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Предисловие 

Настоящее учебное пособие, состав

ленное в соответствии с действующей 

учебной программой курса растениевод

ства, рассчитано на студентов сельско

хозяйственных вузов республик Среднеi'l 

Азии, приобретающих специальность аг

ронома. 0110 излагает вопросы, относя

щиеся к изучению морфологии, система

тики, анатомии полевых культур, зна

ние которых совершенно необходимо 

сту:(ентам при прохождении лекционно

го '<урса растениеводства. 

Авторы кииги уделили особенно боль

шое внимание тем полевым культурам, 

которые широко представлены в посе

вах среднеазиатского региона, исключая 

хлопчатник, изучаемый в специальном 

курсе хлопководства. 

Виды, подвиды, разновидности важ

нейших растений легко определить по 

приведенным в l<Инге ключам-онре

делителям. Описание сортов с учетом нх 

раi·юнирования в Узбекской ССР сведено 

в таблицы, показывающне их хозяйст

венно-биологическую характеристику, или 

же достаточно подробно представлено в 

тексте. 

При изучении морфологии авторы 

прндерживались определенной последо

вательности в изложении материала, иа

чиная с описания корневойсистемы,стеб

лей, листьев. соцветий, цветов, плодов 

и семян. 

Семеноведение, как часть растение

водства, представлено самостоятельным 

ра.целом; в нем описаны методика Iшде

леllИЯ образuов из ceMeHHO~ партии, 

взятие навесок на анализ и методы опре

деления посевных качеств семян. 

В книге представлены и чисто прак

тические вопросы, относящиеся к опре

делению норм высева семян и площади 

питания растений, учету густоты стоя

иня И полноты всходов, проведению 

фенологических наблюдений за разви

тием растений. Эти виды работ студент 

может ВЫПОЛIIЯТЬ во время прохожде

НШI учебной и пронзводственной прак

тик!!. 

Авторы кн И ГI1 стремились к тому, 

что(iы будущие спеuиалисты могли но

черпнуть в ней достаточные знания по 

растениеводству, которые позволили бы 

им глубже понимать общие задачи агроно-

3 



мнн, самостоятельно находить праВlfЛЬ. 

вые решения Ilplf выборе сортов и вы· 

ращивании полевых культур, активно 

участвовать в осуществлеЮIII грандиоз, 

ной программы развития сеЛЬСIЮГО хо

зяЙства. 

Учебник составили доценты кафедры 

pacTeHlleBoncTBa ТаШllеllТСКОГО ордена 

Дружбы народов сельскохозя йственно· 

го института Б. И. Виноградов (общие 

особениости хлебных злаков. Пшеница. 

Гречиха. Определение посевных качеств 

семяи. Площади IIIlТания растений и 

нормы высева семян. Фенологические на· 

блюдения за раЗDl1Тием растений); 

х. Н. Атабаева (ячмень, овес, рис, просо . 

Зерновые бобовые культуры. Кормовые 

травы. Методы расчета норм высева 

и оценки посевов зерновых бобовых куль· 
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тур . Лекарствеиные растения) ; А . А. Де· 
меНТl,спа (рожь, кукуруза, сорго. Кор· 

неПЛО;lI>I. КлуUнеплоды. Бахчевые куль· 

туры. Пряднльные культуры. Масличные 

I<УЛЫУРЫ . Э .IЩРО\lаеЛIfЧlfые растеlllfЯ. 

Н3/JI<отнчеСIШС растеНIfЯ (табаl<, Maxopl<a). 
Лвторы выражают благодарность док· 

ТОРУ сельскохозяiiственных наУl<, про

фесеору кафедры селеlЩШI и семеновод· 

ства ТашСХИ Г . К. Курбанову, доктору 

сельскохозяйствеЮIЫХ иаУI< , профессо' 

ру АlIдюкаllСКОГО инети·гута хлопковод· 

ства А. В. Трушкину, заведующему ка· 

федрой агрохимии ТашГУ доценту У. Б. 

Бектураеву и старшему преподавателю 

этой кафедры Л . А. [(опейкиной, обстоя

тельно прочитавшим РУКОПIfСЬ учебника 

и сделавшим ряд цеиных рекомендаций, 

способствующих ее улучшению. 



1 ЗЕРНОВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 

ХЛЕБНЫЕ ЗЛАКИ 

Хлебllые, IIЛИ зерновые, злаки со
ставляют ваЖllейшую группу сельско
ХОЗЯЙСТDеlШЫХ культур, возделывае
мых для получения зерна и изготовления 

из него хлеба и крупы. К ним принадле
жат: пшешlЦ(), рожь, ячмень, овес , про~ 

со, кукуруза, сорго, рис. 

Отличаясь большим разнообразием 
видов, Рi1 ЗIЮnllДII остей и COIJТOD, хлебные 
злаки Юlеют много общего в морфоло
гии И ра:ШIIТlIН, поскольку относятся f( 

одному ботаlшчеСIЮМУ семейству мятли
ковых - P0i1ceae1. 

ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Хле(jll ые ЗЛ<1!<И - ОДllолетнне траnя
нистые Рi1СТ:IIIIЯ _ ~el!.b мочкоnатыii, 
т. е. гmШllblИ стеРЖ llеnОll Kopellb отсут

ствует, 11 из кор "еnой шейки вы растает 
МllOжество поБОЧIШХ кор"еЙ. Степен" 
развития корней разЛIIЧllая н заСIIСНТ 

1, СоглаСl10 МСЖ.1У II<.lIЮl1,lЮМУ ко;(сксу бота
IIИllеской нuмеllклатуры. Л:, Наук;), 1974. 

не только от вида растения, но и условий 
его ПРОl1зрастаlJИЯ . Например, корни 
у пшеНИllЫ более МОЩllые, нежели у риса. 

Кукуруза пр" орошении развивает знз
ЧIIтелыlO более мощную корневую си

стему, чем без орошения _ 
Стебель хлебного злакз называется 

соломиной и разделен узлами на междо
узлия. У большинства растеннй СОЛО'dина 
полая (трубчатая) с тонкими попереч
ными перегородками в узлах. Стебель 
кукурузы и сорго заполнен рыхлой серд
цевиной. 

От каждого стеблевого узла отходит 
ОДнн простой лист, который состоит из 
влагалища, или листовой трубки, не 
сросшейся своимн краями и плотно 06-
леГi1ющей междоузлие. В верхней части 
8Лi1 I ·алнще переходнт В листовую плас

тинку, Н3 месте перехода расположен 

тонкий полупрозрачный язычок (лигу
ла), который плотно прилегает к стеблю 
11 тем самым защищает внутренние части 
DJI<lгалища о,. дождевой воды, стекающей 

по листьям и стеблю. 
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По обеим сторовзм язычка находятся 
отросткн - ушкн НЛИ рожки (аурикула). 
у некоторых хлебных злаков ушки не 
образуются. Размеры н форма язычка 
и ушек являются важными признаками 

для определення злаковых культур. 

Соцветие - колос (пшеница, рожь, 
ячмень) ИЛII метелка (овес, просо, сорго, 
рис). Кукуруза имеет два соцветия
метелку, расположенную на верхушке 

стебля, и початок, развивающийся в па
зухе листа. 

Цветок состоит из двух цветочи 'хХ 
чешуй, завязи с коротким пестиком 
и перистым рыльцем и трех тычинок 

(у риса их б) . Плод хлебных злаков
зерновка в агрономии именуется зер

ном. Зерно может быть голое или плен
чатое. В первом случае при вымолачива
нии оно легко отделяется от цветоч

ных чешуй, во втором зерно плотно за
ключеllО в цветочные чешун и при вымо

лаЧlIвании от них не отделяется . 

Форма, крупность, окраска зерновок 
различные. Различают в них спинную 
и брюшную стороны . Спннная сторона 
обычно выпуклая, на нижней ее части 
расположен зародыш. Противоположная 
сторона lIазывается брюшной. На брюш
ной стороне зерновки пшеницы, ржи, яч

меня имеется продольная бороздка, у 
других хлебов она отсутствует . 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ ПО ЗЕРНУ 

1. На брюшной стороне зерна имеет
ся пр одольная бороздка. 

А. Зерна голые. 
1) Зерновка удлиненно-утолщенная с 

широкой бороздкой, поверхность глад· 
кая, окраска белая, янтарно-желтая или 

красноватая - пшеница. 

2) З2рновка удлиненная, суженная 
и заостреНllая к основанию, поверхность 

меЛКОМОРЩllllИстая, окраска зеленова· 

тая. серовато·зеленая. реже желтая или 

КUРlIчневая - рожь. 

3) Зерновка удлиненно·эллиптичес-

кая с заостренными концами, хохолок 

на верхушке зерновки отсутствует. По
верхность слабоморщинистая илн г лад
кая, окраска желтая, зеленая илн фио
летовая - голозерныli ячмень. 

4) Зерновка удлиненная, к верхушке 
суживающаяся. На верхушке зеРН ОDI<И 
имеется хохолок. Поверхность слабо
опушенная. Окраска светло-желтая
голозерн ы й овес. 

Б. Зерна пленчатые. 
1) Зерновки в целых колосках и от

деляются вместе с колосковыми и цве

точными чешуями, последние не сраста

ются с зерновкоli. Окраска цветочных 
чешуй соломенно-желтая - пленчатая 
(полбяная) пшеница. 

2) Зерновка эллиптической удлинен· 
ной или веретеновидной формы с заост
рениями по обоим коицам. Цветочные 
чешуи сросшиеся с зерновкой. имеют 
продольную нервацию. OKpacl<a жел
тая, соломенно-желтая ИЛ!I черная

ячмень. 

3) Зерновка удлиненная, к верхушке 
суживающаяся, с цвеТОЧIlЫv.н чешуями 

не склеена . Поверхиость 'leIllY;; глаДl,ая. 
окраска их белая, желтая, серая или ко

ричнева я - овес. 

11. Борощка на БРЮШIIОЙ стороне от
сутствует. 

А. Зерна голые. 
1) Зерновка округлая нлн граЮlстая. 

Поверхность ее глаДI<а>1 . НЛ!' МОРЩИIIII
стая, окраска белая, желтая. I<рсмовая, се
рая - кукуруза . 

2) ЗеРlIовка округлая, овально,ок

руглая, повеРХIIОСТЬ гладкая. окраска 

белая, ораllжевая, бежевая - сорго. 
Б. Зерна плеllчатые. 
1) ЗеРIIО округлое, цвеТОЧII~lе че

шуи ПЛОТIIО облсгают его, но IIС сраста
ются с IIIIМ. Поверхность гла:lкая. бле
стящая. Окраска цветочных чешуii бе
лая. желтая. кремовая. КОРlIчнс"ая

просо. 

2) Зерно округлое или ОDал~НU-ОJ{
руглое , чешуи гладкие, глянцеВИДllые. 

белой. жеJlТОЙ, коричневой, черной 01(

раски - сорго. 



З) Зерно удлинеННО-ОВ8ЛЬНое, сжа
roe с боков. Цветочные чешуи разные
вын)'клые, прямые, изогнутые, граllИ 

стые, короткие и длинные, голые и опу· 

IUCHHI,le. Окраска цветочных чешуй со · 
ЛО~lеllllO-жслта" или коричневая - рис. 

гРУППЫ ХЛЕБОВ 

По морфологическим и биологичr· 
CКlIM признакам хлебные злаки делЯТСf1 

на две группы : к первой относятся т\! · 
пичные, или настоящие, хлеба - пше· 
ница, рожь, ячмень, овес, ко второй
ПРОСОВlIДные хлеба - кукуруза, просо , 

сорго, рис (табл. 1). 

АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗЕРНА 

По анатомическому строеНIIЮ зер
новки всех хлебных злаков не имеют 
между собой существенных различий. 
В качестве примера рассмотрим внутрен
нее строение зерна пшеницы (рис. 1), 

Снаружи зерновка покрыта двумя 
слоями плодовой оболочки, представля
ющей собой околоплодник (лерикарпий), 
Околоплодник образуется из разрос
шихся стенок завязи. 

Рис. 1. 3ej)IIOnKJ пшеlllЩbJ в n~?" unll ~ IOYI Р"1:-:Е'Э~: 

J-заРОJ\ЫW; 2-эаЧ(lТО'lILЫL' K"ne!L,I ( II; J • . (1i J Ч L' ''I 1(.I : f -щч· 
'Юк; ~ 11 6-п.10ДОВl.olе обоnО'lКI~; ; н o!I_CCM~· III'bLl." оболоч
КИ; 9-ilлеЯРОLlOllыА CJlof'l; /f}-"IIАосперм; /I-хохолок. 

Под плодовой оболочкой находятся 
два слоя семенной оболочки, или пери
сперма, развивающиеся из покровов се

мяпочки. Плодовая и семенная оболочки 
защищают внутренние части зерновки 

Табл.ца 1 

Морфолоrкчес"". к'ра"т,ркст.", кlIeбo •• еР80А н .тороА .ру •• 

Хлеба пеР80А rp Ynnbl Хлеба IlтopoA rpynnы 

1. Зерно на брюшной CТOPOlle имеет ЯСНО вы- 1. Зерно на брюшной стороне не имеет про-

ражеllНУЮ ПРОДQЛЫIУЮ бороздку дольной бороздки 
2. Зерно прорастает несколькими зародыше- 2. Зерно прорастает лишь зародышеаым ка-

о t..IМИ корешками, число которых различно у раз- решкам 

IIW х родоо И видов З. в колоске сильнее развиты верхние цветки 

3. В колоске лучше развиты нижние цветки 4. Стебли у кукурузы и сорго .выполненные 

4. Стебель (соломина) обычно полый 5. В культуре распространены только яровые 

5. В культуре распространены озимые н яро- <\Х'рмы 
IЫС формы 6. Относ Я'JСЯ К растениям короткого ДН Я 

6. Относятся к растениям длинного дня 7. К теплу более требовательны 
7. К теплу менее требояательны 8. Требовательность к влаге lIIеньша,. (Kpo~e 

8. т ребuвательность к влаге высока я рнса) 
9. РаЗВllтие в началыlхx фазах (ВCXID4bl - ку- 9. Развитие в качальнblX фазах очень медлен-

щенне) более или меllее быстрое ное 
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( представлен ОДННМ рядом клеток, у ячме

= = ня -- несколькими рядами. Остальная 
часть эндосперма состоит из довольно 

крупных многогранных и TOIIKOCTeHHbIx 
клеток, заполненных /<рахмаЛЬНЫМI1 зер· 

нами. В эндосперме между клеткаМI1 
r крахмалом содержится и беЛОIС Стек· 
ловидная структура зерна оБЪЯСllяется 
тем , что промежутки между крахмаль· 

ными зернами заполнены белком . 
____________________________________ В нижней части зерновки находится 

PIIC . 2. Поперечный :раэреэ зерновки пшеlJttцы: 

J-ПЛОДОО;JЯ О(юJl.ОЧК"; 2-<еменния, ()боnочка: 3-аnеА· 
РОИО8ta1l1 c.noA. 

от вредных воздействий внешней среды, 
поэтому они называются покровными 

тканями семени (рис . 2). 
Вся внутренняя часть зерновки пред

ставлена эндоспермом -- тканью, со

стоящей из многогранных клеток. Эндо
сперм раЗВИDается в результате двойно
го оплодотворения при слиянии спермия 

со вторичным ядром центральной клетки 
зародышевого мешка семяпочки . Пери
феРllческнй слой эндосперма, прилега
ющий к семенной оболочке, называется 
алейроновым. Он имеет толстостенные 
клетки, содержащие белковые вещества . 

у пшеницы, ржи, овса алейроновый слой 

зародыш, который занимает от 1/6 до 
1/4 и больше площади ее СПl1Нной СТоро· 
НЫ. В зародыше имеются корешки, за
чаточный стебелек с почеЧl<ОЙ И одной 
семядолей, называемой щитком. Все части 
зародыша малеНЬКllе, слабо отдифj>eрен, 

цированы друг от друга. Щиток плотно 
прилегает к эндосперму. Клетки щитка 
во время прорастания выделяют фермеllТ 
амилазу, переводящий крахмал эндо
сперма в растворимое СОСТОЯllие -- са· 

хара, которые и поступают в зародыш. 

Щиток зародыша и алейроновый слой 
содержат 'витаМIШЫ, фермеllТЫ, БI1ОЛОГИ
ческие катализаторы, пр"нимающие уча

стие в углеводном и белковом обмене. 
Образное представление о строении 

зерновки хлебного растеllИЯ дает сле
дующая схема . 

ЗеРlIовка пшеницы 

ф 
Плодовая н сеМСllt138 

абмОЧКII 

. Крахмальные зерна хлебных злаков 
имеют различную форму, веЛИЧИIlУ и 
структуру . У пшеницы, если их рассмот· 
реть под микроскопом, они крупные и 

мелкие, OI<руглой формы, концентри, 
чески слоистые. Образовательное ядро 
в центре слабо заметно. У ржи крахмаль
иые зерна крупнее , чем у пшеницы, ок

руглой формы. Образовательное ядро 
в центре зерна в виде звездочки ИJlИ тре

угольника . 

• 

j 
Эндослерм 

j 
Зародыш 

j ;j. j j 
ЩИТОК Корешок Стебель Почеч ка 

в зерне ячменя образуются более 
мелкие зерна крахмала, гранистой фор· 
мы, 110 строению схожие с зернами РЖII. 
Крахма.%ные зерна овса -- оtJособлеll' 
ные, крупные 11 мелкие, по форме MIIUrO, 
гранные. У кукурузы образуютсл мелкне 
И KpYnllbIe крахмальные зерна, мrЛ/<не 

округло· угловатой формы, l<pYnHbIe по
хожн на многогранник. В центре крах
мального зерна имеется треЩlIна или 

звездочка. Зная строение, форму и раз-



мер крахмальных зерен, можно отличать 

муку различных хлебных злаков. 
Наиболее цеНI\ОЙ частью зерна, из 

которой получают лучшие сорта муки, 

SllJляется ЭI!Досперм. Плодовая и семен· 
ная оболочки при размоле зерна обра· 
зуют отрубll. 

На качество и выход муки сущест, 

венно влняет толщина покровных тка· 

ней и алейронового слоя: с увеличением 
толщины оболочек труднее извлекается 
эндосперм, что прнводит к снижению вы

хода МУI<И, очень тонкие оболочки легко 
измельчаются и переходят в муку, ухуд

шая ее качество. 

На толщину плодовой, семенной обо
лочек и алейронового слоя оказывают 

влиянне сортовые особенности и услоВlIЯ 
ПРОllзрастания злаков. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ЗЕРЕН В ВОДЕ 

ПРИ НАБУХАНИИ 

Вода ЯВЛllется важнейши;" условием 
для прорастания жизнеспособllЫХ се
мян. СОIlРIII(асаясь с водой, семя наЧII
нает поглощать ее, увеличиваться в объе
ме и прорастать . 

Увеличение объема семенн в агроно
мии называется набуханнем. Это слож
ный ФИЗIIIЮ-ХИМИЧССКИЙ ПРШlесс, сон· 
заШIЫЙ с содержаннем в семени высоко· 

молекулярных веществ - белка, кра х 
мала, целлюлозы, обладаЮЩIIХ своЙс·г· 
вами коллоидов. Поглощая BOIlY, BbICO
комолекулярные вещества - полимеры 

увеличивают свою массу и объем. Воду 
пог лощают не только жизнеспособные, 
но 11 мертвые семена, потерявшие всхо

жесть. Однако в первом случае поглоще
ние BOA~I сопровождается выделением 

тепла и усилен нем дыхания, чего I\e 
происходит у мертвых семян, которые 

вскоре после набухания начниают за· 

гнивать. 

Семена различных хлебных злаl<ОВ 
пог лощают разное количество воды, что 

объясняется неодинаковым химическим 
составо,!, г лавиым образом белковых 
веществ. Зерна, напри~!ер, твердой пше
ЮЩЫ, как более богатые белком, по
глощают больше воды, нежели зерна 
МЯГI<ОЙ пшеНIЩЫ. Даже зерна разных 
СОРТОВ одной и той же культуры погло
щают разное IЮЛОlчество BO.~Ы. На это 
влияют также фщичеСI(НС CAO'lcTna зер
на: форма, крупность, выполненность 

или степеиь налим созревших семян, 

стеl(ЛОВIIДIIОСТЬ, пленчатQ('ТЬ и др. 

Для набухаЮ"1 зерна хлебных эла
ков требуется СЛСДУЮIII('е lюличесТIЮ 
воды (в % I( массе абсолютно сухого 
зерна. Данные Н. Л. Майсуряна): овес-
65, пшеница - 55, рожь - 55, ячмень-
50, кукуруза - 40, просо, сорго - 25, 
чумнза - 25. 

Особенно много воды поглощают се
мена бобовых растениii 1I свеклы . Так, 
ДЛЯ lIачала ПР()ilС1 СТ:tIlIlЯ сеМЯII гороха 

необходимо 106,1'. о(расоlOГО клевера 
\07,5, свеклы - 140-160% воды от мас
СЫ сеМЯII. 

Количество ПОГЛОЩСIllООЙ семенами 
воды во ореоя наБУХallllН можно опре
делить слеДУЮЩЮI способом. На тех
НllчеСI(ИХ весах берут навеску (10 г) воз
ДУШIЮ-СУХИХ И иеповрежденных зерен, 

помещают их в стаканчики, заЛlшают 

достаточным колнчесТАОМ воды и nыдер

живают пр" комнатной температуре од· 
ош сутки. По истечеНIIН этого врсмеlШ 
поду ИЗ стаканчика слнвают, семена вы

сыпают на фильтровальную бумагу для 
удалення во:\ы с поверхности и повторно 

взвешивают. Разность между вторым 
и перnым Beco~ показывает КОЛII'IССТВО 

поглощешюй воды . Разделив эту раз
ность на первоначальный вес и умножив 
на 100, получают процент 110глощеиной 
во:щ. ОписаШIЫЙ способ ие может пре
TCllДonaTb на высокую точность, посколь

ку не учитывает наличия влаги в воз

душно-сухих зернах, содержание кото

рой доходит до 12-15%. 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ 

ПО ПРОРОСТКАМ 

С ПРОIlИКНОReнием в зерно воды В его 
клетках начинают деi,ствовзть cj>ep'deH
ты, превращmощrrе беЛ10l, крахмал, ЖII
ры В paCTROpH'dble всщеrтвз (/шпрнмер, 
крахмал превращается В сахар, а сахар 

хорошо раствори'd в во;\е), которые 
через щиток поступают в клетки заро

дыша и служат ему пищей. С этого мо-

мента начи"ается 11роБУЖ,~еЮlе и рост 
заРО;\I,lша . Первыми трогаются В росТ 
псрuич"ые, или заРОдhlшевые, lюреШКlI; 

прорвзв оболо',ку зерна, ОНИ выходят 
lIаружу (рнс. 3). 

Х .nсбные ~л;шlt образуют неодн"а
Iюное IЮЛНЧССТnО зародышевых кореш

,(оn . У хлебов первой группы их число 
I(олеfiмтся от 3 до 8; хлеба второй груп
пы прорастают одиим зародышевым ко

реШIЮМ (табл. 2)_ 
Таблица 2 

Отличительные признаки ПРf)Р:: СТLlющеГQ зерна хлебных злаков 

Культура 
411( 110 з~ро.о.ЫlllеJtI"Х 

корсшков 

Овес 

Ячмень 5-:8 
Пwellнца 3 (у ЯJЮ80ii пшеНlIllЫ 

чаще 5) 
Рожь 4 
Кукуруза, просо, рис, 
сорго 

т ~, 1 
Рис. з. Г1,ЮIIOП КlI зерtlОIlUj( хлt:Uill>lХ зЛ;IКu!J " 

l _ nlUeHНI~a; ?-РОЖI.o: 3-0 вес; 4--ячмень; 5-кумурузз; 
6-nРОСО: 7-ркr 

;0 

ПоложеНие стеБЛевого no6era 

Появляется под чешуями на верхнем конце 
зерllЗ 

То же 
ПОЯ8ЛRеТСR на нижнем конце зер на, где 

расположеll зародыш 

То же 

То же 

Вслед за корешками начинает расти 
стеблевой побег (росток). Стеблt'вой по
БЕ'Г голозерных форм хлебных злаков 
(пшеrrrща, рожь) появляется D нижней 
части зерна. При прорастании пленча
тых ЗСРСII (ОВЕ'С, Slчмен ь) сте(>Левоir по

бег не в состоянии прорвать плотные 
Ilпеточные чешуи, вследствие чего он 

проходнт под нимн и выходит на вер х

нем 1<ОIще эерrrа. 

ФАЗЫ РА3DИТИЯ ХЛЕБНЫК ЗЛАКОВ 

ХЛСUllые злаЮI D течение вегетаЦИl1 
проходят несколько последовательных 

фаз (фСlюфаз) разВНТIНI, которые отра
жают морфологичеСI<не ИЗменения В рзс
тении н появлсmне нооых oprRIIOB. 

В полевы� x условиях у хлебных зла
ков разли',ают следующие фазы разви
тня: всходы, кущение, выход в трубку ·. 
колошение (выметывание), цветение, СО; 
эревание. 



Принято отмечать начало каждой 
фазы, когда в день учета она наблюдает
ся у 10% растений, \\ полную фазу
у 75% растрниЙ . 

Наблюдення над временем наступле
ння и ПРОХОЖДСIIИЯ фаз развития на
зываются фенологическими . Их лучше 
проводить на посевах хлсбов непосред

ственно в поле. 

Для лабораторных занятий следует 
отбирать и гербаризировать растения по 
фазам развнтия в период вегетации . 

Всходы можно получать в лабораторных 
условиях проращиванием зерна. 

фАЗА всходов 

Стеблевой побег сверху nOI<pbiТ бес
цветным или светло-зеленым I(о.qпач

ком - колеоптиле, представляющим ви

доизмененный влагалищный ЛIIСТ. На
значеIlIlе его состоит в предохранени\\ 

стеблевого побега ОТ повреЖ.:J.еннЙ. Бла
годаря своей острой веРХУliп<е колеоп
тJlлс пробуравлнвает почnу и, выйдя на 
ее поверхность, зm(анчивает свою за

щитную роль. Стеблевоi'I поGeг прскра
щает рост, колеоптиле рз:,рывается про· 

дольной треЩIfНОЙ, через которую выхо

ДIIТ первый зелены 11 ЛIIСТ. С его появле
нием на поверхности почвы наступает 

фаза всходов. 

Всходы БОЛЫlНшства хлебных зла
ков имеют зеЛСIlУЮ, изумрудно·зеле

ную окраску. У HCl<OTOPbIX хлебов онн 
принимают фиолеТОВО-КОРllчневую ок
раску от присутствия в клеТОЧIIОМ соке 

ПlIгмента антоциаllа . 

ЛlIстовая пластинка может быть уз
кой НЛИ шнрокой, голой или опушен
ной . 

Хлебные злаки можно отличить по 
всходам, для этого необходимо поль
зоваться комплексом отличительных 

приэнаков . 

Ключ для онределения хлебных зла· 
)(ов по всходам 

1. Листья всходов голые или слабо
опущенные. 

1) Листья узкие, lIЗумрудно-зеле-
ные, расположены вертикально к по

верхности почвы - пшеница озимая. 

2) Лнстья узкие, корнчнево-фиоле
товые, коричневото-фнолетовые, распо
ложены п<,rгикалыlO к попеРХIIОСТИ поч

вы - рожь. 

3) Листья узкие. светло· зеленые или 
зелсные, расположены вертикально к 

поверхности ПОЧUhl - овес. 

4) Листья узкие, зеленые, n середи
не листа имеется жилка, расположены 

вертикально к поперхности почвы -
рис. 

5) ЛIIСТЬЯ средней ШIlР<IНЫ, темно
зеленые, сизова,.о~зелсные. дымчатые, 

расположены вертнкалыlO к повеРХIlОСТИ 

почвы - ячмень. 

6) Дымчатые ШИРOIше, зеленые, яр
ко-зеленые, поронкови;що-раскидистые, 

несколько отогнуты КIIНЗУ - кукуруза. 

7) ЛНСТЬЯ сре 'щей IUнрины, зеленые, 
несколько OTQrHYThI книзу - сорго. 

11. ЛI1СТЬЯ всходов ОПУlUеНllые или 
rycToonYllleHHble 

1) Листья УЗI(IIС, серовато-зеленые, 
расположены вертикально к поверх

ности ПОЧRЫ - пшеНIЩ' яrовая. 

2) ЛIIСТЬЯ ШИРОКIIе, зеленые, ворон
ковндно-раскрытые, несколько отогну

тые книзу - проса. 

ФАЗА КУЩЕНИЯ 

С выходом на дневную поверхность 
стеблевой побег развивает 2-3 нормаль
ных зеленых листа, и на зтом рост его 

времеНIIО прекращается. Но в подземной 
части растения образуется утолщение 

(узел), из которого вырастают узловые, 
или ВТОРИ'lIIые, корни и боl<овые побеги, 
т . е. фОРМllруется куст. Боковые побеги 
ВhIХОДЯТ на поверхность и продолжают 

paCTII подобно главному стеблю . Каждый 
такой боковой побег способен в своих 
подземных узлах образовывать новые 
побеги, а также развивать дополнитель
ные узловые IЮIНIН. Кущение есть под
земное ветвление, а тот узел, в котором 
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Рис. 4. Кущеllие пшеIlИЦЫ : 
J-зерно; 2-перrш tlllbrе корllИ: З-узсn кущеКlln; 4-у з
Jlовые корнн. 5-ГJlаеIII>lА стебел.; 6--G:J I(', lIще поCSеги, 
О-О-поверх.,ость почвы. 111 

происходит это ветвление, называется 

узлом кущения (рис. 4). 
Если У большинства хлебных зла

ков кущение наступает при развитии 

2-3 листьев, то у проса оно начинается 
с появлением 5-6 листа, а у кукурузы 
и сорго - 6--7 листа. Кущение свойст
венно только злаковым растениям. 

Началом наступления фазы кущения 
считают дату, когда примерно у 1 О % рас
тений на дневную поверхиость вышел 
один боковой побег. 

Число боковых побегов и их разви
тие зависят от многих причин. Имеет 
значение и видовой состав хлебных зла
ков: чем сильнее они кустятся, тем выше 

урожай. Однако это правило имеет свои 
границы. Куст хлебного злака по своей 
структуре неоднороден, так как боковые 
побеги образуются не одновременно, 
а последовательно друг за другом, не

IШI'Oрые из них могут сильно отставать 
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в своем развитии. В той же последова
тельности образуются и СOlIветия. По
этому в посевах, помимо Iюрмалыю раз

внтых, плодоносящих стеблей, всегда 

имеется так называемый подгон, т. с. 

стебли, у которых СОllветия обра~ОlJiI
ЛIIСЬ, но зерно в них 1(0 времени уборки 
не созрело. Встречаются и такие стебле
вые побеги, которые вообще не достигают 
плодоношения, они называются под

седом. 

Различают общую кустистость -
среднее число всех стеблей, приходя

щееся на одно растение, и продуюивную 

I<УСТИСТОСТЬ - среднее число ПЛОДОIIO

сящих стеблей одного растения с созрев
IUIЩ зерном ко времени уборки. 

Озимые хлеба в сравнении с яровыми 
сильнее кустятся. БOI\ьшей способностью 
к кущению среди озимых обладает ози
мая рожь. Из яровых хлебных злаков 
снльно кустятся просо, Р"С. У кукуру
зы и сорго кущение выражено слабо. 

ФАЗА ВЫХОДА В ТРУБКУ 

Зачаточный стебель с ГО узлами 
и междоузлиями и даже зачаточным 

колосом или метелкой образуется еще 
в фазе кущения, но рост его приостанав

ливается. Такой стебель спрятан ВI!УТрИ' 
листовых влагалищ. В этом можно легко 
убедиться, если сделать от основания 

стебля продольный разрез растения в 
фазе кущения. Под лупой заметно про
сматриваются стебелек, а на его конце
зачаточное соцветие, похожее на кис · 

точку. 

С течением времени стебель быстро 
трогается в рост. На'lииает он расти 
вследствие удлинения сначала нижнего 

междоузлия, после этого трогается в рост 

второе меЖДОУЗЛltе, потом третье и т . д. 

С каждым удлинением междоузлия сте
бель выдвигается из листовых влагалищ. 

Эта фаза получила название выхода 
в трубку (рис. 5). 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХЛЕБНblХ ЗЛЛКОВ 

ПО язычклм И )'ШКЛМ 

Определение хлебов первой группы 
в период, когда у них еще не появилнсь 

соцветия, представляет определенные 

трудности в силу того, что между нимн 

имеется большое внешнее сходство. От-

Рис . 5. ~Об"азоваиие стебля я заqаТОЧНDТО КО
паса : 

'-СТеблевой побеl'; 2-З:1сох!Uсе кОЛ еОf1Тиле; з-узел 
К~'ЩСIIНЯ: 4-стсбnе!JWС уЗIIЫ; 5-зачаток колоса . 

личить одно хлебное растение от другого 
помогают язычки и ушки, расположен

ные в месте соединения листового вла

rаЛllща И листовой пластинки. ЭТИ об
разования выполняют для растения 

защитную роль: язычок плотно облегает 

междоузлие и предохраннет внутренние 

части влагалища ОТ затеканил в них '(а

пель дождя, p.JCbI и попадаllИЯ насекомых, 
а ушки, охватывал стебель с обеих ста

рон, удерживают листовую пластинку и 

не позволяют ей оторваться от междо
узлия. 

Язычки и ушки разных хлебных рас
тений неодинаковы 110 размеру и форме. 
у одних имеются реснички (волоски), 
у других они отсутствуют (рис. 6). 

2 J 4 

Рис. б. Язычки и ушки хлебных злаков: 

I-рожь: 2-пшеница; а-ячмеНь; 4-0Вес. 

Таблица 3 
Признаки хлебов первой группы 

Пptlзнакк I ПWСI I)Щ8 I Рожь I Яqмень I ОВеС 

Язычок Короткий, слегка Короткий, каем- Короткm1. каем- ПЛСliчатын, no 
конусовидный, бах- чатый чатыii краю зубчатый 
ромчатыii 

УШКИ Средней ДЛНIIЫ, Короткие, без Большие, J10rOBIIA- Отсутствуют 
часто с ресничками реСНИtlСК, рано за- IiОй. формы, широ· 

сых.ают кие, КОlщамн часто 

заходящие один за 

другой, l5еэ ресни-
чек 

----
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Не все хлебные злаки имеют язычок 
и ушки . У некоторых форм пшеницы 
язычок отсутствует (безлигульные фор
мы) . Безлигулыllеe формы встречаются 
также и среди хлебов второй группы, 
например, у риса. 

ФЛЗЛ КОЛОШЕНИЯ 

(у метельчатых хлебов ВЫ~lетываиие) 

Вскоре после выхода в трубку из 
влагалища последнего листа постепенно 

выдвигается наружу колос (или метелка 
у метельчатых хлебов), и растения всту
пают в фазу колошеиия или выметыва-

vщ;. 7. Пшеница в НtllIВЛС колошения: 

J-КОРRИ; 2-межд.оузnне; з-)'эел; 4-ПllаСnllнка л.иста; 
S-lIblХОА KOJlOQ8. 

\4 

ния. Соцветие пшеницы, ржи, ячмеия
колос; овса, проса, сорго, Рllса - ме

телка . 

На растениях кукурузы образуются 
два соцветия- метелка с МУЖСКlIМII цвет· 

ками, расположенная наверху стеблн, 
и початок с женскими цветками, рnспо

ложенный в пазухе листьев. 
Начало колошения или выметываllНЯ 

отмечается датой, когда у 10% раСГСlIlIЙ 
соцветие на одну треть вышло из влага

лища верхушечного листа (рис . 7 11 8). 
Прежде чем перейти к описанию еJlе

дующих фаз развития хлебных злаlЮВ, 
необходимо ознакомиться со строением 

колоса и метелки. 

8 

Рис . 8. Рис в начале вымеТЫ[3аIJИя. 

Рис. 9. Схема строения колоса пшеницы с ЛII· 
це80Й (а) It боковой (6) CTOr()IIbl: 

I_ЧJlеНI-IМ СТ~РЖIIJl; 2-вые",ка: 3-КОЛОС:ОК~ 4--аерх)'о 
JDeЧ8ые колоски. 



Колос состонт нз колосового стержня, 
ЯВЛЯЮ~lегос}) продолжением стебля, и ко
лосков. Колосовой стержень (ось) имеет 
IIРНМУЮ IIЛН извилистую форму (рис . 9) н 
COCTO~I r II:i рнда ОТР~ЗКОВ-ЧJlеIlИКОВ. IIН'· 

[JOКНХ IIЛfl у"!Кнх, прямых или DЫПУКЛЫ~. 

Каждый члеllИК стеРЖIIЯ сужеll у ОСII"
ванин и раСШIlР('Н у верхушки. Края 
члеников голые или покрbl-rbl волосками. 

В месте прикреплении одного члеНlIка 
к другому образуется площадка в виде 
выступа, на котором расположены ко

лоски. 

Членики колосового стержня - не 
что иное, как междоузлия, а выступы

укороченные узлы. 

у пшеницы и ржи на выступе чле

ника сидят по одному колоску, у яч

меня - по три. 

Колосок состоит из двух наружных 
колосковых чешу Й, размер и форма ко
торых у разных хлебных злаков различ
ные. Колосковые чешуи пшеницы обыч-
110 кожистые, широкие, выпуклые и хо
рошо р~звитые; вдоль выпуклой части 
проходит киль в виде узкого выступа, 

им~ютсSl также килевой зубец и плечо. 
Колосковые чешуи ржи относительно уз
кие, лннейно-шиловидные, постепенно 

переходящие в остевидное заострение. 

у ячменя колосковые чешуи малого раз
мера, узколанцетные или шиловидные. 

Между колосковыми чешуями рас
положены цветки. Колосок пшеницы 
многоцветковый (от 2 до 5 цветков); 
в колоске ржи два-три цветка, но раз

ВIШ3ЮТ<:Я обычно два. Колосок ячменя 
несет один цветок. 

Каждый цветок имеет две uветочные 
чешуи: наружную, или внешнюю, бо
лее развитую, обращеllНУЮ выпуклой 
стороной к колосковой чешуе, и внутрен
нюю R виде тонкой полупрозрачной 
пленки, имеющую два киля (рис . 10). 

ВнеШНIIЯ Iщеточнан чешуя у многих 
форм хлебных злаков оканчивается 
остью. Ости играют определенную роль 
н npOlleccax фотосинтеза, дыхании и 
транспирации раСТСIIИЯ. Внутри цветоч-

*_" ~~. l~_ . I_ : ~5 з- ~.:. j}f# '. . . J 

. -: "\;, ; 
f ". ._ 

а 

Рис. 10. Схема строения колоска (а) н uвelкa 
(6) пшен,щы : 

I-КОЛ(Jскоuые Ч~ШУН: 2-наРУЖНЗfl цвеТОЧllаА чеwуя; 
3-ПЫJJ~ННКН; 4-3авнэь~ 5-рыльце: 6-ломкуле. 

ных чешуй расположены части цветка: 
завязь с пестиком, несущим лопастное 

рыльце в виде двух перышек, и три ты

чинки. Завязь у хлебных злаков -
ве\JХНЯЯ, одногнездна>l. Каждая ТЫ'\ИИ
ка имеет тычиночную нить, lIа I{шще 

которой пр"кр~плены пыльник с пыль
цой. В основании завнзи наХОА>lТСЯ две 
слабо заметные бесцветные пленочки 
оваЛhНОЙ формы - лодикуле, во время 
uветения они разбухают, '110 способ
ствует раскрыванию цветка. 

у метельчатых хлебов соцветие
метелка. Стержень (ось) меlелки явля
ется продолжением стебля. От узлов 
стержня отходят боковые ветви первого 
порядка, которые собраны полумутов
ками. На ветвях первого порядка раз
виваются ветви второго порядка и т. д, 

На концах ветвей на ножках (стер
женьках) сидят колоски , В строен ИИ 
колосков метелки миого общего со стро
ением колосков колосовых хлебов, но 
имеются и различия: длина главной оси 
метелки и боковых веточек, а Т81{же 1(0-
личество веточек колеблются значитель
но; угол отклонения боковых петочек 
от главной оси различен, что придает 
метелке различную форму. ЧIIСЛО ты
чинок В цnетке такое же, как и у I{ОЛОСО

вых, лншь u ' :lIетке риса их шесть. 

Для определеНIIЯ хлебных злаков по 
. соцветия м удобно пользоваться следую
щим ключом. 
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1. Соцветие - колос с одним колос
КОМ на уступе стеРЖIIЯ. 

А. Колосок многоцвеТlЮВЫЙ. 
а) Колосок двухцвеТКОВЫI1, часто с 

зачатками TpeTbel'o цветка. Колосковые 
чешу" OТlIOCIITe.%11U узкие, ЛlIнеНно ·ши 
ловндиые. nOCTel1eHHO переходнщне п 

остевидиое заостреНllе, с ol\Ho;i ЖИЛlЮII 
и Кllлем. I-I UРУЖII<l" LtuСТОЧII<НI 'I~IJIУЯ 
ланцеТОПИi(на>l, ВЫТ>lIlутан в ость, с 3-5 
ЖIIЛllаМII, КlIЛЬ ',СIЮ выражен, кра я .. го 
покрыты ресн ичка~1II - рожь. 

б) В КО.1оске ОТ 2 до 5 ц~eTKOB, при
чем обычно 1-2 верхних беснло;щы. 
Колосковые чешуи выпуклые, шнрокие, 
кожистые, р~же перепончатые, имеют 

киль, КlIЛСIЮI"1 зубец н плечо. Наружная 
цветочнан чешуя выпуклая, гладкая, lIа 

верхушке несет ОСТЬ или короткий осте
ШIДIIЫЙ пр"даток - пшеница. 

11. Соцвстие - КОЛОС С несколькими 
колоскамн на YCТYfle стержня. 

А. Кuлосок о;нюцветковыii . 
а) На уступе колосового стержня 

ТРII I(O.10CII<l, 11~;к!\ы ii IIЗ которых обра
зует зерновку. Колuскuвые чешуи узко
ланцt>Тllые It.rш ШIIЛОВIIДIIЫС. II~реХОДff

щие в короткую и тонкую ость. I-Iаруж
Ilая ц"еТUЧllая чешу.. ШIIIЮКОЛ~llЦеПIaЯ 

с 3-5 нсрвами (ЖllilкаМII), больше'l 
частью несет ость, u различной cTe11C1II1 
зазубреНIlУЮ ИЛII f·ла;шуlO. При oTcy·r
ствни ОСТII IШССТСIJ треХЛОl1аСТllbIJ", пр,,· 
.'Iаток. Цветочные Ч('IIIУ" срастаются С ]ер· 
новкой, реже зер"ош(з IlрИ обмолоrе 
легко осuОООЖ.'lаеТСII от цuеточных че
шуй - Rчме'fЬ. 

111 . Соцветие - метелка с одним ко
лоском на веточках. 

.\. Колосок ОДlюцветковый, на нож
ке, продолговаТО-III/цеUllдныii или ОК

руглый, безостый. 
а) Колосковые чешуи три, одна из 

НIIХ меньше двух осталыlх.. Колос
ковые чешуи переПОllчатые, широкие, 

многонервные. Цоеточные - глаДКlfе, 
глянцевитые, белой, светло-желтой, крас
ной, серой окраски, плотно прилегают 
К зерну. но с ним не срастаются-просо. 
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Б. l(олосок многоцветковый. 
а) В колоске от 2 до 4 цоетков (реже 

один). КОЛОСIIовые чешуи лаllцетные, 
переПОllчатыс, MHoroHepBliЫe . Наружная 

цветочнаи чешуя ОКРУГЛО'ВЫПУКЛilЯ, у 

основаНIIЯ часто вытянута в более IIЛИ 

меиее удлиненный ВОЛОСIIСТЫЙ вырост
каЛ,1ЮС, 'fa верхушке двухзубчатая, IIЗ 
СПllIIl(е посеРСДfmе или ПЫlllе сереДllfIЫ 

с остью . Ость колеllчатая, ВIIIIЗУ сиру· 
ченная, реже согнутая, lIfюгда сонее .. 
отсутств ует - ОВе<:. 

/У . Соцветне- метелка с нескольки
ми колосками на веточках. 

А . Колосок одноцветковый. 
а) Колосковые чешуи супротивно 

IIРllкреплеllЫ к ОСНОUЗIIIIЮ оси колоска, 

длина их ffe превышает 1/3 длины 1<0' 
лоска, ланцетные IIЛИ Лllиейно ланц~т
'fbIe. ЦпеТО'lные чешуи твердокожистыс, 
широкие, Ilро:щлыю·ребрIlС шс. 110Gepx' 
ность гладкая 11т, опушеннм" особешlO 
в веРХIIСЙ Ч i I СТИ . BepxyuJI(a IШЖllей цве· 
точ,юй чешун прима" HJIII нзогнут~", 
песет ость, ОСТII МоЖСТ И Ile быть - рис. 

б) На KUllIlax всто"ск метелки 2-3 
колоска, QДIIII 113 'IIJ Х ПЛ()ДOJIОСИ ЩflЙ , 
СIЩЯЧИЙ, ОеСIIЛО!tllые па КОРОТКIIХ нож
ках обычно ОЩJдают послС' ЦDeтения . 
КОЛОСКОВl,IС ч~шуи ШИРОКllе , кожистые, 
ВЫПУ'lлые, опушеНllые IIЛII ГЛЯllцевитые. 

Цветочпые чешуи - I!ежtrые, ТОlIкне, по· 
лупрозрачные плеНОЧII l1 - сорго . 

Б . КОЛnСОf< ~tIJOj'(Jfшетк(}uыii. 
а) КОЛОСIШ с мужскими цветкаМII 

расположены на веточке меТСЛ!О1 попаr

нn, реже по че гыре, :L"Y хцветковые, ОДИII 
цветок сидячий, другuй lIа ножке . l(с,
лосковые чешуи IUllpoKlle, опушенные, 

с продольной lI~рвацнеЛ. Цветочные че
шуи пленчатые, тонкпе - кукуруза. 

(мужское соцветие). 

ФАЗА ЦВЕТЕНИЯ 

у большинства хлебных зла'ков цве
тение наступает непосредственно за ко

лошением f'ли оыметыва'lIIем. Пшени
ца зацветает через 2-3 дия с момента 



появления колоса, у ЯЧ'1еllЯ цветение 
начинается значительно раньше, KorAa 
колос еще не вышел из л истового ма ra
лища. Быстро зацветает rис, вскоре пос
ле появлення метеЛКII. Цветеllие ржи "а
чикается спустя 10-12 дней после ко
лошеllНЯ . 

Перед цветением чешуи раздвигаются 
11 в пазухе наружной цветочной чешуи 
появляется UBeTol<. У I(ОЛОСОВЫХ хлебов 
сначала эацоетаlОТ колоски средней час
ТII колоса, затем lIижней н веРХllеЙ. 
у метельчатых хлебов ,щетение на,,"
нается с веРХIIИХ колосков метелки 

н веточек, распростраllЯЯСЬ далее lIа 

СjJедние и НИЖllие колоски . Во время 
цветения ПЫЛЬНIIК раскрывается и из 

Hero выпадает созревшая пыльца. Пыль
ца, а ТОЧllее пыльцевые зерна, представ

ляет собой QI<РУГЛое образование, 1<0-
торое включает две мужские половые 

клетКII (Сll еРМIIН): большую с BereTaTIIB
НЫМ ЯДрО'1 и маленькую - генераТИD
ную. СllаРУЖII пыльцевое з.ерио покры
то двумя оболочками, одна IIЗ них 
внешняя, пористэя, другая - внутрен

няя. 

Перенос пыльцы на рыльце пестика 
называется опылением. Вслед за опы
ление" наступает оплодотворен не, ко

торое заключается в следующем : пыль

цевое зерно, попав на липкую поверх

ность рыльца, прорастает lIа нем, обра
зуя пыльцевую трубку. Пыльцевая труб
ка внедряется в ткань рыльца и далее 

по пыльцевходу - МlIкрониле (отверс

тию в покровах семяпочки) ПРОНИI<эет 
в сеМЯПОЧI<У завязи. Достигнув ядра 
семяпочки (в состао ядра семяпочки 
входит зародышевый мешок, в котором 
имеются центральная клетка со втор"ч

"ь\м ядром Н жеllская яйцеклетка с яд
ром), пыльцевая трубl<а растворяет обо
лочку заРОДЫШевОГО мешка и изливает 

в него оба спермия . Ядро одного из спер
~lIIeB СЛlIвается с ядром женской яйце
клеТКII и образуется ЗI,гота, из которой 
развllвается зародыш будущего растения. 
Ядро BToporo спермия соедиияется со 

z. 

8ТОР"ЧНЫМ ядром uеитральной клетки 
заР01ышевого меШI<а и дает начало эн

доспсрму . 

ФОРМ:lросAtIИЕ 11 СОJРЕ8АНИЕ ЗЕРНА 

Весь процесс оtiразования зериа у 
хлебных злаков прот~"ает в три этапа: 
формироваllllе, lIаЛlI 1I 11 созревание. Каж
дый IIЗ этих этапов "I<лючает фазы раз
вития и периоды СllеЛОСТИ зериа. На 
протяжении образоваllllЯ зерна в "ем 
происходят сложные I("ч~ствеиные IIЗме

lIеflИЯ: морфологичеСI<lIе, анатомичес,<не 
и биОХlIмичеСI(Ие. 

С момента ОПЛО.J.отворения начина
ется разрастание за"язи, из которой 
постепенно формируетс" и образуется 
зерно с раЗЛIIЧНЫМИ его частями - за

родышем, эндоспермом, оболочками. Че
рез 6-7 дней пост ОП.~одотворен ия 
зер"о становится хорошо заыетным. Фор
мирование и наЛIIВ зер "а совершзю',ся 

DСJlеjствие f1t-'ре.\К·Щ~IIIIЯ питаП'ЛЬН h1 Х ве .. 
щес 'гв (аССЮIlI.'15ПОВ) из ЛlIстьеD к форм и
р)'ющемуся зерну; Dо:~орастворимые ве

щества (сахар, аШIIIOlШСЛОТЬ! и др.) 
ilревращаются в более С,10Жllые соедн
"еllШI - I(рахмал, белок, жир, которые 
и откладываются в КЛ~ТI<ах ЭII.J.оспер~ш 

в виде запаСIIЫХ вещеСТD. ЗапаСНЫЩI 
ОIlИ называются потому, что служат 1111-
щей для зародыша, I<ОI':Щ он наЧIIII Щ'Т 
свою самостоятельную ЖIIЗIlЬ в поч uс 

при высеве зер на. 

Этапу фОРМllроваllllЯ зерна соотвсг
ствует фаза студеШН:ТО-ЖIIДIЮГО СОСТОН
НIIЯ . СодеРЖII~lOе зер"а стреll истое 811 :1-
чале и МУТlЮ-ВОДНlIистое в конце. M<I,"L'a 
сухнх веществ иарастает "едленно, со

держание влаги - 80-65%. Продою",
тельность этапа 10-12 ДIIСЙ. В '«()IIНС 
этапа зерновка достигает свое!"1 ОКОII ча
тельиой длины. 

В период налива зерна происходит 
усиленное накопление массы сухого ве

щества, влаЖIIОСТЬ сиижается до 50-
40%. На протяжении второго этапа 
зерновка увеличивается в ШИРНIIУ 11 тол-
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щину . Этапу налива соответствуют две 
фазы развития; молочного и тестообраз
ного (творожистого) СОСТOIIIIIIЯ зерна. 
В ф~Jе МОЛОЧIЮI"O СОСТШIНIIЯ зерноnка 

ПОЛIIОС'n,1O СфОРМllровалас~ . в lIей "же 
ззметеll за;Ю:lЫШ СодеРЖfIМО~ ЭНДОСII<:Р
мз ЖIIДI\ОМОЛОЧIIO~; Прfl Нilжатии на зер

НОDl(у ныступает белая жидкость, похо

жая lIа МОЛОI(Q, - это I(рахмал, р аст, 

воренный в воде. Содержание влаги в 
зер"е -G5-50% ПРD.10лжается дальней
шее упеЛИЧСИllе сухих веществ На рас
теШlI1 lI аБЛ:О:lается пожелтение и отми
рание НИЖНIIХ mlcTbeB, BC~ остальные 

лнстья остаются еще зелеНЫМII. поэтому 

Ф.'У МОЛОЧIIОГО состояния НЗЗЫ""lOт так
же зелеНОl1 фаЗО!"I, Средняя продолжи
тельно,;ть фазы 8--10 дllеЙ. 

В фа :\С т~стооБРз}1I0ГО состояиия зер-

110 СlаНОВIIТСЯ крупным, 3 поnеРХIlОСТЬ 

г.'ЛНlIсвитоll, со СПИНКИ И боков 0110 по
степеи но желтеет . КОНСlIстеllЦИ я эндо
сперма тестообразная или творожистая, 
при нажиме оболочки разрываются и 
~одеРЖlIмое зерна выдавливается. Со
деРЖ<Нlllе влаги - 50-40%. Большая 
часть листьеn становится желтой, толь
ко у са).1ЫХ верхних 1-2 листьев, в уз
лах 11 II~ чешуйках колосков сохраня
ется зеМllая окраска. К концу фазы сы
рое зер"о имеет максимальную массу. 

Средияя продолжительность фазы 4-
10 дllеЙ . Молочное и тестообразное со
СТОЯllие Ile является ПРИЗllаком спелости 
зерна, уборка 8 этот пеРШ)il. nлечет за 
собоi'l БОЛЬUlllе потерll. ЕСЛII же зерновые 
хлеба, напрнмер кукуруза, сорго, 80З
д.t:> .. 11 ,Ш;)IОТ "а СИЛОС, ТО лучшим сроком 

YUOj)I,1I считается период молочного со

СТQЯ НШI зер на. 

С Оl<ОlIЧaJlllем фазы тестообраЗIIОГО 
СО:ТОЯIIIIЯ зерна растения вступают в 

завсршающий этап созреnания. Созрсnа
lIи е зер"а включает две фазы раЗВИТIIЯ: 
BOCKO BOI"I спеЛОСТII и ПОЛl10Й (технической) 
спелости зерна. Каждая из ЭПIХ фаз де
ml'ГСЯ ,!а пrрl:ОДЫ. характеризующие ее 

1 !<lЦ;JJЮ. сс;>реД IIIIУ " ОКОIIЧЗIIИ€'. Деле- НJlе 
фа :, Сllелости и" IICPHOД~I 1I ,\lCCT НС~ЛlOчи-
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телыlo СОJlш;се праПliчеСI(ое значение 
ДЛЯ планиро~аllllЯ УСОРЮI зерна раздель
ным СПОСО(ОМ ".1111 прямым комбайни
роваllllем. 

В начале восковой спеЛОСТII зерно 
желтое, ВОСКОВИДНОII l(QисистеНU " i l . При 
нажиме lIа зер"о эндосперм H~ оыдав

ливается, зерно легко режется ногтем, 

nлажность в пределах 40-36% . Поступ
ление пластических веществ в зерно 

заканчивается. 

В середине ВОСКОВО!"I спелосТII зерно 
с трудом режется ногтем, эндоспеР~1 ста

новится ~;учнистым или стекловидным, 

В.1ажность 35-26%. В конце восковой 
спелости на:laвливание на зерно ногтем 

оставляет только слеп, содержаю:е вла

ги 24-21 %. Растения в фазе восковой 
спелости становятся желтыми, ЛИСТ!>Я 

засыхают, стеблll остаются гибlOlМН, но 
У риса и проса ЛIIСТЬЯ и стеБЛII СОХР,а
няют зеленую ок раск у и nысокую влаж

ность. Зерно осыпается. Продолжитель
ность этой фазы в среднем 6-8 дIlСЙ. На 
юге, в степных районах нашей страны, 
а также в жаркую и сухую погоду фаза 
восковой спелости может пройти в те
чение 3--4 дней, в северных и влажных 
районах она растягивается до 2-3 не
дель. 

Все периоды фазы восковой спелости 
при годны для уборки хлебов раздельны�M 
способом , Фаза полно.. спелости имеет 
начальный н конеЧIIЫЙ периоды . Вначале 
влажность зерна 20-18%, оно настолько 
уже TBep.J.De, что его можно разрезать 

ТОЛЫ(Q IЮЖОМ , Зерно "риобретает окон
чателыiЫС ра.з"еры, форму и цвет, ха
ра ктерны е для данной культуры и сорта. 
Уборку в этот период ве.,\ут напрSlМУЮ 
с последующим ДОСУШlIванием lIа току. 

В конце полной спелости влажность зер
lIа составляет 17-15%. Зерно ле гко вы
молачивается из колосьев и метелок. У 
сортов, СКЛОННЫХ к осыпанию, возможны 

потери. Признаки фаз развития даны 
в табл. 4. 



Таблиц,4 

ПризнаilИ фаз раЗDНТКА 

I I ФIlЗЫ раЭОНТНLII 

ПОI[аэатсЛЬ I I Молочная BOCKOlJaA ПО.1lI<l'1 

Стебли 3f>леllые, ТОЛЬКО внизу Жел-тыс, ЛИШЬ 2-3 Все желтые I 
ж;елтею-т верхних vзла зеленые 

Листья НИЖlIне листья жел- Верхние жел'rые, НlIЖ- ВеР:НIIIС желтые. НИЖ-

те ют н отмирают, верх- ние листья отмершие IIне mlCTbfl OTMepWlle 

l1ие эеЛЕЧЫР 

лнсто8ы�e узлы Зелеllые н сочны" ~-з верхних узла зеле- Все желтые и сухие 
мые, остальные желтые 11 
сморщенные 

Цвет эеРНОВКlt 3елеllоватыА, со СПИIIКИ Желтый С80АствеНIIЫЙ д,анноА 
'1 боКОВ наЧНН<lет жел- культуре н сорту 

T~Ttt:>. I сверхность блес-
rIТЩ3П 

КонсистеtlUИЯ Молочножидкая Тягучая. мнется н ре- ТверL.ЗЯ, ногтем ~Iepe;;: 
зерновки жеТСR ногтем, как ВОСК жется 

СодеРЖ31111е влаги 
в зерновке (начало 

и КОнеЦ фазы), % 65 -40 

-- -

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФДЗЫ СПЕЛОСТИ 

ПО ОКl'дШИЕдНИЮ СОЦОЕТАII 

в 1 %-IIЫЙ ВОДIIЫЙ раствор эозина 
(1 г красителя lIа 100 мл воды), налитый 
в стакан, погружают соломиной вниз
длнна ее 15 см - колос или метелку на 
глубину 10 см ивылерживают 2-3 часа. 
Если в -reчение этого времени стержень со
цветия, колосковые и UDеточные чешуи 

окраСИЛIfСh. значит DОСl<овая спелость 

еще не наступила. а зерно не поспело, не 

окраСИЛIIСЬ - 1еРIЮ спелое и можно при

ступить к уБОРI<е . 

ПШЕНИЦА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОЕ 

Средн хлебных злаков род пшени
цы - Triticllm L. ОТЛllчзется миогооб
разием видов, ра :lНовндностей и форм . 
В Vlонографии «ПшенИl\Ы мира. под ре
дакцией ака,емика ВАСХНИЛ д. д. 
J)режнева, Оl1уБЛlIкованной в 1976 Г . , 
ботанический состав пшеницы расширеll 

40-21 20 н менее I 
до 27 культуриых и дикорастущих ви
дов, каждый из них наделен определен- 1 
ным количеством хромосом . В ядрах · 
половых клеток Hel<OTopbIX пшениц со

держится простой или гаплоидный набор 
из семи хромосом, а в соматических клет

ках - удвоенный. Число хромосом (п) 
в ядрах половых клеток может быть 7; 
14; 21; 28; в соматичеСКIIХ (2п) соот
ветственно: 14; 28; 42; 56. 
'""Нее виды пшеницы по числу набора 

хромосом в клетках объединены в четыре 
ген~тическне группы. 

1 Диплондные виды (2п = 14). 
ДИПЛОИДIIЫЙ ряд пшеницы предстаL\

лен : 

1) IIl1корастущей беотиiiской (Щ!Ю' 
зернинкой - Тг. boeoticum Boiss. 

2) ДIIКОЙ пшенищ>й Урартуl- Тг. 
uгагtiсUlП ТuП1. 

3) культурной о.1f10эернянкоЙ - Тг_ 
monococcum L. 

4) пшеницей синекой - Тг. siпskЗ'
jae Filat et. Kurk. 

' . у р а р т у - дреВllее государство на Tep~ 
РИТCIРШI Армении. 
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Культурная однозернянка и пшени
ца синская О'IЛllчаются высоким содер

жанием белка в зерне и иммунитетом 

к грибным болезням. 
11. Тетраплоидные виды (2п = 28). 

'" Тетраплоидиый ряд включает ВIЩЫ 
ДlII(оrастущей, КУЛЬТУРНОЙ пленчilТОЙ 11 

ку.1Ьту[нюi\ го.~озерноЙ пшеницы. 
Дlllше виды: 

1) араратская - Тг. araraticum ja
kubz. 

2) ДlIкая двузерНЯНl<а - Тг. d;coccoi
des КОгп'. 

Культурные пленчатые: 
1) пшеница Тююфеева - Тг. Timo

pheevi Zhuk. 
; 2) полба двузериянка - Тг. d icoc-
cum SchQebl. 

3) полба колхидская - Тг. раlаео
co1chicum Меп. 
, 4) полба исфаханская - Тг. ispaha-
I~;cum Hesl. 
Культурные голозериые: 

1) твердая - Тг. durum Desf. 
2) персикум (карталинская) - Тг. 

persicum Vav. 
3) TYPГIIДYM (английская) - Тг. tur

gidllIП L, 
4) полоникум (польская) - Тг. ро-

10nicum L. 
5) эфиопская - Тг. aethiopicum Ja-

1шЬz. 
б) туранская - Тг. turanicum J а-

cubz. 
7) пшеница Милитины - Тг. mili-

tinae Zhuk et. Migusch. 
Jll, Гексаплоидные виды (2п = 42) 
Согласно I<лассификации Н. И. Ва

!JIlлова, гексаплоидный ряд представлен 

слеJ,УЮЩШIИ культурными пленчатыми 

н голозеРIIЫМН видами: 

1) пшеница маха - Triticum macha 
Dek. е! Меп' 

2) пшеШlЦа спельта - Тг. spelta L. 

1, ОКОIJЧЗl1llе l:oideSJ - означает подобllыii, 
dicoccoides - пше/lНUЗ, подобllая dicoccum. 

2, с.'10ВО CMaxa~-MeCTHoe .Jззsaние этоii пше .. 
tнщы в эаОЗДllОН чаСТ11 Грузии I:t означает полба. 

'nn 

3) пшеница Вавилова (ванская)
Тг. Vavilovi JakuЬz" 

4) пшеница мягкая - Тг. aestivum Z. 
5) пшеница карликовая - Тг. сот

pactum Host. 
б) пшеница шарозерная - Тг. spha

erococcum Pers. 
7) пшеница Жуковского - Тг. Zhu

kovskyi Меп et. Ег. 
8) пшеница Петрcmавловского - Тг. 

Petropavlovskyi Udacz et. Migusch. 
IV. Октаплоидные виды (2п-5б). 
1) пшеница грисобойиая - Тг. [uп

gicidum Zhuk. 
2) пшеница тимоновум - Тг. timono 

vum Hesl. et. Fer. 
Эти два искусственных вида полу

чены экспериментальным путем и имеют 

высокую устойчивость к грибным за
болеваllllЯМ. 

Все культурные виды пшеницы по 
морфологическим 11 хозяйственным при
знакам принято деЛlfТЬ на две группы: 

1) голозерные (настоящие) пшениuы и 
2) пленчатые (полбяные) пшеницы. v 

Уголозерных пшеНlIЦ стержень ко
лоса неломкий и при созревании сохра
няет прочность, зерно сравиительно лег

ко выпадает из колосковых и цветочных 

чешуй. К этой группе относятся сле
дующие видю мягкая, твердая, поло

иикум, тургидум, карталинская, или 

дика, месопогамская, шарозерная и др. 

Пленчатые пшеницы характеризуются 
ломким колосовым стержнем, распадаю

щимся при созревании на отдельные 

колоски с члениками, зерно при обычной 
молотьбе не освобождается от колоско
вых 11 цветочных чешуй. Группа пленча
тых пшениц предстаВ.~ена такими вида

ми, как однозернянка, полба-двузернянка, 
спельта, пшеница Тимофеева и др. 

э. Наi'lдеllа Н. И. Вавиловым в OKpeCTHOCTJI.I 
озера Ван (Воет, Турцни). 



ВАЖНЕАШИЕ ВИДЫ ПШЕНИЦ 

ВИДЫ пшеницы различаются по CODQ
купности многих морфоло гических при
знаков. В основу определения видов 
положены следующие признаки: проч

насть колосового стержня (распада
ется или не распадается на колоски), 
с 'гроение колоса (плотный, рыхлый, ос
тистый, безостый), характер остей (длин
ные, короткие, расходящиеся в сторо

ны или идущие ~араллельно колосу), 
строение колосковых чешуй (кожистые, 
перепончатые, с ясно- или слаборазви 
тым килем), зерновка голая или пленча
тая, округлая, ребристая, мучннстая 
или стекловидная, соломина под колосом 

полая или выполненная. 

К'nЮЧ д.nя ОПРЕДЕ'nЕНИЯ ВАЖНЕRШИХ 
ВИДОВ ПШЕНИЦЫ 

1. Колос не ломкий, в зрелом состоя
нии не распада~тся на отдельные ко

лоски. 

А. Колос рыхлый, в обхвате более 
или менее ОКРУI'ЛЫЙ или квадратный. 

1) Колос ОСТIIСТЫЙ или безостый, ли
цевая сторона колоса обычно шире бо
ковой или paUH~ ей. Колосковые чешуи 
по длине почти равны цветочным чешуям, 

различной формы, с килевыми зубцами, 
НliOгда переходлщие в остевидные; у ос

нования колосковых чешуй имеется сла · 
бая прuдольная складчатость и попереч 
ная вдавленность. Зерновка укорочен
ная, пuчти округлая или бочонковидная, 
с выраженным на верхушке хохолком. 

Эндuсперм мучнистый, реже стекловид
IIЫЙ . Соломина под колосом полая
мягкая пшеница - Тг. aestivum L. 

2) Колос всегда остистый, очень гиб
к ий; к I1ЛСВОй зубец колосковой чеш у 11 
п~реХОДI1Т в ость такой же длины, Kali 
и ость наружной цветочной чешу", илн 
несколько короче, так что весь колос 

нмеет прнблнзительно удвоенное число 

О<:тей и являстся густоостистым. На ко
лосковых и цветочных чешуях по обеим 

сторонам имеются мелкие зубчики . Зер
новка обычно овальная, короткая, на 

спиике мелкоморщинистая . Зародыш не
сколько выступаег в виде носика , ЭК
досперм часто стекловиднЫI"'. Сuломина 
под кuлосом полая - пшеница персик)u 
(карталинская, дика) ~ Тг. persicum Уау. 

Б. Колос плотный. ' 
1) Колос различной формы - от уд_ ,' 

mшРнной ТОIIКОЙ ДО ОЧt' IIЬ. KOpOТl\oij И 
ШIlРО'<ОЙ; двухрядная (боковая) CTopolla 
Шllре лицевой (колос сж~,ый) 11"11' нриб
ЛlIЗительно равна ЛИЦ<ВОI"' (КОЛОС ква .. -, 
ратный); ocТl' ДЛИllllые, большеl"' чаL'1ЪЮ 
длиннее самого колоса, паралле.1ЬНЫ~ 

колосу или слабо расходящнес я . Чле
ники стержня по краям почти голые нлlt 

опуш~нные. Колосковые чешуи кожИ'
стые, от коротких и широких до ДЛИННbIХ 

И узких, голые и опvшенные. КИЛh боль
шей частью хорошо выражен, часто ШII
рокий, доходящий до основания чешуи, 
где морщинистос гь и вдаDленность от

сутствуют; в верхней части киль перехо
дит в широкий, ЯС'1O Вblраженный зубец 
туповатый илн острый, но не переходя: 
щий в остевидное заострение . Нару,кнзя 
I,веточная чешуя - от короткой до удли
ненной, Вblпуклая, без киля; внутрен
няя - двухкилеВ3>1. Зерновка УДЛИНt·н
ная, большей частью стеКЛОDIIДllая. Со
ломина под колосом выполиенная -
твердая пшеница - Тг . durum Des!'. 

2) Колос остистый, простой 11т, вет
висть,Й . КОЛОСКОВblе чешуи сравниг~ль
ио короткие, ВЗДУТblС, КОЖИСТblе, с ясно 

выражеННblМ широким килем, колоско

вый зубец заостренliы� •. Наружная Ij~e

точная чешуя округлой формы, еыllк-
лая, вздутая, несет ость. Ости ТОЛСТhIР, 
длинные, шероховаТblе. Зерновка ко
роткая, широкая, округлая или оваЛh

ная, в изломе МУЧIНlстая. Соломина под 
I<ОЛОСОМ Вblполненная - пшеиица тур

гндум - Тг. turgidllm L, 
З) Колос КОрО1 кий, ДЛИНОй от 3 д() 

7 см, редко до 10 см, густой , ПЛОТНblЙ, 
ОСТИСТblЙ И безостый, ОСТИ короткие, 
щеТllНистые, расходящнеся в стороны . 
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l\олосковые чеШУ II кожистые, киль сла
'бо выражен . Зериовка округлая; нес
колько !юроче, чем у мягкlIх IIшеНI!/(, 

с ЯСIIО выраженным ХОХОдlюм, ЭН!l.осперм 

мучнистый , реж~ сте"Щ'ВIIДНЫЙ. Соло
'~lIIиа под "ОЛОСО~I поm'n - пшеница кар

ликовая - Тг. СОПl[>ас1um 11 "$\ 
4) КОЛОС "рnмо~тоячий, крупный, 

квадраrный, округлый ИЛII сжатый, 
обычно ОСТIIСТЫЙ, ости ДЛИIIные или КО
роткие, п ~раллсльные колосу или расхо

ДЯЩllеся Колосковые чешуи перепонча 
тые, по ДЛllllе превосходят uветочные че

шуи или равны им. Киль слабо выражен. 
Зерновка узкая, ДЮlнная, в иэломе стек
JlОВlIдная, Соломина ВЫПОЛIIенная или 
полая - IIшеннца полоникум - Тг . ро
lonicum L. 

