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ВВЕДЕНИЕ  

 

Большое значение семеноводства, определяется, прежде всего, 

необходимостью быстрого размножения вновь выведенных или вы-

явленных сортоиспытанием более урожайных и лучших по разным 

хозяйственно - ценным признакам сортов. Чем быстрее будет раз-

множен сорт на всю площадь посева в зоне районирования, где он 

повышает урожай и решает другие задачи, тем быстрее и больше 

можно получить за счет него дополнительные урожаи зерна или кор-

мов. Для решения этой задачи важнейшим условием является знание 

и применение не только методов ускоренного размножения, но и со-

хранение всех качеств, присущих сорту. 

Цель дисциплины – формирование знаний и умений по методам 

и технике  семеноводства полевых культур. 

Задачей дисциплины является изучение организации семеновод-

ства и технологий производства высококачественных семян. 

- В результате изучения дисциплины бакалавр должен: 

- Знать:  

- - основные понятия семеноводческой науки, модели схем 

семеноводства; основные показатели, принятые в семеноводстве и 

принципы их расчета; 

- Уметь:  

- - применять теоретические основы семеноводства в профес-

сиональной деятельности; проводить сортовой и семенной контроль; 

- Владеть:  

- - технологиями выращивания высококачественных семян 

полевых культур;  технологией послеуборочной обработки 

семян;  навыками хранения, транспортировки, реализации 

семян. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО СЕМЕНОВОДСТВА 

 

Тема 1.1. Планирование первичного и репродукционного се-

меноводства 
Цель занятия: 

1. По этапам семеноводства изучить методы, схемы и приемы 

производства оригинальных и элитных семян в научно-

исследовательских учреждениях, учхозах ВУЗов, техникумах и дру-

гих субъектах семеноводства, включенных в Государственный реестр 

производителей, заготовителей семян. 

2. Используя индивидуально-семейный и массовый метод отбо-

ра рассчитать необходимое количество отбираемых родоначальных 

растений для закладки первичных звеньев семеноводства при произ-

водстве оригинальных (П – 1, П – 2 и Р – 1) и элитных (Р – 2 , суперэ-

лита, элита) семян в семеноводческих хозяйствах. 

3. Научится производить расчеты по производству семян на ос-

нове всех посевных площадей (по культурам и сортам) в конкретном 

хозяйстве. 

4. Разработать технологию выращивания семян в питомниках и 

семеноводческих посевах. 

 

Задание 1. Дать определение следующим понятиям: 

Семеноводство ______________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Система семеноводства ______________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Схема семеноводства _________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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Оригинальные семена(ОС)_______________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Элитные семена (ЭС)___________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

Репродукционные семена (РС)____________________________ 

______________________________________________________ 

  

Задание 2. Рассчитать объемы питомников в первичном семе-

новодстве и заполнить таблицу 

Расчеты осуществляют по линейной модели процесса производ-

ства семян по репродукциям. В ней по каждому питомнику даны 

формулы расчета необходимых площадей посева (S) и объемов про-

изводства семян (числитель правой части равенства). 

Количество семей в П-1 зависит от заказа на семена питомника 

Р-1, но оно должно быть не менее 300. Выход кондиционных семян 

составляет 50-70% 

 План-заказ,т ________________________________________ 

____________________________________________________ 

Культура 

___________________________Сорт__________________________ 

Норма высева, т/га____________________________________ 

 

 В формулах приняты следующие обозначения: 

N – план-заказ на семена элиты, ц; 

S – площадь посева для производства семян, га; 

P – норма высева семян, ц/га 

V – выход семян с единицы площади, ц/га; 

t – продуктивность одной семьи, ц (при расчетах); 

k – поправочный коэффициент; 

Q – число семей (растений). 
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Таблица 1 - Расчет объемов питомников в первичном  

семеноводстве 

 

Названия 

питомников 

Форму-

лы рас-

чета 

Страхо-

вой фонд, 

% 

Норма 

высе-

ва, т/га 

Урожай-

ность семен-

ных посевов, 

т /га 

Выход конди-

ционных се-

мян, т/га 

Пло-

щадь, га; 

число 

семей, 

шт 

Элита 
S1 = N / 

V  
        

Суперэлита 
S2 = S1 · 

P / V2  
        

Питомник 

размноже-

ния 2-года 

S3 = S2 · 

P / V3  
        

Питомник 

размноже-

ния 1-года 

S4 = S3 · 

P / V4  
        

Питомник 

испытания 

потомств 2-

го года 

Q1 = S4 · 

P · k1 / t  
        

Питомник 

испытания 

потомств 1-

го года 

Q2 = Q1 · 

k2  
        

Отбор рас-

тений 

Q3 = Q2 · 

k3  
        

 

Поправочные коэффициенты при определении числа отбирае-

мых растений и закладываемых семей в питомниках испытания 

потомств устанавливают по возможному объему браковок. Так, при 

объеме браковок 20 % поправочный коэффициент будет 1,2, при 30 % 

- 1,3 и т.д. 
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Тема 1.2. Индивидуально-семейный и массовый отбор 

 

Отбор – обязательный этап селекционной работы. Различают 

два основных вида отбора – массовый и индивидуальный. При мас-

совом отборе растения, отобранные из популяции, объединяют в 

один образец, что упрощает работу, но лишает селекционера возмож-

ности проверить правильность отборов по потомству; при индивиду-

альном – потомство каждого отобранного растения испытывается от-

дельно. В селекционной практике преобладает индивидуальный от-

бор. 

Массовый отбор применяют в первичном семеноводстве, в се-

лекции перекрестников, а у самоопылителей в том случае, когда хо-

тят отобрать какую-то однородную по ряду признаков группу расте-

ний. 

Отбор лучше всего вести из специальных посевов, размещен-

ных на однородном по рельефу и плодородию участке, выполненных 

узкой фракцией семян с одинаковой для каждого растения площадью 

питания. В таких посевах уменьшается размах модификационной из-

менчивости. Однако при отсутствии специальной техники отбор про-

водят и из посевов, где были использованы обычные сеялки. Для 

культур сплошного посева нормы высева устанавливают близкими к 

производственным (несколько уменьшая их). 

Крайние рядки делянок не используют для отбора, поскольку 

растения в них находятся в нетипичных условиях. Лучше всего вести 

отбор в поле, но если времени не хватает, можно вырвать растения с 

делянки с корнями, связать их в сноп, и отбор проводить из снопа в 

лаборатории в зимнее время. 

Поскольку отбираются не только наследственно-ценные расте-

ния, но в подавляющем большинстве случаев – положительные мо-

дификации, не следует слишком суживать объем отборов. Из гибрид-

ной популяции целесообразно отбирать до 15% растений. Но отби-

рают и гораздо меньший процент (до одного) поскольку объем отбо-

ров определяется возможностями для испытания потомств отобран-

ных растений-родоначальников (элитных растений). В селекции от-

бор ведут на комплекс признаков. Техника отбора должна обеспечи-

вать его результативность и в то же время экономить время и труд 
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селекционера. Наиболее полную оценку отбираемого материала 

обеспечивает отбор по растениям. Но в ряде случаев можно ограни-

читься отбором по отдельным побегам и даже по зернам (плодам). 

Так, в селекции яровой пшеницы широко применяется поколосовой 

отбор, в то время как при работе с ячменем – культурой, урожайность 

которой в значительной степени создается за счет боковых побегов, – 

предпочтителен отбор по растениям. 

 

1.2.1 Массовый отбор у ржи 

В поле в конце восковой – начале полной спелости (или из 

снопов) отбирают растения, имеющие наиболее мощные, тяжелые, 

хорошо озерненные колосья. Степень открытости зерна не должна 

быть велика. Если зерно выступает из чешуй на 1/3 и более, оно счи-

тается открытым и такие колосья лучше не отбирать. Колосья не 

должны быть зелеными, что свидетельствует о позднеспелости. 

Можно отбирать как торчащие, так и поникающие колосья. Послед-

ний тип предпочтителен для районов, где во время уборки наблюда-

ется дождливая погода: у поникающих колосьев влага скатывается по 

чешуям, не проникая к зерну. Соломина под колосом должна быть 

достаточно прочной (особенно у поникающих колосьев), что предот-

вратит обламывание колосьев во время уборки. 

Предпочтительны растения, имеющие высокую продуктивную 

кустистость (3–4 боковых побега с полноценными колосьями). Коло-

сья должны находиться в одном ярусе. Число подгонов (боковых по-

бегов без колоса или с колосом, сильно отставшим в развитии от 

продуктивных побегов) – минимальное (лучше, если они отсутству-

ют). Колосья и солома не должны иметь следов заболеваний (стебле-

вой ржавчины, спорыньи и т. д.) и повреждений вредителями. Отби-

рают растения с прочной соломой, умеренной высоты, а при селек-

ции на короткостебельность – низкорослые растения. 

Идеальный тип растения, сочетающий все указанные признаки, 

встречается очень редко. Поэтому нужно отбирать растения с мини-

мальным количеством отрицательных свойств. Причем следует учи-

тывать, что признаки неравноценны: среди них имеются главные и 

относительно второстепенные. К главным нужно отнести продуктив-

ность растения и главного колоса (мощность главного, число и мощ-
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ность боковых колосьев), устойчивость к болезням и вредителям, 

устойчивость к полеганию (прочная солома, короткостебельность). 

Важность признака определяется также конкретными агроэкологиче-

скими условиями. Так, в районах с коротким летом особенное внима-

ние следует обращать на скороспелость. 

Отобранные растения должны пройти браковку по зерну. Их 

связывают в сноп, к которому привязывают этикетку с указанием 

названия питомника, номера делянки и года отбора. Каждое растение 

обмолачивают отдельно, а зерно высыпают в картонную или пласт-

массовую чашку. Чашки расставляют на столе в светлой комнате (но 

не на прямом солнечном свету) и просматривают. Это можно делать 

и в вечернее время, если помещение освещено лампами дневного 

света. 

При просмотре обращают внимание на количество зерен, круп-

ность зерна (мелкозерные образцы бракуют), выполненность (браку-

ют щуплое зерно), выравненность (однородность по крупности), 

окраску (предпочтительно зерно светлой окраски: желтое, зеленое), 

поражение его болезнями и повреждение вредителями. Особое зна-

чение придают таким признакам, как количество, выполненность 

зерна и поражение его болезнями. 

Бракуют образцы с проросшим зерном. Забракованное зерно 

ссыпают в пакет с надписью «брак». Все оставшееся зерно объеди-

няют в один образец и помещают в пакет, на котором пишут индиви-

дуальный номер популяции (или название) и год урожая 

Плотность колоса определяют, деля число члеников колосового 

стержня на его длину. Различают колосья рыхлые, средней плотно-

сти, вышесредней плотности, высокой плотности. Этим градациям 

соответствует следующее число члеников колосового стержня на 10 

см его длины: меньше 32; от 32 до 35; от 36 до 39; 40 и больше. В их 

число входят членики колосового стержня, которые несут недоразви-

тые колоски. Технически удобнее сосчитать число колосков. Число 

члеников будет на один меньше, так как самый нижний колосок си-

дит на уступе соломины. Длину колосового стержня измеряют от ос-

нования самого нижнего колоска до основания верхнего. 

