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К бахчевым растениям относятся арбуз, дыня и тыква. 
Все от!и входят о семейство тыквенных (C u c u r e it a c e a e ) ,  
Общим для всех бахчевых признаком является повышен
ное требование к теплу, свету, рыхлости почвы и содер
жанию в ней питательных веществ. Из этих требований 
вытекает и агротехника бахчевых культур.

Русское слово «бахча» произошло от тюркского «баг», 
«багча» (сад, садик). Бахчами в Поволжье называли 
полевые участки, где возделывали арбуз и отчасти дыню 
и тыкву. Отсюда и произошло название б ах ч ев ы е  к у л ь 
туры .

Бахчевые выращивают повсеместно в тропических, 
субтропических и умеренных районах земного шара. 
Мировая площадь бахчевых культур составляет около 
1 ,5 млн. га. Из них околю половины приходится на долю 
Советского Союза. Кроме СССР, значительные площади 
под бахчевыми заняты в США (117 тыс. га), Японии 
(1)8 тыс. га), Италии (50 тыс. га),.Мексике (39 тыс. га), 
Испании (31 тыс. га), Египте (29 тыс. га), Югославии 
(19 тыс. га), Румынии (19 тыс. га) и др.

Большие, неучтенные статистикой площади бахчевых 
культур имеются в Китае, Индии, Афганистане, Иране, 
странах Ближнего Востока, Центральной и Южной Аме
рике, К. И. Пангало (1958) ориентировочно оценивал /ми
ровую площадь, занятую только дыней, в 400—500 
тыс. га.
• В СССР главная масса посевов бахчевых культур 

сосредоточивается в РСФСР, на Украине и в республи
ках Средней Азии {табл. 1).
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Т а б л и ц а  1

Посевная площадь пищевых бахчевых культур (1974 г.)

Республика Площадь , 
тыс. га Республика Площадь, 

тыс. га

СССР 404,4 Азербайджанская ССР 9,7
РСФСР 142,6 Таджикская ССР 7,7
Украинская ССР 111,2 Молдавская ССР 6,5
Узбекская ССР 51,4 Киргизская ССР 4.6
Казахская ССР 40,3 Армянская ССР 4,6
Туркменская ССР 23,8 Грузинская ССР 2,0

«Основные направления развития народного хозяй
ства СССР на 1976—1980 годы» предумастривают замет
ное увеличение производства бахчевых культур.

Кроме того, в СССР насчитывается около 250 тыс. га 
посевов кормовых бахчевых (кормовая тыква, кормовой 
арбуз, кабачки на корм).

Бахчеводство на территории Советского Союза само
стоятельно развилось в трех обособленных зонах: в Евро
пейской части и Сибири, в Закавказье и Средней Азии.

Начало развития бахчеводства в Европейской части 
нашей страны А. И. Филов (1969) относит к VII—VIII вв. 
Бахчевые культуры были занесены в Астрахань тюрко
монгольскими народами из Средней Азии, а затем рас
пространились вверх по. Волге, а позднее по Дону и 
Днепру.

Промышленное развитие бахчеводства началось в 
середине XIX в. в Нижнем Поволжье. Позднее районы 
промышленного бахчеводства появились па Северном 
Кавказе и в степной части Украины.

Другой, самостоятельный район бахчеводства возник 
в Средней Азии и Южном Казахстане. Благоприятные 
почвенно-климатические условия Средней Азии способ
ствовали развитию здесь бахчеводства, особенно культу
ры дыни, отличающейся большим многообразием форм 
и сортов, созданных народными селекционерами.

Некоторое развитие культура бахчевых получила в 
Закавказье, главным образом в Азербайджане и Арме
нии, а также в умеренных районах Европейской части 
Союза, в Западной и отчасти Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке.

У р о ж а й н о с т ь  бахчевых культур в среднем по- 
('.ССР невелика и составляла в 1974 г. 80 ц/га. Значитель
но выше она в республиках Средней Азии, особенно в 
Узбекистане,— 136 ц/га (табл. 2).

Таблица 2:

Урожайность бахчевых культур (1974 г.)

Республика Урожай
ность, ц/га Республика

Урожай
ность,
ц/га

СССР 80 Туркменская ССР 75
РСФСР - 68 . Казахская ССР 65
Украинская ССР 68 Грузинская ССР 104
Узбекская ССР 136 Азербайджанская ССР 77
Киргизская ССР 142 Армянская ССР 202
Таджикская ССР 96 Молдавская ССР 58

Относительно низкая урожайность и наблюдающееся 
в некоторых районах страны ухудшение вкусовых качеств 
плодов бахчевых культур объясняется, по-видимому, 
несоответствием применяемой агротехники требованиям 
растений.

Бахчевые веками выращивались на целинных и за
лежных землях или с применением высоких дозировок 
органических удобрений. Сейчас в связи с распашкой 
залежных земель посевы бахчевых размещаются пре
имущественно на старопахотных землях, обладающих 
худшими физическими свойствами, органические удобре
ния заменяются минеральными. В связи с механизацией 
изменились и некоторые приемы ухода за растениями. 
Все это, очевидно, и является причиной невысоких уро
жаев и ухудшения качества плодов в некоторых районах 
бахчеводства.

Одной из важнейших причин сравнительно невысокой 
средней урожайности бахчевых культур является распы
ленность посевов небольшими участками по множеству 
колхозов и совхозов. По данным Всесоюзного НИИ оро
шаем о-го овощеводства и бахчеводства (Челобанов, 
1969), урожайность бахчевых и доходность бахчеводства 
но многом зависят от площади посева (табл. 3).
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Т а б л и ц а  3

Влияние концентрации посевов бахчевы х культур на 
их урож айность и себестоимость продукции

(Астраханская область)

Группы колхозов но площади посева;

Показатели
до 70 га 70-250 га свыше 250 га

Урожай, ц/га
Себестоимость 1 ц продук-

31,1 163,3 291,6

ции, руб.
Чистый доход, руб.

3,65 3,30 3,16

на 1 га бахчевых 336,8 353,7 691,5
на 1 чел.-день 3,63 4,21 5,75

В Средней Азии низкая урожайность бахчевых харак
терна главным образом для хлопководческих, животно
водческих и зерновых хозяйств, где бахчи занимают 
небольшие площади и, имея второстепенное значение, 
не пользуются должным вниманием и уходом. Значитель
но более высокие урожаи получают специализированные 
овоще- или бахчеводческие хозяйства, где бахчевые куль
туры высевают на больших площадях и где они имеют 
значение ведущей или во всяком случае одной из основ
ных культур (табл. 4).

Т а б л и ц а  4
Экономическая эффективность производства бахчевы х 

культур в У зС С Р (по А. Б. Бакиеву, 1968)

»

Зона производственной специ
ализации хозяйств

П
ло
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ад
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ев
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 х
оз
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ст
во

, 
га

Хлопковая 18,8
Хлопково- зерново- жи-

вотноводческая 18,3
Рисово - животноводче-

ская 13,9
Пригородная (садово-

овощеводческая) 52,5

¥  -а И

Ь£ g л
>1 I  т  я

39,8

38,0

36,7

134,5

я д . .
Г, я ">'Р
s o  а. 
т п  —

X а
о о- X

29,1

-29 ,3

2,02

245,3

15,5

-14,48

1,19

83,5

5.13 

5,91

5.14

2,77
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И.ч таблицы видно, что высокая урожайность и еопут- 
| туКицая ей низкая себестоимость продукции и высокая 
|и'итйбельность производства характерна для пригород
ной зЬны, где бахчевые высеваются на относительно 
болынйх площадях.

Зависимость между площадью посева и урожайно- 
i ii.io бахчевых в колхозах Узбекистана хорошо иллю
стрируется данными К. А. Кабановой (1975):

/ руппа колхозов по размерам посевной площади бахчевых, га :

Урожай,
ц/га

•до 50 

39,8

51—100 больше 100 

50,7 154,7

Следовательно, концентрация посевов бахчевых в 
специализированных овоще-бахчеводческих хозяйствах 
является залогом значительного повышения урожайнос
ти н снижения себестоимости продукции.

Очень важно установить правильное соотношение 
площадей, занимаемых бахчевыми культурами различ
ных сроков сева. По расчетам Узбекского НИИ овоще
бахчевых культур и картофеля, в Узбекистане ранние 
посевы бахчевых должны составлять около 10%, средние, 
предназначенные для летнего потребления,— 40—50% 
и поздние — для осенне-зимнего потребления и вывоза 
за пределы республики — 30—40%.

В р е с п у б л и к а х  С р е д н е й  А з и и  и на  юг е  К а- 
з а х с т а и а бахчевые культуры занимают среди сель
скохозяйственных растений особое положение. Отличаясь 
высокими пищевыми и вкусовыми достоинствами, бахче
вые, особенно дыни, издавна являлись одним из важней
ших и любимейших продуктов питания населения.

Высокая сахаристость, непревзойденные вкусовые 
качества, хорошая транспортабельность и лежкость мест
ных сортов дынь явились причиной того, что они издавна, 
уже в средние века вывозились за пределы Средней Азии, 
в Индию, Иран и др. Перед первой мировой войной сред
неазиатские (чарджоуские) дыни в большом количестве 
доставляли в Европейскую Россию.

Культура бахчевых Средней Азии зародилась, по-ви
димому, еще до начала нашей эры. Об этом говорят ре
зультаты раскопок древних городищ, например, в Хорез-
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ме, где обнаружены семена культурных дынь, относящих
ся к III в. н. э. (Филов, 1969).

Точных статистических данных о площади посевов 
бахчевых культур в Средней Азии в дореволюционный 
период нет. По сообщению К. И. Пангало (1933)У в рес
публиках Средней Азии и Казахстане в 30-е годы насчи
тывалось около 91 тыс. га посевов бахчевых. Сейчас 
здесь под бахчевыми культурами занято свыше 120 тыс 
га, что составляет более 1U  общей площади пищевых 
бахчевых в СССР. Наибольший удельный вес среди бах
чевых культур занимает дыня (70—80%), значительно 
меньше высевается арбуза (20—25%) и очень немного 
тыквы. Причем к югу (Туркменистан) увеличивается 
удельный вес дыни, а к северу (Киргизия) — арбуза.

Средняя Азия является одним из центров происхож
дения и колыбелью культуры дыни. Богатство исходного 
материала и разобщенность оазисов и районов поливно
го земледелия привели к образованию здесь множества 
очагов (гнезд) культуры дыни, каждый из которых харак
теризуется своеобразным сортиментом дынь, приспосо
бленных к местным почвенно-климатическим условиям. 
К числу таких очагов культуры дыни относятся Хорезм- 
ский, Бухарский, Ташкентский оазисы и районы Ферган
ской долины в Узбекистане; Ленинабадский и Джили- 
кульский районы Таджикистана; Чарджоуский' и Таша- 
узский районы Туркмении, Кзыл-Ординекий район в 
Казахстане и многие другие.

Интересно отметить, что перенос сорта из районов, 
где он создан, в другой, отличающийся почвенно-клима
тическими условиями, часто влечет за собой снижение 
урожайности, сахаристости и ухудшение вкусовых качеств 
дынь. Например, Хорезмские дыни, отличающиеся очень 
высокими вкусовыми качествами, в Ташкентской области 
удаются плохо и образуют малосладкие плоды.

Однако имеются сорта, которые стойко сохраняют 
ценные качества и при выращивании в иных условиях. К 
ним относятся сорта Ич-кызыл, Шакарпалак, Амери 
и др. Естественно, что эти сорта имеют и наибольшее 
распространение.

Местные, среднеазиатские сорта дыни сильно разли
чаются по срокам созревания, сахаристости, вкусовым 
качествам и морфологическим признакам. Большинство 
из них значительно превосходит по своим пищевым дос-
8



мини Iнам и сахаристости сорта малоазиатского, евро- 
н in кого или американского происхождения.

М.ч последние десятилетия сортимент дынь, выращи
ваемых н республиках Средней Азии, значительно сокра
ти.н-п и многие хорошие сорта выпали из производства. 
По пому одной из важнейших задач бахчеводства Сред
ним Азии является восстановление местных сортов дыни 
и их дальнейшее совершенствование.

И отличие от дыни сортимент арбуза в Средней Азии 
невелик и' представлен как местными сортами, так и 
торгами, происходящими из Европейской части СССР. 
Причем по многих случаях местные сорта арбуза посаха- 
р не I ости и вкусовым качествам уступают инорайонным.

Арбуз менее требователен к почвенным условиям, чем 
дыня, меньше поражается грибными болезнями, в част
ности фузариозным увяданием, дает более высокие и ста
бильные урожаи. Поэтому сейчас в бахчеводстве Средней 
А ши наблюдается ясно выраженная тенденция к росту 
посевных площадей арбуза за счет сокращения посева 
ДЫНИ.

Культура тыквы в Средней Азии и на юге Казахстана 
распространена незначительно. Выращиваются пре
имущественно местные столовые сорта, отличающиеся 
высокими вкусовыми достоинствами, и некоторые сорта 
европейского происхождения (Испанская). На юге Ка
захстана получают распространение и высокоурожайные 
кормовые тыквы.

Как уже отмечалось, урожайность бахчевых в Сред
ней Азии невысокая и колеблется от 75 ц/га (Туркмения) 
до 136 ц/га в Узбекистане. Рост урожайности бахчевых 
культур сдерживается широким распространением бо
лезни увядания, борьба с которой является важнейшей 
проблемой бахчеводства. Но во многих случаях причина 
низкой урожайности заключается в невысоком уровне 
агротехники.

Передовые хозяйства, где бахчевые высеваются по 
лучшим предшественникам и получают соответствующий 
уход, выращивают высокие урожаи, что свидетельствует 
о больших •возможностях роста продуктивности этих 
культур во всех республиках Средней Азии.

