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и развития использовала фосфор и калий, оставшийся в почве после выращивания 

сафлора. 

Таблица 21 – Содержание азота, фосфора и калия в почвенных образцах под 

посевами коллекционных образцов сафлора (до и после уборки сафлора),  

2014-2015 г.г. 

 
№ образца 

рН солевая 
вытяжка 

Гумус, 
% 

N P2O5 K2O 
В мг/100 г воздушно-

сухой почвы 

2014 
До посева  5,2 3,16 8,41 49,00 9,05 

После уборки  5,3 3,30 10,16 50,00 31,00 

2015 
Почва под посевом яровой 

пшеницы, посеянной 
после сафлора  

5,1 3,08 10,04 29,0 10,83 

 
Полученные данные дополняют и расширяют результаты по использованию 

адаптивного биопотенциала культуры сафлора по воспроизводству почвенного 

плодородия и экологического земледелия. 

 
3.3.8. Содержание тяжелых металлов на разных глубинах почвы и в разных 

органах растений 

Поисковые исследования по накоплению тяжелых металлов (кадмий, медь, 

цинк, свинец, никель, хром, серебро) культурой сафлор проводили на образцах, 

взятых на разных глубинах почвы и на разных органах растений (стебель, листья, 

корни). На анализ отобрано 21 образец, из них 9 образцов почвы из различных 

глубин 0-5, 5-10, 10-15 см и 12 растительных образцов из разных органов 

растений. 

Почва дерново-подзолистая, среднесуглинистая на покровных суглинках, 

хорошо окультуренная, слабокислая, содержание подвижных фосфора и калия (по 

Кирсанову) высокое, содержание щелочно-гидролизуемого азота (по Корнфилду) 

под сафлором – среднее (табл. 22). 
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Таблица 22 – Агрохимические свойства почвы из под посева сорта Краса 

Ступинская, Михнево 2015 г. 

Глубина посева, см 
Глубина 
взятия 

образца, см

рН 
солевой 
вытяжки 

P2O5 К20 N, щ/г 

мг/100 г 

глубина 3 см 

0-10 5,9 33,00 34,48 7,25 

5-10 5,9 35,00 31,70 7,25 

10-15 5,9 38,00 39,09 7,83 

глубина 5 см 

0-10 6,0 48,00 42,40 8,70 

5-10 6,0 46,00 37,91 8,70 

10-15 5,9 30,00 34,47 8,99 

глубина 7 см 
0-10 5,4 25,50 30,44 5,80 

5-10 5,3 24,50 28,34 5,80 
10-15 5,4 45,00 29,98 6,09 

 

Содержание тяжёлых металлов в почве под сафлором не превышало ОДК 

(табл. 23). 

Таблица 23 – Содержание тяжёлых металлов в почве под сафлором сорт Краса 

Ступинская, Михнево 2015 г. 

Глубина посева, 
см 

Глубина взятия 
образца почвы, см

Cd, мг/кг РЬ, мг/кг Сu, мг/кг Zn, мг/кг 

глубина 3 см 0-10 0,14 6,65 3,24 5,10 

глубина 5 см 0-10 0,14 7,75 3,52 6,04 

глубина 7 см 0-10 0,12 7,21 3,34 4,93 
Ориентировочно допустимая 

концентрация (ОДК) ТМ в почвах 
(валовое содержание, мг/ кг) 

(дополнение №1 к перечню ПДК и ОДК 
№6229-91) 

2,0 130 132 220 

ОДК для близких к нейтральным (суглинистых и 
глинистых) почв, РНKСI ≥5,5 

 

Проведённый эколого-аналитический контроль не выявил опасных уровней 

загрязненности почвы тяжёлыми металлами под сафлором. Для масличных 

культур в РФ ПДК по тяжелым металлам в почве не принята. Однако содержание 

тяжёлого металла кадмия в органах растений – корень, листья, стебель высокое в 

сравнении с семенами сафлора сорта Краса Ступинская при различной глубине 
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посева (3, 5, 7 см), табл. 24. Причем его содержание в семенах в 5-15 раз меньше, 

чем в листьях и в 3-5 раз меньше, чем в корне. Это свидетельствует о выраженных 

барьерных свойствах различных органов растений сафлора по отношению к 

кадмию. 

Таблица 24 – Содержание тяжёлых металлов в органах растений сафлора сорт 

Краса Ступинская, Михнево 2015 г. 

Глубина посева, см Орган растения 
Cd РЬ Сu Zn 

мг/кг мг/кг мг/кг мг/кг 

глубина 3 см 

корень 0,50 0,67 3,52 8,42 

стебель 0,37 0,25 2,58 4,05 

листья 0,53 0,65 3,82 8,27 

семена 0,11 0,58 5,39 2,27 

глубина 5 см 

корень 0,29 0,25 3,71 7,43 

стебель 0,24 4,29 7,71 9,29 

листья 1,19 0,37 7,26 46,5 

семена 0,08 0,60 5,50 18,58 

глубина 7 см 

корень 0,45 0,31 5,81 7,82 

стебель 0,20 0,13 1,61 2,02 

листья 0,81 0,63 4,01 10,66 

семена 0,15 0,63 5,29 7,92 
 

Для свинца и цинка подобная тенденция также существует, но она менее 

выражена. Содержание меди в семенах в сравнении с другими органами растений 

закономерно не снижается, что говорит об отсутствии каких-либо барьерных 

свойств сафлора по отношению к данному тяжёлому металлу. Последнее 

обстоятельство, возможно, связано с биогенностью меди, которая в небольших 

количествах необходима для нормального роста и развития растений.  

 

3.3.9. Антиоксидантная активность листьев и лепестков сафлора 

В настоящее время достигнуто четкое понимание того, что здоровье 

человека и продолжительность жизни во многом определяется характером 
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питания. К нарушению здоровья приводит нарушение структуры питания и 

крайне низкий уровень энергозатрат. Данное заявление обусловлено успехами 

биохимии, физиологии и других наук в изучении роли биологически активных 

веществ, в том числе антиоксидантов, как факторов регуляции функциональной 

активности организма, а также снижения риска развития ряда заболеваний (Гинс, 

Гинс, 2011). Именно дефицит антиоксидантов приводит к резкому снижению 

устойчивости организма к неблагоприятным факторам среды за счет нарушения 

функционирования систем антиоксидантной защиты, как у человека, так и у 

растений. В связи с этим растительная пища является для человека основным и 

самым доступным источником антиоксидантов.  

Антиоксиданты представляют собой большую группу химических 

соединений различной природы, способных обезвреживать свободные радикалы и 

активные формы кислорода, образующиеся в клетках живых организмов при 

действии абиогенных и биогенных стрессоров. Растительные антиоксиданты – это 

фенольные соединения, бетацианины, аскорбиновая кислота и др., которые в 

организме выполняют многочисленные физиологические функции. Оценка и 

отбор культур с высокоэффективной антиоксидантной системой, изучение 

состава, содержания и физико-химических свойств водорастворимых 

антиоксидантов, исследование механизмов их действия являются актуальными и 

необходимыми для последующего использования полученных знаний при 

создании функциональных пищевых продуктов, укрепляющих здоровье человека 

и снижающих степень риска различных заболеваний. В связи с этим цель наших 

исследований заключалась в изучении антиоксидантной активности различных 

органов растения сафлор красильный сорт Краса Ступинская (ФГБНУ ВСТИСП), 

интродуцированного в Московскую область, в процессе вегетации культуры при 

различных агротехнических приемах. 

Объектами исследований были листья и лепестки сафлора сорта Краса 

Ступинская, собранные в фазы ветвления, бутонизации, цветения и созревания. 

Опыт заложен по изучению антиоксидантной активности в зависимости от 

приемов агротехники: норма высева – 10, 12 и 14 кг/га, глубина заделки – 3, 5, 7 см.  
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В 2013 году провели определение антиоксидантной активности листьев 

сафлора красильного сорт Краса Ступинская, собранных в фазы цветения и 

созревания. В фазу цветения антиоксидантная активность спирторастворимых 

веществ составила 71,1 %, водорастворимых – 59,5 %. В фазу созревания отмечена 

высокая антиоксидантная активность спирторастворимых веществ – 88,7 %, а 

водорастворимых веществ – в сторону снижения (52,5 %). Выявлено возрастание 

количества спирторастворимых веществ в листьях сафлора в процессе вегетации 

из-за активного фотосинтеза и снижение по мере созревания, что согласуется с 

исследованиями М.С. Гинс, В.К. Гинс (2011) (табл. 25). Следует отметить, что это 

связано также с большей ионной активностью метанола, который является 

универсальным растворителем для фенольных соединений, принадлежащих к 

классу флавоноидов, как гликозидной так и агликоновой природы. 

Таблица 25 – Антиоксидантная активность листьев сафлора красильного сорт 

Краса Ступинская, %, 2013 г. 

Экстрагент Повторность
Фаза цветения 

(24.07.) 
Фаза созревания 

(19.08.) 

Метанол 

I 64,6 88,9 
II 71,4 92,6 
III 77,4 84,7 

среднее 71,1 88,7 

Вода 

I 61,5 56,2 
II 59,1 47,9 
III 58,0 53,4 

среднее 59,5 52,5 
НСР05  0,1 0,2 

 

В 2014 году провели более подробно изучение антиоксидантной активности 

листьев сафлора по фазам развития культуры. Из таблицы 26 видно, что в течение 

вегетации антиоксидантная активность спирторастворимых соединений 

колебалась от 85,1 до 93,6 %. Содержание водорастворимых соединений 

изменялось от 31,1 до 84,2 %.  
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Таблица 26 – Антиоксидантная активность листьев сафлора по фазам вегетации, 

%, 2014 г. 

Экстраге
нт 

Всходы 
(10-15 

см) 

Начало 
ветвле

ния  

Ветвле
ние  

Начало 
бутонизац

ии  

Бутонизац
ия  

Цветен
ие  

Созрева
ние  

НСР0,5 

Метанол 93,6 92,0 89,9 90,5 91,6 90,5 85,1 1,06 

Вода 65,8 84,2 76,6 31,1 61,0 78,6 67,9 6,63 

 

В 2015 году изучили зависимость общей антиоксидантной активности 

листьев от приемов агротехники: норма высева (рис. 8, 10) и глубина заделки 

семян (рис. 7, 9). Отмечена высокая антиоксидантная активность в спиртовых 

экстрактах в фазу ветвления (90,67 %) при глубине посева 5 см. В водных 

экстрактах антиоксидантная активность возрастает от фазы ветвления до фазы 

бутонизации – 52,06 и 64,40 % соответственно при глубине посева 5 см. При 

глубине заделки семян 3 и 7 см наблюдается снижение антиоксидантной 

активности в обоих экстрактах. 

При норме высева семян 10, 12 и 14 кг/га антиоксидантная активность 

высокая в спиртовых экстрактах (при норме высева семян 12 и 14 кг/га), рис. 8. В 

водных экстрактах высокий результат получен при норме высева 10 кг/га во все 

фазы вегетации: ветвление, бутонизация, цветение и созревание – от 56,42 до 

60,72 % (рис. 10). 
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Рисунок 7. Общая антиоксидантная активность спиртовых экстрактов листьев 
сафлора красильного в зависимости от фазы вегетации и глубины заделки семян 

(% ингибирования DPPH), 2015 г. 
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Рисунок 8. Общая антиоксидантная активность спиртовых экстрактов листьев 
сафлора красильного в зависимости от фазы вегетации и нормы высева семян (% 

ингибирования DPPH), 2015 г. 
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Рисунок 9. Общая антиоксидантная активность водных экстрактов листьев 
сафлора красильного в зависимости от фазы вегетации и глубины заделки семян 

(% ингибирования DPPH), 2015 г. 
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Рисунок 10. Общая антиоксидантная активность водных экстрактов листьев 
сафлора красильного в зависимости от фазы вегетации и нормы высева семян (% 

ингибирования DPPH), 2015 г. 
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При анализе лепестков сорта Краса Ступинская по проявлению 

антиоксидантной активности показано, что лепестки имеют высокую 

антиоксидантную активность (табл. 27).  

Было проведено исследование по содержанию антиоксидантной активности 

в лепестках сафлора и выявлению зависимости общей антиоксидантной 

активности от окраса лепестков. В 2014 году спирторастворимых соединений в 

желтых лепестках содержится на 15 % больше, чем в красных, а водорастворимых 

соединений примерно одинаково в обоих вариантах (табл. 27).  

Таблица 27 – Антиоксидантная активность лепестков сафлора, %, 2014-2015 гг. 

Экстрагент 
Желтые лепестки Красные лепестки Белые лепестки 

2014 2015 2014 2015 2015 

Метанол 
32,0* 30,93 19,5 51,75 73,25 

33,2 30,63 18,6* 51,30 74,94 

34,5 31,14 17,8 52,21 72,49 

среднее 33,23 30,9 18,65 51,75 73,56 

Вода 
70,0 84,25 68,5 88,45 71,37 

67,9 82,06 65,3 86,44 71,08 

65,8 86,38 62,2 90,30 71,66 

среднее 67,9 84,23 63,75 88,43 71,37 

Χср±t05 *Sxср 50,5±19,9 57,5±30,6 41,9±26,9 70,1±21,1 72,4±1,52 

 

В целом, антиоксидантная активность в лепестках (желтых и красных) в 

водных экстрактах выше в 2-3 раза, чем в спирторастворимых соединениях. В 2015 

году в спиртовом экстракте лепестков красного цвета антиоксидантная активность 

в 2 раза меньше чем у лепестков белого окраса и составляет 30,90 %. 