Высоту стебля измеряют от его основания (там, где ответвляет-

ся самый верхний корешок) до основания колоса. 
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Таблица 1. – Результаты анализа растений ржи 

 

Показатели  № рас-

тения 

  

Г
л
ав

н
ы

й
 п

о
б

ег
 

Высота стебля, см   

Число члеников колосового стержня   

Длина колосового стержня (0.1)   

Плотность колоса, шт./см (1)   

Число цветков   

Число неозерненных цветков   

Процент череззерницы (1)   

Масса зерна, г (0.1)   

Р
ас

те
н

и
е 

в
 ц

ел
о
м

 В
ег

ет
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Продуктивная куститость, шт.   

Число подгонов   

Выравненность побегов   

Поражение болезнями и вредителями   

Поникание колоса   

зе
р
н

о
 

Степень открытости зерна   

Масса зерна, г (0.1)   

Число зерен, шт.   

Масса 1000 зерен, г. (0.1)   

Окраска   

Форма    

Выполненность    

Выравненность    

Наличие проросшего зерна   

Поражение болезнями и вредителями   

Отметка о браковке партии   

 

Процент череззерницы рассчитывают как процент бесплодных 

цветков к общему числу цветков в колосе. При этом учитывают толь-
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ко первые и вторые цветки развитых колосков, поскольку именно они 

формируют продуктивность колоса. Удобно определять общее число 

таких цветков, подсчитав число развитых колосков и умножив его на 

2. Наличие зерен в третьих цветках положительным признаком не 

считается: такие зерна слишком мелки. 

Массу 1000  зерен в граммах при фактической влажности зерна 

(mф) определяют по формуле: 

 

      mo x 1000 

mф = ------------------, 

      N 

 

где mо – масса целых зерен, г; N – количество целых зерен в 

массе, шт. Массу 1000 зерен в граммах в пересчете на сухое вещество 

(mс) вычисляют по формуле: 

       mф (100 – w) 

mс = ------------------, 

100 

где w — влажность зерна. 

 

Выравненность стеблей, выполненность и выравненность зерна 

отмечают градациями: хорошая, средняя, плохая. 

Указывают название болезни и вредителя, поражения которыми 

обнаружены. 

Форма зерна может быть удлиненной (отношение длины к ши-

рине больше 3,3) и овальной. 

 

1.2.2. Индивидуальный отбор у пшеницы 

В селекции яровой (а иногда и озимой) пшеницы часто при-

меняют поколосовой отбор. Отбирают наиболее продуктивные коло-

сья. О продуктивности колоса судят, прежде всего, по его величине. 

Колос должны быть многозерными (4–5 зерен в наиболее развитых 

колосках середины колоса). Признаком продуктивного колоса служит 

отсутствие недоразвитых колосков в его основании (в зависимости от 

частоты встречаемости таких колосков допускается отбор колосьев, 
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имеющих в основании 1–2 недоразвитых колоска), хорошая озернен-

ность верхушки. Продуктивность колоса также определяют, встряхи-

вая его в руке, при этом должна чувствоваться тяжесть колоса. Об-

ращают внимание на тип колоса, остистость, окраску. В зависимости 

от агроэкологических условий в соответствии с моделью сорта, раз-

работанной для данной местности, предпочитают тот или иной тип, 

ту или иную окраску колоса, наличие или отсутствие остей. 

При работе с пшеницей в центральных районах Нечерноземной 

зоны часто предпочитают безостые белые колосья, бракуют колосья с 

ясно выраженной скверхедностью (сильным уплотнением и расши-

рением верхушки колоса). В то же время слишком рыхлые, веретено-

видные колосья (показатели экстенсивного типа) также не представ-

ляют интереса. Предпочтение отдают поникающим колосьям, в кото-

рых зерно меньше прорастает на корню в условиях повышенной 

влажности.  

Не отбирают слишком рыхлые и чрезмерно плотные колосья, 

колосья с прозеленью, что указывает на позднеспелость. Цветковые и 

колосковые чешуи должны быть достаточно жесткими и хорошо 

предохранять зерно от осыпания, колос и соломина — без следов по-

ражений болезнями и повреждений вредителями. 

Солома должна быть прочной, устойчивой к полеганию. Это 

достигается за счет толщины соломины и ее стенок, а также за счет 

их прочности. Солома может быть довольно тонкой, но эластичной и 

прочной. Обращают внимание на прочность соломины под колосом. 

Если при обрывании колоса стебель отрывается от корней, такой ко-

лос отбирать не следует: побег поражен корневыми гнилями. 

Большое значение придается оптимальной высоте растений. 

Так, в Нечерноземной зоне не следует брать колосья с растений при 

общей высоте побега менее 90 см, слишком короткостебельные фор-

мы здесь успеха не имеют. В то же время чрезмерно высокорослые 

растения также нежелательны. 

Если отбор ведут по растениям, то к перечисленным признакам 

нужно добавить достаточно высокую продуктивную кустистость, от-

сутствие или малое количество подгонов и хорошую выравненность 

стеблей. 
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Колосья отбирают с длинной соломой и связывают их в сноп. 

Если отбор ведется по растениям, то в сноп связывают растения. На 

сноп привязывают этикетку с указанием питомника, номера делянки 

и года отбора. Каждый колос (растение) обмолачивают отдельно и 

зерно просматривают. Обращают внимание на те же показатели, что 

и при отборе у ржи. 

У пшеницы зерно белой и красной окраски. В местностях, где 

во время уборки бывают затяжные дожди, нельзя отбирать белозер-

ные формы, так как они не имеют периода покоя и прорастают на 

корню. Предпочтительнее темно-красное зерно: оно обладает наибо-

лее дли тельным периодом покоя. Зерно у пшеницы может быть 

стекловидным, мучнистым, полустекловидным. Предпочтительнее 

стекловидное зерно, что обычно связано с хорошими хлебопекарны-

ми качествами и высоким содержанием белка. В Нечерноземной зоне 

допускается и полустекловидное зерно, а при других отличных пока-

зателях – и мучнистое. У пшеницы, предназначенной для возделыва-

ния в условиях сухого климата, отбирают только стекловидные об-

разцы. По форме зерно может быть округлым и удлиненным: округ-

лое дает больший выход муки. Больший выход муки получается так-

же из зерна с неглубокой бороздкой. 

В учебных целях отбор можно усложнить, определив ряд коли-

чественных показателей и сделав запись о каждом отобранном расте-

нии в приведенной таблице 2. 

В дополнение нужно отметить следующее. Колос у мягкой 

пшеницы считается рыхлым, если число члеников колосового стерж-

ня на 10 см его длины 16 или меньше, средней плотности – 17–22, 

плотным – 23–28, очень плотным – 29 и больше. 

В конце занятия преподаватель составляет сводную ведомость 

для всех отобранных растений и с участием студентов проводит из 

них отбор лучших. Зерно отобранных растений объединяют в один 

образец. 

 

 

 

Таблица 3 – Результат анализа растений пшеницы. 

Комбинация скрещивания ______, гибридное поколение 
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Показатели  № рас-

тения 

  

Г
л
ав

н
ы

й
 п

о
б

ег
 

Разновидность    

Форма колоса   

Поникание колоса    

Высота стебля, см   

Число члеников колосового стержня   

Длина колосового стержня (0.1)   

Плотность колоса, шт./см (1)   

Число развитых колосков в колосе   

Число зерен в колосе   

Среднее число зерен в развитом колоске, шт (0.10)   

Число недоразвитых колосков в основании колоса   

Масса зерна в колосе, г (0.1)   

Р
ас

те
н

и
е 

в
 ц

ел
о
м

 

В
ег

ет
ат

и
в
н

ая
 

ч
ас

ть
 

Продуктивная куститость, шт.   

Число подгонов   

Выравненность побегов   

Поражение болезнями и вредителями   

Масса зерна, г (0.1)   

Число зерен, шт.   

Масса 1000 зерен, г. (0.1)   

зе
р
н

о
 

Окраска    

Форма    

Стекловидность    

Выполненность    

Выравненность    

Наличие проросших зерен   

Поражение болезнями и вредителями   

Отметка о браковке партии   

 

 

Тема 1.3.  Составление посевных ведомостей, заполнение 

полевых журналов 
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На каждый питомник (сортоиспытание) составляется посевная 

ведомость (табл. 4). 

 

Таблица 4. – Посевная ведомость на ______________  
                                                           (наименование звена и год) 

 

№ делянки № образца Число рядков Примечание  

    

    

 

В ней указывают номер делянки, индивидуальный номер об-

разца и число рядков в делянке, если оно у разных образцов различно 

(питомник гибридизации, гибридный питомник). В графу «Примеча-

ние» заносят начало повторений, полос (ярусов), пластин (при посеве 

сеялкой СКС-6А), а также погрешности, возникающие при посеве. 

Посевную ведомость заполняют, переписывая маркировку с пакетов 

образцов, подготовленных для посева, а при наборе в кассеты – одно-

временно с ним. 

Для контрольного питомника и сортоиспытаний, имеющих по-

вторения, первоначально составляют схему посева, в которой указы-

вают расположение образцов в повторениях и ярусах, а затем после 

подготовки образцов семян для посева – посевную ведомость, в кото-

рую образцы записывают в том порядке, в котором их будут высе-

вать. 

По посевным ведомостям заполняют полевые журналы. На 

каждый питомник или сортоиспытание составляют свой журнал (если 

питомник очень большой, то два или более). При незначительном 

объеме каких-либо звеньев данные о них можно поместить в одном 

журнале. Журнал имеет удобный для работы в поле формат, служит 

для записи результатов оценок, браковок, данных фенологических 

наблюдений. 

Во время посева работают с посевными ведомостями, а журна-

лы хранятся в лаборатории. В последующем все записи ведут в жур-

налах, а посевные ведомости хранятся в качестве дубликатов, по ко-
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торым можно установить, какие образцы и в каком порядке посеяны 

в питомниках и сортоиспытаниях. 

На обложке журнала указывают название питомника, год и фа-

милию ответственного исполнителя. Ниже приведена одна из воз-

можных форм журнала для конкурсного сортоиспытания яровых зер-

новых культур (табл. 5). 

 

Таблица 5. – Журнал для конкурсного сортоиспытания 

 

№ делянки   

Индивидуальный номер образца  

Дата посева  

Д
ат

ы
 н

ас
ту

п
л
е-

н
и

я
 ф

ен
о
ф

аз
 

 

Всходы   

Начало кущения  

Колошение  начало  

полное  

Спелость 

зерна 

молочная  

восковая  

полная  

Дата уборки  

Устойчивость к полеганию  

Устойчивость к осыпанию  

Устойчивость к болезням  

Устойчивость к вредителям  

Урожай 

зерна 

При уборке  

После пересчета на стандартную влажность  

примечания  

 

 

 

 

 

 

Тема 1.4. Изучение технологии обработки, сушки и хранения 

семян на семеочистительно-сушильном комплексе (семзаводе) 
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Цель. Ознакомление  с составом и комплектованием поточных 

семеочистительных линий.  