В Узбекистане в колхозе им. Ленина Сырдарьинской 
области урожайность дыни в последние годы составила 
200—270 ц/га, а урожайность арбуза — 450—500 ц/га.
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В колхозе «Правда» Вирунийского района Каракалпак-, 
ской АССР и в совхозе «Мирзачуль» Гулистанского рай
она Сырдарьинской области урожайность дыни в послед
ние годы достигла 400—550 ц/га. В Таджикистане в 
колхозе им. К. Маркса Матчинекого района в 1971 г. 
с 30 га бахчи собран урожай по 200,1 ц/га, а в колхозе 
им. Куйбышева с 11 га по 270 ц/га. В Туркменистане 
в 1975 г. в колхозе «Совет Туркменистани» Ашхабадского 
района с площади 120 га собрано по 203,2 ц/га дынь. На 
Республиканской бахчевой опытной станции с площади 
251 га получен урожай по 251 ц/га, в том числе в одной 
из передовых бригад с 30 га по 538 ц/га (Сахатмуратов, 
1973).

В Алма-Атинской области Казахской ССР известен 
высокими урожаями молочно-овощеводческий совхоз 
«Рассвет», получающий в среднем со всей площади по
сева бахчевых по 170—180 ц/га и выше, а в колхозе «Луч 
Востока» урожайность арбуза в передовых бригадах до
стигает 600—700 ц/га. В Киргизской ССР в 1971 г. в кол
хозе «Рассвет» Сокулукского района на каждом из 25 га 
выращено по 263 ц арбузов, а в 1970 г. в совхозе «Нижне- 
чуйокий» того же района с 30 га собрано по 302 ц/га.

Бахчевые культуры выращиваются в основном на 
поливных землях. На пойменных (ка ирных) землях с 
близкими грунтовыми водами бахчевые часто возделыва
ют без орошения. Такие бахчевые в Средней Азии носят 
название джангильных (по названию кустарника джан- 
гиль, растущего в пойме и питающегося грунтовыми во
дами). В песках Каракумы и Кызылкум на небольших 
площадях бахчевые выращивают без полива на землях 
с повышенным уровнем грунтовых вод.

Некоторое развитие получило р Средней Азии непо
ливное (богарное) бахчеводство (8—10% от всей площа
ди бахчевых в Узбекской ССР и Таджикской ССР).

Большая часть посевов бахчевых сосредоточена в 
колхозах. В Узбекистане около 60% площади бахчевых 
засевают колхозы, около 20% совхозы и примерно столь
ко же размещается на приусадебных участках колхоз
ников.

Благоприятные для развития бахчеводства почвенно
климатические условия Средней Азии и исключительно 
высокие пищевые и вкусовые достоинства среднеазиат
ских дынь убедительно говорят о необходимости значи-
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f  ibiKiro расширения здесь посевов бахчевых культур.
< редким Азия может и должна стать районом товарного 
б.мчптдства для вывоза продукции в Европейскую часть
< < ( 'Р, Сибирь и для экспорта в зарубежные страны. 
Наиболее перспективными районами для развития товар
ною бахчеводства в Средней Азии являются Чарджоуский 
и Хорезмский оазисы, Голодная и Каршинская степи.

I) пойме Амударьи имеются большие массивы сла- 
оонеиользусмых джаигильных земель, требующих для 
освоения сравнительно небольших мелиоративных работ1. 
И Хорезмской области на плодородных пойменных зем- 
14 1 выращиваются позднеспелые, зимние сорта дыни, 

отличающиеся исключительно высокими вкусовыми ка- 
чеч'шьамн, лежкостыо и транспортабельностью. Поэтому 
они издавна служили предметом вывоза за пределы 
Средней Азии. И Голодной и Каршинской степях осваи- 
паютсн огромные массивы вновь орошаемых земель. 
*дегь на чистых от сорняков целинных землях возделы

вание бахчевых не требует больших затрат труда, они 
мало страдают от фузариозного увядания и дают высо
кие урожаи.

Крупным районом товарного бахчеводства является 
Казахстан. В Алма-Атинской, Джамбулской, Семипа
латинской и Павлодарской областях успешно развива
ется промышленное производство арбузов, в Кзыл-Ор- 
дмиской области — дынь.

Большими возможностями для развития бахчеводства 
располагают богарные районы Узбекистана и Таджикис
тана. На равнинно-холмистой богаре хорошо удается сто
ловый и особенно кормовой арбуз, урожай которого 
юетигает 150—180 ц/га. Вполне удовлетворительные 
урожаи (до 100—120 ц/га) дает дыня. Бахчевые на бога
ре не поражаются фузариозным увяданием и не требуют 
больших затрат труда на их возделывание. Поэтому 
себестоимость их очень низка—0,8-—1,5 руб. за 1 ц про
дукции.

Б а х ч е в о д с т в о  З а к а в к а з ь я .  В Закавказье 
(Грузия, Армения, Азербайджан) бахчевые культуры 
проникли очень давно, по-видимому, из стран Ближнего 
Востока. Исторические документы свидетельствуют о на-

1 По данным С. И. Кобытева (1959), в среднем течении Амударьи 
иод культуру бахчевых может быть освоено 40 тыс. га пойменных
ле мель.
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линии культуры бахчевых в Грузии еще в IV в. до н. э. 
В процессе многовековой работы народными селекцио
нерами Грузии, Армении и Азербайджана создано мно
жество сортов бахчевых, преимущественно арбуза и ды
ми, различающихся по скороспелости, способности к дли
тельному хранению, урожайности, вкусовым качествам 
и другим хозяйственным и биологическим признакам. 
Однако сейчас многие местные сорта утеряны или выра
щиваются только на приусадебных участках любителей. 
В колхозах и совхозах возделывают преимущественно 
сорта, завезенные из Европейской части СССР, и некото
рые наиболее урожайные местные сорта. Поэтому перед 
бахчеводами республик Закавказья, как и Средней Азии, 
стоит задача изучения, восстановления и сохранения 
лучших местных сортов арбуза и дыни.

Наиболее развитыми в Закавказье районами бахче
водства являются Нахичеванская АССР, Кюрдаминский 
и Апшеронский районы Азербайджанской ССР. Бахче
вые в Закавказье выращиваются как в условиях ороше
ния, так и на неполивных участках. Урожайность плодов 
бахчевых сравнительно невелика и используются они в 
основном для местного потребления.

Б а х ч е в о д с т в о  Е в р о п е й с к о й  ч а с т и С С С Р ,  
С и б и р и  и Д а л ь н е г о  В о с т о к а .  В южных и юго- 
восточных районах Европейской части СССР (Нижнее 
Поволжье, Северный Кавказ, степные районы Украины, 
Молдавии) бахчеводство носит промышленный характер. 
Значительная часть продукции бахчеводства вывозится в 
более северные районы страны. Основной культурой 
является арбуз, занимающий до 70—80% всех посе
вов бахчи. В степной части Украины большое значение 
приобретает и культура твердокорой кормовой тыквы.

Выращиваются преимущественно местные сорта бах
чевых, улучшенные селекционными учреждениями. На 
юге Европейской части Союза преобладает суходольное, 
неорошаемое бахчеводство, а в дельте Волги и в поймах 
других рек бахчевые после спада вешних вод высевают 
на временно затопляемых землях или ильменях — спе
циально обвалованных участках, где задерживаются 
паводковые воды.

Орошаемое бахчеводство на юге Европейской части 
СССР развито слабо, преимущественно в Астраханской 
области на так называемых Бэровских буграх.
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и > кукшенное орошение во всех южных районах 
i щнщсйской части СССР весьма эффективно, имеет
........Miiniiibie перспективы, и площадь поливных бахчей
ним-it неуклонно растет.

Урожайность бахчевых культур в Нижнем Поволжье 
ч inм и Iсльпо высока и в условиях орошения достигает 
100 -ЮО ц/га и выше.

И умеренной полосе Европейской части Союза и в 
| 11 г * и р и бахчеводство носит исключительно потребитель- 
. мш характер, причем здесь наряду с арбузами и дыня- 
.111 выращивается и много кормовых тыкв. Бахчевые воз- 
п ii.in.inir, как правило, без орошения, и урожайность их 
нецелнка.

На Дальнем Востоке бахчеводство развито слабо и 
11м| г I потребительский характер. Здесь выращивают 
и а и (кина' скороспелые, но не отличающиеся вкусовыми 
и,I *I *1 г 1 1 1.1м п сорта арбуза и дыни.

рюнайпость бахчевых как в Европейской части 
| ( .< I’ , i.iк и н Сибири невелика. Однако в южных рай- 
м и  ч РСФСР и Украины в условиях орошения передовые 
м  шистца получают высокие урожаи, достигающие 500— 
(.()() ц/г,а и выше. Так, например, урожайность арбузов 
п совхозе «Астраханский» Астраханской области в 1973 г. 
в отдельных звеньях составила 550—600 д/га, а в сов
хозе «Прикаспийский» достигала 768 д/га (Беляков, 
1974).

Н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к а я  р а б о т а .  На- 
i i'i научно-исследовательской работы с бахчевыми 
I л,турами в нашей стране связано с именем А. Т. Бо- 
io шва,  который составил первое в России руководство 

по культуре дыни. Выдающиеся русские селекционеры 
Д С. Лесевицкий, И. И. Маклаков й др. создали много 
« ортов бахчевых культур, из которых некоторые до сих 
пор не потеряли своего значения.

Большую роль в развитии отечественного бахчевод- 
| т а  сыграли известные русские ученые агрономы 
II. И. Кичунов, М. В. Рытов, А. И. Харузин. Работавшие 
в Средней Азии Н. Н. Шавров и П. Шевченко опублико
вали первые сведения о состоянии Среднеазиатского 
бахчеводства.

Однако планомерная работа по селекции и разработ
ке приемов агротехники бахчевых культур была начата 
только после Великой Октябрьской социалистической
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революции. Под руководством Н. И. Вавилова было ор
ганизовано изучение мировой коллекции бахчевых куль
тур и создан ряд опытных учреждений, в программу 
научно-исследовательской деятельности которых входи
ла и работа с бахчевыми культурами! Наиболее извест
ными из этих учреждений были Бирючекутская овощ
ная опытная станция в Ростовской области, Быковская 
опытная станция бахчеводства в Волгоградской области. 
Среднеазиатская опытная станция Всесоюзного институ
та растениеводства и Узбекская овоще-картофельная 
опытная станция под Ташкентом, Туркменская бахчевая 
опытная станция и др.

В настоящее время ведущими научно-исследователь
скими учреждениями по бахчеводству являются: Всесо
юзный ПИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства 
и Астраханской области, НИИ овощного хозяйства и 
Всесоюзный НИИ селекции и семеноводства овощных 
культур под Москвой и Всесоюзный институт растение
водства (ВИР) с (ню зональными опытными станциями.

В Средней Азии научно-исследовательская работа 
с бахчевыми культурами сосредоточена в Узбекском 
НИИ овоще-бахчевых. культур и картофеля, в Таджик
ском НИИ сельского хозяйства, в Киргизском и Туркмен
ском НИИ земледелия. В Казахстане научную работу 
по агротехнике и селекции бахчевых культур ведет Ка
захский НИИ картофельного и овощного хозяйства под 
Алма-Атой.

Особую роль в изучении бахчеводства Средней Азии 
и Казахстана сыграла Среднеазиатская станция ВИРа, 
где долгое время работал известный знаток бахчевых 
культур К- И. Пангало. Он собрал и изучил мировую 
коллекцию дынь и дал первую классификацию и первое 
описание дынь Средней Азии и Казахстана. Большой 
вклад в изучение бахчеводства Советского Союза, и в 
частности бахчеводства Средней Азии, сделал проф. 
А. И. Филов.

Значение и использование бахчевых культур

В Средней Азии и Южном Казахстане бахчевые рас
тения широко используются на продовольственные цели 
и корм скоту.

П и щ е в о е  З н а ч е н и е  бахчевых определяется 
высоким содержанием в них углеводов, главным образом
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• I ч.11мIм. хорошо усвояемых организмом. По данным 
А II Филова (1969), сорта дыни различного происхож- 
iH'iimi содержат следующий процент общего сахара:

I’ yi'l'lill»? ско
ро» мелки 
К ли и|лупы 
Кисел Л 1,1
шин А ми)

6.9 Хандаляки (Сред
няя Азия) 8,9—11,9

5.9 Среднеазиатские
летние 9,3—11,8

8,1—11,9 зимние 6,5—8,0 ,

И лучших сортах среднеазиатских дынь содержание 
| а хари достигает 12—14, а в отдельных случаях и до 
I и ( Ко р е й ша ,  1952). Из сахаров преобладает сахароза, 
на долю которой падает 60—75% всего содержащегося 
п плодах сахара, затем идут глюкоза и фруктоза. Одна
ко соотношение различных сахаров, дающих разное ощу
щение сладости, может значительно меняться в зависи- 
мог щ ог сорта дыни. Поэтому ощущение сладости при 
\ потреблении в пищу плодов дыни не всегда совпадает 

высоким содержанием сахара.
Арбузы, выращиваемые в Средней Азии, менее саха

ристы, чем дыни (6—9% ). Преобладающим сахаром 
является фруктоза 2—4%, затем идет сахароза 1—3% 
н глюкоза 1—3%- В плодах различных видов тыкв, вы
ращенных в условиях Средней Азии, содержание общего 
сахара может колебаться от 2,7 до 11,4% (Корейша, 
1952).

Содержание сахаров в плодах бахчевых сильно меня- 
сгем не только в зависимости от сорта, но и от условий 
произрастания и места выращивания. У дыни с продви
жением на юг содержание сахара увеличивается, у арбу- 
1л, наоборот, несколько сокращается:

Сорт арбуза С о д е р ж а н и е  с а х а р а ,  %

С а р а т о в Х е р с о н Т а ш к е н т

Узбекский 
Белый длин

10,0 8,2 7,0

ный 10,6 8,8 8,8

Под влиянием высоких дозировок азотных удобрений 
и обильных поливов сахаристость плодов бахчевых 
уменьшается, но при правильном соотношении удобрений 
и ниткой агротехнике сахаристость увеличивается. По 
мл иным 3. И. Кор ей ши (1952), содержание общего саха-
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ра в плодах арбуза в зависимости от агрофона менялось 
следующим образом:

К ороль К убы  М раморный

Низкий агрофов 

Высокий .