Антиоксидантная активность водного экстракта лепестков красного цвета на 12,86 

% больше (84,23 %), чем в лепестках белого цвета (71,37 %). Антиоксидантная 

активность метанольного экстракта лепестков желтого цвета в 1,4 раза меньше, чем 

в лепестках белого цвета и в 1,6 раз выше, чем в лепестках красного цвета (51,75 

%). Антиоксидантная активность водного экстракта лепестков желтого цвета 
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находится в пределах 88,43 % (в среднем в 1,2 раза выше, чем у лепестков белого 

цвета и на 4,2 % выше, чем у лепестков красного цвета). Общая антиоксидантная 

активность спиртового экстракта лепестков сафлора белого цвета имеет более 

высокие значения по сравнению с образцами лепестков красного и желтого цвета и 

составляет в среднем 73,56 %. В водных экстрактах наибольшую антиоксидантную 

активность имеют лепестки желтого окраса (88,43 %), табл. 27. 

Полученные результаты свидетельствуют, что листья и лепестки сафлора 

обладают высокой антиоксидантной активностью во все годы изучения. Физико-

биохимические показатели содержания антиоксидантной активности в водных и 

спиртовых экстрактах сафлора красильного сорт Краса Ступинская были более 

высокими от фазы ветвления до конца вегетации, т.е. до созревания семян при 

посеве на глубину заделки 5 см (в сравнении с глубиной заделки в 3 и 7 см). При 

разных нормах высева семян (10, 12 и 14 кг/га), антиоксидантная активность 

наиболее высокая в спиртовых экстрактах при норме 14 кг/га, в водных 

экстрактах высокий результат получен при норме высева 10 кг/га во все фазы 

вегетации: ветвление, бутонизация, цветение и созревание – от 56,42 до 60,72 %. 

Общая антиоксидантная активность спиртового экстракта лепестков 

сафлора белого цвета имеет более высокие значения по сравнению с образцами 

лепестков красного и желтого цвета и составляет в среднем 73,56 %. В водных 

экстрактах наибольшую антиоксидантную активность имеют лепестки желтого 

окраса (88,43 %). В связи с вышеизложенным, предлагаем использовать красные и 

желтые лепестки для приготовления водных вытяжек (отваров, настоев). Белые 

лепестки сафлора больше подходят для приготовления спиртовых настоек. 

 

3.3.10. Проявление основных болезней на культуре сафлор 

Борьба с болезнями и вредителями сафлора, а также селекция на 

устойчивость имеет большое значение в повышении урожая и его качества. При 

повреждении листьев сафлора вредителями и поражении болезнями снижается 

содержание жира в семенах, что в конечном итоге, отражаются на сборе масла с 
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единицы площади. Поврежденные семена сафлора имеют плохие посевные 

качества, что ведет к снижению урожая. 

Во влажные годы созревания сорт Краса Ступинская сильно поражается 

энзимо-микозным истощением семян (ЭМИС), аналогично зерновым культурам 

(рис. 11). Энзимная стадия (ЭМИС), а именно, биологическое травмирование на 

корню в фазу формирования семян вызывает растрескивание оболочки семени, 

открывает ворота для внедрения фитопатогенов и способствует массовому 

поражению семян альтернариозом, фузариозом, ботритиозом и склеротиниозом, 

и, в конечном итоге, выращенный урожай имеет плохое качество семян (рис. 11.) 

(Темирбекова, 2008).  

 

Рисунок 11. Биологическое травмирование на корню как результат энзимной 

стадии ЭМИС, 2013 год. 

В связи с неблагоприятными погодными условиями в 2013 года: количество 

осадков за период цветения и созревания составило 123,5 мм, что на 19,5 мм выше 

нормы, всего за вегетацию выпало 334,8 мм, что в 1,2 раз выше нормы (264 мм). В 

фазу цветения и созревания сафлора красильного отмечено сильное развитие 

бурой пятнистости. Из результатов микологического анализа (табл. 28) выявлено, 

что наиболее часто с пятнами на листьях ассоциировались два гриба Alternaria 

carthami Chowdhury (рисунок 13) и Cladosporium herbarum (Pers.) Link. 
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Рисунок 12. Симптомы проявления альтернариоза 

на сафлоре красильном сорт Краса Ступинская 
Рисунок 13. Конидии Alternaria carthami 

Chowdhury 
 

Симптомы болезни (рис. 12) на сафлоре красильном совпадают с таковыми, 

описанными как альтернариоз сафлора (Irwin J. 1976). Морфологические 

признаки гриба из рода Alternaria (рис. 13), выделенного из пораженных листьев, 

совпадают с признаками вида Alternaria carthami Chowdhury, который является 

возбудителем альтернариоза сафлора красильного.  

Заболевание развивается в период продолжительных дождей во время 

цветения. На листьях, венчике цветка появляются коричневые пятна (рис. 13), 

которые затем сливаются, и лист желтеет и засыхает, на засохшем листе в сырую 

погоду появляется спороношение патогена в виде мелких черных пятен. Патоген 

сохраняется в растительных остатках и зараженных семенах. 

Из пораженных листьев также часто выделялся гриб Cladosporium herbarum 

(Pers.) Link, который может являться вторичным патогеном на пораженных 

альтернариозом листьях сафлора. 

Следует отметить, что ослабленные, пораженные альтернариозом, 

растения сафлора сорта Краса Ступинская поражались корневыми гнилями и 

погибали. Из корней таких растений часто выделялись виды из рода Fusarium 

spp. (в том числе F. gibbossum App. et Wr.) и гриб Alternaria alternata (Fr.) Keissl., 

реже оомицеты из рода Pythium spp. Из сапротрофных видов почвенных 

микромицетов выделялись: Rhizopus sp., Mucor sp., Aspergillus sp., 
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Cephalosporium terricola Kamyschko S: Řepová. 

Таблица 28 – Поражаемость растений сафлора красильного патогенами, %,  

п. Михнево, Московская обл., 2013 г. 

Виды микромицетов, % 
Выделены из: 

Листья Соцветия Стебли Корни 

Alternaria carthami Chowdhury 78,8 17,7 67,7 - 

Alternaria alternata (Fr.) Keissl. 0 0 0 75,5 

Cladosporium herbarum (Pers.) Link 78,8 17,7 11,1 37,7 

Botrytis cinerea Pers. 0 8,8 0 0 

Fusarium spp. 22,2 8,8 22,2 50,0 

F. gibbossum App. et Wr. 0 0 44,4 37,7 

Cephalosporium terricola 
Kamyschko S: Řepová 

11,1 0 44,4 37,7 

Cylindrocladium sp. 0 0 22,2 0 

Acremonium sp. 22,2 - - - 

Acremoniella atra (Corda) Saccardo 0 - 33,3 0 

Aspergillus sp. 0 - 11, 13,3 

Pythium spp. 0 - 11,1 25,5 

Rhizopus sp. 0 - 33,3 37,7 

Phomopsis sp. 0 - 11,1 0 

 

Наши данные о вспышке альтернариоза на сафлоре красильном в 

дождливом 2013 году подтверждаются данными из Саратовской области, где по 

сообщению отдела фитосанитарной экспертизы ФГБУ «Саратовская 

межобластная ветеринарная лаборатория», также отмечена вспышка этой опасной 

болезни. Обследование растений в 2014 и 2015 годы не выявило значительных 

поражений сафлора грибными заболеваниями. Это связано с благоприятным 

температурным режимом и выпадением осадков до цветения. 
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3.3.11. Исследование биологического травмирования на корню энзимной 

стадии ЭМИС методом электронного сканирующего микроскопирования 

Сопряженная (комплексная) вредоносная болезнь энзимо-микозное 

истощение семян (ЭМИС) зерновых и других культур причиняет потери урожая 

от 30 до 50 % с одновременным ухудшением качества зерна и семян. 

Первопричиной болезни являются абиотические (условия повышенной 

влажности), которые затем усугубляются биотическими (болезни колоса) 

факторами (Темирбекова, 2000). Болезнь протекает в две, иногда в три стадии. 

Исследования проводили на трех сортах сафлора красильного – Молдир, Молдир 

2008 и Краса Ступинская (рис. 14, 15). 

 
Рисунок 14. Сорт Краса Ступинская, 
продольный разрез, здоровое семя (без 
трещин и гифов грибов), увеличение х17 

Рисунок 15. Сортообразец Молдир 2008 
(Казахстан), вид с полюса, здоровое семя (без 
трещин и гифов грибов), увеличение х27 

 

При интенсивном развитии болезни отмечено появление сначала мелких, 

едва видимых невооруженным глазом, а затем более значительных, чаще 

продольных трещин оболочек семени, что иногда сопровождается изменением ее 

формы, т.е., разбуханием и размягчением под воздействием повышенного 

гидростатического давления, главным образом, в клетках эндосперма семени 

сафлора красильного (рис. 16). Процессы происходят аналогично процессам как у 

зерновых культур, ржи и пшеницы (рис. 17). 
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Рисунок 16. Сильная травмированность семян 
сафлора красильного в фазу полной спелости (x 35). 

Рисунок 17. Сильная травмированность 
зерна озимой ржи в фазу полной спелости 

 

При этом трещины оболочек сафлора аналогичны также разрывам оболочек 

зерен кукурузы при поражении ее "белью", сопровождающимся развитием 

фузариоза. Эти процессы имеют место у некоторых сельскохозяйственных культур 

при первичном воздействии влажной и теплой погоды, вследствие повышения 

активности гидролитических энзимов и последующим поражением альтернариозом 

и фузариозом (см. рис. 11, раздел 3.3.10). 

Рисунок 18. Сорт Краса Ступинская, биологическое 
травмирование семени в период созревания с 
последующим инфицированием фитопатогенами, 
увеличение х35 

Рисунок 19. Сильная 
травмированность зерна пшеницы в 
фазу полной спелости (х 40) 

 

При выпадении даже небольших осадков в фазу полной спелости, семена 

сафлора красильного подвергаются биологическому травмированию на корню. В 

товарных партиях такие семена внешне не отличаются от здоровых, однако при 

микроскопировании видны трещины на поверхности семени, а внутри дупло (рис. 

20, 21). На культуре сафлор происходят аналогичные процессы энзимной и 
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микозной стадии ЭМИС, как и на зерновых культурах, что требует в последующем 

специальных исследований. 

Рисунок 20. Утечка разложенных энзимами 
гидролиза биополимеров из семян сафлора 
красильного сорт Краса Ступинская (фаза 
полной спелости (х 16)) – дупло 

Рисунок 21. Утечка биополимеров зерна 
пшеницы под воздействием энзимной стадии 
ЭМИС – дуплистое (х 145) 

 

Первопричиной болезни нарушения обмена веществ, наряду с 

фитопатогенными грибами, могут быть абиотические факторы. Тогда 

фитопатогены становятся вторичными и ответственны за развитие последующих 

изменений у растений, которые накладываются на отклонения, вызванные 

абиотическими факторами (рис. 22, 23). 

Рисунок 22. Сортообразец Молдир 2008 
(Казахстан), продольный разрез, начальная 
стадия поражения ядра гифами грибов 
Alternaria carthami Chowdhury, увеличение х16 

Рисунок 23. Скрытое травмирование зерновки 
ржи под воздействием энзимной стадии ЭМИС
(х 200) 

 

Следует отметить, что условия, благоприятные для проявления действий 

абиотических факторов, складываются значительно раньше, нежели для 
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деятельности фитопатогенов. При влажных условиях погоды, начиная с фазы 

цветения, на растении в результате неинфекционных ферментативных процессов, 

создается для грибов идеальный питательный субстрат. Макро-микротравмы, 

образующиеся при осмотическом и гидростатическом давлении, служат 

«открытыми воротами» для внедрения фитопатогенов (рис. 24, 25). 

Рис. 24. Сортобразец Молдир (Казахстан), 
продольный разрез, заселение семени 
гифами грибов  Alternaria carthami 
Chowdhury, увеличение х15 

Рис. 25. Сортообразец Молдир (Казахстан), 
вид с полюса, заселение семени гифами 
грибов  Alternaria carthami Chowdhury, 
увеличение х33 

 

Во влажные годы во время налива семян вместо синтеза идет гидролиз, что 

требует дальнейших исследований по поиску ингибиторов, затормаживающих 

работу ферментов, ответственных за гидролиз. 

 

3.3.12. Сравнительная характеристика коллекционных образцов сафлора 

красильного в условиях Московской области 

В 2014 году 12 мая на зерновом научном севообороте провели посев семян 

сафлора красильного трех сортообразцов: Молдир, Молдир 2008 и ВИР 2933. 

Норма высева семян 300 тыс. шт/га или 12 кг/га. Глубина заделки семян 5 см. 

Площадь посева у каждого сортообразца по 100 м2. 

Первые всходы появились через 9 дней (21 мая). Полные всходы были 

зарегистрированы 25 мая. Полное ветвление отмечено 20 июня. Начало бутонизации 

у сортов Молдир и Молдир 2008 – 7 июня, у сорта ВИР 2933 – 10 июня. Начало 

цветения у сортов Молдир и Молдир 2008 – 20 июня. На 2 дня позже зацвели 
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растения сорта ВИР 2933. Цветение было дружное и продолжительное. Начало 

созревания семян сафлора красильного отмечено 13 августа. Полная спелость у 

сорта Молдир и Молдир 2008 наступила 27 августа, у сорта ВИР 2933 – 28 августа 

(табл. 29).  

Таблица 29 – Фенофазы коллекционных образцов сафлора красильного,  

п. Михнево, Московская обл., 2014-2015 гг. 

