семена, используемые для 

посева в своем хозяйстве, контрольно-семенная инспекция выдает 

«Удостоверение о качестве семян». Документ «Результаты анализа семян» 

выдают и на семена, не отвечающие требованиям государственного 

стандарта на посевные качества семян (при их полном анализе), а также на 

семена, проверенные не по всем нормируемым показателям (при неполном 

анализе). В этом документе приводят результаты испытаний и указывают, в 

какой доработке семена нуждаются для доведения их до требований 

стандарта. Кроме того, хозяйство может получить «Протокол испытаний» на 

партию семян. 

На основании допустимых показателей, указанных в стандартах  

заполнить таблицу.  

На партии семян, как кондиционные, так и некондиционные по 

посевным качествам выдается «Протокол испытаний», если пробы семян для 

анализа отбирались аттестованными в ФГБУ «Россельхозцентр» 

отборщиками.  
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Таблица 5.1. – Качество семян зерновых культур 

Показатели Культура 

ячмень Пшеница озимая 

рожь 

озимая овес тритикале 

Чистота (Ч), %     

Энергия прорастания 

(ЭП), % 

    

Всхожесть (В), %     

Масса 1000 семян 

(М), г 

    

Жизнеспособность 

(Жсп), % 

    

Категория     

Посевная годность 

(ПГ), % 

    

Норма высева, млн. 

шт./га (К) 

5 - 6 7 

- 7,5 

6

 - 7 

6 - 7 

Норма высева, кг/га 

(НВ 

 

    

 

Сроки действия «Протокола испытаний» устанавливаются следующие:  

1) 1 год – для семян кукурузы в зерне, протравленных и затаренных в 

мешки заводским способом;  

2) 6–8 месяцев – для семян кормовых корнеплодов;  

3) 2 месяца – для семян, заселенных клещом;  

4) 4 месяца – для семян остальных культур;  

5) до окончания посева озимых культур, если «Протокол испытаний» 

выдан по показателю жизнеспособности.  

На партии семян, определение посевных качеств которых (при 

проведении лабораторного вида анализа) проводилось по пробам, 

отобранным не аттестованным в «Россельхозцентре» отборщиком, выдается 

документ «Результаты анализа семян» .  

На партии семян, посевные качества которых не соответствуют 

требованиям ГОСТа, также выдается документ «Результаты анализа семян».  

Когда семена не отвечают требованиям ГОСТа, в графе «Заключения и 

предложения» указывают по каким показателям семена некондиционные и 

рядом нормы стандарта, а также делают рекомендации по повышению 

качества путем дополнительной очистки, сушки или обеззараживания семян. 

С 21 октября 2011 года отменяются требования по обязательной 

сертификации партий семян сельскохозяйственных культур. Реализация 

партий семян сельскохозяйственных культур допускается при условии, если 

сорта включены в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию. При наличии «Акта апробации», как 

документа, удостоверяющего сортовые качества семян, и «Протокола 

испытаний», удостоверяющего посевные качества семян. Или реализация 

семян может проводиться при наличии «Сертификата соответствия», 
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выданного на семена, прошедшие добровольную сертификацию в органах по 

сертификации «Россельхозцентра». При этом сортовые и посевные качества 

семян должны соответствовать требованиям ГОСТов 

В случаях, когда показатели качества семян по результатам их 

проверки в месте получения расходятся с указанными в документе 

отправителя на величину, превышающую допустимые расхождения, 

проводят арбитражное определение качества семян по требованию 

получателей семян. 

В вышеперечисленных документах обязательно должна быть 

рассчитана посевная (хозяйственная) годность. 

Под посевной годностью семян (ПГ) понимают процент чистых и 

всхожих семян в данной партии. ПГ вычисляют по формуле 1: 

 

,                                                       (1) 

 

где Ч – чистота семян, %;   

В – всхожесть, %. 

 

Теоретическую норму высева в кг/га (НВт) (при 100% ПГ) определяют 

по формуле 2: 

 

НВт = А × ПК ÷1000,                                                    (2) 

 

где А – масса 1000 семян, г;  

ПК – посевной коэффициент (количество миллионов всхожих и чистых 

семян, высеваемых на 1 га в данном районе). 