16,0— 6,2 

6,3— 7,2

7,5— 7,8 

8,3

Большое влияние на накопление сахара оказывают 
метеорологические условия в период формирования и 
созревания плодов. В Узбекистане в годы с относительно 
прохладным летом, когда сумма температур за вегета
ционный период не превышала 2890°, содержание сахара 
в плодах дыни сорта Бухарка не превышало 9%, тогда 
как в годы с жарким летом (сумма температур 3100°) 
достигала 13% (Корейша, 1952).

Сахаристость арбуза и дыни значительно снижается 
при обильных поливах во время плодообразования и 
созревания плодов, а также при внесении высоких дози
ровок азотных удобрений, особенно во вторую половину 
вегетационного периода.

Содержание сахара может меняться и в зависимости 
от положения плодов на растении и времени их созрева-

Рис. 1. Распределение питательных веществ в плодах бахчевых
культур.
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н м, Наиболее сахаристы обычно раньше завязавшиеся, 
in piiijc плоды. Неравномерно распределяется сахар и в 
ирсо• Iлч одного плода (рис. 1). Наиболее сахаристы 
пси I pn.iii.iit,ie части плода и его вершина (Корейша, 
1052), %:

Верш ина плода Середина Основание

I,.щк Ьухлркл 12,06 11,64 9,20
ЛрОум Целый

tntiiiii.il) 9,88 9 ’ 8,76

(.тропа плода, обращенная кверху, обычно более 
| ,1 .1 р т  га, чем нижняя, которая соприкасается с поверх- 
ноегмо почвы.

11 .| хчепые не богаты витаминами. В арбузах' содер- 
«н к I около К) мг% витамина С, в плодах среднеазиат- 
- кич ( ортом дыни — 10—23 мг%. Наиболее богаты вита- 
м и in im ( , по 1дпеспелые сорта дыни: Койбаш — 23,7 мг%, 
Дриапи 17,9 мг%, Карры-кыз — 15,1 мг% (Самсонова, 
1970).

Содержание витамина С у крупноплодной тыквы 
(С, m a x i m a )  колеблется в пределах от 4,2 до 17 мг%, у 
мускатной тыквы — 2,9—24,4 и у твердокорой — 2,8—
11,7 мг%.

Кроме того, тыква содержит много (до 16 мг%) про* 
имIамина А (каротина). Поэтому некоторые высококаро- 
III и м i.i с сорта ее используют для получения лечебных 
препаратов.

Н распределении витамина С по разным частям пло- 
лп также наблюдается определенная закономерность, 
mi %:

Верш ина Середина Основание

Дымя Бухарка 16,18 16,17 9,22
Арбуз Белый

длинный 6,92 8,11 7,62

Наиболее богата витамином С мякоть плода— 18,15 
мг%, затем сок— 15,85 и корка— 13,31 мг%.

И свежих плодах дыии (в апреле) содержится около 
<1,009 мг% витамина В2 (Клышев и др., 1971).

Па органических кислот в плодах дыни обнаружены: 
мелочная, лимонная, янтарная, фумаровая и малоновая
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(Самсонова, 1970). В позднеспелых сортах дыни имеет
ся и крахмал. По данным В. И. Самсоновой (1970), в за
висимости от сорта и степени зрелости плодов содержа
ние его колеблется в пределах от 0,78% (Гуляби зеле
ная) до 1, 46% (Карры-кыз).

Содержание пектиновых веществ, определяющих 
лежкость позднеспелых (осенних и зимних) сортов сред
неазиатских дынь, колеблется в пределах от 0,92 до 
1,87%. Азотистых веществ в плодах бахчевых немного — 
до 1 %.

Дыни н арбузы используются в пищу главным обра
зом в свежем виде, а иногда (недозревшие и мелкие пло
д ы) — в соленом. Кроме того, из дыни приготовляют 
варенье. Цепным продуктом является сушеная дыня 
(каункоки). В сушеной дыне сортов Калайсан, Гуляби, 
Торлама содержится на воздушно-сухой вес от 37 до 
50 мг% витамина С и 0,048—0,120 мг% витамина В2 
(Кл мигов к др., 1971). В Азербайджане в свежем и мари
нованном виде употребляют в пищу завязи дыни (дузгра- 
сы). Уваривая дынный и арбузный сок, получают бекмес. 
Из корки арбуза варит дукаты (сухое паремье). Тыкву 
употребляют в пищу преимущественно в вареном и пече
ном виде, а молодые плоды некоторых разновидностей 
ее (кабачки, патиссоны) консервируют.

В семенах бахчевых много ценного пищевого масла— 
около 25—30% У арбуза и дыни и до 50% у тыквы. 
По сообщению Ф. Ю. Ржевской и Р. С. Рахимовой 
(1972), семена дыня второго и последующих сборов бо

лее масленичны, чем первого, а семена в средней части 
плаценты богаче маслом, чем в верхушечной части. Вы
ход масла, при урожае дыни 220—260 ц/га, определяется 
в 90—100 кг. На масло перерабатывают преимуществен
но семена тыквы и реже — дыни и арбуза. Особенно 
большой выход масла (до 600—700 кг/га) дают голо
семенные (без твердой кожистой оболочки) сорта 
тыквы.

Бахчевые имеют и л е ч е б н о е  з н а ч е н и е .  В Сред
ней Азии в народной медицине дыня (мякоть плода) 
издавна применялась при лечении туберкулеза и бронхи
та, малокровии, ревматизме, подагре, болезнях сердца и 
печени. При заболевании же малярией употребление в 
пищу мягкомякотных, сочных плодов дыни считалось 
противопоказанным.

И i ииремпшой медицине употребление плодов дыни 
|н момепдуетсн при заболевании печени и атеросклерозе.
() I мг'ые гея успокаивающее действие дыни на нервную 
■ in'гему. Мякоть и сок плодов арбуза полезны при мало- 
нромии, обладают сильными противовоспалительными и 
«о 1Ч1 1 0 ИПЫМИ свойствами и рекомендуются при заболе- 

1НШИНХ печени и сердечно-сосудистой системы.
I i.iкпл, содержащая легкоусвояемый сахар, исполь- 

>уеIсн в лечебном питании при заболеваниях почек, пе-, 
че и и и сердечно-сосудистой системы. Мякоть тыквы при
м е н и м е й  как противовоспалительное, а отвар из семян — 
и .in глистогонное средство.

К о р м о в о е  з н а  ч е -н и е. На корм идут недоразви- 
I ыс и поврежденные плоды столовых сортов бахчевых, а 
1 .1ИЖС специальные кормовые сорта арбуза и тыквы, 
кшорые отличаются хорошей лежкостыо и могут сохра
ни in и нею зиму в свежем виде. Используются также ка- 
6 .1ЧН11, дающие ранний сочный корм.

Ценность кормовых бахчевых культур в их питатель
но' i и и высокой урожайности. В Алма-Атинской области 
п производственных условиях урожайность кормовых ар
бу юн достигает 1200 ц/га (Гуцалюк, Эренбург, 1965). В 
колхозе «Веселый путь» Семипалатинской области с пло
шали 200 га собирают по 970 ц/га кормовой тыквы 
(Оренбург, 1968). На кори животным бахчевые исполь
зуют в свежем виде или силосуют с соломой, мякиной и 
другими грубыми кормами.

С равнительная ценность кормовых бахчевых культур, 
пи а......... А. И. Филова (1969), выражается следующи
ми цифрами (на 1 га):

Арбуз
Тыква
Кабачок

У р о ж а я  ,т Кормовых Переоаримого
е д а н а ц , г б е л к а ,  ц

40 48,0 1,6
24-25 31,2—32,5 1,68—1,75

23 18,4 1,15

Кормовой арбуз по содержанию питательных ве- 
шести уступает тыкве, но он отличается большей засухо
устойчивостью. Его с успехом можно выращивать даже 
и условиях жесткой среднеазиатской богары.

Во многих странах Азии из плодов некоторых видов 
Iыкии изготовляют посуду, табакерки (нас кавак), кури-
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тельные приборы (чилим кавак), детские игрушки (та* 
маша кавак). Некоторые виды имеют декоративное зна-: 
чение.

Биологические и морфологические особенности 
бахчевых

Биология. Бахчевые — растения южного происхожде
ния. П. М. Жуковский (1971) родиной дыни считает тро
пические районы Африки или Азии, а местом происхож
дения современных высококультурных форм дыни — 
Малую и Среднюю Азию. Родина арбуза — Центральная 
и Южная Африка, тыквы — Центральная и Южная 
Америка. Поэтому все бахчевые требовательны к теплу. 
Прорастание семян арбуза и дыни начинается при 14— 
16°, тыквы — при 9—10°. В условиях более низких темпе
ратур семена бахчевых зашивают в почве и дают изре- 
женные всходы. Поэтому слишком ранние посевы бахче
вых в непрогретую почву нежелательны. Оптимальная 
для прорастания семян температура около 20°, с суточ
ными колебаниями от 15 до 32°. При такой температуре 
всходы бахчевых появляются уже на 5—6-й день. Более 
низкая температура задерживает появление всходов.

Наиболее благоприятной температурой для фотосин
теза и, следовательно, для роста и развития бахчевых 
растений является температура воздуха, колеблющаяся 
в пределах 20—35°. Оптимальной для арбуза и дыни яв
ляется температура 25—30°. Тыква хорошо растет и при 
более низкой температуре (20°), но с повышением тем
пературы интенсивность фотосинтеза возрастает, дости
гая максимума при 30—35° и резко снижаясь при повы
шении температуры до 40—45̂ .

Большое влияние на интенсивность процесса фотосин
теза оказывает содержание углекислоты в воздухе. С 
увеличением концентрации СОз инсенсивность фотосин
теза возрастает, причем оптимальной концентрацией 
можно считать близкую к нормальному ее содержанию а 
воздухе — 0, 03% (Белик, Ю75).

Всходы бахчевых погибают при температуре 0—Г. 
Взрослые растения повреждаются при снижении темпе
ратуры до +3, +5°.

Бахчевые растения относительно жаростойки, хотя 
различные виды и сорта сильно отличаются по этому 
признаку. Показателем жаростойкости является гемпе-

I*mv |ui свертывания белков в листьях растений. У столо-
.......... 1|иш1 арбуза в условиях орошения она колеблется
и up' nvuix 60 62°, в условиях богары 64—72°. У осен-
......... UIMIHIX сортов дыни на богаре белок свертывается
при и'мисратуре 61—66° (Бессонова, 1971).

О тако у некоторых наиболее жаростойких сортов 
ilium (Койбаш, Ич-кызыл, Умырваки, Арбакешка) тем
пера tура свертывания белка достигает 68—72° (Горде-
• н и ,  I '162) ,

11аимеиы11сй жаростойкостью отличается тыква, оссъ 
б и т о  реро.

I т  нормального развития бахчевым требуется уме- 
I" шиш влажность воздуха, так как высокая влажность
• I......Гатнуп' развитию грибных заболеваний. Чрезмер-
..... t у Mini, воздуха также вредна, особенно в период
.... и иин снижается прорастаемость пыльцы, непол-
II'" и  ..... . nmol'воряются семяпочки, образуются недораз-
"нни vp"'tлинии плоды, опадает завязь. Поэтому в пе- 
рнч I ' irii.iiofi засухи во время цветения женских цветков
■ ipoiiim* результаты дает освежающее опрыскивание 
pm Ii'iinii водой. Однако повышенная влажность воздуха 
...... .. созревания снижает сахаристость плодов (Гу
на т т .  Оренбург, 1965).

I. Iхченые культуры обладают известной устойчи- 
н"| пни к почвенной засухе, что объясняется главным об- 
р|ппм чрезвычайно сильно развитой и разветвленной 
1 . pm mm системой, обладающей к тому же высокой сосу- 
ни в . и и I it Наиболее засухоустойчив арбуз, относитель- 
||ц iiuhiomho расходующий влагу (транспирационный 
| " i'|i(|iHuiieiiT —600).

Гикни, характеризующаяся очень большой испаряю
щей листовой поверхностью и поэтому расходующая 
бп IMiiiic количество влаги на испарение (транспирадион- 
1И.1В коэффициент.—834), отличается значительно мень- 
meft исухоустойчивостью.

II" данным большинства авторов, бахчевые — расте- 
i H i i i  кпрткого дня, быстрее развивающиеся при 10— 12- 
■| и "ним дне. Однако, как показали исследования 
А < Кружнлина (1970), к растениям короткого дня могут 
бы и. отнесены лишь позднеспелые сорта дыни, а арбуэ,
• мкии и скороспелые сорта дыни очень слабо реагируют 
ид н 1М1чц(‘нис длины дня и должны быть отнесены к 
Ф"|"периодически нейтральным растениям.

20
21



Все бахчевые, особенно арбуз и дыня, очень светолю
бивы. Затенение задерживает развитие растений, уро 
жайность снижается. Поэтому совместный посев бахче 
вых с затеняющими их растениями или в междурядьях 
плодовых садов не рекомендуется.

Бахчевые имеют очень длинный вегетационный пери
од. В благоприятных условиях произрастания вегетация 
и плодоношение растений прекращаются только после 
первых осенних заморозков. Однако в огромном большин
стве случаев бахчевые, особенно посеянные в ранние 
сроки, прекращают рост и плодоношение под влиянием 
поражения растений болезнями, вредителями, недоста
точного питания и других неблагоприятных условий 
задолго до наступления осенних заморозков. Следова
тельно, при создании соответствующих условий урожай
ность бахчевых в южных орошаемых районах бахчевод
ства может быть значительно увеличена.

Продолжительность межфазных периодов у различ
ных бахчевых и их сортов различна и колеблется в очень 
больших пределах. Особенно большими колебаниями по 
длине отличается период завязывания — созревания пло
дов. Поэтому продолжительность этой фазы роста по 
существу определяет скороспелость сортов (табл. 5).

...... мни практически, как уже отмечалось, средняя
vptiiuи ft mu 1 1 . бахчевых невелика. В засушливых районах 

"ini лимитируется недостатком влаги в почве. В 
"•ни.и н«о орошаемых районах получение высоких уро- 

" бахчевых очень часто ограничивается развитием 
I*цбцы \ и бактериальных болезней и вредителей, преж- 
н и I и - м«-11 и<) прекращающих вегетацию растений.