Образец 

Дата наступления фаз 

Посев 

Всходы Ветвление Бутонизация Цветение 
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лн
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на
ча

ло
 

по
лн

ы
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на
ча

ло
 

по
лн

ое
 

2014 

Молдир 12.05 21.05 25.05 18.06 20.06 7.07 16.07 20.07 24.07 27.08 94 

Молдир 
2008 

12.05 21.05 25.05 18.06 20.06 7.07 16.07 20.07 26.07 27.08 94 

ВИР  
2933 

12.05 21.05 25.05 18.06 20.06 10.07 18.07 22.07 26.07 28.08 95 

2015 
ВИР 
 2933 

02.05 22.05 28.05 20.06 26.06 30.06 6.07 24.07 30.07 20.08 90 

 

Уборка урожая проводилась 6 сентября комбайном Сампо 130. 

Продолжительность вегетационного периода от полных всходов до полной 

спелости у всех трех сортов была одинакова и составила 94-95 дней. 

В 2015 году сеяли только два сорта: Молдир и ВИР 2933. Посев провели 2 

мая на зерновом научном севообороте на удаленных друг от друга участках. 

Норма высева семян 300 тыс. шт/га или 12 кг/га. Глубина заделки семян 5 см. 

Площадь посева у каждого сортообразца была по 240 м2. 

Семена сорта Молдир из-за засушливых почвенных условий (образование 

почвенной корки) до и после посева не взошли. Первые всходы на посевах 

сортообразца ВИР 2933 появились через 20 дней после посева (22 мая). Полные 

всходы образца ВИР 2933 были зарегистрированы 28 мая. Ветвление отмечено 26 

июня. Начало бутонизации – 30 июня. Начало цветения – 24 июля. Полное 
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цветение отмечено 30 июля. Цветение было дружное и продолжительное. Полная 

спелость семян сафлора наступила 20 августа (табл. 29). Уборку урожая 

проводили в снопы 25 августа, затем 4 сентября провели обмолот снопов 

комбайном Сампо 130. Урожайность сортообразца ВИР 2933 в 2015 году 

составила 5 кг или 0,2 т/га. Продолжительность вегетационного периода от 

полных всходов до полной спелости у сорта ВИР 2933 составила 90 дней.  

По данным учета структуры урожая трех сортов сафлора красильного, 

представленным в таблице 30, выявлено:  

Густота стеблестоя сафлора на 1 м2 в 2014 году у сорта Молдир равна 27 шт, 

Молдир 2008 – 24 шт и ВИР 2933 – 26 шт. Количество продуктивных ветвей на 1 

м2 составило: сорт Молдир – 184 шт/м2, Молдир 2008 – 158 шт/м2 и ВИР 2933 – 

175 шт/м2. Высота растений у сорта Молдир составила 56,7 см, Молдир 2008 – 

56,6 см и ВИР 2933 –60,2 см. Количество продуктивных корзинок у трех сортов 

было в пределах 5,3-5,8 шт на 1 растении. Диаметр корзинок у всех образцов 

составил 2,3 см. Масса 1000 семян: у сорта Молдир – 41,2 г, Молдир 2008 – 44,0 г, 

ВИР 2933 – 43,7 г. Урожайность сорта Молдир – 0,6 т/га, сорта Молдир 2008 – 0,4 

т/га и сорта ВИР 2933 – 0,5 т/га (табл. 30). 

Таблица 30 – Структура урожая коллекционных образцов сафлора, п. Михнево, 

Московская обл., 2014-2015 г.г. 
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2014 

Молдир 27 184 146 38 56,7 5,4 2,3 596,8 24,6 41,2 664,2 0,6

Молдир 
2008 

24 158 129 29 56,6 5,3 2,3 411,3 18,1 44,0 434,4 0,4

ВИР 2933 26 175 152 23 60,2 5,8 2,3 476,1 20,7 43,7 538,2 0,5

2015 

ВИР 2933 5 94 68 26 59,3 13,5 3,1 494,1 16,2 32,7 81,0 0,1
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Густота стеблестоя сафлора в 2015 году на 1 м2 у сорта ВИР 2933 – 5 шт. 

Количество продуктивных ветвей на 1 м2 составило – 94 шт/м2. Высота растений 

сафлора сорт ВИР 2933 – 59,3 см. Количество продуктивных корзинок составило 

13,5 шт на одном растении. Диаметр корзинок 3,1 см. Масса 1000 семян составила 

– 32,7 г. Урожайность сорта ВИР 2933 составила 81 г/м2 или 0,1 т/га (табл. 30). 

Продолжительность вегетационного периода у коллекционных образцов 

находится в пределах 90-95 дней. Урожайность в условиях Московской области 

составила от 0,1 до 0,6 т/га. По урожайности среди коллекционных образцов 

выделился сорт Молдир, который будет предложен для участия в селекционных 

программах.  

Таким образом, в результате наших исследований, приведенных в главе 3, 

установлено, что выращивание сафлора красильного в условиях Московской 

области для получения урожая семян с достаточной масличностью, возможно при 

благоприятной температуре ( в среднем за вегетацию, 17 °С и выше) и отсутствии 

осадков в фазы налива и созревания семян.  
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ГЛАВА 4. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО В 

НИЖНЕВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ – САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

4.1. Почвенно-климатические условия региона 

Федеральное государственное унитарное предприятие учебно-опытное 

хозяйство «Муммовское» РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева расположено в 

селе Ершовка Аткарского района Саратовской области, в 60 км от города 

Саратова. Основным видом деятельности является выращивание зерновых и 

зернобобовых культур.  

Климат умеренно континентальный. Температуры воздуха составляют: 

среднегодовая около + 4,5, абсолютно максимальная в июле + 41, абсолютно 

минимальная в январе – 41. Средняя продолжительность безморозного периода 

135-145 дней, число дней со снежным покровом 134. Среднегодовое количество 

осадков 500-575 мм. 

Почвенный покров плодородный. Преобладают обыкновенные 

черноземы, типичные черноземы, в поймах рек – аллювиально-дерновые. 

Содержание гумуса 5-7 %. 

 

4.2. Агроклиматические условия 2013-2015 гг. 

Метеорологические условия в годы исследований были неодинаковыми и 

отличались от средних многолетних показателей.  

Среднемноголетняя сумма температур воздуха за апрель-август выше +5 °С 

составляет 2180,0 °С, сумма положительных температур выше +5 °С в 2013 году 

составила – 2358,5 °С, в 2014 году – 2478,0 °С, в 2015 году – 2528,0 °С. 

Вегетационный период в 2013 году характеризовался умеренно-влажной погодой 

– ГТК (гидротермический коэффициент)=1,2, 2014 год – засушливый – ГТК=0,8, и 

2015 год – засушливый – ГТК=0,9. Количество суховейных дней составило в 2013 

и 2015 году – 20 дней, в 2014 году – 38 дней. Запасы весенней влаги в метровом 

слое почвы перед посевом составили: в 2013 году – 115,2 мм, в 2014 году – 156,0 

мм, в 2015 году – 168,0 мм (табл. 31). 
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Таблица 31 – Характеристика погодных условий за апрель – август 2013-2015 г.г. 

Годы 

Весенние 
запасы влаги 
в метровом 
слое почвы, 

мм 

Сумма 
осадко
в, мм 

Сумма 
положительны
х температур 
воздуха выше 

+5°С 

Количество 
суховейны

х дней 

ГТК и тип 
погоды 

2013 115,2 276,5 2358,5 20 
ГТК=1,2, 

умеренно-
влажный 

2014 156,0 232,5 2478,0 38 
ГТК=0,8, 

засушливый

2015 168,0 222,0 2528,0 20 
ГТК=0,9, 

засушливый
Средняя 

многолетняя 
норма 

147,0 209,0 2180,0 27 ГТК=1,5 

 

Вегетационный период 2013 года характеризовался умеренно-влажной 

погодой с повышенными среднесуточными температурами за вегетацию в 

сочетании с повышенным количеством влаги в почве. Сумма осадков за период 

вегетации (май-август) составила 244,5 мм, на 39,5 мм выше средних многолетних 

данных – 205 мм. 

Среднемесячная температура воздуха в мае была выше на 4,4 °С (18,6 °С) 

среднемноголетней нормы (14,2 °С). Количество выпавших осадков в мае было на 

уровне нормы – 47,3 мм. В июне среднесуточная температура воздуха составила 

19,4 °С, что превысило норму на 1,2 °С (норма 18,2 °С), в июле среднесуточная 

температура воздуха составила 19,7 °С, что на 0,8 °С ниже нормы (20,5 °С), в 

августе – 21,8 °С, что на 2,8°С выше нормы (19,0 °С). Осадков при теплой погоде 

выпало: в июне – 107,2 мм, что выше нормы на 56,2 мм (норма 51 мм), в июле – 

82,3 мм, что превышает норму на 26,3 мм (норма 56 мм), в августе за 2 декады 

выпало – 7,7 мм, что на 26,3 мм ниже нормы (34,0 мм).  

Вегетационный период 2014 года был засушливым. Сумма осадков за 

период вегетации составила 227,3 мм, на 22,3 мм выше средних многолетних 

данных – 205 мм. 
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Среднемесячная температура воздуха в мае была выше на 3,6 °С (17,8 °С) 

среднемноголетней нормы (14,2 °С). Количество выпавших осадков в мае 

составило 35,9 мм, на 11,1 мм ниже нормы (47 мм). В июне среднесуточная 

температура воздуха составила 17,4 °С, что на 0,8 °С ниже нормы (норма 18,2 °С), 

в июле среднесуточная температура воздуха составила 20,6 °С, на уровне нормы 

(20,5 °С), в августе – 21,3 °С, что на 2,3°С выше нормы (19,0 °С). Осадков при 

теплой погоде выпало: в июне – 115,8 мм, что выше нормы на 64,8 мм (норма 51 

мм), в июле – 5,2 мм, что ниже нормы на 50,8 мм (норма 56 мм), в августе – 70,4 

мм, что на 19,4 мм выше нормы (51 мм).  

Вегетационный период 2015 года характеризовался как засушливый. Сумма 

осадков за период вегетации составила 211,2 мм, на 6,2 мм выше средних 

многолетних данных – 205 мм. 

Среднемесячная температура воздуха в мае была выше на 2 °С (16,2 °С) 

среднемноголетней нормы (14,2 °С). Количество выпавших осадков в мае 

составило 47,3 мм, на уровне нормы (47 мм). В июне среднесуточная температура 

воздуха составила 21,8 °С, что на 3,6 °С выше нормы (норма 18,2 °С), в июле 

среднесуточная температура воздуха составила 19,9°С, на 0,6 °С ниже нормы 

(20,5 °С), в августе – 18,4 °С, что на 0,6°С ниже нормы (19,0 °С). Выпадение 

осадков составило: в июне – 48,6 мм, что ниже нормы на 2,4 мм (норма 51 мм), в 

июле – 99,7 мм, что выше нормы на 43,7 мм (норма 56 мм), в августе – 15,6 мм, 

что на 35,4 мм ниже нормы (51 мм), (табл. 32, 33). 
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Таблица 32 – Средняя температура воздуха (t С0) по декадам за 2013-2015 

годы, Саратовская область учхоз «Муммовское» 

 Декада 
Среднемноголетние 

данные 
2013 2014 2015 

Май 

I  12,4 15,8 11,6 13,6 

II  14,2 20,9 21,3 12,2 

III  15,8 19,1 20,4 22,1 

среднее 14,2 18,6 17,8 16,2 

Июнь 

I  17,0 17,6 21,9 18,5 

II  18,2 19,9 14,9 22,4 

III  19,3 20,9 15,4 24,4 

среднее 18,2 19,4 17,4 21,8 

Июль 

I  20,2 21,8 20,0 21,3 

II  20,6 20,3 21,5 17,1 

III  20,6 17,3 20,4 21,3 

среднее 20,5 19,7 20,6 19,9 

Август 

I  20,1 19,8 22,3 20,1 

II  19,1 23,8 23,7 17,9 

III  17,5 - 18,2 17,3 

среднее 19,0 21,8 21,3 18,4 

 

Таблица 33 – Средние суммы осадков (мм) за период вегетации по месяцам за 

2013-2015 годы, Саратовская обл. учхоз «Муммовское» 

Месяц Декада 
Среднемноголетние 

данные 
2013 2014 2015 

Май 

I  15 12,2 35,2 41,9 
II  16 3,3 0,0 5,4 
III  16 31,8 0,7 0,0 

среднее 47 47,3 35,9 47,3 

Июнь 

I  17 18,2 7,2 5,7 
II  17 85,2 81,8 3,4 
III  17 3,9 26,8 39,5 

среднее 51 107,2 115,8 48,6 

Июль 

I  18 10,1 3,6 16,8 
II  19 19,7 1,6 78,0 
III  19 52,5 0,0 4,9 

среднее 56 82,3 5,2 99,7 

Август 

I  17 3,2 4,3 1,3 
II  17 4,5 19,0 10,6 
III  17 - 47,1 3,7 

среднее 51 7,7 70,4 15,6 
Сумма  205 244,5 227,3 211,2 
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4.3. Фенологические учеты и определение структуры урожая 

Для посева использовали семена сафлора красильного сорт Краса 

Ступинская, посевные качества которых представлены в таблице 34. Всхожесть 

семян в 2013 году составила 48,4 %, в 2014 году – 75,8 %, в 2015 году – 87,0 %. 

Масса 1000 семян, использованных для посева, составила: в 2013 году – 47,6 г, в 

2014 году – 41,4 г, в 2015 году – 43,2 г.  

Таблица 34 – Норма высева сафлора красильного сорт Краса Ступинская в связи с 

посевными качествами семян, Саратовская обл., 2013-2015 г.г. 