5) Колос IЮРОТКИЙ, 4-7 см длины. 
ЧлеllllЮI стержня по краям опушеНliые, 
колоски юдутые, короткие . Колоско
вые чешуи широкие, вздутые, часто поч -

1'11 полушаРОВИДllые, с килем в верхней 
части 11 Юlле~ым зу(j,to~l, эаГIlУТЫМ 

внутрь; ОСТII Ж'~L' II '; Ш~. ~'I<О[)ОЧ'?НI-I!}lе . На· 
ружная ЦВ~ТОЧllая чешуя вз:tутая, ок

руглап, у б~ ,ю:тых форм с жесТlШМ сте,,
JlOllllдllhIM заострением , ЗеРllовка почти 
llIarOD II;l!Ioil формы, мелкая, БОРОЗДI<а 
нег.~)'()(жа" -- пшеница шарозерная -
Тг . s ,,~"erot'()ccum Регс. 

11. Колос ломкий, зерновки пленча-
ты€', 

А. Колос рыхлый. 

1) Колос безосты й ИЛИ остисты Й , 
грубыil, жесткий, длинный, сравнитель-
110 ТОIII<IIЙ , округлый или квадратный; 
'Iленики стержня широкие, типично I<ЛИ 

I10ви;щые, края опушенные. l(олоски 
lIлотные, жесткие. Колосковые чеШУIJ 
овально-лопатчатые, с неясно выражен

IlbI~1 килем и широким плечом, Наружна я 

цветочная чешуя примерно такой же 
ШIJРИНЫ , как колосковая у б~зостых 
форм, С остевидным заостреНflем, у ос
TllCTbIX - С шероховатой остью длиною 
4-1 3 см. Зерновка ПЛОТIIО заключена 
В чешуи, крупная, в разрезе округло-

22 

треугольнаn - пш~ница сп~л~та - Тг_ 
spelta L. 

Б. Колос плотны Й. 
1) Колос мелкий, стройный, плоский, 

лицевая сторона значительно уже 60-
I<ОВОЙ. Колоски расположены густо, 
удлиненно-овальные . Колосковые чешуи 
обратно-нfщеВИ!l.ные, вы гянутые, значи
тельно ко~оче ЦНСТОЧ ( IЫХ чешуй, кото

рые ВЫДilЮТСЯ наружу и слегка BbIll YK
лые . Киль едва выражен. Ребро с частью 
чешу и оf\разует ОС1 рый треугольный 
зубец , боковой "ерв сильно выдается 
и образует второй острый зубец, не
сколько меиьший, чем глаВIIЫЙ . Поверх
IЮСТЬ чешуи гладкая или бугорчатая. 

Цветочные чешуи выпуклые, сильно вы
ступают на] колосковыми чешуями. Зер
HOBI<a УЗI<ая, в изломе стекловидная

пшеница ОДНQзе~нянка - Тг. топо
coccum L. 

2) Колос различной длины, сжатый, 
т. е . двухрядная сторона значнтельно 

Шllре лицевой, остистый. Членики стерж
ии голые, опушенные 110 боковым реб
рам . Колоски ОТ удлии~""ых до оваль
ны х, l(олосковi,lе чешу н овальные , яйце
видные или широколаНllеТlJые с ЯСIIО 

выраженным килем. переходящим в зу

б~ц , По боковой наружной стороне вы
пуклой чешуи прохоД!!т нерв. Килевой 
зубец различной формы и размера - от 
короткого тупого до крупного острого, 

прямого или КЛЮВОВИДНО·lIЗогнутого . 

Наружная цветочная чешуя выпуклая, 
несущая ость, внутренняя - двухкиле

вая . Зерновка сжатая с боков, 05LIЧНО 
краС. Ilая - полба двузернянка (Эммер ) -
Тг , dicoccu m SchiibI. 

3) Колос остистый, приближающий
ся к пирамидалыlОМУ строению, чле

ники стержня сла600пушен"ые, ости 
МЯГКllе, ТОНlше, сравнительно КОРОТlше, 

размером с колос или несколы<О ДЛИII

"ее, ше;>оховатые . Колоски удлиненные, 
с Аыступающими ребрами чешуй (рога) . 
КОЛОСI<овые чешуи жесткие, крыловид
ные, с килем на вершине , переходящнй 
в острый треугольный зубец, OTOflIYThIM 



наружу, с выемкой. под зубцом. Киль 
опушеllНЫЙ. ЗеРlIonка красная, на изло· 
ме стекловидная, удлиненная и узкая; 

ПО СПIIННОЙ стuроие "роходят очень уз
кое и lIеглубокое углубление, с брюшной 
стороны узкая бороцка - пшевица Ти
мофее.а - Тг. ТilПорllееvi ZI1Uk.' 

ОТЛИЧ/ПЕЛЬНЫЕ пrЮНАКИ П)lДОВ 

мягкоВ И ТВЕРДОЙ пшEt/ИЦЫ 

Иl большого чнсла BIlAOB наIlООЛЬ
шее Зflачсние в ку.lыуре Ilмеюг мнгкан 

И твt>?дая пшеНllца, 11 все ра:шообраЗllе 
разнозидностей и сортов, ООЗ.tелыоае
МЫХ в производстве, ОТНОСНТСfI ГЛЭ[]J-(ЫМ 

образом к Эl'ИМ JЩУЫ uида'l. ПОЭТО~IУ 
знание внешних признаков мяг~ой и твер
дой пшеницы и умснве пра!;1 ическв раз
личаlЬ их крайне lIеобходимо (табл. 5). 

1. По имени С. Н. ТIJ:-.tофеева. Эllатока куль· 
TYPHOli cr.rюrы K<If~K~."a. 

nJIOТlIOCTb KUJIOC,\ 

Колоскн на I\ОЛОСIЮОО'I стержне рас
ПО.lагаюгсл II.l0ТlIO (I'YCTO) 11ЛИ рыхло. 
Ilри густом раСllоложении коло~ок сво

('11 оерХУШКОJУ

' ПЛJПЮ прилегаст к основа-
111110 раСПОJlOжеllllOГО нц шlм колоска 

Ilри сгибаНIIН колоса в дугу просветы мЕ'
ж·tу колоскамв слабо замеТIIЫ 11.111 сов
сем не ВИдIIЫ. В рыхлом колосе прс>свсп.ol 
между КОЛОСI<ами хорошо ВIIДIIЫ. Обънс
НИ~ТСЯ Э1Q тем, ЧТО стержеllЬ плотно-

1..:о.10СОВЫХ пшениu COCTOIIT из более ко
ро гких члеников, на I<аждо:~ 113 которых 
СIЩИТ КОЛОСОI<; у рыхлоколосовых Гlш~

нии членики ДЛИНllые, IIОЭТОМУ и раз

рывы между колосками хорuшо заМ2ТНЫ_ 

Показатель плотности хотл и Il0двер
жен некоторым колебаниям, зависSlЩИМ 

от условий ll~оизрастаIllIЯ, псе же не
обходим Д.1Я характсристltlш сорта. Плот
ность колоса (Р) определяется делением 
числа колосков (5) без одного на длину 
стержня (Д) 11 УМIIО.I(ением rюлучсннorо 

Таблиц а 5 
(). ЛИЧИI tJIl>Hble приэнаки ВИДОВ мягкоА и ТUСРДОЙ ПШОIJIUЫ 

ПРН3Н,I.I\ МflГК<lЯ JJШ('IIНЦil ТIIСРДЗН ГJIII~ННЦ8 

Колос Остистый И.1И безостый UСТИСТЫЙ (6езостыil редко) 
ВеретеIIOВИДНЫЙ, 6улавовидный Приэматический 

или квадрзтный 

Лицевая сторона Шllре двухрядной (бокопой) ~'же двухрядной ИJlИ I ри6лиэи-
колоса TC,lt-~НО равна ей 
Плотность КО.'10са Обычно рыхлый и ли cpeAllctl ПлотныА. Стержень КOJ]оса с 

плотности. Стержень с OOK08Jii 60К'JВОЙ CТOrOHbl не заметен 
СТОрОIIЫ колоса заметен, не прии-

рыт колоскаr..11t 

Ости Короче колоса И.'IИ равны колесу, Обычно длиннее ИО.']()СЗ, паnаn-

чаще r асJCОДЯЩисся .'Ie.'lbllble ИЛИ слабо РJСХОД,1I11неС'я 

Колосковая чешуя У ОСllOВЛШ я эзмеТllа продолыllяя ('ладкс:я, у ОСlювания бе"l (IPO-

складчатость и поперечная МОРЩ~I· долы�йй морщинистости И вдавлеtl-
I-liIСТОСТЬ lIОСТИ 

Киль Чаще узкИ;i, Иlюгда не доход.я- Более развит. Шliре 11 гр,'С'('е, 

ЩН(I до основания резко 8ыраЖel-I ДО основани n 'I{'ШУII 

Килевой зубец Короткий, особеНIIО у безостых Обычно KOPOTКl1i1, У ОСJ!ОШНIИЯ 
форм; У остистых форм-более 11.1" ШJlрокиii, иногда ЭЗfllУТL>lЙ BilYTPb 

Соломина под колосом 
менее ДЛИllllы;·i, заостревный 
Полая, редко выполнеllН ая Вьшолненвая или Ilме~тся очень 

у ЗКИIVI просвет 
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п р й д й л ж • н u е т а 6 л.5 

Зерно (форма) Укороченное, почти округлое, уд- П родолговатое, более ребристое, 
Л'lнеliно- овальное . в попереЧIЮМ в поперечном разрезе у ТltПIIЧНЫ)( 

разрезе Округлае форм дает треугольник с округлен-
ными углаt.ш 

ВеЛН{ШIlЗ зерна Мелкое, средней крупности и КРУПllее, чем у мягкаti, дл ;mа ОТ 

Зародыш 
крупное - ОТ 5 до 8,5 М.\1 7 ДО 12 мм 

Ol<pyr лы if н Шllрокиii, более или Продолговзты ;i, выпуклы 'j 
менее ВОГII УТ Ыli 

Хохолок на верхушке Чаще ЯСНО выражен Обыч но слабо выражен 
зерна 

Эндосперм МУЧНIIСТЫЙ, полустеКЛОВlIДIIЫА СтеКЛОВllдllЫ I't 
()бмOJJОТ Легкшi, у ряда форм ТРудны:i Более TpYAllbl ,i 

Вилы пшенJIцы� представлены "а uветной табл. 1. 

5-1 
QaCTHOro на 10. Р = д 10. Напри-

мер, если число колосков 22, длина 
стержня 11 см, то 

(22-1)·10 
р= 11 = 19. 

Следовательно, на 10 см длины стерж-

ня приходится 19 КОЛОСI(ОВ, а на 1 см-
1,9 колоска. 

для определения плотности подсчи
тывают все колоски, в том числе и не

доразвитые; ДЛ/fНУ стержня ИЗ>1еряют ОТ 

основания самого нижнего колоска ДО 

основания верхнего. Сорта МЯГК()!"I и 
твердой пшеницы по плотности колоса 
принято делить на четыре группы: 

ЧНСЛQ I<OJlOCKOB . ПРН;JfОДЯЩ"х.с" на 10 см ДЛННЫ стержня 

Вид пwеннцw 
РЫJ(JlQК()ЛОСQвЫе cpen. ПЛОТНОСТII ПЛОТllОКОЛОСQвые 'IЛОТIIЫ~ 

Мягкая ДО 16 11-22 23-28 28 
Твердая до 24 25-29 29 

ОПРЕДЕ.тIEНИЕ ' БОТАНИЧЕСКИХ 

РАЗНОВИДНОСТЕА 

ОпредеЛИR вид пшеницы, предстоит 
далее распознать разновидность (Varie
tas) внутрн вида. Определение разно
видности по ПРИСУЩIIМ ей прн.знакам 
необходимо проводнть на нормалыlo раз
витых растениях If их органах. Колос 
следует брать на глапном стебле и вполне 
созревший. I(ОЛОСКН рассматрипать в 

средней части колоса. 
Разновидности пшеницы распозна-

ют по следующнм признакам колоса: 

Z,: 

а) наличие или отсутствие остей; б) на
личие или отсутствие опушенноети на 

колосковых чешуях; в) окраска колоса; 
г) окраска остей; д) окраска зерна . Из 
всех перечисленных признаков наиболее 
трудным является установление окраски. 

Различают четыре типа окраСКII : бе
лую, красную, серо-дымчатую, черную. 

Под белой окраской колоса рззумеют 
светло-желтую или соломенно-желтую. 

Красная окраска колоса имеет переходы 
от бледно-красной до интеНСИDlIOЙ кир
пично- и коричнево-красноЙ . Серая или 
серо·Дымчатая окраска колоса легко ус-



танавливается на фоне колосьев белого 
или KP~CHOГO цвета . Черная окраска 
выявляется доволыlо четко на белом 
и красном фонах, на колосковых ч~шуях 
и на огкрытых местах цветочных чешуй, 
не окрашеllНЫХ в черный цвет. 

Зерна могут быть белыми и красными . 
Зерно белозеРIIЫХ пшеНИll - чисто бе
лое, мучннсто·белое, ЯlIтарн()(), стеК,,10-
ВI1Дио-белое АЛИ стекловидно-желтое. 
I(раснозерные пшеllИЦЫ имеют зерно 
с окраской от светло-красной до TeMIJO
красной . Интенсивность окраски зерна 
не является признаком разновидностн, 

ЭТО скорее сорговой ПРJI~"ак, свя заllНЫЙ 
с условиями проиэрастания. (рис . 11). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛА9НЕЙШИХ 

РАЗНОСИДНОСТЕЙ мягкОй ПШЕНИЦЫ 

1. 1(0ЛОСl<овые чешуи иеопушеllные 

(rOJlbIe) . 
А. Колос бе~остыЙ. 
1) колос белый, зерно . белое - Уаг . 

аlЫdulП AI. 
2) колос белый, зерно красное -

Уаг. lutcscens AI. 
3) KOJIOC красный, зерно белое - Уаг. 

a1borubrum КОrn. 
4) колос красный, зерно красное 

Var. milturum AI. 
Б. Колос остистый. 
1) колос и ости белы~, зерио белое -

Уаг. graecum КОrn . 
2) колос и ости белые, зерно крас

ное - Уаг . erythrospermum КОrn. 
3) колос белый, OC'J и черные, зерно 

красное - Уаг . пigгiагislаtum Flaksb. 

ОС>< с · · ~Ш 
9D~~~ 
Рис. 11. Зер"о"ю. мягкой (а) и т"ердой (6) nше· 
ницы. 

4) колос красный, ости белые, зерно 
красное - Уаг . [errugineum AI. 

5) колос и ости красные, зеРIJО бе
лое - Уаг. erythroleucon КОrn . 

6) колос серый, ости красные, зер
но красное - Уаг . caesium AI. 

11 . Колосковые чешуи опушенные 
(бархатистые) . 

А . Колос безостый. 
1) I(олое белый, зерно белое - Уаг. 

leucospermum КОrn. 
2) колос белый, зерно красное -

Уаг. velutillUm SchubI. 
3) колос красный, зерно белое

Уаг. Delfi Коrn' 
4) колос красный, зерно красное

Уаг. pyrvlhrux AI. 
Б. Колос остистый . 
1) колос и ОСПI бслы{', зерно белое

Уаг. meridionale Korn. 
2) колос и ости белые, зерно крас

ное - Уаг. Ноstiапum Clem. 
3) колос и ости красные, зерно бе· 

лое - Уаг. turcicum КОгп. 
4) колос и ОСТИ красные, зерно 

красное - Уаг. barbarossa AI.2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНЕЙШИХ 

РАЗНОВИДНОСТЕЙ ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ 

1. Колосковые чешуи неопушенные 

(голые). 
А. Колос остистый . 
1) колос и ости белые, зерно белое 

Уаг . leucurum Al. 
2) колос и ости белые, зерно крас

ное - Уаг. аШпе КОгп. 
3) колос белый, ости черные, зерно 

белое - Уаг . leucomelan AI . 
4) ((олое белый, ости черные, зер"о 

красное - Уаг . Reichenbachii K6rn . 
5) колос и ости красные, зерно бе

лое - Уаг. hordei[orme Host. 

1, По имени 311 Г ЛНliскоro капитана Дель ,Iщ", 
высснзвшего эту пшеllИЦУ и ОТ которого КОРИlIке 
ПОЛУЧII!l образец, 

2, barbarossa в переводе с IIтаJlЬЯlrского 

скраСlю60родаЯJ. 
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6) "олос и ОСТИ черные, зерно бе
.nое - Vаг. ргоviпсiаlе AI. 

11 Колосковые чешуи опушенные 
(бархаТlIстые). 

А. Колос остистый. 
1) I<ОЛОС И ости бe.nые, зерно белое

Уаг. \'аlепсiае КОгп. 
2) :юлос 11 ости KpaCHЫ~, зерно бе

лое - Vаг. itaJ:cum AI. 
3) КО.l0С белый, ости черные, зерно 

бe.nое - Vаг. mеlаПОРLIS AI. 
4) колос белый, ости черные, зерно 

красное - Vаг. аfгiсапum КОгп. 
5) колос красный, ости черные, зер-

110 белое - Уаг. apulicum КОгп. 

Колос 

6) колос и ости черные, зерно бe.nое
Уаг. сoerulеsсепs Bayle. 

7) колос и ости черные, зерно крае, 
ное - Уаг. libycum КОгп. 

СОРТА ПШЕНИЦЫ 

Определение сорта пшеницы произ
водится по совокупности многих морФО
логических нризнаков, к которым отно

сятся: форма 11 строение колоса, П.l0Т
ность колоса, характер осгей, форма 
и размеры колосовых чешуй, форма 
и длина килевого зубца, окраска колоса, 
остей, форма зерна, масса 1000 зерен 
(табл. 6). 

Хозяйственно-биологнческзя ха рl ктеристниа 

Зерно 

I P~HOBHAH~ I I Сорт 

I плотность I 
Iстекловидность форма форь~в окраска 

Безостая· 1 Лютеецене ПриэмаТilчес- Средняя Овальная Красная СтеКЛОВНДе 

(19-21) кая ное 

Кзыл Шарк Эрнтрсспер- Веретеновид- Средняя Овальная Красная Стекловид-

МУМ ная. КРУПIIЫ;; (19-21) ное 

(10-12 см ДЛII-
ны), белый, че-
шуll неопушен-

ные, OCTHCTbllQr 
Сурхак· 5688 Эрнтроспер- СлабоЦИЛИltд- Средняя Яiщевидная Красная Стекловидное 

МУМ рическая. Круп-
ный ИЛИ сред-
НН;I (9-12 см 
длины), остие-
ТЫА 

РОЖЬ 

DСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Рожь для республик Средней Азии 
ие является зерновой культурой: в этом 
perlIOHe она может возделываться на 

зеленыii корм в промежуточных посевах. 
Поэтому рожь представляет интерес как 
o:iLCKT <\ля ботанического описания. 
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(18-20) 

---

в культуре рожь представлена одним 
видом - Secale cereale L., остальные ВII
дЫ дикие и один copho-полевоЙ. Виды 
Юfеют число хромосом в соматичеСI<ИХ 

клетках 2п = 14. Свое происхождение 
культурная рожь ведет от COPHO-ПОJlевой 
ржи из Передней и Юга-Западной Ази», 
где она засоряет посевы пшеницы и яч

меня. Из большого числа раЗНОВИДllостей, 
которых насчитывается 46, только o,IJ.Ha, 
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а имеиио vulgare, имеет производствеи
иое значение. К этой раЗНОВИдИОСТl1 при
надлежат все сорта ржи. 

Всходы культурной, или посевной, 
ржи l<Оричнево-фиолетовой окраски раз
ной степени ннтенсивности . Фиолетовая 
окраска на н~продолжительный период 
распространяется и на первые листоч

ки. Стебель полый, высотой от 110 до 
200 см и выше, с 4-7 междоузлиями. 
БЛllже к концу стебель имеет голую по
верхность или ПОКРЫТ волосками . 

Куст ржи сомкнутый, чаще прямо
стоячий, состоит обычно IIЗ стеблей, 

близких между собоГI по развитию и дЗlGo 
щих равноцениые колосья . К периоду 
созревания рожь образует от 3 до 8 коло
соносных стеблей . Листья ржи иесколь
ко шире листьев пшеницы_ Язычок 
(ligula) короткий, вверху закругленный 
или ка~мчатый, нежный, ушки (auri
cula) различной формы и ДЛИIIЫ, но чаще 
короткие. 

Колос длиной от 8 до 15 см, по форме 
быяает : 

а) призматический, слегка суживаю
щнйся кверху, лицевая и боковая сто
р3НЫ одинаковой ширины, грани почтн 

Таблнца 6 
ОСНОВНЫХ сорто. пшеницы, раЙОННРОnЗlIНЫJl в )'зССР 

I Оз""ы' .ли I I )/с1оА ..... остЬ . ,ратИD 

I ~<тon.H.~~ -1 ТеХНQлогиqес- I Масса 100:1 
болезни .. зерен , r I нрав ой Скороспелость 

ос .. па.,кя. I по .. , •••• иие Карты 

40-46 ОэимЬ/А Сред неспе- УстоНЧJl8 
лЬ/А 

~ 28-34 Поnуози мыГ! Среднеcnе- усТ<>й ••• 
(БИОJlОГИ чес· лый 
ки яровой) 

34-48 Бнологичес- !средн_спе - Устойчив 
кн яровой ЛЫЙ 

параллелыll друг другу, в поперечном 

сечеllИИ обrазует квадрат - форма ха
рактерна для большинства сортов ржи 
(це. табл . 2); 

б) веретенообраЗНblЙ, с ясно сужива
ющимися кверху гранями, боковая сто· 
рона в нижней трети колоса шире ли
цевой, в поперечном сечении образуется 
прямоуroльннк. В верхней части боко
вая и лнцевая стороны одинаковые и в 

I 
I 

Не полегает Слабо noража- Принадлежит KI 
етс" буроii и сортам снльноli 
желтой ржзвч Н- пwеННЦЫ ' МУК()..1 
НОЙ и пыльноii моль ные и хnе-

головней боllекарн ble КВ-

Довол~но 
чествз высокие, 

Слабо пора- _ Хорошие 
УСТОЙЧИВ жаетс R n ЫЛЫЮИ 

голов неп , ПОД-

вержен бурой 
ржаВЧ Нllе 

Склонен к Средне воспрн- Вполне удав-
полеганию IIМЧНВ к ржав- леТ80Рilтельныеl 

чине, Тl:Sердой 
головне, меньше 

I к ПЫЛЫIО;t го· 

ЛО8не 

-1 
поперечном сечеlllШ колос образует квад
рат . Колосья веретенообразной формы 
СDойствеННbI сортам ПеТl<усская, Тара
щанская, DесеЛОПОДО,lШlская ; 

в) Пllрамидальный, в средней части 
сильно утолщеllНЫЙ, с прямоугольиым 
попереЧНblМ сечеНllем почти по всему 

колосу - ТИПllчеи для сорта ржи Ли
сицина; 

г) плоскнй, при значительном пре-
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обладании толщины над шириной, в 
сечен ни прямоугольный - характерен 
для сортов Елисеевская, Харьковская-
134 и др; 

д) тонкий, с неясными гранями, ко

ЛОС почти округлый . 
Ости колоса различаются по ДЛlIне 

и направлению: они могут быть длин
ными - от 3 см и более, средними - от 
1 до 3 см и короткими - менее 1 см. По 
направлению - прижатые, идущие па

раллельно колосу или расходящиеся . 

На выступах колосового стержия 
сидят колоски, образуя два ПРО;J.ольных 
ряда. Кажды й колосок содержит два 
развитых цветка и не;lOразвитый третий 
цветок, которы й IIН0гдa развивается в 
настоя щи й цветок, и тогда колосок де
,лается трехцветковым. Но чаще всего 
'третий цветок остается редуцированным. 
Количество колосков в колосе 30-40, 

:дающих 50-ВО зерен . 
Разное количество колосков опреде

ляет неодинаковую плотность колоса, 

'которая колеблется от 28 до 40 колосков 
'на 10 см длины колосового стержня. 

, -". 

Рис. 12 . ПJJОТIIОСТЬ ззключеtlИЯ зерен ржи в 
uвeТОЧНЫ.l( чешуях: 

Q-ЗС!рна выступают между ч ешу",.," наружу; Ci-эерн, 
801'101 .. 0 а Ol КЛlQченЫ 8 ч ешу", 
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для ржи устанавливается следующая 
плотность lюлоса: а) высокая - на 10 см 
длины приходится 40 колосков и более; 
б) выше средней - 35-39; в) средняя-
32-35; г) низкая - меньше 32 колос-
ков. • 

В северных районах произрзстанил 
ржи образуются рыхлые колосья с flО
ниженноrl плотностью, в южных pano
нах - более плотные. длина н плот
ность колоса не являются строго по

стоянными, они, особенно длина, IJЭМt' 

НЯlOтся В заВIIСИМОСТИ от УСЛОDllil про
израстаНIIЯ. 

Зерновка РЖII округлая, у.миненная, 

к зародышу оБЫЧ110 суживается, с проти
воположной ОТ зародыша стороны нес
колько плоская, с ХОХОЛIЮМ . 

ПО длине зерновки делятся на: длин

ные - 8 мм .и более, средние - 7-8 ЮI, 
короткие - менее 7 мм . 

Окраска зерновки желтая, зеленов~

тая, реже коричневая. В одном сорте 
могут встречаться зерна разной ol<pacKII. 

Консистенция зерна оБУСЛОВЛИАается 
относительным содержанием KpaXM~Jl~ 

и клейковины. Большинство сортов имее' l 
полумучнистое зерно . Зерно может ВЫ-

,ступать между чешуями наружу, реже 

оио ск рыто в цветочных чешуях (рис. 12) 
Масса 1000 зерен в среднем состав

ляет 20~24 г , в сортовом разрезе ко
леблется от 18-19 до 30 г. 

В Узбекской ССР районирован сорт 
Киргизская-I, выведенный Кнргwзским 
НИИ зе\1леделия. Он имеет высоту стеб
ля до 210 см, облиственность 67%, к ус
тистость - 2,2-4,9 шт. Урожай зеле
ной массы от 118 до 528 ц/га, сена-
39-106 ц/га в зависимости от условий 
воздеJlывания . 

ЯЧМЕНЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ подвидов И групп 

Видов ячменя много, НО культурным 
являетсл только один - Hordeuln salivllln 
jess - ячмень посевной, OCTaJlbllbIe ВflДЫ 



Дllкорастущие. Культурный ячмень -
OДHO_1~THee растение озимого или ярового 

ТltПа, дает крупное зерно н относится 

li группе настоящих хлебов. Всходы 
темно-зеленые, куст обычно прямостоя
ЧIIЙ. Стебель (соломнна) полый, длиной ' 
от 70 до 90 см. Листья различной длины 
и ширины, большей частью темно-зе
леные. Влагалище и листовая пластинка 
НО41"И всегда неопушенные. Язычок (Ii
f(ula) каемчатый, короткий, ушки (auri
cula) ШИРОI<не и длинные, концами захо
ДЯЩflе ОДИII за другой. Безлигульные 
фt!Рмы ячменя неизвестны. Соцветие ко
лос. Как у всех колосовидных хлебов, 
колосовой стержень состоит из чередую
щнхся плоских узлов И междоузл 11 О 
(члеников) . Длина члеников варьирует 
от 2 мм 1/ менее у плотноколосовых ячме
ней до 4-5 мм У рыхлоколосовых. К 
каждому узлу на колосовом стержне 

прикреплеllЫ трн одиоцветковых колоска; 

эти триплеты располагаются поочередно 

с раJIIЫХ CTOPOII с геРЖIIЯ ПО. всей его 
дЛlше. По БОI(ам каждого колоска рас
fюложены две узкие колосковые чешуи. 

у БОЛЬШlшства ячменей колосковые че
IIIYH плоские, Лlшейной или ЛНllеЙIlО
ЛJlщетноii фОр'lы. Цветочные чешуи две, 
о:(на IIЗ них наружная (лемма), выпук
ЛJЯ, ШИРОI(ал, Юlеет пять жилок, окан

ЧllOаетсл остью. Внутренняя цветочная 
чешуя (палея) - двухкилевая. Обе цве
точные чешуи чаще всего срастаются 

с зерновкой 11 тогда она называется плек
чатой, но есть голозерные ячмени, у 
которых цветочные чешуи не сраста

ю1'ся с зерновкой. OCTII ячменя различа
ются по степени зазубреиности . Они мо
гут быть шероховатыми, глаДЮIМИ или 
ПО,1углаДКНМII. Гладкие ости имеют не
СКОЛЬКО зуб<IIIКОВ лишь на концах. У 
полугладких остей зубчиками покрыто 
от ПОЛОВИНЫ до двух третей поверх но
TII. Шероховатые ости покрыты зубчика
МIf по всей ссоей поверхности. Ииеются 
безостые формы ячменя, у которых на 
.ntрхушке наружной цветочной чеfllУИ 
Образуется шлемИI( (фурка), преДС1'8В-

'1' ~Il 111\ й!, III~ а ~\\ 
2 3 

Рис. 13. Фуркн на верхушках цветочных чешуй 
ячмеllЯ. ОСТИ ячменя: 

J-эаэуБРСllllые; 2-полугладкие~ 3-глздкие 

ляющий собой трехлопастный придаток 
(рис . 13). 

Зерновка пленчатого ячменя имеет 
удлиненную, веретеновидную или эллип

тическую форму, зерновка голозерного 
ячменя - широкую и толстую веретено

видную форму, на концах суживаю
щуюся. У всех КУЛЫУрllЫХ ячменей 
ЧИСЛО хромосом в соматичеСКIIХ клетках 

2п = 14. 
В зависимости от характера располо

жения колосков на стержне колоса куль

турный вид ячменя - Hordeum sati
yum jess - делится на три подвида: 

а) ячмень многорядный - подвнд yul
gare L. 

б) нчмень двурядный - по;!.внд dis
!ichum L. 

в) ЯЧ~lеIIЬ промеЖУТОЧllыii - подвн;!. 
iп!егmеdium Уау. et. Огl. 

МНОГОРЯдllые формы ячменя имеют 
на каЖ.10М уступе колосового стержня 

три нормально развитых колоска, да

ющих зерно. В боковых колосках зер
новки несколько мельче, чем в колосках 

среднего ряда. У двурядных ячменей ка 
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каждом уступе стержня колоса располо

жены три колоска, но зерно развивает 

только <:редний колосок, тогда как д~a 
бокnвы.{ остаются бесплодными. Эти бо
к(,вые колоски прижаты К стержню 1<0-
nоса по обеим сторонам каждого его реб
ра Поэтому у двурядных ячменей лице· 

вая сторона узкая, а боковая Шflрокая. 
И двурядным ячмень называется потому, 

ЧТО колос имеет два ряда развитых пло

доносящих колосков (цв. табл. 2). 
у промежуточных ячменей на усту

пах колосового стержня образуется не
одинаковое количество плодоносящих 

колосков (1, 2, 3). 
Многорядные ячмени подразделя-

ются на правильно шестирядные и непра

вильно шести рядные. Колоски правиль
но шестирядного ячменя образуют ров

ные вертикальные ряды, углы между 

рядами примерно одинаковые. Зерно 
вокруг стержня располагается звездо

образно, что хорошо прослеживается на 
поперечном разрезе колоса. Если концы 
зерен соединить прямыми отрезками, 

то получается правильный шестиуголь
ник. Унеправильно шестнрядного яч
меня средние колоски прижаты к коло

совому стержню, а боковые с каждой 
стороны стержня настолько сблнжаются, 
что заходят друг за друга. На попереч
ном разрезе колоса концы зерен, соединен

ныеотрезками, образуют прямоугольник. 
Колос lIеправильно шестирядного ячме
ня рыхлый, правильно шестирядного -
ПЛОТIIЫЙ. 

Плотность колоса ячменя характери
зуется числом члеников, приходящихся 

на 4 см колосового стержня, и опреде
ляется по формуле: 

р= 
~чн~с~л~о~"л~е~н~и~ко~в~с~те~r~Ж~И~Я~.4 

nЛИl13 стерЖIIЯ, СМ 

Плотность определяется в середнне 
колоса, которая является наиболее тн
пичной его частью. По плотностн колоса 
ячмени делят на рыхлоколосовые (7-14 

зо 

членнков), ПЛОТIIOI<Олосовые (15--19 
члеников) и очень плотные (20 и более 
члеюн<Оu lIа 4 c~( колос()вого стержня). 

ОПРЕП[Л[НИЕ РДЗНОСИДНОСТЕ'j 

КУЛЬТУРНОГО Я'I,'t\ЕliЯ 

llосле uпределения ПОДВIIДОВ перехо· 
Д>IТ 1( установлению ботаНlIчсскоii раз· 
НОВIIДНОСТИ ячменя. КУЛЬТУРIIЫЙ "чмень 
нмее, около 190 разновндностей, более 
30 из ЮIХ встречаются в СССР. 

Каждой разновидности свойствен 
ряд характерных морфологических приз
наков: пленчатость flЛИ ГО.,озерность 

зерновки, плотность колоса, наличие 

остей, степень зазубренностн остей, ок
раска колоса, шнрина колосковых че

шуй. У МНОГОРЯДIIЫХ ячменей, помимо 
переЧflсленных признаков, имеет значе

ние форма колоса (на поперечном раl' 
резе квадратная, ромбllческая, прямо· 
угольная, шестиугольная), а у двуряд
ных - степень развития боковых бес
плодных колосков. По этому признаку 
двурядные ячмени делятся на две груп

пы разноlЩДНОСтей: а) группа nutantia 
R. Reg. и б) группа deficientia R. Reg. 
Первая характеризуется тем, что боко
вые бесплодные колоски, кроме колоско
вых чешуй, имеют наружную и внут
реннюю цветочную чешуи, а также иног

да развнвают тычинки. Сорта двуряд
ного ячменя в нашей стране относятся, 
главным образом, к этой группе. У вто
рой группы разновидностей боковые бес
плодные колоски имеют только колоско

вые чешуи, цвеТОЧНblе чешуи отсут

ствуют, 

КЛЮЧ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВДЖНЕПШИХ 

РДЗНОВIIДНОСТЕП ЯЧМЕНЯ 

,Iчмень многорядный - SSP. Vul-
gare L. 

А. Колос РЫХЛblii, зерно пленчатое. 
1, Колос ОСТИСТbI Й, 
а) ости зазубреННblе по всей дJlнне. 
Колос соломеннu-желтый - Уаг. pal-

lidum Ser. 



Колос черный - Var. nigrum Willd. 
б) ости гладкие, лишь на вершине 

зазубрениые . 
Колос соломенно·желтыЙ - Var. ri

colense R. Reg. 
Колос черный - Var. leiorrhynchum 

КОrn. .. 
2. Колос безостый стрехлопастным 

придатком. 

КОЛОС соломенно-желтый - Var. 
Horsfordianum \Vilt . 

Б. Колос рыхлый, зерно голое . 
1. Колос остисты Й. 
а) оспl зазубренные по всей длине. 
Колос соломенно-желтый - Var. со-

p.lesle L_ 
2. Колос безосты й с трехлопаст

ным придатком . 

Колос соломенно-желтый - Var. tri-
furcatum Schlecht. 

В. Колос плотный, зерно пленчатое_ 
1. Колос ОСТI\СТЫЙ. 
а) ости зазубренные по всеА длине. 
Колос призматический, соломенно-

желтый - Var. parallelum КОгп. 
Колос слабокоиический, соломенно

желты А - Var. pyramidatum КОrn. 
Ячмень двурядныА - SSP. disti-

chum L. 
Группа пutапtiа R. Reg. 
А. Колос рыхлый, зерно пленчатое. 
1. Колос остистый . 
а) ости зазубренные по всей длине. 
Колос соломенно-желтый - уаг. пu-

tапs SchubI. 
Колос черный - Var. пigгiсапs Ser. 
б) ости гладкие, лишь на вершине 

зазубренные. 
Колос соломеНllо-желтый - Var . mе' 

dicum КОгп. 
Колос черный - Var. p~rsicum КОгп. 
Б. Колос рыхлый, зерно голое. 
1. Колос остистый. 
а) ости зазубренные по всей длине. 
Колос соломеино-желтый - Var. пu-

dum L. 
В_ Колос плотный, зерно пленчатое. 
1. Колос остистый. 
а) ости зазубренные по всеА длине_ 

Колос соломеНlJо-желтый - Var . еге-
clum SchiibI. 

Группа deficientia R. Reg. 
А. Колос рыхлый, зерно плен чпое_ 
1. Колос остистый. 
а) ости зазубренные по всей Д.l '111 е . 
Колос соломенно-желтый - Var. de-

ficiens Stend . 
Б . Колос рыхлый , зерно голсе . 
1. Колос остнстый. 
а) ости зазубренные по всей длине. 
Колос соломенно-желтый - Var. пu-

didеfiсiепs КОrn. 

СОРТА Я-ЧМЕНЯ 

Хозяйственно -биологическая харак-, 
теристика основных сортов ячменя, рай
оиированных в УзССР, дана в табл . 7. 

ОВЕС 

ОсОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИА 

Растения овса достигают высоты от 
50 до 120 см, стебли прямостоячие. 
с 3-4 голыми или опушенными узлами, 
у некоторых видов узлы принимают фио
летовую окраску. Листья ланuетные, 
лаlJцетно-заостренные, шероховатые, го

лые или с реJ\'<ИМИ ресничками по краям. 

Окраска листьев зеленая, темно-зеленая, 
в период Rы:..еТЫDаНIIЯ СllЭая от восково

го налета. Язычок КОНУСОDИДНЫЙ IIЛИ 
усеченный, длиной :>- " ММ. 

Метелко у овса р аС'<ИДlIста я, р~ж е по
лусжатая, оДногривая (нв. табл. ~) . 
Боковые ветви соБРЭIIЫ в П ОЛУМУТОEl< И . 
Колоски пониклые, двух-четыrеХ-Il:'ет
'( ОlJые, реже одноцветковые . У ro,~oJep
ных форм некоторых IJHilOD обрюустся 
5-7 цоетков. иветкн обоеполые, серх
ний цветок ПОКОIIТСЯ на достаТОЧIIО "лин
ном стерженьке. Самый верхний ,щ~ток 
обычно недоразвит. Колосковые чешуи 
перепончатые, широколанцеТllhlе, бllЗ
остые, почти равной длины с Ilветками, 
реже более короткие, с 9-11 жнлками. 
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ХозяйствеННО-биологическая характеристика 

Колос 

I \ 
Сорт РазltО811ДI IОСТЬ М IlОГОРЯДllыА или I I рыхлыА, ПЛОТllыА АвуРЯДllыА окраска 

К"рwинскнi! 
де" 

ПаЛЛIIДУМ Мlюгорядныfi Рыхлыli СоломеlШО· желтая 
ПаЛЛIIДУМ Многорядныit Рыхлый СОJJомеIllЮ- желтая 

l' з6екский РlI котензе ~Itoгорядн ый Рыхлый Желтая 

у НУМЩI- арпа Нут""с ДВУРЯДНЫli 

Наружная цветочная чешуя ланцет
Ilая, яйцевидно- ланцетная, выпуклая 
1I.1И иемНого выпуклая с 5-9 жилками, 
на вершине с двумя остевндными заост

реНIIЮlII, или двузубчатая. От спинки 
иаРУЖIIОЙ цветочной чешуи отходит ко
ленчатая, реже дугообразная ость, у 
основаНIIЯ спирально закрученная. Внут
ренняя цветочная чешуя короче наруж

ной, узкая, по краям с двумя реСНlIтча
Tbl\lll килями. Окраска цветочных че
шуil у пленчатых овсов белая, желтая, 
коричневатая или серая, уголозерных -
СОДО\lеНlIO-жедтая. Завязь сидячая с дву
ШI белыми перистыми рыльцами, тычи
IIOK З. Зерновка овса продолговатая или 
веретеllОВИДllая, опушенная, у боль
Шllнства сортов пленчатая, т . е. она 

1I,10TIIO заключена в цветочные чешуи, 

но с IIII\lИ не срастается; при обмолоте 
зеРIIОВКИ остаются в чешуях. Реже зер-
110911а голая 11 при обмолоте легко освобо
ждается от цвеТОЧIIОЙ чешуи. 

ВИДЫ ООСА. 

Овес предста9лен сравнительно бодь
ШIIМ КОЛllчеством видов , среди которых 

IIмеются как культурные, так и дикие 

IIЛII сорно-поле9ые. 

К КУ,1ЬТУР"ЫМ относятся : 
овес посеВНО>1 - Ауепа sativa L.; 
овес ВllзаIJТИ"СКИЙ, IIЛИ средизеМIIО-

~IOРСКI1Й,- Avena byzantina Кбсh; 
ооес песчаный, или щетинистый

Ауепа strigosa Schreb. 
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Рыхлый CO,rIOMeIIIlO· желтая 

Из дикнх 911ДОВ овса ШllрOlЮ рас
пространены овсюг оБЬJl(новенны " -
Ауепа fa!ua L. и овсюг ЛЮДОВ IIЦllана , 
IIЛII ЮЖIIЫЙ,- Ауепа LtJdоv iс i апа Dur. 

Число хромосом в соматическ и х 
клетках посевного и византийского овса 
2п = 42, овса песчаного - 2п = 14. 

Дикие овсы имеют у основания зер
НОВЮI особое сочленение в виде под

ковки, которое образуется в результате 
выроста и утолщения основания нижней 
цветочной чешуи. Края ПОДIIОВКlI всегда 
онушенные. Благодаря подковке овсю
ги при 'созревашlИ легко ос ,JПаются. У 
овсюга обыкновенного ПОДКОВllа округ
лая или яйцевидная и имеется она у ос
нования каждой зерновки, которые при 
созревании распадаются поодиночке . j
овсюга ЛЮДОВИЦllана подковка продол
говатая и образуется только в основании 
нижней зеРНОВЮl, вследствие чего Прll 
созревании зерновки одного Iюлоска 

осыпаются парами или ТРОЙllами . 
BIIAbI IIУЛЬТУРНОГО овса не образуют 

подковки, поэтому зерновкн во время 

созревания не осыпаются Отличитель
ными признаками видов культурного ов

са являются : а) характер основания ниж
ней зерновки: у посевного овса оно пря
мое, почти горизонтальное, у византий
ского - слабо скошенное, а у овса пес
чаиого нижняя зерновка покоится на 

ножке; б) строение верХУШ1<I1 иаружной 
цветочной чешуи: у посевного и визан
тийского цветочная чешуя расщепляется 
н оканчивается двумя зубцами; наруж-
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т.б .. Нl\а 7 
сортов АчмеНIJ, раRонироnзftНЫХ 8 УэССР 

Зерно 

Скороспелостъ 
УСТОnЧНDОС~ ОзимwА И.llМ 

\ """'",ТО •. I : асса 1000 к полеганию Яровой 
гоЛое 

крупност. 
зерен, г 

Пленчатое Крупное 49-54 ПОЗДllеспелый Полегает 110ЛУОЭНМЫЙ 
Плеl lчатое Сред.ее 41-48 Среднеспе-лы:ii I {е полетает ОэнмыА 
Пленчатое Среднее 24-33 CKUPOCIIC..1blii Ile п~егает ОНOJIогнчески яро-

вой 

Пленчатое КруrшOf 48-60 CpeAlleCne.1bl:'[ Полетает Полуоэнмый 

на я цветочная чешуя у песчаного овса 

на верхушке заканчивается двумя осте

видными заострениями (стригами), до
стигающими 3-6 мм длины; в) характер 
распадения зерновок в колоске со время 

обмолота: у посевного овса колос;(овая 

ОСЬ оБJlа.\1ывается вверху, непосредстве"но 
под верхней зерновкой, 11 отделившнйся 
стерженек остается при нижней зернов
ке. /(олос,(опая ось (стерженек) овса 
среДllземноморского ломается . посере
дине, часть ее остается при верхней зер
новке, вторая часть при нижней зернов
ке. У овса песчаного ось колоска обла
мывается вверху, как у овса посевного, 

и отломившийся стерженек остается при 
нижней зерновке (рис . 14); 

Культурные виды овса отличаются от 
диких овсов менее выраженной остис
тостью, в каждом колоске имеются две, 

реже одна ость или они вообще отсут

ствуют. У ДИКIIХ овсов не менее двух ос
тей, а у овсюга обыкновенного - 2-3 
11 более остей в колоске. 

ПризнаКII вндов неоБХОДIIМО уста
Н~ВЛIIDать на вполне развитой метелке, 

взятой на глаВIIОМ стебле растения . Для 
ОПllсаНIIЯ следует брать только нижние 

зеРНОВКII колосков, расположеШIЫХ в 

верхней половине метелки; недопустимо 
аllализировать двойные зерновки . 

РАЗНОВИДНОСТИ ПОСЕВНОГО ОВСА 

ВОЗДeJlbJваемые в СССР овсы относят
СП главным образом к внду посевного 
овса - Ауепа sзНуа L. н представлены 

3-5958 

сравнительно БОЛЬШIIМ числом разновид
ностей, которые раЗЛJJчаются между со
бой формой метелки. окраской цветоч
IIblX чешу'" наЛJJчнем остей, пленча
тостью . По форме метеЛКII разновидности 
овса объединены в две большие группы: 
1) с раСКIIД'lСТОЙ (всесторонней) метел
кой, веточки у которо" направлены во 
все стороны, угол отклонеllИЯ веточек 

от главного стеРЖIIЯ иногда приблнжа
ется к прямому; 2) с одногривой (сжатой) 
метелкой, боковые веточки у которой 
укорочены и плотно прнжаты к главному 

a~ J 
PIIC. 14. Характер распаде"ня эерноеок 8 КOJIOCке 
при обмолоте: 

а-овес nOCelиоl; ~ .. ~~втиАtк.II •• 

з3 
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Рис. 15. МеТfЩ<ТI lюсеВllOГО овса: 
Q_раСКIIJlII(таи; 6-nOnУС Жifта n: .-сжатая (одноrрИD3Я) . 

стержню и. как правило. направлены 

в одну сторону (рвс. 15). 
Некоторые трудности возникают при 

определеflИИ раЗllOВИДllOСТlI по признаку 

остистости. Абсолютно безостые формы 
()аса крайне reA!;II. можно говорить толь-
1, 0 О ( )(JJl I,III('ii Н Л В MCHI)llll.:'i', ~J(Л()JlIIOСТII 

сортов 11рUlIнmоп. OCТliCT"'·Tb при разных 

УСJlОВИЯХ KyJlI>TYPbI И КJlимата. По 
Н . и. BaBIIJI()I\ Y, к ОСПiСТЫМ разнопид· 
IЮСТЯМ nПI(1('mОI <1'OP;\thl, НМf"IOЩllе сны 

ше 25 % OCТlICTЫ Х кuлосков В метелке. 
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ключ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РА3НОВИДНОСТЕИ ПОСЕВНОГО OBC~ 

1. 3ерн()вки плеНЧ"Тhlе . 
А. Метелка раскидистая, КОJlОСКИ 

остистые. 

1) IщеТОЧIILlе чешуи белые - Var. 
aгi slala Кг. 

2) цвет()чные чешуи желтые - Var. 
Krallsei КОгп. 

3) - • - серые - Var. ai-
rlerea Кот. 



4) -. коричневые - Var. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОКРАСКИ ЗЕРЕН 

montana AI . 
Б. Метелка раскидистая, колоски без

остые . 

1) цветочные чешуи белые - Var. 
mutica А1 

2) цветочные чешуи желтые - Var. 
аигеа КОrn. 

3) - »- серые - Var. gri-
sea КОrn . 

4) - » - коричневые - Var. 
Ьгиппеа КОгп. 

В . Метелка одногривая, колоски ос

тистые. 

1) цветочные ~ешуи белые - Var. tar
tarica Ard. 

2) - • - желтые - Var. 
ligulata Vav. 

З) - • - серые - Var. аг-
mata Pertropav. 

4) - » - коричневые - Var. 
pugnax AI. 

Г. Метелка одногривая, колоски без

остые . 

1) цветочные чешун белые - Var. оЬ
lusata AI . 

2) -» - желтые - Var. 
flava КОгп . 

З) - » - серые - Var. Ьо-
realis Petropav. 

4) - » - коричневые - Var. 
tristis AI. 

11 . Зерновки голые. 
А. Метелка раскидистая, колоски ос

тистые . 

1) цветrJчные чешуи белые - Var. 
chinensis Fisch. 

Б . МетеЛI!а раскидистая, колоски 
безостые. 

1) цвеТОЧllые чешуи белые - Var. 
inermis Koгn. 

Основную массу посевов в нашей 
стране составляют четыре разновидности: 

арнетата, мутнка, ауреа, крауэен . Ос
тальные раэновИ.!IНОСТИ встречаются 

реже. 

(по Н. А. Майсуряну) 

Погодные условия в период уборки 
ВЛIIЯЮТ на окраску зерна овса . Особенно 
изменчивы в этом отношении белозер
ные овсы, их зерна при влажных усло

виях желтеют. Определить действитель
ную окраску зерна можно следуюшим 

способом: зер"а овса заливают в стакан
чике 10% ,ным раствором HCI. Через 
IO мин зерно ВЫlIlIмают и просушивают. 
ПОДЛIIННО желтые зерна через 5 часов 
после обработки становятся интенснвно 
желтыми , белые же зеРllа через 18 часов 
после обработки приобретают светло· ко
рнчневую окраску . 

СОРТА ОВСА 

1. Бизантина·l1. Относится к раз
новидности ауреа. Метелка развесистая, 
безостая. Зерно пленчатое, цветочные 
чешуи желтые. Сорт районирован для 
осеннего посева в зонах богары. 

2. Узбекский ШИI>ОКОЛИСТНЫЙ. Отно
сится К разновидности пугнаке. Создан 
методом массового отбора позднеспелы х 
форм из австралийского образца коллек
цни ВИР (K-II302) в УзНИИЖ. Ме
телка ОДНОГРflвая, остистая. Зерно плен
чатое, цветочные чешу и коричневые. 

Районнрован для ярового сева на ороша

емых землях. 

3. Успех. Разновидность IIнермие. 
Сорт голозерного овса селекции ВИР 
и УзНИИЖ. Создан методом гибрндиза
ции пленчатого сорта Виктори я и голо
зерного местного овса. Куст полураски
дистый, стебель прочныЙ. Метелка ком
пактная, многоцветковая. Зерно сред
ней крупности. Масса 1000 зерен 19-
23 г. Устоiiчив К осыпанию и ПОЛега
нию . RегетаЦlIOННЫЙ период 8б-9б дней . 

4. Ташкентский - 1. Селекции 
УзНИИЖ. Выведен ИИДИ8ИДУ'ЛЬНЫМ 
отбором зимующих форм IIЗ сорта Бн
заитина-II. Сорт зимующий, преjlна-
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эначен для осеllнегп посева. Устойчив к 
полеганию и ОСЫП~III1Ю . УРОЖЯII зерна 
35-37 цjгa, зеленой массы 350 ц/ га . 

КУКУРУЗА 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

В отличие от БОJ1~шинства возделы
ваемых хлебных злаlШВ, кукуруза ха

рактеризу" rся мощным и прочным стеб
лем, ШIlРUКИ'1II и Д.llIIШIЫМИ листьЯ\1И, 

значительным размером соцветий и круп
ной зерновкой. 

К О Р Н е в а я с и с т е м а ~ючко-

ватан, сильно развитая, достигает глу

бины от 1,5 до 3 м. 
Стебель прямой, округлый и 

гладкий с утолщеНIIЫМИ узлами с 

8-25 и бол:е междоу:'ЛИЯМИ . Mel<CIJИall
ские сорта нмеют ДО 45 МСЖ.10У<;ЛIIЙ. 
Вблизи корни меЖДОУЗJlIlЯ KOPOTKII~ 11 
толстые, далее, по мере ПРJJближеllИЯ 
к вершине, диаметр М~ЖДО)'2Jl11" y"C!lb

шзеrcи . До места ПРJlкреплсНlIН по'!зЛ(з 

со стороны листа меЖДnУ:iJIII Я Jlмtют 

продольную выемку - жслобlJl(. Серд
цевина стебля представлеllа рыхлой па
ренхимной TKallbIO. Высота стебля в за-

висимости от сортов и условнА проиэ
рзстания lюлеблетсл отО,5до 4 м н более. 
Для большей устойчивости стебля про
ТIIВ полегания служат воздушные, или 

опорные, корни, образующиесл на пер-
• вых :щух-трех надземных узлах (рис. 16). 
У хо~я в почву, ЭТИ корни ОБР'l1УЮТ раз
веТВЛ?IШУЮ мочковатую систему и вы

полняют ту же роль, что и гла"иые кор-

1111. 'Пол~гают, что ВОЗДУШllые кор"" 
участвуют в СИIIтезе-аминокислот, нсоб

XO."\II"bIX растеllllЮ в период его ннт:н

СИВ'lOго роста. I 

Л 11 С Т Ь Я широкие, леIIТОfl1Дные, 
с ДЛЮIНЫМ IjЛ~галищем, более или менее 
I1ЛОIIЮ охватывающим стебель. Нижняя 
часть листового влагалища пр"креплеllа 

к стеблевому узлу. Язычок (Лllгула) ко
РОТКIIЙ, каемчатый, ушки оti,,:чно от
СУТС туют. На каждом узле образуется 
ОДНИ лист. По числу лнстьев Оllределяют 
Сl<"роспелость сортя I<УI<)'РУЗЫ. Скоро
с""лые сорта образуют 01 8 до 12 листьев, 
СР":\'lсспелые - 12-18 и позднеспе
лые - более 18. 

С о ц в е·т и й у кукурузы два: на 
верхушке стебля образуется метелка, 
несущая мужские цuеП<II ; в пазухах 

ЛlIстьев формируется ПОЧ~ТОI< с жеНСI<И
__________________ мн I\~тками . ТаКIIМ OO;JJ.10M, на ОДIIОМ 

Рис . Jб. УЗ.lCвыt: iJ QIЮРI~ые KOPIIII "укуrузы. 
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11 том же растении МУЖСJ(lIе 11 женские 

соцветия расположеllЫ rаз.~елыю. По
этому кукуруза яDл"~ I~Я разделыюпо

ЛhlМ, НО ОДНОДОМIII ,'" jJdCTClllleM (цв. 
табл. 3). 
М е т е л к а COC·IOHT IIЗ llеllтрального 

стержня и боковых 1'11 ше ГАлеllllii со МIIО
: кеСТАОМ КОЛОСКОВ. I\()ЛОСI<fl ДВУХI\вет
Iювые, один ИЗ цпсп<оu СIIДН'IlIii (ниж
ний), другой (Bepxlllli"l) нм'уст короткий 
стерженек - ножку. !«)10Сlюяые че
IНУИ представляют соБOl"1 две широкие 
сюбоопушеНllые ПJlеIШИ. Цвет(),,"ые че
!I:.'II - TOII'<IIE", Il;Ю lг>ачные пленки с 

IY HomJllbl l\ ll1 ЖIIЛI{ЮIlf. В ка;.:<дом цоет
,<е Трll ТЫЧIIIIКlI. 

Другое COI\BeTlle - початок располо
Ж~II If(t IlOil( I\e , ]\оторая II\-IC'CT раэлич· 

IIУЮ :\ЛИfIУ и форму -от короткой и пр я-



мой до 1t30ГНУТОЙ. Початок состоит из 
толстого стержня цилиндрической, сла
боКOI III'iешоlt или КОШIЧССКОЙ формы, 
и а котором расположены вертикальными 

рядами I<ОЛОСКИ. Кажды i'I колосок имеет 
два I(D~тка )из которых развнвается толь

ко один, верхний, IШЖIШЙ вскоре атро
фируется . В цветке находятся крупная 
зав язь 11 пестик в виде длинного ните

видного столБИI<з, оканчивающегося 
раЗl\ lюе llllЫМ рыльцем. Попариое раз
мещение колосков lIa стержне и развитие 
в каждом колоске только по одному 

цветку предопределяет четное количест

во рядо" зерен на початке. Снаружи по
чаток покрыт оберткой, состоящей из 
нескалы<Их слоев видоизмененных листь

ев . J3нешние листья обертки кожистые, 
жеСТ lше, внутреllние - более мягкие и 
нежные . тонкие. У некоторых форм ку' 
курузы lIаружные листья обертки иа 
KOHI!e несут листовые выросты. Во время 
цпетеНIIЯ верхние части пестиков высту

п ают за пределы обертки и в виде пучков 
шелковистых нитей свешнваются книзу. 

П л о Д - зерновка, состоит нз трех 
ОСIIOЗIIЫХ частей: оболочки, зародыша 
11 311 . !осперма . Оболочка покрывает всю 
повеР Х IIОСТЬ зерна.l OKpacl<a оболочки 
варьирует у отдельных форм от белой до 
жеЛТОll, коричневой и серой . ,Под обо
лоч,<о ii расположен ЗllДосперм, иа долю 

которого приходится до 82-85 % от об· 
щей массы зерна.' Верхний слой эидо
СllеР 'lа н Jзывается алейроиовым и состо
IIT Ю клеток прямоугольной формы . I К 
LLCIITPY от алейронового слоя залегает 
собстг.еllllO эндосперм, который бывает 
дпу х ВIljЮВ: роговидный (стекловидный) 
11 МУЧIIIIСТЫЙ' Роговндный эндосперм 
Ilлогныii, прозрачиый и состоит из теСIIО 
сжатых крахмальных зерен, окружен-

11 1,1 х плотной И толстой сеткой белка . 
Мучнистый эндосперм мягкий, иепро
зрачный, состоит из рыхло расположен

IIЫ Х зерен крахмала, окруженных TOII
кой сеткой белка . В нижней части зер
IIОВКИ расположен зародыш, составляю

ЩI1Й 10-15% от ее общей массы. 

СИСТЕМАТИКА КУI(УРУЗЫ 

В основу деления культурной куку
рузы - Zea mays L. на ботанические 
группы или подвиды были положены 
следующие признаки: а) пленчатость 
зерновки, т. е. зерновка голая или за

I(люченная в чешуи; б) внешние приз
'наки - форма и характер поверхности 
зерновки; В) структура эндосперма и со
отношение его роговидной и мучнистой 
частей. 

На основании этих признаков вид 
Z. mays L. делится на 8 подвидов : 

1. Зубовидная - Z. mays, ssp. inden
tata Sturt . 

2. Кремнистая - Z. mays. ·ssp. indu
rata Sturt. 

3. Крахмалистая - Z. mays, ssp. 
amylaceae Sturt. 

4. Сахарная - Z. mays, ssp. saccha
rata Sturt. 

5. Лопающаяся - Z. mays, ssp. eve
rta Sturt. 

&. Восковидная - Z. mays, ssp. се
ratina Kulesch. 

7. Пленчатая - Z. mays, ssp. tuпi
cata Slurt. 

8. Крахмалисто- сахарная - Z. mays. 
ssp. amyleasaccharata Sturt. 

Из приведенных подвидов кукурузы 
производственное значение имеют пер

вые пять (цв. табл. 4). v 
3 у б о в и Д 11 а я кукуруза - зер-

но крупное, удлинениое, плоское, с за

метнымн гранями. Роговидный слой раз
вит только по бокам зерна, а мучнистый 
слой занимает всю его середину и верх

нюю часть. На плоской расширяющейся 
верхушке зерна имеется выемка, обра
зующаяся в результате более быстрого 
усыхания мучнистого крахмала по срав

нению с роговидным. Окраска зерна 
белая, желтая, кремовая . В зерне со
держится 68-78% крахмала и 8-14 % 
белка . Сорта и гибриды этого подвида 
получили наибольшее распространение ~ 

К р е м н и с т а я кукуруза - зер-
но округлой формы, гладкое, блестя-
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• , . Эндосперм целиком состоит из мягкого 

W \iJ 
мучнистого крахмала. Промежутки меж-

8
2 ду крахмалыlмии зернами слабо запол-

е 8 нены протеином, поэтому зерна леп<О 
размалываются . Окраска зерна белая, 
серая, бледно-желтая. В зерне содер-

J жится 72-85% крахмала и 6-13% бел-
а о 6 г ка. Ценится в крахмало-паточной про-

Рис . 17 . Продольный разрез зерна (по Г_ Уол· 
лесу и Е_ Брессман): 

мышленности. 

С а х а р н а я кукуруза - зерно 
крупное и среднее. Эндосперм роговид
ный С характерным блеском при изломе, 
содержит большое количество воднорас
творимых углеводов (декстрина), кото
рые при высыхании зерна сокращаются 

в объеме, благодаря чему его поверх
ность становится морщинистой. Цвет 
зерна бмый, светло-желтый, коричне
вый. 

а-nопающаяся; б_кремнистая; 6-эуБОВИА""Я; г-кра". 
маЛllстая; l-крахмаnис1ыA сnоА: 2-зародыw; З-рого. 
8ндны:А сnоА:. 

щее, с выпуклой вершиной. Эндосперм 
роговидиый и только В центральной час
ти около зародыша мучнистый. Проме
жутки между крахмальными зернами за

полнены белком. Цвет зерен различ
ный - белый, желтый, красный. В зеr
не содержится 65-83% крахмала и 8-
18% белка. 

Початки с зернами МОЛОЧIIОЙ спелости 
используются в консервном пронзвод

стае. 

К р а х м а л и с т а я кукуруза - Л о паю Щ а я с я кукуруза - зер-
зерно крупное, округлое, гладкое, с вы

пуклой вершиной. ПовеРХIIОСТЬ матовая. 
но мелкое, округлое и удлиненное. lln 
форме зерна различают сорта : рисuоые-

Сорта и гибриды ИУИУРУJЫ, 

Ги6р1IА IIЛlI сорт Промсхожденяе /оыоот. ""т •. / В .. оn", "'"'''' иия , СМ р('пл •• 11111 110-
'i <lТkfi, L'M 

Г"бр"Д ВIIР-З38ТВ ДUI"I Нноii МСЖЛllllеЙllыi, rнбрид: Вес-
013 т (.1111""Я ВИР-133 ТХ лнння ВИР-
3Т155Jх Ветер тв (ЛИIIИЯ ВИР-lб4ТВх 
ли,,,, " ВИР-Iб7ТВ) 210-230 78-100 

Kpacllonapckao-1149 Пuтuмспю смеси семян четырех меж-
ЛI!IJсriных Гll6рИДОА (ВИР-31, вир-
57. ВИР-1I4 11 КраснодаРСКl.iI-3) 220-260 80-100 

)/З(5еКСЮ1П зу60f\Н..lIIЗЯ 8blRCAell<t методом ИlIдотбора из об-
Р3ЗIL'I КО .. 'lЛеКЦltн вир (K-I2081) 230-290 130-160 

Уз6екская-100 ВI,lведснз ме тодом ИII;J.отбора ИЗ сор-
та ИмереТНllскиii гибрид 270-310 120-130 

Kp~MII"cтaA У зРОС Вынедена методом массового отбора 
из weCTHoii популяции 2б9-3бЗ 135-190 

Краснодарски,,- 201 ТВ Простой межлннейныrl гн6рнд (линия 
В 40ТХ С 103ТВ) на стерильной ос-
нове 200-220 70-80 

Восток 2АТВ Простой WСЖЛЮlеЙltыJ1 гибрид 230-350 ~5 

• На богаре и поливных зеWЛRХ. 
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с К.1:ОО')IIII.1НО заостренным зерном И пер

лоные - с округлым_ Эндосперм рого
ВИДIIЫ ,"1. При нагревании зерна зндо
cllep" у величивается в объеме, разрыва
ет об()лочку и выходит наружу в виде 

белоi; рыхлой массы. Окраска зерна 
преН'Iущественно белая. Зерно содержит 
62-70 % крахмала и 10-15% белка 
(рис . 17). 

СОРТА И .-ИБРИДbl 

В СССР и УзССР возделываются 
раЗllообразные сорта и гибриды. В табл. 
8 дается их краткая характеристика. 

СОРГО 

ОСОБЕНIIОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТLниА 

К о Р и е в а я с и с т е м а у сорго 
мочковатая, состоит из МНОГИХ тонких, 

ДЛИlIIIЫХ, густо ветвящихся корией, ОТ-

раiiОННРОВaюtые в у.сср 

Зерно 

Ур.,.аА I 
Окраска 

,м.,.:. 1000 
зерНа, U/rft 

ире". r 

Желта " зубовидная 232-355 71-92 

Желта. зубовидная 244-280 34-48 

БеЛаЯ 274-440 85-86 

Желтаи кремнистая 240-290 ОТ-70 

Желта " кремнистая 315-325 65-70 

Желта. полузу60видиая 254-304 77-105" 

Ж,елтаfl зубовИДllая 320-380 90-105 

• 

ХОДЯЩIIХ от узла кущения . Корни сорго 
мощные, проникают на глубину до 2,5 м 
и на 60-90 см в стороны. 

Как И другие злаковые культуры 
2-0Й группы, семена сорго прорастают 
одним корешком, который в первое время, 
до появления вторичных корней, служит 

основным opralloM почвенного питаНIIН 

растений . Этот корешок принято назы
вать зародышевым. 

Вторичные корни у сорго образуются 
при появлении 3-4 листочков из узла 
кущения, находящегося вблизи поверх
Hocти почвы. Кроме вторичных корней, 
из нижних узлов стебля образуются так 
называемые воздушные корни, которые, 

вытягиваясь в виде тяжей, углубляются 
в почву и служат нетолькодля укрепле

ння растений против полегания, но и для 
дополнительного питания. 

С т е б л и сорго прямостоячие, г лад
кие, с заполиенной сердцевиной. В за
висимости от группы и сорта, сердцевина 

стебля бывает заполнена соком различ-

Та6.11ица в 

I 
Скоросneлocn. 

ПереспеКТ81111OCТto 
8ыраЩ"ВI8JfИ 

Среднепоздний На зерно и СИЛОС 

Скороспелый На зерно; 8 nO>КШIВН.ыJl: I 
посевах на СНJIOC 

Позднеспелый На силос 

Позднеспелый на верно н сипос 

Позднеспелый На силос 

СреllнепOЗJlннli На зерно 

СреlненаэдИltД На зерно и силос 

с ~ . 
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ной степени сахаристостн (сахарное сор
го и некоторые зерновые сорта) или губ
чатоii ткаlJЬЮ, lIаполненной воздухом 

(веничное и БОЛЬШИIIСТВО зер"овых сор
тов) . 
Стебель сорго СОСТОIIТ IIЗ 5-25 меж

доузлий ЦIIЛlIндрической формы. У каж
дого сорта число их сравнительно устой
чиво. У раllнеспелых сортов 5-10 меж
доузлий, среднеспелых - .1l-15 11 У 
позднеспелых - 16-25. 
МеЖДОУЗЛIIЯ имеют небольшие про

долговатые желобообразные углубления 
со стороны выхода пластинки листа от 

стебля, ПРИ l< рываемые влагалищем лис

та. Эти уг лублеllИЯ являются местом 
формирования боковых ветвей . От ниж
него узла, он же узел кущения, отходят 

втор"чные KOPIIII, от второго И TpeТl,eгo 

узлов отходят воз~ушные КОрЮI . Наи
более I<ОРОТlше при корневые междоуз

лия - в пределах от 0,5-.10 2-3 см . 
Остальиые более длинные - от 5 до 
40 см и больше , в заВ II С ИМОСТИ от сорта 
11 условий выращиваllИН. 

Высота стсб !IЯ у РЮЛ;IЧIIЫХ сортов 
колеблется о'г 0,5 до 2,5 м, ~ В TIJOIIII
чеСКII Х страllах - до 6-7 ". 

ЧIIСЛО стеn 1ей, ПР"ХО.'I>IЩIIХСЯ lIа од
но растевне, ()Ы fзает Рi13"lIlЧllul:-"1 в запlt
CltM JCTIt ОТ co;JТ) И УСЛОillll"1 ilыращива
ItItя . Сорт .,. са ха" " ого corru об:)юуют от 
2 до 4 11 более ВII"Лllе РЮВIIТЫХ стеблей, 
которые ОТХО:tЯТ от узла I(УЩСIIIl>I. Ряд 
сортов, преимущестпешю ЗСРIЮВI,I Х, 

пре.1ставлен О:lН;JстебеЛЫIЫМII растеllllЯ 
ми. Огдельные сорта образуют n пазухах 
листьев боковые I)~ТОЧЮI с меТСЛl<а :-..1II 

(паСЫНКII). 
CTenellb кущения 11 lIа!(Л'JIIНОСТЬ К об

разованию пасынков неОДНIIПl<опа у раз

личных сортов со?го. 