При строительстве комплексных пунктов и семенных заводов 

по обработке семян применительно  к условиям различных климати-

ческих зон и возделываемым культурам на базе зерноочистительно-

сушильных комплексов (КЗС), отделений вентилируемых бункеров 

(ОБВ) и семеочистительных приставок (СП) комплектуются поточ-

ные линии по обработке семян. 

В каждом из комплексных пунктов предусматривается не менее 

двух независимых семеочистительно-сушильных поточных линий 

для одновременной послеуборочной обработки семян различных 

культур (две озимые или две яровые культуры, например озимая 

рожь и озимая пшеница или ячмень и овес), а также на случай очист-

ки агрегатов или аварийного ремонта. В состав каждой поточной ли-

нии входят: автоопрокидыватель, приемный бункер, машины для 

первичной очистки семян, развитая система блоков бункеров актив-

ного вентилирования, шахтная сушилка, машины для вторичной 

очистки и машины для окончательной очистки и сортировки семян, 

включая пневматические сортировальные  столы (рис.).  Поточ-

ная линия заканчивается отделением протравливания и затаривания 

весовыбоечным аппаратом, мешкозашивочной машиной, а также ме-

ханизмами для подачи семян в семенохранилища, лучше всего бун-

керного типа. 

 Независимо от сезонной производительности комплексного 

пункта общая емкость бункеров активного вентилирования, располо-

женных перед сушилкой, должна соответствовать объему зерна, 

 убранного комбайнами в течение 2-3 дней. Только в этом слу-

чае может быть достигнута постепенная высококачественная сушка 

семенного материала при снижении влажности до 12-14 %. Развитая 

система бункеров активного вентилирования комплексного пункта 

позволит исключить ненужную перевалку зерна от комбайна на ас-

фальтированные площадки, а затем к поточным линиям. 
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В период обильного выпадения осадков часто приходится уби-

рать зерно с высокой влажностью. Ввиду опасности травмирования 

такое зерно нельзя подавать ни в бункера активного вентилирования, 

ни в сушилки. Чтобы не задерживать в этот особо ответственный пе-

риод нормальную работу поточных линий комплексного пункта, в 

нем должны быть предусмотрены универсальные механизированные 

напольные сушилки, располагать которые следует рядом с завальны-

ми бункерами поточных линий. Для удаления трудноотделимых при-

месей и очистки семян зерновых колосовых и крупяных культур от 

обрушенных зерен семеочистятельные линии комплектуются пнев-

матическими сортировальными столами. 

Очистка и сортирование семян на сортировальном столе прово-

дится по удельному весу. Наиболее эффективно он может быть ис-

пользован для очистки семян от трудноотделимых примесей — рож-

ков спорыньи, мешочков головни, а также от семян сорных растений: 

редьки дикой, гречихи татарской и вьюнковой, костра ржаного, 

овсюга, куколя, щетинника сизого, проса куриного и рисового. Для 

обработки на сортировальном столе семена предварительно должны 

быть пропущены через машины первичной и вторичной очистки и 

иметь влажность не выше 17 %. Высокую производительность и по-

лучение семян первого класса обеспечивает пневматический сорти-

ровальный стол СПС-5.  Он предназначен  для работы на семеочи-

стительных линиях во всех зонах страны. 

В составе семеочистительно-сушильного комплексного пункта 

обязательно должны быть цех термического влажного обеззаражива-

ния семян от пыльной головни, цех химического протравливания се-

мян и небольшая лаборатория, снабженная современными приборами 

для контроля за качеством семенного материала по ходу обработки 

его на всех участках поточных линий. На комплексных пунктах бла-

годаря внедрению поточной технологии обработки семян, автомати-

зации технологических процессов, централизованного управления 

производством, применения вентиляции и аэрации в семенохранили-

щах надежно обеспечивается сохранность семян, повышается их ка-

чество и резко снижаются затраты на обработку. 
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Тема 1.5. Расчет потребности семян и площадей семеновод-

ческих посевов по культурам 

План засыпки семян под урожай будущего года по культурам и 

сортам одновременно с планами посевов на предстоящий год. Исходя 

из этого, устанавливают площадь семенных посевов  необходимым  

количеством хорошо отсортированных, с высокой массой 1000 семян. 

Для  выполнения задания необходимы следующие данные: план 

производственных посевов в колхозе по культурам, утвержденные 

нормы высева семян, урожайность семеноводческих  посевов в ц с 1 

га по культурам (Приложение 1), процент выхода кондиционных се-

мян (70%), установленный страховой фонд (15%). 

Полученные расчетные данные заносят в таблицу по следую-

щей форме. 

 
Культура, 

сорт 

Потребность семян для посева 

озимых и яровых под урожай 

будущего года 

Урожай-

ность  

семенных 

посевов,  

ц/1 га 

Выход  

конди-
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семян, 

ц/1 га 

Площадь 
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посевов, 

га 
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Тема 1.6. Расчет потребности в складских помещениях для 

хранения семян 

Объемная масса зерна (ц/м3): пшеница – 7.5-8.5, рожь – 6.8-7.5, 

ячмень – 5.8-7.0, овес – 4-5, просо 6.8-7.8, подсолнечник – 2.8-4. 

Высота насыпи сухих семян (м): пшеница -3,  рожь – 3, ячмень – 

3, просо-2, подсолнечник -1, овес-1.5. 

Страховой фонд – 15% 

Рассчитать потребность в семенах, ц  (площадь производствен-

ных посевов х норма высева); 

Рассчитать страховой фонд, ц (потребность в сменах х 100% / 

15%); 

Рассчитать потребность  семян со страховым фондом, ц  (по-

требность в семенах + страховой фонд); 

Рассчитать объем этих семян (потребность семян со страхо-

вым фондом / объемная масса зерна); 

Определить площадь для хранения семян при определенной вы-

соте насыпи (объем семян /высота насыпи); 

Рассчитать какое помещение по длине будут занимать семена 

при ширине склада 10м (площадь для хранения / ширина склада). 

Полученные расчетные данные заносят в таблицу по следую-

щей форме 

 
Культура, 

сорт 

Потребность семян для посева озимых 

и яровых под урожай будущего года 

Объем 
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м3 
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для хра-
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2. СОРТОВОЙ КОНТРОЛЬ СЕМЯН СЕЛЬСКОХОЗЯЙ-

СТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
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Тема 2.1.Апробация зерновых культур 

2.1.1.Задачи апробации и организация работ 

Апробация - полевое обследование семенного посева с целью 

определения его сортовой чистоты, или типичности растений, засо-

рённости, поражённости болезнями и повреждённости вредителями. 

Апробации подлежат семенные посевы сортов и гибридов, 

включённых в Госреестр сортов, допущенных к использованию в 

производстве, на которые оформлены соответствующие документы 

(заявка, договор на проведение апробации и т.д.) и урожай с которых 

предназначен для реализации. 

Семенные посевы, урожай семян с которых предназначается для 

использования на собственные нужды, подлежат регистрации или по 

заявке производителя - апробации. 

Производители семян самостоятельно определяют объём апро-

бации. 

Заявка на апробацию подаётся производителем семян до посева 

в обслуживающую его Госсеминспекцию, которая рассматривает её и 

заключает договор на проведение апробации. 

Семенные посевы, урожай семян с которых предназначается для 

реализации, апробируются работниками госсеминспекций с привле-

чением по необходимости оригинатора, специалистов НИИ и др. фи-

зических лиц. Лица, проводящие апробацию или регистрацию долж-

ны быть независимой (третьей стороной), иметь специальную подго-

товку и аттестат. 

Регистрация производится лицами, уполномоченными органами 

управления сельского хозяйства субъектов Федерации. 

Производителям семян запрещается проводить апробацию или 

регистрацию собственных семенных посевов. 

2. Подготовительная работа к апробации и регистрации сорто-

вых посевов 

Для проведения апробации или регистрации необходимо иметь 

сортовые документы на высеянные семена: акт апробации, сортовое 
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удостоверение (форма 213), свидетельство на семена (форма 215), ат-

тестат на семена (форма 216). 

До начала апробации или регистрации апробатор устанавливает 

наличие смешения сортов при хранении и посеве, уточняет место, 

площадь посева и предшественник. В случае необходимости до нача-

ла апробации проводят видовые и сортовые прополки: у самоопыля-

ющихся культур - после выколашивания и в фазу восковой спелости, 

а для перекрёстников - перед цветением и уборкой. 

При осмотре апробатор визуально определяет ориентировочную 

урожайность, наличие карантинных сорняков и степень засорённости 

сорняками по четырёх балльной системе (0- отсутствие засорения; 1 - 

незначительная; 2 - средняя; 3 - сильная). 

Затем определяются границы апробируемого участка и намеча-

ются линии прохода для отбора снопа или осмотра на корню. Для 

этого на участок накладывается равнобедренный треугольник, осно-

ванием которого является половина длинной стороны, а вершина 

должна быть на середине противоположной стороны. 

У перекрёстноопыляющихся культур проверяется наличие про-

странственной изоляции. При несоблюдении норм пространственной 

изоляции, посевы, находящиеся в зоне пространственной изоляции 

исключают из числа сортовых и убирают отдельно. 

 

Нормы пространственной изоляции, м 

Культура Нормы простран-

ственной изоля-

ции, м 

 

Озимая твёрдая пшеница от мягкой пшеницы 

Тритикале 

Рожь 

Низкостебельная рожь от высокостебельной 

Между низкостебельными ржи разных категорий 

Гречиха, вика озимая, чина, люпин белый и жёлтый 

Бобы 

200 

150 

300 

1000 

200 

200 

500 

 



24 

 

При наличии естественных преград для переноса пыльцы (лес-

ные массивы, высокие лесополосы шириной не менее 10 м) про-

странственная изоляция сокращается вдвое. 

Тема 2.1.2. Техника апробации и анализ растений 

При взятии проб или осмотре растений на корню апробатор 

проходит поле по боковым сторонам равнобедренного треугольника. 

При широкорядном посеве - ступенчато. Через равные промежутки в 

установленном числе пунктов апробатор берёт без выбора опреде-

лённое число растений для снопа или образцы початков, семянок, бо-

бов. 

Фаза проведения апробации, предельная площадь отбора, число 

пунктов, число стеблей. 

Культура Фаза развития Предельная 

площадь отбо-

ра проб или 

осмотра на 

корню, га 

Число 

пунктов 

Число 

стеблей со 

всей пло-

щади (не 

менее) 

 

Пшеница, яч-

мень овёс, 

тритикале 

В начале вос-

ковой спелости 

или в восковую 

спелость (три-

тикале) 

450 150 1500  

Просо После появле-

ния окраски 

цветковых плё-

нок в верхней 

части метёлок 

350 150 1500  

Рожь Не раньше мо-

лочной спело-

сти 

450 100 500  

Гречиха Не раньше по-

бурения поло-

вины семян на 

100 100 500  
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растениях 

Горох Созревание 

нижних бобов 

у основной 

массы растений 

200 50 250  

Фасоль, чече-

вица, маш, ви-

ка, чина, бобы 

Созревание 

нижних бобов 

у основной ча-

сти растений 

100 50 250  

Люпин белый 

и желтый, уз-

колистный 

Начало цвете-

ния 

100 50 250  

 

По некоторым культурам проводят анализ на корню без отбора 

снопа. 