Год Масса 
1000 

семян, г 

Всхожесть, 
% 

Чистота, 
% 

Посевная 
годность, 

% 

Норма высева на 1 га 
Тыс.шт. всхожих 

семян 
кг 

2013 47,6 48,4 100 48,4 80 78,7
2014 41,4 75,8 100 75,8 80 43,7
2015  43,2 87,0 100 87,0 80 39,8

 

Посев семян сафлора красильного проводили в 2013-2014 годы 7 мая, в 2015 

году 12 мая, узкорядным способом из расчета 80 тыс. шт. семян на 1 га. 

Первые всходы как в 2013 году, так и в 2014 году появились через 7 дней 

(14 мая), в 2015 году – через 6 дней – 18 мая. Полные всходы в 2013-2014 годы – 

15-16 мая, в 2015 году – 20 мая. Начало бутонизации отмечено в 2013 году 20 

июня, в 2014 – 19 июня, в 2015 году – 16 июня. Начало цветения в 2013 году 

отмечено 12 июля, в 2014 – 21 июля, в 2015 году – 10 июля. Цветение во все годы 

исследований дружное, продолжительностью около одного месяца. Полная 

спелость семян отмечена в 2013 году 15 августа, в 2014 году на 10дней позже – 25 

августа, в 2015 – 11 августа (табл. 35). 

Уборку урожая проводили в 2013 году 16 августа, в 2014 – 27 августа, а в 

2015 году – 17 августа. Таким образом, вегетационный период от полных всходов 

до полного созревания семян сафлора красильного сорт Краса Ступинская в 

Саратовской области составил в 2013 году – 94 дня, в 2014 году – 103 дня, в 2015 

году 89 дней.  
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Таблица 35 – Фенологические фазы развития сорта Краса Ступинская, 

Саратовская область, 2013-2015 г.г. 

Годы Посев 

Всходы Бутонизация Цветение 

Полная 
спелость 

Вегетацион
ный 

период, дн 

на
ча

ло
 

по
лн

ое
 

на
ча

ло
 

по
лн

ое
 

на
ча

ло
 

по
лн

ое
 

2013 07.05 14.05 16.05 20.06 10.07 12.07 15.07 15.08 94 

2014 07.05 14.05 15.05 19.06 11.07 21.07 28.07 25.08 103 
2015 12.05 18.05 20.05 16.06 18.06 10.07 17.07 11.08 89 

 

Данные структуры урожая сафлора красильного сорт Краса Ступинская, 

выращенного в Саратовской области, представлены в таблице 36.  

Таблица 36 – Основные показатели структуры урожая сафлора красильного, сорт 

Краса Ступинская, Саратовская область, 2013-2015 г.г. 

Год 

К
ол

ич
ес

тв
о 

ра
ст

ен
ий

 н
а 

1 
м

2  

Количество 
ветвей на 1 м2 

В
ы

со
та

 р
ас

те
ни

й,
 с

м
. На 1 растение в среднем 

М
ас

са
 1

00
0 

се
м

ян
, г

 

У
ро

ж
ай

но
ст

ь,
 г

/м
2  

вс
ег

о 

В том 
числе: 

К
ол

ич
ес

тв
о 

пр
од

ук
ти

вн
ы

х 
ко

рз
ин

ок
 

Д
иа

м
ет

р 
ко

рз
ин

ок
, 

см
. 

Ч
ис

ло
 с

ем
ян

 

В
ес

 с
ем

ян
, г

 

пр
од

ук
ти

вн
ы

х 

не
пр

од
ук

ти
вн

ы
х 

2013 62 230 152 78 63,1 3,6 2,4 59,2 1,6 26,1 99,2 
2014 42 246 229 17 71,1 6,4 2,4 164,7 7,4 48,1 312,9 
2015 46 188 143 45 41,5 4,2 2,1 78,5 3,1 43,8 144,4 

 

Густота стеблестоя сафлора в 2013 году составляла 62 растения на м2, в 

2014 году – 42 раст/м2, в 2015 – 46 раст/м2. Количество продуктивных ветвей на 1 

растении составило в 2013 году – 152 шт/м2, в 2014 – 229 шт/м2, в 2015 году – 188 

шт/м2. Высота растений сафлора за годы исследований была в пределах 41,5-71,1 

см. Среднее количество продуктивных корзинок в 2013 году – 3,6 шт., в 2014 году 

– 6,4 шт., в 2015 году – 4,2 шт. в среднем на 1 растении. Диаметр корзинок – 2,1-

2,4 см. Среднее число семян в корзинке составило: в 2013 году – 59,2 шт., в 2014 

году – 164,7 шт., в 2015 году – 78,5 шт. Вес семян с 1 растения в среднем составил 
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в 2013 году – 1,6 г, в 2014 году – 7,4 г, в 2015 году – 3,1 г. Масса 1000 семян 

составила в 2013 году – 26,1 г., в 2014 году – 48,1 г, в 2015 году – 43,8 г. 

Урожайность семян с 1 м2 составила в 2013 году – 99,2 г/м2, в 2014 году – 312,9 

г/м2, в 2015 году – 144,4 г/м2 (табл. 36).  

Общая урожайность семян (после очистки) в 2013 году составила 0,9 т/га (в 

пересчете на семенные цели), в 2014 году – 2,0 т/га, в 2015 году – 0,9 т/га. 

Анализировали лузжистость семян сафлора сорт Краса Ступинская в 

соотношении вес лузги к массе ядра. Лузжистость семян сафлора в 2014 году 

составила 56,18 %, в 2015 году – 61,20 %. 

Посевные качества семян сафлора собранного урожая по годам 

исследований представлены в таблице 37. Всхожесть собранных семян сафлора 

составила: в 2013 (избыточно влажном) году – 16 %, в 2014 году – 91 %, в 2015 

году – 61 %. Энергия прорастания семян в 2014 году составила 76 %, в 2015 году 

– 51 %. Убирали семена при влажности 10,2-10,8 %. 

Таблица 37 – Посевные качества семян сафлора после уборки, Саратовская обл., 

2013-2015 г.г. 

Годы 
Масса 1000 

семян, г 
Энергия 

прорастания, % 
Всхожесть, 

% 
Влажность семян, 

% 
2013 26,1 0 16,0 10,8 
2014 48,1 76,0 91,0 10,3 
2015 43,8 51,0 61,0 10,2 

 

4.4. Масличность семян сафлора 

Выявлена зависимость масличности семян сафлора от агроклиматических 

факторов. В 2013 умеренно-влажном году, отличающимся повышенной 

температурой воздуха за вегетацию – 19,8 0С (при норме 17,9 0С) и повышенным 

количеством осадков – 244,5 мм (при норме 205 мм), накопление массовой доли 

жира в семенах составило 8,1 %. В более засушливом 2014 году – 227,3 мм 

осадков за вегетацию и температурой 19,2 0С, накопление масла составило 26,4 %, 

что в 3,2 раза выше, чем в 2013 году (8,1 %) (табл. 38). 
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Провели сравнительный анализ семян сафлора красильного сорт Краса 

Ступинская, выращенных в Московской и Саратовской области по масличности. 

Анализ семян сафлора урожая 2013 года показал низкие результаты накопления 

масла из-за повышенных осадков в период вегетации, как в Саратовской, так и в 

Московской областях. Массовая доля жира в расчете на сухое вещество в 

Саратовской области – 8,1 %, а в семенах сафлора, выращенного в Московской 

области – 6,4 %. Более благоприятные погодные условия 2014 года 

способствовали большему накоплению масла в семенах сафлора, в Московской 

области массовая доля жира в семенах составила 30,2 %, что на 3,8 % выше, чем в 

Саратовской области – 26,4 % (табл. 38). 

Таблица 38 – Масличность семян сафлора сорт Краса Ступинская в зависимости 

от агроклиматических факторов, %, 2013-2015 г.г. 

Регион/Год 
Масличность 

(массовая 
доля жира),% 

Осадки, мм Температура, t 0 С 
Среднемноголет
нее количество 

Среднее за 
вегетация 

Среднемн
оголетняя 

Средняя за 
вегетацию 

Саратовская обл. 
2013 г. 

8,1 205 244,5 17,9 19,8 

Саратовская обл. 
2014 г. 

26,4 205 227,3 17,9 19,2 

Саратовская обл. 
2015 г. 

- 205 211,2 17,9 19,1 

Московская обл. 
2013 г. 

6,4 264 334,8 15,1 18,4 

Московская обл. 
2014 г. 

30,2 264 175,4 15,1 17,7 

Московская обл. 
2015 г. 

30,9 264 548,3 15,1 17,6 

 

4.5. Влияния культуры сафлора на динамику подвижных элементов почвы: 

азота, фосфора 

В 2014-2015 году провели изучение влияния выращивания сафлора на 

динамику подвижных элементов почвы в пахотном горизонте в течение 

вегетации. Из таблицы 39 видно, что в процессе вегетации сафлора красильного в 

2014 году происходит повышение фосфора и азота в фазу бутонизации, цветения 

и полной спелости в сравнении с исходным состоянием (до посева). Отмечено 

повышение фосфора на 3,6; 3,5 и 3,5 мг и азота на 1,8; 2,2 и 2,1 мг на 100 г сухой 
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почвы. В 2015 году в процессе вегетации происходило повышение содержания 

фосфора и азота в почве под посевами сафлора в фазу бутонизации и цветения 

(фосфора – на 1,2 и 1,4 мг, азота – на 4,43 и 0,27 мг на 100 г сухой почвы) и 

происходит постепенное снижение к фазе полной спелости сафлора (фосфора – 

0,4 мг, азота – 0,16 мг) в сравнении с исходным состоянием – до посева (фосфора 

– 10,0 мг и азота – 3,75 мг). Это подтверждается данными полученными и в 

условиях Московской области. 

Таблица 39 – Содержание нитратов и доступных форм фосфора в пахотном слое 

почвы под посевами сафлора в мг на 100 г сухой почвы, 2014-2015 г.г. 

Фаза вегетации Дата взятия пробы NO3 P2O5 
В мг/100 г воздушно-сухой почвы

До посева  07 мая 2014 г 2,1 9,8 
Фаза бутонизации  16 июня 2014 г 3,9 13,4 
Фаза цветения  23 июля 2014 г 4,3 13,3 
Фаза полной спелости  27 августа 2014 г 4,2 13,3 
До посева 12 мая 2015 г. 3,75 10,0 
Фаза бутонизации 19 июня 2015 г. 8,18 11,2 
Фаза цветения  14 июля 2015 г. 4,02 11,4 
Фаза полной спелости  18 августа 2015 г. 3,59 9,6 

 

Условия 2013-2015 г.г. в Саратовской области характеризовались 

благоприятными погодными условиями, способствовавшими получению 

высокого урожая хорошего качества семян сафлора красильного сорт Краса 

Ступинская. Содержание масла в семенах сафлора за годы исследований 

составило от 6,4 % в 2013 году до 26,4 % в 2014 году. 
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ГЛАВА 5. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО В 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ – РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

5.1. Почвенно-климатические условия Ростовской области 

Исследования проводили в 2013-2015 годы на опытном поле 

Всероссийского научно-исследовательского института зерновых культур им. И.Г. 

Калиненко, г. Зерноград Ростовской области.  

Ростовская область расположена в засушливой степной зоне 

Предкавказской и Южнорусской провинциях с преобладанием чернозёмов и в 

очень засушливой сухостепной Манычско-Донской с господством каштановых 

почв. Содержание гумуса 3-3,5 %. На юге Ростовской области, в районе города 

Зерноград водной эрозии подвержено 25,4 % от общей территории почв, из них 

слабосмытых – 20,0, средне – 3,4; дефлированных почв – 22,6 %, в том числе 

слабо – 20,5, средне – 1,6 %. Слой стока 10 % -ной обеспеченности весной – около 

40, летом – 5 мм.  

Среднемноголетняя сумма температур воздуха выше 10 0С составляет 3304 
0С, среднегодовая температура воздуха + 8,9 0С, максимальная температура июля 

+ 22,9-23,8 0С, минимальная января – минус 4,7-5,5 0С. Среднемноголетняя сумма 

осадков за год – 474-500 мм, в т.ч. за вегетационный период – 290-300 мм, 

испарение за год – 825-912 мм, радиационный баланс – 2641-2685 МДж/м2 в год.  

Ростовская область относится к зоне недостаточного и неустойчивого 

увлажнения с умеренно континентальным климатом. Зима малоснежная, 

умеренно-холодная, весна наступает в середине марта. Лето сухое и жаркое с 

максимальной температурой в отдельные годы 40-45 °С. За лето может 

наблюдаться 40-79 суховейных дней (Калмыков, Сугробов, 1966; Мотренко, 1978; 

Свисюк, Русеева, 1980). 

Сумма температур выше 10 °С на юге и юго-востоке области составляет 

3200-3400 °С. По мере продвижения на север количество тепла убывает до 2800 

°С. Безморозный период длится 160-170 дней на севере и 180-190 дней на юге. 

Годовое количество осадков колеблется от 500 мм на западе до 340-360 мм на 
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юго-востоке, среднесуточная температура воздуха колеблется от 6,6 до 9,4 °С. 

Продолжительность теплового периода с температурой выше 0 °С по территории 

области составляет 230-260 дней. 

Продолжительность общего вегетационного периода (t > 5oС) – 200-220 

дней, а активного вегетационного периода (t > 10oС ) – 165-180 дней. Длительный 

вегетационный период с большим притоком солнечного тепла – характерная 

особенность климата области, благоприятная для сельскохозяйственного 

производства.  

 

5.2. Агрометеорологические условия 2013-2015 гг. 

Агрометеорологические условия 2013 года. Весна и лето 

характеризовались повышенным температурным режимом (табл. 40). Весной 

отмечался недобор осадков: апрель – 11,1 мм (26 % к норме), май – 28,5 мм (55,5 % 

к норме). Недостаток осадков в апреле и мае вызвали быстрое иссушение 

почвенной влаги. Этому способствовал повышенный температурный режим в 

весенний период: апрель – 12,1 0С (+1,4 0С к норме), май – 21,0 0С (+4,5 0С к 

норме).  