Л и с т CJprO cacTOIIT из двух час

тей - листовой пластинки и листового 
влагалища, охватывающего значитель

ную часть или все междоузлия. Листовая 
пластинка ШИРОI(ПЯ (5-14 см), длинная 
(40-80 см), ланцетовидной формы с цель
ными, острыми краями. Жилкование 
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листа продольное . Располагаются листья 
на стебле сорго поочередно с двух сторон . 
КОЛllчество их на глаВIIОМ стебле заВИСIIТ 
от сорта 11 условий выращияаllllЯ . PalIHe
СIJелые сорта Ilмеют ШШМС'lIhшее число 

ЛIIСТI,еп - от 5 до 9, среднсснслые
от 1 О до 1 [j 11 позднеспелые - от 1 б до 
25 11 БО.%IIIС. на llБолыllяя листова n 
пластинка у лисп.ев, расположенных 

В средней части растения. 

С О Ц В е т и е - метелка. Главная ось 
метелки бывает ДЛIIIIНЗЯ, или стержне
вая, и укороченная, или бесстержне
вая. От главной оси отходят БОl<овые 
раJветвлення метелки, которые ветвят

ся на ветви второго, третьего порядка 

и т . Д . На концах разветвлений располо
жены колоски . 

К () л о с К и у сорго СIIДЯТ обычно 
по два или по трн, пр"чем одии из них 

плодущнй, сидячий, другие - бесплод
ные, на I<ОРОТКИХ но)tшах . Все колоски 
ОДllOцвеТI<овые. У плолущего колоска 
ЦВСТО\( обоеполый, у беСIIЛОДНЫХ - муж
ской . Бесплодные колоски после цве
теИIIЯ начинают опадать и на зрелой 
метелке сохраняются чаСТИЧIIО. 

Колосковые чешуйки плотные, ко
жистые, широкие и выпуклые, обычно 
ГЛЯlщевые, часто онушенные, более или 
менее плотно прикрывают зерно, от

чего у некоторых сортов оно обмолачи
в~ется вместе с ним и, у других зерно 

освобож.~ается от них (голозерные фор
мы) . Цветковые чешуи нежные, тон

кие . 

П л о д - зерновка. Зерно сорго по 
форме, веЛИЧИllе, окраске разнообразно . 
0110 бы"а ~т овалыlм,, округлым, гру
шеВИДIIЫМ, яйцевидным, УДЛlIненным 
и др.; по величине - крупным (масса 
1000 зерен более ,10 г), средним (масса 
IООО зерен от 20 до 30 г)и мелким(масса 
1000 зерен менее 20 г), в одной метелке 
от 1600 до 3500 зерен. По наличию пле
нок - пленчатое и ~лозерное; по окрас

ке - различного цвета и оттенков (бе
лое, желтое, коричневое, бурое) . 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ И ПОДВИДОВ 

Сорго относится 1< семейству мятли
ковых (Роасеае). Род сорго (Sorghum 
Mocnch. Pers). содержит до 34 ОДllолет· 
IIИХ и многолетних ДИl<их и возделывае· 

мых видов. В нашей с.тране этот род пред
ставлен четырьмя культурными видами : 

Сорго обыкиовеНllое-
S. vulgare Pers, возделываемое для кор
мовых, теХIlИЧеских и продовольствен

ных целей. 

Д ж у г а р а -S. cernuum Hos! -
однолетнее растение с компактным и 

изогнутым соцветием. 

r а о л я и - китайское сорго - s. 
chil1ense jukushev. 

С у д а и с к а я т р а в а - s. su-
danerlse Pers, возделываемая как кормо
вое растение . 

Вид культурного сорго делится обыч
но H~ два подвида, отличающиеся между 

собой стро~нием метелки. 
1. ПОДВIIД effusum К6гп. - сорго 

развесистое . МетеЛl<а рыхлая, с расхо
дящнмися более или менее длинными 
ветвями . 

Этот ПОДВIIД разделяется lIа две груп
пы форм: 

а) стебе.~ь на верхушке обрезан, т. е . 
метелка с короткой осью и кистевидно 
расположенными ДЛИlillЫМН БОКОВЫМl1 
ветвями (рнс. 18). 

б) стебель незаметно переходит в ме
телку, т. е. MCTeJIKa с длинной главной 
осью и сравнительно менее ДЛIIНIIЫМИ 

боковыми ветвями. 
2. Подвид Conlrac!llm К6гп. - сорго 

комовое (СКУЧ~Нllое). Метелка густая, 
ветви метеЛЮI короткие, обычно верти

кальные . Этот подвид также ра~деля
ется на две группы форм: 

а) стебель н метелка прямостоячие: 
б) стебел!> на верхушке изогнут вниз, 

метелка направлена книзу (рис. 19). 

ГРУППЫ СОРТОВ 

По характеру использования сорта 
сорго Делят на три · основные группы: 

1. 3 е р н о в о е сорго - ВОЗ!l\!-
лывзется на зерно. Сорта эти сравни
тельно низкорослые, слабо кустятся. 
Сердцевина стебля полусухая или суха" 
со слегка сладким или кисловатым со

ком. Междоузлия стебля в сравнении 
с листовым влагалищем укороченные. 

PIIC. 18 . Метелка развесистого подвида сорго с 
укорочешlOЙ r лаВlIOЙ ОСЬЮ It ДЛИНН ЫМИ боКОВblМИ 
8eYURMH (веННЧllое). 

Рис. 19. Метелка KOМOIIOro ло,цанда сорго с нэor
кутЫМ стеблем, 
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Зерно открытое 11 легко обрушивается . 
Содсржаш,е та НИllа 0,034- 0,34 %. У 
про:ю,юльС"' lJe'lIIЫХ CnРТОО 0110 бело.., б~э 
таllина . 

2. С а х а р 11 О е сорго Аонелыва-
eTCf' для нолучеНI1Я сочных С" сбле ii, IIЗ 
которы х выр.5J·ГЫО3ЮТ "ато,(у и сироп, 
а чаще дЛЯ KOP~OAЫX 'tслеii. Сорта более 
высокорослые, с II()ОШII~IIIIОЙ кусти
стостью . CepДllenll 11 а CTC(j_1 С 0", оБIlЛЫЮ
СОЧllая н сладкая. Н СЫI'Ы-' стеблях со
ДСРЖ'lТси до 15% сахзl'3, uс(же сгеблей
до :24%. МСЖ:J.Oузлия в СРЗОllеl1l1И с лис
товыми вла галищами удлинеllные. Зерно 
ООI,J111Ю пле!: чатое или Iюлуплеllчатое, 

трущю оБРУ lUивае~lOе. 
З. Б е 11 и Ч 11 О е сорго IIСПОЛЬЗУЮТ 

для пщелки оеllllКОП, щето!( 11 т. д. для 

кормовых нелей 0110 мен..,е ПР"ГОДIIО. 
Отл ичается cYXOl' се;щцев,нюй стебля. 
МетеЛКII ДЛl1'IIIые (50-')t) 01), lIе IIме!От 
главной оси (ось У 'ШРО'IСIII,ая). Боковые 
ветви, преимущестоеllllO первого поряд

ка, большей ч~стью односторонние, по
никлые . Зерно всегда пленчатое. Метел
ки лучшего качества - ярко-зеленого 

цвета, без красноватой пятнистости, дли
ной 35-50 c~, тон!(ие, гибю,е, ровные_ 

СОРТА СОРГО 

Карлик Уз~кистана. BЫBeД~H Уз
бекским НИИ ЖНПОТIIOВОДСТШI методом 
индиоидуального отбора из сорта Па
кана- кечки местное. РаЙОНIlРОGан на 
зерно на орошаемых землях Бухарс,шй, 
ДжнзакскоЙ. Самар,(ан "!с,шй, Сыр
дарьинской, Андижанской. I-IЗМЗIlГЗН
ской и Ферганской оБЛJстеЙ. Cpe.tHe
поздни й , вегстационный пернод ДО пол
ной спелости 135 днсЙ. Растен НИ средне
рослые - 149-185 см, неполегающие, 
в отдеЛЫJые годы поражзются ПУЗЫРЧd
той ГОЛОНllей до 21 %. Выход зерна при 
обмолоте метелок 57,5-64,9%. Урожай 
зерна (1975-1979 гг.) на Багдадском 
сортоучастке составил 82,1, на Бухар
ском - 68,7 ЦJ га, силосной маССbI -

42 

со~ ГR~c-rDеIlНо 59R и б24 ц/га, lIа ЧИМ
nаik,юм сортоучаl" ' К~ (1977-1979 1'1'.) 
нолу"еll У(Jожа" :It'f.I'Ш 116,1 ''1'1"''. CIJJIOCa 
72U 'ига . 

ч кляки местное улучшенное_ Сорт ВЫ
педен У)беКСКIJМ IIНИ Ж'1ВОТlюоодства 
М~I 'ОДО ;\'I массооого OTUO[)a 11з естествеНliОЙ 

"нбр"Дlой '1ОIIУЛfНLИII ТI,"a ЧИЛf,ки. Рай
OIlIlPOO:OH 'Lil )ерно и силос "а орошаемых 
зеМЛIIХ ККАССР, Бухарской, джизак
екой , Самарка'ЩСКОII н Ферганской об
лэстеЙ. РастеllИЯ среднерослые - 266-
274 см, неполегающие, пузырчатой го
ЛОАне й 'lOражаются слабо (до 14%). Бы
ход зер"а при об~оло,.е метелок 52,7-
76,9%. ~'рожай зерна за период 1976-
1979 гг . IIа Бухарском сортоучастке 
состаоил 68,4 [\/га, Чимбайском - 86,8 
ц/ га , Багдадском - 62,6 ,,/га, силоской 
массы соответственно ЮЗ;';, 829 и 7З1 
ц/га. 

Оранжев~-160_ Сорт выведен Кубан
ской onbITHol' станцией ВИРа и Ставро
польским НИИИСХ методом ИIIД~ВИДУ
ального отбора из коллеlЩИИ БИРа. 
Районирован на силос на орошаемых 
землях АНДИ>J5анской, Наманганской, Са
маркандской, Сырдарьинской, Ташкент
ской и Ферганской областей. Растения 
среднерослые - 248-264 см, неполе
гающие, пузырчатой головней не пора
жаются. Среднепоздний. Урожай силос
IЮЙ массы о зависимости от УСЛОВНЙ 

возделывання колеблется от 200 до 
800 ц/га . 

Санзар . Селекции Узбекского НИИ 
зерна . Создан методом многократного 
Иl1ДИDи;о.уаЛЫIЬГО отбора из гибридной 
нопуля'tНи Оранжевое-lБО х ранний 
ян тарь, Днепропетровс,шй Х Оранже
во~- lБО. Caxaplloe сорго_ Сорт поздне
спелый. Бысота растений до 3,5 м, число 
листьев 19-21, окраска стебля темно
зеленая. Метелка небольшая, сжатая, 
темно-бу рая, ДЛflfЮЙ 20-25 см . Зерно 
бледно-бурое, пленчатое, полуоткрытое_ 
Растения кустятся до 5-7 стеблей, рав
ных по высоте. Районирован с 1979 год.а 
на силос на орощаеыь1х землях, -



Узбеиское-18. Се."еIЩИИ У зneкского 
нии ж"вотноводства. Caxa pII<X' сорго. 
Сорт среднеспелыi'l. Со:ца" путем ","ого, 
кра rlloro отбора из ГllБР'l;('ЮЙ КО.\1бина· 
ЦИИ Афрнкаиское бурое K-1814 х Ал· 
ты·аЙлик. Высота стебля 2,3 м, число 
листьев - 17, " '(раска стебли светло
зеленая. М~телка УДЛl1ненно-овальная, 
"рямо:толчая. белаSl, lI t'опушеllнан , ДЛII
ной до 25 см. Зерно белое, плоско-вы· 
пуклое, крах"а ,,,стое, выход зерна до 

80%, растения кустятся до 3-4 стеб
лей. Районирован с 1980 г. 

РИС 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕниА 

Рис, как злаковое растение, имеет 
много общего с другими зерновыми куль
турами, но существенно отличается от 

иих СВО'1МИ БИОЛОГllчес"ими н физиоло· 
['JIЧ~СКНМН осопеННОСПIМ Н. 

I( о Р ,., е в а я с и с т е м а, как у 

всех :lла,<Овых КУЛЬТур,-мочковатая, 

СОСТО'I!цая нз первичного и ВТ9РИЧНЫХ 

КО~lIеЙ. При прорзстаllИН зерновки об
рвуется ОДИН главный '<орень (зароды
ш"во,ft) . Он растет вниз точкой роста, 
тжрыт корнеоым чехлнком, что защи

щзет его от повреждений при углубле
ню' в почву. В верхней части глаПlIOГО 
корня формируются БOl<овые корин, ,<О. 

торые также растут вниз точкой роста. 
На главном корне и боковых разветвле· 
ниях образуются корневые волоски. При 
затоплении водой корневых волосков 
образуется немного. 

Большая часть корней имеет длину 
30-40 см. Основная масса (до 80%) рас
полагается в горизонтальном положении 

в слое почвы до 1 О см, остальная часть 
направляется вертикально или под углом 

в глубь почвы Длина придаточных кор
ией дости гает 1 м. 

Характернон аl,атомической особен
ностью как главного, так и придаточных 

корней риса является наличие в них 
аэренхимы - воздухоносной ткани , Че-

рез эту ткань ПРОИСХО.1ит снабжение 
«()~!lе й t<lIСЛ()r>ол.О~1 и RыделеНllе ~ГO в 
,,,,'шу. I(OPII" OI(IIСЛЯЮТ восстаllовлен
Ilble са~;lИllе IIIfЯ Жt:' . .r1еза, серы, фосфора 
н других элемеllТОU, 11 В рнзосфере соз
даетс я ()КlfслеJ-lllдn зона почвы. Благо

да р" этой особеннuсти происходит 
пнтаНl1е расте,",я . 

С т е б ~ л ь - соломина, разделен
"ая узлам" на междоузлия. Нижние 
междоузлия '<ОрОТl<ие, Иllогда запол· 

нены пареllхиматнчеСl< ОЙ тканью. Число 
узлов зависит от особен"остей сорта 
и может колебаться от 10 до 20. 

У основания стебля междоузлия силь
но укорочеНbI н 110 внешнему виду напо
минают цепочку сплющенных шар"ков . 

Эта зона стеб.1Я наЗhlвается узлом ку
щения. В CTeНl(aX меЖДОУЗЛl'Й находит
СЯ аэреНХИМ:1, котора я связа llа с аэрен· 

ХII\ЮЙ KorH~it 11 ЛI'IСТLев . 
Рllе хорошо КУСТIIТСЯ, образует куст 

с l,ес,<Оль,,"мн с геБJ'НМII. При глубоком 
затоплении ст~БЛII pllca разветвляются. 

Высота стеблей 01 80 .10 100-120 см, У 
глуБJI<О90 'IИЫХ форм риса (плавающий 
Р'1С) ДЛllllа стебля 3-4 м. 

Окраска стебля зеленая, иногда крас· 
lIоватая 11.'" фнолетовая. 

Jl " с т СОСТОИТ 113 влагалища, лис· 
товой плаСТIIIШИ. язычка и двух ушкО!!. 
Снаружи влагалище голое, гладкое, 

внутреНII"Я "оверхность гладкаsr и 

скользкая. ВлаГ~Лlllце л"ста I'MeeT рых· 
локлеТОЧllое CTpoeHIIc,'B нем также име
ется аэренхима. 

ПлаСТIIНI(а лнста узкая, линейная 
ИЛII ЛИllеЙllо-ззостреllllая, длиной до 
25 c .~ l' ШllРlIноr, 1.5-2 см. Окраска 
зеленая, иногда красноватая, розовая, 

темн()·rjJlюлnовая . Пластинка листа 
обычно ГОJ'ЗИ, '10 иногда бывает опушен
ная. Числа Ш'С'гь~в соответствует числу 
узлов. У Р.1fЮНllрованных сортов обыч
но бывает 10-1 :3 штук Щв. табл . 5). 

Я з ы ч о к - прозрачная пленка 
треугольной формы, расщепленная от 
вершины до основания . Ушки имеют 
сердцевlIДНУЮ ФОРМУ, опушенные, охна-
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ТЫБаIOТ стебель с обеих сторон 11 удержи· 
вают пластинку . 

М е т е л к а . Стебель заКЩIЧIJваrт
ся· мстеЛlюЙ. По форме ОНII бш:muт IIрЯ. 
МОСТОЯЧllе, раскидистые, КОМП.1КПII>l е 11 

различные промеЖУТОЧllые. ДЛIJН" liX 

ОТ 10 до 30 см, число колосков на 
метелке от 80 до 200-250 (цп. табл. 5). 
Колоски расположены lIа веТОЧl<ах вто
рого порядка. КОЛОСIШ О.J,IЮI!оеТlювые, 
сильно сжаТblе с боков, состоит ИЗ I<OPO
Telll,Koro стерженька, двух ~шлеIJЫ\ИХ 

линеГlllо-ланцетных КОЛОСКОВblХ чешvй 
и цветков. У (юльшинств" сортов plica 
J1Лlша I<O.~OCI<OBbIX чешуй ие npenbIlJlaeT 
1/3 Д.~IIIIЫ колоск". 

ЦB~TKOBыe чешуи твеРДOl<ожисть:е, 
круглые, ширOlOl~ , прочные, продольно· 

реБРIJСТЫЕ', раЗЛИЧIIОЙ опушеllllUСТИ, но 
могут быть глаДlШМII, lIIepoxonaTbIMIJ. 
у OCTIJCTblX сортов НlIЖIJЯЯ цветковая 
чешуя HOCIIT длинную или короткую 

ость. Ость бывает грубой или мягкой, 
зазубренной или гладкой. Окр"ска цвет
ковых чешуй соломенно-желтая, крас
ная, КОРII"невая, темно·фиолетов"" и 
почти чернаи, у некоторых сортов

ДВУXllветная (рис. 20). 
Ц в е т к 11 риса оБо~IJолы�,' состоят 

из двух ОКО.lО : ЩСТНЫХ пленOl" завязи 

с двумя пеРИСТhlМИ РЫЛЩilМИ И шеСТ II 

ТЫЧIIIIOI(. ОКОЛf)цвеТilые IlлеНI,Н IleiKllblC', 

мясистые, ЯЙlt~'nl-IДlю-лаН ! t С'ТJюi"l Фоr:"1 III. 
ОIlИ спосо"стuуют .открытию l~ueТJ(a в lIа· 
чале цветения . ТЫЧИIIОК, в ОТЛlIчне от 
других злаковых, у риса шесrь. КЗJl<:\ЭЯ 
Тblчинка состоит из тычиночноi'l IIНТН И 

пыльника . Пыльники желгые, р2же к[>ас
ные и темно·фиолетовые. 

П е с т и I( СОСТОIIТ IIЗ заняе!! и дпух 
перистых рылец. 3авr.зь СII.r~яч,:н, г.п
цевидная, ОДНОГН~:ЦII"Я (Р"С. 21). 

П л о Д - зерновка. С llветкоuыми 
и колоскоеымн чеШУЯМII она НОСИТ на

звание шалы (Средняя Азия) илн чал
тыка (АзербаЙджаll). 3ерноека без че· 
шуи COCTOIIТ нз зародыша и ЭНдОСllе"ма. 

В зндосперме находятся питателыlеe 
вещества. По краям эндосперма распо-
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PIIC . 20. Колосок pllC8 И его 'Iac," : 
u _. tt It('Лnм 1' ''.":1'; б-зеРlIоnка; II-ЦllеТКОDые чешуи; 
2 - I{ QIIQ,,:ког.hlt.· 'lеШ }' II; rJ-IJUм,ка колоска . 

РIIС. 21, ЦDСТОК pllca. 

ложеllЫ в несколы<О рядов алеiiроновые 
клетки, lIаиболее богатые беJll<ОМ. В цен
тральной части клетка ЭII;: СС Гlерма за· 
полнеllа крахмалом. крахмалыlеe ЗЕ'рllа 
Рl!са СЛОЖf-lые, СОСТОЯТ ИЗ М('ЛI(ИХ угло

оатых зеРНblшек, соединеllНЫХ вместе 

8 овальное ИJJИ шаРО8идное зерно. Эк-



досперм бывает роговидным и мучни
сты ... 

Зародыш расположен у нижнего кон
ца Эllдосперма и составляет 2-3,5% веса 
зерповки (рис. 22) . 

По окраске зеРНОВJ(И разнообразны -
от серебристо-белой до красной, тем но
l<ОрIIчнеоон и черной. 

110 форме зеРНООКl1 быоают длиннымн 
и ПJНКI1МН, короткнмн И округлымн. По
О . рХНОСТЬ ребристая, как у соотвстст

в)ющей цветочной чешуи (рис. 23). 

I(ЛАССИФИКАЦИЯ РИСА 

НаибlJJ1се исчерпываюшую классифи- . 
кацию риса, объедиияющую все много- : 
образие его форм, состави," советский 
ученый Г. Г . f YIlHI11. По ею КJlаССИфlt 
каlЩI1 КУJlЬТУРНЫЙ рис Oryza sativa L. 
деJlИТСЯ lIа два nOABH.~i1 : ~ 

1. Рис О(;I,lкнооеНIIЫЙ - Oryza sativa 
subsp. СОIЛIПllпis. 

2. Рнс мелкий - Oryza sativa subsp. 
brevis. 

Эти по.~внды ОТJlичаются ДЛIIНОЙ зер
НОOl<11 . У обыкновенного она состаОJlнет 

3. Окраска цветковых ~ешуА (весьма 
разнообразная, в том чиrJlе и двухцвет

ная). 

5 

~i 
1 
J 

Plle. 22 . 3cpHaUKa риса (ПРОДQJ[bllwl1 срез): 

I-ПJlt)ДUНi1Я u60nОЧК~: 2- се",е-нн"я оболочка; 3-эаро
AblШ; ~-il .1е(lРОИОDыА СЛQАj $-кrэхмаЛlIСТ3J11 naреН",нма. 

5-7 м ... у мелкого - около 4 мм. В под- ________________ _ 
виде СОlЛlЛuпis выдеJlЯЮТСЯ две подгруп
пы, назваиные ветвями : И1iДийская (in
dica) и китайско-япоискаR (sino-ji1po
пiсз). 

В ННДНЙСI<УЮ ветвь ВКJlючены qюрмы 
с узкими И ДJlI1Нl1ЫМИ зерновками. Зер
IЮRJ(Н в оснооном стеJ(ЛОВНДliые. Отно
шение длины к ширине у них 3.0: 1 и 3,5: 1. 
К 100таЙСI(0-ЯПОНСIЮЙ ветви относятся 
формы с КОРОТКI1МИ, ОКРУГJlЫМИ И TOJl
стыми зернооками. Отношение ДJlИНЫ к 
ШИРИl1е у НlfX 1,4: 1; 2,5: 1 н 2,9: 1. Имеют
ся формы с мучнистым эндоспермом. 

Подвиды риса деJlЯТСЯ на многочис
леНl1ые разновидности по следующим 

признакам: 

1. Верхушки цветковых чешуй (пря- ------...;",.--------
мые или загнутые) 

2. Остистость (наличие или ОТСУТСТ
вие остеЙ) . 

Рис. 23. Типы зерен риса: 

IIJ-нндиАскоА ветеи; 6-ЯnOНСКDА ветви (продолrоеато. 
зеРilые); '-иnoнскоА ветви (омруглоэерные) . 
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4. Окраска остей (может отличаться 
от окраски lIесущих их цветковых че

шуй). 
5. Окраска зерновки (чаще всего бе

лая, но иногда более темной окраски до 
темно-коричневой включительно) . 

6. КОlIсистенция зерновкн. 

ключ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
РА3НО8ИДНОСТЕИ РИСА 

(по Г. г. Гущнну) 

ИндuШ:кая ветnь (iпdiса) 

1. Зериовки о lI~ломе сплошь или 
часТIIЧНО стеКЛОВlIдные (на поперечном 
разрезе имеют небольшое белое пятныш
ко), при варке не развариваются и не 
образуют клейкой мяссы, йодной тинк
туроВ эндосперм окрашивается В синий 
цвет . 

А. ВеРХУШКl1 ILneTKoBbIX чешуй в виде 
клюuа. 

1) Колоски безостые. 
а) Зерновка белая. 
Цветковые чешуи соломеllllо-желтые

уаг. italica Alef . 
Цветковые чешуи двухцветные, ребра 

соломешю-желтые, грани буроватые
уаг . ;1]lIlауапа Guslchiп. 

2) Колоск и остистые. 
а) Зерновка белая. 
Цветковые чешуи и ости соломенно

желтые - уаг . aristata Vav. 
Б. Верхушки цветковых чешуй пря-

мые. 

1) Колоски безостые . 
а) ЗеРlIовка белая. 
Цветковые чешуи соломеНlIO-желтые

Уаг . gilапiса Gustсhiп. 

l(uтаЙСКО-ЯnОНСКQЯ ветоь (siпо-jаРОl1iса) 

1. ЗеРIЮВКl1 в изломе сплошь или 
чаСТИЧIЮ СТСl<ловидные (на ПОrlеречном 

разрезе lI"еют белое пяпю), rlРИ варке 
II~ рювариваются И не образуют клейкой 
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массы, йодной тннктурой эндоспе рм ок
рашивается в синий свет . 

А. Колоски безостые . 
1) Зерновка белая. 
Цветковые чешуи соломенно-желтые 

- уаг. italica Alef . 
Цветковые чешуи КОР"Чllевые - уаг. 

cinnamonea Ва!. 
Цветковые чешуи двухцветные, реб

ра соломенно-желтые, гран и буро-жел

тые - уаг. Zeravschanica Brsclles. 
ЦвеТl<овые чешуи соломенно-желтые 

с черно-фиолетовыми неправильными 
пятнами - var . Ilerovialol1 ica Guslchin. 

Б . Колоски OCТl1CTыe . 
1) Зерновка бела". 
Цветковые чешуи соломенно-желтые, 

ости серовато· красные - уаг . vulgaris 
Кот. 

Цветковые чешуи соломенно-желтые, 
ости теМНО'фиолетовые, бурые - уаг. 
erytllroceros Korn. уаг. jal1thocero, Кот. 

ЦВCТl<OBЫ<: чешуи соломешю-желтые, 
ости черные - уаг. melanoceros КОгп. 

Цветковые чешуи грязно-кор"чнс
вые, ости т€мrrО-фиолстовые, бурые
уаг. Ьгиппеа когп. 

Цветковые чешуи двухцветные, ребра 
соломенно·желтые, грани буро-желтые, 
ости COJlomehho-желтые - var. disllroa 
Ва!. 

Цветковые чешуи и ости красные
var. rubra КОгп. 

2) Зерновка kpaCHO-I<Оричневая. 
Цветковые чешуи и ости грязно-ко

ричневые - var. caucasica ВаС 
В. Колоски остистые и безостые в 

одной метелке. 

1) Зерновка белая. 
Цветковые чешуи и ости соломенно

желтые - var. sllbvulgaris Brsches. 
11. Зерновки в изломе матовые, сте

ариноподобные, при варке образуют клей· 
кую массу, йодной тинктурой Эllдосперм 
окрашиваетс" в коричневый цвет. 

А. Колоски безостые. 
1) Зерновка белая. 
Цветковые чешуи соломенно-жел-

тые - уаг. affinis Кот, 



СОРТА РИСА 

Сорта риса, районированные в Со
оетском Союзе, раЗЛliчаются 110 длине 
пегетаlЩОШЮГО lIериода, по другим био
логическим и хозяйствеllНЫМ прНЗflЗJ<а м. 
Сорта, вегетаЦIЮНИЫ;; перио;J. которых 
не превышает 110 дней, СЧlIтаются pallHe
Сl1елыми, до 125 дней - среднеспелыми 
и свыше 125 Дllей - ПQЗДllеспелымн . 

В пределах ПОДВИДОП сорта р"са раз
личаются размерами зер"овок. У индий
ской ветвн сорта делятся на следующие 
группы : 

1. KpYnllble - длина более чем D 4 
раза препышает ШИРИIlУ . 

2. СреДllие - длина D 3,5 - 4 раза 
превышает ширину. 

3. Мелкие - длина n 3 - 3,5 раза пре
вышает ширину. 

у я ПОIlСIЮЙ neTOII зерновки быпают: 
1. ПродолговаТЫС-ДЛИllав 2-Зраза 

преВЫlllает ширину. 

2. ОI<руглозеРНl>lе - длина lIе более 
чем в 2 раза превышает ширину. 

Продолговатые и округлые зерновки 
у японской ветви бывают КРУПIIЫМИ, 
средними и мелкими. 

ДЛИllа 11 ширина зерновок для уста
новлении СОРТОООЙ характеРИСТIIКИ могут 
быть lIЗ>iерены простым MIIKpoMeTpOM . 

ХозяЙственно·БИОЛОПlческая харак-
теристика сортов приводится в таUл. 9. 

ПРОСО 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Просо 1:>ieeT несколько видов, ОТIIО
сящихся К родам: обыкновенное - Ра
nicum L. и головчатое - Setaria L . (ще
тинник). Они отличаются в основном 
строением соцветия. У обыкновенного 
проса соцветие - метелка, у головчато

го - колосовидная метелка. 

К о р е н ь мочковатый, состоит из 
зародышевого и придаточных корней . 

Корни проникают в глубь почвы до 1-
1,2 м, а по горизонтали до 1 м. 

с т е б е л ь - полая соломина, раз
делеllа на 5-7 меЖДОУЗЛlIЙ. длина меж
доузлий от 2,5-5 до 15-40 мм. Стебель 
опушеlllll,IЙ. Хорошо куститси IIрИ Влаго
ПрНЯl'llЫХ условиях и образует боковые 
ветви из lIадземны х стеблевы х узлов. 

Л и с т опушеШlыil, ДЛИllа листовой 
плаСТИIIК и от 18 до 65 см. 

С о ц в е т и е - метелка с хорошо 
развитой осью. Боковы х оетвей от \о 
до 40. У оснооания бокоuых ветоей обра
зуются подушечки . На концах боковых 
петочек сидят колоски. Колоски одно
цветковые, реже доухцветковые. Коло
сок имеет КОЛОСКОD/~е чешуйки: одна, 

ННЖIIЯЯ, расположена сбоl<У н почти 
вдвое короче колоска, две - крупные, 

широкие (рис. 24). 
Цветки обоеполые, самоопыляющи

еся. 

Цветковые чешуи твердые, хрупкие, 
гладкие, глянцевитые, плотно одевают 

зер"о. 
3 е р н о мелкое, шаровидное, оваль

ное, окраска темно- и светло-желтая, 

реже белая. 

6~~" " i" \ " 
. Z 

• П' 

.J ',:;,' ~ 
s'· 

!?',/, 

f ~ - 5 

6 

Рис. 24. Колосок лроса: 

а-с 0 AHHIo1 8f'РНОИ; 6--с OJi"II". зерном 11 l5еСI,ЛОДНЫN · 
цве1КО": 4-е JIOY,.n зерНами. 1-"11*""11 колосковая 
Чf:Ul УЯ; 2-3-Н8ружltwе КОЛОСКо~ые чеwу": f -нвруж
наА цветков'я чешуя: 5-внyrреllНЯЯ цееn<О9ая чешу_: 
6~"С:ПnОАllhlА Ц8еток. 
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ХОЗIАсr""нно·БИОJlOrичеСI •• 

м,еwлК8 Зерновка (ItO.l10CICM) 

Сорт 
Алина, см I MOT.~ТЬ форма 1 .. '" 1000 I!IT., r nле •• 'ТO'I <тс."о""Д· C'I'Ъ. % КОСТЬ 

АРП8-ШЗЛ Ы (МССТIIЫЙ Полуком· Продолго. Полупроэ· 
УзССР) 18 пактная ватая 30,Б-31,Б 20 раЧllые 

Дубовеки"' 129 (Кубаиек.я Стекло· 
рисовая опытная ста1lЦИЯ) 18-19 -«- оналыlяя 32-35 18-19 ВИДllые 

Узбекский· 5 (УзНИИ Компакт· 
риса) 20-23 lIая -1- 28-29,5 19-20 -с-

УэРОС·59 (6. Уз. рис, 
оп. ст.) 18-20 -с- Округлая 29-31 18-20 -«-
VУзРОС·7-13 (6. Уз. 
рис. оп. ст.) 17,5-19,5 -с- -.- 30,5-32 18-20 -с-

У эРОС·275 (6. Уз6. рис. Продол го· 

оп. ст.) 22 -.- O:J.тая 29-31 18-20 -с-

Стокло, 

V ABallrapA (УзНИИ риса) 21-22 -с- Округлая ЗЗ-З4 17-17,5 видltые 

Округло. 

v ИнтеllСИ8НЫЙ (УзНИИ 15-16 -1- 088ЛЫIЗМ 29,0 19-20 -с .. -
риса) 
v Лазурный (УзНИИ рнса) 22-23 Рыхлая У длинен- 32-33 20 -.-

fl.1Я 

VHYKyc.2 (УзНИИ риса) 14-15 Компакт- Овальная 29-30 19 -.-
ная 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДВИДОII 

Просо обыкновенное 

Подвиды обыкновенного проса Рапi
сит miliaceum L. определяются по фор· 
ме метелок, их длине и плотности, степени 

сжатости ИЛИ раскидистости боковых 
веточек . По классификации И. В. По
пова обыкновенное просо делится на 5 
подвидов : 

1. Раскидистое - Subsp. Раtепtissi
тит Popov. 

2. Развесистое - Subsp. Effusum AI. 
3. Сжатое (пониклое) - Subsp. cont

ractum Alef . 
4. Овлаьное - Subsp. Ovatum Popov. 

48 

5. Комовое - Subsp. Compactum 
Юiгп (цв. табл. б) 

Подвиды проса делятсл на раЗIIОВИД
ности по следующим признакам : 

1. ОБРУШlIваемость зерен (зерна плен
чатые и обмолот их затруднеи ИЛИ, иа· 
оборот, сравнительно легок). 

2. Окраска метелки, которая зависит 
от окраски колосковых чешуй (соломеи· 
но-жe.nтая, иногда темно- фиолетовая) . 

3. Окраска зерен (от белой до чеРIIОЙ). 

Просо головчатое 

Род Setaria дe.nится на два подвида: 
Setaria italica - чумиза и Setaria mocha
rium - могар (цв. табл. б). 



Та 6J1H Ц" !.I 
кара ктеристика сортnп риса 

Усто/lЧlllIОСТI> 

I Скорое"слек,.. I YcTon'IHROC:n' 
PilAoHbl 8QэдеЛЫ8аНlffl 

к IIQЛСГilllllЮ К Ос .... flаННю 
к 60ЛСЭllliЫ 

Неу'етоil11И Быil У С1011'111О bl:i 
ОчеltЬ С'коро-

Сllе.IIЫn НIIзкая У зССР, КиргССР 

у СТОЙ'lllВыi'l Скороспс.'lWЙ У еТОIIЧIIDЫI~1 УзСС!', Север. Кавкоз, 
УзССР, Чимкентская а-л. 

I-Iеус тоiiЧIIDЫ(1 КазСС!' 

YCToll'1llnbli'1 Неустоiiчипыl1 СРСДIIСПОЗДIIIIЙ 
~'зССР, ТаджССР, 

ТСС!' 

у СТОНЧI1В blii ПОЗДllеспелый УзСС!', ТаджССР 

Средняя Среднепоздннй УзССР 

у СТОltчивыl1 УСТО:~IЧIIВЫЙ СреДllеспелый УзССР, ККАССР 
ТашкеllТ., СырдаРЬИIJ., 

СреДllеrюЭДНlIЙ СреднеустоlIчив Суrхаид. оМ . 
ТашкеllТ" СырдарЫIН., 

Средtlсуетоilчивый -с_ "::/стоiiчивыА Сурхаид. обл. 

Скороспелы й - ,- ККАССР 

Табли lIа Ю 

Оснопные ОТЛИЧИА подвидов rОЛО8чатоrо проса 

ПРНЗllак I Чумкэа I Могар 

Высота растеllИЯ, см 100-200 50- 150 
энерrн я кушеtlи R Слабая: 1-3 стебл. СИЛЫlа)! , 3-5 стеблеil 
Толщина стебля, ММ 5-15 2-8 
ДЛllllа Лltста. СМ 50-65 20-50 
ШИРИl,а, см 2-4 J-З 
Место перехода влзrалища 8 пластинку 

листа фиолетовое Зеленое 
Длина менлки, см 16-50 6-25 
Строение метелки Лопастиа. (,вио) Цилиндри ческая, неясно 

лопастная 

Длина н ширина зерновки I мм 2Хl,7 2,1 х 1,5 I 
4- 48 



ГРЕЧИХА 

оСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИА 

Гречиха - 1(2Шlая зерновая культу
ра, возделываемаи во многих районаХ 
СССР. В респуБЛlIках Средней Азии 

~I 
РВС. 25. РаClеIШ~ 06bIKHOIJCiIlJO,~J гре'IIIХИ. 

~ 
РIIС. 26. Цl!~ 11';11 fl'l.:'III:\I': 

d_ ДЛIIНllоr;ССТ1I"llыГI; 6-КОРОТКППССТ1IЧIIЫП (два 
.. enсстка DCII,.HI';' у ц"r?'ОR уДаJlеIIL>l). 

~ 

гречнха не выращивается, поэтому мы 

ограничимся описанием только морфо
логических признаков растения н важ

нейшнх видов, опустив рассмотрен ие 

подвидов, разновидностей и сортов. 
Гречиха из семейства гречишных 

(Polуgопасеае), относится к роду Fago
pyrum Gаегtп. Стебель ребристый, ко
ленчатый, красноватый от присутствия 
·.шгмента антоциана, в нижней части скло
нен к ветвлению. Высота растения в за
висимости от условий произрастания 
и сортовых особенностей колеблется от 
60 до 100 см и более. Число узлов на глав
ном стебле у различных сортов от 6 до 
12, узлы опущены. 

Семядольные листья округло-почко
видные, к началу цветения подсыхают 

11 опадают, черешковые листья сердце

видно-треугольные, копьевидные, к вер

хушке стебля и ветвей переходят в сидя
чие стреловидной формы. Соцветие -не
большая кисть, цвеп<и правильные, обое

полые, белой, бледно-розовой или крас
flОЙ окраски, расположены на длинных 

пазушных. цветоножках. Тычннок В, в 
центре цветка находится трехстолбчатый 
пестик. На дне цветка расположены нек
тарники (рис. 25). Цветет гречиха долго 
и на растении образуется большое коли
чество цветков. 

Цветение ремонтантное. Опыление пе
рекрестное. 

Гречихе свойственна гетеростилия: 
в цветках одних экземпляров растений 
образуются длинные тычинки и корот

кие пестики, других - пестики значи

тельно длиннее тычинок (рис. 26). Налн
чие у растений двух форм какого·либо 
органа (применительно к гречихе разная 
высота тычинок, пестика) называется 
диморфизмом. 

Диморфизм цветков гречихи обуслов
ливает возможность двух типов опыле

ния: 1) однотипного (легитимного), при 
котором пыльца с длинных тычинок [10-
падает на .~ЛIIНllые пеСТIIЮI. а с [юротких 

ТЫЧИНОК - на корошие пестики; 2) раз
нотипного (иллеГИТИМflОГО), при '(ОТОРОМ 



пыл ьца с коротких ТhlЧIfНОК опыляет 
цветки с ДЛИНIII,IМИ пеСТIIка МII 11 Ilзобо

рот_ Растеш", с ilЛlШllOlJССТIIЧI1ЫМII цвет
I(ами ЯDЛнютс!! 6ОJlсе ГlРОДУ КТIIВIIЫ"1I 
110 сраОllеllИЮ с I(ОРОТКUlI~СТIIЧIIЫМII 11 
дают более ПЫСОIШЙ урожай з~р"а . 

Плод гречихи - трехграllllЫЙ оре-
шек - при созревании сильно Dоlст)'паст 

ИЗ ОI(олоцпеТНlIка. ГраllИ н ребра плuдоп 
гладкие, окраска бурая или КОРIIЧllеп~н 
разных оттенков. Крупность IIJlOilОО 
обычно характеризуется массой 1000 "е
рен _ В среднем она составляет 20-22 г. 

СИДЫ ГРЕЧИХИ 

Выращиваемые в СССР сорта греЧI1-
хи UТJюе,IТСН '( I).ЦIIOМУ виду - обыюю

пеШIОЙ, IIЛII I(УЛЬТУРlIOЙ, гречихи_10 . 
~аgit!" luПl Gil il). Кро"с этого вида, ВСТРС
trJCTCSl татаРCl'~(lН ГРСЧllха - F .. tatariCL! 111 

Gaerlll, засоряющая посевы оБЫКНОL< 11-
110;' греЧIJХIJ 11 других культурных рас: 
Tell 11 (1. 

ОТЛII'IIIТЬ о(jIoIКIIОПСIIII)'Ю от татзрскоi, 
МОЖIIО 110 геllераПJUlllol" ОРГ~lIам (Ta6.'1. 
11). 

Таблица 11 
Отличия обыкнопенкой И TaTapCKo:t rречихн . 

Оprаи РАСТСННI1 Об • .llt llоuеIIНа" ГРСЧН)(it Ti'lT~P~I( "\IL rp .·'llllCiI 

1-
СоцвеТllе ПnОТliЗЯ КИСТЬ, на верхушке ПРИНН- На всех 6ет."х рыхла. кисть I 

маЮЩЭR ВIIД щитка 

ЦвеТКН СраВЩlтельно крупные, 6е.'lые, 6nед- МеЛl, НС, зе,'1еIlОiНТО- желтые, r,1 ,110· 

~:;TT~I~I~ 1I~~:al~I~~:~~:~~' от~~:ча~~~~~ао-т ! но- розовые IIЛII красные диморфные. 
хорошо заметн 'ые, с ароматным запа-

хо .. тычинок по цлнне 

Плоды СраОНllтельно крупные. трехгран- Мелкие, С.ilаб::J ТРСХГРЗl lllыг. fP :;1111 
ные, с отч.етливыми гранями и глад- морщинистые, с бo:lРОЗдкn:i: посереДIН]~ I 
КНМ. ребрами 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА НОРМ ВЫСЕВА И 

ФЕНОЛОГИЧЕСI(ИЕ НА5ЛЮДЕНИЯ 

ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ И НОРМЫ 

ВЫСЕВА СЕ~\Яli 

Получение вы соких урожаев полевых 
J<УЛЬТУР немыслимо без установлення 
оптимальной площади питания растений 
применительно к разнообразным усло
ВИЯМ нх возделываиия. 

Площадь питания, обусловленная гу
стотой Сl'еблестоя, т. е. количестпом ра

стений на площади в 1 м' нлн 1 га, за ви
сит от миогих фа ;;торов: BI1;\OBoro и сор
тового состава культуры, мощности раз

внтия rастеннй и их листовой поверх
ности, способа размещеllllЯ растений на 
дцнной rиощади Н др . Для раЗJ\ИЧIIЫХ 

ребра тупые 

сельскохозяйственных культур необхо
дима разная площадь питання, а значит, 

и густота стояния_ Если ВЗЯТЬ в качестве 
примера такие зерновые культуры, Kal( 
пшеиица и J<укуруза, то различия между 

ними больщие J<aJ< по высоте растени Й, 
J<РУПНОСТИ листьев, Tal( и по общей Macc~ 
самих растений и урожайности. Естест
венно, одному растению КУJ<УРУЗЫ тре

буется площадь питания в 1800-3000 см', 
а пшеницы-в 18-20 см', нлн в 100-150 
раз меньще. Соответственно на 1 га пше
HичHoгo поля размещается от 3,5 до 7 
млн. растений, а на такой же площади 
КУКУРУЗЫ - от 45 до 75 TЫC~ растений, 
или В 60-90 раз меньше. 

Оптнмальная площадь питания, а 
значнт, и густота стояния растений, за 
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ВИСИТ от нормы высева семян . Норма 
высева - это количество семян, подле· 

жащее высеву на 1 га и обеспечивающес 
при прочих равных условиях наивысший 
урожай . Опреде,1ЯЮТ ее по массе семян 
(кг) или в числовом выражении (мли 
всхожих ceMSIII на 1 га). 

Норму высева указывают, исходя из 
100% посевной ГOДIIOCТlI семян. Посев
IIОЙ IIЛИ хозяйственной годностью семян 
называют отношеllие чистых всхожих 

семин ОСIIОВнОЙ I<УЛЬТУРЫ к общему весу 
семян, выраженное в процентах. Прак
тически семена полевых культур не име

ют 100%-ную всхожесть, она бывает ни
же . Поэтому при расчете IIOPMbI высева 
необходимо учитывать посевную год
ность (Пг), которую ВЫ'iисляют ПО фор
муле: 

Д . В 

Пг=ioO' 

где : А - количество семян основной 
I<УЛЬТУРЫ, %; 

В -- всхожесть семян, %. 
Пусть на 1 га рекомендуется высеять 

120 кг пшеницы, у которой посевная год
ность 94 %. Искомая норма высева (к) 
с поправкой на посеВI/УЮ годность будет : 

120·100 
К = -9-4- = 127,6 КГ 

(округленно 128 кг) . Таким образом, 
IIскомая норма должна быть во столько 
раз выше рекомендованной, во сколько 
100%-ная посеВl/ая годность выше по
севной годности данных семян. 

Посевную годность устанавливают 
для кондиционных семян. 

Норма высева зависит не только от 
посевной годности, 110 И от сорта, круп
НОСТИ семян, ТJlПа ПОЧВЫ I климатических 

условий, состояния полей, сроков и спо
собов посева и т. д. 

Вычи~ение нормы высева по массе 
семян является менее точным, ПОСI(ОЛЬКУ 

не учитывается IIХ I<РУПНОСТЬ, а это прн

ВОДIIТ I( тому, что ПfНI О..1IЮ{/ 11 тоГ, же ое

сово;! норме число К[J)П\IЫХ ССМН1I, вы-
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сеЯllНt.lх H~ I га, будет значительно 
мсlt"Ulе, нежели меJlКИХ. n реЗУJlьтате 
носев может быть IIЗР~/\(;'IIIIЫМ ИЛИ 
СЛИlUком загущеННI!IМ. 

Наиболее правильным считается ус
тановление поштучных норм n~lceBa зер

новых КУЛЬТУР, peKoMeHAye~lbI x Госу
дарственной комиссией по COpT011cnbITa
нию сельскохозяйственных культур. ДJlЯ 
ТашкеНТСl<ОЙ области нормы высева ОЗII
мой и яровой пшеШII!1>1 состаплltJс, от 
2,3 до 3,0 ~IЛН. ВСХОЖIIХ сеЩIII на га, 
ярового Slчменя - 2,5 - 3,2 МЛlI . 

Чтобы перевести IЮ[JМУ оысева по 
массе семян в поштучную 11 обратно, 
пользуются слеДУЮЩIШII ~ ·оrМУJlами: 

К =~. ~ = К· !ООО , 
1000' • 

где: К - норма высева; 
М - число семян, млн. на 1 га; 
а - масса 1000 семян, г 

Предположим, рекомендованная нор
ма высева пшеницы 3 МЛII. зерен lIа 1 га, 
масса 1000 зерен равна 34 г, посевная 
годность 94.%. Расчетная норма высева 
по массе будет равна: 

3 МЛН. Х 34 
К = 1000 = 102 кг. С учетом 

посевной ГОДНОсти на 1 га необходимо 
102X 100 

Вblсеять --9-4- = 108,5 кг. 

Поштучная норма высева всхожих се-

108,5 х lООО 
мян на 1 га составляет: М = 0.034 = 

= 3,19, округленно 3,2 млн. 
для широкорядных посевов зерно

вых хлебов, кроме посеRНОЙ годности 
и массы 1000 зерен, необходимо УЧИТbI
вать схему посева, чтобы определить пло
щадь питания растений . Донустнм, вы
севают кукурузу по схеме 90 х 30+ 2. 
Масса 1000 зерен 300 г, посевная год
ность 92%. 

Площадь питания растеннй в каждой 
лунке будет равна ПРОl1звеЖ'IIIIЮ ШИРII

IlbI МСЖДУРЯДI,Я на интервал "'сЖДУ racTe
IIIIЯМI1, т. е. 90 х 30=2700см', IIЛИ 0,27 м'. 



Если в К3 .>К.:J.УЮ .~YHKY БУl~Т B:,IC~aarb
СЯ по 2 зеРllа, то lIа 1 га IютребуеТС>J 
74074 семнн (37037 х 2). !JаС'lетная нор
ма высева по массе 6удет 

74074 х О.З 
К = 1000 = 22,2 кг, 

а с учетом nOCCBllo;i ГО;ЩОСТН: 

22,2 х 100 
-9-2-= 24,1 кг. 

Интересный метод определеНlJЯ нор
мы высева зерновых и другвх полевых 

культур предложен М. С. Савицким. Ра 
счет по этому методу ведется по формул~: 

Н =(%xi)XA, 
где : Н-норма высева, кг/га; С - опти
мальное количество ПРОДУКТIIВIIЫХ стеб
лей на 1 м· при уборке урожая; А
масса 1000 семян, г; К - продуктивная 
кустистость; П - показатель общей вы
живаемости растений, сохранившихся к 

уборке, в % к числу высеЯЮIЬ.IХ всхожих 
семян на той же площади. 

УЧЕТ ГУСТОТЫ СТОЯНИЯ РАСТЕниА и 
ПОЛНОТЫ ВСХОДОВ 

Учет числа растений, или густоты 
стояння, ПРОВОДИТСЯ на стационарных 

площадках, выделенных для фенологи
ческих на6лю:tеииЙ. Густоту СТОЯIIIIН 
растений необходимо подсчитывать два 
раза: первый - после появлеиия пол
ных всходов до начала кущения, второй

перед у60РI<ОЙ. На рядовых сплошных 
и узкорядных посевах колосовых хлебов 

в четырех местах по диагонали поля иа

кладывают раму со сторонаМII 50 х 50 см 
и подсчитывают число всходов, попав

ших в нее. Это позволяет установить про
цент полеВОl1 всхожести семян. Подсчет 
перед уборкой показывает чвсло расте
IIИЙ, погиБШIIХ за весь вегетационный 
период. 

Для оцеШ<II правилшости и качества 
ПРlI меllяем",х пр" "осеве агротехниче

ских меРОllРIJЯТИЙ - обработки почвы, 

IIОРМЫ высева" глуБИIIЫ За.:\еЛJ(И ce~illil, 
а также почвенных и метеорологичеСI<ИХ 

условий, проводится учет полноты всхо
дов. Полнотой всходов называют про
цеllТ взошедших растений от чвсла вы
сеянных всхожих сеМIIII. Опрсде.1ение 
ведут на тех же стаЦИОllарных площад

ках во время образоваllИЯ у растений 
2-3 ЛИСТhев. На каждой площаДI(е под
считывают число всходов, выводят сред

нее их количество и вычисляют полноту 

всходов . 

Предположим, что норма высева пше
IIIIIЩ равнялась 140 '(г на 1 га, масса 
1000 зерен - 36 г, всхожесть - 98%. 
Следовательно, масса ВСХОЖIIХ семян, 
высеянных "а 1 га, paBlla: 

140х98 
iOJ-= 137,2 кг. 

На 1 м· поля высеЯIIО 13,7 г, или 380 
зерен. допусти", что среднее количество 
всходов иа площадк~ 0,25 м' (50 х 50 см)= 
=84, а на 1 м' соответственно 336. Пол
нота всходов равиа: 

ЗЗбх НЮ 
зво-=88,4%, 

а густота СТОЯНИЯ растений 3360 000 
на 1 га. 

Полученные даИllые . заносят в табл. 
12. 

ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

Фенологические наблюдения заклю
чаются в устаиовлении времени фаз раз
вития растений. для зерновых хлебов 
следует отмечать время посева и время 

уборки, фазы: всходов, появлеНJJЯ треть
его листа, кущения, выхода в трубку, 
колошени я (выметывания), цветения, 
молочной, восковой и полной спелости 
зерна. 

Началом фазы считают день, когда 
Оllа наступила не менее чем у 10% расте
ний, наступлением полной фазы - день, 
когда она отмечается не менее чем у 75% 
растений. 
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t!олнота ВСХОДОВ М ,Устота tтЫМи. paCT~HHA 
t.6лица I~ 

,. 

I I I Культуре ... Сорт . .• ГОА • .• 

I 
Дата 

I \ 

H/:I I 101' I 1 
ДllеА ОТ I ПО",,"Т, I Густота ::-: I 
1:QoC.'ЩI до I IIIСХ\)АОО,о/. CTO"":III 

посева ос ХОДОО 
lIC:хоАОI) noсеЯl1O B30II'JtO Н ;I I га 

;...: 

I I ) I I I I 
Таблица 13 

ФеllОnОГИlfеские II:lблюдеНИR за развитием Рlстени}l: 

Ку,,"тур. • . . COrT • • • ГОД ••. 

ДаТrI II"СТ},ПЛ('!I"" фаз ра)UIIТIIЯ 

I 8СХОДЫ ,., 
{ ~ . t:-

~ 
. ;; 

;; 

~ ! ~ ~ '" ;; '" 
\ I I I I 

Наступление каждой фазы раЗDИТИЯ 
х~ра](Теризуетсл определенными приз

llака;ш. Фаза всходов - появлением пер· 
пого развернувшегося листа; фаза треть
l'1'O Лllста - появлением верхушки тре

Tt,erO листа ДЛИllОЙ не менее 1 см . Фаза 
t<УщСНИЯ отмечается появлением первого 

б:жооого (вторичного) стебля. Фаза вы· 
хода в трубку - появлением у главиого 
стебл" первого стеблевого узла (опреде
ляется прощупыванием), располагаю
щегосл над поверхностью почвы. Фаза 
колошения или выметывания отмечаетсл 

выходом из верхнего листового влага· 

лища одной трети колоса или метелки. 

Молочная спелость зерна характеризу
ется пожелтением нижней части стеблей 
н листьев, зеленой окраской зерна, со· 
держанием в зерне жидкости молочного 

цвета. Восковая спелость - растения 
желтоватого цвета, зерно приобретает 
консltстеtlЦИЮ воска желтоватой окрас· 
КlI. Фаза полной спело:ти - растеttИл 
IЮЛJЮСТЬЮ желтого цвета, зерно твердое. 

м 

о 

CII(,!JlOCТb 
с 

~ 
~ . 
: 

'" z о z 

.8 . 
~ v 

z 

" :т . 
I I I I I 

Результаты фенологических наблю
дений необходимо записывать в табл. 13. 

Для определения полноты фазы (на
чала или полной фазы) в поле необходимо 
подсчитать проце!fТ растений, вступив· 
ших в данную фазу IIЭ каждой стационар
ной площадке (см. учет густ ~T., I стояния 
растений и ПОЛ IIОТЫ всходов). Затем под
считывается средний процент растений, 
вступивших в данную фа-зу. 

ПрrДПО.10ЖllМ, при ОllрсделеНИlI пол

llOTbI К ОЛОUIСIIIIЛ пшеllИЦЫ сорта Безос
тая-I устаномено: 

на lIepno.i площадке колосья появились 
у 9 раСТСШl it из 84: 

9 Х 100 
84 = 10,7%; 

на DTOpoil - у 14 растеllИЙ из 98: 
14 Х 100 
-98"-= 14,2%; 

lIа треТLСЙ - у 10 растеиий из 86: 
IO X~ _ 1160% . 

86 - J "'. 



Уа четвертои - у 16 растени ii из iU2: 

16 х 100 = 15,7 %. 
102 

Средний процент ВЫКОЛОСIIВIJIИХСЯ 
растений на данном ноле СQстаuляет: 

(10,7+14,2+11,6+15,7):4=13,0% 

Следовательно, озимая пшеШlЦа на 
данном поле вступила в начало фазы 
колошения. 

На посевах пропашных культур (КУ' 
куруза, сорго) для наблюдения за фаза
ми развитип растений следует выделить 
отрезки рядков по 20-25 растений или 
гнезд. Таких отрезков на каждой делпн, 
ке или поле иужно выделять не менее 

4 и располагать их по диагонали. 

ИЗУЧЕНИЕ РОСТА ХЛЕБНЫХ ЗЛАКОВ 

Рост - это необратимое увеличение 
размеров и массы растенип, независимо 

от того, за счет каких органов про

исходит это увеличение. 

Измерение роста следует начинать 
от мо,\ента всходов и проводить его ре

гулпрно через определеиные промежут

ки времеНII (через 5 или 10 Дней) . Закан
ЧIIвают измерение с прекращением роста 

стебля растения. 

У зерновых злаков до выхода в труб
'<у нзмеряют растения от поверхности 

почвы до верхушки последнего листа, 

при выходе в трубку измеряют растение 
от поверхности почвы до отгиба верхнего 
листа, в последующие фазы - от осно
вания главного стебля до вершины со
цветия. Разница в высоте стебля между 
двумя срокюfИ IIзмеренип указывает на 

его прирост в высоту. Полученные дан
ные необхо:tюю II~ПОЛЬЗОRilТЬ длп вычер
чивания Kpll8blX pO~Ta: Dнача:lе рост ндет 

M~.HeHHO, ззтем УСКОjJ"~ТСЯ, далее достн

гает MCl KCH\fYMJ, ПОТО11 постепенно эамед· 

лястсн н , наконец, нрекращаетсSl совсем . 

ОПРЕдЕЛЕНИI'. ПРИРОСТА РАСТИТI'.J1Ыlоli 
МАССЫ 

Учет динамикн нарастания расти
тельной массы проводится оБЫЧIIО по фа
зам развития. У зерновых хлебов сплош
ного высева по диагонали поля в 10 раз
лнчных рядках выкапывают по 10 проб
HblX растений подряд, отрезают стебли 
на уровне узла кущения и доводят их до 

воздушно-сухого состояния путем высу

шивания на воздухе , а затем взвеши

вают. 

ОПРI'.ДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИ'IЕСКОГО УРОЖАЯ 

И [ГО СТРУКТУРЫ 

Практически БНОЛОГllчеСЮ1й урожай 
определяется взятием проб ~ несколь
ких метрouых площадOl< поля с после

дующим взвешиванием растений, а после 
обмолота и зерна. Однако такое опреде
ление биологического урожа я не дает 

возможности выявить те слагаемые, за 

счет которых он получнлся. для этого 
очень важно определить структуру уро

жая по анализу снопов , взнтых с проб
ных площадок. Биологическими элемен
тами структуры урожая являются : число 

растеннй на 1 м' во время убоРЮI, про
дуктнвная I<УСТИСТОСТЬ, число колосков 

В колосе, число зерен в колоске , м ,сса 

1000 зерен в г . 
Структура урожая показывает, из 

каких биологических ПOl<азателей 011 
СI<ладывается, ПОЗВОJlяет определить 1311-
ды на урожай в поле на корню и более 
надежно оuенить эффективность РЮШI'l
ных агротехничеСIШХ приемов . Все по
лученные данные записыDютT в виде 

табл. 14. 
Исходя IIЗ указаllНЫХ Еы� ше бllОДUГИ

ческих элемеllТОВ, величину урожnн оп 

ределяют по формуле: 

(РхКН3х А) 
у = 10000 ' 

где : У - урожай зерна, ulra; Р - ере;\
нее количество растений на 1 м' пр" убор-

55 



ТаБJlица 14 
Структур. УРОЖаА .ерно...,. культур 

Культура . • . Сорт . • • Гол 

", 6НОЛОГН'IССКНn На I м· KYCTIICTOCT. Колос Масса Г/М' . . , урожаn, ц/гra 
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Таблица 15 