 

Вычисленная НВт показывает количество килограммов чистых и 

всхожих семян на 1 га при 100%-ной ПГ семенного материала. 

Однако в производственных условиях семена, как правило, имеют ПГ 

ниже 100%. Поэтому необходимо внести поправку в норму высева с учетом 

фактической посевной годности: 

Фактическую или производственную норму высева (НВ факт.) 

рассчитывают по формуле 3: 

 

                                          (3) 

 

где НВфакт. – фактическая норма высева в кг/га; 

НВт – норма высева теоретическая (заданная), кг/га; 

ПГ – посевная годность, %. 

 

 



49 
 

Таблица 5.2. – Расчет посевной годности и фактической нормы высева 

полевых культур.  

Культура __________, сорт __________, партия_____ 

Ч – 

чистота 

семян,% 

В – 

всхожесть,  

%. 

 

ПГ – 

посевная 

годность, %. 

ПК – 

посевной 

коэффициент 

А – 

масса 

1000 

семян 

НВфакт. 

теоритическая 

норма высева 

в кг/га 

НВфакт. 

фактическая 

норма 

высева в 

кг/га; 

Пример 

98,6 96,4 95,05 5 38,5 192,5 202,5 

       

       

       

       

       

 

Вывод:  

Контрольные вопросы 

1. Объясните понятие кондиционные и некондиционные семена? 

2. Какие документы выдает Россельхозцентр, если партия семян 

готовится под реализацию? 

3. Кто должен отбирать пробы от партии семян, если она  

предназначена для реализации. 

4. В каких случаях выдается протокол испытаний, сертификат и 

результаты анализа семян? 

5. Что такое посевная годность и как она рассчитывается? 

6. Что необходимо учитывать при расчете весовой нормы высева 

семян? 

 

Критерии оценки отчета: 

1. Умение работать со справочной информацией по теме задания. 

2.Полнота и логичность выполнения заданий. 

3.Самостоятельность мышления и корректность выводов. 

4.Стилистическая грамотность и правильность оформления отчета. 
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ресурс] : учеб. пособие / В.Т. Васько. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

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

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

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

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

https://e.lanbook.com/book/103077.  
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 Приложение 1 

Семена с.-х. культур Отобранные 

Отбор образцов по настоящему 

 акту образцы подлежат 

 отправке 

 в Государственную 

 семенную инспекцию 

 не 

 позднее двух суток 

 А К Т 
 

Отбор средних образцов ________________________________________________ семян, 

принадлежащих_____________________________________________________________ 
название хозяйства, организации, республика, область, район 

20___г.______________мною__________________________________________________ 
месяц, число должность, фамилия, и., о. 

при участии_________________________________________________________________ 
должность, фамилия, и., о.  

произведен осмотр семян и отбор средних образцов от партии,  хранящих- 

ся_________________________________________________________________  
бригада, элеватор 

 
Сведения о семенах 

Показатель 1-й образец 2-ой образец 3-й образец 
Порядковый №    

Культура    

Сорт    

Название, № и дата сортового документа    

Сортовая чистота или типичность, %    

Репродукция    

Год урожая    

№ партии    

Масса партии, ц    

№ контрольных единиц    

Число мест, мешков    

Место хранения семян 
(№ склада, закрома) 

   

   

Откуда и когда получены семена    

Какой обработке подвергались семена    

Который раз партия подвергается ана- 
лизу, дата и № последнего анализа 

   

   

Проводилось ли протравливание и ка- 
ким химикатом 

   

   

Масса образца: в мешочке    

в бутылке    

Для какого анализа отобран образец    

Назначение семян (для семенных по-    

севов, для общих посевов)    
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продолжение приложения 1 

 
Предложения по хранению и подготовке семян. 