Лето было очень жаркое в течение всего вегетационного периода: июнь – 

23,0 0С (+2,5 0С к норме); июль – 23,9 0С (+0,8 0С к норме) и август – 23,7 0С (+2,1 
0С к норме). 

Недобор осадков в летние месяцы (в июне на 25,7 мм, в июле на 10,9 мм 

меньше среднемноголетней – 71,3 и 57,7 мм, соответственно) и отсутствие их во 

второй декаде августа повлияли на формирование урожайности сафлора. 

Превышение среднемноголетних норм температур составило 2 – 4 °С. На 

протяжении большей части вегетационного периода наблюдался дефицит осадков 

в мае – на 44 %, в июне – на 36 % и в июле – на 19 %. В августе превышение 

среднемноголетних норм осадков составило 32 % и в сентябре на 44,4 % выше 

нормы. ГТК=0,5 (рис. 26).  
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Рисунок 26. Агрометеорологические условия вегетационного периода по данным 

метеостанции «Зерноград», Ростовская обл., 2013 год. 

 

Вегетационный период 2014 года характеризовался высокими 

среднесуточными температурами в сочетании с недостатком влаги в почве (табл. 40). 

Превышение среднесуточной температуры воздуха над 

среднемноголетними показателями в 2014 году составило в марте + 2,9 0С, май + 

2,9 0С, июле + 1,8 0С, августе + 4,2 0С. Близкие к среднемноголетним показателям 

температуры воздуха были отмечены в апреле, июне и сентябре.  

Осадки в течение периода вегетации выпадали неравномерно по месяцам. 

Так, превышение среднемноголетних значений отмечено в мае – 59,2 мм (при 

норме 51,3 мм); на уровне они были в июне – 71,9 мм (при норме 71,3 мм), а ниже 

в апреле – 32,3 мм (при норме 45,2 мм), июле – 19,6 мм (при норме 57,7 мм), 

августе – 7,7 мм (при норме 45,2 мм), сентябре – 32,2 мм (при норме 43,2 мм) 

(рис. 27). 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в летние месяцы 

находилась в пределах 41-55%. ГТК=0,7. 
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Рисунок 27. Агрометеорологические условия вегетационного периода по данным 

метеостанции «Зерноград», Ростовская обл., 2014 год. 

Агрометеорологические условия в 2015 году для роста и развития 

сельскохозяйственных культур сложились следующим образом (табл. 40). 

Превышение среднесуточной температуры воздуха над среднемноголетними 

показателями в 2015 году составило в марте + 2,4 0С, июне + 1,7 0С, июле + 0,9 0С, 

августе + 2,6 0С, сентябре + 5,6 0С. Близкие к среднемноголетним показателям 

температуры воздуха были отмечены в апреле и мае.  

Осадки в течение периода вегетации выпадали неравномерно по месяцам. 

Так, превышение среднемноголетних значений наблюдалось в апреле – 81,1 мм 

(при норме 42,7 мм), мае – 69,7 мм (при норме 51,3 мм), июне – 114,0 мм (при 

норме 71,3 мм); недобор осадков отмечено в марте – 25,3 мм (при норме 37,0 мм), 

июле – 32,2 мм (при норме 57,7 мм), августе – 14,8 мм (при норме 45,2 мм), 

сентябре – 0,4 мм (при норме 43,2 мм). Большой недобор осадков в июле, августе 

и сентябре, не позволил поздним яровым культурам сформировать высокую 

урожайность (рис. 28). ГТК=0,7. 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в летние месяцы 

находилась в пределах 38-62 %. Количество суховейных дней за летний период – 

51. Всего же, за период с 1 июня по 30 сентября отмечалось 70 суховейных дней. 
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Рисунок 28. Агрометеорологические условия вегетационного периода по данным 

метеостанции «Зерноград», Ростовская обл., 2015 год. 

 

Таблица 40 – Агрометеорологические условия вегетационного периода сафлора в 

2013-2015 годы проведения исследований (осадки и температура воздуха) 

Месяц 
Годы Среднее за 

2013-2015 
гг. 

Среднее 
многолетнее2013 2014 2015 

Осадки, мм 
Апрель 11,1 32,3 81,1 41,5 45,2 

Май 28,5 59,2 69,7 52,4 51,3 
Июнь 45,6 71,9 114,0 77,1 71,3 
Июль 46,8 19,6 32,2 32,8 57,7 

Август 59,5 7,7 14,8 27,3 45,2 
Сумма 191,5 190,7 311,8 231,1 270,7 

Температура, 0С 
Апрель 12,1 10,4 10,3 10,9 10,2 

Май 21,0 19,4 16,2 18,8 16,5 
Июнь 23,0 21,1 22,4 22,1 20,5 
Июль 23,9 24,9 24,2 24,3 23,1 

Август 23,7 25,8 24,5 24,6 21,9 
Средняя 20,7 20,3 19,5 20,1 18,4 
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5.3. Фенологические наблюдения и структура урожая сафлора 

В ФГБНУ ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко в 2013-2015 г.г. проводили исследования 

по изучению биологических особенностей культуры сафлора. В качестве объекта 

исследования был выбран сорт Краса Ступинская. В годы исследований посев сафлора 

проводили при наступлении оптимальных сроков в регионе.  

Обработка почвы. После уборки предшествующей культуры в июле 

проводили дискование стерни на глубину 8-10 см почвенным агрегатом John 

Deere 8430 + Rubin 9 (Lemken). В сентябре провели вспашку на глубину 25-27 см 

трактором К-701 + ПЛН-8-35. В марте провели ранневесеннее боронование (до 5 

см) ВТ-100 + СПГ-15+БЗСС-1,0. В первой декаде апреля культивацию на глубину 

8-10 см ВТ-100 + СП-11 + КПС-4. Предпосевная культивация на глубину 6-8 см 

ВТ-100 + СП-11 + КПС-4. Мероприятия по защите растений не проводились из-за 

отсутствия болезней и вредителей. Во все годы исследований для посева 

использовали сеялку зерновую СН-16 с шириной междурядий 45 см, норма 

высева семян 15 кг/га. Посев произведён в 2013 году – 26 апреля, в 2014 году – 22 

апреля, в 2015 году – 9 июня. Глубина заделки семян во все годы посева 

составила 5 см. Предшественником была озимая пшеница.  

Первые всходы в 2013 году появились 3 мая, через 6 дней после посева, в 

2014 году – 1 мая, через 7 дней, в 2015 году – 14 июня, через 5 дней после посева. 

Полное цветение было отмечено в 2013 году – 5 июля, в 2014 году – 2 июля, в 

2015 году – 15 июля. Полная спелость наступила в 2013 году – 8 августа, в 2014 

году – 5 августа, в 2015 году 19 августа (табл. 41).  

Таблица 41 – Даты наступления фенологических фаз у растений сафлора сорт 

Краса Ступинская в Ростовской обл., 2013-2015 г.г. 

Год 
Дата 

Посева 
Всходов Цветение Полная 

спелость 
Уборка 

начало полные начало полное 
2013 26.04 03.05 06.05 01.07 05.07 08.08 09.08 
2014 22.04 29.04 04.05 27.06 02.07 05.08 12.08 
2015 09.06 14.06 18.06 12.07 15.07 13.08 19.08 
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Уборка сафлора осуществлялась комбайном Дон-1500Б. Убирали сафлор 

прямым комбайнированием при влажности семян не более 8 %. К обмолоту 

приступали, когда пожелтели все растения и корзинки, а семена затвердели. Для 

предотвращения наматывания стеблей на молотильный барабан увеличивали 

высоту среза, но не выше, чем за 10 см от места ответвления нижнего 

продуктивного побега. Частота вращения барабана 800-900 об./мин., при этом 

отверстия верхнего решета установлено на 10-11 мм. Уборку проводили в 2013 

году – 9 августа, в 2014 году – 12 августа, в 2015 году – 19 августа.  

Урожайность сафлора сорт Краса Ступинская в 2013 году составила 0,6 т/га, 

в 2014 году – 1,1 т/га, в 2015 году – 0,9 га. Масса 1000 семян составила: в 2013 

году – 53,4 г, в 2014 году – 42,6 г и в 2015 году – 46,1 г. Вегетационный период от 

полных всходов до полной спелости составил: в 2013 году – 95 дней, в 2014 году 

– 95 дней и в 2015 году – 94 дня (табл. 42). 

Таблица 42 – Хозяйственно ценные показатели сорта Краса Ступинская в 

Ростовской области, 2013-2015 годы 

Год Масса 1000 семян, г Урожай, т/га Вегетационный период, дн. 

2013  53,4 0,6 95 

2014  42,6 1,1 95 

2015  46,1 0,9 94 
 

5.4. Масличность семян сафлора 

Выявлено влияние агроклиматических факторов на масличность семян 

сафлора красильного в годы исследования. В 2013 (засушливом) году, 

отличающемся повышенной температурой воздуха за вегетацию – 20,7 0С (при 

норме 18,49 0С) и пониженным количеством осадков – 191,5 мм (при норме 270,7 

мм), накопление массовой доли жира в семенах составило 19,0 %. В 2014 году – 

190,5 мм осадков за вегетацию и температурой 20,3 0С, накопление масла 

составило 23,7 %, что на 4,7 % выше, чем в 2013 году. В 2015 (влажном) году 

количество осадков составило 311,8 мм – на 41,1 мм выше нормы 270,7 мм, и 
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температуре – 19,5 0С (норма – 18,4 0С) масличность семян сафлора составила 26,1 

%, что на 2,4 % выше чем в 2014 году и на 7,1 % выше, чем в 2013 году (табл. 43). 

Таблица 43 – Масличность семян сафлора сорт Краса Ступинская в зависимости 

от агроклиматических факторов, %, 2013-2015 годы 

Образец 
Масличность 

(массовая 
доля жира),% 

Осадки, мм Температура, t 0 С 
Среднемноголет
нее количество 

Среднее за 
вегетация 

Среднемно
голетняя 

Средняя за 
вегетацию 

Ростовская 
обл. 2013 г. 

19,0 270,7 191,5 18,4 20,7 

Ростовская 
обл. 2014 г. 

23,7 270,7 190,7 18,4 20,3 

Ростовская 
обл. 2015 г 

26,1 270,7 311,8 18,4 19,5 

Московская 
обл. 2013 г. 

6,4 264 334,8 15,1 18,4 

Московская 
обл. 2014 г. 

30,2 264 175,4 15,1 17,7 

Московская 
обл. 2015 г. 

30,9 264 548,3 15,1 17,6 

 

Провели сравнительный анализ накопления масла в семенах сафлора 

красильного сорт Краса Ступинская по трем годам, выращенных в Московской и 

Ростовской областях. При сравнении накопления масла в семенах урожая, 

выращенного в 2013, нетипичном по погодным условиям году, масличность 

семян сафлора выращенного в Ростовской области была на 12,6 % выше (19,0 %), 

чем у сафлора выращенного в Московской области – 6,4 %. В 2014 году 

масличность семян репродукции Московской области составила 30,2 %, у семян 

сорта Краса Ступинская из Ростовской области – 23,7 %. В 2015 году в семенах 

сафлора, выращенного в Ростовской области, получена масличность – 26,1 %, в 

семенах репродукции из Московской области – 30,9 %, табл. 43.  

Условия 2013-2015 гг. в Ростовской области характеризовались 

благоприятными погодными условиями, способствовавшими получению 

высокого урожая семян сафлора красильного сорт Краса Ступинская хорошего 

качества и с высоким содержанием масла – от 19,0 до 26,1 %.  

Нами отмечено, что накопление масла зависит не только от количества 

выпавших осадков, но и от температурного фактора. Умеренное количество 
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осадков и температуре выше 18 °С (фазы цветения и налива) положительно 

влияют на формирование масличности. Отмечена прямая корреляция  массовой 

доли жира в семенах сафлора с количеством выпавших осадков за вегетацию и в 

период налива семян, а так же с оптимальным температурным режимом. 
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ГЛАВА 6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

ПЕРСПЕКТИВНОЙ МАСЛИЧНОЙ КУЛЬТУРЫ САФЛОРА 

КРАСИЛЬНОГО СОРТ КРАСА СТУПИНСКАЯ 

6.1. Агрономическая характеристика сафлора сорт Краса Ступинская в 

контрастных почвенно-климатических условиях 

Сорт Краса Ступинская рекомендуется для использования в качестве 

сидеральной, фитосанитарной, фитомелиоративной, кормовой, декоративной и 

перспективной масличной культуры. Лучше всего в качестве сидерата сафлор 

проявляет себя на дерново-подзолистых почвах.  

Провели детальное сравнительное изучение влияния 

зоны произрастания на вегетационный период и основные 

хозяйственно ценные признаки сафлора красильного в трех 

регионах: Центральный федеральный округ (Московская 

обл., п. Михнево), Приволжский федеральный округ 

(Саратовская обл.), Южный федеральный округ 

(Ростовская обл.).  

Растения изучаемого сорта Краса Ступинская – 

однолетние травянистые, с хорошо развитой стержневой 

корневой системой, углубляющейся в почву до 20-35 см, в 

южных регионах (в Центральном Таджикистане) до 1,5-2 м.  

Стебель прямостоячий, сильно ветвящийся, голый, высотой до 83-90 см. 