Структура урож •• кукурузы 
Сорт (гибрид) •• • Год ..• 

На I растение при- СРf'ДIIЯ~ "'аС- ·.е БНОJlогнчесм:нА РастеllиА (8 %) 
~ 

00: 

~~~ 
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Таблица 16 

Анализ початков кукурузы 

Сорт (гибрид) • .• • Год •• 

~·,x, I Дло"" 00·1 ПОЧ~ТКОВ Ч ЛТНd , СМ 

М"ССа 00-
'1 411К41. Г I 

Масса зеРl1а I Пfl(Щ('II' Аы'l ЧIIСЛQ зерен 
ГoO'IaTKa. г ХОДа зерl13 ОТ в ПОЧllТК(' 

~ШССЫ 110 ..... TK3 I 
Массй 1000 

Эl'реlJ, r I 
ОШIСа l l llе 31:'р· 

lIа (форма, 
ЦIIСТ) 

I{е; К - ПРО.'\УКТIIDllая кустистость; 3-
среднее чнсло зерен D колосе; А - масса 
1000 зерен n граммах , IОООО - коэффи
IIIleHT ДМI перепада урожая ,1 II/ra. 

CTPYKTyfJa урожая кукурузы уст,,
lIавливается анализом проб растений, 
DЗЯТЫХ у самого основания. ПОДСЧIIТЫ
вают число растеннй без початков, с од
НИМ, ДВУ~IR Н более початками. ВЫВОДЯТ 
ЧИСЛО почаТl<ОВ в среднем на одно расте· 

нне. Каждую пробу ВЗDеlUИDают, отделя
ют початки, которые взвешивают отдель-

11 0. Определяют высоту стеблей и подсчи
ТЫDают число всех лнстьев, в том числе 

сухих, Эти покззатели записывают по 
СJleдующей форме (табл. 15): 

Отделениые от растеннй початки до
DОДЯТ до воздушно-сухого состоян ия. 

после чего берут 5 из них для дальней
шеrо анализа, указаиноrо в та бл. 16. 



2 ЗЕРНОВЫЕ 
БОБОВЫЕ 

к группе ЗСРI\ОUЫХ GоБОIl!,IХ культур 
ОТНОСЯТСJl МIIOI'ОЧНСЛСI-IIIЫС виды Р.1сте-

111111 ceMeiicTna (юБОIlЫХ Fabaceae. ::1ПI 
ВИДЫ растений оuъеДНllеllЫ D о;щу rpYIIIIY 
еДllllOii целыо 1l0ЛУЧСIIIJ}J се\НlII , uога

тых беЛЮ1\1Н. ЗеРНОВLI С uof)Ol:JblC l <у.'II)" 
туры, JJ'JCH МlIl)гоо(,ра:шые фОР\I'" 11 (,0-

ТlIIII/чеСI<rIС pa:I'I1I'I1IH, 1I\1CJUT 11 ~I[IOI ' O ои

щнх UIIOJЮГlIЧССJ<lI:< OCOUl' IIIIO'':Tei', 

ОСОБЕШIСПИ СТ"ОШИЯ СЕМЩI 

[)о60оыс paCTCI II1>J отлнчаются от зер
Iюных ГЛ <ШIIЫ\'[ o(jP(lJO:\1 тем, ЧТ() у IIIIХ 

Cl' .Ш'Ш) РНl'IIOЛОЖ<!IIIJI U ГIЛО;li:lХ, Щl :~ы[)ае

Щ.I х бобюш. 

CC\1eIl~ ГЮI<j1LIТlJI КОЖ] ICToii оболоч-
l{оГr, nouepXIIOCTI. [\oToroi', пываст ГЛi1,'l-

1(0:; IIЛII 'ЮРЩIIIIIIСТОЙ. На ПOl!СРХ lIOСТ II 
се\ШII имееТСSI рид оfiра :ЮШШIII\ кото

рые облегчшот CHCTei\la TIII<Y p aCTC III1I',. 

Одним ИЗ таlШХ обра:юваllllЙ SlumICTC>J 
семенной рубчнк - место IlрlJl(репле-
111111 сеМfllIOЖЮ1 к п'мнпоч«е, 1-13 KOTOpoii 
ра]UIIЛОСЬ сем>!, После созреВ~IIН>I ce"ll 
D этом месте отрьшаетс>! от матернп-

СI(Ш'u раСТСIIИ>J, РуБЧIl1< у рiIЗНЫХ ВИi(ОВ 
paCTCIIHii ОТЛl IЧ;JеТСII по фОР\IС , веЛIIЧIШС, 
ol<paCI{C IJ IЮЛОiКtllllю. 

Н;1 О;ЩОМ I<ОIЩС ссменного рубчнка 
I!aX(XlIIТCH CC1\HIВXU;lIl1,li'! C,rJC,"l, IIЛН ми
КРОПИ JI~. Л \,Н\jЮIIlI .1L' - ЭТО м('сто про
IIIIJ\HOBl'I!II , 1 IIЫЛЫI(' lюii труfiОЧI\I-1 D се:\Н1-

IIOЧI\У I'PII l'~ UfJ:Ю,ЮТПОР,,'illlll . У ДP~TOГO 
](ОI Щ;1 С :;" \'С'"ЮГО РУ(}ЧIIК(I II ; IXO:LIITCH lIe

(jUilЫlюii ()yt'OpUJ< - Х[lлаза. Это ОСlIова
H1Ie сеМЯlЮ'II' !I. [слн У:_ЩЛllТh оБОЛОЧ I'i:У, 
nUllшкае'Л,:н :I(lPO.1111111. ~! (iU(jOBLIX раст'!

IIllii u ce~lellax OTCYTLГuyeT ЭII;ЮСIIСРМ. 
П'IТ,ПСЛЫlые пещестпа за паС(iЮТСН не
IЮСРС.1СТНС III-Ю u :i(lРО:J.ыше - о CeMJI

ДОЛhНЫХ JlИСТЬЯХ . Эа ро;\ыш COCTOIIT нз 
.'шух Cl'\l>цnлей и РJспол()жеllIlЫХ ~t(.· Ж;J,у 
1I11 ..... ш I{OpCIIII<a III ЮЧ~ЧI\II. Сt>МНДО:lil леГI\U 

раСI<РЫDаютсSJ. ОНII соеДlIнены у CC~1eH
ного руБЧlша, где н расположены коре

шок н почечка. У некоторых раСТС IIИЙ 
почечка СОСТОИТ 113 небольuшх ]аЧ<1П<ОВ 
дnух первых наСТОSJЩIIХ лнстьев. Между 
ЭТНМII ЛIIСТЫIМII раСl10лагается т()чка 

роста рас'геНIIЙ (рис. 27). 

Б7 
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I'IJC. 27 Cтr:oeIlIJC ССЩI\I эерноuых ООООВЫ,'{ кудь
тур (11<1 ПрllМСtJС ГОРОХ;!): 

J- ру(j'IIIК: 2-.rIIНlII ~1 ГJy(j'IIIKOI г,о месТУ СQСДllllс llllЯ ер
~ВIД();I('ii; J -МIII\РOlТII .1С; 4- c.~('д хаЛЗ]Ы; 5'-CJ\~'A ny('j· 
'11 11.; LI. ';--~1"Cl() (';) ": ;].1111(' 1111:1 С('МII~олеl\; 7-Э;JРОдIoILII"l\lorn 
K'JI'·'III.; '-:J<lрnДI.ILII~'I\:I1t D('РХУIШ':'lllаll 1:0'11(,,; ?_yrJ1yl\. 
JI,'IIIII' ("("1IIдоm, 11 ., М('('Т(' НOIХОЖД('III'" ЗtlРОДЫШЕ'I\(JП 
1I(J'ltш: '()-M~CTO IJjJ1tI'РСI,JlСЩIЯ Э,tЧ"'10'IIIОГО сul\JlЯ 1( 
С('~ III.1{ .. 'Щ.с. 

отличителыlее ПрИЗIIЩ<И семян от· 
I\СЛЫII,/Х ви;(ов раСТСНIIЙ прнводнтсл в 
табл. 17. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВСХОДОВ 

в блаГОПРIIЯТНЫХ почвенных уело· 
111I\IX семена зерновых бобовых лабухают 
11 lIачинают прорастать. Растущий ко· 
PCIJJOI( разрывает оболочку семени, про· 
шшает в почву и укореняется. Од/нюре· 
меJlНО с ростом корешка ПРОНСХОДJlТ 

11 УJ\ЛИJlение стебелька, ОТЛI/ча/ощеесSl 
пссьма существеJJJJO у разных вщов. 

у растешн"l с троi'IЧlПЫМН И nfМЬЧ(1· 
П,ШII Лf/СТЫIМII (ф~с()"ь, соп, ЛЮПIlIl) 
рост стебсльv.а ПРOl'С:Ш.1 I1Т в РС:JУЛI,тате 
удлинеllИЯ его по:tсе\1НДО.1ЫЮЙ Ч .:! СТII. 
II<J.ЗЫDаемоi'l ПОДСС~'l flДUЛЫIЫМ J<ОЛСJ!ОМ. 
СJlачала IJoдсемщолыlеe колеllО IIЗОГНУ· 
то дугообраЗIIО, JlО мере роста выпрямля· 
ется и ВЫНОСНТ 11(1 llOuерюlOСТЬ ПОЧВbI 

се",/доль lIые ЛJlСТЬП (/<роме МIlОГОЦвет· 
коной фасоли, у которой семпдоли оста· 
ются в земле) . МSlсистш~ семядоли осво· 
бождаются от семенной кожуры, покры· 

Б8 

вающей ИХ, раЗДёИгаютсЯ, зеленеют. 
Эти семядольные листья называют нена
стоящими. Настоящие листья развива
ютсп из почечки, раСllоложенной между 
семядолями. У зерновых бобовых строй· 
чатыми листьями первые настоящие 

листья бывают простыми . У зерновых 
бобовых с пальчатыми JlНСТЬЯМИ первые 
настонщие листuя паJlьчатые. 

у зерновых бобовых сперистыми 
листьями рост всходов происходит ииа

че. Корешок пробивает семенную ко
журу и укореняется в почве. Семядоли 
не выносятся на поверхность почвы . На· 
ружу появляются сразу настоящие ли

стья, соответствующие 110 строению рас· 
тенипм данных видов, /10 ОТЛllчающиеся 

меньшим чнслом листочков (рис. 28). 

ВЕТВЛЕНИЕ РАСТЕНИЙ 

Из почечки, расположенной между 
семядолпми. развиваются настоящие 

ЛИСТЬ~ н г" авный стеб~JlЬ. По мере роста 
r лавного стебля образуются новые ли
CTbJl, В пазухах когор",х ~акладываютсп 

б)J(()UbJ~ побеги. Наступает фаза ветвле
нин растений, которан обнаруживаеТСЯ 
визуально. 

у з~рно)вых бо5:J.ЫХ наблюдаются 
два типа петвленип: МОНОПОJ\иальный 

~ 

. " ~ 

Рис. 28. ВСХО!lЫ ~РIЮ8ЫХ 6u6ouы:< KYJH~lYP : 

о-с троnчатloIМН ЛIIСТМI~II (ф;IСОЛЬ OOblKttOItCIIII . IM); 6~ 
11;lJ1Ь'IOIт ... иlt JIII.:t ..... ~I ... (лt<lllwtt); .-с IIE'"H(' TI~WII лисrьиlolН 
(ну.). 



Т 8 бnв n. 17 
Основные отличительные признаки сеМJlН зерновых бобовых 

I 1 I 
CeweHa 

I 
CewtHHoA рубчltН 

Нuваиме .- ~. Форма I Окраска Фо,.,,,,а I Окраска I МеСТОnOllоже-
"'. "Н. 

I I 2 I 3 I • I 5 I 6 I 7 

Горох посевнои - 4-9 Шаровидная. гладкая Белая. желтзя. ро>о- ОВЗJlhltап Светлая ИЛI' черная - \ 

Pisum sativum L. нлн округло-угловатаSl ван. зеленая 

с морщинками 

Горох полевой- 4-7 Округлая, слабоугло- Серая, бурая , черная, То же КОРИ\lневая I1,1Ш чеj)- -
Pisum 8r\'ense L. ватая с вдзвленностяМН часто с рисунком ная 

(чаше вcero) 

Чечевица крупносемеl!- 5-8 Округлая . чзсто Зеленая, желто-корн · ЛИltellна,. ОДIJиаковая с семена· На ребре 

НЗА - Егуит Lens L. плоская с ('стры.\ш кра· чневая до черной, одно- мн нлн светлая семени 

ями тонная или с PIICYHKOM 

Чечевиuа мелкосемев- 3-5 Округлая, сдавлен- То же То же То же То же 

ная- Ervum Lens L, ная . бс>лее выпуклая, 
, , 

края округ леШlые 

Нут - Cicer агiеtiпuПl 8,5-12 УГЛОВiJТО-("IКJJ}'г.'1(1Я, с Белая, же.'IтаР., крас- ЯЙuеВ· lдная, Одинакова,. с окрас- Ннже 1:0-

L . НЫСТУПJlОЩI!М BOC1IKOM lIоватая, черная KOpOTK JH кой семенн си ка 

Чина посевная - Р .Lat- 9-14 Неправилыю 3-4· Белая, реже серая, ОВ3ЛЫlая ОДlIнаковая с окрас - Вдоль КраА 

hyrus sa. i\'us L. угольная, КЛllltОСI1Дная коричневая IIЛII пест- КОЙ семеltи, иногда < утолшеНI;ОЙ 
рая черным Ободком ,_,," ! 

ФаСО.'1h обhlЮI0!еIIН.ая- 8-15 Шаровидн.ая, эллип- Различная, однотон- Овальная, У То же Вдоль края 

Phaseol us vulgaris Savi тическая, цилии"ричетая и пестр •• одного конца ,1.ЛИНIIОЙ сто-

I 
екая, сплюснутая двойной буга- роны 

JЮК хзnаэы 
~. 



ПродолжеНUf: 

в 

I 
,; 

I 
Семена 

I 
Cet.H~J[ lIol1 py6'IHK 

Ha3B aHlle вида ~ 

I I " Форма Окраска ФоРМ:! Окраска I Местополож~ · .. 
нне '". 

I I 2 I з I 4 I 5 I 6 I 7 

Фасоль лиме кап - Pha- 12-24 Шарсвидная, почко- Белая ОДFlОТОII Н~ Я , То же Одинаковая с окрас- То же 
seolus Eunatus L. видная, луновидная, с uветная и пестрая КОЙ семеllИ 

радиально расположен-

НЫМ!! бороздками 

То же То же ФJСОЛЬ остролистная 8-10 Сплюс нутая , эллип- Белая. желтая, зеле- То же 
Phasco lus acuLifolius Aza тическая lIоватаЯ ,КОРllчнеВitя с 
Gray лучистыми ПQ.'10сJ)1I1 

фасоль многоиветко- 17-23 Сплюснутая, ЭЛJlИП- Белая И.111 пестr<:lЯ То же ОдинаКОВЗi1 с аирас- То же 
вая-Рhаsеоl us mullflorus 1нческзя кой семени, llногда с 

\Villd ободком светлым ил., 

темным 
Фасоль 30ЛОТilСТЗil 3-5 ОкруrЛQ-uи.'Jи ндриче- Желтая, зелеlt3n, ПОч- То же Светлая, с темным ТО же 

(маш) - Phaseol us aureus CKa~ TII черная. реже крап - обоJU<ОМ 
piper . чат-,я 

Соя - Glycine hispida 6-13 ШаРОВlIдна Я, ОВ<1льная Желтая, зе.lеltая . ко· Удлиненно Светлая, коричневая. В,оль краи Maxim глаДК<1Я Рl11lневая, ОДltUТОllная и -овальная, и черная удлиненной 
пестра~ бугорков ха- стороны 

.лазы нет 
Вигна (коровrtй горох) 6-15 Овальная, почксви.1- Белая, краСIIЗЛ, кори- Овальная Одинаковая с семенем Н<1 длltllНОЙ Vigna Sinensi s Епdl Нi1Я , UlI.'IЩ.1рнческая, чневая, черная или темнее стороне 

округлая, Г.'J <! дкая или 

моrЩИНlIстая 

Вика посевная - \'iciз 4,5-5 ШаРОВИДllая, иногда ,Желто-коричневая до Узкая. поч- Светлая По ребру Saji,'a L. овальная , сла60 вдав- чернон, часто с рнсу"- тн линейная удлиненной 
ленная ком 1/5-1 /6 стороны 

Вика мохнатая - Vicia 
окружности 

3-4 Шаровидная Черная, без рисунка ОваЛlDиая. Темная villosa L. 117-1/8 
окружности 



и симподиальиыЙ. Моноподиальный ТИП 
веТвления - зто обраJuвз""е боковых 
побегов на главном стебле СIIIIЗУ вверх, 
а также образоваllие бокопых nO~"OB 
последующих пор"!\,<Ов lIа раllее обр", 
зовавшнхся веl'ВНХ. Симп(циальный 
ТIlП - 31'0 образование боковых BeTB~r, 

сверху вню, когда главный стебель З~ · 
,<анчивается соцветием. На бо,<Овых B~" 
вях образован не побегов происходит 11 

такой же 'lOсле.:\(шательностн. 

СТРОШИЕ ЛИСТЬЕВ 

По строению листьев осе зеРНОВbI~ 
бобовые делятся lIа три группы, резко 

отлнчающиеся друг от друга: 

а) растеНI1Я сперистыми ЛI,СТЬЯМII; 
б) растения с тройчатыми Л,1СТЬНМИ 11 

в) растения с (lальчаТЫМII ЛI(С'!ЪЯМII . 
Перистые листья, в свою очередь, 

бывают парнопеР"СТblМИ (p'fC. 29) и не
lIар"о" сl"'СТЫМИ ' HrrтaplIOnef1l1cTble ЛI,
стья IШ I(OIHte чсrешюt HMel9T ОДIIУ lIe 
lIаРIlУЮ !ЮЛ;:'. Пар,lOпернстые ЛI,сты, 
вместо lIellapllo~ доли. имеют Усию,. 

Тройчатые .~lfСТЬЯ состоит "з трех 
самсстоятеЛЫ:blХ '<РУПНЫХ ЛIIСТОЧКТ)~ 

(рис. 30). 
Пальчатые .ЛIIСТЫ, IIмеют удлннеНнЬТt 

доли разнообразнои формы 11 ширины 
Все доли листа ПРlIкрепляlOТСЯ ,< череш · 
ку радналыl •. 

Лнстья зерновых tioБОDЫХ бывают 
ГОЛЫМI" слабо или сильно опушеllНЫМИ. 
Оllушеllllе может быть на одноi"IfЛ" o6e'fx 
сторонах листа. Лнстья обычно зс.1сные, 
разных оттенков. 

у основания листьев имеЮ1СЯ при
листники - lIеболыuне ЛНСТОЧI<Н раз
ЛIfЧflоii фор~,ы и величины. ПРНЛИСТIII(,<И 
нвляются хорошим признаком для ОТ

Л,fЧIIЯ видов. 

СТРОЕНИЕ ЦIIЕТКОВ 

У БОЛЬШlIнства бобовых растений 
цветки расположены одиночно, по 1-2 
в пазухах листьев. Не,<оторые растеНIIЯ 
образуют соцвеп,я в Вllде КIIСТИ, 

Рис. 29. РаСТ Р. IIН51 с ncrlJc ГЫ~Щ ЛlIСТЫIМН: 

O-II,IГIIIО11('(IItС1IJi1 ;: : :ст ; 6 II t-/ МJ1110ПСр,IСТbln ЛИС1'. 

РIIС. 30. r<lCTellJtjoJ с троiiча'J ыми и пальчатыми 
ЛН(!ТЬПМН : 

O-ТI>0А"аТbln Лист; 6-ВЗЛЬЧ<lТL,ln лист. 

Цветки бобовых мотыльковые. Вен
ЧIIК состоит из пяти лепестков разной 
фоJ>МЫ и величины . Самый DeJ>XHllrI, 
крупный, lIаЗblвается парусом, он HenaJ>
ныЙ. Дна боковых леllеСТl,J называются 
КРЫJ1l,ЯМI1 H.iНl BeCJla~lll, ЛШl IНIЖIIИХ, cpac~ 

таЯСh, ОО;Jа lУЮТ ЛОДGЧI<У . ВIIУТРИ ло
дочКl, J>асполuжсны 10 тычинOI<, "З НИХ 
9 сросшихся, 11 пести,(. 

у БОЛЬШlIнства бобооых плодоэлемен
ТЫ закладываются последовательно ени-

6[ 



l'IIC. 31. Соцветия зерlIОВЫХ бобовых РJСJellиii: 
"-М11Оlоцвсткоаое. 6-ДВУХЦ8еТКОDое; 

зу вверх. Фазу бутонизации отмечают, 
когда можно установить появление пер

аых одиночных бутонов IIЛИ закладку 
будущего соцветия, начало фазы цвете
ния - при раскрытии лепестков у пер

вых I,аетков. 

В I,вечущем состоянии зерновые бо
бовые растения хорошо ОТЛllчаются друг 
от друга по важнейшнм признакам всех 
оргаllОВ растения. 

Цветки бывают разные по размерам, 
OI(раска может быть от светлых до тем

ных оттенков. Венчик и чашечка цветков 
могут быть опушенными (Р"С. 31, 32). 

с ТРОЕНИЕ ПЛОДОВ (БОБОВ) 

После опыления цветков оплодотво
реНllая завязь разрастается и превра

щается в плод, называемый бобом. В 
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J.J IIC. J2. Цветок и его строение. 
l-общиА 811Д: 2-0бщиА вид с ОДИИМ ОТКРЫТЫМ КРЫЛОМ; 
з-веНЧilК: а-парус; 6-КРWЛЬR; .-лодочка; 4-rенер.· 
тИвные части цветка. 

бобе находятся семена, сидящие на ко
ротких семяножках (рис. 33). После 
созревания боб у большинства зерновых 
бобовых раскрывается двумя продоль
ными створками. СТВОРКII при раскрытии 
часто скручиваются, что способствует 



разбрасыванию семян . У некоторых рас· 
тений бобы при созрепаlllНl не растрески' 
ваются (НУТ, чечепица, ("'",ЫЙ люпин). 

По ~юрмс бобы бывают YJIJIIJJleHHbIe, 
ромбичеСI<ие, цнmIllДРИЧССЮIС. почко
видные, мсчепидныс н другис, поверх

ность глаДIШSl, морщинистая, голая или 

опушенная в разной степени. В бобах 
бывает от одного до десяти 11 более се
мян, количество их можно иногда опре

делить снаружи по выпуклым очертаниям 

семенных гнезд. Зерновые бобовые по 
Вllешним признакам бобов резко отли
чаются друг от друга (рис. 34). 

Ри с . 33 . Строение боба: 
,-от'ернутаА ствОрка боба; 2-семе"э RЭ ножкаж . 

f 

О 
2 4 

РIIС . 34. Форма бобов эеlJIIОП I..lХ бобС:I:iЫХ К)'ЛЬ'iур : 

I-ropox; 2-- 'I С II СЩ I;а; -"3-IIУТ; 4-фасощ,; 5-1)111(11; 6-(:ОА: 7- 'IНllа; 8 - 1\0:>.\(011411:' БQБ .... ; 9 -:IJOГilIII . 



ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ 

OCIIOOllble фазы рювитин зернопых 
бобовых К)'ЛI>ТУР, "р~дставл>!ющие 1Ii1l1-
БОЛЬШIIЙ Ilрш,тичеСI<I IН интерес, сле}IУЮ
щие: всхо:\ы, БУТОIIIIЗащlЯ, цоетенне и СО
зреваJJ I1е. 

Фа]" OCXO:IOO отмечается у зер"ош.JX 
60бовых ,,)'m,тур (1)111 llO>!ВJlеИIIII lIa 110-
BepxlloCТlI IIOЧIIЫ II~PBbJX JJаСТОНЩIIХ 

ЛИСТl>ев (еСЛII семндоли ОСТ3Iотс>! в зе.lIЛС) 
или "ри 1I00шле llИИ сеЩlДолеЙ. 

UYTOlIbl, цветки или соцuетия у зер

новых ""боuых культур закладьшаютсн 
в пазухах JIIICTbl.'U IШ главном еТс:6.nе 
11 OCllOВllbIX побега х СIIИЗУ вверх (кроме 
ЛЮПllllа). Поэтому фазу БУТОllllзаЦИI1 
н цветеИJJЯ у зер"овых бобовых отме
чают по самым IIИЖJJИМ цветка.l! I1ли со

цветиям. 

Образоваllие 11 созревание бобов про
ходит также снизу вверх. Созреваllие 
ОllредеЛl~ТСЛ [10 [lOбуреllИЮ ИЛII ночер
неl11110 lIероых НИЖНJJХ бобов. У зрелых 
60600 еТВОрЮI будут сухими, а семена 
твердыми. Полное созреваНl1е отмеча
ется, когда созревает бо_%шинство (ЮlOг
да более половины) бобов на растенилх. 

ГОРОХ 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕ.НИЯ РдСТЕниА 

При прорастании семени гороха се
мядоли остаются в ПОЧ8е, первым на

чинает расти зародышевый корень, а 
затем зародышевая почка. 

К о р е н ь гороха стержневой, про
Iшкающий в rlOЧВУ довольно глубоко, до 
1-1,5 м, хорошо разветвленныН . На 
корнях IIрИ наЛIIЧИII азотфиксирующих 
бактерий (Phizobium lецumiпоsагum 
Balcl\vin е! Fгect) образуютсл клубеIIЫ<И. 

С т е б е л ь травянистый, QI(РУГЛЫЙ, 
внутри полый, леП(Q полеГЗЮЩllii. дли
на стебля в заВIICIIМОСТН от сорт" 11 усло
вий "ыраЩИВЗIIIIII [(Qлеблется от 25 до 
300 см. РазmlЧaJОТ стебель: IIIJЗКllii-
50 см, nолукаРЛIIКОВЫЙ - 51-80 см, 
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средниА - 87-150 см, высокий - 151-. 
300 см. Стебли бывают и штамбовыми. 
Стебель имеет узлы - места ПрИКрСII
ления к lIему черешка листа 11 "РИЛIIСТ

IIJШЗ. МеЖДОУЗЛllе может БLIТЬ КОl1ОП<llМ 
11 длинным. 

Л и с т сложный, COCTOIIT IIЗ черешка, 
2-3 "ар ЛIIСТОЧКОВ 11 YCIII<O" (от 3 до 7). 
Сумма ЛIIСТОЧIШВ и УСIIНОВ B"PbIlpYCT 
IIсзllачlIтел ыl •. С ПОМОЩЬЮ YCIlI<UB горох 
ЦCJIляеТСfl за любую опору н IIpllllllMaCT 
вертикалыlеe ПОЛОЖСIIIIС (цв. табл. 7). 

Листочки гороха по форме бывают 
продолговатые, яйцевидные , округлые. 
Окраска листочков является сортовым 
"РlIЗиаl(QМ, она может быть желтовато
зеленой, светло- и темно-зеленой, сизо
зеленой. 

На прилистнике и листочках имеется 
мозаичный рисунок серебристо-серого 
цвета. Растения гороха иногда nOI<pbITbJ 
восковым налетом . 

Ц в е т к 11 гороха расположены в 
пазухах листьев на цветоножках раЗIIОЙ 
длины. Чнсло цветков по 1-3, соцве
тие - кисть __ Цветок с ДВОЙIII,IМ около
цветником . Венчик мотыльковый. Па
рус обраТJJо-яйцевидной фОР)IЫ, крылья 
удлиненно- сер"()видные. ЛОДОЧI<а не
окрашенная, иногда имеет аитоциано

вую пигментацию по килю . Оl<раска 
венчика у сортов зернового направле

ння - белая, у кормовых сортов - ро
зовая различной интенсивности. Парус 
окрашен слабее, чем крылья. 

ЧашеЧI(а сростнолнстная, колоколь
чатая. Завязь сидячая с 10-12 семяпоч
ками. 

П л о Д - боб, состонт из двух ство
pOI<' По строению бобы бывают лущиль
ные и сахарные . У лущильных створки 
I[меют внутреllНИЙ жесткий пергамент
IIЫЙ слой, у сахарных его нет . При на
ЛIIЧIIII lIергамеllТlЮГО слоя бобы при 
пересыхаllИИ растрескиваются, без него 
ОIlИ П.10ХО вымолачиваются. 

По форме бобы бывают прямые, изо
fllYTbIe, серповидные, BOfllYTbIe, мече

видные н четковнд.ные. 



Окраска незрелого боба желтая, свет
ло-зеленая, темно·зеленая, зрелого бо
ба - светло·желтая, редко фиолетово
бурая . По размеру бобы бывают мелкие 
(3-4,5 сч длнной) , средние (4,5- 6 см), 
крупные (6-10 см) н очень крупные 
(10-15 см). Число семян в бобе - от 3 
до 12 штук. 

Крупность семян колеблется значи
тельно. Мелкне семена нмеют диаметр 
3,~5 мм и массу 1000 шт. до 150 г; 
средние - Дllаметр 5-7 мм и массу 
\000 семян 150-250 г; крупные семена
диаметр 7-10,5 мм и массу 1000 шт. 
более 250 г. 

Семена имеют также различную фор
му. Чаще всего ОIlИ бывают округлые, 
угловаты~, овально,удлиненные, шаро· 

видные . Поверхность гладкая, МОРЩII
нистая и переходные между ними. 

Окраска семян заВIICIIТ от окраски 
семядолеll у бе.10Il~еТl(0r.ых форм и бы· 
вает же.:по;'" ораiiжrво~жеЛТОЙI зеленой 
н темио-зелеllоii. У окрашенноцветковых 
форм окраска семеllИ зависит от окраски 
ceMeHHoii кожуры. Семеllа сортов кор
мового гороха имеют бурую, желто-ры
жую, Сlше-малиновую, темно·фнолето
вую 11 почти черную окраску, часто с Рll

СУНКОМ (roчечность н IIЯТIIНСТОСТЬ). 

E~tJ;.IJi ГО, ох.д 

Род гороха - Pisum L. - объе~н
няет 6 видов (по Л. И. Говорову): 

1. Горох красивый - Р. formosum 
Alef. 

2. Горох красно-желтый - Р . fulvum 
5ibth. еl 5т. 

3. Горох абиссинский - Р. abyssi
пiсum Gov. 

4. Горох сирийский - Р. hUlnile (sy
riacum) - Lehm . 

5. Горох ВЫСОI<ИЙ - Р. elalius Bieb_ 
б. Горох посевной - Р. salivurr. L., 

объединяющий и горох полевой - (Р , аГ
vепsе L.). 

Виды гороха абиссинский , КРЗCIIо
желтый и СИРНЙСI<ИЙ БЛIIЗl<I1 друг К дру
,гу . Ареал их ограничеll. Наиболее ШИ
роко распространен горох ВЫСOl{ий
Р . elatius Bieb. Высеваемые сорта гороха 
в СССР относятся к виду - Р. sativum 
L., который делится на несколько ви
дов, из инх наиболее распространен
ными являются азиатский (Sub$p. asia
ticum Gov) и закавказский (Subsp_ 
transcaucasicum Gov). 

Возделываемые виды гороха сущест
венно отличаются по морфологии. Ниже 
при водятся виды гороха, OnllcaHHbl~. 

П . М. Жуковски", (табл . 18). 

ТJ б.1IIu.,8 
Виды rapoxa 

"' 

l i ,JlI3НЗК 

Форма се!\lЯН 
Поверхность сеМЯI! 

Окраска семян 

Всход,", 

Листья 

'('1 
Цветкн 

rorox "~c(, I'lf oJfi 
P isUln .' lI ljvum L. 

Шаровидна. 
Гладкая 

Белая, жеnтая, розовая, 
зе.'Jенаr., OAНOTOHI18J1 

Зеленые 

То же 

Белые 

Горох . 1~ ; JI ? · lUi i 
PiS\.I1II 'I1' Vf'rl;~ L. 

Округ nо-уг 1I083Т3Я 
Гладкая, часто с небоЛЬШНМН R.1Э8.'1еlll IOС '1 я

ми 

Серая, бурая, чер"ая, ОДНОТОН1Iая н с PJlC ~' II' 
ком 

Зеленые , с антоцизновой OKparKO(1 IlepeUH.uo 
И пятнами вокруг стебли на ПРН;ШС1ННК<J:\ l' 
Зеленые, с красными (ЗНТОЦН<lIIОВЫМИ) lIя1·- I 

нами вокруг стебля 113 ПР"ЛНС1иикак 

КраСНО'фиолетовые 
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СОРТ Л ГОРОХА 

Сорта гороха отличаются в основ

ном таким 11 морфологическими призна
кзми, как число междоузлий стебля, 
фОрма и веЛИЧIIНа боба, окраска и вели
'JIIHa семян и, конечно, биологическими 

CBo;lcTBaMII . 
В Узбе'( lIстаllе (и в других республи

ках CpeAHel"1 Азии) наибольшее рас про
стр~неllие получили следующие сорта. 

РамонскиЙ-77. Выведен во Всерос
сийском наvчно· исследовательском ии

ституте сахарной свеклы и сахара (быв
шая Рамонская селеКЦИОlIная станция) 
методом гиБРИДIIЗЗЩIИ от скрещивания 

сортов Ви кторин Гейне и А-579 Мос
ковской селеКЦIIОННОЙ стаНЦИlI. Райони
рован с 1946 г. 

Стебель сре_1l1СЙ длины, 90-140 см. 
в годы повышенной влажности до 160-
170 см, при H~дoeTaTKe влаги - 70-
85 см, на кислых почвах - 45-55 см. 

Бобы 5-7-семянные . Семена желто
розовые, округлые, средние (масса 
1000 шт. 220-240 г) ; содержание белка 
25-26%. Развариваемость хорошая 
(коэффициент развариваемоети 7,1-7,5). 
Сорт очень пластичный, высокоуро
жайиый, на госсортоучастках РСФСР 
средний урожа й семян соетавил 19,5-
41 цJгa, на поливе - 60,5 ц/га. 

Сорт среднеспелый, число дней от 
всходов до цвете lll' Я 29-35, от всходов 
до созревания 7()- 80. Число междоуз
лий до первого цветка - 11-14, об
щее - 15-19. 

УСТОЙЧIIВ" СТ Ь к гороховой плодожор
ке и тле выше среДllе Й . 

ВахшскнЙ-l. Выведен на Вахшско i'l 
зональной сельскохозя йственной OllblT
ной ста нЦlIИ методом индивидуального 
отбора из обра Зllа ВИР . Ра;ЮIIИРОВЗ II 
с 1964 г. 

Стебель длиной 100-160 см, бобы 
слабоизогнутые, с тупой верхушкой, 
АЛИНОЙ 4-5 см, 5-8-семянные . Семена 
угловато- округлые, окрашены разно

обр~зно: буро-мраморные, фиолетово-
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крапчатые на серо-зеленом фоне, с двой
ным рисунком - буро-мраморные с фи
олетовыми мазками, единичные - серо

зеленые , мелкие - масса 1000 шт. 70-
80 г, рубчик черный. 

Сорт среднеранний - 65 -75 дней. 
Число междоузлий до первого сбора 
8--13, общее 15- ·23. Урожай зеленой 
массы до 275 ц/ га, в среднем около 
220 иJгa; сена до 5? LU га; семян до 20,3 
и/га, в среднем 17 . J га на госсортоучасr
ках Таджикистана . 

Восток-55. Выведен в научно-иссле
довательском инетит\ T~ богарного зем
леделия У збекской ~CP массовым от
бором . Районирова fl с 1:154 г . 

Стебель длиной 5()-7ll см, бобы сла
боизогнутые, с тупой верхушкой, мел
кие (длина 4-5 см, lUирина O,8-n,9 см). 
5-7- семянные. Семена угловато-округ
лые, буро-мраморные, с двойным рисун
ком (буро-мраморные с mиолетовой крап
чатостью 11 буро-мраморные с фиолето
вой пятнистостью), рубчин бурый илн 
черный, мелкие - масса 1000 шт. 70-
100 г . 

Сорт среднеранний, созревает за 65-
90 дней. Число междоузлий до первого 
боба 11-14, обшее 15-18. УРЬжаii 
зеленой массы на гассортоучастках по
ЛIIВНЫХ земель Узбекской ССР, до 
272 ц/га, в среднем 251 Щга; сем,;н до 
21,1 It/га, в среднем 17,5 ц/га. В горной 
зоне Узбекской ССР урожай зеленой 
массы до 125 ll/ra, в среднем 65 ц/га; 
сена - до 21 ц/га, R cr eAHeM 13,6 ц/га; 
семян .- до 20,4 ,,/га, в среднем-
14,1 'l/ra . 

УэбекrкиЙ-71. Выведен б. Узбекской 
РIIСОВОЙ опытной стаНI!ией, l<убаllСКИМ 
СХИ и Красноармейским рисовым сов
хозом методо" IIндивидуального отбора 
при осеннем сроке посева. Районирован 
с 1965 г. 

Стебель длинный, до 150-250 см, вет
вящийся ОТ основания и в среднем ярусе. 
Число междоузлий до первого цветка 
11-15, общее 20-29, листочки в ниж
нем ярусе зубчатые . Цветки красно-фно-



летовые, средние, парус несрезанный у 
основания, зубцы чашечки длиннее трубки 

Бобы слабонзогнутые, с тупой вер
хушкой, среднемелкие (ДЛИllа - 5,5 см, 
ширина - 1 см). Семена округлые и 
угловато-округлые, пнгментированные: 

с двойным рисунком (буро-мра~юрные 
с фиолетовой крапчатостью) и ОДИllар
IIЫМ (фиолетово-крапчатые), одноцветные 
(бурые), мелкие - масса 1000 шт . 90-
130 г, рубчик черный. 

Сорт позднеспелы й, ~егетацион ны й 
пернод при осеннем посеое 260 дней, при 
BeCeHl1eM - 80-110 дней. 

Урожай зеленой массы смеси сорта 
Узбеv.СI<иЙ-71 со злаками в Краснодар
ском крае состаСllЛ 217-305 u/ra , о т . ч. 
гороха 166-245; сеllа 43,9-62,1 u/ra, 
в т. ч. гороха 29,8-48,1; семян гороха 
17,3-23,7 Itira. 

КсрмовоЙ-24. Выведен в Молдавском 
НИИ селекЦlIИ, CeMel10BOACTBa и агротех
I1I1КИ полевых культур многократным 

иидивидуально-групповым отбором. Рай
Оllиро~ан с 1962 г. Стебель высотой 150-
15.1 ~M, зеленый. до первого соцветия 
ЧIIСЛО междоузлий 12-17, общее 18-
21, облиственность средияя. Листья с 2-
З-я парами яйцевИдНЫХ, цельнокраЙНI1Х, 
светло-зеленых, без пазушного аНТОЦllа
нового пятна листоч/<ов. Цветки белые, 
крупные, 1 - 2 на цветоножке. Бобы 
длиной 5-6 см, прямые, с тупым концом, 
4 - 6-семянные, СТDОРКИ спелого боба 
соломеllfю-жеЛТloIе. Семена округлые, 
глаДКllе, cbeTJ10-розовые с неUUЛЬШIIМ 

желтоватым оттенком, руБЧIШ С~СТJIЫЙ . 
Macc~ 1000 шт. 250-270 г. Сорт %ICOI<O
урожайный, урожай зеленой маесы сме
си 249 Ц/га; сена - 45,8, вт . Ч. гороха-
31,1; семян ropoxa-17,7 u/ra . 

Сорт позднеспелый, созревает за 107-
110 дней. Устойчив к засухе и к болез
ням (антракнозу и аскохитозу). 

НУТ 

Нут - Cieer агiеtiпum L. 1( роду 
Cicer относятся 27 ВИдОВ, из них 22 МНО
голетиих, которые распространены в 

странах древнего Средиземноморья. Воз· 
делывается только один вид, который 

делится на 4 подвида: восточный, азиат
ский, европейско-азиатский и средизем
номорский. Подвиды делятся на разно
видности по форме и величине куста, 
продолжительиости периода вегетаЦИ/l 

и отношению к болезням. В СССР воз· 
делывается европейско-азиатский под
вид. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИА 

1( о Р е н ь стержневой, сильно раз
вит, проиикает глубоко в почву, хоро
шо развиты и боковые корни, зтим объяс
няется его засухоустойчивость. 

С т е б е л ь крепкий, ветвистый, 
прямостоячий, редко лежачий, жесткий, 
при созреваини деревенеет, высота 20-
70 см. 

Л и с т ь я сложные, непарноперис· 
тые, без усиков, обычно имеют 9-15 лис
точков. Листочки мелкие, покрыты во
лосками, в которых содержатся щавеле· 

вая и яблочная кислоты . Окраска расте
ний от светло-зеленой до сине-зеленой. 

Ц в е т к и одиночные, мелкие, чаще 
белые, бывают красно-фиолетооые, жел· 
то-зеленые, светло,розовые, розово-крас· 

ные, синие. Нут - самоопыляющееся 
растение, но не исключена возможность 

nepeKpecTlloro опылеllИЯ. 
Б о б ы бывают оваЛЬ/lые, вздутые, 

КОРОТКllе, длиной 1,5-3,5 см. [j каждом 
бобе по 1-2 сечеlllt, редко 3. Окраска 
боба СОJЮ~I~II IIO-_'СЛТiI>I IIЛИ светло-фио
летовая до бурой. I)обы расположены 
в верхне;; части растений, нижние нахо

дятс" "а высоте 16-30 см от поверх 
ности почвы, ПОЭТОМУ леГl<О мехаНЮ/l. 

ровать У"ОР к у . 
СтеБJ/И, бобы н ЛИС1ЪЯ опушены. 
С е м е 11 а OI<ругдые, слегка углова· 

тые, /I;1еют С IIЛЬ/iО ВЫСТУllаЮЩIIЙ НОСIIК. 
Поверхность семян гладкая, морщиннс
тая или шеРОХОDатая . Масса 1000 шт. 
220-300 г в среднем, у крупносемени",х 
до 600 г, у меЛ/<осеменных - до 60 l' I 
(ЦВ . табл. 7). 

67 



tOPIA Н)'I,\ 

3нмнстонн. Выведен Таджикским 
НИИ земледелия методом гибридизации. 
РаlЮfll1рован в 1976 г. для богары в Каш-

. кадаРЫIНСКОЙ области . Разновидность 
typkectaHlIko-альбесценс. Растение пря
мостоячее, в верхней чаСТII раСI( ИДИСТОЙ 
фОР\IЫ, высотой 42-58 см. Бобы ромби
чеСКО!1 формы с тупым KOHll0", густо
опушенные, ДЛIIНОЙ 1,5-:1.9, ширшюй 
0,9-1 ,0 см, 1-2- 11 3-ССМЯНllые . Ce"~Ha 
угловатые (баранья I"олова). сuетло-ро
зовые, ~юрщинистые, меmше , семядоли 

желтые. Вкусовые I(зчества от сред
них до ХОрОШIIХ, развар"вае\lОСТЬ семя!! 

равиомерная . Содержание белка в се 
менах 24,1-28,0%. Урnжай 12,9 ц!гз. 
СреднеснелыII . ;V'стоiiЧИ8 к аскохи
тозу . 

МИЛlOтинскнН-б. Выведен У збеl(СКИМ 
НИИ богаРIlОГО зе"леделия нндивиду
альным OT60po~1. Районироnан в . Джи
заl(скоii, КашкадаРЫIНСКОЙ, Сурхандарь
инскС\i"I, Сырдарьинской, ТашкеНТСIЮЙ 
и Ферга llСIЮЙ областях с 1968 г. До
вольно хорошо переносит неблаГОI1РИПТ
ные метеорологические УСЛОВIIЯ, не по

легает. Склонен к осыпанию. Высота 
растений 33-51 см. Урожай 8-9 uJra . 
Пригоден к механизированной уборке . 

I(невскиЙ-120. Выведен в Таджик
ском наУЧНО-lIсследовательском !!нсти

туте сельского хозяйства ИНДlIвидуаль
ным отбором . РаЙOflllрован в Таджикской 
ССР с 1946 г. 

Всходы желто-зеленые, среднекруп
ные, растеНllе кустовой формы , высотой 
30-35 см, листья с 11-13 обратнопйце
ВИДНЫ~1II листочками ; uaeTКlI бе.rJые , 60· 
бы 1-2- се"янные , высота Прlfl<rепле
ния II\IЖIIIIХ бобов 21-22 CN. Семена 
I ,;ю"ежуточной формы, слабоморщинис
"ые , желто-розовые, содержат 21-24% 
белка; развариваемость средняя, вку
совые качества ХОРОШlfе; масса 1000 шт. 

.. 280-310 г . 
На сортоучастках Таджикской ССР 

урожай семян достигает 14,1-20,7 цjгa . 

Б8 

Сорт среднеспелый, созревает за 90-95 
дней. Устойчивость к вредителям и бо
лезням средняя и высокая. 

Бобы при созревании не растрескива
юtся . 

Юлдуз. Селекции Узбекского НИИ 
зерна. Созда н методом многократного 
индивидуального отбора из гибридной 
комбинации ИспаНСl<lIЙ образец (каталог 
ВИР 821 х УзбекистанскиЙ-8). РастеНllе 
компактное, полуштамбо~ой формы, с 
густым серым опуше!!ием, Высотой 47-
55 см . Высота пр"крепления нижних 
бобов 24-31 см . Цветы белые, крупные, 
одиночные. Бобы 1-2-семянные, семена 
морщинистые, имеют сильно вырезанные 

грани, maT080-белые, рубчнк желто-бе
лый. Масса 1000 зерен 307 г. Отличиая 
вкусовая оценка . Поражение аскохито
зом слабое. Засухоустойчив, растрески
вание бобов не наблюдается . Райониро
ван с 1979 г. на богарных землях рес
публики. 

ФАСОЛЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ видов ФАСОЛИ 

Фасоль относится к роду Phaseo1 us 
L., который объединяет около 200 видов, 
в том числе 17 культурных. Остальные 
дикорастущие и встречаются D основном 

в тропиках. 

Все виды фасоли делятс я по своему 
происхождению на две географические 

группы : виды Нового Света 11 виды Ста
рого Света . Виды Нового Света, проис
ходящие в основном из Мексики и Цен
тральной Америки, в целом характери
зуются КРУПНЫМII бобамн с длинным 
I(ЛЮВОМ, крупными семенами и мелкими 

кл//новидными прилистниками. 

Виды Старого Света (в основном Юго
Западная Азия) характеризуются мел
кими цнлиндрическнми бобами без клю
вика, мелкими семенами и широкими 

шаровидиыми прилистниками. 



В CCCJ.' из американских видов IIOЗ, 
делываются фасоль обыкновенная (Ph. 
vulgaris L.), лимская (Ph. lunatus L.), 
маогоцветковая (Ph. mulШlогus Wild.) It 

остролистная (Ph. acutifolius Aza Огау). 
Из азиатских видов наиболее распростра· 
нена золотистая фасоль - маш (Ph. аи· 
reus Piper.). Небольшое распростране· 
ние получили угловатая фасоль - адзу· 
ки (Ph . angularis Wight) и рисовая (Ph. 
calcaralus Piper.) . 

Характеристика основных видов фа· 
соли приведена в табл. 19. 

В Узбекистане, как во всей Средней 
Азии, возделывается золотнстая фасоль, 
"лн маш. (цв. табл. 8). 

МДШ 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕниА 

К о р е н ь маша стержневой, глу· 
боко уходящий В почву, сильно раз
ветвленный. На корнях нмеются клу
беIlЫ<И. 

С Т е б е л ь травянистый, нногда у 
основания деревенеющнй, ветвится как 
в нижней, так и по всей длине и образует 
к уст прямостоячей или развалистой фор
мы. Имеются и переходные формы. Всхо
ды мелкие, семядоли ассимилирующие. 

Первичные лнстья ланцетовидные, силь
но опушенные, настоящие листья слож

ные, тройчатые, листочки широкие, цвет
ЮI довольно крупные, золотисто-желтой 

"ли желто-зеленой окраски . 
П л о Д - боб, тонкий, цилиндриче

ской формы, длиной 6-18 см с 6-15 се
менами, сильно опушенный. 

Семена очень мелкие, цилиндрические 
или бочковидные, длиной 3-5-6 мм. 
масса 1000 шт. ОТ 40 до 80 г. Окраска 
семян желтая, зеленая н черная (рис. 35). 

СОРТА МАША 

Победа-104. Выведен на б. Средне
азиатской опытной станции ВИР ИНДИ-

Рис. 35. Маш (золотиста" фасOJlЬ). 

видуальным отбором. Районирован в Уз
бекской и Туркменской сер с 1948 г. 

Всходы мелкне, зеленые. Растение 
кустовой, развалистой формы, слегка 
вьющееся, высотой 30-70 см. Листья 
темно-зеленые, сраЕНИТельно грубые, 
ЛИСТОЧКИ крупные, широкие. Цветки зо
лотисто-желтые. Бобы длиной 10-15 см, 
цилиндрической формы, со слегка заг
нутым концом, ПОlIиклые, 12 - 15·се
мянные. Высота прнкрепления НИЖНИХ 
бобов 15-16 см . Семена цилиндрические, 
ярко-зеленые, блестящие, содержат 25-
27% белка, разваривае\10СТЬ очень хоро
шая, вкусовые качества отличные. Мас
са 1000 шт. 60-80 г. 

На ПОЛИВIIЫХ сортоучастках УзССР 
урожай достигал 19,7 Ц/га . Сорт средне
ранний, созревает за 85-120 Alle,",. Ус
тойчивость к вредителям 11 болеЗН>IМ 
средняя и высокая, к растрес,шваНIIЮ 

60бов высокая. 
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Отличительные призиакн важиеАwнх 

Признак I Фасол .. обыкновенная I Фасол~ ЛНМСК:lR I i Phaseo)u$ vulj'аГiз L. Phaseolu5 Luna1u5 L. 

i 1 I 2 I 3 I 
Семядоли ВЫНОСЯТСЯ на поверхность почвы Выносятся на поверхность почвы 

Всходы Средкие и крупные. первичные ЛИС- Средние и крупные. первичные ЛИС-
тьв без воскового налета, слабоопуwен- тьн С восковым HaJleTOM, голые 

ные 

I Цветковые кисти Малоцветковые с:: 2 - 12 цветками МногоцвеТКО8ые, С 30 - 60 цветка-

ми 

Цвет"!! Кру пнЬJe, белые, РО308ые, фнол,то. Мелкие и среднне, невэрачные, белые, 
вые зеленоватые, пиловые 

Бобы Прямые, ИЭОГflутые, мечевидные, саб Короткие, широкие, ЛУКОВИДllые, с 
левидные, цJtлиндрические, гладкие. с 2 - Э семенами, носик короткий, ОСТ-

4 - 10 семенами, носик заостренный рый 

Семена Мелкие ДО КРУП11ЫХ, масса 1000 ют. Среднне и крупные, масса 1000 шт . 
140-1100 Г, форма округлая, яfJUевид· 240 - 1150 г, форма ·nлоская, округлая 
но1я. КОКОНОВfIДН~Я, 8альковатая плоско-оочкавидная, ЛУКОВllДнаи 

Маш ВИР·628. Выведен б. Средне· 
аЗllатской опытной станцией ВИР. Стеб· 
ли прямостоячие, высотой 50-БО см, 
листочки cpeAH'le, опушенные; бобы ци· 
линдрические, короткие, длиной б-8 см, 
ШИРllНОЙ 4-5,5 мм; число семян в бо· 
бах 7-10. Бобы при созревании растрес· 
киваются. Сбlена зеленые, цилиtlдриче· 
ские, средние, масса 1000 шт . 40-50 г. 
Сорт раннеспелый, созревает за 80-
90 дней. 

Радость. Выведен в Узбекском НИИ 
риса методом гибридизации. Сорт ульт, 

раскороспелый - 72-76 дней. Форма 
куста штамбовая, высота стебля 65-
70 см. Цветок средний, желтого цвета, 
зерно среднее , зеленое, с беЛЫМ рубчи· 
ком. Масса 1000 зерен 56-60 г. Урожай 
зерна 20-22 ц/га. Содержание в зерне 
белка - 29%. Сорт при годен к меха· 
ннзированной уборке. Все бобы сосредо· 
точены на верхушках ветвей. Вкусовые 
качества высокие. 
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ВИГНА 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИА 

Вигна китайская, илн коровий горох, 
однолетнее травянистое растение. 

к: о р е н ь стержневой, довольно раз· 
витый, с большим количеством клу' 
беньков. 

С Т е б л и прямостоячне, полулежа
чие, стелющиеся, верхушки стеблей 
прнмые или вьющиесн, иногда покры , 

тые редкими волосками, зеленые, в уз· 

лах часто ~ антоциановой окраской. 
Высота стеблей от 30 до 80- 100 см, 
толщина - 1,2-1,5 см. 

Л и с т ь Я расположены на длиtlных 
желобчатых черешках, тройчатые, с яй
цевидными прилистннками, редкоопу, 

шенные, зеленой или темно·зеленоЙ ок
раски . 

Ц в е т к и расположены в пазухах 
листьев , образуют соцветия по 2~ цвет· 
ков на длиtlных прямых цпетоносах. 
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Таблица 19 
"ИАО. фасоли (по Н. Р. Иваиову) 

·~aco.'1" ""ОГDцвеТКОRЗR I ФасоЛl. остроЛМСТlLil n- Phaseolus Фil('uJlI, ,']"iiТ('К~И, М:!.Ш _ 
Рh.,еоJuз muJlillorus Wild з('ufllоl' U5 Ац а",. у P""",vlu!> 'fUrC-U 5 Pi..,er. 

I 
Не ВЫНОсятСя на поверхность ВЫНОСЯТСЯ на поверхность по- ВЫНОСЯТСЯ на поверхность 

почвы ,вы ПОЧ"Ь! 

Крупные, первнчнwе ЛИСТЬR Мелкие и среДllие, пераНlI1 Ы~ М("ЛКltе, пеРВНЧlfые ЛистЬя уз-
без воскового налета, сnабоопу- JlИСТ Ь Я я Йцевндно.ланuет ные, кие, ЛЗ l щеТIIЫС, опушенные 

шенные ronble или сла600пуwенные 

Многоцветковые, с 16- 41 Малоuветковые, с 2 - 5 цвет- ка~~ЛОllветкоnые . с 2 - 4 UBeT "1 
цветками ка И" 

Очень крупные, огненно-крае- СреШlие, с: МОЗОJ1есбраэным. КРУПIIЫt', средние, золотисто-

ные, розовые, белые, 2- Цвет- утолwеннем на парусе, белые, желтые, же.'lТО · зелеllые 

иые фиолетовые 

Крупные, поnусжа1ые, широ- Короткие, прямые, узкие, пnо- СраВI1IПС'ЛЫЮ ДЛННI~ые, ЦНЛИII-

кие, шершавые, с 2 - б семена- CKO-ЦНЛИlIдрнческие, с 4-5 семе - дрнческие, 01ltHb уЭ'Кие, с 7-
МИ. носик заостренный нами. HQCНK заостренный 10 семенам", без носика, опушен-

ные 

Очень крупные, масса 1000 ШТ. Мелкие, масса 1000 ШТ. 100 Мелкн. , ма«а 1000 ШТ. 25-
700 - 1350 г, форма I IJlоская, -130 г, форма почковидная, 60 г, форма округленно·цнлинд-
ЭЛЛНПТltческая. рубчltк во впади- плоско-эллиптическая с ЛУЧИСТЫ· рнческая, 6оч.КGВllДная 
не или на поверхности семени ми полосами на поверхности 

Окраска цветков от белой до фиолето
вой. 

П 11 О Д - боб, по форме линейный, 
саблевидный, четковидный, цилиндри
ческий; длина от 7 до 80 см, окраска 
желтая или коричневая. Число семян 
в бобах от 4 до 17. Бобы свисают вниз, 
с ПЛОТНЫМII створками. 

С е м е н а ПОl.fкоз н.:;,аыс, овалыtblе 
или цилиндрические, окраска от белой 
/J,o черной, масса 1000 шт. 58-370 г. 

ВИДЫ ВИгtlЫ 

По Жуковско"у род вигны Vigna 
savi. объединяет 57 видов, из Них 42 
pacrlpocTpaHeHbl 11 Афрrше. Наибольшее 
распространение там получили виды: 

ВИГ/ra капская (V. сарепsis Walp), вигиа 
катьянг (V. catjal1g \Valp), вигна неопу
шенная (V . glabra) и другие. 

в азиатском регионе наибольшее рас
пространение получили: зерновая вигна 

(коровий горох) - Vigna siпепsis и спар
жевая длинноплодная - V. sesqupe
dalis . 

Спаржевая вигиа отличается от китай
сr<ОЙ . Куст ее стелющейся формы, длина 
стебля до 2-3 м, бобы длинные, семена 
более крупные. 

Катьянг имеет прнмостоячий или 
стелющийся куст, бобы меЛI<ие, корич
невые, число семян в бобе 10-14, розо
во·желтые с черными В/<rallлеИIIЯМИ, мас

са 1000 шт. 50-60 г, редко - 120-
150 г. 

СОРТА ВИГНЫ 

в Узбекистане районированы 
коровьего гороха (рис. 36). 

Вигна штамбовая-661. Стебли 
мостоячие, высотой 80-90 см, 

сорта 

пря

цветы 
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крупные, фи()л~т()вые, б()бы среднне, 
ДЛИНОЙ до 10 C~I, шириной 5-6 мм, пря
мые, Н~l lр~влеIlЫ вверх , коричневого 

цвета, не растрескиваются. Число семян 
в бобе 8-10, семена крупные, цвет не
ОДНОРОДIIЫЙ - ()т светлых до темных ОТ
тенков, масса 1000 шт. 90 г . 

Вигна ГиБРИАная-7. Выведена б. Сред
неазиатской опытной станцией ВИР. 
Стебли прямостоячие , высокие - до 80-
90 см, цветки средние, фиол~товые; бобы 
длиной 10 см, шириной 6-7 мм, число 
семян в бобе 1:1-11, окраска семян блед
но-розовая, семена крупные, масса 

1000 шт. 115-130 г. Бобы при созрева
нии не растрескиваются. 

~--.03 _ 

Рис. 36. PaCTelllle BltfltbI. 
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соя 

ВИДЫ сои 

К роду G1ycine относится более 70 ВИ
дов. Основными ИЗ них являются: куль
турная соя - Glycine hispida Moench и 
дикорастущая соя - Glусiпе ussuгien
sis Rgl. 

Культурная соя делится на Э подвида: 
1) японский ПО.~8ИД - семена очень 

крупные, масса 1000 шт. 250-520 г, 
шаРОВИдные или круглые, слегна сплюс

нутые, цветки крупные; 

2) маньчжурский подвид - семена 
овальные, реже шаровидные, средней 

величины, масса 1000 шт. 120-230 Г, 
цветки некрупные, стебел!. толстый, пря
мой, ЛИСТhЯ грубые; 

3) кита йский rюдвнд - сеыена плос
кие, мелкие, масса 1000 шт. 70-130 г, 
ЦDетки мелкие, стебель тонкий, склонен 
1< завиванию и полеганию, листья тон

Юlе . 

Разновидности сои различаются по 
опушенИlО расте ний, онраске семян и се
~\еиного рубчнна . Бо.1ЫUИНСТВО возде
." ыnаемых сортов OТIIOC IITC II к японскому 

и маНЬЧЖУРС\(QМУ 1ю.:ЩИДllМ, китайский 
подвид встречается реже . 

ОСОБЕН~IОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИА 

Соя - однолетнее травянистое рас
тение. Корневая система стержневая, 
причем главный корень имеет сравни
тельно небольшуlO ДЛИНУ, боковые кор
ни длинные и способны проникать в поч
ву на глубину до 2 м. 

Всходы зелеиые, в виде двух плот

ных семядолей, неодинаковых по форме 
и величине у разных типов. 

О\<раска подсемядольного колена зе
ленnя и эеJlеная с антоцианом . 

С т е б е л ь сои грубый, прямой, 
иногда стелющийся, различной степени 
ограненности и коленчатости, nысотой 
от 25 до 200 см . Высокие сорта имеют 
вертикальный стебель, У Itи~корослых 
сильно выражена коленчатость . Рост 



не отражается на величине плодов и се

мян : часто низкорослые сорта нмеют 

крупные семена и бобы. 

Ветвление наЧИllается в нижней час
ти стебля. Ветви второго порядка встре
чаются редко. Куст ,юмпактный или рых
лый, сжатыl', полураскидистый. Форма 
куста бывает ЛИРОВИДIIОЙ, канделябро
видной, ПllрамидалыюЙ. о,<раска стеб
ля зеленая, разных оттенков, часто С 

антоцианом. диаметр стебля от 4 до 
22 мм. 

Л и с т ь Я цельнокрайние, трой-
чатые, сложные, очень ред,<о с пятью 

листочками, с ПРИЛИСТНИI<ами. Листоч
ки широкие, узкие или промежуточные, 

различной величины и формы. Кончики 
листочков округлые или заостренные 

в различной степени. Самые крупные 
листья у одних форм расположены в сред
нем ярусе, у других - в верхней части 
стебля. Самые узкие листочки располо
жены на верхушке стебля. Поверхность 
листа гладкая или моршинистая; листья 

плотные, жесткие или мягкие, нежные. 

Окраска листьев зеленая, серо-зеленая, 
темно-зелеиая, желто-зеленая, сереб
ристо-зеленая . При созревании листья 
желтеют и опадают. 

Прилистники сидят у основания от
дельных листочков и у главного че

решка листа, всего их 4 пары. 
С о ц в е т и я - кисти, расположе

ны в пазухах листьев, многоцвеТКОБые, 

13-20 цветков. 
Многоцветковые кисти бывают ДЛИII

иыми, короткие КИСТII II"еют 3--6 цвет
ков . На верхушках бакопых стеблей 
цветы сидят ОД'НlOч,ю. Цветки меЛКНt , 
от 7 до 11 мм, на KOPOTKIIX ВUЛОС'IСТ~'Х 
цветоножках. у ОСНОВЗllllfl цве ГОllоже" 
Jlмеется ланцеТ()JjИ~ flЫ'"' пр"'ш~п"ш . Не· 
раСПУСТИВUJllеся цветы на l1равлеllЫ квер

ху. Чашечка зелеll3f1, ""огда с 3I1TOIIII ': ' 
нам, опушеНШJЯ , (жраС!\ёI 6СНЧlil<а {j t.: 
Jlа я JlЛ!i ф:I?1!ТО I3ё1:;1 р :Вn Ы,,< оттенков. 

Б о б ы крупные (6-7 СМ), сред,ше 
(4-5 см) и МСЛlше (3-4 C~I), прямые, 

изогнутые или про~,ежуточные, на '<он-

цах с носиком. Ширина бобов сильно 
разлнчается даже в пределах одного сор

та (0,5-1,2 см). Количество бобов на 
растении в зависимости от сорт" и поч

вен но-климатических УС-10виii района 

возделывания изменяется в очень широ

ких пределах - от 10 до 35. БоG~, ОflУ
шены. Число семян в бобе - 1-4, ча
ше - 2-3. Окраска бобов светло· бу
рая, корнчнеоая. темно-серая I-t JC.t l\!("II}{

ется под влиянием условий созрсва ll"" 
и сушки. У некоторых сортов созреDUlllе 
бобы растрескиваются. Бобы рис пола
гаются в OCHODHOM равномерно или с'<у

ченно в верхней или нижней чаСТII расте
ний . 

С е м е н а сои по окраске бывают 
черными, коричневыми, зелеными, жел

тыми разных OттeНl(OB, пестры~ilt и двух

цветными; по величине-мелкими и круп

ными, масса \000 шт. колеблетсл от 40 
до 520 г . Форма семян бывает шаРОВИJl
ная, овальная и удлиненная, а также 

пло~кая И ВЫllуклая. длина семян 5-
12 мм, ширина 4-9 мм, оболочка Г.1ад
кал. с блеСI<ОМ или матовая. Поверхность 
руБЧИI(] тоже гmд,(зя, форма линейная, 
ональнап 11 клиновидная (цв. табл . 9). 

сОРТА СОИ 

Районировано большое число сор
тов сои _ Важнейшими морфологичеСIШ~Ш 
ПР"3f1а,<дми , отличающими их, являются 

следующие: 

->- 1) окраска цветков - белая, ЛИ.ТО
вая, сиреневая; 

2) окраска опушения растений - бе
лая или рыжая; 

3) форма семян - округлая, шаро

ВIIД'13Я, овальная, вытянутая 11 сплюс

нутая; 

4) окраска семян - желтая, зеленая, 

КОР"Чflевая, черная, пестрая; 

5) веЛlIчина семян - длина от б до 
13 мм, ширина от 4 до 8,5 мм, масса 1000 
семян - от 35 до 370 г; 

6) окраска рубчика - ~ветлая, КО
Р"Чllепая, черна" . 

Н УJ6еКflСТЭII.е районированы сорта : 
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Уэбекская-2. Сорт выВ{:ден Узбек
<ким НИИ риса отбором из местной зеле
ной сои. Районирован для рисосеющих 
хозяйств. Всходы темно-зеленые, высота 
растений до 120 см. Бобы удлиненные, 
плоские, с заостренным кончнком, ко

ричнево-желтые, густоопушенные . Зер
но овальное, блестящее, желтой ок, 
pac~II, иногда с зеленоватым оттенком . 

Урожай семян на богаре \0,4 ц/га, прн 
·орошении 32,0 ц / га. Содержание жира 
в ce\leHax 19,2-23,4% ; длина вегета
Цlюнного периода 130-132 дня . При
годен к механизированной уборке . 

Дустлкк. Выведен в Узбекском НИИ 
риса методом нндивидуального О"Гбора. 
Используется для получения как зерна, 
"так и зеленой Macc~l. Вегетационный пе
р,юд 124-126 дней. Форма куста штам
бовая. Высота стебля 170-180 см . Цвет-
1<11 обоеполые, мелкие, белого цвета . 
Зерно среднее, желтовато-белое с чер
иым оттенком. Масса \000 шт. 160-
165 г. Урожай зериа 32-34 Ц/га, зеле
ной массы - 350-400 ц/га. Содержание 
белка в зерне 39~0%, жира 24 %, в зе 
леной массе - белка 16%, жира - 6%. 
Сорт при годен к механизированной 
уборке . 

Юлдуз. Выведен в Узбекском НИИ 
риса методом индивидуального отбора . 
Сорт зернового использования. Вегета
ционный период 124-126 дней. Форма 
куста прямостоячал, высота стебля 150-
160 см. Цветок мелкий, белого цвета . 
Зерно среднее, желтоватое. Масса \000 
шт. 150-160 г. Урожай зерна 36-
38 ц/га, зеленой массы 300-350 ц! га 
Содержание белка в зерне 41-42%, жи
ра - 24 %. Пригодеll к механизирован
ной уборке. 

ЧЕЧЕВИЦд. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Возделывается еДlIнственный вид 
l<у.1ЬТУРНОЙ чечевнцы - Lens esculenla 
.моепсh, или Ervum Lепs L. Это - одно
летнее, низкорослое растение . 

7'1 

I< о р е н ь стержневой, тонкий, раз
ветвленный, с большим количеством ко
решков, расположенных главным обра

зом в слое почвы O~O см. В корнях по
селяются клубеньковые бактерии и 
обильно образуются клубеньки. 

С т е б е л ь травянистый, четырех-
граНIIЫЙ, ТOIIКИЙ, прямостоячий или слег
ка полегающий, красноватый, сильно 
ветвистый. I< момеиту созревания стебли 
желтеют, но у зеленосеменных сортов 

остаются зелеными, поэтому солома этих 

сортов является более питательной за 
счет высокого содержания белка . 
Л и с т ь я СЛОЖllые, парноперистые; 

нижние с 2-3 парами листочков, верх
ние с 4-8 парами . Черешок листа закан
чивается усиком . Листочки ова,lьиые 
или линейные (удлиненные) . 
Ц в е т к 11 мелкие, 5-лепестковые, 

белые с синими жилками, реже синие, 
розовые или фиолетовые. Сидят пооди
ночке или по 2-3 в пазухах листьев. 

Б о б ы ромбической формы, сплюс
нутые или слабовыпуклые, 1-3-семян
ные . 

С е М е н а сплюснутые (плоские) или 
округлые (выпуклые), различной круп
ности, масса 1000 шт. колеблется от 
25до 75 г, одноцветные (желтые, зеленые, 
розовые, серые, коричневые, чериые) или 
с рисунком в виде мраморности, точеч

ности или пятнистости. Семядоли жел
тые, реже оранжевые или зеленые. 

подвиды ЧЕЧЕВИЦЫ 

По величине (диаметру) семян все 
местные и селекционные сорта чечевицы 

делятся на 2 подвида: крупносеменная, 
или тарелочная чечевица (ssp . mасго
sperma Ваг . ), н мелкосеменная (ssp. 
microsperma) 

Сорта чечевицы диаметром более 
5.5 мм относятся к крупносеменной, ме
"ее 5,5 мм - к мелкосеменной . Эти под
виды отличаются не только величиной 
семя", но формой 11 веЛИЧIIНОЙ листочков, 



Таблица 20 
Q,личитеnыIwe прнзнаки пОд.ВИАОII чечевицы 

Призиаки I Крvrmосt!Мt!иш. I м,eJlиосt!wtКRаill 
"р. macrosperma 8at. ар. l'Jicrosperma 

С ем я Н: 

диаметр, мм 5,6-9 2-5,5 
масса 1000 ШТ., r 50 -70 н боле. менее 50 
форма плоскаR (ДИСКО8ИЛная) выпуклаR 

кран заостренные окруrлые 

окраска од нацветная "ЛИ с мраморностью разнообраэна R, одноцветна,. или 
с рисунком 

БоБОв: I 

длина, мм 16-20 6- 15 I 

ширина, мм 7,5- II З,5 -7 
форма плоская (сплюснутая) ВЫПУКJlзя 

Цветков: 

ДЛJlна, мм 7-8 5-7 

Л и с т о ч к о в : 

длина, мм 15-27 9-14 
ширина, мм 5- JO 2-5 
форм. аеальнаSl, реже УJJлиненнзя удлиненная, реже овальная 

величиной цветков и плодов, что видно из 
табл. 20. 

Описанные подвиды чечевицы де
лятся на 59 разновидностей, из которых 
13 крупносеменных и 46 - мелкосемен
ных. Важнейшие признаки разновид
ностей: окраска семядолей, окраска се
менной кожуры и рисунок на семенной 
кожуре (цв. табл. В). 

ЧИНА 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Род чины Lathyrus L. объединяет 
более 100 видов, большинство ИЗ которых 
многолеТllие, 110 возделываются однолет

ние. Наибольшее распространение по
лучили: 

1) чина посевная - Lathyrus sativus; 
2) чина красная - Lathyrus cicera; 
3) чина танжерская - Lathyrus tin

gitanus. 
Из них больше высевается чина по

севная (рис. 37)_ 

1( о р е н ь стержневой, хорошо раз
витый, проникает в почву до 170 мм. 
Главный корень длинный, имеет боль
шое количество боковых корешков, ос
новная часть их расположена В верхней 

части основного корня . 

С т е б е л ь травянистый, образует 
куст, боковые ветви D количестве 4-
10 образуются у Ci\MOrO основания глав
ного стебля . Высота куста колеблется 
от 25 до 100 см, а во влажные годы-
140-160 см. Стебель голый, 3-4-гран
ный, часто полегающиЙ . 

Л и с т ь Я сложные, одно-парнопе
ристые, С усиками на конце, ланцетнOI". 

формы. Усики могут быть разветвлеll 
ными. Длина листьев 60-80 мм, ШИРlIна 
6-В мм. 

С о ц в е т и е состоит из 1-2 цвет
ков, располагающихся на длинных (6--В 
см) цветоножках . Цветки крупные (19 
-22 мм, редко - 15 - 16 мм). Окрас
ка цветков бывает различной : белой, 
пестрой, синей, СИllевато-фиолетовой , 
красной или розовой. Самоопыляющееся 
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Рис. 37. Чнна . 

растение, реже бывает н перекрестное 
опыление. 

П л о Д - двукрылый боб, слегка 
сплюснутый, 2-5-семянный, форма се
мян непраВIIльная, трех-четырехуголь

ная, по ВIIДУ напоминающая зуб. По 
цвету, фор~,е и величине семена разно
образны. 

Все известные формы чины делятся 
на 3 группы по окраске цветков и се
мян: 

1) белосеменная - окраска цветков 
" семян белая; 

2) светлосемеllная - флаг цветка бе
лый с голубыми~жилками, крылья синие. 

• Окраска семян - зеленовато - желтая, 

7б 

буро-желтая, одноцветная, ПУРПурность 
или леи точность встречаются редко; 

З) темносеменная - цветы сине-фио
летовые, реже красные . Флаг с ОДIЮЙ 
стороны синий , С другой - красно-фио
летовый. Окраска семян - темная, от 
серой до синей . 

Белосемеllная и светлосемеllllая фор
мы имеют крупные семена и встречаются 

:1 основном в европейской части СССР, 
темносеменная имеет мелкие семена и 

встречается в странах Азии, в горной 
Африке н Средней Азии. 

Крупные семена имеют ДЛIIНУ 9-
14 мм, ширину 8-16 мм, бобы - длину 
40-50 мм и ширину - 12-17 мм. 

Мелкие семена имеют длину 4-6 мм, 
ширину 4-5 мм . Бобы тоже ',е"ьше по 
размеру: ДЛlIна 20-35 мм, шарина 9-
10 мм. 

Имеются промежуточные формы . 

ВИКА 

ОСОБЕННОС!И СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЯ 

Из видов, ОТНОСЯЩI'ХСЯ К роду Vicia, 
наибольшее распространение получили 

два вида: посевная (нровая) - Vicia sa
tiya L. и мохнатая (озимая) - Vicia Yil
losa Roth. (рис. 38, 39). 

К о р е н ь стержневой, с хорошо 
развитыми боковыми КОРIIЯМИ . 

С Т е б е л ь тонкий, полегающи й, 
опушенный, высота у яровой вики 50-
60 см, бывает до 100 см, у озимой 100-
120 см, при благоприятных условиях 
до 200-300 см_ 

Л и С т ь Я сложные, парнопе!,истые, 
заканчиваются усикамн . Число листоч
ков у яровой 4-8 пар, у озимой - 8-
10 п~р. Форма листочков разная. 
Ц в е т к и располагаются попарно 

в пазухах листьев. Строение цяетка 
типичное для бобовых растений . Цвете
ние начинается с нижних цветков _ 

Отличительн~,е признаки видов вики 
даны в 7абл. 21. 



Рис. З~. Вика nрОIЭ<lЯ. 

МЕТОДЫ РАСЧЕТА НОРМ ВЫСЕВА 

И ОЦЕНКИ ПОСЕВОВ ЗЕРНОВЫХ 

БОБОВЫХ КУЛЬТУР 

Норма высева зерновых бобовых 
культур рассчитывается на тех же осно

ваниях и теми же методами, что и у зер

новых хлебных культур. Если рекомен. 
дована весовая НОР~1a высева, то нужио 

внести попраВl<У на посевную годность 

семян. Если рекомендована числовая 
норма высева, то нужно сделать перерас· 

чет на весовую норму, зная массу 1000 
ШТ., также с поправкой на посевную 
годность. 

у зериовых бобовых, возделываемых 
как пропашные культуры, нужно опре· 

делить ширину меЖДУР!IДИЙ, раССТО!Iние 
в рядке между растениями. Затем на 

число се!llЯН на га и весовую норму вы

сева с поправкой на посевную годность. 
Во время лабораторных занятий нуж· 

но сделать расчеты норм высева зерно

бобовых культур, районированных в 
Средней Азин. 

Зернобобовые культуры существенно 
различаются продуктивностью, так как 

различен xapaI<Тep плоданошения, раз

личиа технология возделывания. для 
сравнения продуктивности одного рас

тения разных зерновых бобовых культур 
в лабораторных УСЛОВIIЯХ достаточно 
взять 20-25 растений. С ЭТIIХ растений 
снять бобы, об.',Iолотить и чистые се-

основании массы 1000 семян вычислить РНС. 39. Внка ознмая. 
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ТабnИllа21 

Отличительные "ризнаки 8ИА08 вики 

Признаки Вика :яров<'IЯ, иnи посевНаЯ ВНКВ ·ОЗАhf#lА , иnи МОlI;натаА 
Vlcla sa liva L. Vlcla vl1lo~ Roth 

1. ВСХОДЫ: форма и Линейные, одна пара Линейные, две пары 

число листочков у первых 

листьеВ 

2. Листья Непарнопернстые. нежно -прижа · НепарноперJlстые. густо-мохнато-
тОВОЛОСlIстые оттопыренноволоснстые 

-3. Листочки Продолговато-линейные со срезан - Опально-удлиненные 6ез !lЫСТУ-

НОЙ верхушкой н выступаJощей ж)lл- лающей на верхуwие ЖИЛКИ 

кон 
4. Соцветие ДвухцвеТКClвые (1 - 3), Llветки MlioroUBeTKoBble, кисть на очень 

сидячие ДЛИНIIОМ цветоносе 

5. Цветки : -Круп"ые (24 - 28 ММ), лилово- Средней крупности (15 - 19 "'М). 
величина пурпуровые фиолетово-синие или красноnaто-

и· окраска 

6. Бо6ы: Линейные, ДЛIJнные, слабо сдав · 
фИО~'1етовые 

У длин(шно-роМбнческие, сплю-

форма. величина. ЧIJСЛО се- леЮlые ; длина 4 - 6 см. ширина снутые. длина 2 - 3,5 см, по 3-
"ян ".6-1 СМ, MHoroceMeHHble (7 - 12 8 семян в 6о6е 

шт.) 
7. Семена: Округлые, слабо СДЗ!lJ1анные, ере- ШаРОВltдные, мелкие или среДllие, 

фор",..а. величина, ОКрl1СК3, дние. 4,5 - 5 мм, разнаЯ окраски. 2,5 - 4 ММ. темно-коричневые. чер~ 
рубчиУ., Масса 1000 ШТ. IРУБЧИК линейныА, узкий. ровный, ные, рубчик КОРОТКlfi1, овальный, 

45-5Sr. 25-30 Г_ 

мена взвесить. Путем деления массы 
семян на число взятых растений опре
деляется средняя семенная ПРОДУКТIIВ

ность одного растения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО УРОЖАЯ 
И ЕГО СТРУКТУРА 

Для определения биологического уро
жая зерновых бобовых культур доста
точно пересчитать средний урожай се
мян с пробных площадок (0,25 м') на 
ra _ для "овышення урожая необходимо 
екать, i13 К31<ИХ элементов он складыва

ется. Структура урожая зерновых бо
бовых культур сцладывается из чнсла 
растений на единицу площади, ЧИС.оа 
бобов lIа растении, числа сеМЯII в бобе 
н массы 1000 семян. АнаЛl;З снопов 
':: пробных площадок позволяет получить 
9ТИ данные (табл. 22). ПРil анализе сно
па необходнмо отрезать корни, а н ад
&еМКУЮ массу и все семена взвесить_ 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОТЫ СЕМЯН 

Для оцеliКИ товарных и посевных ка
честв семян зерновых бобовых культур 
необходимо определить примесь диких 
форм , понижающих качества (товарные 
н посевные) воздеЛЫDаемых видов. 

1. В семенах посеВIIОГО гороха необ
ходимо УСТ<1НОDИТЬ примесь lIолевого 

гороха. Набухшие семена гороха обра
батывают 1 %-ным раствором двухромо
вокислого калия. Через 5 мин семеllЗ 
пелюшки окрашноCJЮТСЯ fl темные цвета , 

а семена посевного гороха не изменяют 

окраску . 

2. Посевы чечевицы засоряются плос
коr.емеююЙ внкоЙ. ЛУ'lше всего сделать 
прополку посеDОВ, тnк K~K растения 

резко различаются по морфологичеСI(ИМ 
признакам (табл. 23). Это можно сделать 

помощью ультрафиолетовых лучей. 
Семена чечевицы дают зеленое свечение, 
плоскосеменной вики - розовое. 



Т а б л и ца 22' 
Стру ктура урожаА зерновых бобОВЫХ 

Культура , , , Сорт " , , ГОД, , , . *. 3~ 
Масса Г/М• GНQЛОГlIчсскнА У!>ОжаА, ц/га 
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ОТЛИЧИА ВИКИ И чечевиuw 

Прнэн .. кн ЧеЧеОИЦt& ПЛосКосем eI1H &p. ан ка 

Высота растения до 50 СМ дО 80 СМ 
Сте6ли Тонкне Более толстые 
ЛИСТОЧКИ ~ Мелькие, овальные ИЛИ уд}]и- Более КРУПllые, обvатнояйце-

ненные видные 

Ц..,тки Мелкие, белые, парус с голу - Более крупные , фиолеТО80-кра. 
бым" жилками Cllble 

Длина бобоВ До 20 ММ ДО БО ММ 

Форма 'РОМ6нческа я Линейная 
ЧIIСJ10 семян в бобе 1-2 7 
Семена дНС кообраЭllые . с заостренны- Более УNЛЩСНllые. угловатые, 

МИ краЯМА, более блеС1 ящие МОР U!lt llистые, мене:е блестящие 

Семенной рубчик КОJ>Oткиi! Более ДЛИННЫЙ 

3, Семена мохнатой (озимой) вики час
то засоряются семенами узоколистной 
вики, ухудшающей ее кормовые и посев
ные качества, Семена узколистиой вики 

мелкие, с блеском, семенной рубчик се-

рый или черный . Семядоли без кожуры, 
желто-оранжевого цвета, Семена мохна
той вики крупнее, матовые, семен нои' 

руБЧ'IК БУРОRа'm·кор"чненыЙ, сеМИДОЛlJ; 
зеленого цвета, 



3 КОРМОВЫЕ 
ТРАВЫ 

Сред" полевых культурных pacTelllri"r, 
хара",-ер"зующ"хся ценными бrюлогrr
чеСIШМII If агротеХllllческнми особеllllО
стя",rr, ~lIfогообразную группу представ
ляют "()р~юоые травы. Возделываемые 
в СССР rюрмовые травы делятся на две 
основные ГРУППЫ - бобовые, ОТНОСЯЩllе
ся к сечейстоу бобовых, If злаковые, от
IIОС"ll1rrес я '< ce~lellcTBY мятликовых. 

Or,p группы IIмеют многолетние и од
НОЛ'~тltllе BIlДbl . 

НеоБХОДII\Ю научиться различ~ть 
кормовые травы по семенам и взрос.~ым 

растеllllюt. 

БОБОВЫЕ ТРАВЫ 

ОПI'[дЕЛЕНltЕ БОБОВЫХ ТРАВ ПО CEh!EIIMI 

Д., " OIlреде"еIllIЯ бобовых трав по 
семе {I:I\I Il ео(jхо)tll ~Ю 1I\lrTb KO~' .'IeJ\lll ! 1O 
СRf'.iШХ се\аlII, а для 81 IЯ,ОВ , У КОl0РЫХ 

ОНИ Щ)II Xpallf'1II111 1! J\lе}!яIOТ вне'"lше 

ПРНЗll а ЮI, lIеобходиw.о иметь и старые 
семена. 
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• 

Рассматривать семена надо с помощью 
лупы . • Лосле IIзучения ОТЛlIчительиых 
пр"знаков переходят !( анаЛIIЗУ неболь
ШIIХ смесей семян. Для закрепления 
знаний у студеllТОВ нужно иметь кол
леlЩИЮ семяи в пробllРI<ах без этикеток. 

ОтлнчrrтеЛЫlые "ризнаl<ll семян ос
"овных бобовых трав, возделываемых в 
Средней АЗIIII, представлены в табл. 24 
и "а рис. 40. 

ОПРЕД[ЛЕliИЕ БОБОВЫХ ТРАВ ПО ЛlIСТЬЯМ 

В нецветущем СОСТОЯНЮI бобовые тра
вы легче всего ОТЛИЧltТь по строению 

листьев. 

Люцериа СIIНЯЯ - М. sa ti va L. Лис
тья тройчатые, эллнптнчеСI<ие, обратно
яйцевидные. Средний листочек на более 
ДЛJlННОЙ IЮЖJ(е . Средняя жилка Лl1ста 
вверху BbJCTynaeT за край листоч ка . 
Края листочков цеЛЬНbJе или веРШJlна 
выемчатая. 

Клевер красный - Тг . pratense L. 
ЛJlСТЬЯ тройчатые, щирокие, эллипти-
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5. Рне: I - начало кущения; 2 _ начало молочной спелости; 3 - метелка l(итайско-япо"':КОЙ 
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индийско'::' ветви. 
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••• К.рТофеnll>: t - общий анд, 2 _ соцаетне, 3 - Ц88ТМИ, 4 - ЛНСТIo.А: ~ - редмодолlo.Н"'Й 
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Признаки сеМА н бобО8ЫХ трав 

Вид Форм']' Окраска 1 Повr- РХIIОСТЬ I 
Люuерна Почковидная, ина- Серовата. желта я Матовая 

посевная гда сердцевидная 

Люцерна Сердцевидкзя, 
желтая одНОбокая 
Клевер -,- Желтая и фlJOле- С блеском 

красный товая, у старых бу-

дОННИК -,- рая 

БnеДНО-КОРИ111Iе- Матовая 
вая, б.1IеДlю-зеленая 

Эспарцет ЯйцевtlДно-уrло- БУfJ'ВI . коричневая, КРУП"ОМОР· 
(606ики) ватая зеленовато-серая щишtстая 

Клевер Яйцевндная Темно- и C8eT~O- С блеском 
александриl1- бура. 
екий (береим) 

Клевер Шаровидная, эл· От ярко-желтой -,-
персидекий липтическа я до ПОЧТtt черной ' 
(шабдар) 

Вика по- Шаровидная. Желто-корltчне. 
севная сдаменная вая до Ilерной, часто 

с рисунком 

Вика мох- Шаровидная Черна.; без ри- Матовая 
натая сунка .. 

ческие, обратнояйцевидные, с рисунком; 
длина ножки у всех лиеточков одина-

ковая, короткая. Средняя жилка лис- О' : а 
та не выступает за верхний край листоч- ; \'J 
ков. Края листочков цельные или сла
бозазубренные. 

донник желтый - Melilo!us оПiсi
naJis Pall. Листья тройчатые, округло
яйцевидные. Средний листочек на более 
длинной ножке. Средняя жилка листа 
выступает за край листочка . Края ЛIIС
ТОЧКОВ пильчатые. 

Эспарцет виколистный - Onobrychis 
viciafolia Scop . Листья непарноперистые, 
эллиптические, разной величины, умеllЬ-

Рис . 40. Семеllа и плоды бобовых кормовых 
трав: 

'-кnеnер KpaC'JlbIl"!; 2-ДО/IIIИ1( жслтыП (60б 11 семена) 
3-ЛЮI!t'РII01 желтая; 4-л"щерна ПОС~ IJнаЯ: 5-эспарцст 
IIНКОЛКСТIIWЛ; ;'-DИК<1 lIoceDII'~; 7-ВlIка МОХII<lТ:1П . 

ТаБЛRD.З ?4 

Веllичииа, I СеменноА ." рубчик 

2,2-2,5 Кругленький, ;1.\,1-

ленькнй 

1,75-2,0 

1,75-2,25 

- ,- -,-
5-8 

Маленьки~, t( уг-

ленькиt1 

-,-

4,5-5 ":Iзкиii, свеТ.1 wii, 
1/50кружнее!" 

3-4 Овальный, Т\:' 
ный, 1/7 ОКРУ: 
СТ" 

,,,, .\ 

OQ ~0 
2 J 

i; ::';\: а
,··,?·" 
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-------------------.1 Эспарцет имеет длииную, толстую 

~ 
~ 
+.~ 5 

Рис. 41. Схема строеllИЯ листьев бобов&lХ трав: 

l-кnеD~р КрасШoll'I: 2-люцсрна посевная; 3-ДовВИК~ 
'-зсnарцет внкоnмстныn~ 5-0НК8 r.осевКая. 

шаютсл к ОСIюваНlIЮ черешка, с нижней 
стороны lIepaBlloMepHo опушены. длина 
НОЖКИ у ЛIIСТОЧКОВ одинаковая. Средняя 
жилка не выступает за верхний край 
ЛИСТО'lка . Края листочков цельные. 

Вика мохнатая - Vicia villosa Roth. 
Листья парнопер"стые, с усиками вмес
то непарного л"ста, продолговато-линей
ные, слабоопушенные. длина ножкя 
у всех листочков о::щнаковая. Средняя 
жилка не выступает за верхний край 
л ИСТОЧI,а _ Крал ЛIIСТОЧКОВ цельные 

(рис . 41). 

ОПР[ДЕЛЕНИЕ БОБОВЫХ ТРАВ 

ПО СОЦВЕТИЯМ 

Дли полного изуче ния бобовых трав 
необходимо определить различия их по 

ЦBeTKa~1 и СОl(веТIIЯМ. Основными приз
наками являются форма и окраска вен
чиков цветков_ Поэтому в гербарном ма
териале они должны быть сохранены. 

Все виды люцерны имеют соцветие -
кисть_ ЦвеТКJI СНJtЯ'JlIС 11.111 "а J<ОРОТJ<ИХ 
цоеТОIIОЖJ<ЗХ с C IJlJe-фIЮЛСТОilоii , голу-
6ой и желтой oJ<pacKoii. 
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кисть, цветки на коротких цветоиожках, 

окраска розовая. У всех клеверов со
цветие в виде головки различиой формы, 
цветы сидячие илн иа коротких цвето

ножках, розовые, красно-фиолетовые_ 
у донника длинная, тонкая кисть, 

цветы на коротких цветоножках, белые 

или желтые (рис. 42). 

ЛЮЦЕРНА 

ВИДЫ ЛЮЦЕРНЫ 

Род люцерны - Medicago L. объеди
н яет 50 видов. Из них иа территории 
Советского Союза встречаются 36: 20 

Рис. 42. Соцветия БОООАЫХ тр,ш: 
O-кJ'lс-вер розооыn; 6-ДОIllIltК (iellw~; 11-ЭС'П"РI~СТ I.I"КО
IIHCTI1wA. 



многолетних и ·16 одно- и двухлетних . 
Из них наибоm;..uее распространение по
лучили: 

люцерна посевная, или синяя - М. 
sativa L. 

люцерна желтая, серповидная - М. 
falcata L. 

люцерна 

люцерна 

люцерна 

lina L. 

голубая - М. coerulae L. 
гибридная - М. media L . 
хмелевидная - М. lupu· 

Наиболее распространенным ВIIДОМ 
является посевная люцерна. 

Люцерна желтая - это многолетнсе 

травянистое растение. Стебли пр""ые. 
В1СХОДЯЩffе If стелющиеся, uысотой от 