При апробации оригинальных и элитных посевов на каждом 

участке число пунктов для осмотра растений удваивается (отбирается 

два апробационных снопа). Показатели качества вычисляют как 

среднеарифметическое по результатам анализа двух снопов. 

Если апробируемая площадь посева в одном массиве превышает 

размер, установленный для полевой апробации, то эту площадь апро-

батор делит на два или несколько участков, которые апробируются 

отдельно. Допускается объединение соседних мелких участков засе-

янных однородными семенами по предшественникам-незасорителям. 

Апробационный сноп связывается на месте отбора, внутрь 

вкладывается, а снаружи привязывается этикетка (форма 192) с ука-

занием названия хозяйства, поля, севооборота или участка, площади, 

культуры, сорта и времени взятия снопа. 

Снопы анализируется на разборочном пункте не позднее чем 

через два дня после их взятия. 

При анализе на корню апробатор проходя по намеченным лини-

ям, берёт через равные промежутки определённое число стеблей и 

анализирует их на корню. При этом он выделяет, а помощник запи-

сывает в форму 220 стебли в следующие группы: 

- развитые стебли основного сорта апробируемой культуры; 
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- стебли других разновидностей и сортов апробируемой культу-

ры; 

- недоразвитые стебли основной культуры, стебли, поражённые 

болезнями и повреждённые вредителями; 

- трудноотделимые культурные и сорные растения, карантин-

ные, злостные и ядовитые сорняки. 

На такие же группы разбивают апробационный сноп. 

Карантинные сорняки - все виды амброзии и повилики, горчак 

ползучий (розовый), паслён колючий (клювовидный), паслён трёх-

цветный. 

Злостные сорняки - гумай, софора лисохвостная и толстоплод-

ная, сыть круглая, паспалюм двурядный, синеглазка, шерстяк волоси-

стый, бодяг полевой, осот полевой, молокан татарский, вьюнок поле-

вой, молочай лозный, клоповник крупковидный, пырей, остец и 

овсюг. 

Наличие трудноотделимых культурных, сорных, ядовитых и 

вредных растений нормируется ГОСТом. 

Все выделенные при анализе фракции после подсчёта связыва-

ются отдельно. Стебли основного сорта связываются по сотням. За-

тем все фракции связывают вместе и к общему снопу привязывают 

этикетку, где дополнительно указывают номер апробационного акта 

и сортовую чистоту в процентах. Показатель сортовой чистоты 

округляют до десятых. 

Апробатор ведёт журнал учёта выполненной работы, в который 

записываются апробируемые площади, результаты апробации и даты 

выдачи апробационных документов. 

Журнал полевого обследования и акты апробации передают на 

хранение агроному-семеноводу, который подписывается в акте апро-

бации. 

Сноп передают на хранение кладовщику хозяйства, который 

расписывается в акте апробации. 

По снопам и апробационным документам проверяют качество 

работы апробатора. 

 

Предельно допустимые расхождения в процентах при проверке 

сортовой чистоты между данными апробатора и контрольной  
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проверкой. 

 

Культура Допустимые расхожде-

ния, % 

Элитные  

посевы 

I  

категория 

II и III  

категории 

 

Озимые и яровые зерновые и 

зернобобовые 

0,1 0,3 0,6  

Масличные 0,1 0,5 1,0  

Кукуруза 0,2 0,4 0,8  

Если расхождения больше допустимых или посев относится к 

другой категории, акт апробации исправляют по данным анализа 

старшего апробатора (исправления указываются в акте). 

4. Составление апробационных документов 

На основании результатов апробации составляют следующие 

документы: 

1. Акт апробации по форме 193 - на репродукционные посевы, 

урожай семян которых предназначается использовать на собственные 

нужды, в двух экземплярах (один в хозяйство, другой в Госсемин-

спекцию). 

2. Акт апробации по форме 195 - на репродукционные посевы, 

урожай семян которых предназначается для реализации, в трёх эк-

земплярах (третий экземпляр заготовителю или покупателю). 

3. Акт апробации по форме 197 - на посевы оригинальных и 

элитных семян. 

4. Акт регистрации по форме 199 - на все регистрируемые посе-

вы, в двух или трёх экземплярах (в хозяйство, в районный сельхозор-

ган, заготовительной организации). 

5. Акт выбраковки по форме 200 - на все посевы, признанные 

непригодными для семенных целей, в двух экземплярах - в хозяйство 

и старшему апробатору. 

Если посев был признан непригодным на семенные цели по 

причине его засорения трудноотделимыми культурными и сорными 

растениями, наряду с актом выбраковки составляется акт апробации, 
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который старший апробатор не подписывает. В заключение акта вы-

браковки отмечается, что если в результате подработки семена будут 

доведены до норм ГОСТа, то с особого разрешения органов управле-

ния субъектов Федерации акты выбраковки аннулируют, а прилагае-

мые акты апробации подписываются старшим апробатором. К этим 

документам прилагается также удостоверение о кондиционности се-

мян, выданное районной Госсеминспекцией. 

На каждый участок составляют отдельный акт апробации. 

Если на нескольких участках репродукционных посевов уста-

новлена однородность в пределах одной категории и репродукции, то 

может быть составлен один акт апробации с указанием средневзве-

шенного процента сортовой чистоты и других качеств посева. Дан-

ные по каждому участку указывают отдельно. 

Участок №1 площадью 100 га - 97%, 

Участок №2 площадью 50 га - 96%, 

Участок №3 площадью 250 га - 95%. 

Средневзвешенный процент = 97 х 100 + 96 х 50 + 95 х 250 = 

38250/400 = 95,6%. Также определяют средневзвешенный процент по 

другим показателям качества. Категория посева в акте апробации 

пишется прописью. 

Репродукцию посева устанавливают на основании предъявляе-

мых хозяйством документов на высеянные семена. Урожай с площа-

дей, засеянных элитными семенами, считают I репродукцией, с пло-

щадей, засеянных семенами I репродукции, считают II репродукцией 

и т.д. Репродукцию учитывают только до пятой. Посевы других ре-

продукций считают массовой репродукцией. 

Если по данным апробации, посевы на оригинальные и элитные 

семена не соответствуют нормам сортовой чистоты и др. показателям 

для этих категорий семян, то эти посевы и семена с них документи-

руют как I репродукцию (при условии соответствия нормам качества 

для этой репродукции). Акты апробации обязательно подписываются 

старшим апробатором. Все акты апробации, регистрации, выбраковки 

хранят в хозяйствах как денежные документы. 

Государственными стандартами установлены нормы сортовой чисто-

ты (типичности) зерновых и зернобобовых культур. 

Культура Сортовая чи-  
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стота, %, не 

менее 

 Оригинальные 

и элитные се-

мена 

Репродукционные 

посевы 

 

  I 

категория 

II 

категория 

III 

категория 

 

Пшеница 

твёрдая 

99,9 99,5 98,0 95,0  

Пшеница 

мягкая, овёс, 

ячмень, горох 

99,7 99,5 98,0 95,0  

Просо 99,8 99,5 98,0 -  

Чечевица, 

фасоль, маш, 

чина, нут, 

рис 

99,8 99,5 98,0 95,0  

Тритикале 99,5 99,0 98,0 95,0  

Вика посев-

ная 

99,5 98,0 95,0 90,0  

Люпин бе-

лый, бобы 

кормовые 

99,5 99,5 98,0 95,0  

Люпин жёл-

тый и узко-

листный 

99,0 99,0 97,0 95,0  

Рожь - I-II репрод. III-IV ре-

прод. 

Послед. 

репрод. 

 

Гречиха - I-II-III репрод. IV-V ре-

прод. 

Послед. 

репрод. 

 

Вика мохна-

тая и паннон-

ская, люпин 

I категория I-II-III репрод. IV-V ре-

прод. 

Послед. 

репрод. 
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узколистный 

горький 

Сортовую чистоту оригинальных и элитных посевов ржи, гре-

чихи, вики мохнатой и паннонской, люпина узколистного горького не 

определяют. В акте апробации в графе «Сортовая чистота» простав-

ляют «типичная», гарантируя полную типичность данных посевов. 

 

Тема 2.1.3. Пшеница, полба, ячмень, овес,  тритикале 

При апробации пшеницы, полбы, ячменя, овса и тритикале пре-

дельная площадь для отбора снопа составляет 450 га, проса – 350 га, 

число пунктов для взятия растений – 150, при этом в каждом пункте 

нужно отбирать около 10 стеблей, чтобы общее их число в снопе бы-

ло не менее 1500. У пшеницы, полбы, ячменя и овса сноп отбирают в 

начале восковой спелости, у тритикале – в фазе восковой спелости, у 

проса — после появления окраски цветковых чешуй в верхней части 

метелки. 

Для тритикале необходимо соблюдать пространственную изо-

ляцию не менее 150 м. Для пшеницы, ячменя, овса и проса простран-

ственная изоляция не требуется, за исключением семеноводческих 

посевов озимой твердой пшеницы, которые не должны размещаться 

ближе, чем на 200 м от посевов мягкой пшеницы. 

Апробационный сноп анализируют полностью, разбирая его на 

следующие фракции: 

• нормально развитые здоровые растения (стебли) основ-

ного сорта апробируемой культуры; 

• другие виды, разновидности и сорта апробируемой 

культуры (сортовая примесь); 

• стебли основной культуры, пораженные различными 

видами головни; 

• трудноотделимые культурные растения; 

• трудноотделимые, злостные, ядовитые и карантинные 

сорняки; 

недоразвитые стебли основной культуры (стебли, не имеющие 

колоса или имеющие колос с щуплым, ненормально развитым зер-

ном). По каждой фракции подсчитывают число стеблей и рассчиты-

вают все показатели. 
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Сортовую чистоту определяют отношением числа плодонося-

щих стеблей основного сорта ко всему числу развитых стеблей апро-

бируемой культуры и выражают в процентах. 

Поражение посева головней учитывают по каждому виду го-

ловни отдельно, рассчитывают степень его отношением числа стеб-

лей, пораженных головней, к сумме стеблей основного сорта, сорто-

вых примесей и стеблей, пораженных головней, и выражают в про-

центах (умножая на 100). 

Процент засоренности посева трудноотделимыми культурными 

и сорными растениями определяют отношением числа стеблей труд-

ноотделимых растений к сумме стеблей основного сорта, сортовой 

примеси и трудноотделимых растений и выражают в процентах 

(умножая на 100). 

После анализа растений на корню во всех пунктах или разборки 

снопа и анализа всех фракций подсчитывают число стеблей в каждом 

из них. 

 

Пример 

В результате анализа растений пшеницы озимой с посевов 

РС-2 сорта Московская 39 (разновидность эритроспермум) установ-

лено: 

Здоровых нормально развитых стеблей основного сорта Мос-

ковская 39 –1500. 

Других сортов и разновидностей – 20 (в том числе лютесценс – 

10, мильтурум – 10). 

Стеблей основной культуры, пораженных головней – 7 (в том 

числе пыльной головней – 3, твердой головней – 4). 

Трудноотделимых культурных растений – 30, в том числе 

ячменя – 10. Трудноотделимых сорняков – 15. 

Недоразвитых стеблей пшеницы – 50. 