Образцы____________________направлены в Государственную Семенную ин- 

спекцию__________________________________________________________________ 

 
Отбор образцов произведен по ГОСТу_________________________________________ 

 
Подпись лица, отобравшего образцы__________________________________________ 

 
Подписи членов комиссии__________________________________________________ 

 
Гарантия: сохранность партии семян от смешивания, засорения , понижения всхожести 

и других посевных качеств, а также сохранность дубликатов образ- 

цов______________________________________________________________________ 

 
___________________________________________________________гарантируем.  

название хозяйства, организации 
 
Подпись лица, ответственного за хранение_____________________________________ 
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Приложение 2 

 

ЭТИКЕТКА 
 

 

К акту__________________________________от_______________________20_______г. 
 

 

1. Наименование хозяйства____________________________________________________  
 
2. Культура_________________________________________________________________  
 
3. Сорт_____________________________________________________________________  
 
4. Год урожая_______________________________________________________________  
 
5. Партия №________________________________________________________________  
 
6. Образец №_______________________________________________________________  
 
 
 

 

Масса партии________________________________ 
 

 

Закром №____________________Число мешков__________________________________ 
 

 

На какой вид анализа_________________________________________________________ 
 

 

Уполномоченный по отбору образцов__________________________________________ 
 

 

_____________________________________________ 
 

 

_____________________________________________ 
 

 

______________________________________________ 
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                           Приложение 3 
 

    Рабочий бланк по определению качества образца семян    
 

                             
 

№ формы 
 
Число Месяц Год 

С.-х. органи- 
зация Культура 

 
 

  
 

219 (б) 
Сельхозучет 

                              
 

                              
 

                              
 

                                 
 

Сорт Репродукция  

Год уро- 

жая № партии 

№ фрак- 

Ции Масса, ц 

№ кон- 
троль- 

ной еди- 

ницы 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                 
 

                                
 

Откуда 
получе- 
на или 

своего 

урожая Назначение 

Хранение, 

№ брига- 

ды, скла- 
да 

 

Число 
мешков 

насыпью 

Анализ 

семян 

(указать 
№ и дата 
выдачи 

документа 

Протравлива- 
ние семян 

(да, нет), чем 

 
 

  
 

  
 

  
 

 какой 
по сче- 
ту) 

 
 

  
 

  
 

  
 

                           

                                 
 

                           
 

Цвет (нор- 

мальный, по- 
темневший) 

Запах (нор- 

мальный, 
затхлый) 

№ акта 
и дата 
отбора 

образца 

 
Масса образца Назва- 

ние и 
дата 

выдачи 

доку- 

мента 

Срок 

дей- 

ствия 
доку- 

мента 

 

 
 

в ме- 

Шочке 

в по- 

суде 

в па- 

Кете 
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продолжение приложения 3 

 

Определение чистоты 
 

Наименование 

групп основной 
культуры и от- 

хода 

В навеске_____________________г. 
Средний 

% 
 

      

 
 

1 навеска 2 навеска 3 навеска  
 

       
 

масса, г % Масса, г % масса, г % 

 
 

 
 

       
 

Семена основ- 
ной культуры в 

том числе: 

       
 

       
 

       
 

        
 

        
 

Отход – всего, 
в том числе 

преобладающие 

группы: 

       
 

       
 

       
 

       
 

        
 

        
 

Семена других 
видов кормо- 

вых трав (за- 

полняется при 

анализе с/элиты 

семян трав) 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

        
 

        
 

 
 
 
 
 

 

«______»____________________20_____г. Техник-лаборант 
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продолжение приложения 3 

 

Определение примесей (шт., г, %) 
 

Наименование 

примесей 

В 1-й 

навеске 

Во 2-ой 

навеске 

В 3-ей 

навеске 

В 
остатке 
образца 

или 3- 

кратной 
навеске 

Всего в 

образце 

или 5- 
кратной 
навеске 

 

В 1 кг или в ана - 

лизированной 
массе образца 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Семена других 
растений –  

всего  

в том числе: 

семена других 

культурных 
растений 
из них: 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

       
 

        
 

        
 

Семена сорных 
растений 

из них: 

карантинные 

       
 

       
 

       
 

       
 

наиболее  
вредные 

       
 

       
 

Ядовитые        
 

пырей ползучий 

       
 

       
 

преобладающие        
 

виды        
 

        
 

Прочие сорные 
семена  

(суммарно) 

       
 

       
 

       
 

Головневые  
образования 

       
 