40 до 170 см. Стебли внутри заполненные, 
поверхность опушенная. Листья слож
ные, тройчатые , узкие, опушенные. Со
цветие - многоцвеТI<ОВ." кисть с ЗОJlО' 

тисто·желтоЙ окрас~оЙ. Бобы сер по· 
вндtlые или прН :-"lblе, ~'I ~lOroceM~HllbIe. 

Семена желто·бурые. ПОЧI<ов ид,l}ые, мель· 
че, чем у СIIвей люцерны . Масса 1000 
шт.- 1-1.6 г. -

Люцерна гн5рндная произошла D 
результате естестuенной гибридизашtll 
между синей и желтой ЛЮI!еРllOЙ. По 
морфо.~ОГllчеСКIIМ признаl(ам занимает 

промежуточное положение. ОКРЗСI(З [[вет
ков от белой до желтой и теМНО'фиолето
вой . Бобы могут быть сеРПОВIIДIlЫШI 
и спиральными. 

ЛiOцерна голубая - Мll о голетнее рас

тение с корневиш~ми. Стебли прямые. 
высотой 50-70 c'>l. ребристые, тонкие, 
опушенные . ЛИСТОЧI<l'1 узкие, мелкие, 
кленовидные, Д.111110Й 0,7-2.5 см. Со
цветия густые , ДЛlНЮЙ 1- 4 см; IшеТI(И 

мелкие, белые liЛl1 лиловые . Бобы мел· 
кие. шаровидные, Сllирально·с((ручен, 

ные (2-4 оборота), 0,2-0.3 см в диа
метре, многосемянные, глаДI(ие. Семена 
мелкие. 

Люцерна хмелев ид на я - 1-2-летнее 

ОСОБЕННОСТИ СТРО[НШJ ПОСЕВНОЙ 

ЛIOЦ"РliЫ 

1( о р н е в а я с и с т е м а стерж-
невого ТИП1, хорошо развитая . Утол
щеI-lНЗJ.! ЧJС1Ъ, lIа ХО:IЛЩШIСЯ n II:\XOTHOfo.f 

ГОРИЗО!lте, Ila]blsa:,'TCS1 ИUР1lе[;оii шейкой. 
Kopellb U~ТВIIТСЛ оБЫЧllО lIиже п. хотног,) 
rOp1l301lTa (особеllllО у ПIJ>l\!ОСТОЯЧИХ 
форм) . У стеЛlOЩllХСЯ qюр" люцерны 
l<ОрllИ разсеТРJl!lЮТС>l в паХОТIIO~1 гори· 

ЗОllте. 

ВеРХIIЯЛ чест" IlIеi'lI(И lIазывается 
KOjJlIer.olf голоПlЮi'l. На lIей ра звиваются 
стебли. С возрастml I(ор"ева>l голоска 
DТНПIU(l(>ТСn u r.'IYOI) ПОЧОЫ , ЧТО повышает 
зимостоiil<ОСТ" раСТСllllЙ. Степень втя-

растение, стебли стеЛЮЩllеся, кисть ко- ____ .-:...,... ___________ _ 
роткая, цветы желтые, боб короткий, 
почковиДНblЙ, односемянный, РИС. 43, I\<>рН'И"В снсте,!" люцерны.'J 
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гнвання корневой головки у разных ----------------_ 
люцерн выражена по-разному, ярче

у сеоерных форм (рис . 43). 
С т е б л 11 травянистые, округлые 

нли слаборебристые. голые или опушен
ные. слабо или сильно облиственные. 
ВЬИlOлиеН llые или полые. Окраска стеблей 
;<елеl lая. IIHorna красноватая в нижней 

часТII. Толщина стеблей колеблется от 
1 до 8 мм. Число междоузлий на стебле--
8-20. Ч HC.~O стеблей на одном растении 
;'iШIIСIIТ ОТ возраста. сорта и условий вы

раЩИОЗIIИЯ и lюлеблется от 3-10 дО 
8U-IOO. Высота стеблей - 60-120 см . 
Люцерна обра:lует боковые ветви пер
вого. в,.орого 11 последующих порядков. 
Ветви образуются в узлах и в пазухах 

,\ 

<-

5 

Лllстьев . ------------------
Рис. 45. СТpot'lШС Цнетка люцерtlы: Кусты _1ЮI!ериы различной формы

от стелющихсн до прямостоячи)( 11 про

мсжуточиых. Различиые географиче
СКllе Фоr~IЫ люцер"ы ОТЛJlчаются и фор
мо;', отрастающего l<уста. В севериых и 
ВЫСOlЮГОРНЫХ районах люцерна весной 
отрастает MeД.~eHHO. имеет КОРОТКllе меж

.10УЗЛIIЯ и образует пр 'tжатую к зе~lле 

розетку. У ЮЖНЫХ форм розетки не 
образуются. 

Л и с т ь Я - сложные, непар"опе-
р"стые. состOI1Т из трех листочков. си

дящих lIа одном черешке. Средняя плас
ТI1/11<а расположеllа иа верхушке листо

вого черешка на коротком черешке-

0.4-1 мм. Другие две пластинки листа 
CII.:I>IТ на 8-15 мм ниже на маленьких 
черешках . Листовые плаСТШIКIf круглой, 
Э_1ЛИПСОВИДIЮЙ и ланцетовидиой формы. 

ttt 
['IIC. 44. Форма ЛlIСТЬСD 11 ПР"ЛIIСПIНКОВ люцеРIIЫ. 

м 

I-Ч<lIll('ЧК<I; 2-ltf'lf'1(Н1ожка; J- llр. " ' tnt·11'НК; 4-ЛОАО"м:а~ 
,~- Нl'ыm,и; fi-IJaРУс (фла.") . 

в ннжнем ярусе растешlЛ ЛlIСТЬR мел
кие 11 округлые. в среДllем - крупные, 

ЭЛЛНПСОDIlдные. в repxHeM -узкне. сред

него размера . ДЛШlа ЛIIСТОВЫХ пластинок 
коле6леТСJf от 0.5 до б см. ШИFина--
3-4 см. О!<раска ЛlIстьев зе.~еная раз
НЫХ оттенков. Листья голые IIЛИ опу
шенные. У основания ЛlIСТОВЫХ череш
ков, в месте прикрепления IIX 1< сте6лю. 

имеются два ПРИЛIIСТИИКЗ различной 

формы и величииы (еис. 44). 
ВеЛИЧllиа и форма ПРИЛИСТНИI<ОВ слу

жат систематическим признаком. 

С О Ц В е т и е - кисть - образуется в 
пазухах листьев по главному стеблю 

и на боковых веточках. Кисти отлича
ются по размеру. форме и плотности рас
положения цветов 11 60бов. Длина кис
ти - от 2 до 25 см. Число цеетов и бо
бов на одной кисти достигает 10-30 шт. 
Кисти по форме бывают шаровидные, 
веретеновидные. цилиндрические. Вы
сота закладки соцветий по стеблю зави
сит от сорта: у скороспелых сортов ОНII 

.,акладываются иа 4-6 узле. у ПОЗДllе
снелых - на 12-15 узле. На ОДlюм 
растении может оf\разопа,ъся <,т H~

СКО.1Ьких сотен до двух ТЫСIIЧ кистей. 



Ц в е t о к - обоеполый, мотылько
вого типа, сидит на короткой uветонож
ке, у которой имеется шиловидный при
цветник. Цветок состоит из чашечки, 
венчика, тычинок и нестика (рис . 45). 
Чашечка пятизубчатая, с длинными 
чашелистиками, покрытыми иежными во

лосками. 

Венчик состоит из пяти лепестков, 
два из иих срослись по одному краю 

и образуют лодочку, внутри которой 
помещаются тычинки и пестик. По бо
кам лодочки расположены два лепестка, 

называемые веслами или крыльями . Пя
тый лепесток, вдвое крупнее остальных, 

называется флагом или парусом. Венчик 
бывает чаще фиолетовой окраски с раз
личными оттенками . Тычинок - десять . 
девять из них срастаются и образуют 
Ilеполно замкнутую трубку со щелью, 
которую прикрывает нить десятой ты
чинки . Внутри тычиночной трубки на
ходится пестик, состоящий из продолго

ватой завязи, IIOPOTI<OfO столбика и ок
руглого выпуклого рыльца. Рыльце со
стоит ИЗ волосков, покрыты х -слизью 

и ТОIlКОй плеllКОЙ. 
Тычнночная трубка bmec-rе с заклю

чеНIlЫМ В ией пестиком называется ко

ЛОIIКОЙ . 
П Л од - спнрально согнутый боб 

с 2-5 оборотами и 6-12 семенамн. 
Бобы мелкие, диаметром 3-5 мм, голые 
IIЛИ опушенные. Окраска бурая, желтая, 
почти черная. 

С е м я имеет различную форму и 
окраску, чаще оно ПОЧlювидное, блестя
щее, желто-зеленое. Старые ceMella ста
новятся бурыми, красноватыми. Масса 
1000 ШТ.- 1,5-3,5 г (цв. табл. 10). 

СОРТА ЛЮЦЕРНЫ 

в СреДllей Азии возделывают мест
ные н селеКЦИОНlIые сорта люцерны. 

Из месТIIЫХ распростраl1eJ-lbI Хорезмская, 
АлмааТИllская, УзгеllСllая, Самарканд
ская, ТуркмеllСllая. 

Хореэмская. РаШРОС1'ранена В ни-

зовьях Амударьи и Сырдарьи, очень 
зимостойкая, поздно отрастает весной 
и рано прекращает рост осенью. Летом 
медленнее растет и позднее зацветает. 

Поэтому ее нерационально возделывать 
в южных районах Средней Азии. 

Хорезмская люцерна имеет плотную 
прижатую розетку, развалистую форму 
куста, многостебельна, хорошо облист
венна. Цветки -темно-фиолетовые . Со
цветие-плотная кисть цилиндрической 
и продолговато-головчатой формы. Бо
бы - в 2-3 оборота, среднего размера, 
темных окрасок-коричневые, темно-бу
рые. Семена фасолевидной формы, зеле
новато-желтой окраски. 

Самаркандская. Отрастает весной бы
стрее, а осенью растет дольше, чем Хо
резмская . Розетка меиее плотная, слабо 
прижатая к земле, куст прямостоячнй, 
стебли средней высоты, листья крупные, 
эллипсовидной формы. Киc-rи продолго
ватые, рыхлые, цветы фиолетовые. Бобы 
в 2-3 оборота. Семена средние, зелено
вато-желтые. Более скороспелая и ме
нее зимостойкая , чем Хорезмская лю
церна. 

Ташкентская-3192. Выведена НИИ 
селекции и семеноводства хлопчатиика 

методом массового отбора из перуан
ского обраща. Сорт райониров~и С 1910 г. 
в целом по УзССР, Ilpo~e ККАССР и Хо
резмской области. Куст пря~остоячнii, 
средней высоты, облистпеllНОСТЬ С.1<1-
бая, листыl ~lеЛКllе. rе.'l.коопушеНllые. 

Кисть среднеПЛОТllая, пр,цолгооатаи IIЛII 
головчатая. Цветы светло-сиреневые. ио
бы средние, n 3-4 оборота_ Сорт CI{OPO

спелый, ОТЛllчается ВЫСOlЮЙ 11.1аСТIIЧ
ностью. Урожай зеленой массы lIа госу
дарственных сортоучастках богаРllаii ?о
НЫ 40-55 [[/га , прн орошеНlII1 - 120 
ц/га, урожай сена - 20-60 Щга. 

Таоuкентская-I. Выведена НИИ се
лекции и С::.'v1еllоводства хлопч.атни!, (! нз 

местной маРХЮlаТСIЮЙ ЛIOlLерны. Сорт 
районирован с 1954 г. на орошаемых 
землях. Урожай зеленой массы 169-
257 Щга. 
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МИЛЮ1'инская-1714. Выведена :Узбек
ским НИИ богарного земледелия мето, 
дом массового отбора из гибридной по· 
нуляцин. Сорт районироваи с 1945 г. на 
(jxapHbIx землях. Урожай сена lIа богаре 
составляет 20-25 ц/га. Сорт отличается 
п~зышенной засухоустойчнвостью, хоро
шей зимостойкостью, что позволяет дли
тельное время сохранять оптимальный 
травостой. 

Аридная. Селекция УзНИИ зерна. 
Создана методом гибридизации, отно
СI[ТСЯ к ви;r,у сатива, туркестанскому 

типу. Куст полупрямостоячи й, кусти
стость хорошая . стебли высотой 70-
75 см средней грубости, слабоопушениые. 
Листья средней КРУПНОСТИ, облиствев
ность до 5С>--52 %. Соцветие - плотная 
кнсть, ЦB~TЫ светло· и теМllО'фиолето
вые. Семена ярко·желтые, масса 1000 
се.чян 1,9-2,3 г. Отрастание весной 
хорошее, период от начала весенней 
вегетаЦlI1I до 1 укоса 57-84 ДI[Я, lIа се
мена - 103--1 33 дня. Зи,~остойкость хо
рошая , заСУХОУСТОЙ" 'ШОСТI> высокая . По
ражение ржаВЧИIЮЙ среднее, бурой нят
нистостью - выше средиего. Сорт райо
нирован с 1980 г. на богарных землях. 

КРАСНЫЙ КЛЕВЕР 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНия РДСТЕниА 

к о р н е в а я с и с т е м а стерж-
невая, имеет миого боковых кореш,юз, 

корнеuая масса залегает на глубине 30-
40 см. отдельные КОРНИ про",rкают на 
глубину до 1 м . Из-за высокого залега
ния гр у"тоnых во,,\ нижняя ""сть стерж

невого кор"я от~шрает к кшщу второго 

ro;t.a стоя:",я. а U\I~CTO нее образуется 
К " );-Jнеоа я CIICT~Ma 9 шхящая моч:кош)тыil 
харш{тер . 

На корня х оGразуются клубеНI>КИ 
раЗ\lер'ш 1-3 мм D ДlIэметре . 

С т е 6 е ль IIРЛ"ОСТО>IЧИЙ, восхо-
ДЛШIIН. веТВIIСТЫЙ, внутри полый, ок
р у ,-лыii : Высота стеб.1П D первом укосе 
"а 8ТО?ОМ году Ж11З1I1I 80-100 см. 411СЛО 
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стебле~ на САНО раетение-З-iЬ и ~~ 
50 при изреженном травостое. I(аждый 
стебель состоит из 8-10 междоузлий 
размером 10-20 см (цв. табл . 11). 

Форма куста прямостоячая, слабо
развалистая, полуразвалистая, разва

листая и стелющаяся, Раннеспелые фор
мы бывают прямостоячие И слаборазва
листые, позднеспелые - полуразвалн-

стые и развалистые. . 
Л И С Т Ь Я тройчатые, цельнокрай

ние . Длина черешка у верхних листьев 
достигает 12 см, у нижних - 20 см. 
Форма листочков яйцевидная, эллип
тическая, окраска зеленая, разных от

тенков, часто с серовато·белым треуголь

ным пятном. Прилистники яйцевндные, 
часто опушенные. 

С о ц в е т и е - головка округлой 
нли продолговатой формы. Головки рас
положены на концах стеблей и боковых 
ветвей. В одной головке в среднем содер
жатся 100-135 цветков. Цветок малень
кий, сидячий. Венчик 5-лепесТlЮВЫЙ. 
Завязь верхняя, ОДНОГllездная, с двумя 
зародышаМI1. У основания завязи выде
ляется нектар. Окраска от белой до тем
но-пунцовой, с фиолетовым оттенком. 

П л о Д неправильно сердцевидной 
формы, окраска от желтой до фllолето
вой, старые - бурой н фиолетовой. 

В Узбекской ССР районирован сорт 
УзбекистанскиЙ-З. 

УзбекистанскиЙ-3. Селекции УзНИИ 
риса. Создан III1ДlIвидуальным отбором 
IIЗ сортов УзРОС-7З. Куст прямостоя· 
ЧIIЙ, кустистость сильная, стебли высо
той 120-130 см, нежные , слабоопушен
ные. JlIIСТl>Я средней крупности, облист
B~II1[OCTb до 60 %. Соцветие - плотная 
КIIСТЬ красного цвета. Семена желтые 
с фиолетовым оттенком, масса 1000 се
м >! н 2,2-2,6 г. Отрастание весной мед
ленное, после 1-2 укоса отрастает быст
ро . Зимостойкость 11 солевыносливость 
хорошая. Мучнистой росой поражается 
слабо. Сорт районирован с 1980 г. на 
орошаемых землях, особенно о рнсосею-
щих хозяйствах. 



Таблица 25 

Подвиды 'paCHOrO IUI~B~pa 

ПОДIIИдЫ 

Признаки ОДНОУКQСНЫЯ южныА дlIуукotвыА 
subsp. Шlоsum Chor subsp. s8t1vum Ооrnе 

Общие особенности 

Высота растении До 1,5 м До 1 м 
Тип растения Озимый Яровой 
Морозостойкость Высокая Слаба. 

ПервыГI год ЖИз ни 

ЦветеllИе ЕДИlIИЧllые растения Большинство растений 
Время цветении На 70-12О-й день На 60-ВО-й ден. 
Форма куста Густая ПРIIКОРJIСВЗЯ розетка Небo.nьшзя розетка. куст ела· 

(куста не образует) борззвалнстый 

BTOPO~ год Ж и з н и 

UBeTeHlle ПОЗДllее Раннее 
Число междоузлий на главном В среднем 7-9 В cpCAlleM 5-7 

стебле 

Кушеllие Сильное Слабое 
ВеТ8ЛСllllе -.- -.-
ФОрма rlРllЮIСТНIIКОВ '-"'Узкая, ДЛИНll3Я Широкая. короткая 
(T('(I)]II 

ПРНЭ"ЗКII 

Форма КИСТИ 

Плотность ЮIСТII 
Вс.rIIIЧIIШI флага 

Стебли 

ФОРМа ЛIIСТОЧКU!J 

lЗеЛlllllll1a бс60n 

ДлиНllые, толстые 

ОСНО811ые ВИДЫ зспарцета 

DIIKOnHcTII .... Я ЗilКа8К<tЭСКII n 

Яйuевндная с широким \ ЦIIЛИI;дрнческая 
основанием, вверху приту 11- узким ОСllOl:I<lllием, 
леНШIЯ притупленная 

Густая 
фЛJГ ДЛIIНllее 

113 1 мм 
СреДllСllСЖILые, 

ПОЛIIСtlныс 

Рыхлая 
ЛОДОIIИИ\ ФЛ31' I';0PO'IC 

IJЛИ рапс н ей 
полуnы- НеЖllые, полые 

Короткие, тонкие 

Таблнuа 26 

ПОС'""Ы n I 
с' I IkретеlЮВllДная, У3К<lЯ,! 

BBepxYIBU~PXY tohko-заОСТРСНII<IЯ 

Рыхлая I 
лодачкиl Флаг корочс Л:J.1rJЧКlI 

IIЛИ равен eii 
Грубые, ВЫШJ.'1lll'lllIые 

ЭЛЛII птнчссиая, рrже 

Л31IL1СТ!J;JЯ 

СГ-С,'lIШС и иру Пllые, 
Д.1ИI lOй 6 - 8 мм 

ЯiiU('ШIДIl3,~' С СИ~ЬНОI ЛзнцеТtlЗЯ, ПОЧТ;I L((1ПЬ· 
притуп.1Е"IIIЮII urРUIJIJЮИ еDlIДIIЗЯ 

CpeJlIlIt(' 11 КРУПlIЫС, ДЛII- МеЛКllе, ДЛIlIl')J! 4,5-
ноН 6 - 8 мм 5,5 мм 

Зубl!!...! 113 бобах I ДЛIIIIIIWС ~IЛН среДllей I Отсутствуют 
ДЛltllw 

KopoTKlle, реж(' CPCAllClul 

длины 
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DИДЫ И ПОДВИДЫ 

Из рода клеверов - Trifolium возде
лывается в культуре восемь, в СССР-
6 видов, из них три Мllоголетних и три 

О:1II0летних. Среди I<УЛЬТУРНЫХ клеверов 
наибольшее распространение получнл 
"расный клевер - Trifolium pratense L. 
Этот вид делится на 5 подвидов: 

многолетннй, одноукосный - subsp. 
filiosum Chor; 

I<УДРЯш, северный двуукосный
suusp. ivtervallare Chor; 

восточный - subsp . огiелtаlе Сlюг; 
мало.r.:еТlIIIJ1, южный ДВУУI(ОСII!JIИ

SIJbsp. sativum Сготе; 
среднземноморскнi"I - subsp . medi

(сгг ален m Chor. 
НаиБО.1ее рчспростраllены в СССР 

о;шоукосный iI ЮЖНЫЙ двуукосный под
IJIЩЫ . ИХ ОТЛI1ЧIJЯ IJРИВОДЯТСII В табл. 25. 

ЭСПДРЦЕТ 

ЕИДЫ РАСТEllиА 

К роду OJlObrycllis относятся три 
культурных Вlца ЭСI13рцеТ'l: 

ВИКОЛIILТllыi'1 - О. \'iсiйfоli а Scop. 
закавказСlшii - о. antasiatica Khin. 
пссчаныii - о. arcllaria о. С. 
ВаЖllеi"lшне пrll:llШКИ этих ВIIДОВ при-

DО.1ЯТСЯ n табл. 26. 

ОСОБF.ННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

К о Р 11 С D а я с н с т е м а стер"'-
JI~вая, СllЛЫIO r(1]В llта я , I1роннкает 113 
глубину до 3-6 м It 60лее. 

С т е 6 л и бороздчатые, внутри по
лые, высотой от 50 до 150 см, опушен
ные, имеют 5-8 узлов, ветвятся слабо. 
Куст сомкнутый или полуразеалистыЙ . 
Л и с т ь Я сложные, непарнопери

стые, с узкими листочками (11 - 27) 
и двумя пленчатымн, слаборазВlIТЫМИ 
ПР"ЛНСТlJllками. 

С о ц ~ е т и е - длин ная кисть с 
20-75 цветками . Цветы розовые НЛIf 
красные, опылеН\lе перекрестное. 

П л о Д - боб полук руглый, яйцевид
но-угловатый, сетчатый, односемянный . 

С е м е н а фа:олеВИДIЮЙ формы, 
свет ЛО-I<ОРИЧllепой окn~ ,: ки. Масса 1000 
ItIт. У ВIfКОЛИСТНОГО \1 з,щавказского 

12-15 г, У песчаного 8 - 10 г . Посев 
ПРОИЗВО;J.ят бобами, которые условно 
называются семенами (цв. та6". (1). 

ДОННИI( 

к роду Me1i101IJS отвоснтся более 
десяти ВИдОU, большинство которых 
встреча~тся А ;\ IIКОМ состоянии. Наи
большее распростраиеНllе ПОЛУЧJlЛИ два 
внда: 1) JIOHHIII( б~лый - ЛЫi10tus a1bus 
Mcrlik н 2) JIOflllJlK желп,й- Me1i10!us 
officinalis Pal1. 

Ч1Ц~ встреча~тся бе.1ы�й ДОJlIIIIК, ис
полыуемый на сено , зеленый корм и си
лос. Желтый ДОНIIИК более засу хоустой
чнв 11 ЗIшхтоек, чем белыil . 

05а BI1Д3 - ДАухлеТllие, но встре
чаютси и однолетние формы. Ценятся 
как медоносы (рвс . 46). 

Таблица 27 

Оснопные аИА'oI АОIIника 

8в 

ПРllзнак!! 

Высота I"ЗСТ!?'1II : " 
ФОрма .,IIСТОIIЮJП 
Окраск<, нпет( ' п 
ФОрма 606n" 
Псверхн: '(Ть (;С()<)В 
ОкончатНl С Соба 

ДrlllllllК б I'ЛМn 
Mcli 101u;; <I]bLI ;; .\\cd Ik 

50 - 300 СМ 
ILIapllko-оеаJlbllblе 
6с.1ая 
ЭЛЛlIптнческая 
CeT'13TO-М(IРЩllllистая 
С KOPOTКlIМ острым носикОМ 

ДоlIlIIIК жrлтыn 
Meli10lll s оНiсin.зНs РаН 

50 -300 СМ 
ОКРУГЛО-ЯI~lllСВIIД~lые 
Же.'Iтая 
Яйuеuндная 
ПопереЧ 1 1O-МОРЩlltlИСТ3Я 
Обll1ЧIЮ сохраняется неопав-

I WН" ПССТIIК 



, 
PIIC' 46. ДОIIIНl", 

к о р 11 е D :1 ~I CI!':T.:'.\I:l с ГС:)А-;!I..:" J Я, 
проникает на глубнну 1-2 м: 

С т е б л 11 пр"мосто"чие, IJCтnи-
Сlые, грубые. Л"стья СЛОЖllые, ТJ101Iча
тые, по кранм сильно зазуGРС llllые . 
Цветки мелкие, с беЛЫМII IIЛII жсmы�11� 
ЦBeTaM~, собраllЫ в ДЛИIIIIЫС I(ИСТII (10--
Iб см) . 

Б о б ы морщинисты~, ДЛIIНOI"I 2,5--
3 мм у желтого 11 3-3,5 ММ У бе.l0ГО 
ДОНllIIка. 

С е м е н а однотонные, блеДlIO·зе-
леНhlе, серовато-желтые, масса 1000 шт. 
1,7--1,9 г. 

ШЛБДЛР (ПЕРСИДСКИЙ КЛЕВЕР) 

Шабдар - это однолеТIIИЙ I<левер-
7riiolium reslIpinatllm L. 

К о р н е в а я система стержневого 
типа,. сильно разеетвленная в пакотном 

горизонте . На корнях обильно образу
ются клубеНЬКII. Стебли TpaBIIHHcTbIe, 
нежиые, МЯГlше, внутри полые , трубча
тые. Толщина стеблей у основания 5-

по.щве 70-100 C'd, на богаре - 40-
70 СМ. У ОСIIования стебель 11 .\l~CT JHTO

циановую окраску, которая Ш,lше перс

ходит всеет ло-зеленую. СтеБЛlI ветuистые, 
неопушенные. 

Л и с т Ь Я сложные, тройчатые, си
цнт на длинных череIUl<а х. Листочки 
ге по·зеленые, удлиненно-ромбической 
IIЛlI обратнояйцевидиой формы с пиль
'!:Iтыми краями. У основаНIIЯ череШl(а 
Il.\lеются два перепончатых заостренных 

прилн~тника (рис . 47) . 
С о ц в е т и е - шаровидная головка 

диаметром 1,0-1,5 см, содсржит до 30 

10 мм в диаметре. Высота стеблей на Ри с. 47. Шабдар. 
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liileTKoB. fоловка сидиt иа rtвetoHoce 
ДЛИНОЙ 5-7 см, выходящем нз пазухи 
листьев. Цветки мелкие, при цветении 
перевернутые - лодочка расположена 

над парусом. Окраска цветков от белой, 
розовой до красно·фиолетовоЙ. 

П л о Д - односемянный боб яйце
видной формы. 

С е м е н а - мелкие, почковидные, 
llIзровндные, эллиптические. Окраска се
М>!Н желтая, розовая, темно-зеленая, CII

не-фиолетовая, красно-зеленая. Семена 
с блеском. Масса 1000 шт. у культурных 
форм 1,5 - 1,8 г, У дикорастущих-
0,3-0,4 г. Шабдар - хороший медонос. 

Рис. 48. Беvсим. 
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GЕflСИМ (АЛЕКСАНДРийский 
КЛЕВЕР) 

Берсим - однолетний клевер - Tri
folium а1ехапdгiпum L. 

К о Р е н ь стержневой, хорошо раз
ветвлен и расположен в основном в па

хотном слое. На КОРН>!Х образуются клу
беньки, более крупные, чем у красного 
клевера. Главный корень проникает в 
почву на глубину 1-1,5 м. 

С т е б е л ь прямостоячий, опушен
ный, склонен к полеганию, ветвистый, 
тонкий, высота - 80-100 см. На одном 
растении, в зависимости от густоты 

с,,'ояния, образуется от 2 до 20 стеблей, 
J(оличество которых УDслнчивается от 

укоса J( укосу. 

Л и с т ь я сложные, тройчатые, 
нижние на длинных черешках, средние 

и верхние - на более коротких череш
ках. ЛИСТОЧI\И продолговатые, ланцето
ВIIДНОЙ, эллиптической формы, слабо
]азубренные, с хорошо выраженными 

жилками, слабоопушшные. Соотноше
Iше размерор. листочков по длине и ши

рине 3: 1. Листья б"рснма без пятен, 
характерных для JIlICТl,eB красного кле

вера. Растение хороню облиственное. 
С о ц в е т н е - ГОЛОRI(а продол го-

патой или овально-конической формы 
на УДЛfшеШ1bIХ цветоножках. Цветы бе
Jlble, розовые, желтые, СИЛЫlOопушен

ные (рис. 48). 
n л о Д - о:щосеМ;lIIНЫi'! боб, плен

чзтш"i, обрзтнопiЩСВИ:1II0Й формы. Се
M~Ha желтые, крупнее, чем у люцерны. 

Масса 1000 шт. 2,8-3,5 г. 

ЗЛАКОВЫЕ ТРА%I 

Группа злаIШП','Х трав пре,~стаплена 
:vfногоч:нслеIllIЫМН МIЮГЩJеТIIIIМII, дпух

леТI!ИМИ н одно.nеТlIIlМН ШI,llClМИ. Рас
смотрим некоторые многолетние и одно

летние виды, представляющие прак

тический интерес в южных районах 
страны. 



ММРАС MHOfDYl(otHblA 
Это - многолетний рыхлокустовой 

злак, относящийся к роду Lolium mиlti
flqrum L. 

К о р н е в а я с и с т е м а мочко-
ватая, хорошо развитая. 

С т е б е л ь прямоетоячий , глаДl{ИЙ, 
хорошо облиственный, высота 60- 80 см. 
Л и с т ь я простые, линейные, отхо-

ё т е б .111 п,Jfi,iо : гОяЧи~. оы:отоА 
80-120 C\t. При пере.:тое стебли гру
беют. 
Л н с т ь я широкие, длинные, сизо· 

зеленого цвета, сосредоточены в нижней 

части стеблей. 
С о ц в е т и е - сжатая метелка, ко· 

лоски 3-5·цветковые, собраны в пучки. 

дят от каждого узла. ~----------------
К о л о с прямой, длиной 10-16 см . 

Колоски 1O-I5-uветкоВbIе , длнной 1-
2 см. На наружной uветочной чешуе 
имеется ость. 

П л о д - зернопка пленчатая серо
ватого цвета, узкая, длиной 5-6 мм, 
остистая . Масса 1000 семян 2 г (цв. 
табл. 12). 
РАЙГРАС ВЫСОКИЙ 

Райграс DЫСOlШЙ - Arrllcnal11erlIIll 
elatius. L,- м~юголеТIlllii РIolХЛUI,УСТОUОЙ 
злак яропого 1' 1111а. 

К о р н е в а я с и с т е .М а мочко· 
ватая. мощная, хорошо разпитая, ПРОНII' 

кает в почву на глубину до 2-3 м, что 
обусловливает его засухоустойчивость, 

С т е б л н коленчато - ПРНПОДНllмаю· 
щиеся, ВЫСОТО'I 120-170 СМ, хорошо 
кустятся 11 отрастают после укосов, что 
обеспечивает 2-3 Уlюса за вегетаuию. 
Л 11 С Т Ь л простые, линейные. 
С о ц n е т 11 е - метелка. I<QЛОСКIl 

2-I!веткопые, нз KUTOPbIX верхний о(юе
полый, ПЛОДУЩIlЙ, НИЖllИil (мужской)
беСПЛОДllЫЙ , На спинке цветочной че
шуи имеется ость . 

П л о Д - зерновка желто-зеленого 
[шета. Семена (ложные плоды) имеют 
дЛlшу 7-8 мм, ширину до 1.5-2 мм, 
Масса 1000 шт. 2,5-3 г. Семена при 
созреваllИИ' осыпаю'гся (цв. табл . 12). 
ЕЖА СБОРНАЯ 

Ежа сбориая - Dactylis glomerata 
L,- многолетний рыхлокустовой злак. 

К о р н е в а я с и с т е м а мочко-
патая, проникает D почву на глубину 
100 CI4. 

\. 

"

1 
11\ 

'11 i.J,j 
', ' J 
' J 

I'IIC. 4Q. Еж. сбор" ••• 
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, 
PIIC. 50. Ж~IТlI;;И 

длина метеЛl<И 20-30 см. Семена (лож
ные нлщы) пленчатые, трехгранные, 
про;щлговатые, длиной 4-6 мм, серого 
l\lJста. Масса 1000 шт. 1-1,5 г (рнс.49). 

"" ЖИТНЯI( 

>I(нтняк - Agropyrum - многолет
HIII"' РЫХЛОI<УСТОВОЙ злак. Встречаются 
СЛС,lУЮЩlIе ВИДbl житняка: 

сi'б"РСКIIЙ, IIЛИ песчаный,- Agropy
rum sibir'cum ("'itd) Р. В; 

IIУСТЫНIIЫЙ - Agropyrum deser!orum 
Fisch; 
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гребневидный - Agropyrurn pecfini
[ огте Rom е! Schult; 

гребенчатый - Agropyrum cris!a!um 
L. Gaer!h. 

К о р н е в а я с и с т е м а мочко-
ватая, проникает в почву на глубину 
2-2,5 м. 

С т е б е л ь полый, хорошо облист
венный, высота 50-80 см. Житняк хо
рошо кустится_ 

С о ц в е т и е - колос, узкий или 
широкий. 

П л о Д пленчатый, с остевидным 
заострением. Масса 1000 семян 1,8-
2,1 г (рис. 50). 

Краткая характеристика возделы-
ваемых видов житня ка приводится в 

табл. 28_ 

мят ЛИI( ЛУГОВОЙ 

Род - Роа L. - объе':(иняет много
летние и однолетние травянистые расте

ния. В СССР встречаются более 107 ви
дов (из 20Q известных). Наибольшее 
хозяйстпенное значенне имеет мятлик 
луговой. 

Мятлик луговой - Роа pratensis L.
многолетний низовой корневищево-рых
локустовой злак. 

К о р н е в а я система МОЧl<Оватого 
типа, хорошо развитая. 

С т е б е л ь прямоетоячий, пысотой 
30-40 см, I<УСТИТСЯ, образует густую 
дернину. Стебли быстро отрастают после 
стравливания скотом, поэтому за паст

бищный сезон можно страВJllшать 4-5 
раз. 

Л и с т ь Я простые, лннейные, дли
нт", до 60-70 см. 

С о ц в е т и е - раскидистая метел
ка, длиной до 20 см. Цветочные плеш<И 
покрыты шерстистыми полосками, вслед

ствие чего семена сваливаются о колюч

КИ, что затрудняет их ОЧИСТl<у и вы

сев. 

С е м е н а (пленчатая зернопка) 
трехгранные, цветковые чешуи зелено-



Та6лнuа 28 
ВажнеАUlие морфологичес"ие прнэнаlCИ .ИДОВ ЖНТНRка 

ЖИТJlЯК шнрококоnосыА ЖН"fНМК 

Признаки 
грсб(,нц.,тыА rpcGII ~'IHAJlbln CH6HP:KHI' 

колосья: 

ФоР"· Я(:[[rвид .• аFl .~ЛИ I ЯiЩРВII.'1НЗR ~ИЛН I ЛИllейная 
ПfЮДOJ1ГОВ~10' яицс- ПРОДОЛI"uuаТО-ЯIILlе-

видная Вlt.D.нэg 

ДЛIIН., СМ I 1,5-5 I 1,5-б,5 
Шир""а, С" 1-2,3 1-2,5 
Ilоложение колос- Гребllевидное, без Гре6НСШIДllое, с 

КОВ промежуткав между ЯВНЫМII ПРОМСЖУТ-

колсскзми. ками между колос

ками 

ПЛОТНОСТЬ (ЧIlСЛО 
колосков на I СМ) I 4-7 4-5 

НJtжия!] цветко-

вая чешуи : 

опушеНllе ГУС1QваJJосистая гоnая 

'ДJlНна, ММ 5-7 5-7 

Ости : 
IДЛIШЗ, ММ 3-4 3-4 

вато·серые, 'бурые, матовые, длиной 
2,25-2,75 мм. Масса 1000 семян 0,3 г 
(рис. 51). 

СУ ДАНСI(АЯ ТРАВА 

СудаIlская трава - Sorghum suda· 
nense (Piper) - однолетнее растени~, 
представляющее собой травянистое KOr
мовое сорго. Местное название ее: су
данка, сорго суданское, СОРОЧИНСl<ое пгс, 

со, судани хот, СУ.'lанура. 

1( о р н е в а я система мочковата", 
проникает в IIОЧВУ на глубину 2-3 м. 
В ГОРlIзонтальном направлении KOPHI' 
распространяются до 75 см при БОЛЬШОl1 
площади питания . Иногда у суданскоii 
травы от НИЖНIIХ стеблевых узлов обра' 
зуются воздушные, или I1ридаточны~, 

I<ОРНИ длиной 6-8 см (рис. 52). 

Рис. 51. MJ!TJlHI< ЛУГОIЮН: 

I·-~·CT('JIK": 2 · - !!ОЛОСОК; J-Ilt'РХJllIlI 'IHeT1.o ПРIIIЮРНt: 1I0ГО 

5-15 
0,5-1 .2 

Гре()llеUИДllое 

3-4 

топая 

б-8 

ДО 1 

У:ОКОКО.10сыА 

nYCTblllHblB 

Коротколннедная, 
цилиндрическая 

2,5-7 
0,5-0,9 

Негре611евиднае 
'(прижатое) 

3-4 

rоnая 

5-6 

2-3 

~ # ~, 

l/ 

lIoct.: ~-IIJJ ;lгаnнще; 5-lIзr.l'IОК; ci-!(ОРIIСВIIЩ~. -------___________ _ 

·93 



С т е б е л ь цилнндричеС1<НЙ, хо-
рошо облист~еllныli, гладкий, неопу
llIеIlНЫЙ, заllОЛllенный рыхлой napeHXII
МОЙ. Высота стеблей от 50 до 300 СМ, 
ТОЛЩlIна - 0,2-1,3 см. ЧIfСЛО междо
УЗЛIIЙ зашlCl1Т от сорта. Раннеспе.~ые 
сорта на главном стебле IIмеют 3-5 уз
лов, IIOЗДllеСllелые - 8-12. НИЖllllfl 
стеБЛСВОl1 узе.l - это узел кущеllИЯ. 

Судаllскап трава хорошо 1<УСТIIТСЯ. 
В срс;щем ЧIfСЛО побегоо на ОДIIОМ расн'
нни состаnляет 12-25 (I(олеблется от 
4 до 120). ОСIIОВllая масса побегов от рас-

P~IC. 52. КОРI~еD'!Я '=i1CleM,] cyдallcKoii rрз!sы�. 
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Рис. 53. Куст суданской травы. 

тает из узла I(ущенил, но, кроме этого, 

имеются побеги, отрастающие из пазухи 
листа первого междоузлия. После укоса 
суданская трава, имеющая вставочный 

рост, способна восстанавливать срезан
IIЫЙ побег, если точка роста его не затро
нута при укосах. Образование побегов 
нзблюдается в течение всего периода 
п~гетации (рис. 53). 

Форма куста у суданской травы бы
"ает различной: прямостоячая, полу
rаскидистая, раскидистая, полулежачая 

н лежачая. 

Jl и с т состоит из влагалища и лис
товой пластинки. Пластинка широколи
lIеИllая, длиной до 60 см, голая, гладкая, 
с развитой главной жилкой, по краям 
lUероховатая. Наllболее развиты листья 



cp~ДHeгo яруса. Листьев на O;l.IIOM pacTr· 
нии в среднем 7-8, оес IIX в о'iщей м"ссе 
урожая в фазу вым~тываНIIИ составляет 
30-55%. 

С о ц в е т и е МНОГОl<олосковая 
метелка различной формы: Пllрамидаль, 
но·яЙцевидная или пирамидаЛl>но-оваль- ' 
ная . Длина ее в среднем 40 см . Стержень 
и ветви метелки шероховатые и в узлах 

слабооnyшенные. На верхушке каждой 
веточки метелки расположено 3 колоска: 
один в центре и 2 по бокам (неплоду
щие) . Цветки, расположенные вниз по 
веточке, сидят попарно: один обоеполый, 
другой - тычиночный бесплодный (рис. 
54). Окраска колосковой чешуи соломен
ио-желтая, серая, красная, коричневая, 

черная. 

П л О д - зерновка, плотно заклю
чеНllая в колосковые чешуи, o1ipaTllo
яйцевидной формы, слегl\3 СIIЛlCснутая. 

Верхушка зерновки судаНСl<ОИ травы не 
выступает наружу, как у сорго. Масса 
1000 семян 5-15 г. 

В настоящее время районировано 
более 20 сортов суданской травы. Hal'
большее распространение получили в :v 3-

бекнстане и в других районах СССР сле
дующие сорта: 

Одесская-2S. Выведена во Всесоюзном 
селекционно-генетическом институте 

(г. Одесса). Сорт среднеспелый, средне
рослый, кустистость средняя, засухо
устойчив, слабо поражается [бактерио
зом, дает 2-3 укоса, а в южных райо
нах - до 4-5 укосов при раннем ска· 
шивании. 

Бродская-2. Выведена на опытном 
поле .Броды» б . Оренбургского НИИ 
молочно-мясного скотоводства. Сорт ~peд· 
нерослый, раннеспелый. хорошо КУСТlПс~. 
весьма засухоустойчив, хорошо отрас· 
тает после укосов. 

{РАЙГРАС ОДНОЛЕТНИЙ 

Райграс однолетний - Lolium multi
florum Lam var. \vester\\'oldicum - яоля-I 

Рис . 54. Цветущие колоски судаllСКОЙ травы. 

rтся rаЗНОD'ЦНОСТЫО МIIОГОУКОСIIОГО рай· '-----------------
граса. Рщ:. &5. Pailrp<lc ОДI IC.1епшil. 
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Кор 11 е в а я система мочковатая, 
разветвлеllНJII. Основная масса корней 
распола .,кена u lIaxorHOM горизонте поч

вы, отделыlее IЮР"'! IIрОIШllают на глу

бину I м. 
С Т е б л и тонкие, мягкие, прямо

стоячие, BblCOTOii 60-90 см. 
Л 11 С Т Ь И JllIнеЙllые, с НlIжней сто

роны блесТflЩllе, с верхней - шерохо
ватые, свет ло-зелеllые, ШIlРIIНОЙ 5-8 мм. 

С о ц в е т и е - колос, рыхлый, дли
НОй 10-25 см, число колосков 12-25. 
Колоски ланцеТОВIIJ!,lIые, б- 12-цветко-

вые, длиноА до 2,5 см", повернуты к ко
лосковому стержню узкой стороной. Ко
лосковые чешуи одиночные, безостые. 
Цветок состоит нз завязи С двумя пе
ристыми рыльцами, трех ТЫЧИНОК и двух 

цветковых пленок . Наружная цветковая 
чешуя остистая. Ости мелкозубчатые, 
длиной б-8 мм . Нижние цветки в колос
ке обычно безостые . 

Семена голые, темно-крричнрвые, 4-
б мм длиной. Масса 1000 семян 2,5-
3 г (рис. 55). 



.4 КОРНЕПЛОДЫ 

КОРllеплоды - ГРУП"iI растен"Й. пы
ращllваемых p~д" СО'Н"; Х корней. Кор
не"лодами называются '1 ак"<е ca~1Н УТО.1· 

щенные сочные КОР',И, n тканях которых 
отложены запасные 11IIтательные веще

ства. Группа объеДlIняет многолетнне. 
двухлеТllllе и ОДlIQ,lеПlllе формы расте
ниii разлнчны х ceMcikTB 

r лавнейшне nо:щелыnаемые D полевоl1 
культуре корнеплоды "РlIнадлежат к 

следу IOЩIlt\.1 Вllдам : 

евс""а - Beta \·tllgaris L.- ce\leiicT
во маревых - Chellopodiaceae. 

"орковь - Dallcus carola L.- се
меlkтво сеЛЬ:l<'реiiных - Apiaceae. 

T)'plleHc - Brassica гара - семейст
во " '"I\'CTlIbI X - Brassicaceae. 

fiрю'"ва - BrassiciI l1apus L.- се-
MeiicTUo капустных - Brassicaceae. 

ЩIIЮРlJi'l - Сiсhогiшп inthybus L .
ceMciicTBO aCTpoUbIX - Aster'lCeae. 

U (ССР выращивают в основ"ом рас
теllJlН двухлетние. В нерпам году онн 
обрюуют РОЗЕШУ. разнообразную по 
ФОf1~IС (преlщущественно удлиненно-

7 

опальную). зеленые IIЛlI с аНТОЦllaJlOВОЙ 
окраской ЛНСТЫI. 8 назухах которых за
кладываются СШIЩlJе IIOЧI(lI 11 утолщен

нын мясисты" Kopellb (Iюрнеплод). 
Осенью лнстья ОТ\IIIРЩО·I· . На второй 
год ИЗ спящих lIочек ра :ШlIваютс " стеБJl И 
с ЛllСТЬЯМlt 11 нве'п\а"111 11 paCTt.' lIlIe )\зет 

семена. Весь ЦlII(Л СБО~I'() раЗВIIТIISI
от посева до П.'lщоношеllllfl - культур

IIble КОРllеПJlО;tы, как 11 ()(ШIIJIO. совер

шают в два го,.а. 

САХАРНАЯ. СВЕКЛА 

ОСОБЕННОСТИ СТРОEIIИ" РЛСТEliИЙ 

Сахарная свекла - Beta vulgaris 
L. V. saccllarifera OTHOCllТCfl 1< PO:lY B~ta 
L. семейства MapeBulX - C11el10podiaceae 
(рнс. 56). 

Это двухлетнее растенне. В lIе[JВЫЙ год 
жизни оно развивает розеТIIУ ЛlIстьев 

и утолщенный корень (IЮ[JнеПЛО:l) с БО:IЬ
шим запасом IIIlТатеЛЫIЫХ веществ. На 
следующий roJ). высаженный корнеП.10Д 
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РИС. 56. СзхаРllа~1 снекла. 

-а 

-Il 

Рис. 57. Kopellb С(lхаРIЮJ~1 CBeK.rrbI: 

Q-ГОЛОnК<I: 6-rllf/iиа; в-собс'l'веттно корень. 

раЗDИDает цветоносные побеги, дающие 
семена (клубочки). 

К о Р е н ь сахарной свеI<ЛЫ явля
ется вместилищем запасных питательных 

веществ, богат c~xapOM (в среднем 17-
19%). 
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Корень (I<орнеп.~од) по вертнкали 
,СЛIпся на три части: головку, шейку 
н собственно корень (рис. 57). 

Головка - верхняя часть корня
несет на себе листья. Это - образоnaние 
стеблевое. Граница головки - нижняя 
ЛlIНllII прикрепления листьев. 

Головка образуется преимущественно 
за счет конуса нарастания и отчасти за 

('чет верхушкн подсемядольного колена 

и целиком развивается над землей. Она 
беднее остальных частей корня сахаром 
и более одревесненная. 

Шейка корня находнтся между го
ловкой и собственно корнем. Она пред
ставляет собой разросшееся подсемя
дольное колено зародыша. Форма шейки 
корня более или менее цилиндрическая, 
у сахарной свеклы представлена в виде 

• очень узкой части корня и не несет ни 
корешков, ни листьев. Развивается пре
имущественно над землей, только час
тично располагаясь в земле. 

Собственно корень - нижняя KQHH
ческая часть корнеплода, несущая с двух 

сторон продольные бороздкн с боконымн 
корешками. Собственно корень целиком 
развнвается в земле. В ннжней частн ОН 
утончается н переходит в так называемый 
хвостик, проникаюший в почву на глу
бину 1-2 м и более. БOI<Овые корешкн 
ветвятся и отходят в стороны на 100 см 
и более. Они покрыты корневыми волос
ками, через которые из почвы в растение 

поступает вода с растворенными в ней пи
тательными веществами. 

Корнеплод сахарной свеклы имеет 
конусообразную У:I.1"ненную форму, не
сколько сжат с боков, без разветвлений 
(в нормальных усло"иях). Окраска белая. 
Мякоть плотная. 

Из общей ДЛЮIЫ корнеплода на долю 
головки и шеI"IКII приходится 15-30%, 
остальную часть представляет собствен
но корень. На поперечном и продольном 
разрезе корнеплода взрослого растения 

сахарной свеклы (рис. 58) хорошо видны 
центраЛЫЮ-ПРОDОДЯЩИЙ сосуд-«звездоч
ка. и концентрические К.ольца (от 9 1J,с. 



12) сосудисто-волокнистых пучков, сооб
щающихся С проводящей тканью ли
стьев. Каждый НЗ них состоит из ксиле
мы - крупных одревесневших клеток, 

по KOТOrblM ИЗ почвы к листьям передви

гаЮ"ТСfl вода и растворенные в н~й ПliТа
тельные вещес"Тва, и флоэмы, или луба,
тонкостенных кле"Ток , по KOTOr ым пе

редвигаются ИЗ ЛИСТhев к корням сахар 

и другие продукты фотосинте?а . 
Между кольцами проводящих сосу

ДОIJ расположены рыхлые клетки кам

бии 'и запасающей паренхимы - место 

01Ложения сахара. 

В анатомическом строеНИИ раЭЛllчаЮ1' 

первичное, вторичное и третичное СТРО<:

ние KOPHfl , При первичном строеИИlt 
в центре его расположены сос\ды лер

вичной ксилемы и флоэмы, Ko"Тo~ыe раз
делены между собой клетками ОСНОfНGИ 
ткани (паренхимы), Все вместе онн 
представляют собой центральный про
водящий цилиндр корня. Первичная 
кора состоит из паренхимных клеток 
с тонкимн целлюлозными стеиками . 

Вторичное изменение в корне начина
ется после появления у проростков на

стоящих листьев . В нежных паренхим
ных клетках центрального цилиндра 

возникают две камбиальные дуги, из
г ибающиеся параллельно первичной 
флоэме, доходящие до перицикла и 
впоследствии принимающие вид окруж

ности , Клетки, возникающие из камби
ального КОЛЬU8 по направлению 1{ центру, 

образуют элеМ~IIТЫ вторичной ксилеМbl 
(древесины), а по направлению 1< перифе
рии корня - элементы ВТОРIIЧНОЙ флоэ
мы (луб~), Клетки пеРIIllИl(ла образуют 
так на~ываемую вторичную кору, оде

тую тонким слоем пробковой TI<aHlt . 
Рост вторичной коры и образован"е 
пробки вызывают сбрасывание псрвич
ной коры (линька корня) . 

После этого во вторичной коре кор
неплода начинается процесс третичных 

нзменеНIIЙ . В паренхиме вторичиой коры 
' закладывается второе камбиальное кол['
цо . Отложив элементы ксилемы внутрь 

Рис. tll). IlопереЧIIЫИ разрез корня свеклы: 
1( • • 1<. • • 1(з. }(.-lюслtдо., .. , еJI ЫIа..е мольца сос уАИС'J'O-IIа-. 
ЛОКНIIСТI>!Х П У 'Jf<оа. 

и элементы флоэмы наружу, второе кам
биальное кольцо заканчивает свою дея
тельность. На смену ему на некоторо '. 
расстоянии снаружи закладываете" 

третье камбиальное кольцо, образующе
еся в результате деления образоватеЛl.
ных клеток, которые дали первое кольцо _ 

Так ВОЗНlшают четвертое, пя"Тое и т. д_ 
кольца. 

Таким образом, кориеплод формиру 
ется вследствие деятеЛhНОСТИ несколы, \I:'( 

последовательно сменяющих друг друга 

ка~1биа ,lЫIЫХ l<Олец. В дальнейшем про
исходит рост каждой зоны в толщину. че'" 
н обусловливаются более широкие \'3<:'
стояния между кольuами сосудов в п:ен

тральной, более cTapoil части КОРИЯ " 
и узкие 'О наружной, более молодоif_ 

Л и с т ь я са харной со~клы Kpyrt
Ifые, Itельные, череШКО~jые . Форма И~ 
меняется с Dозрастом : у молодых ЛIIСТЬев: 

черешки короткие и пластинки округло", 

формы, а у более старых черешки y.~,'II
ияются 11 !1ластиНf<И прио6rетают ~r:ui,'
видную форму. Поneр~ность, листовоц 



пластинкн может быть гладкой или гоф
рированной, волнистой, что является 
сортовым признаком и зависит также от 

условий произрастания. 
По расположению листовой пластин-

1<11 различают лнстья плоские, стелю

Щllеся, когда они лежат на земле, 11 тор
чащие, направленные вверх, свойствен
IIbIe более урожайным сортам. Окраска 
листьев зеленая. 

Развитие наСТОЯЩIIХ прш<ор"евых ли
стьев происходит следующим образом. 
ИЗ ПОЧКII, расположенной между семя
долями, начинается развитие первого 

настоящего листа, вслед за которым 

появляется nторой, затем третий и т. д. 
Новые ЛIIСТЬЯ образуются в течение всего 
пер"ода раЗВIIТI1Я растений, молодые 
листья возникают в центре ЛlIстовоii ро-

Рис' 59.)СахгРIIЗI1 свекла во второй ГОД Жll311Н 

l-цtlетО80('~Ы~ DcTllHi 2-ссцвеlНЯ: 3-I~веТQК. 

I~O 

зетки, а старые оттесняются разрастаю

щейся головкой корня к периферии. 
В зависимости от времени появления 

листья отличаются размером, формой 
и продолжительностью жизни. Наиболее 
продуктивны летние листья средних яру

сов (примерно с 10 по 25-Й). Они быстро 
развиваются и дольше сохраняются (60-
70 дней). ПроДолжителыюсть жизни пер
вых листьев 20-25 дllеЙ. Каждый новый 
лист появляется через 2-3 дня, а в 
середине лета - через 1-2 дня. В тече
ние вегетации (I-го года ЖIIЗНИ) на рас
тении образуется до 50-90 листьев. 

у основания листьев располагаются 
репродуктивные почки, из которых на 

второй год жизюl образуются цветонос
ные побеги. Высаженные на второй год 
корни сахарной свеклы образуют ро
зеТl<У листьев, а затем сильно веТВЯЩllе

ся ребристые цветоносные побеги (в 
виде куста), достигаЮЩllе в высоту 
150 см и более. Нижние листья побегов 
IIмеют черешки и более крупные листовые 
пластинки. Б.лиже к верхушке размеры 
листьев уменьшаются 11 постепенно пегс
ходят в прицветиики. 

Ц в е т к и у свеклы обоеПО.%lе, с зе
леноватым околоцветником пятерного ТII

па, рыльце трехлопастное (рис. 59). 
Цветки располагаются в пазухах ЛИСТLСВ 
вдоль всего стебля и его БOl<ОВЫХ раз
ветвлений ГРУППiiМИ по 2--6, в виде IIС
больших мутовок, обрюуя соцветие

РЫХЛЫII I<олое. 
Цветение продолжается 20-40 )щсII. 

Сахарная свекла - lIеРСl<реСТlЮОПЫЛII' 
тель, пыльца переllOСIIТСЯ ветром ИЛII 

иасеl(О\1ЫМН. 

П л о Д -орешек с толстым двухслой
ным ОКОЛОПЛОДНIlI<ОМ 113 РblХЛОЙ одре
весневшей 'п<аllll. При созревании ПЛОДbl 
желтеют 11 срастаются в соплодия (кл у
(ЮЧIШ, состоящие IIЗ 2-6 плодов
орешков), обросшие одревесневшими ча
шелистикаМII. Поэтому при прорастании 
из одного клубочка появляется несколько 
ростков. Этп соплодия и служат посев
IIЫМ материалом. От числа ПЛЩl,ов зави-



сит и размер клубочков. Масса \000 клу' 
бочков (у многосемянной свеклы) колеб· 
лется от 20 до 50 г (рис. 60). 

Советскими селекционерами создана 
Одllосемянная, или однор()стковая, са· 

харная свекла, у которой в клубочках 
содерж"тся преН\1ущественно по одному 

с~меllИ (60% " более I{л)·бочков). Масса 
1000 клуБОЧl<ОВ 10-20 г. 

С е м я имеет бурую блестящую обо· 
.~очку. Зародыш спернутый почти коль· 
цo~~ вокруг пеРИСllерма, в котором со· 

держатся запасные питательные вещества, 

COCTOIIT из двух семядолей, почечки меж· 
ду ними, подсемядольного колена и за· 

Ч'IТОЧНОГО I<opeu,,{a. 

СОРТА САХАРНОЙ СВЕКЛbI 

Все сорта сахарной свеклы имеют бе
лую окраску кожуры и мякоти кория, 

ОТНОСЯТСЯ К одной разновидности и 
морфологически трудно отличимы. 

Возделываемые сорта сахарной свек, 
лы объединяются в три группьг или три 
направления: 

1. Урожайное . Сорта этого направле· 
ния имеют высокий урожай корнеплодов 
и среднюю по величине сахаристость. 

2. Сахаристое. Сорта этого направ' 
ления характеризуются высокой саха
ристостыо, но имеют иебольшую массу 
корня. 

з. УрожаЙно·сахаристое . Эти сорта 
сочетают высокую урожайность и саха· 
ристость. 

Ниже приведена краткая характери· 
стика наиболее распространенных сортов 
и гибридов сахарной свеклы . 

К односемянным диплоидным сортам 
ОТIIОСЯТСЯ: 

Ялтушковская односемянная. Выве
дена Ялтушковским селекционным пунк· 
том ВНИС методом гибридизации и от· 
бора. Обладает высокой урожайностью 
11 сахаристостью. По скороспелости не 
уступает лучшим сортам многосемянной 

свеклы. Районирована в 14 облаСТflХ, 

Рис. 60. СCiЛJЮДllе, ПЛОД" семя coeK.llbТ. 

краях и авт. республнках РСФСР, на 
Украиие, в Молдавии, Грузии. 

Киргизская о~носемянная-25 выве
дена на Киргизской опытно·селекцион
ной станции по сахарной свекле Киргиз
ского НИИ земледелия методом инди
видуаль~ого отбора из сорта Киргизская 
односемянная·В. Районироваиа 80 11 
и 111 зонах Чуйской долины Киргизии. 

Из многосемянных сортов наиболь-· 
шее распространение имеют следующие: 

Рамонская-О6. Выведена во Всесоюз
ном научно·исследоuательCl<ОМ институ

те сахарной свеклы (ВНИИСС). Отлича
ется высоКой урожайностью и малой 
цветушностью. Сорт отзывчив на 8ЫСОКИЙ 
агротехнический фон. Районироаан ши
роко . Самый распространенный сорт в 
нашей стране. 

Рамонская-О36. Получена во ВНИИСС 
методом межсортовой ГИбридизации из 
рамонскнх сортов. Сорт высокоурожай
ный, малоцветушныЙ. со средней саха-

, ристостью . Районирован в Башкирской 
АССР, Татарской АССР и Джамбул
ской областн. 

Рамонская-О65. Выведена во 
ВНИИСс. Хорошо СОВ~lещает высокую 
сахаристость и урожайность в I{омплек
се с другими хозяЙствешю·полеЗНЫМII 
признаками. Районирована IJ ЦентраЛJ,
но·ЧерноземноЙ зоне. 

Верхнячская-О20. Выведена на Верх
нячской опытно·селекционноЙ станции 
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'IJНИС методом индивидуального отбора. 
. Сов~ещает хорошую сахаристость с боль
tuoii ур"жаЙно:тью. Недостаток сорта-

. сильная цв~тушность. РаЙОНllрован на 
:Украине 11 в Грузии. 

8е:>хняч,:кая-:>38. Получена на Верх
tlЯЧСКОЙ ОП ',JТно-семкционной станции 
13НИс. Вы,:окопро;\уктивный IIластич

'Ibl;; сорт с позышеllНОЙ сахаристостью. 
Районнрован в лесостепной полосе и 
ПО.1еСhе УJ<раииы, а также в Армении. 

ЯJlтушевскНii rHO)I\;\. Получен Я.пу
tJJевски~ селекционным пунктом. Об
.11дает высокой са ха ристостью и высокой 
продуктивностью. Районирован в Цент
рально·Черноземноii зоие, на Средней 
~олге и на Украине. 

Бе_10цеjJКО8СКИЙ полигибрид-2, По

.,учеи на Белоцерковской опытно·селек-
1l>IO,НIOЙ станции ВНИС, отличается вы
<:{)кой ПРD.1УКТИВflОСГЫО И односемян
JI"СТЬЮ . Районирован на Украине . 

Кубанский IIолнгибрид-9. Выведен 
1 ! ilСТИТУТОМ цитологии И генетики Си
ifilfPCKOrO ОТl\е,1ения АН СССР и Север 0-

1 ': "9каЗСКIIМ филиалам ВНИс. Сорт вы
<х,коурожайный, с повышенной са х ари
<' го':ть:о. РаiiОllИрован в Краснодарском 
·нрэе, Северо-Осетинской АССР, Ставро
J IП.1ЬСКО~ крае н Lj~чеilО·И({ГУШСI{ОЙ 
.~·\[CP . 

.J(ОРМОВАЯ СВЕКЛА 

"ХОЫIIIIOСТИ СТРОЕНИЯ I'АСТEllиА 

КОj}.'.lOnал сnекла '- Beta vulgaris 
1.. v. CIds,a из с~меистnа маревых (Che
Ш'iJOdi ас~ае) - двухлетнее растенне. По 
-.\ , П ро.~оrнческим и БИОЛОГII'IССКИМ прнз
;:J KaM сХnДllа с сахарной свеклой. В 
п'.'рвыii год ЖИЗIIII свекла образует кор
',il' IIЛОД И розетку листьев. На RТОРОЙ 
,.".1, [ЮС.ае высадкн I<орнеплода в грунт 

",,,разуются стебли с листьями и цветка
~; K. Двухлетний ЦИI(Л развития завер

·"IJе гся образозаннем семян (клубочков) . 
Подсемядольное колено у кормовой 

<есклы имеет более разнообразную ок
раск)', чем у сахарной, И может быть 
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бело-зеленого, желтого, розового, оран
жевого и фиолеТОВОI 'О цвета. 

В формировании корнеплода кормо
вой свеклы принимают большое участие 
эпикотиль (головка), гипокотиль (шей
ка), на долю которых у разных сортов 
приходитсл от 25 до 65% масс", корне
плода, собственно же корень развит 
сравнительно слабо. 

Корнеплоды отлнчаются от сахарной 
свеклы большнм разнообразием формы, 
окраски головки, Ш~ЙКII И собствеНIIО 
корня, а также степени 1I0гружения кор

НЯ в почву. Развитие надземной части (го-
ловка, шейка) и степень погружения 
корня в почву в значительной Io\epe 
определяют засухоустойчивость сорта и 

содержание сухих веществ в корнепло

дах. Чем больше развита надземная 
часть, тем сорт более влаго.г.юбив и содер
жит меньше сухих веществ. 

По окраске корнеплоды могут быть 
белыми, розовыми, малиновыми, крас
ными, желтыми и оранжевыми. Окраска 
мякоти обычно белая, иногда с желтыми 
или розовыми кольцами, редко желтая. 

В анатомuческом строен~и корнепло
дов сахарной и кормовой свеклы также 
имеются различия . У кормовой свеклы 
значит('.JJЬНО меньше колеl\ сосудисто

волокнистых пучков (5-8), между [<О-
торыми расположены более крупные илет
ки паренхимы с меньшим содержанием 

сахара в ннх. 

Листья У кормовой с~еклы сердцевид
но-яйцевидной формы, более гладкие и 
расположены более горизонтально, чем 
у сахарной свеклы, общее количество 
их на 20-30% меньше . 

СОРТА I(оrмовой СDЕI(ЛЫ 

ПО форме корнеплодов и степени по-
груженности их в почву сорта ,<ормо

вой свеклы разделяются на четыре груп
пы (I\В . табл . 13). 

1. Сорта с цилиндрической иди меш
ковидной формой корнеплодов, у кото
рых . 2/3-3/4 корнеплода выступает над 
11O:,ерхностью почвы (ЭI\кендофская жел-



тая, Арним Кривенская, Идеал Пол· 
тавскиii, гибрид ТИМllрязевскиЙ-56). 

2. Сорта с удлиненно·овальноЙ фор. 
мой корнеплодов , DыстунаЮЩIIХ над сю· 
верхностью почвы на 1/3 (Баррес, По
беднтель, Северная оранжевая, Сибир. 
ская оранжевая) . 

3. Сорта с конической формой корне· 
плодов, у которых 1/5-1 /6 корнеплода 
выступает над почвой (Полусахарная бе· 
лая, Полтавская белая, Узбекская по
лусахарная, гибрид ТимирязеВСI<иЙ-12). 

4. Сорта с округлой формой корне· 
плода развивают значительную его часть 

над поверхностью почвы. (Са > арная ок· 
руглая·0143, Сахарная 01< РУГJJDя-7). 

В У зб~КlJстане районированы следу
ющие сорта : 

Узбекск~я ПОJlусахарная . Выведена 
Узбекским научно· исследовательским ин
ститутом ЖИJзтноза.:\ства M~TO;r.OM меж

сортового СI<р~.ц4ВЗНИЯ : Мамут х Белая 
ПОJlусахарная Х сахарная св~кла. Рай
онирована с 1973 г. на орошаемых зем
лях в целом по республнке. Среднепозд
ний сорт. Корнеплод конусовидный фор
мы. Поверхность гладкая. Головка боль
шая , мякоть сочная, белая, с отчетливо 
выраженной сахарнстостью, кариеплод 

погружен в почву на 1/2 часть длины, 
легко выдергивается. Кормовые качест
ва и лежкость хорошие. Сорт урожай
ный. На Узунском н Самаркандском c~p
тоучастках урожай корнеплодов соста· 
вил 1362 н 1496,8 ц/га, ботвы 161 н 304 
ц/га . Содержание сухого вещества в кор· 
неплодах и ботве соответственно - 190,0 
и 23,9; 112,7 и 48,9 ц/га. Сорт устойчнв 
К цветушности, поражению болезнямн 
и вредителями. 

Эккендорфская желтая. Селекция Гер
мании, ул vчшенная с·~лекционными стаи

циями СССР. РаЙОНИРОDана с 1943 г. иа 
орошаемых землnх в целом по респуб· 
ЛIIке. С~ еднеспелый сорт. Корнеплод
удлинеННО'цилиндрической формы. По 
верхность глаДI<ая . Головка большая 
мякоть сочнаn. Корнеплод погружен II§ 
I/! часть ДЛIIНЫ, легко вьцергивается. 

. Кормовые качества и лежкость хорошие. 
Сорт урожайный. На Узунском и Са
маркандском сортоучастках урожай кор
неплодов составил 1298 и 1044 ц/ га, бот
оы 121 и 184 ц/га. Содержание абсолют-
110 сухого вещества в корнеплодах и 

. ботве составляло 12.8 и 19,2; 77,3 и 31,5 
ц/га. Сорт устойчив к цветушности, по
ражению болезнями и вредителями . 

~ОРМОВДЯ MOP~08b 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИА 

Кормовая морковь - Daucus саго
ta L.-двухлетнее растеНllе из семейства 
сельдерейных - Арiзсеае. 

В первый год ЖИЗIIII кормовая мор
ковь образует удлиненный корнеплод 
конусообразной формы и розетку ЛИ· 
стьев. Развиваясь l1З семени, она выносит 
на поверхность почвы узкие семядоли . 

Настоящие прикорне-
в ы е л и с Т ь Я трех·п ятикратно пери

сторассечеиные, с боЛЬШJlМ количествам 
узких долек, окраска зеленая, поверх

ность листа гладкая (рис . 61). С т е б л е· 
в ы е л и с т ь Я (второй год ЖИЗIIИ) 
также перисторассеченные. 

На второй год из Dысаженного корне
плода развивается сеМЯНflоlt куст, со-

~ 
P1IC, 61. Лист MopKO~iI. 
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стоящий ИЗ одного или нескольких стеблеА 
ВblСОТОЙ I м li более . ОпылеНllе пере
креСТlюе (с помощью насекомых). 

; с о Ц в е т н е - СЛОЖНhll1 ЗОIIТИК с 
БОЛullIIIМ количс::тrом меm<их белых цвет
ков (РИС. 62). ОКОЛOlщеПllil< простой, 
COCTOIIT из пяти белых лепестков. Иногда 
OI<p"CKa л~пес'ГКон быоает фиолетовой 
илн розовоll. 

ТЫЧIIIIКII, число" ПЯТl., чередуются 
с леll~стка,1И. Завязь НЮКlt>НI, двугнезд
ная, С :r.oУМА столбика ."Н . ТЫЧ1l!II<И со
зревают в цветке раньш~ ~bl.1ell. 

Цветки мор,<Ови обоеполые, изредка 
встречаются раздельнополые - м\· ;~t кие 

и жеНСI<не. Цветки имеют а',щ,атный за
пах благодаря ОСlJбому lIeKTapllOMY I(ОЛЬ-
11У, лежащему в цветке OTKPblTO и вы

деляющему мед. 

I П л О Д - ДВУСбlRнка, I<оторая при 
созреваllИИ распалаетсн на дяе доли 

'(семянки), ЮlеЮЩllе Y:l1111IC:IIIO нiiцевид-
( . ' . l1tую форму. На lюве~ХIЮСТlI С~ЩШ .ше

'ются тонкие ШНПIIЮI, умеНЬU1i1ЮЩllе CbI
пучесть ИХ при посеяе, i1 также реБРblШКИ 
с ходами ' •. заПОЛ11еIlНblМII '''~'''P'lbIM мас-

Рис. 62. Соцветие и цветок моркови. 

Рис . 53. Схема", LILIIIOC н :~о5ра;КСIII,е формы Kopllei, 

ваЖJJеИU!llХ сnрп.J) MOPKOГlH : 

8-ЛобеРIIХС К;. 'L; 6 - Ш<lIIН'II 'J ; O- Г('Р:1llда. 
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лом. Перед п '>сево\, ce"ella освобожда
ются от ШlfПИI<ОВ l1еР~Л lраНI1~М. 

Масса 1000 Сбl ЯI1 без IllИПI1КОВ 1,2-
1,3 г, с ШИП1I1<<1МИ 2-2,4 г. 

Kope'lb моркови является, как у всех 
корнеплодов, вместилищем запасных пи 

тательны х веществ (рис. 63). 
У КОРМОВОЙ МОрl<ОDИ фор'"а коtlнчес

l(ая, широкая вверху и р аономеР l1О су

>I<ающанся к КОIIЦУ корн я . БОl<овые ко
реШЮf располагаются в четыре верти

l<алыlхx ряда ПРЮlерно на равных рас

стояниях один от другого. В 'рядах ба
KQUble кореШl<1J располагаются peДl<O 11 
"",тому сами ряды видны у моркови не 

так отчетливо, как у Cbe-КJlbI. 

Окраска МЯКОТИ КОР'lOвой моркови 
б~лан , оранжевая, ОРЭIlжеВQ-I<J")асная, 
l<раСllая , с более TeMHoi' сердцевиной 
о области шейки. Ol(pac~a на!\Земной 
части белая, оранжевая, зеленая . Вкус 
корня пряный, как у столовых сортов, 
НО в более слабой степени. 



5 КЛУБНЕПЛОДЬI 

в полевой культуре СССР возделы· 
ваются два основных клубнеплода
J(артофель - Solanum !uberosum L. се· 
мейства пасленовых - Solanaceae и зем' 
лян"я груша, или топинамбур - Не· 
lianll1Us lubeгosus L. семейства астро' 
вых - Asleraceae. 

Наибольшее народнохозяйствеНllое 
значеllие имеет картофель. 

КАРТОФЕЛЬ 

ОСОБ~ННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕниА 

К~ртофель - многолетнее траВЛI!ие
тое pacTellHe, 110 в I<ультуре использу

ете!! ,<ак oJ.Ho,~eTHee, пото~,у что п~('ь его 

жизнеНIIЫЙ цикл, начнная от прор~ст.1 -
IIИЯ I<лубн" н кончая образование\! н 
раЗ~I1Тl1ем IIOObIX клубней, ПРОИСХОДIIТ 
о OJtIIH осгетацнонный период. ,РаЗМIIО' 
жается картофель вегетзтноно - клу(i· 
IIЯМИ, но можно размножать и чаСПШII 

клубня, росткамн, черешками, а ТЗlOке 
семенами. Посев семенами примеllяется 

главным образом в селекционной работе 
при выведении новых сортов карто' 

феля. 
К о р н е в а я с и с т е м а ,< а рто-

феЛЯ, выращенного из клубня, мочкова
тая. При посеве семенами /13 зачаточного 
корешка семени развивается глав"ы ,i 
корень с многочисленными БОКОDЫ\'1I 
корнями. Корневая система куста ПР",l' 
ставляет собой сооокупность "OJJllеш.!Х 
систем отдельных стеблей. МОЩIIОСТЬ 
l<OpHeBoi', СlIстемы куста зависит от ЧIIС.Ы 
развитых в lIей стеблей. 

Корневая CHCTe~a имеет РОСТlЮI' I , I С 
(глаЗI<овые), ИЛII первичные. l<Opllll, О;;, 
раЗУЮЩllеся в lIачале прорастаllllЯ кл, ,',
ней, ПР"СТОЛОlIные, ПОЯlJляющиеся в Те
чеllllе всего перllода вегетаuии и распо:,а

гаЮЩllеся группами по 4-5 01<0"'0 к" n<
.10ГО СТОЛОllа, истолонные КОРНII, нахо

:l"ll!неся на столонах. 

l(oplII' ПРОНIIКШОТ в почоу cpaOIlIl
телы!О lIегдубоко. Основная масса IIХ 
наХО,1I1ТСЯ на глубине не более 70 01. 

Глубllна ПРОНИКlIовення корней IJ почву 
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у разных сортов неОДlIнаковая - у ран

них сортов Оllа небольшая, у средних 

н поздних - доволыlо значительная. 

К"РIIИ кз;>то-реля распространяются в 
стороны lIа 50 см. 

Мощность корневой системы в значи
-тельной степени зависит от условий . вы
ращиuаШIЯ (влажности, аэрации и со

держан"я питательных веществ в поч

ве) . 0.13 отлнчается довольно аКТИВIIОЙ 
поглоти гельной способностью, особенно 
по опюше!fИЮ 1< фосфору. 

С Т е б л и I<артофеля травянистые, 
большей частью прямостоячие, реже от
клоняющиеся в сторону. Окраска стеб
лей зеленая, но часто изменяется под 
ВЛИЯlllfем шrтоциана, f<ОТОРЫЙ придает 
ей КРЗСlfо·бурыЙ оттенок. Интенсивность 
ПИГМ ! :lгщlIIl стебл~ зависит от сортовых 
OCO(j~: IIIGCTell, УСЛОDИЙ возделывания, ос
l3еЩ~НffП, D().:r.ооб~спеченности и других 
фа!;тороп. 

По характеру ветвления стебля сорта 

]<арто'Р"ля де.~ятся на 2 группы : 1) сте
бе.1Ь сrrюу не ветвится (скороспелые 
СОРН) 11 2) ветвлеНllе происхо;щт глав
ны" 06ра.зом в IIнжнем ярусе (сорта более 
поз ,,·, ес пелые) . 

! 10 фор.\1е ст~бли картофеля ребрис
TЫ ~ . тре х· или четырехгранные, в раз

ной сте пе ни опушенные. На ребрах стеб
ля DСЛёдстзие разрастаиия тканей обра
зуются выросты - крылья, которые про

XOA~!T каНТlШО~1 по всей длине, являлсь 
лажным СОРТ(JQтличительным призна

I<O~I . 

П :,/сота сте-блей сильно изменяется 
{от ;.;\J до 150 СМ) в зависимости ОТ сорта 
11 у('~овиi'r выращивания . 

Куст большей частью состоит из 4-
8 OU.TllcTBeHHbIx стеблей. Число стеблей 
n '<усте зависит от сорта, размера поса
Д · .. IНЫХ клубней и числ~ проросших на 
II IIX почек, глазков. Колнчестnо стеб· 
л : ii D '<усте в юа~стной мере определяет 
в~лrfЧИНУ урожая клубней. 

i3 подземной части стеблей из пазуш
Ш.fХ почек Р'ЗDиваются побеги - сто
ловы. lIа концах которых образуются 
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утолщения (клубни) . ТОЛЩl(на столонов 
всегда меньше, чем стеблей Длина сто
ЛОНОВ различна, у ранних сортов она 

меньше, у поздних - больше. 
Л 1( с т Ь Я картофеля, появившиеся 

при прорастанин клубней (или семян), 
простые, цельнокраЙние. По мере роста 
растений образуютс~ прерывнсто,непар
но-перисторассеченные листья. На цен
тральном стержне листа располагаются 

парные доли, а на вершиие - конечная 

непарная доля, от личающаяся формой 
. или величиной. 

Между долями такого листа могут 
располагаться дольки меньшего размера. 

В свою очередь, между дольками или 
перед ними помещаются долечки еще 

меньшего размера. 

Таким образом, картофельный лист 
состоит из ДО.~t'ii, долек и долечек, рас

положенных в различных сочетаниях иа 

гл~вном черешке (стержне). Строение н 
степень рассеченности листьев - сорто

вой признаl<. Различают три основных 
степени рассеченности листа: 

1) рассеченность слабая - долек од
иа пара, долечек нет; 

2) рассечеlfНОСТЬ средняя - долек до 
двух пар, долечек мало; 

3) рассеченность сильная - долек 
2-3 пары и более, долечек много. 

При налични широких промежутков 
между ДОЛЯМН 11 дольками лист Ifазывают 
редкодолнlЫМ, а ПРIf узких промежут, 

ках - густодолыlм,' или плотным. 

Листья на стебле располагаются по 
спирали. Пластинка карто:j>eльного лис
та в различной степени опушена . Окрас
ка листьев от желто·зеленого до TeMlfo
зеленого цвета . 

Ц в е т к и у растений картофеля 
собраны в соцветия, представллющие 
собой вилообразно расходящиеся за
витки, расположенные на общем, раз
личной ДЛIIНЫ цветоносе. 

Цветоножка сочлененная. Цветки пя
терного типа. Чашечка цветка спайно
пятилистная, чашелистики сросшиеся у 

основания. Венчик I<олесовидный, со-



стоит из пяти сросшихся лепестков. 

Окраска венчика разнообразная: белая, 
синяя, темно,сине-фиолетовая, красно
фнолетовая с различными оттенкамн. 
Тычннок пять, они состоят из IIЫЛЬИИ
ков, сидящих lIa короткнх нитях, срос
шilХСЯ между собой и с основанием ле
пестков. Пестик состоит из рыльца, 
столбика и завязи. Рыльце головчатое, 
булавовидное или раздельио-лопастное. 
Столбик прямой пли изогнутый. Завязь 
верхняя и состоит из двух плодолепест

ков с многочисленными семяпочками. 

Карто:jJeль - саМООllыляющееся расте
ние. 

П л о Д - шаровидная или овальная 
сочная, двухгнездная, многосемннная, 

зеленая ягода. При созревании ягоды 
белеют и приятно пахнут. 

С е м е н а мелкие, плоские, с со
гнутым зародышем, светло-желтого цве

та. Масса 1000 семян около 0,5 г (цв. 
табл. 14). 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КЛУБНЕА 

Клубень картофеля - утолщенное 
окончание подземного стеблевого по
бега (столона). На поверхности клубня 
в углублениях, окаймленных ЛИСТОDЫМ 
рубцом или бровкой (след опавшего 
недоразвитого листа), залегают глазки. 

В клубне различают пуповинный ко
нец - место его прю!репления к столон)' , 
:lРОТИВОПОЛОЖНЫИ вершинный конец, или 
вершину, которая является растущим 

J<OHIIOM клубllЯ с верхушечной ТОЧКОЙ 
pUCTa. 

МQЖНО также различать верхнюю 
JJ нижиюю стороны клубня. , 

Форма и окраска клубней различные, 
но характерные для каждого сорта. 

Форма клубней определяется отношением 
длины к ширине и ширины к толщине. 

I3 зависимости от этого отношения разли
чают клубнн круглые, округло-оваль
ные, удлинеllно-овальные, длииные, плос

кие и др. 

Различают следующие основные ти
пы окраски клу бией: белые с различиым 
проявлением желтизны; красные с 0'[

теиками от светло-розового до интеисив

HO-Kpaclloro и сине-фиолетового. Мя
KOTh клубня чаще всего белая или в раз
личной степени желтая, только у отдель
ных сортов она красная или сине-фиоле
товая. 

На поверхности клубня заметны не
большие светлые чечевичкн (точки), че
рез которые происходит дыхание и испа

рение B.~arlI из клубня. 
r лазки на клубне расположены по 

спирали. У большинст~а сортов глазки 
сидят в углублениях (за бровкой, обычно 

по три, реже бо.1ьше). Прорастает, как 
правило, одна, наиболее жнзнеСJJособная 
почка. И лишь прн повреждении ростка 
трогается в рост другая почка. Наиболь
шее количество жизнеспособных глаз
ков находится у верхушки, наимень

шее - у основании клубня. 
Представляя видоизмененный сте

бель, клубень карто:реля напоминает Р.го 
по анатомическому строенню. Эпидер
мис молодого клубня впоследствии за
меняется опробковевшей перидермоi!. 
Под пробковым слоем располагается :lЗ· 
ренхима JЮРЫ. Кл~тки ее наполнены 
крахмалом. Далее находится камбий
слой образовательной ткани, за ним идет 
кольцо сосудисто-волокнистых пучков. 

Сердцевина состоит из клеток, ЗаПОЛ
ненных KpaXMaJJOM, но содержаJJие его 

меньше. Крахмальные зеРJJа картофеля 

Рис. 61. Продольный раз;')ез клуБНR картофеля: 

К-КОР8; A-пареIlХИ: .. llые КЛ('ТКН ,",оры, IlаПUЛНf'НН'Ы'8 
"Р1ХМдЛЫII.tмн 3~PIIa/l4II; С-Кijибlli~; pI'IAO'" СПjJа8З-СОсУ
Анетые ПУЧЮI; j\1-сердцееНllа. 
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эксцентрнческие, сложиые. Они могут 
быть различной величины в зависимости 

от сорта и условий возделываllИЯ 

(рис . 64). 
Содержание крахмала в клубнях ко

леблется от 12-14 до 22-25% и боле~ 
(В отдельных случаях до 29%). В клуб
нях столовых сортов обычно содеРЖllТСЯ 
13-16% крахмала, в заВОДСI<ИХ - не ме
нее 18 %, а часто более 20. Поздние сорта 
нмеют более крахмалистые клубни. 

ОСНОВНЫЕ сОРТА КАРТОФЕЛЯ, 

РАЙОНИРОЕАННЫЕ В УЗБЕКИСТАНЕ 

Важнейшими морфологическими сор
тоотличительными признакам и нартофе
ЛЯ служат : окраска, крылатость и реб
ристость стебля; высота и форма куста; 
форма клубней, окраска их мякоти и ко
журы ; глубина залегания и форма глаз
ков, окраска полуэтиолированных и све

товых ростков и др. 

Абндов-2 улучшенный. Выведен У з
беКСI<ИМ НИИ овоще-бахчевых культур 
11 картофеля отбором высокоурожайных 
клонов из чилийской формы. Райони-

1
· рован в Самаркандской и Ташкентской 
областях с 1966 г. Позднеспелый, столо
вого назначения. Клубни розовой ок-
раски, длинно,овальной формы с глад
кой кожурой и мелкими малочисленными 
глазкаМlI. Неракоустойчивый, урожай-

. ный, устойчивый К вырождению, но не
достаточно лежкнЙ . Средний урожай 
220 ц/ га . Вкусовые качества средние . 
Содержание крахмала 13,4-13,7% . 

80льтман. Завезеll из Германии. Рай
ОНllроваи во всех областях республики. 
Сорт позднеспелый, жароустойчивый, 
лежкю; . Стоек к вырождению. Исполь
зуется в летнем посеве. При весенних 
посадках CI '.1bHO lIЗ[Jастает, неракоустой
чив. Клубни округлые, красные, с 
краСНО'фнолетовыми глазками. Вкусо, 
вые качества хорошие. Окраска цветков 
светло·красно·фиолетовая. Средний уро
жай 120 - ~OO ц/га. Содержание крах
мала 16,9% . 
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БеРЛНХНt;ген. Заuезеll из ГеР~lаиии . 
Районирован во всех областях респуб_ 
лик и, кроме Бухарской, Кашкадарь_ 
ИIIСКОЙ и СурхандарьинскоЙ. Сорт сред_ 
н~спелый с хорошими tBKycoBымI 
качествами. Клубни красные, оваЛЬНые, 
с ярко· красными поверхностным" глаз

"эми . Используете н для раннего 11 сред
него посева. дОЕОЛЬНО устойчив '( вы
рождению, ракоустоlJчнв. Окраска цвет· 
ков ЯРlю,краСНО-фlюлетовая. 

Лорх. Выведен НИИ картофельного 
хозяйства. Сорт среднепоздний, высоко
урожайный, обладает высокщlИ вкусо
ВЫМИ качествами, лежкостью, ОТНОСИ~ 

тельно устойчив к вырождеНIIЮ, I<ОЛЫlе· 

вой гнили, черной НОЖI(е, KpO~1e рана . 
Клубни белые, округло,овальны~ ил" 
удлиненные с меЛКIIМИ kpaCIIO-фllO.~ето , 
выми повеРХНОСПIЫМII Г.1азкаМII . Ок, 
раска цветков светло-краСIIO·фllОЛето· 
вая . Недостаток сорта - склонность К 
образованию уродливых клубней . Сред
няя масса клубня 125 г. Урожайность 
150-259 цjгa. Содержание KpaXMa .~a 
14,2% . СО!1Т районирован в республиr;е 
повсеместно, кроме Бухарской области. 

Приекульский ранннЙ. Выведен "а 
Приекульской селеКЦИОIIНО- с~ытиой 
станции. Районирован во всех областях 
республики с 1960 г. Сорт paHHec~e
лый, столового назначения. Устойчнв 
к раку. Клубни белые, округло,оваilЬ
ной формы, с светло-красно·Фиолетовы
ми поверхностными глазками. Мякоть 
белая . Окраска цветков белая . Сорт уро
жайный , среднекрахмальный . Вкусовые 
качества хорошие. Урожайность 200-
300 ц/га . Содержание крахмала 14,6% . 

Седов. Выведен Сибирским НИИ сель
ского хозяйства. Районирован в джи
эакской, Самаркандской, сырдарыl-
ской и ФергаllСКОЙ областях. Сорт ран
неспелый, столового назначення, уро
жайный. Пригоден для раинего сева. 
Вкусовые качества н лежкостьклубнеii 
удовлетворнтельная. Окраска цветков 
белая . Клубнн округлые, крупные, бе
лые . Неустойчио к par;y. К вырождению 



устойчив. Лучше других сортов пере
носит засуху и засоление почвы. Крахма
листость неоысокая. 

Фаленекий. Выведеll на Фаленской 
селекционной стаllЦИИ скрещиванием 
сортов Эпикур и Деодара. Районироваи 
во всех областях р~спублики. Сорт ран
неспелый, раlшустоflЧIIВЫЙ. Клубни бе
ло.го цвета, удлиненной формы, гладкне, 
с красно-фиолетовыми поверхностными 
г,ыэкамн, МIIКОТЬ белая . Окраска цвет
Iюв ·белая. BI<ycoBbIe I<ачества хорошие. 
Средняя урожайность 220 ц/га. Содержа
ние .крахмала 15, 0%. 

ЗЕМЛЯНАЯ ГРУША (ТОПИНАМБУР) 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Зеjlляная груша - Helial1thus tube
rOSLIS - клубненосное многолетнее рас
тение семейства астровых (Asteraceae). 
flo строеНIIЮ надзе'IIIЫХ оргаllОВ напоми
lIает lюдсолнеЧНlII< (Р"С . 65). Огличается 
ОТ него НШ1llЧllем подземных побегов -
СТОЛОIЮВ, lIа IЮТОрЫХ раЗВИВдlОТСЯ клуб

IIИ, с IЮМОЩЬЮ которых размножается. 

К о р н е в а 11 с 11 С Т е м а мочко-. 