Процент сортовой чистоты устанавливают соотношением числа 

плодоносящих стеблей основного сорта ко всему числу развитых 

стеблей апробируемой культуры. В числитель дроби записывают ко-

личество стеблей основного сорта (1500), умноженное на 100; в зна-

менатель – количество стеблей основного сорта (1500) плюс количе-

ство стеблей других сортов и разновидностей (20): 
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1500 х 100 

                 ------------------ = 98.7% 

1500 + 20 

 

Пораженность пыльной головней: 

 

3 х 100 

              ------------------- = 0.2% 

1500 + 20 + 3 

 

Засоренность трудноотделимыми культурными растения-

ми: 

 

30 х 100 

              ------------------- = 1.9% 

1500 + 20 + 30 

 

Засоренность трудноотделимыми сорняками: 

 

15 х 100 

           ------------------- = 1% 

1500 + 20 + 15 

 

Примесь растений мягкой пшеницы в числе сортовой примеси 

твердой пшеницы не должна превышать в посевах ОС и ЭС 0,1, РС – 

0,5, РСт – 1,0%. 

Виды головни, которые ограничиваются стандартом в посевах 

овса – пыльная и покрытая (в сумме); пшеницы, полбы, ячменя – 

пыльная и твердая; проса – обыкновенная; тритикале – пыльная и 

твердая (в сумме). 

К трудноотделимым культурным растениям относят: в посе-

вах яровой пшеницы – ячмень, гречиху; ячменя – пшеницу, овес; 

озимой пшеницы – рожь, ячмень; овса – ячмень, рожь; тритикале – 

пшеница, рожь, ячмень. 
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К трудноотделимым сорнякам в посевах пшеницы относятся 

софора лисохвостая и толстоплодная, головчатка сирийская, сине-

глазка и гречиха татарская; овса – овес пустой (овсюг), овес щетини-

стый и триходесма седая; ячменя – овес пустой (овсюг), софора тол-

стоплодная, синеглазка, дикая редька, триходесма седая; проса – ще-

тинник сизый, тысячеголов, гумай, просо рисовое и крупноплодное, 

синеглазка, горчак ползучий, гелиотроп волосистоплодный, просо 

куриное, вьюнок полевой и вязель разноцветный; тритикале – овес 

пустой (овсюг), софора лисохвостая, головчатка сирийская и гречиха 

татарская. 

 

Тема 2.1.4. Рожь 

Сортовая чистота посевов ржи не нормируется. Принадлеж-

ность к сорту устанавливают при апробации по имеющимся сорто-

вым документам на высеянные семена. Категорию посева – по коли-

честву лет репродуцирования сортовых семян после получения пер-

воначальной категории семян от оригинатора или уполномоченного 

им лица. Документами, подтверждающими это, могут служить ли-

цензионный договор с оригинатором, сертификаты на высеянные се-

мена, акт апробации за прошлый год. 

В случае наличия документов при осмотре посевов апробатор 

должен обратить внимание на соблюдение норм пространственной 

изоляции, севооборота, возможность механического засорения посе-

вов и определить пригодность посевов по этим показателям. Про-

странственная изоляция между посевами сортов ржи с доминантной 

низкостебельностью и высокостебельными сортами оригинальных, 

элитных и репродукционных семян должна быть не менее 1000 м, а 

между посевами различных категорий одного и того же сорта низко-

стебельной ржи – не менее 200 м. 

Процент типичности посева ни по колосу, ни по зерну не уста-

навливают. По апробационному снопу или анализом растений на 

корню определяют только пораженность посевов болезнями, засо-

ренность трудноотделимыми растениями, карантинными и злостны-

ми сорняками. 

У ржи с площади не более 450 га отбирают в 100 пунктах 

сноп с числом стеблей не менее 500 в фазе не раньше молочной спе-
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лости. Пораженность болезнями и засоренность рассчитывают так 

же, как и для других колосовых культур. 

Трудноотделимыми культурными растениями в посевах ржи 

считаются пшеница и ячмень, а трудноотделимыми сорняками – ко-

стрец ржаной и софора толстоплодная. 

Пораженность посевов ржи твердой и стеблевой головней в по-

севах ОС и ЭС не допускается, в посевах РС она суммарно не должна 

превышать 0,3, в РСт– 0,5%. 

Посевы ржи, пораженные спорыньей, не исключают из числа 

сортовых, только делают отметку в акте апробации. 

 

Тема 2.1.5. Гречиха 

Сортовая чистота посевов гречихи не нормируется. Принадлеж-

ность к сорту устанавливают при апробации по имеющимся сорто-

вым документам на высеянные семена. Категорию посева – по коли-

честву лет репродуцирования сортовых семян после получения пер-

воначальной категории семян от оригинатора или уполномоченного 

им лица. Документами, подтверждающими это, могут служить ли-

цензионный договор с оригинатором, сертификаты на высеянные се-

мена, акт апробации за прошлый год. 

Апробационный сноп с числом растений не менее 500, отобран-

ных в 100 пунктах, отбирают при побурении половины семян на рас-

тении. Предельная площадь отбора снопа у гречихи составляет 100 

га. 

Норма пространственной изоляции для гречихи составляет 200 

м. Если между посевами разных сортов имеется полоса взрослого ле-

са или другие естественные препятствия шириной не менее 10 м, изо-

ляции не требуется. При анализе снопового образца стебли делят на 

следующие фракции: основной культуры; пораженные болезнями (по 

каждому виду отдельно); трудноотделимых культурных растений; 

трудноотделимых сорняков; карантинных сорняков; злостных сорня-

ков; недоразвитые стебли основной культуры; ядовитых сорняков. 

Пораженность болезнями и засоренность рассчитывают так же, как и 

для других культур. 
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Трудноотделимыми культурными растениями в посевах гречи-

хи считаются пшеница и ячмень, а трудноотделимыми сорняками – 

гречиха татарская. 

 

Тема 2.2. Апробация зернобобовых культур 
а зернобобовых растений в период цветения осуществляет-

ся предварительный осмотр посевов для определения окраски венчи-

ков цветков. По результатам этого устанавливается соответствие по-

сева заявленному сорту, а при обнаружении примесей – возможность 

их удаления. Окончательно сортовую чистоту посева, наличие при-

месей, определяют у зерновых бобовых культур в фазе созревания 

нижних бобов основной массы растений методом осмотра растений 

на корню или отбора апробационного снопа. При анализе растений 

выделяют следующие фракции: основного сорта; сортовой примеси; 

других зернобобовых культур; растений основной культуры, пора-

женных болезнями и вредителями; карантинные сорняки; трудноот-

делимые сорняки; ядовитые сорняки. 

При определении сортовых качеств семян зернобобовых куль-

тур в первую очередь уточняют принадлежность сорта к виду и его 

разновидностям по отличительным признакам. Растения на сортовую 

чистоту анализируют по морфологическим признакам, общим для 

гороха, фасоли, чечевицы, чины, кормовых бобов, нута, маша. Это 

форма, окраска и размер бобов в среднем ярусе (крупный, средний, 

мелкий), характер поверхности, форма, размер, окраска семян и се-

менного рубчика. Процент сортовой чистоты определяют отношени-

ем числа растений основного сорта ко всему числу проанализирован-

ных растений апробируемой культуры и умножением на 100. 

 

Тема 2.2.1. Горох посевной 

Определение сортовых качеств семян проводят по основным 

морфологическим признакам растений. Дополнительно определяют 

характер стебля, тип боба, расположение бобов на стебле, длину 

стебля и междоузлий под первым нижним бобом, число узлов до пер-

вого нижнего боба, тип листа, наличие антоциановой окраски у цвет-

ка, у основания прилистников и в нижней части стебля, а также не-

осыпаемость семян. Запись результатов производят в журнал. 
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При установлении сортовой чистоты растения, пораженные бо-

лезнями и поврежденные вредителями, из подсчета не исключают. 

При определении сортовой чистоты посевного гороха примесь пе-

люшки включают во фракцию  сортовой примеси. Кроме того, от-

дельно определяют процент засорения пелюшкой. 

Засорение посевов ОС и ЭС гороха посевного пелюшкой, а пе-

люшки – горохом посевным не допускается. Примесь растений этих 

видов при взаимном засорении не должна превышать в посевах РС – 

0,5, РСт – 1,0%. При апробации сортовые репродукциионные посевы 

выбраковывают, если засоренность гороха посевного викой и пе-

люшкой суммарно более 3%. Примесь пелюшки и вики в посевах го-

роха посевного не нормируется в том случае, если урожай семян бу-

дет использован для посева на кормовые цели. 

В этом случае выписывают акт апробации, в котором указы-

вают процентное содержание пелюшки и вики, и делают запись, что 

урожай семян с данного участка необходимо убирать и складировать 

отдельно и использовать для посева на кормовые цели. Определение 

сортовых качеств гороха полевого (пелюшки) осуществляется по 

схеме гороха посевного. Основное отличие гороха полевого от него – 

окраска венчика цветка. 

 

Тема 2.2.2. Соя 

При проходе поля по диагонали в 50 пунктах на равном рассто-

янии осматривают подряд по 10 растений и отбирают по 2 боба с 

каждого растения – один для анализа на месте осмотра, а другой – 

для контроля. 

Одновременно с отбором бобов и их анализа глазомерно уста-

навливается общая выравненность посева и определяется принад-

лежность каждого осмотренного растения к определенному сорту по 

комплексу признаков: форма и окраска опушения (серая или корич-

невая) куста, окраска бобов, величина и форма бобов и семян, цвету и 

блеску оболочки семян, цвету и форме рубчика, цвету пигментации 

семян. 

При определении окраски бобов следует принимать во внима-

ние условия погоды и поражение грибными болезнями, так как они 
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могут изменять основной тип окраски бобов, свойственной данному 

сорту. 

Пигментация семян – сложный признак, определяемый как ге-

нотипом сорта, так и условиями выращивания. Поэтому у некоторых 

сортов на растениях могут одновременно встречаться и пигментиро-

ванные, и непигментированные семена. При анализе таких семян к 

основному сорту относят и те и другие. 

На основании анализа апробатор устанавливает и записывает в 

акт апробации число растений: основного сорта, других сортов, с 

пигментированными семенами, поврежденных вредителями (соевая 

плодожорка, соевая моль, акациевая огневка, люцерновая совка), по-

раженных болезнями (фузариоз, аскохитоз, белая гниль).  

Сортовую чистоту посева устанавливают в процентах по отно-

шению растений основного сорта к общему числу проанализирован-

ных растений. Наличие повреждения вредителями и поражения бо-

лезнями указывают в акте апробации, процент поражения и повре-

ждения не вычисляют. 

 

Тема 2.2.3.  Вика яровая (посевная) 

На семенных посевах вики посевной как в чистом виде, так и в 

смешанных посевах сортовые качества семян определяют дважды 

путем осмотра посева: 1-й раз – во время цветения растений (по 

окраске цветка), 2-й – во время созревания бобов у основной массы 

растений. 

Для этого при проходе участка по намеченным линиям при 

осмотре 250 растений (по 5 в каждом из 50 пунктов) отбирают с каж-

дого растения пробы, без выбора, развитый боб и его анализируют. 