       
 

Склероций        
 

        
 

Галлы пшенич- 
ной нематоды 

       
 

       
 

Стебельки 
свеклы длиной 

более 1 см 

       
 

       
 

       
 

«______»____________________20_____г. Техник-лаборант  
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продолжение приложения 3 

 

Определение жизнеспособности 
 
 

 

Метод____________________ Метод_________________________ 
 
1 проба________% 2 проба_______% 1 проба______% 2 проба______% 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 

«______»____________________20_____г. Техник-лаборант 
 
 
 
 

Определение массы 1000 семян, г 
 

№ пробы 

 Суммарная масса 

двух проб Масса 1000 семян Масса пробы 

    
 
 
 
 
«______»____________________20_____г. Техник-лаборант 
 
 
 
 

Заключение по результатам анализа: 
 

Семена некондиционные 
по показателям 

Установлено при анализе Допускается стандартом 
  

   
 

 

Семена подлежат ________________________________________ и повторному анализу  
вид подработки 

 

 

Начальник государственной 

семенной инспекции 
 
 
«______»____________________20_____г.
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Приложение 4  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР»  
________________________________________________________________  

наименование организации, выдающей протокол 

 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ  
№___________от «______»_________________20_______г. 

 

Действителен до «______»____________________20_______г. 

 
Срок продлен до «_______»___________________20_______г. 

 
М.П._____________________ ________________________________  

подпись расшифровка подписи 
 
Выдан____________________________________________________________________________ 

наименование производителя (продавца) 

____________________________________________________________ 

 

на_________________________________________№_____________________________ 
партию, пробу, объект и др.  

__________________________________________ _________________  
наименование объекта, культура, сорт, категория код ОКП 

 

__________________________________________ _________________  
поколение, фракция, др. данные код сорта 

 
размером_________________________________________________________________________ 

количество контейнеров, тонн, штук, м
3
 и др. 

 
урожая_________г., представленных на испытания по акту отбора проб №___________ 

 

от «_____»__________________20_____г., находящихся (Заявитель)________________ 

 

________________________________________________________________  
наименование заявителя (производитель, продавец и др.), адрес 

 

и предназначенных_________________________________________________________  
на семенные цели, товарные посевы и другие цели 

 

Заключение по результатам испытаний объекта (работы)__________________________ 

 

________________________________________________________________  
качество соответствует (не соответствует) и по каким показателям, 

 

________________________________________________________________  
класс, наименование нормативного документа, др. требования 

 

  продолжение приложения 4 



62 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
1.Чистота_____________________________% 8.Всхожесть___________________________% 

в т.ч._______________________________% в т.ч. твердых________________________% 
2.Отход, всего_________________________% Условия проращивания___________________ 

в т. ч. преобладающие группы_________% ________________________________________ 
3.Семян других культурных растений 9.Жизнеспособность____________________% 
____________________________________% Метод определения_______________________ 

в т. ч. семян других видов вики_________% 10.Влажность___________________________% 
4.Семян других видов кормовых трав 11. Масса 1000 семян_____________________г. 
____________________________________% 12. Зараженность болезнями: 
5.Семян других растений (шт. на 1 кг или %) Головневых образований__________________ 
______________________________________ Склероциев спорыньи_____________________ 
6.Семян сорных растений, всего (шт. на 1 кг Галлы пшеничной нематоды_______________ 
или %)________________________________ ________________________________________ 

в т. ч. ________________________________________ 
а) семян карантинных сорняков___________ 13. Заселенность вредителями______________ 
_____________________________шт. на 1 кг ________________________________________ 
б) семян наиболее вредных сорняков (для 14. Одноростковость___________________%

*
 

кормовых трав)________________шт. на 1 кг 15. Стебельки длиннее 1см________________ 
в)семян ядовитых сорняков_______________ ______________________________шт. на 1кг

*
 

_____________________________шт. на 1 кг 16. Выравненность_____________________% 

7.Энергия прорастания_________________% 17. Односемянность____________________% 

18. Данные внешнего осмотра пробы семян:   

нормальный  нормальный 
Цвет________________  Запах_________________________ 

потемневший  затхлый 
 
19. Ботанический состав преобладающих видов: 
семян других культурных растений___________________________________________________ 

название 
 
семян сорных растений______________________________________________________________  

название 
 
20. Другие определения_____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
*
Только для семян свеклы. 