Листья сидячие, ланцетные, ланцетоовальные или эллиптические, по краям с 

небольшими зубчиками, оканчивающимися маленькими колючками. Соцветие – 

корзинка, диаметром 1,5-3,5 см. На одном растении бывает от 5-7 до 20-50 и более 

корзинок. Цветки трубчатые с пятираздельным венчиком желтой или оранжевой 

окраски. Плод – семянка, блестящая, напоминающая семянку подсолнечника. 

Оболочка ее твердая, трудно раскалывающаяся, составляет 40-50 % массы семян. 

Семена при созревании не осыпаются, могут прорастать при температуре 1-2 °С, 

но дружные всходы появляются, когда почва на глубине 10 см прогревается до 5-
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6 °С и более. Посев культуры по регионам ежегодно проводили: в п. Михнево – 7-

11 мая, в Саратовской обл. – 7 мая, в Ростовской обл. – 26 апреля. Всходы всегда 

были дружными и появлялись через 3-12 дней. Количество дней от начала 

бутонизации до начала цветения в регионах находилось в пределах 18-23 дней. 

Цветение длилось в среднем по регионам 29-35 дней. Уборку урожая проводили в 

п. Михнево обычно 23 августа, в Ростовской обл. – 12 августа, в Саратовской обл. 

– 16 августа. Вегетационный период от полных всходов до полного созревания 

культуры составил 96 дней в п. Михнево Московской области в 2013 году (против 

105-115 дней в 2010-2012, 2014-2015 гг.), 93-95 дней в Ростовской области, 89-103 

дня в Саратовской области. Данные свидетельствуют о том, что во всех регионах 

продолжительность вегетационного периода культуры сафлора была почти 

одинакова (табл. 44).  

Расчет основных показателей урожая сафлора красильного дал следующие 

результаты. Количество растений на 1 м
2 

по регионам ежегодно составило в п. 

Михнево 26 раст./м
2
, в Ростовской обл. – 30 раст./м

2 
(при посеве на семенные 

цели), в Саратовской обл. – 62 раст./м
2 

(при посеве на кормовые цели). Высота 

растений варьировала: 63-80 см во всех регионах. Масса 1000 семян и урожай 

представлены в табл. 45. Масса 1000 семян составила: в п. Михнево в 2010 – 50,0 

г.; 2011 – 51,1 г., 2012 – 48,0 г., 2013 – 30,3 г., 2014 – 45,2 г и в 2015 – 44,7 г; в 

Саратовской обл. – в 2013 г – 30,9 г, 2014 – 48,1 г и в 2015 – 43,8 г; в Ростовской 

обл. – в 2012 – 42,3 г. и в 2013 г – 53,4 г, 2014 – 42,6 г и в 2015 г – 46,1 г. 

Урожайность семян сафлора сорта Краса Ступинская в 2013 году в пересчете на 

га составила в п. Михнево Московской обл. – 0,4 т/га, в 2010-2012 годы – 0,8 т/ га, 

2014 и 2015 – 0,8 т/га; в Саратовской обл. – 0,9 т/га (при посеве на кормовые 

цели), в 2014 – 2,0 т/га и в 2015 г – 0,9 т/га и в Ростовской обл. 1,25 т/га в 2012 г и 

0,6 т/га в 2013 г, в 2014 г – 1,1 т/га и в 2015 г – 0,9 т/га. В целом, урожайность 

семян сафлора в среднем за 2010-2015 годы исследований составила 0,7 т/га в 

Московской обл., 0,9 т/ га – в 2012-2015 гг. в Ростовской обл. и 1,2 т/га в 

Саратовской области.  
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Таблица 44– Хозяйственно ценные показатели сорта Краса Ступинская в 2010-

2015 г.г. (экологическое испытание) 

Репродукция семян (год) 
Масса 1000 

семян, г 
Урожай, 

т/га 
Вегетационный 

период, дн. 
ГНУ ВСТИСП, п. Михнево, Московская обл. 

2010 50,0 0,9 112 
2011 51,1 0,8 115 
2012 48,0 0,8 115 

2013 (не типичный, влажный год) 30,3 0,4 96 
2014 45,2 0,8 113 
2015 44,7 0,8 105 

Среднее 44,8 0,7 109 
г. Зерноград, Ростовская область 

2012 г. 42,3 1,2 93 
2013 г. 53,4 0,6 95 
2014 г. 42,6 1,1 95 
2015 г. 46,1 0,9 94 

Среднее 46,1 0,9 94 
Саратовская обл., учхоз Муммовское 

2013 г. 30,9 0,9 94 
2014 г. 48,1 2,0 103 
2015 г. 43,8 0,9 89 

Среднее 40,9 1,2 95 
 

6.2. Использование сафлора красильного в качестве сидеральной культуры. 

Сидеральные культуры оказывают разностороннее воздействие на 

питательный режим дерново-подзолистой почвы. Расширение ассортимента 

сидеральных культур, создает правильные предпосылки для дальнейшей 

экологизации отечественного земледелия, для комплексного и устойчивого 

развития агросферы в целом (Курило, Темирбекова, 2010).  

Запашка поукосно-корневых остатков горчицы белой позволяет 

оптимизировать процессы по вовлечению в круговорот накопленного азота в 

пахотном слое после разложения корневых остатков. Накопление фосфора в 

корневой массе горчицы белой составляет 0,7 %, но из-за малой массы корней 

влияние их на содержание фосфора в почве несущественно. Скорость разложения 

поукосно-корневых остатков горчицы белой замедляется вследствие выделения 

монокарбоновых кислот корнями растений и на момент взятия образца в почве, 
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вероятно, не происходит полного разложения корневой массы горчицы 

(Постников, 2001, Темирбекова, 2015).  

Содержания калия в почве после заделки поукосно-корневых остатков 

горчицы белой возрастает по сравнению с контролем на 1 %. При заделке в почву 

всей растительной массы горчицы белой в почву возвращается азота до 40 кг/га. 

По фосфору этот показатель составляет до 20 кг/га.  

При полной сидерации люпина узколистного в почву возвращается до 140 

кг азота, что позволяет сохранять положительный баланс этого элемента после 

уборки основной культуры. Отмечается также положительная динамика по 

содержанию доступного фосфора в пахотном слое (Курило, 2011).  

При запашке в почву поукосно-корневых остатков сафлора возврат азота в 

почву может составить до 8,5 кг/га, а при заделке всей зеленой массы с надземной 

массой и корневой частью в почву суммарно возвращается в среднем до 120 кг/га 

биологического азота, что сравнимо по действию с люпином узколистным. В 

пересчете на Р2О5 запашка всей зелёной массы сафлора в среднем соответствует 

возвращению в почву до 40 кг/ га. Заделка сафлора в фазе цветения положительно 

влияет на содержание обменного калия в корнеобитаемом слое почвы (Курило, 2011). 

Урожайность сухой надземной массы сафлора в разные годы составила: от 

9,1 до 9,97 т/га, а корневой части – от 1,30 до 1,60 т/га (Курило, 2011). 

В современных системах земледелия сидерация не должна основываться на 

одной культуре, поскольку функциональная целостность интенсивных 

агроэкосистем определяется набором культивируемых видов, которые могут 

принадлежать к различным семействам и соответственно обладать 

разносторонним воздействием на агроценоз в целом.  

 

6.3. Фитосанитарная роль сафлора красильного 

Возделывание сафлора на зеленое удобрение способствует снижению 

засоренности последующей за ним зерновой культуры – ярового ячменя до 24 

шт/м2 или на 62 % (2008-2009 г.г.), полбы голозерной – 11 шт/м2 или на 89 % 

(2013-2014 г.г.) после двух лет выращивания сафлора на одном месте. 
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Засоренность в посевах ячменя и полбы после горчицы белой и сафлора 

красильного в Московской области составила в среднем 17-20 шт/м2 или 20,2 %.  

 

  

Рисунок 29. Посевы сафлора красильного (слева) и его последействие на 

последующую культуру полбу голозерную в 2014 г (справа). 

 

6.4. Сафлор красильный как кормовая культура 

В 100 кг зеленой массы сафлора при влажности 76,06 % содержится 22,75 

к.е. В 100 кг силоса при влажности 82,78 % – соответственно 15 к.е. и 1,3 кг 

перевариваемого протеина. В 100 кг сафлорового жмыха содержится 75,5 к. е 

(Курило, 2011).  

 

Рисунок 30. Сорт Краса Ступинская до фазы бутонизации 
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6.5. Декоративная и медоносная культура 

Сафлор является также декоративным растением с соцветиями желтого, 

оранжевого, красного цветов, которые могут быть использованы в качестве 

сателлитов, а также на клумбах и изготовления букетов из сухоцветов. Цветение 

продолжается в течение месяца. Цветы обладают приятным ароматом, пчелы 

охотно их посещают для сбора пыльцы и меда. Мед, полученный с культуры 

сафлор, посеянной на 26 га в 2014 году в Московской области, имел золотисто-

оранжевый цвет, (рис. 22).  

 

Рисунок 31. Цветы и мед культуры сафлор 

 

6.6. Сафлор красильный, как масличная культура 

В настоящее время результаты селекции на повышение масличности семян 

стали крупным достоянием нашего сельскохозяйственного производства, таким 

же достоянием становится селекция на изменение качества масла.  

Было показано, что каждый сорт и даже форма представляют собой 

популяцию, состоящую из большего или меньшего числа биотипов, 

отличающихся рядом признаков, в том числе концентрацией жирных кислот 

масла (Ермаков, Попова, 1972).  

Основой для селекции на качество масла технического или пищевого 

использования является знание генотипической изменчивости состава и 

содержания жирных кислот в пределах культурных видов и дикорастущих 
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сородичей. Н.И. Вавилов большое значение придавал изучению внутри видовой 

дифференциации сортов по химическим признакам качества, не раз подчеркивая в 

своих работах необходимость выявления генетических различий, о которых 

можно судить при исследовании в одинаковых условиях различных сортов в 

различных географических пунктах (Вавилов, 1967).  

В условиях Кубанской опытной станции ВИР линолевой кислоты в масле 

подсолнечника содержится 67 %, а в масле семян сафлора – 80 %.  

Качественные различия масел определяются генетическими особенностями 

сортов и форм. Особенности качества масел могут быть усилены и улучшены 

отбором в двух крайних направлениях содержания главных жирных кислот 

(олеиновой и линолевой).  

Большая изменчивость содержания линолевой кислоты в различные годы 

выращивания, вероятно, связана с растянутым периодом цветения и позднего 

созревания культуры определенных видов. Колебания температуры вызывают 

изменения в парциальном давлении кислорода в клетках, что сказывается на 

процессах окислительного гидрирования.  

Географический принцип в изучении видов и сортов помогает выявить не 

только общие закономерности изменчивости содержания жирных кислот, но и 

особенности видов и сортов, т.е. генотипическую обусловленность качественных 

свойств масла (Ермаков, Попова, 1972). 

Установлено значительное влияние экологических факторов на 

интенсивность накопления ненасыщенных жирных кислот – олеиновой и 

линолевой. У всех сортов подсолнечника интенсивное накопление линолевой 

кислоты отмечено в более северной зоне возделывания по сравнению с южной 

черноземной зоной (71,7-72,0 и 53,7-59,0 %, соответственно). При этом высокое 

содержание линолевой кислоты сочеталось с низкой концентрацией олеиновой 

(16,9-17,9 и 29,0-36,0 %, соответственно) (Ермаков, Попова, 1972).  

В масла различных видов культурных растений входят жирные кислоты, 

главным образом с цепочками от С16 до С22, имеющие насыщенные и 

ненасыщенные двойные связи (одну, две, три). В пределах видов различных 
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культур выявлены отдельные сорта, а в пределах сортов отдельные биотипы, 

различающиеся повышенным или пониженным содержанием типичным для них 

жирных кислот. Эти особенности биотипов, вызванные различными причинами 

(мутацией и т.д.), также передаются по наследству. Индивидуальная 

изменчивость (по растениям) служит основанием для селекции, направленной на 

повышение концентрации одних и понижение – других жирных кислот, 

связанных функционально друг с другом (Ермаков, Попова, 1972). 

Провели сравнительный анализ накопления масла в семенах сафлора 

красильного сорт Краса Ступинская, выращенных в Московской и Ростовской 

областях, по трем годам. Содержание массовой доли жира в семенах урожая 2013 

года из Ростовской обл. составило 19,02 %, что на 4,52 % выше, чем в 2012 г, в 

2014 г. – 23,7 %, что на 9,2 % выше масличности 2012 года. При сравнении 

масличность семян урожая, выращенного в Московской области в 2012 году, 

показала высокие значения – 22,92 %, что на 8,42 % выше, чем в Ростовской 

области. В то же время, в нетипичном по погодным условиям 2013 году, 

масличность семян сафлора, выращенного в Ростовской области была на 12,66 % 

выше, чем у сафлора выращенного в Московской области – 6,4 %. В 2014 году 

масличность семян репродукции Московской области составила 30,2 %, что на 6,5 

% выше, чем у сафлора из Ростовской области (23,7 %). В 2015 году наблюдалось 

высокое содержание масла в семенах сафлора сорт Краса Ступинская, как в 

Ростовской, так и в Московской областях – 26,1 и 30,9 %, соответственно (табл. 45).  

Таблица 45 – Сравнительная характеристика образцов сафлора красильного сорт 

Краса Ступинская по масличности, 2012-2015 г. 

Наименование показателя 

Происхождение/год 

Ростовская обл. Московская обл. 

2012 2013 2014
201

5 
2012 2013 2014 2015

Масличность (массовая 
доля жира),% 

14,50 19,02 23,7 26,1 22,92 6,4 30,2 30,9

Нами отмечено, что накопление масличности зависит не только от 

количества выпавших осадков, но и от температурного фактора. Умеренное 
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количество осадков при температуре выше 18 °С (фазы цветения и налива) 

оказало положительное влияние на формирование масличности.  