~~~;;I\~~~~), ce~~~I~I~~ P;~~~~~~~:::~I;;;: I 
r лаВIIЫЙ корень проннкает в почву на 
гл,убllНУ 2-3 '1 . Кории ОТЛllчаются по
вышенной УСDояющей способностью. 

С т е б л 11 прямые, вствящиеся, хо
рошо оБлIIствешIы� ,' зелеllые или слабо
фиолетовые . Высотн стеблей до 2-4 м. 
КУСТIIСТОСТи - от 1 до 5 стеблей на 
1 jjаСl'еllие, стеб,lII имеют жесткое опу
шеllИС. 

ОБ подземной част н стебля образуют
ся столоны, иа концах которых располо

жены клубии. Столоны по длине раз
ные - от 1 до 100 см . От ДЛИНыстолон~ 
зависит компактность клубневого гнез
да. На ОДIIОМ растенни формируетсn от 
2()-30 (селеlЩИОШlые сорта) до 70 (по
лудикие формы) l<лубнеЙ. I(лубнн
грушевидные. УДЛИflенные, веретеIlО~IIД-

ные, угловатые, продолговато-овальные 

с гладкой илн бугристой поверхностью_ 
На поверхности клубня закладываются . 
выпуклые глазки. Масса одного клуб-, 
ня - от 10 до 100 г и более, в завнси
мости от сорта н места выращивания. I 

Л и с т ь я удлиненно-яйцевидные, . 
иногда сердцевидные, остроконечные, i 
крупные (длина 15-20 см), по краям 
зубчатые. В нижней части расположение 
Лllстьев мутовчатое, в среДllей и верх- , 
ней - очередное. С нижней стороны лис- 1 
та жилка н черешок опушены (опуше
ние жесткое). 

С о 11 в е т 11 е - корзинка, как и у 
подсолнечиика, НО более мелкая, 3-
5 см в диаметре . КОРЗИНI<И с тыльной 
стороны покрыты узкими щетинистыми 

листочками, образующими обвертку, и 
размещаются lIa верхушках главного 

стеб.1Н и боковых побегах - lIа одном 
растеflllИ от 1-5 до 50 11 более . 

ГIIС . 65. Зе"'ЛJНIi:SЛ rpywCl. Общшi еtiд растения. 
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Рис. 66. Корнеклубни батата. 

Ц в е т к и ярко·желтые, крайние
язычковые, обычно бесплодные, реже 
плодоносят, В!I утренние - трубчатые. 
Тычинок пять. Завязь одногнездная с 
оранжево-желтым столбиком, который 
проходит внутри пыльниковой трубки. 
Рыльце двухраздельное со спирально
закрученными лопастями. 

П л о Д - семянка, мельче, чем у 
подсолнечника. Масса 1000 семян 7-
9· г. Семянка с кожнстым околоплодни
ном, двумя шиповидными пленками 

вверху If небольшим семенем внутри. 

БАТАТ 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕниА 

Ботат - ! ротоеа batatas L.- се
мейство ПЫОIJКОПЫХ - Сопvоlvulасеае. 

К n р н е в а л с и с т е м а состоит 
из ДЛИIIlII,IХ. толстых стержневых корией 
н мелких мочковатых ПJlтающих корней. 

Боковые корни (в местах разветвления 
главного !(орня) сильно утолщаются, 
образуя клубни корневого ПрОllсхожде

нил. В ЗЗВIIСИМОСТИ от сорта и условий 
произраста llИЯ корнеклубни распола
гаются в гнезде более или менее скучен
но, мельче илн глубже. 

Поверхность корнеилу6ней розовая, 
кожура гладкая или слегка шерохова

та,,; глазков на поверхности нет и РОСТl(tl 

образуются из скрытых в коре спящих 

почек. Корнеклубнн ПРОllизаны мно
жеством мелких сосудов, наПОЛllенных 

М.lечным соком _ В клетках клубней, nсо
бсино в коре, содержится, кроме того, 

много дубильных веществ . 
По форме корнеклубни батата дCJIят

ся из короткоплодиые сокруг лой формой 
и ДЛlIнноплодные - веретенообразные. 
Окрас!(а кожуры разиая, чаще встреча

ются сорта с белыми, желтыми, розо
BblMlt, кремовыми, пург.уровыми и фио
летовыми корнеклубнями (рис. 66). 

Размер клубней изменяется в зави
СIfМОСТИ от сорта и внешних условий. 

Средний вес 0,2-0,5 кг, у крупноплод
НЫХ сортов - 5-7 кг, а в тропических 
странах до 20-25 кг. 

С т е б л и (плети) батата ползучие, 
слаборебристые, легко укореняются в 
узлах, длиной от 1 до 1,5 м и больше. От 
кориевой .шеЙки раднально расходятся 
основные стебли, которые ветвятся. дли
на междоузлий и ветвистость стеблей 
зависят от сорта. 

Л и с т ь Я батата сердцевидные, 
целЬНOI<райние, зачаточно- или явноло
пастные, разной величины. Окраска их 
с возрастом изменяется (молодые листья 

светлее старых). 
Ц в е т о к по форме похож иа цве

ток вьюнка, крупный, 3,5-4,5 см в диа
метре. Чашечка пятираздельная, свет
ло- или темно-зеленая. Венчик спайно
лепестный, ВОРОНКОВIJДНЫЙ, белый IJЛИ 
розово-фиолетовый. Тычинок пять. Рыль
це головчатое, завязь верхняя, четы

рехгнездная, с ОДIJОЙ семяпочкой в каж
дом гнезде. 

П л о д - коробочка шаровидная, 
светло-коричневая, содержит 1-2, реже 
3 и очеиь редко 4 семени. Семена черные, 
иногда с бурым оттенком, форма угло
ватая. 



6 БАХЧЕВЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 

Бахчевые культуры предс:rаlJлены се
мейством тыквенных - Cucurbitaceae, 
включающим три важнейших в культуре 
рода - арбуз (Citrulllls), дыню (Mela) 
н тыкву (Cucurbita). Растения, относя
щнеся к этнм родам, однолетние, очень 

сходны между собой по строенню веге
тативных и генеративных органов . Оии 
IIмеют мощный стержневой корень, обла
дающий высокой сосущей силой, длин

"ые, стелющиеся, сильно ветвящиеся 

стебли (плети), простые черешковые 
листья, глубоко рассеченные у арбуза 
11 цельнокрайние или лопаСТflые у тыквы 
и дыни . ЦвеТКII раздельнополые, одно
домные, крупные, до 2 см 11 более в диа
метре, желтые, желтоваl·о·оранжевые. 

Оl<олоцветник правильный, пятичлеll-
111>111. Венчик при основаlНlИ сросшийся 
с чашечкой. Растение перекрестно,опы
л~ющееся. Плод - многосемянная лож
f!iIЯ ягода (тыквина). 

Но арбуз, дыня и тыква имеют и не
которые различия, прежде всего по 

строению плодов и их вкусовым качест

вам. 

АРБУЗ 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИИ 

Возделываемые формы арбузов при
надлежат к двум видам: столовыil ар
буз - Citrullus edulis Pang. и кормо
вой арбуз (цукатный) - Citrullus colo
cynthoides Pal1g. 

К о р е н ь столового арбуза стерж' 
невой, снльно разветвлеШIЫll, ДОСТllгает 

глубины 3-5 ~1 н I1РОСТllрается в CTOPOII'" 
дО 5-7 м. 

Стебель стеmощийся, Д-' И\JIюме" 
тистый (2-5 М), ползучий с 5- \1) ветпи
МИ. опушенный жеСТКИМII во.rюс ~о:t ~lIf. 

Л и с т ь я СIIЛЫIO рассечеl::!I.; е "а 
перистонадрезаНtlые ДОЛI1, ЖССТl«)ОIIУ

шенные (pIIC . 67). 
Ц в е т J( If желтые, разделыIOП" .. ШР, 

женские крупнее МУЖСКИХ . Опылеflllе 
[lерекрестное с помощью Hacel<O~lblX 

(рис. 68) . 
П л о Д - многосемяtlная .10>кная 

ягода (тыквина) на ДЛIIННОЙ ПЛОДОlIожке, 

шаровидная ИЛИ продолговатая (pIIC. 69), 
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PI1C. 67. ОсНОВlJые тнnы J1истьев арбуза. 

PIIC. 68. Uвенш I1 части ПО()":/'] <lрБУ3J: 

Q-жеIIСI(нП '(UCTOK; 6-)!УЖСt(,)П ЦIIСТQК; d-пылыt,,; г
части побега, 

Оl<рашена ~ 13 f.iело-зе...,еllоватыЙ. зе,1 (' llыi, 
ИДIf te.\tllO-зелеllыi't цвет с "ра;"\( I Р "Ы.\1 
РIJСУflfД\l, lюра плода I<ОЖlJстая, "ру "-
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PIIC. 69, Формы ар6уза. 

кая. МЯКОТЬ различной консистенции, 
каРМИНОВО-I<расной, розовой, реже бе
лой или желтой OI<раСIШ, на вкус слад

кая или малосладкая. В микоти содер
жится от 5,7 до 13% сахара. Масса плода 
от 2 до 20 кг. 

С е м е и а плоские, яйцевидные, 
длино/( 0,5-2 см, с рубчиком по краям 
и с твердoll кожурой белой, желтой, се
рой, красной и черной окраСIШ, часто 
с пятнистым рисунком. Масса 1000 се
мян 60-150 г. 

Кормовой арбуз по своему строению 
имеет lIel<OTopbIe отличия от столового. 

К о р " е в а я с и с т е м а у него 
мощная. J] н с т ь Я С более крупными 
укороченными долькамн. 

Ц в е т 1< И l<pYnHbIe, с бледно-жел
тым веНЧIil<ОМ. Мужские цветки распо
ложены на длинных ножках, женские

на укороченных. 

r 1 л о д ы разлнчной формы: шаро
ВII;щые иml овально-продолговатые, зе

леной или светло-зеленой Оl<раски с тем
ИЫ'III полосаМII мраморного рисунка. 

МIIIЩГЬ бледно·зеленая, содержит 1,2-
2,6% сахара. Масса плода от 10-15 :to 
25- .10 I<Г 11 более. 

С е .\1 е 11 а 11 .10CI<l1e, пйаСВНJ,llые, без 
РУ"ч""а. Масса IOCJlJ СС.\IЯН 12()-200 Г. 



TbJI(8A 
ОССБЕIIНОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Тыква (Cucurbita) - однолетнее рас· 
т('ние . В культуре встречаЮ1·СИ TP~ 
OI1:la: тыкоа столовая ооыкноненная
Cucurbita реро L., тыква кормовая KPYI' 
ноплодная - Cucurbita maxima Duch 
II тыква муска гная - Cucurbita moscha
(а Duch. 

Корневая система у всех видов тыквы 
хорошо развита. 

Тыква обыкновенная. С т е б е л L 

ползучий, имеются сорта с кустовой фор 
MO;·I. Стебли резкограненные, бороздча· 
тые, покрытые жесткими колючками 

Л и с т ь Я пнтилопастные, глубоко 
разрезаllные, с грубым шиловидиым оп\, 
ШСllllем, те~1Но-зеленые (рис. 70). 

Ц в е т к и МУЖСКJJе - по нескольк) 
в пазухах лнспев, жеНСкие - ОДИlюч

IILIe, раСllOложеJJW на боковых Еетвях. 
П л о Д оораТlJOЯЙЦСВIJдНЫЙ, шаро

ВII,1111 .IЙ ИЛ!! II РОДОЛГО13аТЫI1 1 с 80'nОI<НИС
то;; СЛЦКОII '!ЯI<оТЬЮ, содерж.ащеЙ 4-
8% сахара . 

С е м е н а среднего размера или 
ме:нше, овальные, с ясным ободком, бе
л()i;, кремовой или более темной окрас
KII, содержат масла 36-52% . Масса 
1000 семян·200-300 г. 

Тыква ко?мовая КJ)УПНОПЛОДllая_ С т е
б е л ь сте.~ющиЙся, полый, цJtЛИНДРII
ческн i. 

Л.!l С т ь Я почковидные или слабо
выемчатые, зеленые, онушенные, с гру

бымн волосками. 
Ц в е т к I1 очень крупные, оранжево

желтые. 

П л о Д ы шаровидные, СПЛЮСllутые, 
различной окраСIШ и рисунка. Чаще все
го белые ИЛlI серые. Мякоть маловолок
Нllстая, рыхлая, сочная, оранженан, ре

же белая, содержнт 4-8% сахара, кора 
мягкая (рис. 71) . 

С е м е н а крупные (2-3 см J\ЛIIНЫ), 
глаДКllе, снеясным оБОJ\I<UМ. В семена х 
содеРЖIIТСЯ 36-50% масла_ Масса 1000 
семян 240-300 г. 

8--

~~ 
Рис. 70. OCttOВHыe типы ЛНСТЫ~D TЫKIIЫ . 
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Рис_ 71. Формы плодов тыквы. 
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Тыква мускатная. По морфО.lюгнчес
КlIM I1РНЗllщ(ам она занимает Ilромеж~' 

точное положеlше между СТОЛ080ii обык
ИОВСIIIЮЙ 11 кормовон I(РУl1l1urIЛО.tllоii. 

С т е б е л ь стелющrl ЙСЯ, развет-
влеНllыi·l . 

Л и с 11 Ь Я rЮЧКОВIIДllые, сердцевrщ
ио-выемчатые или лонастные с беЛЫМl1 

пятнами, темно-зеленые, опушеllные тон

КиМl1 волоскамн . 

Ц в е т к и зеленые IIЛИ краСlIопато
оранжевые. 

П л о д ы различного размера и фор
МЫ, обычно вытянутые, иногда булаво
Ulщ!rые, с перехватом посередине . Ок
pacr<a плодов РОЗОВЗТО-I<ОрнчиеDая нли 

желтая раэлнчrrых оттеllКОВ. M)rKOTb пло
да ПЛОТllая, иеЖllая, содержнт 8-11% 
сахара. 

С е м е н а среДllего размера, гряз
lIobato-серые с ЯСIIЫМ ободком. Содержат 
30-- 46% масла . Масса \000 ССМ)IИ 90-
220 г. 



7 ПРЯДИЛЬНЫЕ 
КУЛЬТУРЫ 

ЛуБЯIlые прядильные растения воз
делываются paдll стеблей, из которых 
1I0сле соответствующей обработки выде
ляют длинные пучки волокон. К ним от
НОС IfТСЯ несколько культурных растений, 
лен (Linum usitatissimum L.), конопля 
(Cannabis sativa L.), кенаф (Hibiscus сап
паЫпш L.), рам н (Bochmeria jacq), джут 
(Corchorus L.), канатник (Abutilon avi
семае L.). Среди них видное место по 
площади посева в СССР занимают лен 
и KOHOnllll, меньшее значение нмеет 

кенаф. 

I(ЕНЛФ 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИА 

Кенаф - Нibiscus eannabinus L., 
нли бомбеАСК8Я пенька,- вид однолет
них лубоВОЛОКНИСТЫХ растений семеliст
ва MallbBOBblX - Malvaceae (цв. та6л . 
15). 

Содержанне волокна в СУХИХ стеблях 
АО 24" . Волокно ОТЛНЧllете!! гигроскопич-

ностью И прочностью. По мягкости, элас' 
тичности и прядильным свойствам оно 
уступает джутовому. 

К о р е н ь у кенафа стержневой, 
веТВIIСТЫЙ, "роникает на глубину 1,5-
2,4 м и более. 

С т е б е л ь прямой, ЦИЛJIIЦРНчес
кнА, ре6ристыA нли округ .IIыt,' t ptAJUI
МИ шипнками, высотоА 1--5 м, ~ 
на междоуэлня (чиCJIО УЭЛdll tO--~ 
толщина стебля у основан!!я 1,5-2- с:мо. 
Окраска обычно зеленая, с H8JlIA_ 
большего или меньшего количества анто
циана. Известны растения с пурпуровым 
стеблем. В углублении бороз,цок стебля 
заметно короткое опушение . 

Анатомическое строение стебля СХОД
но с коноплей. ЛуБЯllые волокна обра
зуются из камбия н расположены во вто
ричном лубе. Лубяные пучки первиq· 
ного происхождения и имеют вИд непра

вильного четырехугольника, состоящего 

из двух-четырех прерываюшихся КОН

центрнческих колец. В радиальном иа
правлении лубяные пучкн разных колец 

1 .. 



объеДИIIЯЮТСЯ в комплексы, IIмеЮЩllе 
вид треугольнш<ов, uбращеШllolХ веРШII
HOI"' к ЭПllдеРМIIСУ. 411СЛО I<ОИltеllТРllчес
КИК колец лубяных пучков умсньшается 
по напр,шлению к BepXYLUI<C стсблн. 
Л 11 С Т Ь Н кенафа очереДllые, круп

ные, длннночерешковые. Форма листьев 
в зависимости ОТ положеНIIЯ на стебле 
разная . В нижнеl"1 чаСТl I ОIlН сердцешlД
вые IIЛИ яйцевидные, по l<patlM зазуб
ренные, в середине - паЛloчатораздель

ныс (трояко-пальчатораздеЛЫlые, пяти

дольчатые, семндолыlе),' а 113 верши
не - УЗI<олаНI(етиые. Имеется pa:IHo
DIЦIЮСТЬ кенафа, у которого все ЮIСТЬЯ 
ЦСЛlolЮI< раЙНllе 11 lIе нмеют расссч('ния. 

В lIа з\·хах НИЖНIIК 15-40 листьев 
З'lI<ладЫВ11-ЮТСЛ БOl<овые ветви. В завн
сю.ЮСТlI от густоты HOCelJa ветви разви

ваются СII.1ЫЮ НЛII остаются недоразвн

Tbl\lll. Имеютс>! СОРТ<1, наследствеНIIО lIе 
DCтвящltССЛ _1а>ке Ilpll свободиом стоя-
111111. B~TB.1elllle заl\аllЧlIвается · на стебле 
перед узлом, на котором обrазуетсл lIер
вый цветок. У Сl<ОРОСllелых форм цветки 
заl<ладываются I!IIЗКU, у ПОЗДllеспелых-

BbICOI(O. . 
Ц В е т u к КРУПIlЫЙ, сходен с цветком 

хлопч"тltикз. ЦВСТlШ IШЗУUIIIЫС, 113 ко
IЮТl<ОЙ цвеТОllOжке. 4аШСЧI"1 глубоко
II>lтIlрaJдслыlя,' С IIСlПа РIIIIК11МII у ОСIЮ

ваНIIЯ. Лепееrl'" веНЧlll(а кре~юuыl', IIOЧ 
ТI1 белы~ .. с ярко-вишневым ПЯТ>IOМ 

у оеноваНIIЯ. ТЫЧltlЮК - Kpacliblx, раСIlО
.~ожеIIIIЫХ в пяТl, KryrOB - БО-70. За
визi> пя·ti IГlIСЗ;1НЗ!l, OIlушеllНЗЯ. СТОЛ()III< 
с ПЯТЬЮ rОЛОI3Ч{IТЫ~1I1 рылыlмII Ma.rJII
HOBoro IIoe'ra. ЦпетеllllС lIаЧllllllеТСII с НIIЖ
них iiосшов .' l(аЖ:lыii IIDeTol< отцвстает 
за однн день. у I<еннфа нреобла.:щет са~ю
ОПЫЛСllllе, npll недоrазвнтых ПЫЛЫIIII<ах 

[ФОIIСХОДIIТ lIерекресПlOе OnbI.~elllle. 
П .~ о д I(еllафа - ЯlщеВIIДIIЗ>l, cucp

ху заОСТРСllllая, I1ЛТlIгнеJдllа!l коробочка 
ДЛIIНОЙ 1,5-2 см. Размеры коробочек 
убывают к верху стебля. В каждом 
гнезде IIИЖIIНХ короБUЧСI< 3-5 семян, 
в ·BepXHllx чнело увеЛlIчнваетея. Коробоч. 
Ka"rYCTo покрыта тонкими жесткими во-

,-
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.пос[<аыи •. вызывающими у человека раз
дражеllие I<ОЖII . На растснш[ образуется 
30 - ба коробочек. Существуют формы 
с Р'lстреСlшваlОЩИМНСЯ прн созревании 

коробоЧК;IМИ (что npHBoal1Т К потере 
CeM!l1! по оремя уборки) 11 с lIерастрес
[ШВalОЩIIМНСН. 

С е м е If а серые, елеп<а IЮЧКОВНД
ные 1[.111 треугольные, с легко отстаЮЩII
МII при IIзмаЧllваllЩI ООЛОСl(а~llI. В одной 

l<ороБUЧI<е 15-20 сеМЯII. Масса 1000 шт. 
20-28 г . 

В разоитнн кеllафа наБЛIO.1аетсп слс
дующа!l заI(ОНО.llер"ость: всхщы (сеыя

дольиые лист~л) [ЮIШЛЛIOТСЯ через 3-
5 дней ПОС,lе lюсева. На 7-8 дснь появ
ляется нервый lIаСТОЯЩIIII ЛIIСТ, а черсз 
3-4 дня второй. Затем ПОЯDленис лнс
тьеп ускоряется до двух .:tIIСЙ, а при об-

1);lзооаllllll 15-·-lб-го узла на растеllИИ 
сокращается до OAllOrO ДIIЯ. Uствленне 
стебля оБЫЧIЮ lIаЧlII-lЗСТСЯ иа 31 - 34-ii 
ItCllb. Первый цветок у среднеспелых 
p~c заl<ла:tЫ1Jастсн на ~4 - 39-м узле, у 
поз.:щеспелых - на 50-БО-м узле. 

СозреваllllС первоil Шlжнеii короБОЧКII 
у lIанболее.~I(QРОl'lIе.1ЫХ рас lIаступает 
на 70-й JIelllo IIОСле uсходоо, у среднеспе
лых - на 97-113-й день, у ПОЗДllеспе
JlbIX - на 121-132-й день. 

РАЗII·ОВИДНОСТИ КElfАФЛ 

УстаllовлеllО пять разновидностей ке-
няфа, I<OToplole отличаются строен нем 
JIIIСл,св 11 окраСI<ОЙ растений . 

ключ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗНОDIIдНОСТЕИ КЕНАФА 

А. Листья- простые, цельные. 
1. Стебель и череШI<И листьев пур

ПУРllые - уаг. simplex How. 
2. Стебель и qерешки листьев зеле

lIые - уаг. viridis How. 
Б. ЛIIСТЬЯ пальчатораздельные. 
1. Стебель красный, черешки Зe.Qf:

ные - уаг. гиЬег How, 



r а б.'I Н IL ,1 :21J 
ОТЛИЧИА групп кеltафа 

ПРНЭ"дК Н 

Высота растеНJlИ 
Стебель 
Ветвистость 

ЛеРСНЗСl<;иl\ к('наф 

Более 3,5 м 
Ребристый 
ВСТnИСТЫ11 

Ф,ОРl оtlII С 'tI,1j 1<;"""<1ф 

Ino 3 м 
ОJo;rуг.'ILlЙ 
Нсвет[\истыi'i юи 
1\l(1:lоветвнстый 

Высота пеТDлеНI1Я 
Образование первого uветка 

От оснопания до 52-056 узла 
На 55-56 узле 

От осноnаllИ" до 20--27 'УЗ.1а 
у CKopaCnC.IJIIIX на 19 узле 
у поздних на 42 узле 

Количество зрелых 
коробочек 
КоробаЧКII 
'Семена 

30 
Растрескиsающиеся 
бo.nее tlleJ1KHe 

· 60 
Не растрескнваlОШИеся 
Более КРУПН1.J tе 

2. Стебель н череШ'<I' листьев пурпур
ные - v~r. pllrpUrelIS Но\\'. 

3. Сте6rль 11 череШКII листьев зеле
ные - var. vulgaris Ho\v. 

Основные во:uелываемые сорта кена
фа в СССР ОТIIОСЯТСЯ ,< разновидности 
vlllgaris. Се.1е'<ЦllOнные сорта 'IOдразде
ляIOТСЯ "а дпе груп пы: персидскую -
меЛI<ОЛИСТНУЮ и мелкоплоднуIO и ферган
скую - крупнолистную и КРУПlюплод

ную. Между НИМII нмеются 11 некоторые 
другне ОТЛIIЧИЯ, которые приводятся 

в табл. 29. 

сОРТА КЕНАФА 

В Узбекнстане районируются два 
сорта:' Узбекский-I574 и УзбекскиЙ-1503. 
Приводим их краткое описание. 

УзбекскнЙ-1574. Выведен lIа Узбекс
кой опытной станции лубяных культур 
методом 'lIIдивидуального отбора из Гflб
рнда 658 х КубанскиЙ-333 . Ра,IOНИРО
ван в УзССР с 1965 г. Стебель мощный, 
ровный, слабоопушенный, высотой 
320-330 см. Коробочки средней вели
чины, закладываются выше середины 

стебля. Окраска ЦBeТl<oB сиреневая. Сорт 
среднеспелый. ВегетаЮIDННЫЙ период от 
посева до теХНllческой спелости (на луб) 
120-125 дней. Средняя урожайность 
луба 63,5, волокна 33,2 Ц/га. Устойчив 
к поражениIO грибными болезнями н 
сельскохозяйственными вреДlIтелямн. 
Технологические показатели: выход во-

ЛОЮlа нз стеблей 23%, крепость 28;6 кгс, 
зm(QстреНIIОСТЬ 21,3%. 

УэОекский'-1503. Выведен на Узбек
СI<ОЙ опытной станции лубяных культур 
методом индивидуального отбора ю гиб

р"да 466 х КубаllСКIIЙ-333 . РайOlШРО
ва" в УзССР с 1971 г . СтебеЛh мощный, 
ЦИЛllIIдрнчеСI<О" формы, DЫСОТОЙ 310-
335 см, слабоопушеllНЫЙ. Коробочка 
крупная. закладывается ВЫIJ,е cepeAIIIIbI 
стебля. ЦветOI< имеет' кремовую окраску 
MlleCTKOD. Сорт среднеспелый, вегета
ЦИОIIНЫЙ период от посева до технической 
спелости (IIа луб) 120-125 ДIН'Й. 

Средняя урожайность луба 64,6, . во
ЛОКlШ 35,1 Ц/га. :"СТОЙЧIIВ к .поражеllИЮ 
гриБЮ.>IМН заболеваНИЯМII и сельскохо
зяйственными вредителямн. Технологи
ческие показатели: выход волокна из 

стебле 1·' 23,7%, прочность 22,1 ' кгс, за
костренность 24,2%. 

ДЖУТ 

ОСОБ(ННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

джут (Corchorus L.) - род одиолет
НIIХ ВОЛОКfIIlСТЫХ растений семейства 
липовых (Tiliaceae). Насчитывается до 
40 B'fДOB, распространенных в тропичес
КИХ странах, в АЗИ'1, Африке, Южной 
Америке, АDстралии. На волокно воз
делывают ЛИILIЬ 2 вида: ДЛIIНlIOПЛОДНЫЙ 
(Corchorus olitorius L.) и круглоплодный 
(Corchorus capsularis L.). Волокио джута 
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. листовой пластиики 5--12 см, ширииа
?-б СМ, ч,-решок 2-7 см длины, СЛН60· 
опушенный. 

Ц в е т [' rr мелкrrе, бледrro-жrЛТlJе, 
обоеполые, однrroчные или собранные по 
2-3, расположеrrы против пазух Jшстьен. 
Цветки пятичленные, столбrrк KOPOТl(lII\ 
с чашевидным рылыl'м,' и~ KOTOPO\I видны 
,'зетло-желтые СОСОЧКlI. Бутоны И lшеТЮI 
грушевидной формы. 

П л о д - удлинеННО-l(IIJIII!щрическая, 
рифленая, с вытянутой BI'I'I"IIIIOII коро, 
бочка ДЛИНОII 5-10 см, ОТКРЫDиющаНСfl 
после созреDания 5-7 CTIIO[>I,2MII. Коро· 
бочка многосемянная (от 150 ДО 200 се· 
мян). 

С е м е н а трехгранные, гrЯ.1НО-Jе-
леной окраскн, реже КОРНЧIlСВОII, мел
кие. Масса 1000 семян 1,5-2 г; зрелые 
семена содержат до 14 % масла, ядо
виты. 

-' 
у джута круг ЛОПЛОДIlОГО с Т е б е л ь 

прямой, светло-зеленой окраски, высо
той 1,5-2,5 М, диаметром 1-3 см. 

Л н с т ь я очередные, длиной от 2 до 
10 см, линеЙно·ланцетные, ПОЧlll голые, 
с пильчатыми краями, с двумя хвосто

видными отростками, черешок длиноil 

от 2 до 8 см с ДВУМfI прилистниками. 

Рнс. 72. Jtжут ДДИlIIЮIЫОДlIЫЙ (lJерлушка~ 
сте6 .. 1Я) : 

a-n.1СД; 6- ЩН'ТUК; /I'-3<1ВJlЗЬ; e-L'I!\'JQK с Y~;jJI~HHI:HIH 
nt'IIt'Cll(d~IH. 

отличается· высокимн качествами: тони

ной, IIIМКОВИСТОСТЬЮ, хорошими пря
дильными свойствами. Важнеliшее свой
ство джутового волокна - его гигро

СКОПИЧIIОСТЬ. Даже при высокой влаж
ности оно остается сухим на ощупь. Вы
ход ВOJ!OKHa 20-24 % от веса сухих 
стеблей. 

Д.ут АЛИИНОПJlOJl.НЫЙ. К О Р е н ь 
стержневоi\, ветвистый, хорошо разви
тый (рис. 72). 

С т е б е л ь прямой, маловетвящийся 
8 густом стоянии, высотой 2-4 м, округ
лой формы, те~lНо·зеленыЙ с антоциановой 
окраской IIЛИ светло·зеленыЙ, lIеопушен, 
ный, диаметром 6-15 мм. 

.11. ТI с т ь Я очередные, овально·лан
:;,- I 'f~I,". '1~) ~\Г';:~:',: IОПI.Ч;)'I!.[,-. L' (l~:,'\;~Г 

,.:. !i'I:~ 1Ii;.J ~; 1-; S;,III,(" !-)iJ.1 :11." "-; 1: IIP:,T..: I r. ;.,\; ~; IljHj 

<К;iiUбаiiНН Л"L'j'ui::ЮЙ {J~Ja(itiHi';H, ,iJ.,.'lY.JI&l 
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Ц в е т к и мелкие, '~еJ\lIO-желтые, 
одиночные или собраны по 2-8 штук, 
расположены против пазух н листа или 

выше. 

П л о Д - коробочка шаровидной илн 
обратнокоиическоil формы, 1-2 см в дн
аметре, пятистворчатая ,без переГОрОДОI<, 
при созревашrи не растрескивается. 

С е м е н а - мелкие, масса 1000 нп. 
2,5--3,0 г, темно,коричневого цвета. Во
локно более прочное, чем у ДЛlНlНОГIЛОД
наго джута. 

РАМИ 

ОСОБЕН НОСТИ СТРОЕНИ" РДСПtlИЙ 

P~Г,fН (13nchmrr'i:r j.1C',":) .- r'I.l \iПnгn· 
.1\:·ЛJ~I:\ "pJ!1/IHlll'II.I\ 11.11: 1111:1: 1,~('I';,!IIJ'i

KV~hI."'.:, C['-"j('I~IСТJ::i.l KP~III:-i~.,;i-Ibl.\ -- [Н., il,.';" 



сеае - объединяет несколько десятков 
видов (;\0 100), прои'растаЮЩIIХ npellMY
ществеllllО в УСЛООIIЯ Х тропическuго 

клима,.~. Дл~ ПОJlУЧСIIIIЯ волокна АО1-
делыuаетсSl 1 ЩI;.l - ра:\1II белое, HJНI 
китайскан КР.Jrllша,- n'осtнпегiа nivea 
(pIIC. 7:3). 

К о р с 11 1, стеРЖII"ПОI"О TII"~, раз
петвлеllllыi'I, JJ\IСЮТСН TCJI-\ih:С корневища. 

С т е б е JI 1. пысотоil 2-'1 М, округ
лый, nOKpblTbli', шеJlI.;:ШШСТlJIМIl ВОЛОК

"а,lIl. На o:\IIU\I кусте РЮВIШ;JСТСЯ от 
5 до 20 стсUлеii. 

JlII С Т Ь я КРУПlIые, ЛЛНlЮЙ ОТ 6 Jl\J 
30 C\I, 111111'111101"1 от 5 ilO 18 C\I, округло-я;'I' 
НСOIЦIll,I( ..... .1.IOСТРЩjl.НЫС\ С JазуГ>реIIНlм.II] 

!<pml"", с !"IЖllсil СТОрОIIЫ ОllУШСIIЫ ue
:юватымн ВОЛОСI,(lМII, верхняя CTOPOII<I 

шгроховата Н. 

Ц n с т к 11 Р;JздеЛЫЮllOлые, Сllдячие 
НЛII на КОРОТКИХ ILпстоножках, меЛ!,IIе, f 
зеЛCIIОI"1 "ли розовоil окраски, собраны 
в к"ст" в пазухах оерхн"х листьев. 

)/(еllские цветк" образуютс~" R верхней 
части СОЦ"СТНЯ, МУЖСКlIе - в нижней. 

П л о Д - пр О)lDлгооатая, очень мел
ЮН} се\IЯIIЮl с о,rщ~ ceMelleM, опушеllная 
пр ""';),."',,, 1 по~, .' и. Масса 1000. сеМЯII 
(lI.1<цоu) 0,1·1 . ухие стебли содерЖат 
от 7 Д() 21 % окна. 

JlEII-ДОJlГУНЕЦ 

ОСОС;[lIIIOСПI СТРОЕНИЯ РАСТЕНИА 

Лен·дощ'унеll, uли прядильный лен,
o;tнолетнес ра~тение. Относится к се
мейс гоу ЛЫIOIJЫХ - Linaceae, род Li
пuт, вид usitаtissiтUlП L_ 

К о Р е 11 ь стержневой, с короткими, 
слаfi()rаЗВНТЫ~111 БOl\ОВЫМН ОТDеТDле~ 

н""ми, rасlloложе""ы\нH в BepXlleM слое 
ПОЧUЫ. 

С т е () е л ь Гlр~мой, гладкий, ци
ЛIIндричеСf(ИЙ, тоикий, рзэuеТВJlЯЮЩИЙ
ся Tn'l1hKO Р. nrpXHf"H 4~СЛf, [Зh:"('nтm", 50-· 
i :111 ',",; !~ ()'I:fI.!II,'. P:II'TI'IlIj'" n,IIII',(' "t '· 

(1".'II,IIf)(·, ()!":Р;:О;;I ~·H·I-).:I~I ~'I ~·I"I(J· , (':J;::· 

Ш.I}: J:.:1I! ~Н.ju-.:;t~l(;Ш.Ш. 

PIIC" 73" Рами 6елое. Верхна чаС:ТЬ стебли с 
ЖСIIСКИМН (вверху) и мужскими (внизу) соцве
ТИНМН. 

л и с т ь я простые, сидячие, лаиu,ет
н",е, длиной 36-40 мм, ШИРЮIOI"1 2-4,4 
мм. Расположение ЛIIСlъев на стебле оче
редное. 

С о Ц в е т и е - зонтиковидная кисть. 
Ц в е т к и (рис. 74) праВllЛЫlЫе, пя

терного типа, с голубыми, редко - розо
RЫМИ или белыми лепестками, тычинок 
пять с синими, оранжевыми или желты

ми пыльниками; пестик с пятигнездноit 
завязью и с пятью столбиками, 

П л о д - шаровидная, нераскрыва
ющаяся при созревании коробочка, раз
деленная 5 полными и 5 неполными пе
регородками. Ее длина 6,2-8,3 мм, ши
f'IJII~_ !1.7--6,:q ~,~·,f. R ;~a;;;:'f)1'l r,fln()!'),-уrН-;t~ 

1(,111 t','\H!I[. 11;1 I);IП'!:'IIII!: t'1I ' ljI,'I\;ФJI'"2 
-,I)!'()(''IIIt\I-,, ;{ IJ.ljk,r\l'llllbl.\ II(IC~'I\,-:\ 

~ 11 (i rJ.'~lIWC. 



i~ '/?,(\ 
"~II~ ~,~ 

Рис. 74. Цветок, ПЛI'JJJ. и се~tя лыl •• 

Рис. 75. ПОЛЕреЧIJыii rазреэ лыlfноro стебля: 
l-кY'I'НИУЛ<'l; 2~ КОЖlLцаi 3-Кора; 4-пучкн UQJ101{OH: 
6-камбиА; 6-дrСllеСИI:О; 7-.:::ердцевнна. 

с е м е 11 а плоские, блестящие, яй
цевидиой формы. обычно коричневой 
окраски, ин('гда желтой. длина семян 
3,2-4,8 мм, .ширина 1,5-2,2MM. Масса 
1000 шт. 3,5-·6,5 г. 

В урожае льна,долгунца около 75-
80% ПРИХОДИ1СЯ на долю стеблей, около 
10-12% - Сf:МЯН, 10-12% составляют 
полова и другие отходы. В стеблях со
держится 20 -30% волокна. 
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в поперечном сечении стебель льна 
состоит из следу~щих основных слоев 

(рис. 75): наружной кожицы (эпидер
миса), покрытой восковым налетом; ко
ры; камбия; древесины; сердцеВIIНЫ со 
срединной полостью. В коре стебля лу
бяные волокна представлены в виде 
тяжей (пучка) или в виде сплошного lIII

линдра. Каждый тяж (пучок) состоит из 
элементарных волоконец - длинных ве

ретенообразных клеток с сильно утол
щенными стенками. длина такой клетки 
20-30 мм, поперечник 20-30 микрон 
(тонина), внутри имеется небольшая по
лость. Тонина волокна зависит от сорта, 
агротехники, времени ~БОРКИ и других 
условнй. ВОЛОl<онца по 25-30 склеи
ваются пеl(ТИНОВЫМ веществом в волок

нистые пучки, которые, соединяясь друг 

о другом, образуют техническое волокно_ 
у основания стебля льна-долгунца 

волокно толстое, грубоватое и состав
ляет около 12% веса соответствующей 
части стебля. По направлению к середине 
стебля содержание волокна возрастает до 
35% _ Это наиболее ценное, тонкое, креп
кое и длинное волокно, с наименьшей 
полостью вн"утри и ТО,tfСТЫМИ стенками. 

В верхней части 1(~~TBO волокна 
У\1еньшается до 28-31J1J11.1f'Качество его 
Сli11жается; волоконца -«меют больший 
просвет и более тонкие стенки. 

Качество прядомого волокиа опре
!(сляется его номером, Т.е. совокупностью 

прядильных и других качеств (длина, 
TOIIIIHa, прочность, маслянистость и пр.). 
Метрический номер воло!<на - отноше
ние ДЛ1ПJы волокна к его массе. Высшие 
номера волокна - 25-36, среднне-
12-15. НО\1ер пряжи - ОТllошеЮlе длн
ны нити К ее весу (например, если 100 м 
пряжи весят 5 г, ее номер 20). 

ГРУППЫ РА3НОВИДНОСТЕА КУЛЬТУРНОГО 
ЛЬНА 

Подвиды культурного льна - Linum 
usitatissimum L. - подразделяются на 
разновидности, которые объединены в 



группы по своим эколого-географичес
ким, морфологичесю", и другим особен 
носТlШ . ПРЗКТllчеСЮll1 ИlIтерес представ
ляет nnTb групп раЗIЮВllДIюстей, из ко
торых четыре прина;tлежат к евразий
скому подвиду (рис. 76). 

1. Лен-долгунец (У. elongata) - вы
сокорослое растение (от 60 до 120 см 
и более) с прямым стеблем, ветвящимся 
только в верхней части. Число коробочек 
на растении небольшое (в среднем 6-
1 О). Возделывается преимущественно на 

волокно. 