 
Дата окончания анализа семян на всхожесть «_______» _______________________20_____г. 
 

 
Руководитель________________________ __________________________________________ 

подпись расшифровка подписи 
 

М.П. 
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Приложение 5 
 

Наименование 
отдела Число Месяц Год Результат 

анализа 
семян № 

Форма 
№ 264- 

сельхозучет 

Код по 
ОКУД 

 

 

   
 

    060804 
 

 
 
Выдан____________________________________________________________________________ 

наименование и местонахождение сельхозпредприятия (организации) 
 
на партию №____________________семян___________________________________________ 

культура, сорт 
 
полученных от _______________________________________репродукции__________________ 
 
год урожая__________________________массой____________центнеров, фракции №________ 
 
представленных на анализ при акте №___________от__________________________201____г. 
 
хранящихся_______________________________число мест (мешков)_______________________ 

№ бригады, отделения х-ва насыпью 
 
склад№____________________закром №______________________вагон№_____________ 
 
Назначение семян_________________________________________________________________ 
 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
 
1. Чистота_____________________________% 5. Семян других культурных растений, 

 

в том числе____________________________% 
шт. на 1 кг или %________________________ 

 

6. Семян сорных растений – всего 
 

 
 

_______________________________________% шт. на 1 кг или %________________________ 
 

2. Отход – всего_______________________% в том числе: 
 

в том числе преобладающие группы: 

семян наиболее вредных сорняков, шт. на 1 га 
 

_______________________________________ 
 

_______________________________________% семян пырея ползучего, 
 

_______________________________________% шт. на 1 кг _____________________________ 
 

3. Семян других растений, семян карантинных сорняков, 
 

шт. на 1 кг или %________________________ шт. на 1 кг_____________________________ 
 

4. Семян других видов кормовых трав семян ядовитых сорняков, 
 

_____________________________________% шт. на 1 кг _____________________________ 
 

 
 

   продолжение приложения 5 
 

7. Головневых образований________________% 13. Влажность_________________________% 
 

8. Склероциев____________________________% 14. Масса 1000 семян__________________г. 
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9. Галлов пшеничной нематоды, 15. Зараженность болезнями 
 

шт. на 1 кг _____________________________ ______________________________________ 
 

10. Энергия прорастания___________________% заполняется при анализе семян методом: 
 

11. Всхожесть___________________________% центрифугирирования_______________ шт. 
 

в т.ч. твердых________________________% биологическим______________________ % 
 

Условия проращивания____________________ 16. Заселенность вредителями 
 

12. Жизнеспособность____________________% Не обнаружено 
 

Метод определения________________________ 

______________  шт. на 1 кг___________ 
 

Обнаружено 
 

17. Данные внешнего осмотра семян:   
 

 Нормальный  нормальный 
 

 цвет________________  запах________________________ 
 

 Потемневший  затхлый 
 

18. Ботанический состав преобладающих видов:   
 

 
семян других культурных растений__________________________________________________ 

название 
 
семян сорных растений____________________________________________________________ 

название 
 
19. Другие определения____________________________________________________________ 
 

Заключения и предложения:   

При проведении полного или неполного анализа:  
Семена не кондиционные Установлено Установлено 

по следующим показателям при анализе стандартом 
   

   

   
 
Семена подлежат__________________________________ или повторному полному анализу. 
 

При проведении неполного анализа: 
 
«Семена по ____________________________________соответствуют требованиям стандарта». 
 