Морфология, Исходными формами современных одно- 
" I и и ч культурных тыквенных растений считают деревя- 

м.1г фонические лианы, которые в процессе эволю- 
мнн превратились в травянистые высоколазящие лиано- 
"бр" 'Hi'"' рЛстения. Позднее, в связи с выходом из 
" шжмых тропических лесов на открытые сухие равнины, 
-■ процессе длительного приспособления к новым услови- 
| "  И01ННКЛИ современные однолетние формы тыквенных, 
«арак и-риаующиеся травянистыми стелющимися длин
ными или укороченными (кабачки, патиссоны) стеблями. 
| ь обенио большой длины (8—10 м) достигают с т е б л и
.............и ) некоторых разновидностей тыквы. У арбуза
.......а ( теблей 4—5 м, у дыни — 2—3 м.

11 пазухах листьев вырастают у с и к и ,  которыми 
I"" I«•‘ним цепляются за окружающие предметы, что уве- 
|||'|имаст их ветроустойчивость. Некоторые виды тыквы,
.........п т . за ветки деревьев или шпалеру, мотут подни-
м и 1 1.1 а над землей.

Т а б л и ц а  1

П родолжительность м еж ф азны х периодов роста (в днях) 
бахчевы х культур (по В .  Ф .  Б е л и к у ,  1975)

Культура и число 
изученных сортов

Ф а  э ы р о с т а

Посев—всхо
ды

Всходы—цве
тение женс
ких цветков

Цветение 
женских цвет
ков завязыва
ние плодов

Завязывание
созревание

плодов

Арбуз (11) 12—15 46-54 2—5 23 -37
Дыня (8) 13—14 35—43 5—7 33—47
Тыква (11) 11—15 39-55 3 - 8 30—56

Потенциальная урожайность бахчевых культур, осо
бенно кормового арбуза и крупноплодной тыквы (С . m a
x im a ) , исключительно высока и достигает в благоприят
ных условиях 1000—1200 ц/га и больше. Отдельные пло
ды некоторых наиболее крупноплодных сортов бахчевш 
весят 40—50 кг.

Ilii бахчевые — раздельнополые растения. У дыни
........... ч ц в е т к и  мужские, женские (пестичные) и
иГим-нилые (гермафродитные) с пестиком и недоразви- 
п.| «и ||||чинки1ми (рис. 2). Располагаются цветки в пазу- 
' '' mi 1 1 .см. Мужские собраны в пучки по 5—15 цветков; 
ни ж кис и обоеполые почти всегда одиночные. На одном
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растении бывает от 250 до 500 мужских цветков и от 12 
до 60 женских и гермафродитных.

У сортов арбуза с шаровидными плодами цветки муж 
ские и гермафродитные (обоеполые), у  сортов с длин 
ными плодами — мужские и женские (рис. 3). У тыквы 
цветки раздельнополые — мужские и женские. Женски» 
(пестичные) и гермафродитные цветки располагаются 
преимущественно на боковых ветвях. Мужских цветко| 
больше на главном стебле и меньше на боковых ветвях.

Цветение бахчевых начинается через 25—35 дней 
после появления всходов. Сначала расцветают мужски» 
цветки, а через 5—10 дней женские. В дальнейшем цве- 
тение мужских и женских цветков идет одновременно 
Мужской цветок цветет один день, женский — два-тр!

дня, открываясь утрет 
и закрываясь вечером.

Пыльца у бахчевы) 
тяжелая, поэтому вет 
ром не переносится I 
опыление происходит 

ври помощи муравьев 
трипсов, пчел и дру 
гих насекомых. Боль
шинство женских цвет 
ков опадает, не дает 
растущих завязей, и ш 
растении остается толь 
ко от двух до пяти пло 
дов.

П л о д  бахчевых — 
тыквина. В зависимо
сти от сорта величина, 
форма и окраска пло
дов бывает различной 
У дыни и тыквы внут
ри плода есть полость 
(гнездо), в которой на
ходятся семена, при 

Рис. 4. Ты ква И спанская (поперечный крепленные к семей- 
разрез плода). никам нитями — пла

цента (рис. 4). У тыквы плаценты сухие, у дыни — сухие 
или влажные. У арбуза плаценты разрастаются, стано
вятся сочными, мясистыми и сращиваются со стенками

Рис. 3. Цветки дыни 
(по О. В. Юриной):

I — мужской; 2 — женский; 3 — обоеполый 
(внизу — те же цветки с оборванными ле

пестками).

• " ’ тип ( ледопательно, у дыни и тыквы съедобны стен-.
............ у арбуза — разросшиеся мясистые плаценты.

< ' м г и а бахчевых крупные, удлиненные, плоские, 
s Hpfpy in они различной окраски, у дыни и тыквы — жел- 

1 • мена отличаются хорошей всхожестью, которая 
.■ 1>.1 ми»-к я у дыни 8—10, у арбуза и тыквы — 5—8 лет.

' • мша бахчевых не требуют послеуборочного дозре- 
II а и и и и прорастают сейчас же после выделения из пло- 

I при перезревании иногда даже прорастают в пло- 
I I I "  образуют зеленые семядольные листья. Наблюда- 

-пч по обычно у перезревших плодов со светлой 
"Г - 1 -’|| коры. Прорастание объясняют (Филов, 1969) 

и м, чти бактерии разрушают слизистую оболочку, окру- 
’< | " in \ к) семена, и к  ним проникает воздух. Позеленение 

-■' in т л е й  происходит потому, что через толщу стенок 
ил"мн пмутрь проникает свет.

I- "  р и с в а я с и с т е м а  бахчевых развита чрезвы-
......... мощно. На орошаемых землях главный стержне-

Mipi'in, дыни уходит вглубь до 100—110 см, арбуза 
m I ’0 ем. От главного корня на глубине 15—40 см 

" - -■ пн боковые ответвления второго, а затем и третьего 
мирндкон (рнс. 5). Боковые корни простираются в гори-

0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 360см,1* ----- ------------ ------ ----- =---- ........ .... — ------------
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Рие. 5. Корневая система дыни,

.....млыю-наклонном или в горизонтальном направлении
- ( му  дыни и 4—5 м у арбуза. У тыквы главная 

41 " ‘ 1 коРней залегает в пахотном и подпахотном горй- 
1,11 глубине 30—40 см. Боковые корни тыквы рае- 

" "  1,11 -||()тея преимущественно горизонтально и достигают
.... "метровой длины. На среднеазиатской богаре корне-
...... "<лема (корни второго и третьего порядков) у арбу-

проникает в глубину до 230 см, а диаметр ее 
" "  ""'мет 8—10 м (Бессонова, 1963).
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Толстые корни несут на себе мелкие боковые ответ-1 
вления и многочисленные сосущие корешки и корневыг 
волоски. У тыквы при достаточно высокой влажности 
почвы добавочные корешки образуются и в узлах стебля,I 
что позволяет размножать ее вегетативным путем от
резками укоренившихся стеблей (рис. 6). Сильноразви-

Рис. 6. Дополнительные корни у тыквы 
(по В. Ф. Велику).

тая корневая система бахчевых, охватывающая огром
ный объем почвы (до 7—10 м3), обеспечивает хорошее 
водоснабжение растений, а многочисленные поверхност
ные корешки хорошо используют даже небольшие осад 
ки, смачивающие лишь поверхностные горизонты почвы

Классификация и сорта бахчевых культур 
Дыня

Дыня относится к'виду C u cu m is m elo  L . По классифн 
кации, предложенной А. И. Филовым, вид C u cu m is meh 
разделяется на семь подвидов: среднеазиатский, мало 
азиатский (кассабы), европейский, змеевидные дыни, ки 
тайские, полукультурные, дикорастущие.

С р е д н е а з и а т с к и й  п о д в и д  ( s s p .  rig idu i 
P a n g . )  отличается длинными плетями, прямостоячими 
длинночерешковыми, цельнокрайними листьями и Саха 
ристыми плодами различной величины, формы и окрас
ки. По классификации К- И. Пангало (1958), уточненно! 
А. И. Филовым (1969), этот подвид делится на пять раз

■  ... х и н д ал я к и , р ан н ел етн и е  дыни, летни е,
синие и иимнив.

т к и  - скороспелые среднеурожайные сорта с 
■" 1 I". "ними плодами шаровидной или слегка сплюснутой 

п сочной, срсднесахаристой (6—8% сахаров) мя- 
....... .Межкость и транспортабельность плодов слабые.

I'liniii' ш гние ды ни  представлены среднескороспелыми 
....... неурожайными сортами, с округлыми или овальны
ми Н иными средней или крупной величины, с сочной вы- 
| окж пхирнстой (8,5—12%) мякотью. Плоды лежкие,

........ рнипюртабелыные, служат для летнего потреб
им I и II

Jim  пни дыни — среднеспелые, урожайные сорта, с
............. .. плодами различной (нижесредней, средней
.....  крупной) величины. Мякоть плотная, хрустящая,
мы* iiitnuixiipmтли (8—18%). Лежкость и т-р экспорта-

........... - лучшая, чем у плодов предыдущих разновид-
..........  II 111 u-i летних сортов дыни используются преиму-
" "  iiteiimi для местного потребления и в небольшом 

• ....... "и- вывозятся за пределы Средней Азии.
< >i синие дыни  — поздние высокоурожайные сорта, 

" 'рошиощне в конце лета или осенью. Убираются обыч- 
"" не вполне вызревшими. Плоды яйцевидной или шаро-
......... .. ||юрмы среднего размера. Мякоть при уборке плот-

хрустящая, в процессе лежки становится более
■ "чпнй ( ахаристость 9—11%. Лежкость и транепорта-

1 " ....... . хорошие. Плоды служат для позднеосеннего и
mimbi'ixi потребления и вывозятся за пределы Средне- 
' ж и и них республик.

■Ii im h iw  дыни  представлены высокоурожайными, леж- 
иИМ". гранспортабелыными, позднеспелыми сортами, 
полмоетьк) дозревающими только в процессе зимнего 
хриирния Плоды удлиненной формы, выше средней и 
"Гумной величины. Мякоть при уборке малосладкая, 
" " " " ‘•ч, хрустящая; при полном созревании становится
.... .. 1 ахаристой (6—9%). Предназначаются для осен-
". ымпгги потребления и вывоза за пределы Средней 
Л ош

М а л о а й и а т с к и й ( s s p .  orien tate)  п о д в и д  ха- 
е инертустся более короткими тонкими плетями и ша- 
I "  ' oiumh, часто с выростом у плодоножки, плодами 
I" он и (до 12%) сахаристости. Мякоть плотная, носоч- 

' Ныращивастся в странах Малой Азии и у нас в
26 27



N4 м*тм in и культуру п Средней Азии американские ды- 
Туркмении. Малоазиатский подвид делится на три раз- §Н’ Ф*'»и,мм пт, неудачей, так как они значительно усту
пов идности: к а с с а б ы  летние, к а с с а б ы  осенне-зи м ние ii M H W  м‘*‘ h i i j m  сортам по качеству и урожайности. 
гу р беки .

К а с с а б ы  летни е  — скороспелые, нележкие сорта, ( 
некрупными шаровидными плодами. Выращиваются и 
Малой Азии и США. К а с с а б ы  осен н е-зи м н и е  — поздно] 
спелые, дозревающие в лежке сорта, с шаровидными или 
овальными плодами средней величины, часто имеющие 
морщинистую поверхность. Лежкость довольно хорошая, 
хранятся до двух-трех месяцев. Выращиваются в Малой 
Азии, откуда проникли в Западную Европу, на юг Евро* 
пейской части СССР, Северную Америку, отчасти н м 
Среднюю Азию. Г у р б ек и  — позднеспелые сорта, отли
чающиеся от предыдущей разновидности отсутствием 
выроста у плодоножки. Распространены преимуществен- 
но на севере Туркменистана, в Таджикистане и Хорезме,

Е в р о п е й с к и й  (s s p . e u ro p e n s  F i 1.) п о д в и д  от
личается небольшими выемчатыми листьями и некруп
ными, чаще малосахаристыми (4,5—8%) несочными 
плодами картофелистой консистенции. Сюда относятся 
дыни, выращиваемые в Европейской части СССР, стра
нах Западной Европы и в США. Европейский подвид 
делится на пять разновидностей: р усски е  скороспелки, 
л етн и е дыни, зи м о вк и , к ан тал у п ы , а м ер и к ан ск и е  дыни.

Р у сск и е  ск о р осп ел к и  — с некрупными овальными или 
шаровидными плодами, с гладкой поверхностью. Мякоть 
картофелистая с ароматом. Урожайность средняя, леж
кость невысокая. Служат для летнего потребления. Л е т 
ние дыни  — среднеспелые сорта, отличающиеся от пре
дыдущей разновидности более плотной мякотью и твер
дой корой. З и м о в к и  — позднеспелые, крупноплодные •'»*« 
сорта, плоды которых дозревают в лежке. Пригодны для 
зимнего хранения. К а н т а л у п ы  характеризуются шарп- • »ч»*ч

f74)

Полукультурные дыни

З м е е в и д н ы й  ( s sp .  
f le x n o su s  L.) п о д в и д  ха
рактеризуется длинными, 
змеевидными (тарра) или 

'укороченными (аджур) изог
нутыми несладкими плода
ми. Используются в пищу в 
виде молодых завязей, как 
огурец. Выращиваются в не
которых странах Азии и Аф
рики.

К и т а й с к и й  ( s s p .  chi- 
n e n sis  P a n q . )  п о д в и д  
распространен в Китае, Япо
нии и отчасти в Индии. Пло
ды мелкие шаровидные или 
реже длинные. Сахаристость 
и вкусовые качества их не
высокие, часто с картофели
стой или грубоволокнистой 
безвкусной или кисловатой 
мякотью. Некоторые образ
цы дынь индийского проис
хождения отличаются устой

чивостью к мучнистой росе 
и поэтому представляют ин- 

исходный материал для селекции (Малинина,

I (.орно-полевая дыня.