Следует отметить прямую зависимость массовой доли жира в семенах 

культуры сафлор от количества выпавших осадков в период вегетации (цветение 

и налив семян) и температурного режима.  

Отмечено влияние агроклиматических факторов на масличность семян 

сафлора красильного в контрастные годы выращивания. Проведен анализ семян 

на масличность 5 репродукций 2010-2015 гг. сафлора красильного сорта Краса 

Ступинская, выращенного в Московской обл. (табл. 46). В 2010 острозасушливом 

году, отличающемся повышенной температурой воздуха в период вегетации – 

18,8 °С (средняя многолетняя – 15,1 °С) и пониженным количеством осадков – 

154,4 мм за вегетацию, накопление массовой доли жира в семенах составило – 

31,2 %. В более влажном 2011 году – 285,5 мм осадков за вегетацию, с 

температурой 17,8 °С масличность составила 29,0 %. В 2012 г. (оптимально 

теплом, менее влажном) – 245,8 мм за вегетацию, температурой 17,8 °С 

масличность составила 22,3 %. В 2013 году, когда осадков за вегетацию выпало 

335,8 мм (при норме 264 мм) и температуре 18,4 °С, массовая доля жира 

составила всего 6,4 %, в 2014 г. выпадение осадков за вегетацию составило 184,1 

мм, среднемесячная температура – 16,4 °С, масличность составила 30,2 %. В 2015 

г. масличность семян составила – 30,9 % при температуре 18,9 °С.  

Таблица 46 – Влияние агроклиматических факторов на масличность семян 

сафлора красильного сорта Краса Ступинская в контрастные годы выращивания в 

Московской области, 2010-2015 гг. 

Год 
Масличность  

(массовая доля жира),% 

Осадки, мм Температура, t 0 С 
Среднее за 
вегетацию 

+/- к норме 
Средняя за 
вегетацию 

+/- к норме 

2010  31,2 154,4 -109,6 18,8 +3,7 
2011  29,0 285,5 +21,5 17,8 +2,7 
2012  22,3 245,8 -18,2 17,8 +2,7 
2013  6,4 334,8 +70,8 18,4 +3,3 
2014  30,2 175,4 -88,6 17,7 +2,6 
2015  30,9 548,3 +284,3 17,6 +2,5 

Примечание: Среднее многолетнее количество осадков за вегетацию – 264 мм; средняя 
многолетняя температура воздуха – 15,1 0 С 
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Важным для народного хозяйства является создание селекционных сортов с 

различным соотношением жирных кислот в масле (табл. 47).  

Таблица 47 – Жирнокислотный состав масла сафлора красильного, 2013-2014 гг. 

Наименование 
жирных кислот 

Массовая доля жирных кислот, % к сумме жирных кислот

Махалли 260 
(Таджикистан) 

2013 г. 

Краса 
Ступинская 
(Московская 
обл.) 2013 г.

Краса 
Ступинская 
(Московская 
обл.) 2014 г. 

ГОСТ 30623-
98 

С14:0 (миристиновая) 0,1 0,1 0,1 До 1,0 

С16:0 (пальмитиновая) 7,6 7,7 9,94 2,0-10,0 

С16:1 

(пальмитолеиновая) 
0,2 0,1 0,26 До 0,5 

С18:0 (стеариновая) 2,6 2,0 2,48 1,0-10,0 

С18:1 (олеиновая) 13,2 13,6 16,89 7,0-42,0 

С18:2 (линолевая) 75,6 75,7 65,88 55,0-81,0 

С18:3 (линоленовая) 0,2 0,1 - До 1,0 

С20:0 (арахиновая) 0,3 0,4 - До 0,5 

С20:1 (гондоиновая) 0,2 0,3 - До 0,5 
 

По содержанию линолевой кислоты, не синтезирующейся в человеческом 

организме, этот сорт не уступал южному сорту Махалли 260. По содержанию 

олеиновой кислоты – 16,89 %, отвечающей за сохранение свежести масла в 

течение длительного времени, он превышал другие сорта. Более высоким 

содержанием насыщенных жирных кислот, особенно пальмитиновой, 

характеризуется сорт Краса Ступинская. Жирнокислотный состав у исследуемых 

сортов находится в пределах ГОСТ 30623-98. Сорт Краса Ступинская имеет 

выход масла 240 кг/га в Центральном регионе РФ (при густоте стояния 250-300 

тыс. шт/га и урожае семян 0,8 т/га в производственных условиях).  

 

6.7. Место в севообороте и обработка почвы 

В повышении урожайности и качества продукции сафлора первостепенное 

значение принадлежит агротехнике возделывания. Необходимо придерживаться 
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морфобиологических особенностей культуры и сорта, учет комплекса почвенно-

климатических факторов региона, конкретного сельскохозяйственного 

производства, гидротермического режима в период вегетации. Имеет значение 

техническая вооруженность, финансовое состояние и агрономические кадры 

хозяйства.  

Поэтому, потенциал урожайности и экономический эффект от внедрения 

новой для региона культуры во многом будет зависеть от применения 

адаптированных элементов технологии возделывания к местным условиям, с 

учетом всех перечисленных факторов. Все агротехнические приемы (элементы), 

рекомендуемые для возделывания культуры надо своевременно выполнять, так 

как пропуск или неправильное применение одного из элементов отразится на 

урожае и качестве семян.  

 

СОРТ САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО   КРАСА СТУПИНСКАЯ (патент № 6930) 
ВЫСОКОМАСЛИЧНЫЙ, АДАПТИВНЫЙ, УСТОЙЧИВЫЙ К АБИОТИЧЕСКИМ И БИОТИЧЕСКИМ

СТРЕССОВЫМ ФАКТОРАМ РАЙОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

УРОЖАЙНОСТЬ – 8 Ц / ГА, ВЫХОД МАСЛА – 240 Л(КГ)/ГА, МАСЛИЧНОСТЬ – 29,0-32,1 %

АВТОРЫ: ТЕМИРБЕКОВА С. К.,  КУЛИКОВ И.М.,  КУРИЛО А.А.,  НОРОВ М.С., 
МЕТЛИНА Г.В.,  ПОСТНИКОВ Д.А.,  ИОНОВА Н.Э.  

 

Лучшими предшественниками для сафлора являются зерновые культуры. 

При соблюдении правильной агротехники сафлор, как фитосанитарная культура, 

оставляет поле после себя чистым от сорной растительности два года. В таком 

случае нет необходимости борьбы с сорняками химическим способом. Культура 
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сафлора не требовательна к почвам, хорошо произрастает даже на бедных (по 

качественному составу) дерново-подзолистых почвах Московской области. 

Культура особенно требовательна к теплу в фазу цветения и созревания. Всходы 

выдерживают заморозки до 3-5 °С.  

Содержание жира в семенах сафлора зависит от температурного режима. 

При оптимальных нормах осадков в период вегетации в среднем 255,4 мм (норма 

264 мм) и умеренных температурах – 18,2 при норме 15,1 °С, масличность семян 

достигает до 30,5 % в неочищенных семенах, в сухом 2010 году – 31,2 % (на 

абсолютно сухое вещество).  

При высокой влажности как в 2013 (не типичном) году не только снижается 

урожай и масличность семян, но и развивается энзимо-микозное истощение с 

обилием пустых семян и с трещинами (биологическое травмирование на корню) и 

поражением корзинок, семян ботритисом и альтернарией.  

 

6.7.1. Основная и предпосевная обработка почвы 

Почва под сафлор готовится с осени. Вспашка зяби проводится на глубину 

22-25 см в Центральном и Приволжском регионах РФ. В Северо-Кавказском 

регионе (в условиях Ростовской области) вспашка проводится на глубину 25-27 

см. Глубокая вспашка способствует подавлению возбудителей корневых гнилей и 

другой фитопатогенной инфекции. До вспашки после уборки предшествовавшей 

культуры провести дискование стерни (июль) на глубину 8-10 см. Использовали 

почвенный агрегат John Deere 8430 + Rubin 9 (Lemken). При такой обработке 

почвы в последующий год культура формирует мощное развитие с образованием 

большого числа корзинок и повышением урожая семян.  

Весной, при наступлении спелости почвы проводится ранневесеннее 

боронование зяби (до 5 см) ВТ-100 + СПГ-15+БЗСС-1,0. Перед посевом 

культивация поля в два, иногда в три следа (если потребуется необходимость) на 

глубину 8-10 см и 6-8 см ВТ-100 + СП-11 + КПС-4.  
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6.8. Подготовка семян к посеву 

Семена, предназначенные для посева, должны быть выровненными, 

крупными, иметь чистоту 95-100 %, всхожесть – не ниже 90 %. От качества семян 

зависит урожай и масличность сорта Краса Ступинская.  

 

Рисунок 32. Семена сафлора для посева 

 

6.9. Сроки посева и норма высева 

Посев должен проводиться ранней весной, как только «поспевает» почва. В 

Нечерноземной зоне, Ростовской и Саратовской областях – конец апреля – начало 

мая, он совпадает в регионах с посевом яровых зерновых культур. От сроков 

посева зависит урожай сафлора. При запаздывании со сроками посева 

сокращается продолжительность отдельных фаз развития растений и длина 

вегетационного периода. Посев проводится рядовым способом – зерновой 

сеялкой СН-16 с шириной междурядий 45 см, что является экономически 

выгодным. Глубина заделки семян 5-6 см. Норма высева на семенные цели 12-15 

кг/га или 300-350 тыс. шт/га (в Московской области 250-300 тыс. шт/га.), в 

Ростовской области – 120-150 тыс. шт/ га. После посева проводится обязательное 

прикатывание поля. Семена прорастают при температуре 3-5 °С.  

Всходы появляются на 7-10 день после посева. Через 60-75 дней наступает 

фаза цветения, которая длится 1-1,5 месяца. От цветения до созревания 38-45 

дней.  
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Рисунок 33. Начало всходов сорта Краса 
Ступинская 

Рисунок 34. Полные всходы на 7-20 
день после посева 

 

Рисунок 35. Фаза ветвления 
Рисунок 36. Фаза бутонизации на 51 

день после полных всходов 

Рисунок 37. Фаза начала цветения – 63-67 день после полных всходов 
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Густота стояния растений в фазу полных всходов составляет 20-30 шт/м2. 

Засоренность посевов от 50 до 200 шт/м2 сорных растений. Вегетационный период 

в четырех регионах от 89-115 дней.  

 

6.10. Защита растений от вредителей и болезней 

В системе защиты сафлора от вредных организмов допускается 

протравливание семян. Оно проводится за 1-3 месяца до посева препаратами 

Винцит – 10 л/т семян или Максим – 5 кг/т. Можно использовать другие 

современные препараты, допущенные к использованию. При достижении на 

посевах культуры сафлор критической численности насекомых необходимо 

применение инсектицидов: Карате – 0,3 л/га, Кинмикс – 0,15 л/га.  

Следует отметить, что во влажные годы созревания семян сорт Краса 

Ступинская сильно поражается энзимо-микозным истощением семян (ЭМИС) 

аналогично зерновым культурам (Темирбекова, 2008). Энзимная стадия ЭМИС, а 

именно, биологическое травмирование на корню в фазу формирования семян 

вызывает растрескивание оболочки семени, открывает ворота для внедрения 

фитопатогенов и способствует массовому поражению семян альтернариозом, 

фузариозом, ботритисом и склеротинией, и, в конечном итоге, выращенный 

урожай имеет плохое качество семян.  

здоровые семена трещины слабой степени трещины сильной степени 

Рисунок 38. Поражение семян сафлора энзимо-микозным истощением ЭМИС. 

 

Вредителями сафлора могут быть проволочники и совки, специфические 

вредители – шалфейная совка и сафлоровая муха. Пока они отсутствуют в 

Центральном регионе.  
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На родине культуры сафлора красильного встречаются болезни: ржавчина, 

рамуляриоз (болезнь проявляется в виде пятнистости на листьях, пятна желто-

бурые или бурые с темной каймой, округлые). Рамуляриоз встречается единично, 

не во все годы возделывания и особой вредоносности для сорта не имеет. 

Ржавчина пока отсутствуют в Центральном и Северо-Кавказском регионах.  

 

6.11. Уход за посевами 

Следует принять во внимание тот факт, что иногда на дерново-подзолистых 

почвах после посева образуется твердая почвенная корка, которая не дает 

прорасти семенам и для этого необходимо через 5-7 дней провести до всходов 

легкое боронование. При появлении второй пары настоящих листьев легкое 

боронование проводится повторно для уничтожения первой волны сорняков. 

Также следует учесть, что всходы сафлора не обладают способностью бороться с 

сорняками. В таком случае можно провести обработку довсходовым почвенным 

гербицидом нового класса Дуал Голд из расчета 2 л/ га (только допустимая 

минимальная доза).  

В производственных условиях не всегда удается применить почвенный 

гербицид. В исключительных случаях проводится опрыскивание гербицидом 

Хармони из расчета 5-6 г/га (на 200-300 л воды) против однодольных и 

двудольных сорняков в фазу 8-10 см. Препарат Хармони резко «парализует» рост 

сорняков, которые постепенно засыхают до наступления фазы цветения.  

Следует придерживаться пространственной изоляции между сортами 

сафлора и культуры подсолнечника. Семенные посевы должны быть удалены от 

товарных на расстоянии 0,5-1,0 км. Требуется тщательная очистка семян и их 

фитопатологическая экспертиза.  

 

6.12. Пчёлоопыление 

Рекомендуется использовать пчёлоопыление на сорте Краса Ступинская. 

Пасеки размещаются рядом или внутри посевов из расчета одна пчёлосемья/га. 