М.П. 
Начальник отдела 
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Приложение 6  
ГОСТы на сортовые и посевные качества семян полевых культур 

 
Сортовые и посевные качества семян зерновых и зернобобовых культур  

Катего- 
рия се- 

мян 

Сортовая 
чистота, 
% не ме- 

нее 

Пораже- 
ние посе- 
ва голов- 

ней, %, не 
более 

Чистота 
семян, % 
не менее 

Содержание семян 
других растений, 
шт./кг, не более 

Примесь, %, не более 
Всхожесть, 

%, не ме- 
нее 

 

 

 

    
 

 

всего 

 

головне- 
вых обра - 

зований 

склеро- 
ций спо- 

рыньи 

 
 

в т.ч. 
сорных 

 
 

 
 

  
 

   Бобы кормовые    
 

ОС 99,5 – 99,5  0 0 – – 90 
 

ЭС 99,5 – 99,5  1 0 – – 90 
 

РС 98,0 – 99,0  3 2 – – 85 
 

РСт 95,0 – 98,0  5 3 – – 85 
 

   Вика мохнатая* и паннонская*   
 

ОС – – 97,0  – 20 – – 85 
 

ЭС – – 97,0  – 20 – – 85 
 

РС – – 95,0  – 60 – – 80 
 

РСт – – 94,0  – 80 – – 80 
 

   Вика посевная*    
 

ОС 99,5 – 98,0  – 20 – – 90 
 

ЭС 99,5 – 98,0  – 20 – – 90 
 

РС 95,0 – 97,0  – 60 – – 85 
 

РСт 90,0 – 96,0  – 80 – – 85 
 

  Горох посевной и полевой (пелюшка)   
 

ОС 99,7 - 99,0  3 0 – – 92 
 

ЭС 99,7 - 99,0  5 0 – – 92 
 

РС 98,0 - 98,0  20 3 – – 92 
 

РСт 95,0 - 97,0  30 5 – – 87 
 

     Гречиха     
 

ОС – – 99,0  15 8 – – 92 
 

ЭС – – 98,5  20 10 – – 92 
 

РС – – 98,0  100 60 – – 92 
 

РСт – – 97,0  120 80 – – 87 
 

     Люпин белый    
 

ОС 99,5 – 99,0  8 3 - - 87 
 

ЭС 99,5 – 99,0  10 5 - - 87 
 

РС 98,0 – 98,0  15 8 - - 80 
 

РСт 95,0 – 96,0  20 10 - - 80 
 

   Люпин желтый и узколистный    
 

ОС 99,0 – 99,0  15 5 – – 87 
 

ЭС 99,0 – 98,5  20 8 – – 87 
 

РС 97,0 – 97,0  60 25 – – 80 
 

РСт 95,0 – 95,0  80 30 – – 80 
 

     Овес     
 

ОС 99,7 0 99,0  8 3 0 0 92 
 

ЭС 99,7 0,1 99,0  10 5 0 0,01 92 
 

РС 98,0 0,3 98,0  80 20 0,002 0,03 92 
 

РСт 95,0 0,5 97,0  300 70 0,002 0,05 87 
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Окончание таблицы 
 

Катего- 
Рия се- 
мян 

Сортовая 
чистота, 
% не ме- 

нее 

Пораже- 
ние посе- 
ва голов- 

ней, %, не 
более 

Чистота 
семян, % 

не менее 

Содержание семян 
других растений, 
шт./кг, не более 

Примесь, %, не более 
Всхожесть, 

%, не ме- 
нее 

 

 

 

       

   

головне- 
вых обра - 

зований 

склеро- 
ций спо- 

рыньи 
 

 

всего 
в т.ч. 

сорных  

 

 
 

  

   

   Пшеница** и полба    
 

          
 

ОС 99,7 0/0 99,0 8  3 0 0 92 
 

ЭС 99,7 0,1/0 99,0 10  5 0 0,01 92 
 

РС 98,0 0,3/0,1 98,0 40  20 0,002 0,03 92 
 

РСт 95,0 0,5/0,3 97,0 200  70 0,002 0,05 87 
 

    Рожь     
 

          
 

ОС - 0 99,0 8  3 0 0 92 
 

ЭС - 0 99,0 10  5 0 0,03 92 
 

РС - 0,3 98,0 60  30 0,002 0,05 92 
 

РСт - 0,5 97,0 200  70 0,002 0,07 87 
 

    Тритикале     
 

          
 

ОС 99,5 0 99,0 8  3 0 0 90 
 

ЭС 99,2 0,1 99,0 10  5 0 0,01 90 
 

РС 98,0 0,3 98,0 50  25 0,002 0,03 90 
 

РСт 95,0 0,5 97,0 200  70 0,002 0,05 85 
 

    Ячмень     
 

          
 

ОС 99,7 0/0 99,0 8  3 0 0 92 
 

ЭС 99,7 0,1/0,3 99,0 10  5 0 0,01 92 
 

РС 98,0 0,3/0,3 98,0 80  20 0,002 0,03 92 
 

РСт 95,0 0,5/0,5 97,0 300  70 0,002 0,05 87 
 

 
* Для 4-й зоны всхожесть семян всех категорий на 10% ниже.  