к а к
видными или сплюснутыми, часто сегментированными 
плодами, различной — от небольшой до крупной — во- П н л у к у л ь т у р н ы й  ( s s p .  su lsp a n to n e u s  F i 1.) 
личины и плотной, малосахаристой, но ароматичной мя-н * mi н i включает очень раннеспелые, мелкоплодные 
котьто. Плоды нележкие, но транспортабельные. Часто i ы К) I2 см), пахучие, обладающие сильным арома- 
выращиваемые в парниковой культуре ам ери кан ски е  т ч ,  ма тсладкие, кисловатые дыни. Используются как
ды ни  — 'гибридного происхождения, характеризуются 
скороспелостью и мелкими округлыми плодами с силь
ной сеткой. Мякоть сочная, ароматная, сахаристая. 
Представителями американских дынь служит группа, 
известная под общим названием «Рокки-форд». Попыт-

- hiipiri иииые растения.
I ........р а с  т у щ и е ( s s p .  a g r e s t i s  N a n d). К этому

- мниму относятся дикорастущие и сорно-полевые, мел- 
"I ипш.ь- несъедобные дыни (рис. 7).
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Сорта культурных подвидов дыни различаю т 
по морфологическим, биологическим и хозяйственным 
п р и з н а к а м :  количеству и длине плетей (стеблей) 
размеру и форме листовых пластинок, строению женски 
цветков (без тычинок и с тычинками), но главным обра 
зом по в е л и ч и н е ,  ф о р м е  и о к р а с к е  плодов;  
Как и у арбуза, у дыни различают основную окраск 
(фон) и рисунок в виде более темных полос и пятен 
П о в е р х н о с т ь  п л о д а  может быть .гладкой, сепмеи 
тированной или морщинистой. Важным сортовым приз 
наком является наличие и характер с е т к и ,  покрываю' 
щей у многих сортов поверхность плода. Сетка предстап 
ляет собой опробковевшие трещины кожуры и може1 
покрывать весь плод или только часть его. Трещинки 
могут быть крупными или мелкими и иметь различную 
направленность.

В зависимости от сорта плод при созревании може1 
отделяться (отпадать) от плодоножки. У большинства 
мягкомякотных летних сортов плод отделяется от плоде 
ножки; у осенних и зимних сортов — не отделяется.

Различаются сорта и по склонности к р а с т р е с к и -  
в а е м о с т и  плодов.

К о р а  плода может быть различной толщины, твер' 
дой или мягкой.

М я г к о с т ь  плода бывает различной окраски и тол 
щины, сочной или плотной (хрустящей) или картофеля 
стой (рассыпчатой), более или менее сладкой и нежной, 
или волокнистой, с ароматом или без него и с различных 
привкусом (грушевый, ванильный, травянистый и др.).

С е м е н н о е  г н е з д о  (внутренняя полость) у раз
личных сортов может быть различной величины; п л а 
ц е н т ы ,  находящиеся в гнезде, бывают сухими или 
влажными, число их может быть различным.

Сем ей а различных сортов отличаются по величине, 
форме и окраске.

По д л и н е  в е г е т а ц и о н н о г о  п е р и о д а  раэлн. 
чают сорта: скороспелые, созревающие на 70—80-й дет 
после всходов; среднеспелые, имеющие вегетационный 
период 80—110 дней, и поздние — период от всходов до 
созревания более 110 дней.

Различаются сорта и по хозяйственным признакам
30

О ми- in, лсжкости, транспортабельности, устойчи- 
и болезням и др.

и I рокам созревания и времени использования раз- 
I е т и с  сорта, предназначенные для употребле- 

нщу и летние месяцы; о с е н н и е  поздносозреваю- 
>I* I ,i для летне-осеннего потребления и з и м- 

- ни I ими озреиающие сорта — для зимнего хранения, 
и i pi n,пей Азии наиболее распространенными явля- 

■ I следующие сорта, относящиеся преимущественно к 
ни I III.Il l  кому подвиду.

Н1.1НИ СИ-ДНЕЙ АЗИИ И ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 
Хандалякн

\<ио1ча н к  кокча  14. Сорт скороспелый. Период от 
лоции ю созревания 58—65 дней. Урожайность сред- 

-II ,Vi Iойчпн против увядания. Один из лучших скоро- 
ii.li I ортов. Плоды нетранспортабельны. Иопользутот- 

- о  меси- ц свежем виде.
II nun.! округло-плоской формы, мелкие, диаметр до 

| I м, нес 0,9—1,5 кг. Поверхность плода гладкая или
.... ...истая, с густой сеткой. Окраска зеленая. Рису-

и и ниде широких темно-зеленых ленточек (цвети.
I*' I I, /). Мякоть светло-зеленая, сочная, нежная, слад- 

| фомнтная. Общее содержание сахаров 6—7, до 
1 Плаценты влажные.

\<чн)(1л я к  ж е л т а я . Скороспелый сорт для местного 
h iрШии-иия, широко распространен в Самаркандской 
• - i t in и южных районах Узбекистана. Урожайность
......и и Iранспортабельность слабая.

Плоди елабосплюснутые, средней величины, диаметр 
Hi IM с м , вес 1,5— 2,5 кг. Поверхность плода слабосег-
........ фпнанная. Сетка полная, мелкоячеистая. Окраска

" и  желтая. Рисунок — желтовато-зеленые ленточки. 
Мнкоп. желтовато-белая, плотная, сочная. Общее 

и |. I .пик- сахаров 5—7%. Плаценты влажные.
Лил кал л я-п ош . Сорт скороспелый, среднеурожайный.

11 in (U очень вкусные, но малотранспортабельные.
Плоди ниаровидные, слабосегментированные, средне- 

■ I рн «.мора, вес 2,5—3 кг. Окраска плода бело-вато-зеле- 
||| и ммо-зелеными точками. Между сегментами — 

"• I in к-леные ленточки.
Мякоть светло-зеленая, нежная, плотная, сладкая, 
и ржиние сахаров 6—8,6%. Плаценты влажные.
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Лёгкие мягкоммкотиые дыми

Б у х а р к а  944 (Ч о г а р ы ) . Сорт среднеранний, урожай 
ный. Сравнительно солеустойчив, относительно устойчщ 
к мучнистой росе, но сильно поражается фузариозимь 
увяданием, транспортабельность и лежкость слабые 
При созревании мякоть плода быстро портится (спирту 
ется). Поэтому плоды следует снимать не вполне зра у 

лыми.
Плоды округлые, иногда слегка сплюснутые или удли 

ненные, крупные, вес 4—6 кг. Поверхность плода слабо 
бугристая, без сетки. Окраска светло-желтая. Рисунок i 
виде небольших пятен желтого или оранжевого цвет; 
(цветн. табл. I, 3). Мякоть белая, толстая (5—5,5 с м ) м  
нежноволокнистая, сочная, очень сладкая. СахаршЯ 
тость — 8—9, до 13,5%- Плаценты влажные, расплывакИ 
щиеся, семена крупные, кремового цвета.

О б и н а в а т  с а м а р к а н д с к а я . Сорт среднеспелый, у р о ж а е  
ный, служит для местного потребления, транспортабельИ 
яость и лежкость слабые.

Плоды шаровидные, среднего размера, вес 3—4 кг Л  
Поверхность плода слабоморщинистая. Сетка редкая Ч 
Окраска плода оранжево-желтая, рисунок в виде мелки1 
пятен оранжевой или оранжево-коричневой окраски у 
Мякоть толстая (5—5,6 см), белая, очень сочная, неж 
ная. Содержание сахаров—-7-—9%. Плаценты влажные

К а м а л ь  814. Среднеспелый, высокоурожайный сорт 
отличающийся некоторой устойчивостью к фузариознош 
увяданию, но слабой транспортабельностью и лежкостью

Плоды короткояйцевидные, среднего размера, вес 2- 
3 кг. Поверхность слабобугристая. Сетка полная, крупна 
ячеистая, окраска светло-зеленая. Рисунок — зелены! 
разорванные полосы. Мякоть средней толщины (4—5 см) 
белая, очень сочная. Содержание сахаров 5—6, до 11% 
Плаценты влажные.

Б о с в ал д ы . Сорт среднеспелый, урожайный, нетрапс 
портабельный и нележкий.

Плоды широкоэллиптические, среднего размера, веч 
3—4 кг. Поверхность слабосегментированная, без сетки 
Окраска беловато-желтая. Рисунок в виде широких свет 
ло-зеленых ленточек.

Мякоть толстая (4,5—5 см), светло-зеленая, масля 
ннстая, сочная. Содержание сахаров 7—9%. Плаценте 
слабые, расплывающиеся, кремовые.
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Таблица 1. Сорта дыни:

Хиндплик кокча 14; 2  —  Ассате 3806; 3  —  Бухарка 944.
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Таблица //. Сорта дыни:

 ̂ Ш а к а р п а л а к  2 5 8 0 ; 2 — И ч-кы зы л у зб е к с к а я  3 3 1 ; 

3 — И ч -к ы зы л  ту р к м ен ск ая  5 1 3 .

I
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t, ,i i ,i VUlti, Сорт средиеранний, урожайный, относи
ли **н /И II и II0

И,, .и н||ц1'мидиые, средних размеров, вес 3—3,5 кг.
•и |i* hi и. плода гладкая, фон беловато-желтый. Рису- 

I . I . 11 и л и и 1.к* полосы оранжевого цвета. Сетка 
..........  I пнеI и. табл. I, 2).
Mai и. Целая толстая (5—5,5 см), средней плотности, 

м |1\. пиная, сочная, очень сладкая. Общее содержа-
............. . и hi / Н, до 10—11%. Плаценты влажные.

Л)/|///1 Сорт среднеспелый, урожайный. Назначение —
> | I и ..и in 11 рсбление.

и . ,  щ шаровидные или слаб оу д л кн ен н ы с, среднего 
iiMipa, иге 2 3 кг. Поверхность плода морщинистая,
............. . имя, крупноячеистая. Окраска плода оран-

| мая, рисунок — коричнево-оранжевые пятна.
............ гол стая (5—6 см), белая, нежная, сочная.

■ imic сахаров 6—7, до 10%. Плаценты влажные.

Летние твердомякотные дыни

I г. /ш li'IH. Среднеспелый сорт. Урожайность высокая, v  
и ни пир I абелышсть и лежкость слабые.

II : и,1 перст,еновидные, среднего и крупного размера,
I I, |,о 6 кг. Поверхность плода слабосегментиро-

...... г бг I сетки. Окраска светло-зеленая, густо покры-
м и чип"зелеными крапинками. Рисунок — серо-зеле- 

■ к и точки и сплошные темно-зеленые полосы.
\,и hi, толщиной 4—5 см, светло-зеленая, хрустя- 

-I, иг шил,и, сладкая. Содержание сахаров 7—9,5%.
I I nil'll гы гухие.

Л ' I  588. Сорт среднеспелый, широко раюпро^тра- 
.... .ill, урожайный, относительно транспортабельный и

• 'и пи, пригоден для вывоза и сушки. Устойчив к засу-
• .....и тыю страдает от фузариоза, особенно на лугово-
..... . почвах.

II м 1/11,1 ж'ретеновидной формы, крупные, вес 4—6 кг.
| ,,, |, in к I I, плода гладкая. Сетка полная, мелкоячеис- 
| | Пирпска плода зеленая, благодаря частой сетке ка- 
| 1 1 я серой.

М я нить толщиной 4—б см, белая, к корже .зеленая,
■ in hi, очень сладкая, хрустящая. Содержание сахаров 
, Г ’%. Плаценты сухие.

Ш п ь п р п ал ак  554. Сорт среднеспелый, урожайный, 
inn....... тыю устойчив к фузариозному увяданию. Транс-
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нортабельный, пригоден для вывоза. Лучший сорi 
сушки.

Плоды удлиненно-яйцевидные, средней величк 
вес 2—4 кг. Поверхность плода гладкая, сетка полш 
крупноячеистая. Окраска плода светло-зеленая, рису 
в виде мелких темно-зеленых пятен.

Мякоть толщиной 4—4,5 см, белая, нежная, хруС( 
щая, очень сладкая, аромат слабый. Содержание саха[
8—10, до 14%. Плаценты сухие.

Ш а к а р п а л а к  2580 . Сорт среднеспелый, урожайнн 
транспортабельный, обладает хорошей лежкостью. П| 
годен для вывоза, хорош для сушки. Относительно со 
устойчив, лучше других переносит засуху, но неустойч 
к фузаркозному увяданию.

Плоды удлиненно-яйцевидные, средней величин 
вес 3—4, до 5 кг. Поверхность гладкая, светло-лимонш 
Сетка сплошная, мелкоячеистая, придает окраске пло 
сероватый тон. Полосы черно-зеленого цвета, ясно вил 
под сеткой (цвета, табл. II, 1 ) . Мякоть оранжевая, 
шиной 4—4,5 см, хрустящая, негрубая, средней плои 
ста, очень сладкая. Плаценты сухие.

И ч-кы зы л  у зб е к с к а я  331. Среднеспелый, высожоур 
жайный сорт, отличается большой пластичностью, с у и „1( | 
пехом выращивается как на сероземах, так и на лугов ■ ,,
болотных почвах. Устойчив к воздушной засухе и ф уьц . ц| 
риозу.

Отличается хорошей транспортабельностью, испод , 
зуется для местного потребления, вывоза и сушки.

Плоды некрупные, весом 3—4 кг, эллипсоидалын 
формы, светло-зеленой окраски с желтизной. Рисунок 
узкие, темно-зеленые полосы. Поверхность плода гл.-i 
кая, сетка сплошная (цвета, табл! II, 2)

Мякоть нетолстая, оранжевая, хрустящая, оченьслл, 
кая. Содержание сахаров 9—10% с колебаниями от (>;
12%. Плаценты сухие.

Морфологически и биологически близок к преды i 
щему сорту И ч-кы зы л  к р у п н о п л од н ая  с более крупным 
(3—6,5 кг) плодами.

И ч -к ы зы л  т у р к м е н ск а я  513. Сорт среднеспелый, вью 
коурожайный, дружно созревающий. Транспортабе.к 
ность и лежкость средние. Относительно устойчив прогн 
болезней увядания. Используется для потребления и 
месте и для сушки.