Сафлор является хорошим пыльценосом для пчел. 
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6.13. Уборка сафлора 

Созревание сафлора наступает дружно и почти одновременно у всех 

растений. При этом полностью прекращается фотосинтез, засыхают листья, 

обертки на большинстве корзинок и семена затвердевают. Семена сафлора не 

осыпаются. Если стоит сухая погода, надо дождаться полного подсыхания 

растений на корню, чтобы произошел качественный обмолот семян из корзинок. 

При такой спелости обычно влажность семян составляет 8-12 %. Уборка 

проводится в момент полного подсыхания растений на корню, в сжатые сроки 

прямым комбайнированием обычным зерноуборочным комбайном на высоком 

срезе, но не выше чем за 10 см от места ответвления нижнего продуктивного 

побега. Обороты барабана снижают до 600-650 об./мин., обороты вентилятора 

очистки снижаются до 600-620 об./мин. Зазоры при выходе из деки увеличивают 

до 20-25 мм. Семена сафлора не осыпаются. После обмолота семена подвергаются 

очистке на «Петкусе» или других зерноочистительных машинах. Семена 

закладываются на хранение с влажностью не выше 10-12 %. Хранение с более 

высокой влажностью активизирует работу фитопатогенов, имеющихся на 

поверхности семян, вследствие чего происходит порча и снижение всхожести.  

Преимуществом сафлора является его более раннее, почти на месяц, 

созревание по сравнению с культурой подсолнечника. Это обеспечивает 

ритмичную поставку сырья на маслозаводы. Созданный сорт сафлора 

красильного Краса Ступинская быстро адаптируется к контрастным почвенно-

климатическим условиям регионов.  
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ГЛАВА 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

САФЛОРА КРАСИЛЬНОГО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Экономическая эффективность любого приема технологии возделывания 

сельскохозяйственной культуры оценивается по его влиянию на улучшение 

конечных показателей сельскохозяйственного производства, главным из которых 

является прирост прибыли за счёт повышения урожайности, улучшения качества 

продукции, уменьшения производственных и трудовых затрат, снижения 

себестоимости производства продукции. 

При использовании любого технологического приема, важным условием 

оценки является его экономическая эффективность, по которой судят об 

успешности работы производства.  

Экономическая эффективность рекомендуемых нами приемов выращивания 

сафлора определялась на основе технологических карт согласно методике 

определения экономической эффективности технологий и сельскохозяйственной 

техники. При этом анализировались такие важнейшие экономические показатели 

как стоимость продукции с 1 гектара, прямые затрата средств на 1 гектар, условно 

чистый доход в рублях с 1 гектара, рентабельность в %, себестоимость 

выращивания 1 тонны маслосемян в рублях (табл. 48). Прямые затраты 

определялись в соответствии с технологическими картами. Реализационная 

стоимость маслосемян сафлора рассчитывалась в ценах 2013-2015 гг. (по данным 

реальных цен ФГБНУ ВСТИСП).  

Одним из основных показателей эффективности работ по выращиванию 

культуры является уровень рентабельности производства. Этим показателем 

выражают окупаемость затрат, связанных с разработкой и внедрением того или 

иного мероприятия. Его рассчитывают путем деления суммы чистого дохода 

(прибыли) на производственные затраты (Литвинов, 2011). Уровень 

рентабельности выражается в процентах. 

Показатели экономической эффективности исследований представлены в 

таблице 48. 
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Таблица 48 – Экономическая эффективность применения препарата 

Хармони на посевах сафлора красильного в условиях Московской области. 
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Контроль 0,45 36000 20713,33 15286,67 31866,66 47,9 

Хармони 6 г/га 0,65 52000 20721,73 31278,27 31879,58 98,1 

 

Расчеты экономической эффективности показали, что денежная выручка от 

использования препарата Хармони в дозе 6 г/га составила 52000 руб./га. Низкие 

затраты на единицу продукции получены в варианте Контроль – 20713,33 руб./га. 

Наивысший показатель уровня рентабельности возделывания сафлора отмечен в 

вариантах с наложением опрыскивания препаратом Хармони (6 г/га) – 98,1 %. 

Таким образом, исследования показали, что применение препарата Хармони 

с дозой внесения 6 г/га обеспечивают высокую экономическую эффективность во 

влажных условиях Московской области. Выращивание сафлора экономически 

оправдано, так как эта культура имеет небольшую норму высева и большой 

коэффициент семенного размножения, при этом дает высокие и стабильные 

урожаи даже в условиях избыточного увлажнения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. В условиях Московской области оптимальная глубина заделки семян 

сафлора красильного сорт Краса Ступинская составляет 5-6 см, при которой 

обеспечиваются наиболее благоприятные условия для появления всходов, роста и 

развития растений и достигается высокий уровень урожайности от 0,19 т/га при 

норме высева 250 тыс. шт./га или 10 кг/га до 0,20 и 0,22 т/га при норме 300 и 350 

тыс. шт./га или 12 и 14 кг/га (в мелкоделяночных опытах). Оптимальная норма 

высева семян составляет 300-350 тыс. шт./га или 12-14 кг/га. 

2. Наиболее высокая эффективность применения гербицидов (44,1%) была 

отмечена при сочетании почвенного гербицида Дуал Голд с нормой внесения 1,5 

л/га в комплексе с опрыскиванием по вегетирующим растениям препаратом 

Хармони в дозе 5 г/га. 

3. Выращивание сафлора способствует повышению уровня окультуренности 

дерново-подзолистых почв, увеличению содержания подвижного фосфора в 

пахотном слое от 4,5% до 39%; калия – от 1,9% до 8,6%; щелочногидролизуемого 

азота – от 0,2 до 4,6%.  

4. Содержание тяжёлых металлов как в органах растений (корень, листья, 

стебель), так и в семенах сафлора сорта Краса Ступинская при различной глубине 

посева (3, 5, 7 см) достаточно высокое, но содержание кадмия закономерно 

снижается в семенах по сравнению с другими органами растений: в 5-15 раз по 

сравнению с листьями и в 3-5 раз относительно корней.  

5. Урожайность сорта Краса Ступинская в производственных условиях на 

семенные цели в Московской области составила 0,6 т/га, Ростовской области – 0,8 

т/га и Саратовской области – 1,2 т/га, при средней массе 1000 семян 

соответственно по регионам 40,0 г, 47,3 г и 40,9 г. Вегетационный период при 

выращивании на семена в Московской обл. составил 105 дней, в Ростовской обл. 

– 94 дней и в Саратовской обл. – 95 дней. 

6. Масличность семян сафлора красильного определяется 

агрометеорологическими условиями периода вегетации, репродукцией семян, 

тепло и влаго обеспеченностью различных регионов (до фазы налива семян) и 
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колеблется от 14,5 до 31,2%, что позволяет выращивать данную культуру в 

Центральном регионе – Московской области с целью получения масла. Выход 

масла составил 240 кг/га. 

7. При избыточно влажных условиях 2013 года в Московской и Саратовской 

областях накопление масла в семенах составило 6,4 и 8,6 %. 

8. Жирнокислотный состав масла сорта Краса Ступинская отличается 

высоким содержанием олеиновой (13,6-16,8%) и линолевой (65,8-75,7) кислоты, 

что представляет особую ценность для использования в пищевых целях. 

9. Физико-биохимические показатели антиоксидантной активности листьев 

в водных и спиртовых экстрактах были более высокими от фазы ветвления до 

конца вегетации, а общая антиоксидантная активность спиртового экстракта 

лепестков сафлора белого цвета имеет более высокие значения по сравнению с 

образцами лепестков красного и желтого цвета и составляет в среднем 73,5%. В 

водных экстрактах наибольшую антиоксидантную активность имеют лепестки 

желтого цвета (88,4%). 

10. При влажных условиях погоды в фазы цветения и созревания сафлора 

красильного отмечено развитие энзимной и микозной стадии ЭМИС. Листья и 

стебли, а также соцветия поражаются возбудителями грибных заболеваний из 

родов Alternaria, Cladosporium и Botrytis. Из результатов микологического анализа 

выявлено, что наиболее часто с пятнами на листьях ассоциировались два гриба 

Alternaria carthami Chowdhury и Cladosporium herbarum (Pers.) Link. В условиях 

2014-2015 гг. болезней не отмечено. 

11. Экономическая эффективность применения препарата Хармони с дозой 

внесения 6 г/га на посевах сафлора красильного сорт Краса Ступинская в 

условиях Московской области более высокая. Рентабельность составила 98,1 %. 

Чистый доход составил 31278,27 руб./га. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Разработаны и предложены рекомендации по адаптивной технологии 

выращивания сафлора красильного для трех регионов РФ, для которых 

предложены оптимальные нормы высева семян (300-350 тыс. шт./га или 12-14 

кг/га), глубина их заделки (5-6 см), а также система высокоэффективных 

гербицидов (Дуал Голд в дозе 1,5 л/га и Хармони – 5 г/га). 

2. Рекомендуется в производственных условиях при отсутствии почвенного 

гербицида Дуал Голд применение одного препарата Хармони в дозе 6-8 г/га. 

3. Рекомендуется использовать в селекционных программах на 

продуктивность и масличность сорт Краса Ступинская (ФГБНУ ВСТИСП), 

жирнокислотный состав которого отличается повышенным содержанием 

олеиновой и линолевой кислоты. 
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Приложение 1 
Общая антиоксидантная активность спиртовых экстрактов листьев сафлора 
красильного в зависимости от фазы вегетации и глубины заделки семян (% 

ингибирования DPPH), 2015 г. 

Глубина заделки семян, см 
Фазы вегетации 

Ветвление Бутонизация Цветение Созревание 
3 90,17 83,83 87,38 88,46 
5 90,67 80,52 85,13 87,56 
7 89,77 80,85 84,30 87,53 

 
Приложение 2 

Общая антиоксидантная активность спиртовых экстрактов листьев сафлора 
красильного в зависимости от фазы вегетации и нормы высева семян (% 

ингибирования DPPH) , 2015 г. 
Норма высева семян, кг/га Ветвление Бутонизация Цветение Созревание 

10 89,97 81,85 82,75 87,26 
12 89,96 80,09 87,47 87,55 
14 90,67 83,25 86,59 88,73 

 
Приложение 3 

Общая антиоксидантная активность водных экстрактов листьев сафлора 
красильного в зависимости от фазы вегетации и глубины заделки семян (% 

ингибирования DPPH), 2015 г. 

Глубина заделки семян, см 
Фазы вегетации 

Ветвление Бутонизация Цветение Созревание 
3 46,28 48,49 44,16 54,09 
5 52,06 64,40 60,55 55,25 
7 44,54 51,89 44,45 56,61 

 
Приложение 4 

Общая антиоксидантная активность водных экстрактов листьев сафлора 
красильного в зависимости от фазы вегетации и нормы высева семян (% 

ингибирования DPPH), 2015 г. 
Норма высева 
семян, кг/га 

Ветвление Бутонизация Цветение Созревание 

10 56,42 50,91 60,72 60,09 
12 44,86 56,43 44,95 43,85 
14 41,59 57,45 43,49 62,12 
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Приложение 5 

I -10 кг/га,                                                    a - 3-4 см, 
II - 12 кг/га,                                                  b - 5-6 см, 
III - 14 кг/га,                                                c - 7-8 см, 
1 - контроль (без применения гербицидов) 
2 - Гезагард, норма расхода 2 л/га (0,4 мл/2 м2) – опрыскивание почвы до посева 1 раз 
3 - Гезагард, норма расхода 3 л/га (0,6 мл/2 м2) – опрыскивание почвы до посева 1 раз 
4 - Гезагард, норма расхода 4 л/га (0,8 мл/2 м2) – опрыскивание почвы до посева 1 раз 
5 - Пантера, норма расхода 1 л/га (0,2 мл/2 м2) – опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков, 
независимо от фазы развития культуры, 1 раз 
6 - Гезагард, норма расхода 2 л/га (0,4 мл/2 м2) – опрыскивание почвы до посева 1 раз+ Пантера, 
норма расхода 1 л/га (0,2 мл/2 м2) – опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков, независимо 
от фазы развития культуры, 1 раз 
7 - Гезагард, норма расхода 3 л/га (0,6 мл/2 м2) – опрыскивание почвы до посева 1 раз+ Пантера, 
норма расхода 1 л/га (0,2 мл/2 м2) – опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков, независимо 
от фазы развития культуры, 1 раз 
8 - Гезагард, норма расхода 4 л/га (0,8 мл/2 м2) – опрыскивание почвы до посева 1 раз+ Пантера, 
норма расхода 1 л/га (0,2 мл/2 м2) – опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков, независимо 
от фазы развития культуры, 1 раз 

Схема закладки опытов: 

 

IIIc7 

 

IIIc8

 

IIIc6 IIIc5

 

IIIc1 IIIc3

 

IIIc4 IIIc2

 IIIb7 IIIb8 IIIb6 IIIb5 IIIb1 IIIb3 IIIb4 IIIb2

IIIa7 IIIa8 IIIa6 IIIa5 IIIa1 IIIa3 IIIa4 IIIa2

IIc7 

 

IIc8

 

IIc6 IIc5

 

IIc1 IIc3

 

IIc4 IIc2

 IIb7 IIb8 IIb6 IIb5 IIb1 IIb3 IIb4 IIb2

IIa7 IIa8 IIa6 IIa5 IIa1 IIa3 IIa4 IIa2 

Ic7 

 

Ic8 

 

Ic6 Ic5 

 

Ic1 Ic3 

 

Ic4 Ic2 

 Ib7 Ib8 Ib6 Ib5 Ib1 Ib3 Ib4 Ib2 

Ia7 Ia8 Ia6 Ia5 Ia1 Ia3 Ia4 Ia2 

 