* Всхожесть семян твердой пшеницы на 2% ниже.  

Примечания: 

1. Виды головни, которые ограничивают в посевах: овса – пыльная и покрытая (в 

сумме); пшеницы, ячменя – пыльная (числитель) и твердая (знаменатель); ржи – 

твердая и стеблевая (в сумме); тритикале – пыльная и твердая (в сумме).  

2. К голоневым образованиям относят мешочки (пшеница, рожь), колоски (овес), 

комочки (ячмень) и их части.  

3. Знак «0» (ноль) обозначает «не допускается».  

4. ОС – оригинальные семена.  

5. ЭС – элитные семена.  

6. РС – репродукционные семена.  

7. РСт – репродукционные семена, предназначенные для производства товарной 

продукции. 
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Сортовые и посевные качества семян масличных и технических растений 

 

Культура 
Категория 

семян 

Сортовая 
чистота или 
типичность, 
%, не менее 

Чистота 
семян, 
%, не 
менее 

Содержание семян других 
растений, шт./кг, не более Всхо- 

жесть, %, 
не менее 

Влажность, 
%, не более 

 

 

 

всего в т.ч. сорных 

 

 

 

Горчица 

белая 

 ОС, ЭС 99,6 99  80  40 90 12 
 

  РСт 95,0 97  600  360 85 12 
 

Лен- 

долгунец 

 ОС. ЭС 100,0 99  340  320 92 12 
 

  РС 95,0 98  900  860 85 12 
 

  РСт 90,0 97  1760  1700 80 12 
 

Рапс и 

сурепица 
озимые 

 ОС, ЭС 99,6 98  120  80 90 12 
 

 
РС, РСт 97,0 96 

 
400 

 
280 85 12 

 

   
 

Рапс и 

сурепица 

яровые* 

 ОС, ЭС 99,6 97  400  120 85 10 
 

 

РС, РСт 97,0 96 

 

520 

 

320 80 10 
 

   
 

* Сортовая чистота посевов ОС – 99,8%; для 4-й зоны всхожесть РСт – на 3% ниже. 
 

   Посевные качества семян кормовых и медоносных трав   
 

                
 

Культура 
Катего- 

рия семян 
Чистота 

семян, %, 

Содержание семян  

Всхо- 
жесть, %, 

не менее 

Влаж- 
ность, %, 

не более 
 

           
 

других 
видов трав, 
%, не бо- 

лее 

сорняков, 
%, не бо- 

лее 

в т.ч. 
наиболее 
вредных, 

шт./кг 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

             

     Многолетние злаковые кормовые травы     
 

Двукисточник 
тростниковый 

ОС, ЭС  95  0,5   0,4   240  75  15 
 

                 

РС  92  0,5   0,6   320  65  15  

        
 

Ежа сборная 

ОС, ЭС  95  0,5   0,5   200  75  15 
 

РС  90  0,5   0,8   300  70  15 
 

Кострец 
безостый, 
прямой 

ОС, ЭС  95  0,5   0,4   240  80  15  

        
 

РС 
 

92 
 

0,5 
  

1,5 
  

320 
 

75 
 

15  

        
 

Лисохвост 
вздутый, луговой 

ОС, ЭС  85  0,5   0,5   200  75  15  

        
 

РС 
 

80 
 

0,5 
  

1,0 
  

300 
 

70 
 

15 
 

        
 

Мятлик луговой 

ОС, ЭС  90  0,5   0,8   400  70  15 
 

                 

РС  85  0,6   1,5   600  60  15  

        
 