Устанавливают примеси других сортов вики и видов бобовых 

культур. При просмотре бобов и семян вики их сортовые качества 

определяют по форме, размеру бобов, окраске и рисунку семени в 

соответствии с апробационными признаками сорта. Для вики содер-

жание семян других культурных растений установлено в процентах 

по массе и ограничивается в ОС и ЭС – 0,2%, в репродукционных – 

0,3%, в том числе семян других видов вики – соответственно 0,05 и 

0,1%. Последнее требование применяют только к партиям, предна-

значенным для посева на семенные цели. 
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В ОС и ЭС вики в числе семян сорных растений допускается 

наличие семян куколя обыкновенного (посевного) и вьюнка полевого 

не более 4 шт./кг (в сумме). 

Вика озимая (мохнатая и паннонская), люпин узколистный 

горький. При определении сортовых качеств семян вики мохнатой и 

паннонской и люпина узколистного горького, как в чистом виде, так 

и в смешанных посевах, принадлежность к сорту подтверждают сор-

товыми документами на высеянные семена, процент сортовой чисто-

ты не устанавливают. 

Апробируемый посев этих культур признают сортовым, если 

соблюдена пространственная изоляция и не установлено механиче-

ское смешение семян с другим сортом или несортовыми семенами. 

Категорию сортовой чистоты посевов вики мохнатой и паннон-

ской, люпина узколистного горького устанавливают по количеству 

лет репродуцирования сортовых семян после получения семян от 

оригинатора или его представителя. 

Желтый, белый и узколистный люпины. Определение сор-

товых качеств семян начинают с анализа сортовых документов 

на высеянные семена. 

Дальнейшая работа состоит из полевого обследования посевов в 

начальный период цветения растений и взятия амбарной пробы семян 

для идентификации их по морфологическим признакам и алкалоид-

ности. 

Для сортов желтого и белого люпинов, склонных внутри своих 

видов к перекрестному опылению, апробатор до начала апробации 

устанавливает соблюдение пространственной изоляции. В случае не-

соблюдения пространственной изоляции, установленной для сортов 

этих видов люпина, апробатор обязан предложить хозяйству скосить 

или запахать до цветения посевы, которые могут вызвать перекрест-

ное опыление. 

Пространственная изоляция между сортами узколистного лю-

пина, а также между сортами этого и других видов не требуется, так 

как они между собой в естественных условиях не скрещиваются. Раз-

делительная полоса между ними должна быть такой, чтобы не допу-

стить механического смешивания их посевов и семян при проведении 

сельскохозяйственных работ. 
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Проходя по намеченным линиям участка площадью не более 

100 га, апробатор в 50 точках осматривает по 5 растений (всего 250), 

устанавливая поражение болезнями и повреждение вредителями. 

В акте апробации отмечается степень поражения посева фу-

зариозом и вирусными болезнями, а также характер и степень повре-

ждения вредителями с указанием их видов. 

После обмолота растений с обследованного участка и очистки 

семян отбирают две средние пробы по методике, установленной 

ГОСТ 12036-85. Одну из них направляют в орган по сертификации 

для анализа на содержание алкалоидных семян, где по установленной 

методике определяют процентное содержание алкалоидных семян 

Вторую среднюю пробу тщательно перемешивают и из нее под-

ряд, без выбора, отсчитывают дважды по 1000 семян. Каждую пробу 

анализируют отдельно, выделяя по морфологическим признакам 

(форме, размеру, окраске и т. д.) внешне нетипичные для данного 

сорта семена. 

По окончании анализа подсчитывают содержание примесей 

других сортов (видов) люпина и устанавливают среднеарифметиче-

ский процент содержания семян основного сорта. 

Категорию посевов люпина узколистного устанавливают по ко-

личеству лет репродуцирования сортовых семян после их получения 

от оригинатора или его представителя. 

 

Тема 2.3.  Апробация масличных культур, сорго и кукурузы 

Тема 2.3.1. Подсолнечник 

Полевые обследования проводятся с целью проверки выполне-

ния всех правил выращивания семян гибридов первого поколения и 

их родительских форм на участках размножения суперэлитных и 

элитных семян стерильных аналогов материнских форм, а также на 

участках гибридизации простых, сортолинейных и трехлинейных ги-

бридов. 

За 10–15 дней до начала цветения подсолнечника обследуют 

участок размножения родительских форм или участки гибридизации 

на предмет соблюдения нормы пространственной изоляции, порядка 

чередования родительских форм и наличия разделительных между-

рядий (незасеянных рядов); проведения сортовых прополок и фито-
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санитарных прочисток с оформлением соответствующих документов. 

При обнаружении недоработок принимают меры к их устранению. От 

начала и до полного цветения стерильных форм проводится три по-

левых обследования (табл.) с интервалом в 3–4 дн. Сначала проходят 

по диагонали, обследуя через равные промежутки в 50 пунктах по 10 

цветущих растений стерильной формы (всего 500 растений). При 

этом учитывают количество оставленных при проведении последней 

прочистки и вновь появившихся фертильных растений и растений с 

оставленными соцветиями на боковых побега, не перевернутые цвет-

ками к земле. Срезанные при прочистке фертильные корзинки также 

учитывают как фертильные. 

Если при каждом обследовании выявляют, что количество фер-

тильных растений на рядах стерильной линии превышает 2%, то в 

течение суток необходимо срезать фертильные корзинки. 

В таком же порядке при прохождении по диагонали на обрат-

ном пути обследуют ряды растений фертильной «линии-закрепителя» 

стерильности на участках размножения материнских форм и «линии-

восстановителя» фертильности на участках гибридизации. Учитыва-

ют также нетипичные и пораженные болезнями растения. К нетипич-

ным относят однокорзиночные растения в линиях(формах) с харак-

терной ветвистостью, а также ветвистые растения в однокорзиночных 

формах. 

На участках размножения маточных семян примеси не допус-

каются. На участках гибридизации количество нетипичных растений, 

включая фертильные стерильных аналогах материнских форм, после 

проведения сортовых прополок не должно превышать 2%, а на участ-

ках размножения семян элиты и суперэлиты – 1%. В случае превы-

шения этой нормы и несоблюдения пространственной или временной 

изоляции от других посевов подсолнечника участок выбраковывают 

из числа семенных. 

 

Нормы и сроки полевых обследований 

 

М е с т о  п р о в е д е н и я
 Сроки проведения полевых обследований 

К о л и ч е с т в о  р а с т е н и й  в  п р о б е  п р и  о н о м  о б с л е д о в а н и и
 

п р е д в а р и т е л ь н о е первое  второе третье 
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За 
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2% 50% 2% для 

суперэ-

литы и 

элиты – 

1% 

90-

100% 

цве-

тения 

2% для 

суперэ-

литы и 

элиты – 

1% 

500 (50-10) 

при каждом 

обследова-

нии 

 

Долю примеси, в процентах, устанавливают соотношением чис-

ла растений, не отвечающих основному типу, к общему количеству 

обследованных растений. 

О стерильности судят по отношению числа фертильных рас-

тений к общему количеству обследованных растений и выражают ее 

в процентах. 

Проведение апробации. При апробации сортов подсолнечника в 

фазе созревания основной массы корзинок устанавливают типич-

ность и панцирность путем отбора пробы семянок, а также учитыва-

ют поражение белой и серой гнилями, склеротинией и ложной муч-

нистой росой. Пораженность этими болезнями выражают в процентах 

к числу осмотренных растений. Определяют процент поражения за-

разихой, а степень поражения устанавливают путем подсчета цвето-

носов заразихи на всех пораженных растениях из числа осмотренных. 

Предварительно проверяют соблюдение нормы пространствен-

ной изоляции, которая составляет у сортов 1000 м. 

В каждом из 50 пунктов участка отбирают из 10 растений под-

ряд по 4 нормально развитых семянки (отступая примерно на 1/3 от 

края корзинки) и складывают их по 2 в 2 мешочка из материи или в 

пакеты из плотной бумаги. При гнездовом размещении растений от-

деляют подряд в 10 гнездах по 4 семянки с одного наиболее развито-

го растения в гнезде. 
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Семянки из одного мешочка (пакета) используют для проведе-

ния анализа, второй мешочек (пакет) сохраняется в хозяйстве на слу-

чай проверки. 

Анализ пробы начинают с определения типичности семянок, 

которую устанавливают по величине, форме, окраске отдельных се-

мянок. В результате этого анализа все семянки каждого образца 

должны быть распределены на две фракции – типичные для данного 

сорта и нетипичные. 

Сорта и гибриды подсолнечника по окраске семянок можно 

разбить на следующие фракции, для которых типичными явля-

ются семена 

• темнополосатые, т. е. черные с серыми полосками; 

• серополосатые, т. е. серые с белыми полосками; 

• черноугольные; 

• бурые. 

 

К нетипичным относят грызовые фуксинки (черно-

фиолетовые), белые и серебристые. 

После окончания анализа подсчитывают количество типичных 

и нетипичных для сорта и гибрида семянок и записывают в журнал. 

После выделения типичных семянок определяют их панцирность. 

У сортов и гибридов подсолнечника с серополосатой окраской 

семянок панцирность устанавливают в поле и в лаборатории. Произ-

водят это путем легкого соскабливания острым лезвием поверхност-

ных тканей (одного ряда клеток эпидермиса и 2–3 рядов клеток гипо-

дермы), обнажая расположенный под ним черный углеродистый слой 

фитомелана, защищающий их от гусениц подсолнечной огневки или 

амбарной моли. Из-за субъективности метода соскабливания для 

определения панцирности семянок с серополосатой окраской приме-

нимы лабораторные методы. 

Метод запаривания. Всю фракцию типичных семянок помеща-

ют в эмалированную или алюминиевую посуду, заливают кипятком и 

выдерживают 10 мин. Затем воду сливают и каждую семянку осмат-

ривают. Панцирные семянки становятся более темными, почти чер-

ными, непанцирные приобретают более светлую (сероватую, светло-

коричневую) окраску. 
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Химический метод. Определяют панцирность семянок с черной 

и бурой окраской. Для этого типичные семянки (2 пробы по 100 шт.) 

помещают в отдельные стеклянные стаканчики и заливают смесью из 

85 частей (по объему) 13%-го раствора хромовокислого калия и 15 

частей крепкой серной кислоты (технической) на 30 мин при темпе-

ратуре 16–20°C. Затем раствор осторожно сливают, семянки промы-

вают водой и панцирность определяют до их высыхания. Под дей-

ствием реактива поверхностные ткани плодовой оболочки семянок 

сгорают. На панцирных семянках обнажается нерастворимый в смеси 

черный фитомелановый слой, который отсутствует у непанцирных 

семянок. 

Типичность и панцирность определяют в процентах. При уста-

новлении типичности следует исходить из числа семянок, типичных 

для данного биотипа, независимо от того, будут они панцирными или 

нет. Процент панцирности следует устанавливать только по количе-

ству панцирных семянок. 

В тех случаях, когда по типу семянок посев должен быть 

отнесен к одной категории сортовой чистоты, а по панцирности – 

к другой, категорию посева устанавливают по низшей из них. 

 

Тема 2.3.2. Кукуруза 

Полевую апробацию проводят на посевах сортов, гибридных 

популяций, на участках размножения самоопыленных линий, гидри-

дов – родительских форм. 