ИНН

ним
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, i,i hi пии'ондалыше, вес 3—4 кг. Поверхность 
, | (Ошп мснтированная, е сеткой посередине сег* 
iii,|mk iui плода желтовато-светло-зеленая. Рису-
...... утих светло-зеленых ленточек и раздвоен-
, щи и-лгиых полос (цветн. табл. II, 3).
Non. i пашиной 3,6—4 см, оранжевая, хрустящая,

, п it и Общее содержание сахаров 8—12%. Пла
ту пне
• ,м/и /  Сорт среднеспелый, урожайный, транс- 
, п 111.1(1 Па лугово-болотных почвах сильно стра-
• фу шриоаа.
и hi \ итнепно-яйцевидные, крупные, вес 4—10 кг.
...... и. плода слабобугристая. Сетка полная, круп-
I. I.)и Окраска фона зеленовато-белая, рисунка 
р. пт- юдержаиие сахаров 7,5%, с колебаниями
■ 10%. Плаценты сухие.
'Hiomiii 1219. Сорт среднеспелый, урожайный,
I*• I    и лежкость хорошие. Пригоден для

| и mi, птельно солеустойчив, но сильно поражает- 
о» !• in > hiым увяданием, особенно на пойменных

и и.| удлиненно-яйцевидные, очень крупные, вес 6— 
о Поверхность плода гладкая, грязно-желтая.

■  ...шили, мелкоячеистая, придает окраске плода
....... mu Рисунок отсутствует. Мякоть белая, зеле-

•     5—6 см, грубоволокнистая, полухрус-
I" iiit'ii плотности, сочная, сладкая. Содержание 

.......  !<)%• Плаценты рыхловатые, сухие.

Осенне-зимние дыни

|" -и! 7/(>. Сорт позднеспелый, урожайность высо- 
I у | кш-мость болезнями увядания средняя. Хра- 

'Ю 100 дней. Транспортабельность хорошая.
|" || яйцевидные и удлиненно-яйцевидные, вес 3—
' м Поверхность плода слабосегментированная, 

и I.TH к плодоножке и редкая к вершине плода.
' I iiin i.i гсмио-зеленая у плодоножки и коричнево- 
ii из in piiiiuio. Рисунка нет (цветн. табл. III, 2 ) .

И"mi, средней толщины, белая, у коры зеленоватая, 
■•и ■ I Iа к.1 я. Содержание сахаров 7,5—10%. Пла- 
сукно.

Н/'!Н. Позднеспелый, высокоурожайный 
1 г I“им и- ii.no устойчив к засолению, но склонный к
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заболеванию фузариозным увяданием. Сохраняется M j  * Л(Ш. Окраска зеленовато-желтая со светло-желты- 
мая транспортабельность хорошая. . „ М|||ами, без рисунка.

плоды яйцевидные, вес 3—6 кг. Поверхность п ;п Л  МИК()1|, белая, толщиной 5—8 см, плотная, среднево-
гладкая, сетка частичная, иногда сплошная, крупноячспГ,,.,.... , tmI после лежки сладкая. Среднее содержание
тая. Окраска плода тем.но-зеленая с желтизной. Р и супЖ |И1„ 1И н--8 5%. Плаценты сухие.
oTcyicrByei (цвеш. табл. III, 3 ) .  IЦ virtu о р а н ж е в а я . Сорт позднеспелый, урожайный.

лтякоть зеленоватая, толщиной 4,5—5,5 см, нежнпЩ«мн, ноптабельный, пригоден для дальнего вывоза и 
Г Г * ’ ° чень слаД'кая (после лежки). Сахарн|Л Ии. ц,ц„го зимнего хранения.
тость до 10,5 /о Плаценты сухие, плотные. Изиды коротко-яйцевидные, вес 3,5—4, до 7 кг. Ио-

1 \а р а к а н т . Сорт позднеспелый, урожайный, лежки! ч||игм, плода гладкая. Сетка до половины плода,
пригоден для зимнего хранения и вывоза на дальние pal»,,..„„(ячеистая. Окраска плода зеленовато-желтая, с
стояния. Плоды овальные, крупные, вес 2,5—4,5 кг. TlflL immbum оттенком, рисунка нет (цвети, табл. 111,1). 
верхность плода слабосегментированная. Сетка круппЖ дЬикоть белая плотная, вязкая, сладкая. Содержание*  ----------------- -------- v , c n \  а  1 I

ячеистая, неполная. Окраска темно-зеленая. Рисунок 
узкие темно-зеленые полосы.

Мякоть толстая (5,5—6 см), бледно-зеленая сочна] 
сладкая. Содержание сахаров 7,5—10,4%. Плацент 
сухие.

Л ркани . Сорт среднеспелый, урожайный, транспорта 
бельный и лежкий, пригоден для осенне-зимнего храп] 
ния и вывоза на дальние расстояния.

Плоды овальные, вес 6—8, до 15 и даже 20 «г. П<] 
верхность плода слабоморщинистая. Сетка доходит д( 
половины плода. Окраска зеленая. Рисунок в виде тем! 
но-зеленых пятен по всей поверхности плода.

Мякоть толщиной 4—5 см, светло-зеленая, плотная! 
вязкая, сладкая. Содержание сахаров 7,5—9%. Плацсн| 
ты сухие.

К ар р ы -к ы з 700. Позднеспелый, среднеурожайный, дг 
вольно транспортабельный, среднележкий сорт, приго/ 
ный для осеннего хранения и вывоза.

Плоды овальные, вес 4—8 кг. Поверхность плода мор| 
щинистая, без сетки. Окраска ярко-лимонно-желтая, бс 
рисунка. Покрыт сильным восковым налетом.

Мякоть белая, толщиной 5—7 см, нежная, сочная! 
сладкая. Сахаристость 7—9, до 12—14%. Плацентм 
сухие.

С ар ы -гу л я б и . Сорт позднеспелый, урожайный, транс 
портабельный, но недостаточно лежкий. Используется i 
осенне-зимний период, пригоден для недалекого вывоза

Плоды удлиненно-овальные с заостренными концами, 
крупные (8— 12 кг). Отдельные плоды весят до 16 кг, 
Поверхность плода слабоморщинистая. Сетка до полови!
36

урожайный,
| , ы  1|< 1Мф I

1Л МИН

, фон 8—9%. Плаценты сухие.
/ 1/лнби зе л е н а я . Сорт позднеспелый, -------- -

табельный и очень лежкий. Плоды сохраняются

Плоды удлиненно-яйцевидные, среднего размера, вес 
I / кг. Поверхность плода слабосегментированная. 
1 пин сплошная. Окраска грязно-желтовато-зеленая, 
| I I рисунка.

Мякоть белая, у коры зеленоватая
при созревании сочная, сладкая

толщиной 5-
м, плотная, вязкая, 

цокание сахаров 9,о— и,и /о-
иш йс ан .  Сорт позднеспелый, урожайный, транспор- 
/п,111,1Й и лежкий. Предназначен для осенне-зимнего

[мнения и вывоза. 0
Плоды удлиненно-яйцевидные, вес 4—6, до Ш—12 кг. 

I loiH’pxiiocTb плода слабобугристая 
плода желтая с зеленым 

им
Li/n^i Лспост тлппшнпй б—б  , _____ , .

10%. Плаценты сухие

сетка полная.
григка плода желтая с зеленым оттенком. Рисунок 

/дг темно-зеленых разорванных полос.
Микогь белая, толщиной 5—6 см, плотная, среднейbw*} -------->-------

i'iiiui hi . Содержание сахаров 8— /и- ................. ----------
Пн харм ан  499 . Среднеспелый, высокоурожайный, вы- / 

...иишхаристый (до 17,5%) сорт с веретенообразными 
,и ,1 мм и средней величины. Сорт устойчив к засухе и го- 
,иммм неграм (гармоилям). Транспортабельность плодов 
, лйЛии. Используется для местного потребления и для 
м|1иип<шлеиия вяленой (сушеной) дыни.

Окраска плода светло-желтая с продольными разор- 
hmhiii.imii полосами темно-зеленой, а к созреванию апель- 
Iинокой окраски.

Мчкоть белая, хрустящая,
37



П а р с е л ь д а к . Среднепоздний, урожайный, относится 
но лежким и транспортабельный сорт. Используется щ 
летне-осеннего потребления, для зимнего хранения мал 
пригоден. г

Плоды крупные (3—8 кг), яйдевидно-удлинешк] 
формы, зеленовато-желтой окраски, с сеткой, покрыв а* 
щей весь плод.

Мякоть белая, хрустящая, сладкая. Плаценты пло| 
ные, сухие.

В Киргизии и на юге Казахстана распространен сро|̂ ^ ^ М Я 1 
неспелый, высокоурожайный сорт Чули  с плодами яй[1(|5|ММЫ< 
видной формы, средней величины. Окраска плода светлН 
оранжевая, о рисунком в виде темно-коричневых пола]
Мякоть белая, сочная, сахаристая (до 9,3% и выше),| 
грушевым ароматом. Сорт высокоурожайный, относ! 
тельно устойчивый к фузариозному увяданию, нетребонц 
тельный к почвенным условиям. Транспортабельное^ 
хорошая. К длительному хранению непригоден.

В Кзыл-Ординской области Казахской ССР широк) 
распространен скороспелый, сравнительно мелкоплодны!
(0,5 1,5 кг), но урожайный сорт А н гел еки . Плоды это
го сорта округлошлоские, слабосегментированные,'жсл 
той окраски, мякоть белая, картофелистая, среднесала 
Ристая (около 6,5%). Плоды нележкие, нетранспори 
бельные, служат для местного потребления.

Другой широко распространенный в Кзыл-Ординской 
области среднепоздний, высокоурожайный сорт Т о р л а м  
характеризуется плодами средней или крупной величи! 
ны (4,5—6 кг) веретеновидной формы, темно-зелено) 
окраски, с густой мелкоячеистой сеткой. Мякоть белая, , 
сочная,^высокосахаристая (10—11%). Сорт транспорта1 
бельный, лежкий. Широко используется для зимнего " 
хранения и приготовления вяленой дыни.

К м а л о а з и а т с к о м у  п о д в и д у  относится paiij i 
онированный в Хорезмской области и Каракалпакской L  
АССР сорт А л а-гу р б е к . Сорт среднеспелый, высокоуроИ 
жайный, но слаботранспортабельный и нележкий. Плод| 
шаровидные, реже слабоовальные, крупные, вес 5

,,.и Общее содержание сахаров 8—10,4%. Плацен-
I M i l l  III I I 'D '.

К ijiyiiue гурбеков относится также среднеспелый,
, ..... у|иi/каПнььй сорт Б у р и -к ал л я . Используется на мес-
н . и. ж гм виде, для вывоза и сушки непригоден. Пло-

-3 кг.
1 Д С )  d u i u w j u  х* J  1 о  Г"

• in11уI нк'плюснутые, среднего размера, вес 2,5- 
)М, плода светло-зеленовато-желтая, сетка редкая, 
цинк и виде пятен ярко-желтой окраски. Мякоть 
и щи ( I, 5—6 см), светло-зеленая, слегка волокнистая, 

Содержание сахаров 7,5—9,5%. Плаценты

( п|ия европейского подвида, вы ращ иваем ы е в 
Европейской части С С С Р и З ак авк азье

h funи п д а р с к а я  Б - 17. Короткоплетистый, урожайный, 
Guilin пшый сорт, с плодами средней величины, желто-

„ ...... .. окраски, с темно-зелеными полосами и белой
(6,5—11 % сахаров) мякотью. Лежкость и 

• нйй1 ||н|11 пбельность плодов невысокие.
I i ’ ii' i п и т я  гр и б о в ск ая . Сорт выведен путем отдален- 

ниД Iипридизации с прививкой на тыкву. Отличается 
п.нммпП скороспелостью, короткоплетистостью Размер
........... . щ мелкого (0,5 кг) до среднего (3 кг). Плоды

I. I и.til III или шаровидной формы, желтой окраски. Мя-
.......  , тчло-оранжевая, ароматная. Содержание сахаров

Устойчив к неблагоприятным погодным усло- 
1И хранения непригоден.
,м а л к а  142. Среднеспелый, устойчивый к бакте- 

,1. ,,V ,1 аигракнозу сорт, с некрупными, шаровидными 
мгишронанными плодами. Мякоть белая, неплотная, 
a pill I ля (8—8,5%).
,7п кш и ю -ж е л тая . Среднеранний, среднетранспорта- 
ihiii.iii сорт с мелкими или средними, желтыми, силюс- 

|и плодами. Мякоть плотная, белая. Содержание
....  I. -12%. . .
Мv. п и н ская . Среднеспелый, урожайный, транспорта- 

ii.ni.ifi грузинский сорт, с крупными овальными плода- 
вато-апельсиновой окраски, с серой сеткой, 

сочная, беловато-зеленая,

Г\|

сладкая
. . , --------------------------------- , j  ....—ч., -9 КГ, К р Л.'ВОЬа I Kj~a

Поверхность плода гладкая или очень слабоеегментиро- Мики и. плотная, 
ванная. Сетка курпноячеистая, по всей поверхности плЫ (й, г и , жара), 
да. Окраска серовато-белая, с темно-зеленой крапча- ' ‘ “ '
тостью. Рисунок — широкие, черно-зеленые раздвоенные __ __________ _______ _
полосы. Мякоть толстая (7—9 см), белая, сочная, очеш. ^  ,,iiiuii.iiiiHI, гладкие, желтые с полосами оранжевого

• •  > 39

ппш 'нй  15. Скороспелый, урожайный сорт с хоро
шим и ж.ушными качествами. Выведен в Армении. Пло-
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цвета и густой сеткой. Мякоть бледно-зеленая, ели» 
хрустящая, сладкая.

К о л х о зн и ц а  7 4 9 /753 . Короткоплетистый, среднее^ 
льш, среднеурожайный сорт с мелкими (0,5— 1 кг) mail 
видными плодами, желто-оранжевой окраски. Мяко| 
плотная, сахаристая (10— 11%), транспортабельное 
плодов хорошая, лежкость слабая. Устойчив к бактерщ 
зу и антракнозу. 1

Д о ч ь  К о л хо зн и ц ы . По биологическим и морфологшкщ 
КИМ признакам близка к сорту Колхозница 749/753 и 1 
отличается более мощным развитием и короткоовальш 
ми плодами.