2. Лен-межеумок, илн промежуточ
ны лен (У. inlermedia) - растение сред
ней высоты (50-70 см), имеет 1-2 стеб
ля. ЧIIСЛО коробочек на растении больше 
(15-25), чем у долгунца. Возделывается 
преимущественно на масло. 

З . Леи-кудряш, или рогач (У. Ьге
vimulticaulia) - низкорослое (30-50 см) 
растение с сильно ветвящимся стеблем 
у основания. Коробочек много. Возделы
вается как масличная культ-ура. 

4. Лен стелющийся (У. prostrata)
имеет стелющиеся (до цветения) стебли . 
КО времени цветения они поднимаются 
н достигают BblCQTbI 80-100 см. В ка
честве ОЗИмQii , R,yльтуры эта раЗIIОВИД
ность оатречается в Дагестане, Азер-
баЙджане, Армении. . 

5 . Крупносеменной лен (macrosper
тцт) - растение средней высоты, со 
стеблем длиной 55-70 см, одностебель
ное. По многим признакам похож на ме
жеумок, но отличается более крупными 
(средней веЛIIЧИНЫ) коробочками и се
менами. Эта группа относится к проме
жуточному подоиду, но объединяет и фор

мы средиземноморского подвида. Возде
лывается как масличная культура. 

КОНОПЛЯ 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

Конопля посевная (культурная)
Cannabis saliva L. относится к семейству 
КОllоплевых - СаппаЫпасеае. Это одно-

5 

J' 4 

Рис. ~ РгстеНitя различных грум лtlна ; 
J-АОЛГУЩ~Ц; 2-3-лромежуточные; 4-КУДРRW; j -cтe. 
ЛЮЩllftСН "lelt, 

летнее двух.:\омное ра стение . Особи, не
сущие МУЖСlше ,щеты, называются пос

конью, или замашкой, а растения С жен
скими цветкаМИ-~lатеркой, или просто 

коноплей. В сравнении с матеркой по
сконь более тонкостебельна, менее об
листвеНllа и раньше созревает. 

К о р е н ь конопли стержневой, про
никает на глубину 1,5-2 м. Корневая 
система развита ОТlIOСllТельно слабо 11 

отличается небольшой усвояющей спо
собностью. 

С т е б е ль ВНlIЗу округлый, В верх
ней части шестигранный, желобчатый, 
покрыт жесткими волосками . Высота 

121 . 



его от 0,75,'0 5 м и зависит от географи- ные. Количество долек листа наиболь-
ческn{, группы и сортз. Толщина от 3 шсе в сре:щеi'1 чаСТlI ра('П'НIIЯ (от 9 до 
1\0 11)-:10 \I~I. R',IC')!>lIil стсnеЛh имеет 13). JlIICTbH ПОСI«)IIИ обычно и"('юг Mellb-
I\() 7-/; \lеЖДnУ".1 11 1'1 ДЛIIНОII 1\0 40 см lIIее 'НIСЛО дnлск (менсе Р"С"(,'I~IIIIЫ('). 
11 б().lСС. В заГУЩСIIIII.I\ lIoceHnX rте(){'Лh OI<pacKn от спетло-зелеIlО!"! .tn IIlпеllСIШ-
T()III~II]\ 11(' В('ТIlЯЩIII"rся, осо(jеlllЮ у II()- IIn-эеJlС'f!Оr\ ЮЮГД(] с РОЗОIЗЫМII 11:111 П~\II[()-
CJ(()IIII, Прll раJрежеllllOМ С1ШIIIIIII - 60- фНОЛСТОПЫМII ГЛ(ШlrЫ~1II ЖllЛКёtМII и чс-
лее ТОЛСТI,II"I. реШИ""'i (I(B. табл. 16). 

II.,CCIIIJI,IC с С \1 С 11 а I(()fЮПЛII ()отn- С о '( В е т '! е у \/атер"" I:ОЛОСОПИ.1-
IIIIЧССIШ НUЛIIЮТСII 1I.10.ta\ш (ореlllек). IIOC, образуется о IIзэухах ЛII"ТI.('II п виде 
При IIpOpaCTa1l1l11 Ce\lellll lIа пооерхность семенных голооок, у по,'I<ОIlIl - нсl>()ль-

1е\!лн IЗЫХ()ДНТ ;шс }lОПО:II)НО мпсистыс шве рыхлые KIICTH, расположеllllЫС lIа 

опаm,lIые IIЛII n"paTlloII 11I(('оидIlы�c семя- бокооых остuях 11 O('I)/UIlIlC стсблн. 
;~ОЛII. 01111 ()1.IСТ[Ю"\СJlСllеют I а ИJ раl:ПО- Ц 13 е т 1( If MaTcpl\:1I СОСТОЯТ 11:) ОДIIО-
Л()iI(l':11 юi', .\I('il";;~Y 1111.\111 IlQчеЧЮI JН1ЗDIIВ()- ЛНСТI-ЮГО ПОКРОDf1 II IIеСТИК:I. 3,IВЯ:lI) 0']'110-

СТСЯ lIl'рППЯ ГI<lpa ""СГ"'IЩНХ Лllсп,еп, ГllеЗДllая с доумн НИl'С"II.1I1I,1 ,\11 1 ПСрИС· 
cncTOHlЦlIX 111 11111 r'жо 1"1 , ЗПОСТРСIIIЮI"I /{ ТЫМII рыльцами (рнс. 77). 
кOIЩУ 11 Зi1JуБРСIIнm"1 по бокам IIлас- Ц ве т к и ПОСКОIIИ П>lтер"ого типа, 
TНlIКlI. с пnтью тычинкаМlI1I ДЛ~ШНЫМН ПЫЛЫIН-

JI 11 С Т Ь Я I(()IIOПЛII чсреl[lI(овые, ка\,н, содеРЖ<lЩНМII большое коли-

П:l.1f)чатораJдеЛЫll.lе с ПРI1ЛНСТI-IШ{i]МJI, ЧРСТIJО ПЫЛЬUЫ. Цветеllие rЮСКОНII 
лсг/{о ()па;J.аЮЩ"~III. НIIЖ!lIIе ЛIIСТЬЯ рас- lIаЧllllается на 4 - 7 дней позднее, чем 
П()Л()ЖСIII,I CY"P()ТlIRIIO, ncpXHlle очеред- MnTepKII, и продолжается 15 - 25 дней. 
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КmlOпля-перекреСТllOопыляющееся рас
TClllle . 

П л о д - ДВУХСТООРЧ<lТЫЙ, ОДllосе
'IЯНlIЫЙ, ОКРУГЛО-ЯЙI(СВИДНЫЙ ореше/{ 
cepo-зеЛСНОI"1 окрас/{н, с гладкой поверх
J IUCTbIO, часто с мозаичным рисунком. 

Диаметр плода 2-5 мм. Массз 1000 се
мнн 18-25 г. 

АIJАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ СТЕБЛЯ 

На поперечном разрезе стебля раз
mIЧ.1l0Т: 

1) кожицу(зпидеРМIIС) с МlIогочнслен
JlЫ\1II DОЛОСI(аМIt lIа поверхности; 

2) слой П<lрClIХИМЫ коры (пеРВIIЧIЮЙ 
СI<лереIlХИ\lЫ) с раЭВIIТЫМ кольцом Jlубя
"ых волокон; 

3) слой каМUIIЯ (ОnР<lэопательныi, 
сл()й); 

4) древеСIIНУ (при вьmелении ВОЛОКllа 
отходит R KOCTry): 

.")} Cf'P:LlIl'HJI[I~·. ВI.[("Н\(I[оЩУIf) IlрlI ('11-

Il't'II<l11I111 Н U1.'T;II(I!1t-'llIt:И 1"1,11,;,11 11;: 1.li~·T

PI.'lIlli:X l~Trlll\(i.\ ;lpel:)c.'cllllbl (рве. 7?J). 



Стебель конопли обычно полый . Лу. 
бпны~ волокна оБР:IЗУЮТ в стебле две 
ЗОIIЫ: внещнюю Jf пвутреннюю. Внещ· 
нее KO,'bItO волокон более мuщное, фор
Мlfруется из перицикла. Внутренняя 
ЗОlfа лубяных пучков(вторичные волокна) 
О(iра:Jуется из камбия. Она развита ЛНlШ, 
в НЮКllей чаСТII стебля . Волокна в этих 
пучках lюроче 11 более низкого качестпа. 
В верхней чаСТII стебли волокна ОТНОСII
телыю больше, чем в нижнеil, более тол
стой части стебля. 

Лубяные волокна между соБОl1 спле
тены в пучки пектином. Пучки состоят 
113 элемеllтарных оолокон длиной 15-
З~ мм 11 толщиной 18-25 МIIКРОН. 

По анатомическому строению сте
бель каНОПЛl1 похож на стебель льна. 
Однако у КOIюплн, кроме пеРВIIЧНI,IХ 
лубяных пучков, образуются еще колыt3 
ВТОрнчных лубяных пучкоо, состоящнх 

нз коротких и менее эластнчных оолокон . 

Выход волокна у ПОСКОНII составля ет 
20-25%, у матеркн - 15-20% от MilC' 

СЫ сухих стеблей. 

типы конопли 

Различают два са~fOстоятеЛЬНl.IХ ви.:!а: 
обыкновенная конопля (Cannabis sа li,' Э 
L.), возделываемая для получения nо
локна и семян, и конопля индийская 

(СаппаЫs iпdiса Lam.), из листьев кото, 
рой получают наркотнческое вещество -
гаlШIIJI. 

для СССР пронзводстоенное значенн~ 
нмеет только конопля обыкновенная . 
Она возделывается в нашеil стране, А 
Западно;'j Европе до побережья Среди
зе'IНОГО моря и в Азии. Этот вид 110 мор
фологичеСКlI'I, биологическим 11 .х озяй
стоенным прнэнакам делнтся на несколь-

1(0 географнческих групп. 
1. Северная КОIЮПЛЯ распростра-

11~lla на Крайне'l Севере СССР . Растение 
НII ЗКОРОСЛое (50-БО см), маловетвистое, 
с T() ~KН<oI И СЛ8nO ·nt)ЛИСТБенным стеблем . 
. III ~·' II ... !. 11l~:'I 'I ,I~ 11 \·.··'H"·II·! \: ~··. 1''':1I~''''. С(':.!('II:: 

Сi:н. I:Ш-I..:<'РО ", (1 !' p;.a'I\ II . . \\ a('l ·~ 1 I\.IUI.t ШТ . 

PIIC . 7t:J. . ЧаСТII пспер("ч нn го р.иг,еlа П("r'i.'1Я КО
НОПЛН: 

;--.. rl l · ... ·I : ~· t. ··: : ''; ' ~ t ~l. 

! .I': '1}, 1>1.. .! ~' (,: ' .,' ,,;!. ; . • :: 

1:1.). 



12-15 г. Вегетационный период поскони 
30-35 дней, матерю! 60-80 дней. 

2. CpeДHepYCCK~H конопля распро-
странена в cpeIIHeii полщ::е СССР, от ли
чаетс~ от ccoepH()ii (,О.1ьшеЙ OUICOTOII-
130-200 см 11 (,олее I(РУПIIЫМН, 5-7,доль
чатыми ЛНСТЫIШI. Стебель ОТllOситслыю 
тонкий, непеТПIIСТI,II\ среднеО(,ЛlIствен
ный. Семена сре;щсй крупности. M~cca 
1000 семян 16-20 Г, светло-серые со 

слабой мозанкоЙ. ВегетацИОНIIЫЙ период 
90-120 дней. 

3. Южная конопля поздсm,шается 
глаВIIЫ~ o(jpa::OM lIа юге УССР, Север-
110М КаВI{юе. Растения ПЫСQlюрослые 
(200-450 см), позднеспелые (130-150 
Дllеfi), с большой облиствеlllЮСТЬЮ. Лнст 
крупный, с 7-13 ДОЛIIМIf. Семена круп
ные, серые с мозаикой, масса 1000 шт. 
18-22 г. 



8 МАСЛИЧНЫЕ 
РАСТЕНИЯ 

J\\аСЛIIЧН~lе paCTCIJJJH Ilp~: lcтalJ.1HIOT 
co()uii ~11101'ОЧIIСJ1l'J[IIУЮ /'PYIIIIY I';YJIIJ"YP, 
I;UСТОJJlЦУЮ 113 Ilp~:H: TaВlITt'.lll'ii C~I~lbl.\ раз· 
'n1l'lIIt...1X c~).tci'If.~Tu. МJlОПН.~ 113 НlIX СIIЛЫЮ 
ОТЛllчаются J<Cli, СIЮII.\I CTpO~J"JeM, так 

II nllолuгнсfi. Пuэто~у СрR U IIIIН'ЛШОС \JЗу
ЧСlше маСJ1IJЧШ ,IХ paCTellllii "YTet\'1 объе
illlJICJJJIH оБЩIIХ ~JOРфОJ\ОГlI'IССI(IIХ 11 

БIlОЖ)ГlIЧССIOlХ пrIlЗIШКОВ , Л~I'J(Q осуще

СТВJlSlе~юе D ГРУIIнах зерновых ХJlебов н 
зернобобовых, заТРУДIштелыlO. [:tIllICT
венньш IIСКJlюченllем в ЭТО~1 ОТlЮШ"1 1 1111 
является грунна T~I( назыпаеЩ,IХ I<ап у

стных маСЛJI'IIIЫХ - IIреДТilUlПСJlсii се

мейства канустных. РаСТСIIIIЯ этuго сс
мейства . не ТОJlЫ<О СХо;(lIЫ 110 СВОIJМ 
биологичеСJ(И~1 особеНIIОСТЮI, но HCI<OT('
рые ИЗ них часто даже с TPYДO~1 ОТJl llча

ются друг от друга морфологнчеСIiН. 

Ботанический состав маСЛИЧНblХ растений 

Подсолнечник - Heliantl1Us annuS 
L.- семейство астровых - Asteraceae. 

.j 

С'I'РЛОР - СагtlыlПUS lincl orius L .-
ct:":\Il'iit: '"UO ПС !'PUUj,] Х - Лstсгассае. 

К:I ~ЩСlJllllа - [~iсiпu s - СС~IСЙСТDО 
~\ОлочаЛIJЫХ - Lщ)llOгl)iаССRС . 

Кунжут - SCSIIIIIU111 illCliclJlП L.- се
Me iicTUo 1"':\ ' IIЖ\"Т[IЫХ - Pc(lali <lcc(JC. 

Лра.XIIС' - Л"асllis IIYP0f.(ilC;1 L.- се
~lcrlCТUo б,,()овых - Fab~ccac. 

Мак - Рара\тг sO IIllIi!crUlH L.- се
МСЛСТОО ;"l(l[,OBblX - Prlp;l\:eral..:l't..lc. 

J]НJJлемаllllll!l-l.аIIСlПRlltiа ibcrica 
F. е! М.- ce~,ciicTnu I'Н;UЦВСТНЫХ - La-
biatae. -

ГkРIIЛJJа (cY;lJa) - Pcrill a frules-
сспs Brit.- ce~leiicTBo губоцветных
Labialac. 

Рапс - Brassica napus L. ssp. olei-
[ега Mc!zg - семейство капустных -
Brassicaceac. 

Суреlllща - Brassica гара oleifera 
О. с.- семейство капустных - Brassi
сасеае. 

РЫЖIIК - Саmеliпа sativa Cran!z - . 
семейство капустных - Brassicaceae. 

ш 



Горчица белая - Sinapis alba L.
семейство капустных - Brassicaceae. 

ГОРЧИI\а сиза>! - Brassica jШlсеа 
Czern - семейство каПУСТIIЫХ - Brassi
сасеае. 

Крамбе Сгаl1lЬС abyssillica 
Hocllst - семейство капустных - Вга
ssicaceae. 

ПОДСОЛНЕЧНИК 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕнИЯ МСТШИЙ 

ПОДСОЛllечник - однолетнее растение 
IIJ сечеiiства астровых. 

К о р н е в а я система подсолнеч
IIlша ",leeT оБЫЧIIО хорошо выраженный 
глаШIЫfl стержнсuоii кореаь, IЮТОРЫЙ 
образуется IIЗ заро;щшевого кореШI(а 

ceMellll, !1JJOIIIIKaeT в почву I/а глубину 
3-4 м и в СТОРОIIЫ дО 120 см. Корень 
МlIогокраТIIО ветвится. 

После появления всходоо, благодаря 
раЗШlТlIЮ ТОЧКII роста (lIочечки), располо
женной меж:\у вынесенными на дневную 

lIоверхность 11 lюзеленеВШIIМИ семя

долнми, образуются первые настоящие 
ЛIIСТЬЯ, затем последующие ЛIIСТЬЯ, од

новременно происходит и рост стебля. 
С т е б е л ь МuЦIIЫЙ, 05лиственный, 

зеленый, травянистый, в нижней части 
одеревеневший, выполнен рыхлой серд
цевиной и заканчивается соцветием. 

Соцв\Гия образуются на верхушке 
осиовного стебля и всех боковых его 
разветвлениях. 

Главный стебель и боковые развет
вления покрыты жесткими, КОРОТКИМII, 

редко расположенными ВО.1осками. 

Л и С т ь я простые, черешковые, 
расположены иа стебле спирально и 
только самые иижние (2-3 пары) - су
противно. Они копьеобразные. По мере 
,.роста растения увеличивается и размер 

',nистовон пластинки. Наиболее крупиые 
;средиие листья. Они имеют сердцевид
'ную форму и более нли менее городчатые 
'края. Вверх по стеблю листья снова 
'уменьшаются в размере, постепенно пе-
1 реходя в лнстовую обвертку соцветия. 
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С о Ц в е т и е подсолнечника - кор
зинка. Основу составл>!ет КРУ"llое цве
толоже, покрытое нчеЙI(аМИ,обраЗООЗII
ными тесно прилегзющнми друг к другу 

пленчатыми прнцвеТl/нками. В этих ячей
ках располагаются цветки подсолнеч

ника (цв. табл. 17). 
у подсолнечн ика два рода Ц в е т

к о В - ЯЗЫЧКОВblе и трубчатые. Языч
KOBble цветки расположены в однн или 

несколько рядов по краю КОРЗIIНКИ. Они 
крупные, оранжево-желтые, бесплодные, 
иногда с недораЗВИТblМ пестиком. Труб
чатые цветки обоеполые, плодоносящие, 
занимают почти все цветоложе. В одной 
корзинке их от БОО до 1200 и более. 

Чашечка цветка подсолнечника со
стоит из 2-4 заостренных пленок. Вен
чик пятерного типа, сростнолепестный, 
с пятью зубцами, от светло-желтого до 
темно-оранжевого цвета. 

Завязь нижняя, одногнездная, сдвух
лопастным рыльцем. ТЫЧИНОI< пять со 
своБОДНblМИ нитями, но сросшимися 

рыльниками. 

П л О д подсолнечника - семянка 

r 

более или менее четырехгранной формы, 
lIес!<Олько удлиненная и клинообразно 
заостренная книзу. Она состоит из семе
ни - ядра с тонкой семенной оболоч
кой и кожистого плотного околоплод
ника (кожуры), ие срастающего<;я с яд
ром. Величииа, форма и окраска семяи
ки варьируют "по сортам. 

Подсолнечник - перекреСТНООПblЛЯ
ющееся растение, что сильно затрудняет 

классификацию его разнообразных ФОР1d 
и сортов. 

Все формы подсолнечника по строе
нию семянок принято объединять в три 
основные группы. 

1. Грызовой подсолнечник имеет тол
стый стебель высотой до 4 м, крупные 
листья и большую корзинку, диаметром 

25-45 см. Семянки крупные с толстой 
ребристой кожурой. длина семянки 11-
23 мм, ширина - 7,5-12 мм. Ядро за
[юлняет лишь около половины внутрен· 

ней полости семянки, благодаря" чему 



Таблица 30 
ОТЛИЧllтrЛhllые ПРИЗllани групп ПОДСОЛllечника 

flРН.1I1i1КII Г~I"]UIЮА 
IlOдеОJlнеч IIHK 

Высота стеWIЯ, м 2-4 
ТОЛlllнна ТОЛС1h111 
Ветвистость М~ЛОDСТDНСТWI~I 
ВеЛIIЧИllа ЛIIСТЫ?8 КРУI1Н",. 
Лllзметр коrзинки, см 17-45 
Длина семяшш, ММ 11-23 
Шllрина семянки, м .. 7.5-12 
Толщина J<ОЖУРLМ Толста а 
В .... lюлllс'IIIОСТЬ 
(IОЛоетн СС~IЯН ЯДРОМ }iCflblllOJI H(!1IH<t11 

Ре6РШ:ТО<:1~ КОЖУ ры Slc:1I0 нuтраженнан 
Процент лузги 46-56 

ГрulЗовоii ПОДСО.11IСЧIII!К !!мсет UblcO!<IIii 
процеllТ лузги (IЮЖУРLl), КUДС()JIЮЩlliiся 
от 46 до 56. Масса 1000 ССМНII ОТ 100 до 
170 r. 

2. МаСЛИЧIIЫI~1 IJ(ЦСО.Чllе'111111< Щlест ОТ· 
110СIIТСЛЫlO ТОI1КИН стсбсЛl, ПЫСlJТUН 1,5-
2,.) м, менее KpYnl1l,l~ Лl1С1Ъ11 11 l1с(jUЛЬШl1е 
КОрЗ11111Ш, диаметро'! 14-20 о( СеМННКl1 
меЛl<не, длнноii 7-13 М .М 11 Шl1Рl11юii 
4-7 M\I. Я:(ро заlЮЛШIСТ UСЮ нх IЮЛОСТЬ, 
кожура С~МJlIЮК 1'0111\<1>1, ГЛ<lДl<аll . Лузга 
составляет 40-43%. Масса 1000 семян 
от 35 до 80 г. 

3. МежеУi.IOК занимает промежуточ, 
ное положение между АВУМЯ первыми 

группами. По выполненности семянок 
он стоит ближе к масличному, а по вы
соте стебля, размеру и форме lIистьев, 
величине КОрЗИН1<И и семянок приближаС 

ется к грызовому. длина семлнок меже
умка 11-15 мм, ширина 7,5-10 мм . 
ПРО/tент лузги около 42-52. 

Характерные призиаки указанных 
групп оведеиы в табл. 30. 

~_ ПОДСОn~ЧНИКА 

Наиболее распространенными сорта
МИ подсол!!ечника являются следующие : 

ПерцО8ИII. Вывцен во ВИИИ мае-

f\\;tС/IIIЧILЫn MC)1\C YMUK I lюд,СОJ!нечник 

-'·'1 
1.2-2.5 2-3 
ТОIIКIIЙ TO.'ICTI"ij 

UO.'ICC 8СТШ.IТ1.JЙ M<t:HIТ!CTIIIICT bli'l 
"\c.~IKlIl J":' P YIIH I.lC 
11-20 15-30' 
7-13 11-15 
4-7 7.5-10 
ТUJlкая TO.'ICТJH 

ВЫllOЛllеllНaJl Cr (' .1llelll~I II) : ' IlеllПа ~ 1 
01CYTCTRYCT ИМ{'С1'СII 

4О-13 42-52 

mlЧНulХ I< YJIUТYp . ОДIlIl 113 Cil\lblX Н1'О)\ )' I<
тнUlШХ сортоо. Cpe;\IICcIIC:JLJii, засух,,
УСТОИЧIlВОСТЬ среДНЛJl. Высота стебли 
115-180 С>.1. CC\lН1I1<<J 'lе1'l1ал, слаБОIIU
ДОС<lтая, лу ЗЖ11СТОС1Ъ 22-29%, маС.l1JIЧ
IЮСТЬ до 50,5%. Масса 1000 семлн 52-
81 r. Paiio1l11pOUa11 n р\Цс ОJластеii УСС!> , 
11 ЦентраЛ6JJO- Ч~РlюзеМIIUi'J полосе 11 
Н1I;)(11С'.I ПОUО.liКье . 

ВНИИМI(-8883. Выосде1l ВНИI1Мl\. 
Высота стебля 120--165 см . ССМНlIка lсм
I!O-серан, лузж IICTUCTb 28-32% I МсlСЛIIЧ" 
ность 48.2%, м исса 1000 семян 60-
84 r . Сорт раннеспелый. Районирован 
в Поволжье, Краснодарском н Алтай
ском краях. 

ApmabkpckaA-3497, Выведе!! на Ар
мавирской опытной станции ВИИИМК . 
Сорт среднеспеllЫЙ, засухоустоАЧИВОСlЪ 
средняя. Высота растений 150-180 см, 
се:.!яНl<И темно·серые, IIУЗЖИСТОСТЬ 25--
30%, маслнчность семян 46-50%. Райо
нирован на Украине 11 Северном Кавказе. 

ВНИИМI(-1646. Выведен иа Арма
вирской опытной станцин ВИИИМК, 
Сорт высокопродуктивный. Высота рас
тений 150-206 см . Семянки темно-се
рые, полосатые. Масличность 50,9%. 
Районирован на Северном КаВI,азе, 
УССР, в Чимкентской област!!, Мол-
давии. 
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8НИИМI(-6540. Выведен во 
ВНИИМК. Высота растений 150-200 
см. Семянки темно-серые, бесполосые, 

масличность 50,2%, масса 1000 семян 
63 г . Сорт среднеспелый . Районирован на 
Северном Кавказе, Украllне, в Казах-
стане и Грузии. t,' . 

Армавирец. Выведен рмавирской 
опытной станц'lИ ВНИИМ . Сорт скоро
спелый. Урожай семян на сортоучаст
ках составляет 10,6-19,1 Щга. Маслич
ность семян 43,1-47%. Районирован в 
КуЙбышевскоЙ . Оренбургской и Восточ
но- К~,ахстанской областях. 

Юго-восточный. Выведен в НИИ 
сельского хозяйства Юго-Востока. Сорт 
скороспелый. засухоустойчивый. Вы
сота растеннй 130-150 см . Урожай 
семя н на сортоучастках составляет 18,5-
20,5 ц/га. Масличность семян 40-44%. 
Масса 1000 шт. 50-80 г. Районирован 
в Курганской. Оренбургской, Новоси
бир~кой, Карагандинской областях. 

Чкаловский гигант. Выведен в ВНИИ 
мясного скотоводства . Возделы вается на 
силос. Сорт высокорослый, хорошо об
листвен. Влажность зеленой массы вы
сокая. Районирован на силос широко. 
В Узбекистане высевается в джиэакскоА. 
Кашкадарьинской , Самаркандской, Сур· 
хандарьинской, Сырдарьинской и Таш
кентской областях. Урожай зеленой мас
сы 116, сухой массы - 30,8 ц/га. 

САФЛОР 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕниА 

Сафлор - Carthamus tinctorius L.
прннадлежит к тому же семейству астро

вых. что и подсолнечник, однолетнее 

травянистое растение (цв. табл . 18). 
К о Р е и ь са'~лора ~тержневой, 

сильно разветвленны й , уходящий вглубь 
до 1,5 - 2 м . Стебель голый, твердый , 
прямостоячий, ветвистый, достигающий 
у различных форм 100 см. 
Л и с т ь я сидячие, ланцетные, лаи-
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цетно-овальные IIЛ И ЭЛЛIIПТII" ССК'К , го· 

лые, кожистые, по Kpa" ~1 с "t'баЛЫ""'"1 
зубчиками, или цеЛЬНOI(раi',ние, 3,11,"11-

f
вающиеся чаще колючкаМII, у o r;le.1b
х форм встречаются без ШIIIIОВ . К в,' Р

у листья уменьшаются в размере. ol!pac
ка листьев варьирует от светло- до тем

ho-зеленоЙ. 
С о ц в е т и е - небольшая корзин

lSa диаметром 1,5-3,5 см. На одном рас
тении их бывает от 5-6 до 30-50. Кор
зинка многоцветковая, многосемянная. 

Среднее чнсло семян в одной КОРЗIIнке 
30-70. Вследствие ПOJl'юго смыкаНIIЯ 
внутренних' листочков обвеРТКII семена 
культурного сафлора почти не осыпа
ются . 

Ц в е т к и мелкие, трубчатой фор
мы. Венчик ПЯ1'Jtpаздельный, окрашеll
ный обычно в ~лтый, оранжевый IIЛII 
красный цвет . Завязь овалыlя, , столбllll 
длинный, тычиНlOl (их 5) плотно IIрllле
гают к столбику. Сафлор - переl!ресгно
опыляющееся растение. 

П л о Д - семянка, напомltнающая 
семянку подсолнеЧНIIка . Семена УДЛИllен
ные, СО слабо выступающими ребрами, 
белые. голые, вершина семян туш~я. 
Оболочка сеМЯНКII твердая. трудно рас
калывающапся. составляет 40-50% мас
сы семян. Масса 1000 семян 20-50 г. 

Известные в культуре формы сафлора 
подразделяются на ряд ТIIП08 . ОТЛIIЧИ
тельные их ПРIIэнаки пр"водятся в 
табл. 31. 

Районируется один сорт - Милю
тинскнй-114, выведенный У~беIlСКИ~1 
НИИ богарного зе'. IледеЛIIЯ. Сорт BWCO

КОУРО>lIаЙIIЫЙ . СодержаНllе Жllра 31,6 
в семенах, 59,1 % в IIдре, ЛУЗЖIIСТОСТЬ 
38-45,6%. Сорт беСШf'П"РЫЙ, высотой 
50-70 см, слабовеТRИСТbIIl. ЦвеТКII оран
жеВО- lIрасные. КОРЗIIIII(1t круглые, на 

растеНII" их бывает 7-8, се""ики бе
лые, УДЛНllенные, масса 1000 семянок 
40-43 г. Сорт среднеСКОРОСllелый , от 
всходов .'10 созреваннн требуется в сред
нем 105 дней. Районирован в Узбекиста
не, Казахстане и Таджикской сер. 



Приэнаки I18жнеАwнх ТИПОD сафмра 
Таблнц.31 

I ТIIПЫ 

ПJКj!lНf,И8 

I I TypкмeHclCllA ПВМНрсКNА ЗакаllКаэскнА АР~lfокиА 

Высота растения, см 55-70 70-80 70-90 70-90 
Число корзинок 30-50 50-80 20-40 50-80 

Л и с т ь ": 
фор ... ЛанuетнаR Ланuетноэллнпти· Ланцетно:mлипти- ОваnЬRолзнnетная 

ческая ческая 

Kpai1 :lубчатый ЗубчатыА Цельный Зубчатый 
Н8Jlичие ШИП08 С шипами С шилами Без шипов С шипами 

О к р а с к а : 

бутона Желтая Желта. Красна. Желта. 
иветка То же То же Оранжевая То же 
завядшего цветка Оранжевая Оранжева. Красн" Оранжевая 

КУНЖУТv' 

Особенностн строення растеннА 

Кунжут - Sesamum iudicum L.- от
носится к семейству кунжутных - Peda
liaceae. Однолетнее травяннст()е расте

белую, светло· розовую, светло-фиолето
вую н темно-фиолетовую. Чашечка и вен
чик опушены. Кунжут самоопылитель, 
но ВОЗМОЖIIО и перекрестное опыление 

пчелами. 

ние (цв. табл. 19). 
Кунжут имеетстержневоil к о р е н ь, 

проникающиil на глубину до 1 м, верх
няя часть его разветвленная н I!.овольно 

толстая . 

С т е б е л ь прямостоячий (иногда 
встречаются кусты раскидистой формы), 
высота 50-150 см, ветвистый, опушенный 
мягкими волосками. 

Л и с т ь я черешковые, очередные 
или супротивные, опушенные. Форма 
Лllста зависит от положения его на стебле. 
у одних сортов все листья цельные, 
НlIжние крупные и широкие, кверху 

ум~ньшаются, у других - нижние лис

тья рассечены, верхнне же цельные, уз

кне, ланцетовидные (рис. 79) . 
Ц в е т к и пятерного типа, состоят 

из трубчато-колокольчатого венчика и 
маленькой пятираздельной чашечки . В 
пазухе листа сидят один, иногда три 

цветка . Окраска венчнка, в зависимости 
от экотипа, меняется от белоil до ннтен- --_______________ _ 
си оно-фиолетовой . По этому приэнаку 
разлнчают четыре группы форм кунжутаl 

9 .. 

Рис. 79. РаЭЛIIЧНilЯ форма mlC1beU К)'l-Jжута. 
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Рис, ВО, Коробочка кунжута: 

а-с DаЗВНТЫМII псрсгород"а.\lН: б-с IlераЭl1l1Т!.aIМН (лож
НЫМИ) перегородкаМII. 

п л о Д - удлиненная четырех- или 
восьмигранная коробочка с круглым 
основанием и конической верхушкой, 
которая состоит из двух нлн четырех 

п.iюдолистиков. У одних форм края пло
долистиков завернуты внутрь н обра
зуют ложные l1ереГОРОДI<И, у дру гих этих 

перегородок нет. При созревании коро
бочки раскрываются, распадаясь на пло
долистики. Семена при этом ОСЫП;JЮТСSl, 
особенно легко у форм без пере городок 
(рис. 80). Коробочки бывают крупиые 
(длиной 3-4 см) и мелкие (до 3 01). На 
одном растенин 100-150 IIIТ. 

С е м е н а располагаются в гнездах 
коробочки в виде ровных вертикаЛЫIi>IХ 
столбиков - стопок в 4 НЛII 8 рядов. 
Семена мелкие, масса 1000 IIIТ. 2,5-5 г. 
По форме похожи на льниное семя, 
плоские, но с матовой поверхностью, 
ииогда шероховатой. Окраска разнооб
разная, чаще всего - коричневатая, бе
лая н черная. 

ПОДВИДЫ И РАЗНОВИДНОСТИ КУНЖУТА 

Кунжут отличается значительным 
разнообразием форм и его снстематнка 
разрабатывал ась разными авторами 

130 

неоднократно. Наиболее полная класси
фикация В. М. Гильтебранта, которым 
были учтены морфологические приз
наки, ареал распространения и биоло

гические особенности растения. По этой 
классификации культурный кунжут де
лится на два подвида: 

1) SesamLIm indicum ssp. bicarpel1a
tum Hilt. Коробочка состоит из двух 
ПЛОДОЛIIСТИ!(ОВ, В поперечном сечеllИИ -
выпуклый прямоугольник. ВСНЧIIК
СРОСШийся ИЗ ШlТн ленестков. Чашечка 
пятираздельная. Рыльце пестика двухло
пастное. 

2) Sesamum indicum ssp. qlladricar
pellatum HiIt. Коробочка состоит из 
четырех плодолистиков, в поперечном 

сечении квадратная. Чашелистиков и ле
пестков венчика свыше пятн. Рыльце 
пестика четырехлопастное. 

Наиболее распространенным явля
ется подвид с двумя плодолистиками. 

Внутри этого подвида установлены груп
пы разновидностей: азиатская - рго
les asiaticum HiIt. и абиссинская - рго
les abyssinicum Hilt. 

Растения азиатской группы средней 
мощности. Листья в нижней части стеб
ля цельные или слаборассеченные, сред
ние по ширине, в верхней - узкие. 

Разновидности и сорта этой группы 
засухоустойчивые, масличность семян 
высокая,широко распространены в СССР. 

Растения аБИССИНСIЮЙ группы мощ
ные, облиственность сильная. Листовые 
пластинки широкие. Разновидности этой 
группы более влаголюбивые, сравнитель
но позднеспелые И не имеют широкого 

производственного значения в СССР, 
за исключеиием районов Закавказья. 

СОРТА КУНЖУТА 

Наиболее распространенными сор
тами нвлнютсн Ташкентскнй-122, Серах
ский-470 и Кубанец-56. 

Ташкентский-122 (Среднеазиатская 
станция ВИР). Растение высокорослое, 
1J.O 90-130 см, Стебель прямостоячий, 



очень компактный, ветвистый. Облист· 
веНJlОСТЬ хорошая. Jlистья цельные, 
узкие, JlJlогда слабозазубреНJlые, ol<pac· 
ка теМlю·зеленая. КороБОЧl<l1 среднего 
размера с хорошо r~ :ш"ТЫМИ ЛUЖJlЫМИ 

перегоро}щами, ДЛИJlа коробочки з-
3,3 см. Семена коричневые. МаСЛlIЧНОСТЬ 
семян 54-61 %. Масса 1000 семян 2,5-
3,5 г. Сорт среднеспелый, высокоуро, 
жаЙJlЫЙ, достаточно устойчивый к по· 
раже'lIIЮ фузарнозом. Районирован в 
УЗбс,(скuii, Таджикской, Казахской и 
Азербайджанской ССР. 

Серахский-470 (Туркменс,юй селек· 
I{ИОННОЙ станции). Растение прямостоя· 
чее, СНЛЫiO пеТDящееся, компактнос, 

высотой 60-100 см. Коробочки среДJlие, 
ДЛИJlОЙ 3-3,3 см, ложные персгородки 
хорошо развиты. Окраска семян коричне· 
вая, маСЛlIЧНОСТЬ 54-61 %. Масса 1000 
ceMflll 2,5-3,5 г . Сорт среJ\l,еспелый,' 
устойчивый к поражеlllllО фузариозом. 
Районирован в Туркменской ССР. 

Кубанец-55 (ВНИИМI<) . Растение 
высокорослое, высотой до '100-119 см, 
Стебель прямостоячий, компактный, сла· 
боветвистыЙ. Коробочки среднего раз· 
мера, с хорошо развитыми ложными пе· 

регородками. длина коробочки 2,5-
2,8 см. Семена мелкие, белые или крема· 
вые, Масличность 53,2%, Масса 1000 се· 
мян 2,5-2,8 г. Сорт скороспелый, устой
чивый к болезням увядания. Райониро, 
ван в Краснода рском крае. 

ЛЕН МАСЛИЧНЫЙ 

ОСОIiЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕниА 

Лен масличный - Linum usitatissi
тит L,- яровое однолетнее траВЯЮIС' 
тое растение семейства льновых - Lina
сеае, Охватывает две группы - межеум
ки и кудряши. 

К о р е н ь стеРЖllевой, ПРОНИI<ает 
на глубину 1,0-1,5 м, усвояемость пи
тательных веществ слабая. 

С т е б е л ь прямой, тонкий, г лад
КИЙ, цилкндрический, ветвистый, имеет 

обыкновенно у кудряша 4-5 ветвей, 
у межеум~а - 1-2 боковых ветви, от
ходящне от ос"ооаlНlЯ стебля и развет
вл>,ющнеся в верхней чаСТI!. 

Высота растений на богаре 20 -
50 см, "а услов"о поливных землях 50-
70 см. Под корой стебля располагаются 
лубяные ПУЧКII (волок"а). 

Л и с т ь Я мелкие, сидячие, ЛИllей
,!О·ланцетноЙ форм"" голые, располо
жеllЫ на стебле поочередно. 

На верхушках стебля и его боковых 
разветвлеllИЙ расналагаются цветки, ко
торые в совокупности образуют соцве
тие - 30IlТ'ШОВИIlНУIO IШСТЬ. Цветки мел
кие, состоит нз чашечки (ПllТь заост

реШIЫХ чашеЛИСТИI<ОВ) и венчика, со
таящего из пяти ЛСllестков. Окраска_ 
венчика I'олубая, фиолетово-голубая. ТЫ 
ЧJIНОК ПНТЬ, завязь ПSlтнгнезднал С пятью 

столбиками, 
П л о д - шаРОВНДllан ППТИГllезднап 

короБО'lI(а - при созревании lIе растрес

кивается, 110 У перезрсuшего льна может 
обла\1ыватьсп, Число коробочек на од
ном растенни ДОСТllгает ЗО-50 у кудря
ша и 15-20 у межеумка. 

С е м е н а яiiцеВИДIIО'ПЛОСКllе, с 

гладкой, блестящей поверхностью. Ок
раска обычно бурая с раЗЛIIЧИЫМИ оттен

ками, а также желтая, бледно-желтая 
и темно·желтан, Масса 1000 сеМЯII у мел
KoceMellllbIX сортов 3,0-6,5 г, У крупно
семенных до lЗ г. МаСЛИЧIIОСТЬ 38-44%, 
У лучших сортов льна масличного-

47-48% . 

СОРТА ЛЬНА МАСЛИЧНОГО 

РаЙОlIированные сорта масличного 
льна представлены преимущественно ме

жеумками, возделываемым" и на волок

но и на масло, кроме Бухарского·З2. 
принадлежащего к гру"пе кудряшей и 
возделываемого, как и сорт Воронеж
СКllЙ·1308, только на масло, 

Воронежский-1308 (Институт сель
ского хозяйства Цеlпрально·Чернозем
ной зоны), Высота стебля 38-77 см, 
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коробочка средней величины, семена ко
ричневые, масса 1000 семян 7,1 г. Мас
личность 37,3-46 % . Сорт средиеспе
лый, засухоустойчнвость высокая, сла
бо поражается грибными болезнями. 
Районирован в РСФСР, на Украине, в Ка
вахской ССР. 

ВИР-1650 (Кубаиская опытная стан
ция ВИР). Среднеспелый сорт с высокой 
засухоустойчивостью, устойчив к гриб
ным заболеваниям. Высота растений 40-
80 СМ. Коробочка средняя. Содержание 
масла в семенах 40-48%, семена ко
ричневые, масса 1000 шт. 7,2 г. Райони
роваи на Украине, в Казахской ССР. 

I(рупносеМАННЫЙ-3 (Кубанская опыт
ная станция ВИР). Сорт скороспелый, 
устойчивый к грибных болезням, засу· 
хоустойчивость высокая. Высота стеб
ля 35-65 см, коробочка крупная. Мас
личность 39-46% . Семена коричневые, 
масса 1000 шт. 8,7 г . Районирован в Став
ропольском крае, Киргизской и Украин
ской ССР. 

Бухарский-32 (Узбекский НИИ бо
гарного земледелип). Имеет высоту стеб
ля 25-55 см, короБОЧI<У мелкую. Семена 
коричневые, маСЛНЧIЮСТЬ 39-44,6%, мас
са 1000 семян 5,2 г. Сорт скороспелый, 
урожайный, заСУХОУСТОЙЧИВЫ'I. Райони
РОВaII в УСЛОВИЯХ богары Узбекистана. 

Бахмаnьский-IО56 (Узбеl(СКНЙ НИИ 
богарного земледелия). Сорт маловет
вистый , высота растеllИЯ 42-45 см, уро
жайный. с DЫСQКИМ процентом масла 8 

семенах, по урожайности не уступает 
Бу xapcl(omy-32. Районирован для гор· 
иой и предгорной зоны богары Узбекис
тана. Высевается также на условно 
полнвиых землях Узбекской респуб· 
лики . 

АРАХИС (ЗЕМЛЯНОЙ ОРЕХ) 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕниА 

Арахис - Arachis hypogaea L.- од
нолетнее травянистое растение семейст
ва бобовых - Fabaceae. В куnьтуре 
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имеет две формы: кустовую и стелющу· 
юся (цв. табл. 20). 

К о Р е н ь арахиса сильно раЗВIIТ, 
проникает на глубину 1,5 м. 

С т е б е л ь ветвистый, высотой у кус
товых разновидностей до 60 см, у стелю
щихся - 15-25 см. Ветви куста у осно
вания округлые, вверху четырехгран· 

ные, опушеНlfые . 

Л н с т ь я парноперистые (2 пары 
листочков), с верхней стороны глянце· 
витые, с нижней - опушенные слабо. 
Черешок опушенный, толстый, желоб
чатый, ДЛННОЙ до 5 см, с двумя кольuе
видиыми прилистииками В основа· 

нии. 

Ц в е т к и мотылькового типа, си
дят ПО одному или по 2-3 в пазухах 
листьев . Окраска венчика желтая или 
оранжевая. Тычинок десять, из "их 
девять сросшихся. Столбик длинный, тон
кий, с рыльцем, выступающим над ты
чинками. 

Завязь верхняя, одногнездная, с 2-
3 семяпочками: У надземных цветкоо 
возможно (lepeKpecTHoe опыление. 

Подземные (клейстогамные - эакры
тоцветущие) цветки самоопыляющиеся, 
образуются на подземных частях стебля. 
Они мелкие, бесцветные и не раскрыва
ются. 

После оплодотворения инжняя часть 
завязи надземных цветков удлиняется, 

образуя гинофор (в виде небольшой тру
бочки), который 5-6 дней растет, а 
затем изгибается и внедряет завязь в поч
ву на глубину 8--10 см. После этого нз 
завязи начинает развиваться плод - боб 
арахиса. Гинофоры, не достигшие почвы, 
боба не развнвают и отсыхают . 

Б о б арахиса коконообразной фор. 
мы с толстой сетчатной кожурой, не рас· 
трескивается при созревании. Количест
во семян в бобах от одного до шести, 
чаще всего два. 

С е м е н а УДЛIIНeJlно,овалbtlые и 
округлые, темно· красной или светло-ро
зовой окраски. Масса 1000 шт. 300-
500 г. и более. 



ГРУППЫ РАЗНОВИДНОСТЕА АРАХИСА 

Вид культурного арахиса (по З.А 
Луз иной) имеет несколько подвидов. для 
Советского Союза имеет значение один 
подвид - SSp. vubgaris Z. Luz. Он под
разделяется на четыре группы раЗIlОВИД

Iюстей - pro\es, которые от л ичаются 
между собой высотой растения, харак
тером Dетвления стебля, формой и вели
чиной ЛИСТОЧIШВ, особеllНОСТЯМIJ строе
ния бобов, окраской семян и некоторыми 
другими признаками. ОПIlсание групп 
разновидностей ар"хиса дано в табл. 32. 

Первые две группы разновидностей 
арахиса, имеющие кустовые формы, рас
пространены в полевой культуре СССР. 

СОРТА АРАХИсА 

Наибольшее распространение в Со
ветском Союзе приобре_~и два селеlЩИОН
ных сорта, относящиеся к различным 

разновидностям. .. 
Перзуван-46/2 (Азербайджанская 

опытная станция масличных культур). 
Относится к разновидности Subrosea Z. 
Luz. Бобы неправильной цилиндричес
кой формы, крупные, ребристые, 2-3-
сеМЯIlные. Прнкрепленне бобов прочное. 
Семенная оболочка светло-розовая. Мас
личность ядра 52-55%, лузжистость 
24-28%. Масса 1000 семян 570--590 г. 
Сорт среднепоздний. Районирован в Ар
мянской и Грузинской ССР. 

Краснодарский-170!! (ВНИИМК). ОТ
носится к разновидности brachycarpa Z. 
Luz. МаСЛI1ЧНОСТЬ 52-54%. Масса \000 
семян 370-450 г, лузжистость 19-
2\ %. Районирован в Краснодарском 
крае. 

КЛЕЩЕВИНА 

ОСОБЕНIIОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕнИА 

Клещевина относится к роду Ricinus, 
семейству молочайных - EupllOrbiaceae. 
Это - многолетнее травяннстое расте-

ние, в тропическнх и субтропических 
странах Азии и Африки достигающее 
6-\0 м высоты и диаметра 22 см. В стра
нах умеренного климата однолетнее тра

вянистое растеIlие, достигающее высоты 

до 5 м (цв. табл. 21). 
К о Р е н ь у I(лещевины стержневой, 

проннкающнй в почву на глубину 2-
4 /.1, боковые корни простираются по 
горизонтали до 1,5-2 м. 

С т е б е л ь прямой, полый внутри, 
с продольными бороздками на поверх
ности, у некоторых сортов с BOCKOGbIM 

налетом. Толщнна стебля около 2,5, 
ииогда до 5 СМ. 

ОТ главного стебля отходят боковые 
разветвления, число которых варьирует 

по сортам и условиям культуры. Как 
главный стебель, так и его боковые раз
ветвления заканчиваются вверху соцве

ТНIIМI1. Стебли и ветви разнооCiразной 
окраСI(И: зеленой, розовой, красной, фио
летовой, темно-фиолетовой, черной. 

Л и с т ь Я крупные, длинночереш

ковые, с лопастной пластинкой (7-11-
лопастной). Цвет листовой пластннки 
и ее жилок у зеленых форм - зеленый, 
у других молодой лист антоциановый 
(бурый), взрослый - зеленый с фиоле
товыми жилками. 

Ц в е т к и мелкие, зеленые, собраны 
в соцветия - кисти. Форма кисти кони
ческая или овальная. Цветки с простым 
пятилопастным ОКОЛOlщетником, раз

дельнополые. В мужских цветках много 
тычинок, в женских - трехгнездная за

вязь с тремя лопастными рыльцами. 

МУЖСlше и женские цветки собраны в од
ном соцветии, мужские располагаются 

в его основании, женские же занимают 

большую, верхнюю часть кисти. 

П л о д ы - трехгнездные коробочки 
шаровидиой или удлиненной формы, 

слегка суженные кверху, различной ве
личины,С одним семенем в каждом гнезде. 

Поверхность гладкая или покрыта ШII
пами, которые при созреванин превра

щаются в колючки. 
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у одних форм коробоЧЮI при созре
ванни растрескиваютсн, разбрасывая 

семена, у других это не наб,1юдается. 

Растрескивание бывает сильное, умерен
ное и слабое. Возделываемые в СССР 
сорта клещевины относятся к умеренно 

растрескивающимся, Имеются сорта 
с иерастреСlOШ8ЮЩИМИСЯ короБОЧI<ами, 

выведенные советскими селеюtионерами. 

С е м е н а 1{.'lещевины покрыты твер
дой, гладкой, блестящей, 110 хрупкой 
оболочкой. Окраска семян пестран. Ос
новной фон QI<раски КОРИЧllевый ИЛII 
краСНLIЙ. На ЭТО,\! фоне имеются светло
серые ИЛII розовые пятна, придающие 

окраске пестроту. На пере.lIIем KOHlle 
семени располагается неБОЛI,IIЮЙ сосоч

ковидный вырост - присеМ>lIIIIIIК (ка
рункула). Величина и форма семян раз
нообразные, Масса 1000 шт. семян 180-
500 г. 

ПОДВИДЫ I(ЛЕЩЕВИНЫ 

Г, М, Поповой установлено, что род 
Riсiпus L, имеет три самостоятельных 
вида. 

Клещевина мелконлодная - Riсiпus 
microcarpus а. Рор., клещевина крупно
плодная - Riсiпus macrocarpus а. Рор, 
и клещевина заIIЗllб'IРСI<ая - Ricinus 
zanzibarinus а, Рор, Щ icinus commu
nus L.). 

Каждый из видов подразделяется на 
под~иды. В СССР позделываются пер
СИДСI<ая клещевина - R icinus micro
carpus ssp. persicLls а. Рор., кроваво
красная клещевина - R icinus тасго
carpus ssp. sanguill~us а. Рор. и l<Итай
ская клещевина - [~icil1us macrocarpus 
ssp. cllinensis а. Рор. 

Подвиды различаются по величине 
коробочеI<,ИХ форме" растрескнваемости, 
по особенностям пРгстативных органов 
и Dе.ПIIЧllllе ССЩIII. IJаибольшее значение 
в СССР IIмеют rтеРСIIДСКИЙ и кроваво
l<pJCIIbIl"I, отличия их приводятся в 
табл. 33. 



Таблица ЗЗ 
ПОАВИд.ы клещевины 

Прнзнак ПСРС llдская Kpobabo-кр;н:на А 
клеЩевина клеЩевина 

Стебель 

высота 2 .5 м З м 
ветвисТОСТЬ С}Л'ДНR' СИЛЫIЗЯ 

онраска Зеленая, в основан!!и красная Красная ил" корич невая 

восковой налет Есть Нет 

Л и с т ь Я (окраска) 

молодые Коричневая Красная 
взрослые Зеленая Зеленая с красными жилками 

К нсть 

Алина Длинна., до 80 СМ БOJIf'е короткая 
число коробочек 40-300 15-60 

Ц вет к и: 

окраска Сизо · зеленая Розовая, краСllая, коричневая, реже 
тем но - зеленая 

К о р о б о ч к а : 

длина, мм 15-20 25-27 
окраска 3еленаиили сизо-зеленая, отграни- Разовая, кровава - красная, отгр;! ни-

чена ясной бороздкой чена ШНУРОВИДIIЫ М утолщением, БОа 
РОЭАКJt нет 

поверхность С длинными шипами (15-40 Ш1", на С ДЛltllнымн шипами (60 ШТ. H~ 
гнезде), реже гола я гнезде), реже rолзя 

растрескивание Раст рескиваются Не растрески ваются 

Семена: 

длина, мм 8-1З 
окраска Светло а коричневая, 
мозанка Нет 

Масса 1000 семян, r 18{}-285 

----- --

ГОРЧИЦА 

Горчица сизая - Brassica juncea 
Czern и горчица бе.nая- Sinapis alba L, 
относятся к семейству капустных
Brassicaceae. Они имеют много общего 
по внешнему строению и биологичес
ким особенностям. 

Горчица сизая (или сарепская) - од
нолетнее траВЯНlIстое растение (рис. 81). 

К о Р е н ь стержиевой, проникает 
в почву на глубину 1,5-3 м, разветвлен
ный. 

16-20 
светло - се ра я Темно - вщuнепзя, розовая 

Есть 
360-470 

С т е б е л ь разветвленный, сизый 
от Воскового налета , высотой 0,6-1,5 м. 

Л и С т ь я ннжние - черешковые, 
лировидно- перисторассеченные, верх

ние - сидячие илн короткочерешковые, 

цельные, продолговато-линейные. 
С о ц в е т и е - кисть. Цвеп< и чет

вертого типа, ярко-желтые, обоеполые, 
с сильным медовым запахом . Горчица 
сизая - самоопылитель, перекрестное 

опыление наблюдается при высоких тем

пературах. 

П л о А - стручок, _тонкий, продол-
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Рис. 81. Горчица Сllзая. 

говаты'й, длиной 3--5 см, с ДЛИIIНЫМ ШII
ловидным носиком, при созреваllИИ легко 

растрескивается_ 

С е м е и а h - аРОВИДllые, оваЛЬНО-ОIl
руглые, мелкие, диаметром 1,2-1,8 мм, 
темно-коричневые с сизым налетом или 

желтые, с ячеистой поверхностью. Мас
са 1000 семян 2-4 г. Масличность 35-
50%. 
У ГОРЧIЩЫ белой с т е б е л ь прямо

стоячий. BhlCOTOi, 0,3-1 м. Опушен жест
ким!! волосками, силыlо веТUIIТСЯ(l'lIс.82). 
Л и с т ь Я ДЛННllOчерешковые, пе-

рнстонадрезаНllые, покрыты густыми 

жесткими DОЛQСК3МИ. 

С о Ц в е т и е - кисть. Цветки жел
тые. 
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n л О Д - СТРУЧОК КОРОТlШЙ, буго!,
чатыil, с жестк"ми волос,(ю.'t, окаНЧIt
nаетсп длинным, плоск"", М"Ч?ВIIД!!ЫМ 

носиком, при lIepecToe не растрсскноа

ется. 

С е м е н а мелкие, шаРОВltдlюii фор
МЫ, МОЛОЧНО-ЖСJlтые (редко бур",r). глад
кие. Масса 1000 семян 5-б г. МаеЛl'Ч
ность 20-34 % . 

РДПС 

Рапс - Brassica парus L. s<p. oleir~ra 
Metzg. (озимый - Ыеппis, "JC"roil - аП
l1Ua) - одноле'll1ее травянистое paCTelllle 
сrмейства капустных (рис. 83) . 

К о р е н ь стержневоit. переТ~II()-

Р.с. 82. Горчица белая. 



видны,"" ветвистый, хорошо развитый . 
у ОЗИ~lОго р~пса осенью вырастают в виде 
розеТ'< II 5-~ листьев, стебель начинает 
расти вес н о й следующего года. 

С т с (j е л ь ветвистый, ПОI< РЫТЫI"' 
восковым lI ~ летом, высота 50-150 см . 

Л и с т ь Я сизо-зеленые. Розетчаты е 
листья чер,'шковые, ЛИРОВИД'IO-lIеРИС1' U' 

lIадрезаlllll,IС, с 2-4 парами ТУ'lOтреу· 
ГОЛЫIЫХ или овальных лопастей, оп у · 
шение QЧCllЬ редкое_ 

Стсблевые листья своим основанием 
наполовнну охватывают стебель, сред
ние - удлиненно-копьевидные, верх

ние - УДJlИllенно-лаицетовидные _ 

С о Ц в е т и е - рыхлая кисть с 25-
40 цветками_ Цветкн мелкие, желтые, 
редко - белые . 

П л о Д - стручок ДЛИНIIЫЙ (5-10 
см), узк н ,'; (3-4 мм), с носиком, который 
составляет 1/5-1/6 длины стручка . 

С е м е н а шаровидные, диаметром 
1,5-2,5 мм, от светло-коричневой до 
черной окраски, слегка ячеистые _ Мас
са 1000 семяи 3-7 г_В семенах содер
жиTcя жира от 33-40% у ярового до 
40-50% у озимого_ Резких морфологи
чеСКIIХ различий между озимым и яро
вым pallcoM нет. 

ПЕРИЛЛА 

Перилла, или судза,- Регillа Iru
l е~сепs Пгit_ (Регillа ocymoides L.)
ОДllолетнее травяннстое растение се

мейства гуБQцветных - Labialae (рис . 
84) . 

К о Р е н ь стержневой, проникает 
в ПОЧВУ IIа глубину 1,5 м. 

С Т е fi е л ь неполегающий, четырех
гранный, петвистый, силЬно облиствен
IIЫЙ , густоопушенный, высотой 0,9-
1,5 м . 
Л и С т ь Я супротивные, длинноче

решковые, крупные, обычно покрыты 
волосками, широкояйцевидные, по краям 

пильчатые, зеленые или с антоциановой 
окраской . 

С о ц в е т и е - кисть - располо
жено В пазухе ВСТЬеВ, jjДииа 5-12 СМ, 

Рис. 83 . РJПС 03I1MbI;i: 
a-Р8СТСllие iI nepubIil ГОД ЖllэНнl 6-оо отороА ГОД 
ЖИЗНИ . 

Цветки мелкие, lIа КОрОТ""Х цветонож
ках, с двугубым вснчиком, четырьмя 

ТЫЧIIIII<аМII и четырех гнездной завязью. 

ПеРllлла - самоопыл,пель , 110 IIаблю
дается и перекрестное ОПhlЛСllие насе-, 

КОМЫМII. 

П л О Д - орешек не пр авильно ок
руглой формы, с с тчатым рисунком, от 
белого до teMHO-КОР"Ч:Jtв го) цветn , при 
созревании легко выпадает нз чашечки. 

Масса 1000 семян 2,0-3,5 г. В семенах 
содержится 46-53% масла . 

Пернлла - Peri1Ja [" насчитывает 
несколько видов, D КУЛI,туре 2 вида . 

ПеРИJ,ла баЗИJIlII<Uвая - судза (Ре
rilJa ocymoi(Jes L.) подразделнется lIа 
географические группы - корейско-ки
тайскую (среднеспелые 11 скороспелые 
формы) '1 японскую (среднеспелыс 11 
подзнеспелые) . Выделены 2 разновид
НОСТИ- УМ. сгuсi[orшis u УМ. sqшеl1ti-
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ГИ:'. 84. ГfСРIf...1.']<). ()БЩll ii 811.1 paC1CIlIН'f . 

fo-mis н псрилла на!lКИНСКRfJ (P~rilla 
nal1 kil1e'Js is Deklle). В СССР встре'l310ТСЯ 
оба вида. 

ЛЯЛЛЕМАНЦИЯ 

ЛяллеМ.lНIIIIЯ - 01f1OЛ~ТJfее рэстение 
семейства гуБДВ~ТН[,IХ - Labiatae (рис. 
85). 

Насчитываетс я 5 видов лидлеМallЦIIJf, 
произрастаЮЩll Х "Малой дЗIIИ. В КУЛЬ
туре только (цин АН;\ - ЛИ.1лемаНЦflЯ 

ибеР"ЙСI(а>1 _ . LаllС lшtatiа ib~rica F. 
et М. 

К о р с 11 Ь стержневой, xopo:uo раз
витый . 

С т е б е л ь прямостоячий, четырех
гранный, ветвистый, без опушения. Вы
сота 60-90 см. 
Л И С Т Ь я цельные, продолговатые, 

СУПРОТИВllые, нижние с короткими череш

ка~ш, верхние - почти сидячие. 

Ц в е т к и мелкие , белого, розового 
11 .111 Сllрсиевого цвета, С"короткими ц.ве-
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Рис. 85. ЛнллсмаlЩНЯ. Общнii ВИД раСlеllИЯ . 

тоножками, собраны в ложнь:е мутовки 
(по 5-9 цветков). У основания мутовок 
расположено по 4 овальных 9-11-эуб
чатых прицветника. Тычинок четыре . За
вязь верхняя, четырехгнездная. У лялле
манции преобладает самоопыленне, но 
возможно и перекрестное опыление на

секомыми. 

П л о Д - дробный орешек, состоит 
из 4 трехгранных орешков (семян), тем
но-коричневого или фиолетового цвета, 
расположен в бокаловидной чашечке, 
сохраияющейся после цветения. 

С е м е н а меЛ!<ие, продолговатые, 
длиной 4-5 мм, с двойным светлым руб
чиком у основания. Масса 1000 семян 
4-:6 r. СОАе.Ржа.ние ыаспа от 23ло 38')11, 



о ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ 
/ РАСТЕНИЯ 

Эфиромасличные растения содержат 
D семенах или в ЛИСТЬЯХ, стеблях и дру
гих органах летучие ароматичеСl<llе ве

щества - эфирные масла (от 0,1 до 
6,7%), IIредставляющие собой смеси раз
lIообра ЗI1ЫХ органических соединений: 
углеводов, спиртов, фенолов, эфИРОВ, 
альдегидов, кетонов и органических кис

лот . 

В lIолевой культуре СССР наиболее 
вндное место занимают представители 

се~lейства сельдерейных, среди них наи
большие носевные площади заняты ко
риаидром. Значительно меньшие пло
щади занимают у нас тмин и фенхель. 

I(ОРИЛНДР 

Коrиаl!ДР - Coriandrum sativum L. 
- о.щолетнее травянистое растение се

мейства сельдерейных - Apiaceae (цв. 
табл. 22). 

К о Р е н ь с т е р ж н е в о й, хоро
шо развитый, тонкий, веретеновидный. 

С т е б е л ь вверху ветвистый, вы
СОТОЙ от 30 до 120 см, ГОЛЫЙ, цилиндр и
ческий, ребристый, прямой или колен
чато-изогнутый, часто с антоциановой 
Оl<раСIЮЙ. 

Л и с т ь Я У I<ориандра имеют не
ПРИЯТIШЙ запах, в зависимости от поло

ження на стебле - разлнчную форму. 
Нижние - черешковые, lIеристые, с ОК
руглыми перисто-иадрезанными листоч

ками, средние - дважды перистые, верх

ние - рассеченные на узколинейные до
ли. Среднне и вер х ние лнстьп Сlшячие. 
Различные формы кориандра отличаются 
структурой листьев в различных ярусах 
стебля. 

С о ц в е т и е - сложный зонтик. 
Простые ЗОНПIКН, состаВЛ>llощие соцве
тие, имеют у ОСlюnания иеuольшую об
вертку, помещенную на одной стороне 
и состоящую нз 3-5 ЛlшеЙllhlХ листоч
ков. У основания сложного зонтика об
вертка отсутствует. 
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Ц в е т к и мелкие, белые или розо
вые, реже Kpe~IOBыe или светло-Фиоле
товые, пятер"uгu "lIlla, Завязь 111IЖllЯЯ, 
двухгнеЗДllая. Оllылеllllе перекреСТlюе, 
пр" ПО'IOЩII IIзсеl<ОМЫХ. 

11 л о !t - :lВусеМНIIКЭ, шаРОВlIдная 
или УДЛlшешю-округлой формы, СОСТОllТ 
НЗ двух О:НlOсе"ЯIIIIЫХ lIераскрываю

щихся ПЛОДИКОВ желто-бурой окраски . 

ЭфllРllое масло накапливается в особых 
каllалы\Эх, расположенных lIа внутрен

ней стороне обоих плодиков. Зрелые 
плоды легко осыпаются. Масса 1000 се
МЯII 7-10 г. IIЛО.1Ы кор"ащра содержат 
от 0,2 до 1,4 % Э'!щрного И от 16 до 28% 
жириого масел . 

PIIC. Е6. ШаnфеД мускатный . 

ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ 

Шалфей мускатный - Salvia sclarea 
L.- многолетнее травянистое растение 
семейства губоцветных - Labiatae (рис. 
86)_ 

К о р е н ь стержневой, снльно раз
ветвлеlllШЙ, проникает иа глубину 1,5-
2,0 м. 

С Т е б е л ь ветвистый, чеТLlрехгран
ныи, высотой 70-130 см. 

Л и с т ь Я розетчатые - крупные, 
дnинночерешковые, овально-сердцевид

ные, СИЛЫlOопушенные . Стеблевые более 
мелкие, менее опушеllllblе, расположены 

супротивно, ПР010лговато-яйцевидной 
или округлой формы, морщинистые. 

С о Ц в е т н е метельчато-ветвистое, 
расположено на концах ветвей. 
Ц в е т к и обоеполые, с розовым, 

сиреневым или белым венчиком. Чашеч
ка и ветки соцветия покрыты воnоеко-

РIIC, Ю. Фeu&м.. 



видными железками, наполненными 

эфирным маслом . 
П л од ы сухие, состоят из четырех 

орешков с гладкой поверхностыо. со
держащих высыхающее жирное масло. 

Семена мелкие. коричневые. масса 1000 
шт. Э,5-4.() г. содержанне эфирного 
масла в соцветиях 0,12-0.0%. 

ФЕНХЕЛЬ 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ PACТEIII1A 

Фенхель - Foeniculum vulgare L.
многолетнее растеllие семейства сельде· 
рейных - Apiaceae (рис. 87). 

К о Р е н ь стеРЖllевой, толстый, мя
систый, веретенообразный. 

С т е б е ль ПРЯМОСТОЯЧIII"I, круглый, 
СИЛ~II{JDеТВИСТЫЙI ДО 1-2 м 8ЫСОТЫ. 

JI 11 С Т ь., o .. ~peДllыe. многократно 
пернсто-рассеченнuе. О"раCl<а сизова
тая. 

С о ц u е т и е - плоСкнй СЛОЖIIЫЙ 
ЗОIПИI(. нмеющий 12-25 Iщетков. 

Ц в е т к и Jlвунолые, мелкие, жел
тые; оеИ1IНК с ПЯТЬЮ ТЫЧИJII';3МII и ОДНИМ 

пеСl'lIКОМ с нижнеii за~fIЗЬЮ_ Опылеllие 
цветкоо перскреСТН<>е, l1асекомloIМИ . 

n л О д - IIIIЛIIНДР"'lескаи, продол
говатаи двусемннка, ДЛIIIЮЙ ДО 14 мм, 

ШИРIIIЮЙ 3-4 мм, с дССПТ"1U fIРОJlОЛЬ
IIЫМII реGры�lllшмII на lюнерХIIОСТИ. Се
мена (плоды) имеют приный вкус. Масса 
1000 шт. 5-6 г. Сод.ержанне 3фириого 
масла 1,5%. 



10 НАРКОТИЧЕСКИЕ РАСТЕНИЯ 

ТАБАК 

ОсОбенности строения раС1еllИЙ 

Табак - Nico!ialla L.- род травя
нистых растений семейства паслеllOВЫХ
Solanaceae. В кул~туре известны два 
вида: табак культурный, или куритель
НЫЙ,- Nico!iana !аЬасит L_ и махорка
Nico!iana rustica L. 

Табак - од.нолетнее растеиие (цв . 
табл. 23). 

К о р е н ь стержневой, мощный, 
проникает на глубину 1,5-2 м. Основ
ная масса корней размещена в пахотном 
слое . 

С т е б е л ь прямой, округлы", раз
ветвленный вверху, железистоопушен
ный, достигает высоты 1-2,5 м и больше. 
Л н с т ь Я очередные, крупные, че

решковые или сидячие, цельнокрайние, 
с овальной, округлой или эллиптичес
кой пластинкой, зеленые (редко желтые 
или желто-зеленые), покрыты клейкими 
р.пл('сками. Поверхность листа гладкая 
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или морщинистая. На одном растении 
бывает 25-5Ь листьев и более (рис. 81:!). 

С о ц в е т И е метельчатое, ЩИТI<О
видное. Цветки пятерного типа, обоеllO
лые , трубчатые, праВИЛЫlые, С IlpHUBeT
никами. Чашечка КОЛОI<оЛ/,чатзя. Вен
чик длиннее чашечки, снаружи густо 

покрыт волоска~lИ. Трубка венчика бе
лая, отгиб розоватый или красный. 
Завязь верхняя , чаще двухгнезднал. 

Рыльце двухлопастное, ТЫЧIlIIOК 11ЯТЬ. 
Табак - самоопыляющееся растение, 
но возможно и перекрестное опыление. 

П л о Д - миогосемянная, двухгнез
диая коробочка овальной формы, корич

невая, при созреваllИИ растрескивается. 

С е м е н а мелкие, неправильноЙ. 
округло,овальной формы, с ячеистой, 
шероховатой поверхностью, буровато

коричневой окраски. ~acca 1000 семян 
0,05-0,12 г . 

РАЗНОВИДНОСТИ ТАБАКА 

Преобладающее большинство сортов 
табака получено в результате многократ-



нык скрещнваниЙ. Ввиду этого блани
ческая классификация его сло .кна 11 не
достаточно полно разработана. 

В пр~делах вида Niсоtiапа talJacum 
L. выделено несколько разновидностей. 