Предварительно, за 10–15 дн до начала цветения кукурузы 

участки гибридизации и размножения стерильных форм обследуют 

для установления соблюдения технологии производства гибридных 

семян: 

• соблюдение чередования рядов родительских форм и 

норм пространственной изоляции, отсутствие возможности сортового 

засорения посевов; 

• высев маячной культуры в рядах отцовской формы, ес-

ли они трудно отличимы от материнских форм; 

• наличие сортовых документов на высеянные семена. 

В процессе апробации на посевах суперэлиты и элиты само-

опыленных линий и сортов отбирают две пробы по двум диагоналям. 
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При апробации участков гибридизации простых гибридов, про-

ходя по диагонали, берут пробу початков сначала на рядах одной ро-

дительской формы (материнской или отцовской), а возвращаясь об-

ратно по той же диагонали – на рядах другой родительской формы. 

Так же поступают при апробации посевов стерильных линий или 

сортов, отбирая початки сначала на рядах стерильной формы, а затем 

на рядах аналога-закрепителя. 

Поскольку стерильные формы по различным причинам могут 

образовать некоторое количество фертильных и полуфертильных ме-

телок, основная задача полевых обследований на участках размноже-

ния и на участках гибридизации – определить полноту стерильности 

растений на посевах стерильных аналогов линий, сортов и простых 

гибридов. 

Участки гибридизации обычных фертильных гибридов. Обсле-

дование проводят с целью определения качества обрывания метелок 

на материнских формах (фертильные линии, простые гибриды или 

сорта) при выращивании семян межлинейных, сортолинейных гибри-

дов. 

Если площадь участка гибридизации на одном массиве превы-

шает 50 га, то на каждый гектар посева сверх этой площади просмат-

ривают дополнительно еще по 20 растений. Чтобы равномерно рас-

пределить на участке пункты обследования, необходимо придержи-

ваться следующего порядка. Зная ширину участка (сторона, перпен-

дикулярная направлению движения сеялки) и ширину междурядий, 

определяют число рядков растений на массиве. Разделив число рядов 

на количество пунктов просмотра растений, определяют, через 

сколько из них следует наметить очередной пункт. Если он попадает 

на ряд отцовской формы, просматривают растения материнской фор-

мы на ближайшем ряде после рядов отцовской формы. 

Последующие два полевых обследования проводят так же, как и 

первое, но при этом не учитывают растения с цветущими початками. 

Если количество не оборванных цветущих метелок при последующих 

обследованиях окажется более 1%, апробатор выбраковывает участок 

из числа семенных независимо от количества растений с початками, 

выбросившими нити. 
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Участок гибридизации с полным и неполным восстановлением. 

Когда при просмотре растений в рядах материнской формы встреча-

ются растения с цветущими метелками, но початки не выбросили ни-

тей или не образовались (что нередко бывает в условиях засухи), та-

кие растения приплюсовывают к числу просматриваемых растений, 

имеющих цветущий початок. Если площадь участка превышает 50 га, 

то количество растений для просмотра увеличивается – на каждый 

гектар сверх установленной площади берут дополнительно по 4 рас-

тения. 

Одновременно с определением полноты стерильности подсчи-

тывают растения, на которых початки выбросили нити. Для этого 

просматривают подряд такое же количество растений (независимо от 

фазы их развития). 

Порядок распределения пунктов обследования на участке такой 

же, как и при обследовании на участках гибридизации обычных фер-

тильных гибридов. 

При первом полевом обследовании в каждом из пунктов про-

сматривают подряд 18 растений и в полевом журнале отмечают ко-

личество растений с початками, выбросившими нити, а также коли-

чество растений, метелки которых оказались фертильными или полу-

стерильными. 

Недостающее для определения полноты стерильности количе-

ство растений с цветущими початками добирают, проходя по рядам 

дальше. Суммируя количество растений, просмотренных подряд во 

всех 20 пунктах, и определив, какое количество из этих растений 

имеет початки с выброшенными нитями, определяют их долю в про-

центах. 

При последующих обследованиях на участках гибридизации, 

где по схеме восстановления выращивают семена двойных межли-

нейных, трехлинейных, многолинейных и сортолинейных гибридов, 

количество растений с цветущей метелкой должно быть не более 2%. 

На участках гибридизации, где в качестве материнской исполь-

зована стерильная форма, важно не упустить время первого полевого 

обследования, так как запоздание с этой работой, если фертильных 

примесей окажется больше допустимой нормы, может привести к 

выбраковке участка. 
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Участки размножения стерильных форм и участки гибридиза-

ции для получения простых гибридов на стерильной основе. Порядок 

обследований,  определения процента растений с фертильной или по-

лустерильной метелкой, а также процента растений с цветущими по-

чатками такой же, как и на участках гибридизации, закладываемых 

по схеме «восстановления». 

На участках выращивания ОС и ЭС стерильных самоопыленных 

линий не допускается более 0,5% растений с фертильными и полу-

стерильными метелками, а на участках гибридизации при получении 

стерильных простых гибридов и на участках размножения стериль-

ных сортов и РС1 самоопыленных линий не допускается более 1% 

при каждом из трех обследований. В тех случаях, когда при первом 

полевом обследовании процент фертильных и полустерильных мете-

лок превышает установленную норму, но не более 1%, а растений с 

цветущими початками не более 5%, посев не выбраковывают, а еже-

дневно до окончания цветения полностью удаляют растения с фер-

тильными метелками. Если при первом обследовании количество 

фертильных и полустерильных растений окажется выше 1%, участок 

из числа семенных выбраковывают. 

Анализ данных, полученных при каждом из трех обследований 

на участках размножения стерильных форм, а также на участках ги-

бридизации стерильных простых гибридов и гибридов, выращивае-

мых по схеме полного или неполного восстановления, записывают в 

пункт 6 данного акта в строку, где указана стерильная форма, и сред-

ние показатели не определяют. 

При заполнении акта обследования на участке гибридизации 

обычных фертильных гибридов результаты записывают по каждому 

из трех обследований в строку фертильной формы. Средние показа-

тели не определяют. 

Для определения типичности посевов анализируют пробу из 250 

початков на 50 га (если больше 50 га, то по 25 початков добавляют на 

каждые 5 га, не увеличивая при этом количество пунктов отбора) в 25 

пунктах апробационного участка. 

Определение сортовых качеств семян самоопыленных линий, 

высеянных на участках гибридизации для получения простых гибри-

дов на стерильной основе, проводят обычным способом. 
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Початки кукурузы при анализе разбивают на две фракции: 

- початки основного типа, к которому относятся апробируемый 

сорт, линия, гибрид, гибридная популяция. В эту фракцию включают 

как здоровые, так и больные початки независимо от чужеопыленных 

(ксенийных) зерен и степени развития початков. Ксенийные зерна 

подсчитывают при анализе початков; 

- початки «примеси других типов» как здоровые, так и 

больные. В этой фракции ксенийные зерна не подсчитывают.  

Основной тип початков апробируемого сорта, линии или гибри-

да определяют по консистенции, форме и окраске зерна, цвету 

стержня початка (цветочных чешуи) и его форме, а для самоопылен-

ных линий – и по размеру початка. 

Консистенцию зерна определяют в средней части початка, от-

ступив на 3–5см (в зависимости от величины початка) от верхушки и 

от основания, так как зерна нижней и особенно его верхней части не 

типичны. Под влиянием неблагоприятных условий произрастания и 

череззерницы консистенция зерна у зубовидных сортов может сильно 

изменяться в сторону развития кремнистости, особенно на недораз-

витых початках. В этом случае початки с наличием зерен, полностью 

или частично утерявших зубовидную форму, но с характерной для 

данного сорта окраской зерна и цветочных чешуй, относят к основ-

ному типу. 

У кремнистых форм к основному типу относят початки с чи-

сто кремнистой консистенцией зерна, и початки с зернами, имеющи-

ми матовость на верхушке, но без вдавленности. 

У высоколизиновых форм кукурузы к основному типу отно-

сят початки, имеющие не менее 60% тусклых зерен. При определении 

окраски зерна не следует принимать во внимание наличие на его по-

верхности налетов розового или фиолетового оттенка, который 

обычно является следствием заболевания початков грибными болез-

нями или окрашивания зерна водорастворимым антоцианом, находя-

щимся в обертках початка. 

Кроме того, при определении окраски зерна сортов и гибридов 

(особенно желтозерных) не следует принимать во внимание различия 

в оттенках основной окраски. 
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У всех белозерных форм к ксенийным относят желто- и сине-

окрашенные зерна, а у сахарных (белозерных и желтозерных) сортов 

также зерна с несахарной консистенцией, а у высоколизиновых форм 

– зерна с иной окраской или консистенцией зерна. 

Стержни у початков по окраске разделяют на чисто-белые и 

красные. К последним относят початки с розовой или слабо-розовой 

окраской стержня. Таким образом, примесью других типов считают 

початки, отличающиеся по консистенции, окраске зерна или окраске 

стержня початка от основного типа, а также початки основного типа, 

содержащие не менее 40% зерен с другой окраской. 

Примесью другого типа у крахмалистой кукурузы считают по-

чатки, у которых 50% кремнистых зерен, а у кремнистой – 50% 

крахмалистых. К примеси относят початки сахарных и высоколизи-

новых форм, у которых более 40% зерен обладают иной консистен-

цией. 

При анализе пробы початков подсчитывают общее число боль-

ных початков и отдельно – число початков, пораженных такими бо-

лезнями, как пузырчатая и пыльная головня, фузариоз, красная и се-

рая гниль, бель, диплодиоз и нигроспороз. 

При апробации посевов самоопыленных линий, гибридов и сор-

тов с белым стержнем (за исключением посевов РС кремнистых бе-

лостержневых сортов) початки с красным стержнем считают сорто-

вой примесью, если наличие их не предусмотрено в описании. 

При апробации посевов РС кремнистых сортов кукурузы с бе-

лым стержнем, а также различных аналогов их (стерильные, закрепи-

тели и восстановители) початки с красным стержнем, если они ти-

пичны по другим апробационным признакам, не считают примесью и 

относят к допустимым отклонениям. 

и зубовидных белозерных форм к ксенийным относят как це-

ликом синие и желтые зерна, так и имеющие бледно-желтую рого-

видную боковую часть эндосперма при белой мучнистой верхушке. 

Иногда от проникновения дождя под обертку початка зерно бе-

лозерных сортов приобретает беспорядочно разбросанные желтова-

тые оттенки, главным образом с поверхности зерна; такие зерна нель-

зя принимать за ксенийные. 
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У зубовидных желтозерных сортов к ксенийным относят си-

ние зерна и зер- на с чисто-белой верхушкой при бледножелтой 

окраске остальной части зерна. 

К фракции «примеси других сортов» при апробации сортовой 

кукурузы относят: 

• партии початков, у которых зерновок с иной окраской 

(ксенийных) более 10% (это не относится к гибридам, полученным от 

скрещивания родительских форм с различной окраской зерна и слу-

чаев, предусмотренных выше); 

• початки крахмалистых и кремнистых форм, у которых 

половина зерновок крахмалистые, а половина – кремнистая; початки 

сахарных и высоколизиновых форм, у которых свыше 10% зе-

рен иной консистенции. 