Овсяница 

красная 

ОС, ЭС  90  0,5   0,5   200  75  15 
 

                 

РС  85  0,5   1,0   300  65  15  

        
 

Овсяница 

луговая 

ОС, ЭС  95  0,5   0,5   200  85  15 
 

                 

РС  92  0,5   0,8   300  80  15  

        
 

Овсяница 
тростниковая 

ОС, ЭС  95  0,5   0,5   200  80  15  

        
 

РС 
 

92 
 

0,5 
  

0,8 
  

300 
 

70 
 

15  

        
 

Полевица 

гигантская 

ОС, ЭС  90  0,5   0,4   400  80  15 
 

                 

РС  85  0,5   0,8   600  75  15  

        
 

Пырей 

бескорневищный 

ОС, ЭС  95  0,5   0,5   200  85  15 
 

                 

РС  92  0,5   1,0   300  75  15  

        
 

Пырей ползучий, 

сизый 

ОС, ЭС  95  0,5   0,5   200  85  15 
 

                 

РС 92  0,5   1,0   300  75  15  
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Райграс высокий 

ОС, ЭС 95  0,5 0,4 240 80 15 
 

          

РС 95  0,5 0,8 320 75 15  

 
 

Райграс много- 
укосный 

ОС, ЭС 95  0,5 0,4 240 85 15 
 

          

РС 92  0,5 0,8 320 80 15  

 
 

Райграс паст- 
бищный 

ОС, ЭС 95  0,5 0,5 240 80 15 
 

          

РС 92  0,5 0,8 400 75 15  

 
 

Тимофеевка 
луговая 

ОС, ЭС 92  0,5 0,2 400 80 15 
 

          

РС 90  0,5 0,6 600 75 15  

 
 

  Многолетние бобовые кормовые травы*   
 

Вика мышиная 

ОС, ЭС 94  0,5 1,0  200 75 14 
 

РС 94  0,5 1,0  200 75 14 
 

Козлятник во- 
сточный 

ОС, ЭС 96  0,5 0,4  100 80 13 
 

          

РС 92  0,5 0,8  200 70 13  

  
 

Донник белый, 
желтый 

ОС, ЭС 96  0,6 0,4  100 85 13 
 

          

РС 94  0,6 0,8  200 75 13  

  
 

Клевер ползучий 

ОС, ЭС 92  0,6 0,6  200 80 13 
 

          

РС 88  0,6 1,2  400 70 13  

  
 

Клевер 

гибридный 

ОС, ЭС 95  0,6 0,5  200 75 13 
 

          

РС 92  0,6 1,2  300 70 13  

  
 

Клевер луговой 

ОС, ЭС 96  0,5 0,2  100 80 13 
 

РС 92  0,5 0,6  200 75 13 
 

Люцерна синяя 

ОС, ЭС 96  0,5 0,4  100 85 13 
 

РС 92  0,5 0,8  200 80 13 
 

Лядвенец 

роганый 

ОС, ЭС 95  0,5 0,5  200 80 13 
 

          

РС 90  0,5 1,0  300 75 13  

  
 

Чина луговая 

ОС, 95  0,5 1,0  100 75 14 
 

ЭС, РС         
 

    Однолетние кормовые     
 

Райграс одно- 
летний 

ОС, ЭС 95  0,6 0,4  120 80 15 
 

          

РС 92  0,6 0,8  240 75 15  

  
 

Редька маслич- 
ная 

ОС, ЭС 96  0,3 0,5  100 85 12 
 

          

РС 92  0,3 1,0  200 75 12  

   
 

 
* Всхожесть семян в 4-й зоне на 5% ниже. 

 

Примечания: 

 

1. К семенам других видов относят в многолетних злаковых – многолетние 

злаковые, в многолетних бобовых – многолетние бобовые, в однолетних – 

однолетние кормовые и медоносные.  

2. К наиболее вредным сорнякам относят: бодяк щетинистый, вязель пестрый, 

клоповник крупковидный – во всех видах многолетних кормовых трав, кроме 

того, пырей ползучий – в многолетних злаковых; бодяк щетинистый – в 

однолетних кормовых и медоносных травах.  
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