Б р о н зо в к а  К - 3 . Среднеспелый, урожайный, транспо 
табельный, среднележкий сорт. Устойчив к засухе. Плод

Произрастающие в Советском Союзе сорта_столового 
г|‘\ 1,| различаются по биологическим и хозяйственным 

при никам. По классификации, предложенной Всесоюз
ным институтом растениеводства (А. И. Филов), они раз- 
н пини я на шесть естественных т и п о в :

у д лине  и и о н л о д н ы й — с цилиндрическими или 
I иикмию-овальными плодами, широколопастными 

1,ими и раздельнополыми цветками. Сюда относятся 
мущественно американские длинноплодные сорта 
ын длинный и др.).у б т р о п и ч е с к и й  — с круглыми, большей частью 
ними, толстокорыми плодами и преимущественно 

.дельнополыми цветками. К этому типу относятся 
ицнччпелые сорта, распространенные в Средней Азиикоротко-овальной формы, средней величины бронзой. ih/yi'ieoneabie сорта, распространенные  ̂

зеленой окраски с полной крупноячеистой сеткой Ml " *|||<|1Вказье (Кузыбаи, Хаитнк ра Knvn
коть белая, хрустящая сладкая (около НУ I и м н и й -  позднеспелые сорта с круглыми круп-

З и м о в ш  Л б . ш ч ш ’м и  Л м е ’а/иСрёдне/пелыТтра» " • ' « “ »  11 »<5оепольш„ цветками (Мелитопольский
портабельный и относительно лежкий сорт, отличав 
щийся коротко-овальными плодами, средней величины 
желтовато-зеленой окраски с полной сеткой. Мякоть з» 
леновато-белая, картофелистая. Содержание сахари, 
около 10%. 1

С н ей ваз."  Местный сорт Армянской ССР, позднеспе 
лый, урожайный, транспортабельный и лежкий, устойчи 
вый к засухе. Плоды крупные,' яйцевидные, коричнево, 
желто-зеленой окраски, мякоть зеленовато-белая, хрус 
тящая, очень сладкая.

Арбуз
Арбуз относится к роду C itru llu s . Известны два вн 

да культурного арбуза: столовый (С . v u lg a r is  S c  hr ad.) 
и кормовой (С . p a s t e c a  S a g e r . )  и несколько видов 
горького дикого арбуза.

С т о л о в ы й  а р б у з  отличается сравнительно не
длинным силыноветвящимся стеблем и сочной, сладкой, 
нежной, всегда окрашенной (желтой, розовой, красной) 
мякотью плода. Семена столового арбуза имеют неновы- 
раженный рубчик.

К о р м о в о й ,  или ц у к а т н ы й ,  а р б у з  имеет более 
длинный, слабоветвящийся стебель. Плоды несладкие с 
грубой плотной зеленовато-белой мякотью. Семена без
рубчика,

" Ф )■Д а л ь н е в о с т о ч я ы й  — скороспелые сорта, с
11411, мелкими (0,5—1 кг) округлыми плодами, раопро- 
I |»нценные на Дальнем Востоке СССР.

С к о р о с п е л  ы й — скороспелые сорта с округлыми, 
школьно мелкими (1—2 кг) плодами (Победитель,

• Iом а п др.)•
I, п р о п е й  с к и й — с шаровидными, тонко- или сред- 

1и цорыми плодами и мелкими семенами (Король Кубы, 
N\o потный и др.).

Важнейшими морфологическими признаками, по ко- 
■ ■ 11*I<1.м различаются сорта арбуза, служат: длина и число 
и ионных плетей (главный стебель и плети первого по- 
,,,!т а ) ;  размер и строение (ширина долек) листовых 
,,|.к ишок; строение женских цветков (без тычинок, с 
нормальными илишп ы,1,1 зачаточными тычинками). Однако 

полос разнообразными и важными сортоотличитель- 
io.i м и признаками служит признаки плода: в е л и ч и н а ,  

, . рма,  п о в е р х н о с т ь  (гладкая, слабоеегменти-
|Ц .|---------------------------  - „ .
Норма,  п о в е р х н о с т ь  (гладкая, 
роиннная, бугристая), о к р а с к а ,  причем различают 
и ионную окраску (фон) и рисунок, т. е. полосы, пятна,учо окраску (ф-ин; л *. v.. ..... .......... ’
нрашешные в более темный цвет, нежели фон. Важным 

I oil I оным признаком служит т о л щи н а коры.Тюлсто- 
„орые сорта имеют меньший процент съедобной части,
.......ни о-бычно более транспортабельны и лучше хранят-
, и, чем тонкокорые. Консистенция коры может быть ко-
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жистая, деревянистая, хрупкая. Мякоть плода, в завис^ИР*»,сличаются сорта по склонности к р а с т р е  ски - 
мости от сорта, может иметь различную о к р а с к у i Цр Р м ос т и при созревании и уборке и у с т о й ч и во с- 
различается по в к у с о в ы м  к а ч е с т в а м  — сладос n it« " Р о д е з и я  м.
сочности и консистенции. I.ni районов, отличающихся сильными ветрами, важ-

Сильно различаются сорта по размеру семян, и ЦРм признаком является в е т р о у с т о й ч и в о с т ь ,  ко- 
окраске (белые, кремовые, желтые, коричневые, к р а с н ь ц о п р е д е л я е т с я  большей эластичностью тканей стеб- 
черные) и характеру поверхности (гладкая, шероховатая ЛИ, способностью их к укоренению и сильной рассечен- 
грещиноватая), а также по количеству семян в плоде -  Цип ыо пластинок листа, через которые легко проходит 
много- или малосемянные. MffP, не создавая натяжения плетей (Оренбург,

В Японии ученым-генетиком Кихара получен и внеД' • 'м,м• 
рен в производство триплоидный бессемянный арбуз, от Наиболее распространенными районированными 
личающийся высокой урожайностью и повышенно! Ц*|*1 -|М 11 являются следующие с о р т а а р б у з о  в: 
устойчивостью к фузариозному увяданию и антракноц ( ‘ток са 6471649. Скороспелый сорт с шаровидными 
и высокими вкусовыми качествами. Чтобы вывести бес М#/*i.пми (1,5 кг) плодами темно-зеленой окраски. Мя- 
семянные триплоиды, семена диплоидных форм обраба] желтовато-красная, сочная, нежная, сладкая (ос
тывают колхицином (0,2%-ный раствор) и получакл IHW содержание сахаров 7—8% ). Урожайность невыео- 
тетраплоидные растения, которые затем скрещивают i >■ iранспортабельность слабая, к хранению неприго- 
диплоидными. У триплоидов нечетное число хромосом, 11 и, i а к как мякоть быстро ослизняется. 
поэтому семяпочки и пыльца остаются недоразвитыми  ̂зоскски й  452. Скороспелый урожайный сорт. Плоды 
и семян в плодах не образуется. г1 шей величины (3—4 кг), шарообразные, тонкокорые.

Из хозяйственных и биологических признаков ваЖ' Окраска светло-зеленая, с темно-зелеными полосами 
нейшими являются: у р о ж а й н о с т ь  и с к о р о с п г  (nuriii. табл. IV, 4 ) .  Мякоть малиновая, сочная, сладкая
л о с т  ь. Скороспелыми считают сорта с вегетационным ("бинт содержание сахаров 8 9%) .  Семена кремовые, 
периодом (от всходов до первого сбора) до 85 днем; Чежкость плодов средняя. Относительно устойчив про- 
ореднеспелыми— 85—110 и позднеспелыми — более 11 ( 11111 грибных заболеваний и относительно солевынос- 
дней. Ранние сорта образуют большое число плодов, ш '»Нй,
небольшого размера; поздние — немного плодов, нг Нихш ский темнокорый. Скороспелый, высокоурожаи- 
крупных. Скороспелые сорта и менее продуктивны, чем ММА сорт с черно-зелеными шаровидными плодами. Сред- 
средне- или позднеспелые. II. В. Анюховская (1970) об ии(1 псе товарного плода 2,8—3,1 кг. Вкусовые качества 
наружила у арбуза прямую коррелятивную зависимость иыгокие. Содержание сахара 6,7 6,8%. Районируется в 
между продолжительностью вегетационного периода и Пипкнкской ССР. __ „
урожайностью: с удлинением вегетационного периода Мозаичный. Сорт скороспелый, среднеурожаиныи, 
повышается и продуктивность. 1 тйчнв против воздушной засухи и грибных заболе-

Неодинаковы сорта по л е ж к о с  т и, т. е. способности " 'инй Плоды шаровидные, средней величины (3,5— 
к зимнему хранению, и т р а н с и о р т а б е л ь н о с ти  — U 1 кг)- Кора средней толщины, окраска коры светло- 
снособности переносить перевозки. " ичти, с темно-зеленым рисунком в виде пятен (цвета.

Лучшей лежкостью и транспортабельностью в боль- 1 1,1 1 IV, 1)■  Мякоть розовая, очень сладкая. Семена 
шинстве случаев отличаются среднеспелые и особенно ЧРриие, крупные. Сорт пригоден для  ̂ кратковременно
поздние сорта, в коре которых сильнее развиты механи- 'ранения. Районирован в Узбекской ССР и Таджик-
ческие ткани. Однако, как показала Н. Сазонова (1973),  А ССР.
путем гибридизации признак хорошей лежкости и транс- Король К у б ы  92 . Среднескороспелыи высокоурожаи- 
портабельности может быть придан ранним и даже !»»«•<• лежкий сорт. Нетребователен к почвенным условиям, 
ультраскороспелым сортам. Нмди шаровидные, довольно крупные (4—12 кг), свет-
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i ребователен к условиям выращивания и 
а низком агрофоне дает резко сниженный

количеством уродливых нёдоразви-
ло-зеденые с узкими темно-зелеными полосами
т а б л ,  IV, 3 ).  М я к о т ь  р о з о в а я ,  с о ч н а я ,  с л а д к а я  ( о б щ ^ ^ Е »  , г..> ii.hiium
содержание сахаров до 7—9 % ) .  Семена мелкие, черн!,|(^^п1^„д(И, 
кора средняя, Транспортабельность и лежкость довел ы Я  Ж  щ :ш. Среднеспелый, пригодный для зимнего 
хорощие, может храннгься до двух-трех месяцев. Р ап о н ^К ,,,,,,^  , рпнспортабельный, урожайный сорт, с круп-
Р я Вл; 30eKlCK0H с  7т ' „„„ ттт ( , н кг), круглыми, темно-зелеными плодами.

Л ю б и м ец  х у т о р а  П я т и г о р ск а  286. Широко распрос^И * ..........  Мякоть розовая, сочная, сладкая (общее
раней в Европейской части СССР, среднеспелый сорт д . < Щ |>М 1(| |г  ГЛхаров до 8,6—9,7%). Семена крупные, 
летнего потребления. Урожайность средняя. Транспорт iM -y i относительно устойчив к засухе, мучнистой
о е л ь н о с т ь  и л е ж к о с т ь  н ев ы со к и е ,  со р т  о т н о с и т е л ь н о  з а с ] ^ ^ ® ®  ■*-- ---------------- ----- -  --------- -
хо-и  холодоустойчив. Плоды мелкие, шаровидной ф о |  
мы с гладкой поверхностью. Окраска плода темно-олш 
новая с узкими шиповатыми темно-зелеными полосам!
К о р а  т о н к а я .  М я к о т ь  р о з о в а я ,  с о ч н а я ,  очень  сладки 
(о б щ е е  с о д е р ж а н и е  с а х а р о в  о к о л о  1 0 % ) .  С е м е н а  средне 
в е л и ч и н ы , к р е м о в ы е ,  е  ч ер н ы м  о б о д к о м .  С о р т  очен 
п л а с т и ч н ы й ,  у с т о й ч и в  к  б о л е зн я м .  П р и  несвоевременно! 
у б о р к е  п л о д ы  з а п е к а ю т с я  н а  со лнце .

М рам о р н ы й . С р е д н е с п е л ы й ,  с р е д н е у р о ж а й н ы й ,  д< 
в о л ь н о  л е ж к и й  сорт .  П л о д ы  ш а р о в и д н ы е ,  с р е д н и х  разм  
р о в  (3 ,7— 4 к г ) .  О к р а с к а  с в е т л о - з е л е н а я ,  р и с у н о к  в вщ 
р е д к и х  з е л е н ы х  п я т е н .  М я к о т ь  м а л и н о в а я ,  н е ж н а я ,-  вк 
с о в ы е  к а ч е с т в а  о ч ен ь  в ы с о к и е ,  • с а х а р и с т о с т ь  8— 8,5 
С е м е н а  я р к о - к р а с н ы е .  К о л и ч е с т в о  их  н е б о л ь ш о е .

Б и р ю ч ек у тск и й  775. С р е д н е с п е л ы й ,  в ы с о к о у р о ж а й н ы  
со р т  с ш а р о в и д н ы м и  к р у п н ы м и  п л о д а м и ,  .светло-зелено! 
о к р а с к и ,  с у з к и м и  з е л е н ы м и  п о л о с а м и .  Л е ж к о с т ь  , 
т р а н с п о р т а б е л ь н о с т ь  у д о в л е т в о р и т е л ь н ы е .  М я к о т ь  роая 
в о - к р а с н а я ,  с о ч н а я ,  с л а д к а я  (о б щ е е  с о д е р ж а н и е  с а х а р я  
7— 8 % ) ,  с е м е н а  м е л к и е ,  ч ерн ы е .

С а м а р к а н д с к и й  белы й. М е с т н ы й  с р е д н е с п е л ы й ,  за  су 
х о у с т о й ч и в ы й , в ы с о к о у р о ж а й н ы й ,  т о н к о к о р ы й ,  но лежки! 
и д о в о л ь н о  т р а н с п о р т а б е л ь н ы й  сорт ,  с ш арови дн ы м и  
с в е т л о -з е л е н ы м и  п л о д а м и  с р е д н е й  в е л и ч и н ы  (4 ,5— 6 кг)
Мякоть красная, сочная, сладкая (общее содержани 
сахаров 8,4— 8 ,7 % ) .  Семена мелкие, черные.