Типичность, или процент початков основного типа, % примеси 

других типов и долю, % больных початков рассчитывают к общему 

числу проанализированных початков. 

Ксенийность определяют следующим образом: подсчитывают 

число ксенийных зерен на всех початках основного типа, полученное 

число делят на количество початков основного типа и частное умно-

жают на 100. 

Вычисление доли сортовой типичности и других показателей 

проводится до десятых долей процента. При подсчете доли початков 

основного типа не учитывают только початки, целиком пораженные 

головней, число початков других типов (например, кремнистых жел-

тозерных с белым стержнем и кремнистых белозерных с белым 

стержнем). 

При подсчете ксенийных зерен и определении ксенийности ос-

новного типа початков должны быть исключены те из них, которые 

частично поражены головней, а также початки, поверхность которых 

повреждена грызунами больше чем на 25%. 

Если в результате анализа окажется, что типичность посева ни-

же, а ксенийность выше установленных норм, то участок подлежит 

выбраковке. В тех случаях, когда по типичности посев должен быть 

отнесен к одной категории сортовой чистоты, а по ксенийности — к 

другой, категорию посева устанавливают по низшей из них. 
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Если на участках гибридизации по выращиванию простых меж-

линейных гибридов одна из родительских форм не отвечает установ-

ленным нормам типичности и ксенийности, весь участок выбраковы-

вают. 

При апробации местных сортов кукурузы типичность не опре-

деляют и категорию не устанавливают, а в акте апробации записыва-

ют количество в % и название типов, составляющих популяцию. В 

акте апробатор записывает наиболее распространенное местное 

название сорта. Если посев содержит не менее 85% початков одного 

типа, то в графе 1-го акта указывают тип кукурузы (зубовидная, 

кремнистая и т. п.). Если початков одного типа менее 85%, то в графе 

1-го акта пишут: «смесь типов». 

Категорию устанавливают по сортам, гибридным популяциям и 

самоопыленным линиям. По всем типам гибридов вместо категории 

определяют поколение. 

Амбарная апробация. При отсутствии технологии поле-завод 

амбарной апробации подвергают весь урожай ОС, ЭС и РС1 само-

опыленных линий, ОС и ЭС сортов, первого и второго поколения 

простых и трехлинейных гибридов кукурузы (ОС1, ОС2), а также се-

менные початки гибридных и сортовых семян. 

Амбарную апробацию кукурузы, дополняющую полевую апро-

бацию и полевые обследования, проводят после переборки семенных 

початков. 

При переборке удаляют все початки, относящиеся к другому 

типу, початки с большим количеством ксенийных зерен, недозрев-

шие, больные и поврежденные вредителями. 

Амбарную апробацию проводят по средней пробе, отбираемой 

от каждой партии кукурузы в початках, для чего от партии семян ку-

курузы, хранящейся в закромах, сапетках или на токах, отбирают в 

пяти местах по 40 початков из  трех слоев на разной глубине. От пар-

тии кукурузы на 100 ц для анализа отбирают среднюю пробу в 200 

початков. Если партия семян будет больше установленной, то число 

анализируемых початков увеличивают на 10 на каждые 3 т. Анализ 

пробы, определение типичности и ксенийности проводят так же, как 

и при полевой апробации. При анализе на пораженность болезнями 

определяют общее количество пораженных зерновок в пробе и от-
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дельно по болезням в пересчете на 100 початков, как принято при 

определении ксенийности. Пораженные болезнями зерновки учиты-

вают как на початках основного типа, так и на початках других ти-

пов, имеющихся в образце. 

После завершения работ по апробации рассчитывают все нор-

мируемые показатели и результаты вносят в соответствующие графы 

акта апробации. Вычисление сортовой чистоты или типичности за-

канчивают десятыми долями. Семенные посевы, не отвечающие по 

сортовым качествам требованиям стандарта для заявленных катего-

рий, переводят в более низкую категорию и документируют в соот-

ветствии с их фактическим качеством. Перевод в более низкую кате-

горию допускается только при невозможности повышения качества 

путем дополнительной сортовой прополки посевов. В семенах, высе-

ваемых на зеленый корм, сидераты и кулисы допускается использо-

вать семена без учета их сортовой чистоты. 

На основании результатов проведения апробации посевов со-

ставляют следующие апробационные документы, приведенные в 

«Инструкции по апробации сортовых посевов»: 

 

• на общие сортовые посевы зерновых, зернобобовых, 

крупяных и масличных сельскохозяйственных растений, признанные 

пригодными для семенных целей, урожай семян которых предназна-

чен для собственных нужд – акт по форме 193; 

• на семенные посевы этих культур, на все посевы РС1 и 

РС2 самоопыленных линий, на участки размножения простых гибри-

дов, сортов и гибридных популяций кукурузы и семенные посевы се-

меноводческих и специализированных хозяйств, признанные пригод-

ными для семенных целей, урожай семян которых предназначен для 

реализации акт по форме 195; 

• на участки гибридизации простых гибридов, родитель-

ских форм других типов гибридов а также посевы ОС, ЭС, РС1 и РС2 

стерильных линий и сортов — акт по форме 196; 

на семенные посевы ОС, ЭС и РС1 в учреждениях оригина-

торов, а также на посевы ОС и ЭС самоопыленных линий, сор-

тов, гибридных популяций кукурузы в этих же структурах — акт 

по форме 197;  
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• на семенники трав — акт по форме 198; 

• на регистрируемые посевы — акт регистрации по форме 

199, 

• на выбракованные — акт выбраковки по форме 200. 

По результатам апробации посевов люпина оформляется акт 

апробации по форме 202. 

Если при апробации желтого, белого и узколистного люпинов 

сортовая чистота (%) и содержание алкалоидных семян (%) не соот-

ветствуют одной категории, то ее устанавливают по низшему показа-

телю. 

Семенные травостои разных лет пользования и укосов апроби-

руют отдельно и на каждый участок оформляют акты апробации по 

форме 198. 

Акты апробации составляют: 

• на семенные посевы, урожай семян с которых предна-

значается использовать на собственные нужды, в двух экземплярах, 

из которых один оставляют в хозяйстве, а другой передают в орган по 

сертификации; 

• на семенные посевы, урожай семян которых предназна-

чается для реализации, в трех экземплярах, один из которых остав-

ляют в хозяйстве, второй передают в орган по сертификации семян, 

третий остается у апробатора. 

На основании акта апробации орган по сертификации впослед-

ствии оформляет сертификат соответствия и направляет его заявите-

лю. 

На все зарегистрированные посевы составляют акт регистрации 

в 2–3 экземплярах, один остается в хозяйстве, другой направляют в 

орган по сертификации, а третий передают заготовительной органи-

зации в случае реализации урожая в качестве товарного сортового 

зерна. 

На все сортовые посевы, признанные непригодными к исполь-

зованию на семена, взамен акта апробации составляют акт выбраков-

ки в двух экземплярах, из которых один оставляют в хозяйстве, а 

второй передают старшему апробатору. 

Если при апробации или регистрации посевов обнаружены сор-

няки, вредители и возбудители болезней, имеющих карантинное зна-
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чение, а также ядовитые растения – гелиотроп волосистоплодный и 

триходесма седая, то вместо акта апробации также заполняется акт 

выбраковки. Такие посевы не могут быть использованы как семен-

ные. 

Каждый выдаваемый акт должен быть подписан апробатором и 

представителями хозяйства, которые участвовали в апробации. 

Старший апробатор проверяет правильность проведения апро-

бации, оформление апробационных документов и утверждает их. Ак-

ты апробации, не подписанные им, считаются недействительными. 

Исправления в актах апробации могут быть сделаны только старшим 

апробатором, который проверяет правильность работ. 

Если в результате проверки работы апробатора будет установ-

лено, что посев неправильно признан сортовым или непригодным на 

семенные цели, то составленный акт аннулируется и принимаются 

меры к составлению другого акта в соответствии с результатами про-

верки. Все акты апробации, регистрации и выбраковки сортовых по-

севов, а также «Журнал полевого обследования», хранят в хозяйствах 

как денежные документы. 

На каждый апробационный участок посева составляют отдель-

ный акт апробации. Если при анализе растений на нескольких участ-

ках репродукционных посевов в одном хозяйстве будет установлена 

однородность посевов по сортовым и другим качествам (в пределах 

одной категории), то можно составить из них один акт апробации, 

указав в них средневзвешенный процент сортовой чистоты и другие 

качества посевов. Данные анализа по каждому участку следует ука-

зывать отдельно в соответствующем пункте апробации. 

 

Пример 

В результате апробации посевов яровой пшеницы, проведен-

ной на трех отдельных участках, установлена сортовая чистота: 

№ 1 площадью 100 га — 99,8%; № 2 площадью 100 га — 99,7%; 

№ 3 площадью 200 га — 99,6%. 

Средневзвешенный процент сортовой чистоты определяется 

произведением сортовой чистоты каждого участка на его площадь: 

№ 1 — 99,8 ⋅ 100 = 9980; 

№ 2 — 99,7 ⋅ 100 = 9970; 
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№    3 — 99,6 ⋅ 200 = 19 920. 

Итого: 400 = 39 870. 

 

Разделив полученную сумму произведений (39 870) на сумму 

площадей всех участков (400), получаем средневзвешенный процент 

сортовой чистоты посева (39 870/400 = 99,7%). Так же определяют 

средневзвешенный процент по другим показателям качества посева. 

 

Задание 

1. Раскройте суть принципов нормирования сортовых качеств 

семян. 

2. Перечислите пункты подготовки к проведению апробации. 

3. Дайте размер предельной площади, количество пунктов 

осмотра или взятия проб растений, количество анализируемых стеб-

лей и нормы пространственной изоляции. 

4. Дайте нормы сортовой чистоты (типичности) семян ос-

новных сельскохозяйственных культур. 

5. Получите практические навыки по апробации какой-либо 

культуры (по выбору преподавателя). 

Ознакомьтесь с документацией с целью приобрести навыки 

правильного ее оформления.  
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КУЛЬТУРА НОРМА  ВЫСЕВА  КГ/ГА 

Озимая пшеница 160 – 250 

Яровая пшеница 160 – 270 

Озимая рожь 150 – 250 

Яровой ячмень 160 – 220 

Соя 
от 40 – 60  

до 120 – 140 

Овес 150 – 220 

Просо 18 – 22 

Сорго на зерно 10 – 15 

Сорго на зеленый корм 30 

Гречиха 80 – 100 

Рис 180 – 230 

Горох 220 – 330 

Фасоль 80 – 150 

Рапс озимый 4 – 6 

Рапс яровой 3 – 4,5 

Лен масличный 40 – 70 

Чечевица 100 – 120 

Нут 120 – 200 

Горчица белая 15 – 16 

Клещевина 
10 – 12  

(крупносеменная 20 - 25) 

Кориандр 12 – 18 

Мак масленичный 3 – 4 

Сахарная свекла 2,5 – 3,5 

Кормовая свекла 10 – 15 

Картофель 3500 – 4500 

Вика озимая 20 – 30 

Вика яровая 120 – 130 

Клевер 15 – 20 

Люцерна 10 – 15 
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Эспарцет 100 – 120 

 

 