O~HOB ным ОТ ЛlIчительным признаком их 
ЯВЛ'lстся cTpoeHlle Лlfстьео. Хараl<Терис
тика uажнеiiШllХ раЗIfОВИДlюпеit табака 
по эгому ПРИЗllаку НРИВОiЩТСЯ в нбл. 34. 

Таблица 34 

Разновидности табdка 

II.t :·uaIIHe 
ПРJI]II.1К 

..,irgillica ILaV<Jllt'IISis III ;I~· r'JII11}, I ta Irulkusa 

Форма листа ОВ3ЛI>I-Ю- CKpHfIKoo6· ЭЛJ1llrIТНЧССI\JI-С КРIIII"IЧеП"ltКnlJ; I.1НЗЯ (со IiН:lбсгающая по I 
. I 

раЗIIЗА КOQ6раЗН<tR IСПIЮlющrl~111 I<рая . !ll ерешку 

Уwки Отсутствуют KpYlIllI.IC 

РэсположеJ,не боко·'ПОД острым угломlПоо1lеrеДlюе. 1I0Д 

ВЫХ )кlIЛОК (HePBOO)IIK главному нерву l6001i}ШIIМ УГЛJМ к 
ЛlIста r л<ншому IlepRY 

Черешок Отсутстоует ОТСУ1 CTBY~T 

СОРТА ТАБАКА 

Американ-287-С (280t) ~ межви~о
вой гибрид, полученный во ВНИИ таБJ
ка и махорки (ВИГИМ) скрещиваиием 
синтетического вида НIIКОН,иана диг ЛЮQта 
с Дюбеком 44 '39, Са "суном-57 , Тр"не
зондом-1l7 и ТраиеЗOlщом·214. Лист си
дячий, плаСТИlIка листа среднего яруса 
растения овальная, основание широкое, 

верхушка среднезаостренная, поверх

ность гладкая, цвет светло-зеленый, уш
·ки большие, округло-продолговатые. 
длнна листа среднего яруса 25-35 см. 
Отношение длины к ширине 1,8-2,0. 
Всего листьев 30-34, убирают 26-30. 

Растение овальной формы с припод
нято-торчащими листьямн, соцветие ЩIIТ' 

ковидное. Высота с СОI\uетием 120-
150 см, высота вершковаНIIОГО растення 
100---120 см. Рост pa~caды быстрый. 
Сорт устойчив против черной корневой 
гнили, обладает иммунитетом к табач
ной мозаике и мучнистой росе . 

МН) 

Q'It'III. мелкие IIла 
leTCYТCTH )' IOT 

ПРО1 ЩЮIIC"lЛ;)Жlюе. 
llOЧТ11 11011 пря~шм 

УГЛ(IМ к ГЛilUllOМУ 

IICIHty 
()rcYTCTByer 1~1мсется 

Высаживают 94 тысячи растений на 
1 га. От посадки до созревания листьев 
верхнего яруса при орошенни - 105-
120 ,IIней, От DОСад.кн,!!,о цветения - 70-

Рис . 88. ЛIIСТЬЯ T<i()DK(] И ИХ форм) 

D-чеРСWМОDыR; O-noлучерешнuВыlt : tt-сttзячиА. 
/-окруr л.R: 2-08lЛьнаt\i J-ОIIOlЛllttо·сердцевидн .. : 
4-'AlIIm1iЧICК'" 

,.а 



75 дней. Листья после сушки светло
оранжевого цвета. Сырье скелетное, при 
благоприятных почвенных и климати

ческих условиях - ароматично-скелет

ное. Урожайность 30-35-38 ц/га. Райо
нирован в УзбеЮlстане, Казахстане, 
КIIРГИЗIIИ . 

Дюбек киргизский-О3-4-15 (2898), 
Выоеден на Фрунзенской ОПЫТIЮII стан
ции ВИТИМ методом гибрндюаЩll1 ОсТ
роконца-45 с Дюбеком-262, иммунный 
к табаЧIIОЙ мозаике и МУЧIIИСТОЙ росе. 
ЛIIСТ СIIДЯЧIIЙ , плаСТИlIка Лliста среднего 
яруса растеиия ЭJlЛИНТII'Iсскasl, основа

нне широкое, веРХУШ1(~ среДllеJао~треи

lIая, поверхность меЛКОI Сllучсина я, край 
ВОЛlIIlстыii, цвет темно·зелеllЫЙ, пластин
ка слеп(а дугообразно-изогнута, ушки 
большие, округлые . длина листа сред-

r",. 6J . Ы.ЛОР""- О(iщllii вц расТе ...... 

1" 

него яруса 28-30 см, '>ТIIOIIJ('HHe !lЛlШЫ 
к ширине 2 и БОJlее. Все го ЛIIСТЬtВ 32-
34, убирают 28-ЭU . 

Растение ЦИЛlllщрической Фоrмы, с 
торчащими JlИСТЫIМИ, соцветие шаро

видное, pblXJloe, пысота растения с со

цветием до 200 см . Энергия роста рас
езды Ш,IСОI{(lЛ. 

!JЫСЮIШllilЮТ QI«()ЛО 110 П,IС. растений 
на 1 га. ПерноД от посадки до цветения -
75·-80 д lIe)"1 , от посадки до созреuаllИЯ 
листьев веrхнего Ilpyca - 110-120днеЙ. 
ПаСЫllКIi rазUlшаются слабо, вершкова
IIIIC реIЮ\IСНДУСТСЯ в фазе бутоннзаЩIII 
растеllиi"t. Лисп.н после сушки желтого 
цве1'а; сырье аромаТllчеСlюе. Урожай
IЮСТЬ 23-28 II/га. РаЙОlIирован в Кирги
зии и Узбеl(llстане . 

Трапезонд-3072, Выведен в ВИТИМ 
методом индивидуалыюго отбора из по
томства сплошной гибридизации ДIШОГО 
вида Никоциана сельвестрис и сортов 
Алмаатинский-3l, Остролист 5-2747. 
Районирован в Самаркандской области 
УзССР иа н.ебольших площадях с 1964 г. 
Позднеспелый, крупнолистный. 

МАХОРКА 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ РАСТЕНИА 

к о р н е в а п с 11 С Т е м а у этого 
о,~нолетнего растеllИЯ сильно развита . 

Глапный стеРЖllевой корень проникает 
в почву на 1,5 м, основная масса - lIа 
:30-40 см (рис. 89). 

С т е б е л ь прямостоячий, ребрис
тый или округлый, с рыхлоii сердцеви
IIОЙ, высотой до 1,2 м. 
Л и С т ь Я черешковые, сердцевид

IlbIe, зллиптической формы, с МОРЩIIНИС
той поверхностью от светло-зеленого или 
желто-зеленого цвета до темно-зелеиого 

с темно-синим отливом. Число листьев на 
стебле 12-20. В пазухах листьев закла
дывается по одной почке, дающей на
чало боковому побегу - пасынку. Вся 
~ая часть растения ПQl(рыта же-



леJIIСТЫМИ волоскаМII и издает спеЦllфИ
ческий запах. 
Ц в е т к и - обоеполые, ШlТериого 

типа, с прицвеТlНШЗМИ. зелеllые, ЖСJIТО

зеленые или кремовые, собраНllые D ме
т()льчатые кисти. Растеllие самоопыляю
щееся, 110 наблюдаетс!! н перекреСТllое 
опыление. 

П Л о Д - двухстворчатая Мllогосе-
мянная коробочка. 

С е м е н а овальные, КОРИЧНСDlolе, 
редко кремовые, мелкие, масса 1000 шт. 
0,2-0,35 г. 

СОРТА МЛХО"КИ 

По особеИIIОСТЯМ получаемого про
дукта и по характеру его ИСПОЛЬЗОDания 

сорта махорки объединяются в две груп

пы - зеленые н жеЛТblе. 

Зеленые маХОРКII имеют зеленые илн 
темно-зеленые листья н зеленую IIЛII 

темновато-зеленую OI'pacKY венчика цвет
ков. Полученный ю них продукт также 
имеет зеленую окраску с коричневым, 
бронзовым или другим подобllЫМ оттен
ком.Зелеllые махорки ИСIЮЛЬЗУЮТСЯ глав
ным образом для изготовления куритель
ной махорки и для получения IlIIкотина 
или ЛИМОНIIОЙ кислоты. 

)I(елтые махорки ко времени созре
вания имеют желтоватые или желтые 

листья и более светлую, кремовую ок
раску венчика цветков. Получаемый про
дукт имеет светло-коричневый, красно
ватый и оранжевый оттенок. ИСIIОЛЬЗУ
ются желтые сорта для изготовления ку-

рительной маХОРКII nblclllero качества. 
[3 IIределах каждой rpYlll1bI имеется 

ряд сортов, ОГЛllчающихся между со(юй 
как осu()еIIIЮСТНМI1 С1 РОСIIIШ Н бllологией, 
так 11 ХОJяj'IСТШ~IНlЫ"111 ПрНЗШlК3МИ, оп .. 
редеЛЯЮЩIIМII качество по.тучаемого из 

IIИХ продукта. 

1( числу ЛУ'IШИХ И наllболее рас про
cTpalleHHbIx сортов зелеllОЙ махорки от
носятсн следующие: 

Малопасынковый пехлеDец-4. Выве
деll 113 Украинской ОIIЫТlЮЙ стаllЦИИ rю 
табаку и махорке. Сорт среднеспелый, 
lЗысокорос,r!ы{r, ВЫСОI\ОУРО)Ю1J1I!ЫЙ, от ... 
лнчаетсн lIе311(lЧIIТL\'II)IIЬJ:\I KUJill·-I.ССТUОМ 

пасынков. Р,'ЙО:lllРО""Н в JJIliIСIШОЙ, 
РяэаllСКОЙ, ТамБОВСI{оii, Черниговской, 
Томской облаСТ>lХ, в K~aCHoдapCKOM 
крае, !l\ор:ювской н Чувашской aBTolloM
ных реСllуБЛlIках 11 [)еЛОРУССИII. 

ЛС-18J7. Создаll на бывшем Свято
ШIIIIСI<ОМ orЮР1l0,1 nYIII"e ВlIТИМ_ Сорт 
СКОРОСllелый, сре~нерос.тыЙ, lIригоден 
для возделываlll'" в север"ых районах, 
Урожайность и качество се, ]JloH среднее. 
Районирован в АJпайс,,:;ы, Краснояр
ском краях, НовоснБИРСl<ОЙ, ТОМСКОЙ 
и Тюменской облilCТЯХ, 11 Татарской и 
Чувашской aBTOHOMlIblX реСl1убликах. 

Хмеловка 125-С. Ныведен lIa Украин
ской опытной стаl1ЦИИ сю табаку и 
махорке. Сорт среднеспелый, крупно
листный, ВЫСОI<оурожаiil1ЫЙ, широко 
распространен в ЮЖIIЫХ районах I<УЛЬ
туры махорки. РаЙОIIIII'OU"1I D Полтав
ской, Сумской, Черка('(IЮЙ, Чернигов-
ской областях. . 



11 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
РАСТЕНИЯ 

1. 

{ 
~ , 

13 эту rpynr.y входят растения, при
меняемые для лечения и профилактики 
заболева[[н;i челонска и животных. Ле
карственные растения отличаlC'ТСЯ друг 

от друга с'цержащю1ИСЯ в них орга

IIIIЧl'СI';!1:-"'1И соеДlIНС'IIИЯМИ - алкалоида

мн, ';фНР[IbIМ[j маслами н Др. 

О[«)ЛО 2500 видоо растсннй флоры 
СССР имеют леl<арстеешlOС значение. 
Истощен не естественных запасов сырья 
требует пронзподствешюй [(ультуры. 
Всего в СССР культнвнруется О[(ОЛО 40 
BII:IOB лен:аРСТВСНlIЫХ растениi'r, более 
12 - в УзССР. 

Ниже дается МОРфОJlоп[чеС[(QС о[[н
caНlre OCIIOI31lbIX КУЛI)ТII!3НРУf>МhlХ А УЗ()('
кнстане видов лекарственных pacTcHlli'I. 

ШАЛФЕЙ 

РОД Salvia 1_. объеднннет многолет
нне травы и полукустаР[Н[I([[ семсiiстпа 

ЯСНОТJ{ОВЫХ - LamiacE'[lE' н IIClСЧIIТЫП(l('Т 
до 500 видов. Из НlIX В СССР встреЧа/ОТСН 
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более 70. Все они содержат эфирные 
масла. Наибольшее распространение име
ют: шалфеи мускатный - Salvia sclarea 
L. н шалфей ле[(арственный - Salvia 
oficil1alis L. 

Шалфей лекарствснный - миоголет
ний полукустаРНИI<, высотой 30-70 см. 
I3етвнстый, прямостоячнй, 1<0рОТ1<00ПУ
шеШIbIЙ. 

Л и с т ь я - мелкне, продолгова-
тые, дли ой 3-8 см, ШНРШlOй - 0,8--
1,5 см, МОРЩIНII!стые, с выступающими 
Ж.llлкаМl1, СIIЛЫIOопушеНllые, особенно 
сннзу, серо-зсленые, с длинными череш

'{(]МН, JlIIШЬ [3(~pXlllfe почти с"длчне. Во
лос[([[ содержат 0,5-2,5% эфнрного мас
ла, в состав ,{отарого входят цинеол, 

пинен, борнеал. 
Ц в е т [( н на короп([[х цветонож

ках, собраны по 6-10 штук в мутовках, 
которые образуют верхушечное колосо
видное соцветие. Венчнк сине-фиолето
вый, 2-2,5 см ДЛИIЮЙ, спаi'rllолеПССТIIЫЙ, 
[[з 5 Л~ПССТl(Q". ТЫЧIlIIOК 2, пестик с верх
ней заuязыо. 



П l/ О Д - сухой орешек, семена Mel/

кне, темно-бурые Нl/И черные, масса 
1000 семян 7-10 г. 

Высушенные lIIiСТЬЯ прнменяются в 
медицине как наружное, чаще для по

l/осканил в качестве смягчающеl'О сред

ства, а также как жеl/УДОЧНое тоничес

кое средство (рис. 90) . 

ПУСТblРНИК 

Пустырннк оБЫК110ве11НЫЙ ОТlIОСIIТСЯ 
к роду Leonurus, виду cordiaca L. 
Это - МIЮГОl/етнее расте11не ИЗ семейст
ва ЯСНОТКОRЫХ - Lamiaceae. 

С т" б l/ И травянистые, высотой до 
2 м, веТВl1щиеся, ПРЛМОСТОЯЧ1lе, ребрис
тые, опушеН1Iые, четырехграl1ные. 

Л 11 С Т Ь Я простые, супротнвные, 
СИl/ЬНООПУ111е111Iые, особенно СНltзу, с ч~ 
решкаМII . 1-lllжниеl/ИСТJ,Я - трехраздеlll, ' 
ные, с Кl/ИНОВИДНЫМli КРУП110зубчаТЫМl1 
ДОЛЯМlt; верхнне - цt'ЛЫlые, прuдолго

вата-ромбические. дJ1нна l/истьев 2-
12 см. 
Ц в е т к и обоеполые, расположены 

в пазухах l/истьев, собраны в мутовки, 

которые образуют КОl/осовидные СОllве

тия. Цветок имеет ШИl/ОВИДНЫЙ пр"цвет
ннк. Чашечка зубчатая, с твердым ост
р"ем ДЛ1111ОЙ 8 мм. ВеНЧI1К РОЗОВО-Лl1l/0-
выЛ, светло-розоnы1,' дl/ИНОЙ до 14 мм. 

П l/ О Д - TpexrpaHHhIlI орешек в Ыl1-
де l1ираМИАЫ, длиной 2-3 мм, ОIllШI(f)ВО
зеленый, на верхушке опушенный. Со
держит до 30% жирного масла, при год
нога для технических l1елеЙ. Семена мел
кие, масса 1000 семян 0,8-1,0 г . 

для лекарственных целей использу
ются верхушки цветущих побегов, обла-
дающне успоканnающим деЙСТВ11ем, 
ПОНl1жаlОщие артериальное даВJ1ение 

(рис. 91). 

МЯТА 

К роду Mentha семейства яснотковых 
относятся ОКОЛО 40 BIIДOB, из ннх КУЛЬТIf
ВИРУlОтся мята перечная - M~1l111a Pipe
rita L. н мята лекарственнан - Mentha 
оfiсiпзlis L_ 

PIK. 9U. Шалфей лекарстоеllllыil 

МIПЗ перечная - МllОГОЛСТl1ее тра
ВЯl1истое растение . Имеет две раЗIIОВНД

IIOCTl1: черную и белую. В СССР культи
BllpyeTol черная, белая встречаетсл в 
HOC~Bax 'lерноЙ . 

1<. о р е н ь полустеrЖl1еnои, ветонс
Т~IЙ. 

С т е б е л ь высотой 30-100 см, 
СllльновеТВIfСТЫЙ, 011УIlJ~l1НЫЙ, 4-гранный, 
ПРЛМОСТОПЧIIЙ, ВНУТрl1 полый. 

Л н с т ь Я простые, l1а IЮРОТКИХ че
решках, расположены супротионо, лйце
видно-продолговатые, по краям зубча
тые, остропильчатые, темно-зеленого 

цвета, с резко выраженными ЖИl/ками, 

опушеНl1ые, имеют ароматный запах. В 
листьях содеРЖIIТСЯ 1-3,5% эфирного 
маСJ1З. ДЛ1111а листовых пластинок 3-
8 см, ширииа 1,5-2,5 см. 

14' 



________________ =7-0' И стелются на поверхности почвы. Плети 

Рнс. 91. Пустырник обыкновенный 

Ц в е т к и обоеполые или женские, 
мелкие, венчик имеет 4 лепестка бледно
фиолетового или розоватого цвета, соб
раны в мутовки и на верхушках стеблей 
и побегов образуют колосовидные со
цветия. Большинство цветков стериль
ные, редко образуют семена. Масса 
1000 шт. 0,065 г. 

В KOllue лета на нижних узлах стебля 
образуются горизонтальные побеги. 
Часть из них имеет серо-белую окраску 
и размещается в верхнем слое почвы на 

глубине до 10 см (корневица), другне 
побеги имеют зеленую окраску (плети) 

148. 

н корневица используются как поса

дочный материал. 
Листья и соцветия содержат эфирное 

масло, основным компонентом которого 

является ментол. Используются при за
болевании дыхателыlхx путей, желудка, 
печени, при нервных расстройствах и сер
дечной недостаточности (цв. табл. 24). 

ЗЛЙЦЕГУБ ОПhЯНЯЮЩИЙ 

Зайцегуб опьяняющий относится к 
ооду - Lagochilus inebrians Вuпgе из 
семейства яснотковых - Lamiaceae. 
Это - многолетний, колючий кустарник. 

Piiё-:92~ЭаАцеГУб оnь.~UUIЙ 



Кор е н ь стержневой. 
С т е б л и У основания древеснею

щltе, простые или ветвистые, четырех

гранные, густоопушеНllые, к концу ее

гетаttИи оголяющиеся. Высота побегов 
25-60 см . 
Л и с т ь Я супротивные, у OCHOB~

ния КЛllновидные, лопастные или 3-5-
раздельные, череШI<овые, слеп< а KU

жнстые. 

Ц в е т к и обоеполые, собраны в ПU
лумутовки ПО 4-6 штук, расположены в 
пазухах верхних листьев и образуют 
КОЛОСОВIЩlюе соцветие. Имеют волосис
тый щиловатый прицееТllltк. Чашеч~n 
крупная, кожиста я, ГУСТООllушеllная, с 

КО.1Ю'IIIМИ зубцами . Венчик беЛЫ;I, розо
вый, двугубыЙ. ПрицвеТНIiКИ крепкне, 
шиловидные, густоопушенные . 

П л о д ы - небольшие орешки, ко
рнчневые, OCTpoTpexrpaНllble, собраны по 
4 в основании чашеЧКII. 

В медицине используются листья, 
цветы и тонкие стебли, I<OTopbIe содер' 
жат лаГОХИЛИII (С .. Н .. О.) , зфl'IРНое мас
ло, дубильные вещества. ПрименяlOТСЯ 
для свертывания крови (рис. 92). 

ПОЧЕчнЫА чдА 

Почечный 'Iзil - это оеЧllозслеllыil 
сильноветвистый полукустаРНIII( юсе
мейства НСИQТ :<ОIJЫХ - Lашiасеае, [JOд
ОгthоsiрhОIП. аид - StЗl1lil1СllS Bel1th. 

С т е б л 11 "~ гвистые , четы рех l'paH
ные, внизу темно-фиолетовые, в верхней 
части зеленокато-фиолетовые или зеле
ные, с фIlJЛ ~ТОDо:жраlUенными узлаМII. 

Jl и с т ь Я ДЛIIНОЙ 2-7 с" , супро
ТIIВllые, КОРОТl<ОчереШКОDые, сверху го

лые , СIIIIЗУ вдоль жило" I<ороткооrlушен

IIbJe, ромБОllдаЛЫIO-э.1Лllптические или 
продолгоuатые . 

Ц в е т к н ЗII гоморфные, собраllЫ по 
4-6 в ЛОЖllые мутовки, образующие 113 
концах побегов Пllрамндальное соцветие 

длиной 4-8 см, чашечка и венчик - дву
губые, OJ(paCKa венчика - бледно-лило
вая . 

Рнс. 93. ГIочеЧШ.oIl~1 'IJrl. 

п л о Д - 0PCIII ~K , НllOгда сросшие
ся 2 opellll -: a. 

Семена uбраЗУЮТС!l редко. 
В МСДIll! Иllе II сrIOЛ~ЗУЮТСЯ эелеltые 

l1истья и верхушки ростовых побегов, 
которые обладают ди)."ретическим дейСТ
в ием (рис. 93). 

БЕССМЕРТНИК ПЕсЧдНЫА 

БессмеРТIIИК относится к роду - Не
lichrysllm, вид-агепагium L. Семейство 
астровых - Asleraceae. Это - многолет
нее травянистое растение. 

К о р е н ь стержневой, разветвлен· 
ныЙ. 

С Т е б л и прямые, ветвистые, с BOII
лочным опушением, высотой 35-50 см, 
Образуют деревянис?ое темно-бурое кор-
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Рис. 94. Бессмертник песчаный 

невище. Вегетативные побеги укорочен
ные, генеративные - прямостоячие во

сходящие. 

Л и с т ь я простые, прикорневые -
продольно-обратно яйцевидные; стебле
вые - линейно-ланцетные, с белым вой
лочным опушенv.ем . Длина листовых плас
тинок до 2-6 см, ширина - 0,2-0,6 см. 

С о ц в е т и я - шаровидные кор-
зинки диаметром 5-7 мм - на верхуш
ках стеблей собраны в плотные щитки. 
Обвертка состоит из 25-50 листочков 
лимонно-желтой или оранжевой окрас
ки.Краевые цветки в корзинках нем НО
гочнсленные, ннтевидно-трубчатые, пес
тичные расположены в один ряд . Сред
ние цветки обоеполые, трубчатые, пяти
зубчатые, с оранжевым венчиком, в верх
ней части с золотистыми железками . 

П л о д - семянка продолговатой 
формы, длиноА 0,5--1,0 мм, с хn.олком. 
"\асса 1000 ШТ. O,OS-Q,Об с. 
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в меДНl\Ине ПРltменяются цоеточпые 
корзинки пр" острых эаболеваНllЯХ не
чени н желчного пузыря (рис. 94). 

КАЛЕНД У ЛА (ноготки) 

Календу ла относится к семейству 
астровых - Asteraceae, род Calendula, 
IНIД - oHicinali, L. Однолетнее травя· 
ннст()е растение. 

К о р н и стержневые, ветвистые. 
С т е (j е л ь травянистый, высотой 

д() 60 см, ветвистый, прямостоячий, реб
ристый, покрыт короткими жесткнми 

волоскамн. 

Л и с т ь я простые, расположены 
очередно, нижние - яйцевидные, удли
ненные, черешковые, верхние - продол

говатые или лан\tетовндные, сидячие. 

Длина лнстьев 3-13 см. 
С о ц в е т н я - крупные корзинки, 

диаметром до 8 см, расположены ПО од
ному на концах стеблей или боковых 
ветвей. По краям корзинки находятся 
беСПJlOдные пестичные цветки желтого 
цвета, ииогда оранжевые, язычковые. 

Обоеполые цветки - красные, коричне
вые, трубчатые, расположены в несколь
ко рядов, венчик из 5 лепестков, 5 тычи
нок, завязь нижняя . 

П л о д - семянка, без хохолка . На
ружные - серповидно-изогнутые, с но

сиком до 3 см длины; срединные - дуго
Образно-изогнутые, крылатые, длиной 
0,7-1,8 см. Масса 1000 шт. 8-15 г. По
севной матернал состоит преимуществен
но из серповидно-крючнообразных се

мян (70-75%). 
Настойка из соцветий (и мазь) обла

дает противовоспалитеЛЬНЫМl1 и рано

заживляющими свойствами. 

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ 

РомаШI(а относится к роду - Matri
caria, внд - recutila L., семейство аст
ровых - Asteraceae. Это однолетнее тра
вянистое растенне с сильным ароматн

ческим запахом. 



Кор е н ь стержневыА, тонкнА . 
С т е б е л ь ПРЯМОСТОНЧЩ"I, nетвuтся 

от основания, высота 15-55 см, борозд
чатый, внутри полый. 
Л " с т ь Я очередные, СНДЯЧllе, дли· 

IIОЙ 2-5 см, дваЖ1\Ы перисторассече:l' 
ные, с узколинейными сегментами . 

С о ц в е т и е - корзинка диаметро1' 
2,5 см, на длинных цветоносах (8 см), 
основание цветоложи внутри полое, к 

концу цветения УДЛИllяется до 4- бмм . 
КОРЗIIIIКИ собраllЫ в щитковндное соц
ветие. Обперши черепитчатые, продол
говатые , желто-зеленые, п.о краям 

белопленчатые. Краевые цвеТКII пестич
ные, ложноязычковые, белые; срединные 
- обоеполые, трубчатые, желтые . Кор
зин ки содержат 0,8% эфирного масла. 

П л о Д - семянка, очеllЬ мелкая, до 
1 мм, гладкая, буровато-зеленая, хохол
ка нет. Масса 1000 сеМЯII 0,038-0,077 г. 

В медицине ИСПОЛЬ.1УЮТСЯ высушен
ные соцnеТIIЯ как потогонное, противо

спазма Тllческое и деЗlIнфицирующее сред
ство (рис . 95)_ 

I(АССИЯ ОСТРОЛИСТНАЯ (сенна) 

Род - Саssаi,вид-асulilоliа, Оеl се
мейство -Саеsаlрiпiасеае. Полукустар
ник. К О Р е н ь стержневый, ДЛИlIJlЫЙ_ 

С т е б е л ь ветвистый, до 1 м высо
ты, нижние ветви ДЛИНllые, стеЛК'ЩIIЕСЯ. 

Л и с т ь Я парноперисты <:> , очеред
ные, с 4-5 парами ланцетовидных лис
точков длиной ~-з СМ, ШllрllllOЙ 5-
9 мм. 

С о ц в е т и л кистевидные. Цветки 
иепраnllльные , длиной 7-8 мм, чашеЧI(а 
и венчик 5-члеllные, лепесткн желтые, 
IlepanllbIe, тычинок 10, из них 3 nерхние 
недоразшпы, две пары боковых -корот
кие, прямые, три нижиие - изогнутые, 

ДЛlIнные. 

П л о д - сла60ИЗОГНУТЫЙ по6, ко-
жистый, зеленовато-коричнегыil, дли-
ной 3-5 см, шириной 1,5-3,5 см_ 

Рис. 95. Ромашка аптеЧ:ШJ1. 

с е м е н а желтоватые или зелено

ватые, плоские, угловато-сердцевидные, 

четырехугольные . дЛllllоii б- 7мм. Мас
са 1000 семян 26-30 г. 

В медицине используются листья, 

плоды н стебли в Пllде иастоев как мягкое 

слабительное средство (рис. 96). 

ПОДОРОЖНИК БОЛЬ1l0А 

ПОДОРОЖIIIIК 60ЛЫIIОЙ относится К 
роду-Рlапlаgо, вид-mаjог L., семейст
во подорожникоnых - Рlапlаgiпасеае_ 
Многолетнее травянистое растение . 

К о р е н ь мочковатый. 
Л и с т ь я розеТОЧНblе, прикорне· 
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Рис. ~a . К" СI.:IIЯ OC TpUJIII ( ll1<1H 

вые, КРУПllые, ДЛIIIIIЮ'lеРClIlI<овые, ши· 

рокояйцеВlIдные, цельнокрайние, с 3-
9'10 ПРОДОЛЫIЫМli жилками, голые или 

ре;tкоопушенные. 

U в е т ы - Itветочная стрелка, пря· 
мостончап, гладка!! или редкоопушенная, 

высотой 5-70 см. Соцветие - узкоци, 
ЛИllдрическнй колос длиной 2-60 см. 
Чаlllелистики ~ллиптические, венчик 

свет ло·бурыЙ . 
П л о Д - коробочка яицевидно,ко, 

нической формы, содержит от 5 до 34 
семяи. 

С е м е н а мелкие, около 1 мм дЛlI' 
ной, овальные, бурые или светло,корич , 

невые . 

В медицине используются листья как 
раllозаживлпющее средство (рис. 97) . 

ПОДОРОЖНИК БЛОШНЫЙ 

Род - Рlапtаgо, ВИд-рsуllium L., се· 
мейство - Рlапtаgiпасеае. Однолетнее 

к о р е 11 ь мочковатыЙ. 
С т е б е л ь травянистый, высотоli 

20-40 см, разветвленный. 
Л 11 С Т Ь Я меЛl<ие, линейные, ши

риной 3-5 мм, длиной 20-30 мм, су
противные. 

Ц в е т к н мелкие , собраны в небо.1Ь
шне, густые, шаровидные колосья. 

П л о Д - I<оробочк~ С 2 семенами. 
С е м е н а продол говатые, черные, 

блеСТПЩl1е, меЛКllе, ~ЛЛИIlТllческне, глад-
1<lle, длиной 2-4 мм , шнриной 1-2 мм . 
Мnсса 1000 шт. 0,4-0,5 г. В медицнне 
используются листья, стебли, семена 
Kal( слабнтеJlыюе средство (рнс. 98). 

l~ ,-
..r.~ 
~-.. ~ 
~.t.j 
,~i1.: , 
f 

растение. 1'.<, 97, ПОДОРОJkIl.К бon.шой 
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ГЖ:-. 98. ПОДСТ;ОЖНIIК б.10!Uныli 

3:1ЕРОБоА ПРОДЫРЯ3ЛЕННЫЙ 

РОД - НурегiсulЛ, вид - регfогаlulЛ 
L., семейстоо ЗО~РО('О'"lНых - G"llife
гае . Из 400 П'Ш)В В СССР вощелыоаетrя 
51 . Л\:'IОГ()Л :ПI~е траВЯIIIIСТО~ paCTeHlle. 

К о р е н ь образует снльновеТВIIС
тое ~орнеВlfще . 

С т е б е л ь высотой З~-90 C~I, О, 
"ОРI!~Оllща ежеГОДIIО отрастает неско.1Ь 

ко при~юстоячнх, гладких, двугранных, 

ыII"о~етвистыыx Сl еблеЙ. 
JI 11 С Т Ь я супротивные, СIIДячне, 

ДJlI1lЮЙ 0,7-3,5 см, шириной до 1,4 см, 
rOJl~le, цеJlьнокраiillие, продоnrоватые, 

с ТУПО8атым кончнком и МПОГО'lIlCJ,еll

ными светлыми железками. 

Ц в е т к I! правилыlе,' до 3 см в 
диаметре, золотисто-желтые, имеf()Т 5 ле
пестков, 5 чашелнстнков с чеРНЫ J\iII же
J1e3I<aM~I, ~1II0ГO ТЫЧИIIОК, ОДИИ I !l"спt К 

С тр~мя столбикаМlI, собраны в ЩIIТI(Q
видное соuветие . 

n л о д ы - кожистые КОРОС:ОЧI\II с 
МНОГОЧllслеННЫМII семенаыи, Прl! созрс

паИlI1I раСТРССКlIваются. 

С е м е и а меJlкие, масса 1000 шт. 
0,10-0,11 г. 

В медиuине ИСПОJlЬЗУЮТСЯ цвеТУЩllе 
оБJllIстоеиные оерхушки растений как 
аИТl1С~IIТlfчес)(ое средство дJlЯ ПОJlОСl\а· 

IIIIЯ десен 1I полости рта, при Jlечеиии 

ЯЗВ, гнойных заболеваний кожн (рис. 99). 

. ·!iC, Ъ9, Зсероi50'-' продырявлеltltЫЙ 
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МЕТоды ОПРЕДЕЛЕНИЯ ,ПОСЕВНЫХ I(ДЧЕСТВ СЕМЯН 

ОТБОР ОБРАЗЦОВ И ВЫДЕЛЕНИЕ 

НАВЕСОК 

в увеличении производства всех сель

ск охозяйственных культур большая роль 
принадлежит качеству семян, чем лучше 

0 110 - тем выше урожайность. 
Предназначе нные для посева семена 

по сортовым и посевным качествам долж

ны соответствовать требованиям Госу
дарственных общесоюзных стандартов 
(ГОСТ) . Сортовые качества семян харак
теризуются сортовой чистотой. Посев
ные качества определяются суммой по
казателей! энергией прорастания, влаж
ностью, всхожестью, массой 1000 семян, 
зараженностью вредителямн и болез
н m.1И и другими показателями. 

Анализ семян I1а посевные качества 

производится в семенных лабораториях 
по единой методике, установленной в об
щесоюзных стандартах - от ГОСТа 
12036 до ГОСТа 12047-66. 

При контроле и анализе семян при

ходится иметь дело с такими понятиями 

и терминамн, как семенная партия, !<он-

трольная единица, выемка, исходны!! 
образец, средний образец, навеска. 

Семенная партия представляет собо!! 
определенное по массе количество од

нородных семян данной культуры, пред
назначенных к одновремениому приему , 
сдаче, отгрузке или хранящихся в од

ном складе, закроме. Размеры партии 
сеМЯII бывают разными. 

Контрольная единица - это пре-
дельное количество семян отдельной пар
тии или ее части, для определения ка

чества которых отбирают одии самостоя
тельны й образец. 
Если семенная партия превышает кон

трольную единицу, ее глазомерно делят 

на части, не превышающие по массе кон

трольную единицу, и от каждой такой 
части отбирают самостоятельный обра
зец . 

Допустим, партия имеет массу 520 ц. 
Установленный размер партии 250 ц. 
Следовательно, данная партия должна 
быть разделена на три примерно равные 

по массе части (170, 170 11 180 ц), и от 
каждой части отбирается по одному са
мостоятельному образцу (табл . 35). 

Табnица ,35 

Размеры партии, контроnьноА единицы н средних образцов разных культур 

Культура 

Пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, горох, 
нут, фасоnь 

Гречиха, просо, чечевиuа, маш , BflrH3, CXlЯ 
Люцерна (все виды) , клевер красный 

Выемкой (разовой пробой) называ
ется небольшое количество семян, ото
бранное из партии ИЛИ контрольной е.[l.И
ницы за один прием. 

Ce,IeH3 могут храниться в мешках, 
насы пью или в Сllлосах элеваторов, 

транс парТllрОDlI ТI )СЯ 118 i1 uтомаШИltах, в 

DаГОI-lЗ Х , поэтому !(ОЛIIЧССТПО DыеМОI( 

зависит or УСЛОD II Й храllения IIЛJl транс-

Размер партн" (КОIIТРОЛЬНО!\ едн ННЦЫ), от\ Mac:c<I средне· 
I{ОТОроВ отбнрается Од"" образец. ц го образца, r 

250 1000 
100 500 
БО 250 

портировки . Очень важно наметить мес
та взятия выемок: как правило, они бе
рутся из трех слоев - верхнего, сред

него и нижнего. 

Отбор выемок происходит с по
мощью щупа или рукой . Существуют раз
нообразные конструкции щупов (рис. 
100), наиболее распространен конусный 
щуп, позволяющий брать выемки от 



семян, хранимых или транспортируемых 

высокой насыпью. 
Если семена затарены в мешках, за· 

шитых и завязаНIIЫХ, то для отбора 
выемок пользуются мешочным щупом. 

Выемки мелкосеменных культур, на· 
пример бобовых трав, находящнхсп в 
мешках, берут щупом Ноббе. 

Цилиндрическим щупом пользуются 
в случае хранения семян внезашитых 

мешках или же перевозимых невысокой 
насыпью (табл. 36). 

Таеn,,ца 36 

Отбор DbltMOtc. при хранении сеМА" о мешках 

ЧIIСЛО М(>ШКО8 
D П<lrтнн 

До 10 

'От 10 ДО 25 

От 25 ДО 100 

Более 100 

ЧllСnО меШКОll, 11:1 КОТОРЫХ 6е['ут 
DbIe~1J(H. н КОЛИ" сеТ8Q выемок 

ИЗ К<lЖДСГО ПО Tpll DыеМЮI
из верхнего, среднеrо 11 ннжне
ro СJК)Л 

ИЗ кажДОro мешка ПО ОДIIОЙ 
выемке, чередуя места, откуда 

:овз 03ЯТЭ (сверху, в сеl :еДJlне, 

OlllllY) 
Из I{аждого пяq-огО мешка, но 

lIе Mellee чем 113 1 О ПО адиоi'. вы·· 
емке, таким же Собраэам I 
Из каждого десятого мешка па 

ОДНОЙ выемке, таКIIМ же 06разомI 

Помимо щупов простой конструкции, 
разработаllЫ и более сложные, примене
ние которых мехаНl1Знрует труд и ус_' 

коряет отбор выемок. 
Укажем lIа некоторые из них. Прин

цип действия пневматического пробоот
борника ПДШ-I основан иа том, что 
зерно заСI, : паетс!! через r ибкий зерно
провод вентилятором, приводимым в 

движение электромотором, 

Электрощуп шнекового типа кон
струкцин Осина может одновременно 
в одной точке взять разовые пробы по 
всей толще насыпи зерна в кузове авто
мобиля . 

Установка ВНИИЗ предназначеН .l 
для мехаllизированного отбора выемок 
одновременно в пяти точках по всей 
высоте наСЫЛlI зерна в кузове автомо

биля. 

:c=i 

"1 

'11 

:111 

2 

J 

Рис . 100. щупы дЛП взятия семян: 
J-КОНУСlllМn; 2-меШО'II[ЫЙ: З-ЦIIII,'ll,Црнческщ1. 

Все выемки, отобранные от семенной 
партин или контрольной единицы, сло
женные вместе, составляют исходиый 
образец (общую пробу), 

При хранении семян насыпью для 
составления исходного образца берут 
в пяти местах выемкн с чех глубин
на 10 см . в ссредине flасыпи и у пола, 
ЕСЛII одна семенная партия не превы
шает контрольной единицы и хранится 
в разных закромах одного склада, то вы

емки берут в каждом закроме о плтн 
местах и соединяют вместе в один исход

ный образец. 
Отобранные выемки семян ссыпают 

каждую в отдельности на лист фанеры 
или бумаги и внимательно просматривзют 
для установления однородности паРТ1I1I 

по засоренности, влажности, запаху, 

цвету и другим признакам, Если между 

ииыи не установлено резких раЗЛIIЧНЙ, 
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Рис. 101. Метод крестообразноro деления. 

их ссыпают вместе, тщательно перемеши· 

вают и составляют исходный образец. 
В случае, если обнаружены резкие 

различия между отдельиыми частями 

партии, эти части извлекаются и прове· 

ряются отдельно с обязательным отбором 
особ()го образца. ЕСЛII же выделить от
дельные нео;щорощые части от общей 
партии не представляется возможным , 

вся партия lIоступает на дополнительную 

подраБОТI< У - сортированне, просуши
вание и т . д. После по)\:.>а60ТК!! произво
дится новый отбор выемок. 

Отбор BbIeMol< кукурузы в початках, 
доставленной lIа автомашине, произво
дится следующим образом: в двух мес

тах . расположенных на расстоянии 0,5-
0,7 м от переднего 11 заДllего борта ма
ШИIIЫ, с глуБИIIЫ 10-12 см берут по 
пять рядом лежащих початков. Их 06ъе
диняют B~leCTe для состаВ.1ения исход

иого образца, он же является и средним 
образцом . 

Кукуруза может храниться в почат
ках . В заВИСII:\ЮСТН от массы парт!!и от
бирается следующее количество почат
ков для образца: 

ОТ партии кукурузы массой до за u 
« ) о: ОТ 31 до 60 11. 

< 61 до 9() 11 
с 91 до 120 11 
• 121 до 150 ц 

30 початков 
40 « 
50 с 
60 с 
70 с 

ИЗ Ю ' IЦОГО rlреДВ~РlIтелыJO 1I~.\I е чеll
IЮГО места берут pYKoii ПЩрЯI\ по пять 
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початков в верхнем, среднем и нижнем 

слоях. Все початкн нсходного обrазLIЗ 
обмолач!!ваются. 

Отбор выемок и составлен не IIСХОД
ного и средиего образцов янлшотся от
ветственным делом u IIроцессе опреде

ления и оценки посеDНЫХ I(ачеств се

мян, посколЬ\<у обра~сцдолжен отражать 
свойства всей семенной партии. 

Часть семян, выделеllная нз исход· 
ного образца для лабораторного аН,1Лиза, 
называется средним образцом (средней 

пробой). В ГОСТе 12036-66 регламен' 
тирован порядок отбора среднего об
разца. Он должен быть репрезе'lТаТI'В
иым, т. е. по всем физическим и хими· 
ческим показателям отвечать среднему 

составу исследуемой партии семян . 
Если масса исходного образца не 

превышает 2 кг, то он одновременно яв
ляется и средннм образцом. Если же не
ходный образец больше 2 I(r, то выделе
ние средних образцов ПРОИ3DОДlIТСЯ с по
мощью делителя или вручную, ПРЮlеняя 

метод крестообразиогоделенJtя (рнс. 101). 
для этого !!Сходный образец высыпают 
на стол и, хорошо пере~lешав двумя 

планками со скошеН'lЫМИ ребрами, раз
равнивают в виде квадрата ТОЛЩIIНО!"I 
1-1,5 см, который делят по ДI,агона
лям на четыре ТР~УГОЛЬНIII(а . Семена из 
двух противоположных треуголы/иков 

отстраняют, а осталы,ые два соеДlJlIЯЮТ 

вместе, теми же планками п,ереме

шивают, разравнивают, прндавая форму 
квадрата, и снова делят на четыре тре

угольника. Если при объединении семян 
двух противоположных треугольников 

их масса приближается ~ 2 кг, ТО этим 
заканчивают выделение среднего образ
ца, в противном случае деление продол

жают до тех пор, пока масса сеМЯ11 выде

ленного образца будет около 2 кг . 
Из полученного среднего образца 

семян тем же крестообразным методом 
выделяют два образца, по массе ПрИ'lер
но равные между собой. П~рВЫЙ нз HIIX 
предназначается для определения влю,,

пости и заражеlШОСПI се~tян амбаРIIЫА:JJ 



ЬреДIIТС.1Ями . Зтот образCII hомrщают 
О стеклянную посуду соответствующеii 

~местимости, закрывают пробкой, зал~· 
вают парафином или сургучом,снаружи на
клеиоают этикетку. Второй образец, пред
назначенный для определення чистоты , 
подлинности, энергии прорастзния, ВСХО' 

жести, массы 1000 семян и других показа
телей, ссыпают в мешочек, вклад,ывзlOТ 
в него этикетку установлешlOЙ формы, 
затем мешочек пломбируют или опеча
тывают. 

Средние образцы, оформленные актом 
отбора по установленной ГОСТом форме, 
направляют в районную Государствен
ную семенную инспекцню не позднее 

дяух дней с момента отбора. 
В ceMellНbIX лабораториях из средних 

обращов выделяют навеску - часть се
МШI i\ЛН определения отдельных ПOI<аза· 

теле'" lюсевных качеств. 

опr':ДЕЛЕНИЕ ЧИСТОТbI СЕМЯli 

Чистотой семян назывМот содержа
IIНС сем"н осноrшой культуры во взятой 
навеске, выраженное в процентах к об
щеl"1 ее массе. 

для посева и товарного назначения 
чистота семян имеет исключительно боль
шое Зllа'lение, ЗасорешlOСТЬ семян ос
IIОВНОЙ культуры посторонними при I ~
сями ухудшает УСЛОВИIl хранения, по

вышает IIX влаЖIЮ~ТЬ и вызывает запщ
оание, увеличивает расходы материаль

ных средств и людских снл на очистку 

семенных партий, затрудннет установку 
праВflЛЬНОЙ нормы высева во время сева, 
уснлноает засорение полей. 

Анализ на чистоту проводят по 
ГОСТу 12037-66 путём предваритель
ного выделения нз среднего образца 
доух навесок. Для каждой культуры 
иЛl! группы культур масса нзвеСI<И нео

Allllal(OBaH : для ПlUеНlЩЫ (твердой If мяг
кой), ржи, ячменя, ооса и риса берёТСR 
наоеска в 50 г; для кукурузы, гороха, 
нута, фасоли, арахиса, клещеnины ,-

200 г; для сои, ЧИlIЫ , ПОДСОJlнеЧllIIка-

ioo г; масса нав~ски сеМЯII сорго, су
данской 1равы, эспарцета, саеклы - 25 г; 
кунжута n льна - 10 г; люцерны (всех 
видов), клевера красного ~ 5 г . 

Прежде чем взять навески, средний 
образец, нзходящийся в мешочке , высы
пают на стол с гладкой поверхностью, 
перемешивают, а затем разравнивают 

о виде квадрата толщиной не более 1 см. 
Квадрат с помощью планки или линейки 
делится на 32 раоиых клетсш. Из нечёт
IfЫХ К"ето!{ (1'-3-5 и т . д,) совочком 
или ложечкой берут 16 выемок и поме
щают их на чашку техническнх весов 

для определения ТОЧНОl1 массы, Если 
HaBec!(~ оказалась больше, чем нужно, 
то из разных мест чашки снимают изли

шек семян, а если меньше -'- добавляют 
из те)! же клеток. Вторую навеску со
стаоляют таким же образом, как и пер
вую, но оыемкн берут уже из 16 четных 
клеток (конечно, можно делать . и наобо
рот: первую навеску составлять из вые

MOI<, взятых из четных, а для отарой -
из нечетных клетOI<). 

Принцип анализа семян на чистоту 
соодится к разделенню навески lIа семе

на основной культуры и отход. В отход 
Dключают: а) сорную примесь и б) зер
новую примеСI, . 

В состза сорной прим~си оходят : 
семена всех сорных растений , а также 
семена I<УЛЬТУРНЫХ paCT~НlJj'I , сслн 01111 
нс отвечают стаи;tзрту и "е отнесены 

кдругим фраю{иям ПР!l .\I~с~ii. Например, 
зерна ржи 1I ЯЧ>Jеня " ПНlсшще относят 
к зерновой примеси, а зеРIIJ всех другнх 

культурных растеllllЙ (овса, проса, риса, 
гречихи и т. д.) -к сорной примеси, 
Зерна ' пшеницы 11 ячменя во ржи отно
сят к зеРНОВО;'1 примеСII, а семена всех 

других КУЛЬТУР"!>IХ растеннй для ржи 
являются сор/ю;i ПРИ~lесью. Семена ос· 
новной I<УЛЬТУРI,I С совершенно испор
ченным эндоснермом прогниеШ l:е, 

плеснеВblе, поджаренные, оБУГЛИВШllе· 
ся, с llЭъедеНIIЫМ ядром ; мннеральн,,~ 

примесь - комочки земли, песок, час

ТIЩЫ ШJ!ака I! стекла; органическая-
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оБЛОМl<1I стеБJIеА, ос:теЙ, листьев, COЦII~' 
тий (если в них нет семян); экскременты 
грызунов; мертвые личинки вредителей 
н другой индифферентный сор - осе это 
также относится к сорной примеси. 

I< зерновой примеси, или к ОТХОДУ 
основной культуры, относлт: щуплые, 
несозревшие, битые и изъеденные вре
дителюlИ семена в количестве 50% их 
веса, раздавленные, проросшие, с вышед

шим lIаружу ростком или корешком, 

целые и повреждеЮlые семена других 

культур, не OTHecellHbIe '( сорной при-
. меси. 

Навескн семлн разбирают вручную 
на специальной разборной доске при по
мощи шпателя или специальной «козь
ей ножки> . Содержание семян основной 
культуры устанавливают по разности 

между массой навески и массой отхода. 
Чистота семян подсчитывается по 

формуле: 

'Дх 100 
Х=-В-

ГДе Х -Чflстота семян, % 
А -Mtlcca семян ОСНОВНОЙ к)'л!->туры, Г, 
В -навеска, взятая ДЛЯ аЩlлиэа. Г . 

При м е р: Предположим, из 50 г 
lIавески пшеllИЦЫ выделеllО: 0,5 r СОрlIОЙ 
и 0,4 г зериовой примеси. Масса зерна 
основной культуры равна : 50 - (0,5 + 
-\- 0,4) = 49,1 г. 

49,1 Х 100 
ЧlIстота семян Х = --50-- = 98,~ %. 

Результаты анализа считаются пра
ВИ .1ЬНЫМИ, если расхождения между по

казателями двух навесок не превышаlOТ 

следующих допустимых отклонений: 

П,)Н среднем арифметическом 
проценте чИстоты семя!! 

UT ДО 

99,5 100 
99,0 99,99 
98,0 98,99 
97 ,О 97,99 
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Лопустнмые 
01 КЛОllешш, % 

0,2 
0,4 
0,6 
O,~ 

, ~~,g 
94:0 
93,0 
92,0 
91,0 
90,0 
65,0 
75,0 
65,0 
55,0 

96,99 
95,99 
94,99 
93,99 
92,99 
91,99 
90,99 
89,99 
84,99 
74,69 
64,99 

1,6 
1,2 
1,4 
1,6 
1,8 
2,0 
2,2 
3,0 
3,8 
4,6 
5,4 

в случае обнаружения в навеске 
семян караIlТИННЫХ сорных трав (пови
ли ки , амброзии всех видов, горчака ро
зово го, геmютропа, плевела опьяняю

щ~го, паслена каролннского и колюче

го, lIодсолнечника сор но полевого) весь 
образец не просматривается, а делается 
пере расчет l(араНТИIIIIЫХ сорняков на 

1 кг и посевной материал относят к не
КОIlДИЦИОННОМУ. Высевать и вывозить 
такне семена запрещено. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВСХОЖЕСТИ 

И ЭНЕРГИИ nРОРАСТАНЮI СЕМЯН 

Под всхожестью понимают количество 
нормально ПрОрОСШIIХ семян, выражен

ное в процентах от числа поставленных 

на проращивание в оптимальных усло

виях за определенный срок . При опре
делении всхожести устанавливают и энер

гию прорастания, т. е. процент пророс

ших семян за трое суток. 

Всхожесть сеМЯIl является основным 
показателем их качества. Энергия про
растания характеризует дружность про

растания семян, которая также говорит 

о качестве посевного материала. 

Различзют лабораторную и полевую 
всхожесть . 

Первая определяется в лабораторных 
условиях в соответствии с ГОСТом. 
Полевая всхожесть - это количество 
ВСХОДОВ, появившихся в поле за опре

деленный срок, выраженное в процентах 

от Чllсла высеянных фактически всхожих 
в лаборатории семян. Полевая всхо
жесть, как правило, бывает ниже лабо-



раtорио!\, так ,,~K d IIOЛ';~ЫХ условиях 
трудно поддерживать ОПТlIмальныи режим 

температуры и влажности, Iюторые со· 

блюдаются в лаборатории во время про· 
растания семян. 

Определенне всхожести 11 энеРГIIИ 
прорастания заключается в следующем, 

из се'IЯН основной культуры, выделен· 
IIЫХ при установлении чистоты, отби· 
рают четыре пробы по 1000 семян в каж· 
дой (для фасоли и клещевины по 50). 
Семена берут только нормально выпол, 
ненные. В качестве растилен обычно 
используют чашки Петри. Применяют 
11 другие типы растилен - аппараты 

Якобсена, а также нспользуют новые 
YCTPO~CTBa н приспособления, описан· 
11 ыс в литературе по семеноведе !Ию. 

Крупные семена обычно проращивают на 
предварительно промытом н пр окален· 

ном песке, мелкне - на белой фильтро.. 
вальной бумаге. Семена зерновых бобо· 
вых культур проращивают только на 

песке; семена пшеницы, ржи, ячменя, 

овса и многих других культур можно 

проращивать как на песке, так и lIа 

фильтровальной бума ге . Песок предвари· 
тельно выравнивают и еле гка уплотняют. 

Отсчитаllные пробы семян пинцетом рас· 
кладьшают в растильне с песком, увлаж· 

ненном до 60% от полной влагоемкости, 
или на фильтровальной бумаге, смочен· 
ной водой. Для удобства подсчета семе· 
иа следует раскладывать в чашке Петри 
рядами, чашки закрываются крышками 

и ставятся в термостат, где поддержи· 

вается необходимая (обычно 200С) тем· 
пература. Проращивать семена МОЖIIО 
и в комнате иа свету при температуре 

в помещении 18-200 (табл. 37). 

Таблица 37 

Сроки onреАелеНИА оtхожести и &Нtргии прорастаННА проросших семян 

срок •. сутк. ~ 
!<УЛЬтУра 9H~prll" \всхожести 

прораста-

"." 
Пшеница 

мпrкзя 3 7 
твердаи 4 8 

rожь 3 7 
Ячмень 3 7 
Овес 4 7 
PIIC 4 10 
Просо 3 7 
Кукуруза 4 7 
Сорго 5 10 
Горох 3 б 
Люцерна 3 7 

По истечении указаниых в данной 
таблице сроков после начала замачива· 
IIИИ подсчитывают семена с вышедшими 

lIаружу корешками и ростками . Для 
определения энергии прорастания под· 

считывают только нормальио проросшие 

11 осе загнившие семена (их удаляют). 
у ржи, пшеницы, кукурузы к веха· 

жим относят те семена, которые .!!.зли 

I Сроки. сутки 
Культура эк~ргии \8С)(ОЖ~СТН 

nr'.QpacTa~ 

11"11 

Фасоль 4 7 
Нут 3 7 
Арах"" 4 10 
Горчица 3 б 
I(nещевнна 5 10 
Кунжут 3 10 
Лен 3 7 
ЛоДСОJlнеqtwК 3 7 
Сафлор 4 !о 
Сов 3 7 
Кnoseр красный 3 7 

нормально развитые корешки размеРО~1 

ие менее длины се'lеНII и роста" веЛII'III' 

ной не менее половины длин~емени. 
Во всех остальных культурах ВСХО' 

жими семенами считаются те, которые 

имеют иормалъно развитый корешок раз· 
мерам не менее длины семени, а у семян 

крупной формы - не менее диаметра 

семени. К невсхожим семенам относят 
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набу хш не семена, ненормально пророс
шве. с уродливым ростком или кореш

ко)!. твердые (для семян бобовых трав). 
Прuросшие семеиа в каждой пробе вы
ЧИС.1ШОТ С точностью до 0,1 % по фор
муле; 

А 
Х =БХ 100; 

rде А- число прafJОСШИХ семян в пробе: 
и- количество сем,,", взятых дЛ'! анализа. 

Предположим, что в перво:'1 пробе из 
100 семян через трое суток Оl\азалось 

непроросшими 6; во второй - 4; в треть
ей - 5; в четвертой - 7. Через шесть 
суток проросло в первой пробе 2 семени; 
во второй - 1; в третьей - 3; в четвер
той -4. 

Количество ПрОрОСlllИХ семян в про
бах через трое суто" составляет; 94; 96; 
95 и 93. 

Всхожесть сеVIЯН оп~~дел яют как 
среднее арифметическое результатов 
четырех проб; 

(94+96+95+ 93) Х100 = 94,5%. 
400 

Количество проросших семлн в про
бах через шесть суток будет; 

94 + 2 =< 96; 95 + 1 ~ 97; 95 + 3= 
", 98; 93 + 4 = 97. 

Всхожесть равна; 

(96 + 97+ 98 + 97) 
400 xIOO"~97%. 

Отклонения результатов отдел",шх 
проб отсреднеари.рметичеСI\ОЙ веЛIIЧlfllЫ 
• ~О-1ЖНЫ быть в пределах ДОПУСГИVIых 
норм. Так, прн среДНСЗllи(t"t'ГИ'lССКОМ 
значении всхожести от 100;10 98% допу
шаются отклонеllllН +2%; от 98.9 1\0 
'J5-±3%;OT 94,9 до 90%-±4%;от89,9 
до 85%-± 5%; от 84,~ до ои%-5,5% 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ )КИ3НЕСПОСОБНОСТИ 
СЕМЯН 

Под жизнеСI;осоGнОСТЫО семян пони
мают содержание живых семян в пробе, 

выражеНIЮе в процентах. 

ЖизнеСlюсобность определлют в слу
чае, еСЛlI семена фнзиологически не
дозрелые, не прошедшие период покоя, 

а таюк~ пр" необходимости срочно оп ре
делнть их качество или вылснить причины 

низкой всхожести. 
Жизнеспособность семян определяют 

неСКОJIЬКИМИ методами. среди которы х 

сг.1DннтеЛLIIО точным" быстрым является 
мегод окрашиваmш семян тетразолом н 

ДРУГIIМИ краситеЛ>lVIfI, напрнмер, к"с

ЛЫ~I ФУКСlfilОЫ. IIНДIIгокаРМIIIЮМ. 
Аналю ссмнн на жизнеспособность 

ПРОВО.'\IПСЯ следующн" образом; готовят 
О,5%-(""й раствор тетразола (5 г на 
10UO мл вщы). Растсор чувствителен к 
свету, поэтому хранят его в темноте. Из 
семян основной культуры отсчитывают 
по 100 шт. В виде двух проб и замаЧII
вают их в воде при температуре 18-
200С в течение 5-6 чаеов. Семена овса, 
риса перед замачиванием освобождают 
от цветочных чешуй. Для сокращения 
срока увлажнения семена можно выдер

живать в термостате при температуре 

300 С. После увлажнения их разрезают 
бритвой вдоль зародыша на две paBHLle 
половинки. у семян других I\УЛЬТУР
гороха, фасоли, сои предварнтс"ыю ('ни
мают семенную оболочку. ПОЛОВIIIIКН 
промывают BOAO)I, а зате'd помещают в 
раствор красителя и r.ыдержнвают в тем

ноте 60 мн" прн КОМllaТНОЙ температуре. 
Под во~действнем краСII геля ЖIIвые клет

ки зародыша окрашиваются в KpacHbIii 
нвет, "~pTBыe остаются неокрашеннымн 

или слабоокрашенными только КОНЧIIКИ 
Kopellll<OB зародышей . 

По истечении положенного временн 
раствор слнвают, семена промывают во

ДО)I и раскладывают на ФIIльтровальной 
бумаге. Затем отбирают семена сокра
шенн",м зародышем н определяют про

цент жизнеспособных семян. 



для сем!!н люцерны посевноli н кле
вера красного нз-за их малых размеров 

предложен другой метод определения 
жизнеспособности, описаниый в ГОСТе 
12О39-66 (п.2, 25). Две пробы по 100 
семян в каждой помещают в чашки 
Петрн на ФlIльтровальную бумагу, смо
ченную до полной влагоемкости 0,5%
ным раствором щелочи (КОН или NaOH), 
накрывают крышками и оставляют на 

45 мин при температуре 20-220с. По 
истечении указанного срока семена про

сматривают. Жизнеспособными считают 
такне семена, которые за указанное вре

мя не набухли,а нежизнеспособными(мерт
выми) - набухшие. Нежизнеспособиые 
семена при нажиме пинцетом легко раз

даВЛIIваются или у них легко отделя

ется оБОЛОЧI<а от заро:\Ыша. 
Подсчитав колнчестоо жизнеспособ

ных сеМЯII в двух' пробах, опре;\елSllОТ 
сре:щий процент IIX жизнеспособностн. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛbl РОСТА 

Под силой роста понимают способ
ность проростка пробиваться на поверх
ность при заделке семян на определен

ную глубину. Этот показатель характери
зует биологические свойства семян, их 
способllОСТЬ давать всходы при высеве 
в поле. Силу роста определяют выраЩII
ванием семян в сосудах с песком в тече

ние 10 суток, считая со дня посева. 
Методика определения следующая: 

берут два сосуда (фарфоровые или пласт
массовые стаканы) высотой примерно 
20 см 11 диаметром 15 см. Промытый и 
прокаленный песок пропускают через 
CIIТO с ячейками размером 1 мм, увлаж
ШIЮТ до 60% от полной влагоемкости 
и набивают им сосуды так, чтобы поверх
ность песка была ниже краев сосуда на 
г лу6ину заделки семян +2 см. Песок 
тщательно уплотняют, поверхность раз

равнивают. От семян основной культуры 
отсчитывают две пробы по 100 семян 
в каждой (кукурузы, подсолнечника бе
рут по 25 семян) и расклз,цывают их на 

11· 

поверхности песка, сверху иасыпаю,. 

воздушно,сухой песок таКЮI СIlОСОСОМ. 
чтобы до краев сосуда оставалось 2 01. 

Рекомендуется семена озимой пше
ницы заделывать на глубину 6 см, ржи, 
яровой пшеницы, ячменя, овса, сорго, 
сон, фасоли - на 5 см, кукурузы - на 
10 см, проса - на 2 см. После посева 
сосуды закрывают стеклянными пластин· 

ками. Проращивание ведут на свету при 
температуре 18±2" с. Периодически пе
сок увлажняют, поддерживая влажность 

иа уровне 60% от полной влагоемкости .. 
Когда первые ростки достигнут поверх
ности стеклянной плаСТИНКИ,ее снимают. 
Ежедневно учнтыоают появление всхо
дов нараСТ<lЮЩНМ итогом 11 составляют 
таблицу. 

После ОКОIIЧ31111Л опыта на десятые 
СУТКИ ПО~lСЧIПЫDают КОllеЧllУIO Dсхожесть, 

ростки срезают lIа УIЮDне поверхности 

песка и неме;\ленио взвешивают. Песок 
с остатками растений извлекают из 

сосу;\а, отмывают корни, ПРОСУШJlвают 

между Юlстами фильтровальной бумаги 
и взвеUllша!От. Подсчитывгют: ростки 
нормальные, росткн, не ГLIШМU'пе на 

поверхность песка, БОJ(ыше и погибшие 

ро~тки, набухшие, неНОр!.lалыю пророс
шие и загнившие ce\leHa. 

Результаты аllализа [}ыражаIOТ ДDУМЯ 
показа гелямн: а) ПРOl!снтным содержа
HlleMC~Mml, д,шшrlХ l~ормаЛЫlые ВСХОДЫ 

на день пропедсния учета; б) массой 
ростков D I!ерерасчете на 100 растений. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ 1000 СЕМЯН 

Масса 1000 семян характерИЗуеТ сте
пень выполненности семян, их круп

ность. Она показывает количество ве
щества, содержащегося в семенах, н яв

ляется хорошим показателем качества 

посевного материала. Крупные, тяжело
весные семена дают, как правило, более 
мощные и более продуктивные растения. 

Масса 1000 семян не является постоян· 
ным показателем даже для одной и Toii 
же культуры: ока колеблется в зависимос-
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ТМ от сорта, условий выращивания и т. д. 
Этот показатель определяется толы<о для 
КОНДИЦlюнных семян. 

Для определения массы 1000 семян 
пшеяицы, ржи, ячменя, OB~a, сорго 

берут навеску в 50 г чистых семян ос
новной "ультуры, I<УКУРУЗЫ, гороха, 
фаСОЛlI, сои, нута - 100 г, проса-
25 г. Ce\leHa тщательно перемешивают, 
складывают ровным слоем в виде квад

рата, который по диагонали делят на 

четыре треугольиика. Из двух противо
положных треугольников отсчитывают 

500 семян (по 250 семян из каждого тре
угольника), которые взвешивают с точ
ностью до 0,01 г. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ СЕМЯН 

Влажность семян имеет существенное 
Зllачение при нх хранении и транспор

тировmlИИ. Она влияет и на технологию 
продуктов, получаемых в процессе про

мышленной переработки семян. 
Согласно ГОСТу допускается следую

щая предельная влажность семян, пред

назначенных для закладки на хранение: 

пшеница, рожь, ячмень, овес, рис, ку

куруза в зерне, гречиха, горох - до 

14%, просо-до 13,5%, фасоль-до 
1 б %, подсолнечник - до 11 %. Семена 
с таким содержанием влаги считаются су

ХI"IИ, поскольку она мало доступна для 

::Ш:ТИВI-IОЙ жизнедеятельности как семян, 
так и микроорганизмов. 

В соответствии с ГОСТом 12041-Сб 
влаЖIIОСТЬ семян устанавливают cTall
;(apTlIbIM методом путем высушиваllllЯ 

в сушильном шкафу. для ЭТot6 из 
cpe;J.llero образца семян, наХО..lящегося 
в бутылке, выделяют пробу, масса ко
ТОРОЙ для зерновых и зернобобОЕЫХ (за 
исключением сои) должиа состаВЛflТЬ 
50г, а для сои н всех остальных l<y.,bTyj)-
25 г. Выделенную пробу размалывают 
на лабораторной мельнице. Семена сои, 
арахиса, клещевины, ПОДСОЛllеЧlIlIка, лю

пина не размалывают, а крупно дробят 

ножом вместе с оболочкой. Ссмена трав 
не размельчают и не размалывают. 

Из размолотых или размельченных 
семян отвешивают на технических ве

сах две HaBecКlI по 5 г, которые помещают 
в предварительно протарированные стек

лянные или металлические бюксы диа
метром 48 мм и высотой 20 ММ. Бюксы 
С навесками ставят открытыми в су

шильный шкаф (крышки бюкс помещают 
рядом), где и высушивают при темпера
туре 13СО С в течение 40 минут. По исте
чении этого времени бюксы вынимают 
из шкафа, закрывают крышками и пере
носят в эксикатор на 20-25 минут для 
полного охлаждения. На дне эксикатора 
должен быть насыпан сухой ХЛОРИСТЫII 
кальций или иалита концентрированиая 
серная кислота (уд. вес 1,84). После 
охлаждения бюксы с наЕесками вто
ричио взвешивают. 

Разность между массой бюксы И Н3-
веской до ВJlсушивания И после него 

покажет колнч~сто потеРflН'ЮЙ влаГII. 
ВЛЛ<>IO~ть вычисляют путем YMIIO

жеНlIЯ потеРfl ННОА влаги на \00, получеll
ное произведение делят на первоначаль

ную массу навески (табл. 38). 

Т_блица 38 

Форма записи и вычислеНIIЯ n.'lаJtOII!)trи 

Пробы 
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1 
2 

'1IIKa, г 

1 м,щ ""'"'·1 
10,46 
9.Б2 

Навеска, ми г CPt!.'1.HHI'r 

I 
Мзсс<> СТЗК'Iн·.,rка с C~Mt:lliI·1 IluТt:РИ иmSll1 I 

г ПР''Ще'I'Т 

5 
5 

ДО ~(,IСУШНR8'\ П.,Jслс высуши- U гp1~"'I:I:К \ н IlрацrНТ.tХ 8лаЖtIОС"' 1:1 

'II.И l!ilIIHH 

15,46 
14.52 

Н.74 
13.78 

0.72 
0.74 

14.4 
14,8 

114,6 



ЕC1IИ разннца между nокаэателямн 
влажности в обеих пробах ие превышает 
0,5%, определение влажности считается 
законченным. СреДllее из обоих опреде
лениА показывает влажность семян в 

06p~'пe. 
При содержаНИ/l влаги в ceMellax 

выше 18% (что устанаВЛ/lвается органо
ЛСПТllческн) пользуются методом пред

варительного подсушивания. для этого 
навеску семян в 20 г помещают в мелкую 
чашку диаметром 8-10 см и подсуши
вают в СУШIIЛЬНОМ шкафу ЗО минут при 
температуре 1О5±2" С. После охлажде
I/ия семян в открытой чашке их взве
шивают, а затем размаЛЫDают на лабо
раторной мельнице, В предварительно 
тарированные бюксы отбирают две на
вески по 5 г размолотых семян, которые 
высушивают в сушильном шкафу при 

температуре 1ЗО±20 с в течение 40 MIIH, 
Бюксы С навескаМII охлаждают в экси
каторе и вторично взвешивают. Опреде
ляют общую потерю влаги " рассчиты
вают процент влажности, Допустим, что 
масса навески зерна пшеницы в 20 г 
после предварительного подсушиваН/lЯ 

стала 19,16 г. Следовательно, потеря 

влаги соетавляет 0,84 г (20-19,16). На
веска в 5 г размолотого зерна ПOCJlе вы
сушивания составляет 4,22 г. Потеря 
влаги равна 0,78 г (5 - 4,22) . Вторичная 
потеря влаги по отношению ко всему 

количеС1 ву преД8арительно подсушеНIIОГО 

зерна составляет: 

О.78х 19,16 
5 = 2,98 г 

Общая потеря влаги навеской в 20 г 
будет: 

0,84 + 2,98 = 3,82 г 

Влажность в процентах составляет: 

3.82 
2ОХ 100 '= 19,1%. 

данный расчет можно упростить, еслн 
пр"меНIIТЬ q:ормулу: 

( т, "") w = 100 1 - -- = 100- m. т. 
та т. 

m. - масса навески в 20 г после 
предварительного подсушивания; 

m, -масса навески В 5 г размолотого 
зерна посл~ высушива/lИЯ, г; 

m. - масса навески, равная 20 г; 
m. - масса Ilавески, равная 5 Г_ 
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