Б ел ы й  длинны й 107. С р е д н е с п е л ы й ,  у р о ж а й н ы й  да 
в о л ь н о  т о л с т о к о р ы й ,  т р а н с п о р т а б е л ь н ы й ,  но не очеш 
л е ж к и й  сорт . О б л а д а е т  в ы с о к и м и  в к у с о в ы м и  качествам и  
с а х а р и с т о с т ь  д о  10— 11 % . П л о д ы  ц и л и н д р и ч е с к и е ,  круп 
н ы е  (4 ,5— 7 к г ) ,  з е л е н о в а т о -б е л ы е ,  б ез  р и с у н к а  (цвети 
табл^. IV , 2 ).  С е м е н а  с р е д н е го  р а з м е р а  б ел о го  ц в е т а .  Иг 
у с т о й ч и в  к з а б о л е в а н и ю  вершинной гиилью плодов.

„ и и фу 1.11>полному увяданию, хорошо удается на неза- 
НН41ИЫ, почвах верхних террас, хуже на лушво- 

почЕьах.
i н\!Iник. Среднеспелый, транспортабельный сорт, до- 

и'жкий, плоды успешно сохраняются до декаб- 
IIH,1ри. Получен Узбекским НИИ богарного земле- 
IIv Ii-м скрещивания сортов Американский белый 

, н м ми богарный. Отличается большой засухоустой- 
„»И1 1ыо и в условиях среднеазиатской богары отно- 
.mism.iio высокой урожайностью (100—130, до 170 ц/га).

"  о. пи округлой формы, крупные (около 5 кг), тупо-эл- 
мпнчегкой формы, темно-зеленой окраски с темно-зе- 
ными полосами.

\ш п кара. Позднеспелый, лежкий, транспоргабель-
..... , . ,|i'i Засухоустойчив, урожайность высокая. Плоды

.........и- (7 8, до 15—16 кг), шаровидной формы, темно-
нмичшп окраски, очень толстокорые. Мякоть малиновая,
• очнмн, сладкая (общее содержание сахаров до 10%).
• НМПЫ крупные, белые или кремовые. Районирован в 

Н и  I I I  кой ССР.
Мг ш т п о л ь с к и й  142. Среднепоздний, урожайный, 

ин'иортабельный, довольно лежкий сорт с крупными 
, t iым п плодами. Плод слабосегментированный, зе- 
п in i- темно-зелеными шиповатыми полосами. Кора
I itI || толщины. Мякоть красная, сочная, зернистая,

I и | к и и ( сахаров до 9—9,5%). Сорт очень пластичный,
“ к болезням, засухе.

ш топ ол ьск и й  143. Сходный с предыдущим, но 
позднеспелый сорт. Отличается устойчивостью к 

|,у | it1111о тому увяданию, очень хорошей транепортабель-
II ю и ложностью. Особенно хорошо удается на оро-

■ и.нчич 1СМЛЯХ,
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З и м н и й  344. Позднеспелый, лежкий и траншортабелы :
ный сорт, характеризующийся крупными эллиптически 
ми плодами светло-зеленой окраски. Районирован i 
Туркменской ССР.

Тыква
Тыква относится к роду C u cu rb ita . Различают тр|( 

вида культурных сортов тыквы:
1. К р у п н о п л о д н а я  (С . m a x im a  Duch.). Пло| 

ды крупные (до 70 см в длину и в поперечнике), с нс# 
древеснеющей корой и цилиндрической плодоножкой. 
Семена белые. К виду С. m a x im a  относится также подЯ 
вид ч а л м о в и д н а я  тыква С. т .  su lsp tu rb a n ifo rm n  
R oem ., отличающаяся оригинальной, чалмовидной фор
мой плода.

2. Т в е р д о к о р а я  (С. р ер о  L . ) . Некрупные плоди 
покрыты деревянистой твердой корой. Плодоножка роз- - 
ко граненая, призматическая. Семена кремовые с ясно 
заметным ободком.

3. М у с к а т н а я  (С . m o sc h a ta  Duch. ) .  Плоды раз-1 
личной формы и размера, с недревеснеющей корой. 
Плодоножка граненая, расширенная у основания. Семе
на грязно-белые с отчетливым ободком.

Характеристика видов тыквы дана в табл. 6.
Биологически все три вида культурных тыкв очень 

схожи. Но сорта, относящиеся к виду С. m a x im a , а так-, 
же кабачки и патиссоны, относящиеся к С. реро, относи
тельно устойчивы к низким температурам и поэтому 
культура их заходит дальше на север.

Большинство сортов твердокорых тыкв, исключая 
кабачки и патиссоны, более теплолюбивы, чем С. m a 
x im a . Еще более теплолюбива мускатная тыква (С . m o s
c h a ta ) , которая выращивается преимущественно в суб
тропических .и наиболее южных районах умеренной 
полосы.

В естественных условиях различные виды тыкв редко 
скрещиваются между собой и поэтому при посевах на се
менные цели не нуждаются в пространственной изоля
ции. Однако искусственные скрещивания различных ви
дов тыкв удаются.

Сорта тыквы различаются по следующим важнейшим 
п р и з н а к а м :
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Определение вйдов тыквы
(по А. И. Филову, 1969)

Т а б д и ц а б

" l ‘" in «им иида Крупноплодная Твердокорая Мускатная

1и I им

1 I • Л л и II попе 
речном раз-
р *  |Г

| >м vniriitic 
| I г в л е й  и
II ж ii.ru

Г »• 11а (релых 
нищим

Округлые, поч
ковидные

О круглы е

Средней ж е с т 
кости

С  острыми 
угольными 
выступами 
П яти гран н ы е

О ч е н ь  ж есткое  
почти колю 
чее

С л абоуго льны е

Пятиугольные 
с вдавленны 
ми гранями 

М ягкое

Н едеревянис
тая

Н е д е р е в я н и с 
тая

Деревянистая

| 'ириска аре
ны а плодов

Характер пло-
1ЩЦОЖКИ 

I гМГИН

З е л е  пая, белая  
р о з о в а я ,  без  
р и сун ка

Ц илиндричес
кая

Б е л ы е  или к о 
фейного ц ве
та,  рубчик 
гл ад к ий ,  сла- 
б о з а м е  тный

Я рко-ж елтая ,  
ч ащ е  с по
лосаты м ри
сунком

Р езкогран ная

К рем овы е ,  р у б 
чик явствен- 

. ный, гладкий

К ори ч н ево-  
жел тая, тус
клая, со 
светлы ми 
продольными 
пятнами 

Граненая ,  р а с 
ширенная у 
плода

Г р язн о -серы е ,  
с б ах ро м о й ,

, рубчиком

д л и н а  п л е т е й  — сорта с длинными, средними и 
, иригки/ми плетями, а также кустовые сорта, у которых 

M'firjii. короче 1 м, а боковые побеги отсутствуют;
р а з м е р  и ф о р м а  л и с т ь е в  (округлая, почковнд- 

сердцевидная, пятиугольная, треугольная) и длина 
piHiiKOB листьев;

р а з м е р  и ф о р м а  п л о д а  (сплюснутая, шаровид- 
......  яйцевидная и др.);

п о в е р х н о с т ь  п л о д а  (гладкая, сегментирован- 
„ морщинистая и др.);

о к р а с к а  п л о д а  (серая, коричневая, розовая, 
I.р.о май и др.);

р и с у н о к  п л о д а — может быть в виде полос, пи
на и г. д.; I
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к о р в, то л щ и и а коры,  к о н с и с т е н ц и я  (мя! Ж  < "|и среднеспелый, высокоурожайный, хорошей леж
кая, кожистая, твердая и т. д.); , „ <. Удержание сахаров 7,2%, сухого вещества 15%
пяяР м п 2  6 И ф о р м а  с е м е н н о й  п о л о с т и ,  котавйптург, 1967).

ет ыть смещенной к одному концу плода ил Л  М< • 1,мл перспективен новый сорт тыквы Грибовская же отсутствовать corppm* ^v. in «он*/, полученный методом межвидовой гибридизации
истость- ГЬ ПЛОда ее °краска, консистенция, сахаЛнои Волжская серая 92 (С . m a x im a )  на Перехватку 

Р и*/III {(1 moschata) и возвратного скрещивания на сорт
Р К1 е Р р а с п о л о ж е н и я  п л а ц е н т ;  )’минский (С . m a x im a ) . Сорт длинноплетистый (3—5 м),

кя- пир е н а ~ Р азмеР> форма, окраска, окраска рубчи-В^жоурожайный. Плоды округлые,серые,весом 2—5кг.
'г |п и ? аТ°СТЬ (твердая кожура или пленка). MuMiifb ярко-оранжевая с высоким содержанием сухого

„„ различаются сорта тыквы по урожайностиШ111ч'1 1 8  (17— 22%), сахаров (7— 11%), витамина С
чивости к зТ* лежкости> транспортабельности, устой<1в0 10 мг%) и'каротина. Вкусовые качества высокие,

' а юлевапиям- . м|1| устойчив к мучнистой росе и мозаике.
Наиболее распространенными районированными сто-И 

ловыми с о р т а м и  т ы к в ы  являются следующие.

Крупноплодные тыквы

В о л ж ск ая  серая  92. С р е д н е с п е л ы й  у р о ж а й н ы й  сорт 
о т л и ч а ю щ и й с я  х о р о ш е й  т р а н с п о р т а б е л ь н о с т ь ю  и л о ж 
ностью . Ш и р о к о  р а с п р о с т р а н е н  н а  ю ге  Р С Ф С Р  где 
о с о б е н н о  х о р о ш о  у д а е т с я  на  п оливе . С о р т  дли н н оп ле-  
тисчгыи, п л б д ы  о к р у г л о -п л о с к и е ,  г л а д к и е ,  к р у п н ы е ,  сред  
нии вес  8— 10 д о  2о кг. О к р а с к а  к о р ы  с е р о в а т о -б е л а я  
б ез  р и с у н к а  М я к о т ь  о р а н ж е в о - ж е л т а я .  С о д е р ж а н и е  с а 
х а р о в  7— 7 ,5 % ,  в и т а м и н а  С 12— 15 м г % ,  к а р о т и н а  7

И сп ан ская  73 . П о з д н е с п е л ы й ,  с р е д н е у р о ж а й н ы й ,  
т р а н с п о р т а б е л ь н ы й ,  о ч ен ь  л е ж к и й ,  в ы с о к о с а х а р и с т ы й  
(о 14 /о) сорт ,  с х о р о ш и м и  в к у с о в ы м и  к а ч е с т в а м и  Сорт 

д л и н н о п л е т и с т ы й ,  с н е к р у п н ы м и  (3— 3,8 кг )  о к р у г л о -п л о с 
к и м и , р е б р и с т ы м и  п л о 
д а м и  (ри с . 8 ) ,  светл о  
сер о й  и л и  зе л е н о в а т о й  
о к р а с к и .  П л о д о н о ж к а  
ц и л и н д р и ч е с к а я ,  м я г 
к а я .  М я к о т ь  о р а н ж е в о  
ж е л т а я .

Д ун ган ская  6. П л о 
д ы  с п л ю с н у т о й  ф орм ы , 
с р е д н е й  и к р у п н о й  ве
л и ч и н ы ,  г л а д к и е ,  се- 

Рис. 8 Тыква Испанская 73. рой  о к р а с к и  б ез  рисун

Твердокорые тыквы

М т т л е е в с к а я  10. Столовый и кормовой сорт с круп- 
■ *мн (И -10 кг) ребристыми плодами, обратнояйцевид- 
н фирмы и желто-оранжевой окраски. Сорт высокоуро-
■ транспортабельный, со сладкой (содержание 

миров 5,4%) плотной мякотью, оранжевой окраски, с
0 но оранжевыми полосами. Широко распространен в
■ омской ССР.

М пнО альная 35. Среднеспелый, столовый и кормовой 
pi с некрупными, округло-плоскими, слаборебристыми
......ми, оранжево-красной окраски. Мякоть желтая,
ЧИЮ1 , сладкая.

Мускатные тыквы

И н рю чекутская 27 . Позднеспелый, среднеурожайный 
■ pi, отличающийся хорошей лежкостью и транспорта-
■ 1МЮПЫО. Плоды удлиненно-цилиндрические, довольно 
с . иные (5—6 кг), желтой окраски, без рисунка. Мя- 
'■ II, желтая, содержание сахаров 6—8%, витамина С
1 16 мг%, каротина 2—5 мг%.

Ч ч л ав -к ад у  268  и К а ш г а р с к а я  1644. Эти * сорта сходны.
....... . удлиненные, суженные посередине (перехватка),
- 6 (I кг у Палав-каду и 6—20 кг у Кашгарской 

риг, 9). Оба сорта среднеспелые, высокоурожайные,
■ ж к не, хранятся до весны. Поверхность плода мелкореб- 
•н пи| Окраска светло-коричневая (Палав-каду) или 
|мм 1М'||новая (Кашгарская) с рисунком в виде разорван-
■ м полос более темной окраски, чем фон. Кора тонкая,
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Рис. 9. Тыква Кашгарская 1644.
мягкая. Мякоть оранжевая, плотная, ломкая, сахар; 
тая (содержание сахаров 5—8%).

Л е н и н а б а д с к а я . Местный таджикский, позднеспелГ 
столовый сорт с плодами среднего размера, удлинена 
формы (перехватка). Поверхность плода мелкоребр;' 
тая. Окраска розоватая или темно-кремовая с мелкой1., 
истой сеткой и сильным восковым налетом; мякоть апел 
синовая; содержание сахаров около 8%.

Овощные тыквы

К летним твердокорым тыквам относятся и так на 
ваемые овощ н ы е ты к в ы : к а б а ч о к ,  п а т и с с о н  
к р у к н е к, используемые в пищу в виде завязей или i 
дозрелых плодов.

К а б а ч к и  употребляют в возрасте 10—12 дне 
Длина плодов 12—20, толщина 5—10 см (техническ.

зрелость). В это время они имеют и 
мягкую, не затвердевшую кору и соде 
жат от 3—4 До 8% сухих веществ, 2,2 
2,8% сахаров и до 35—40 мг% вш 
мина С.

Наиболее распространены следуют 
с о р т а  к а б а ч к о в .

Г р еч еск и е  110. Среднеспелый, у| 
жайный, устойчивый к болезни увядан 
сорт, с некрупными цилиндрическими н.1 
дами (рис. 10), бледно-зеленой окрас! 
которая в стадии полной зрелости пс| 
ходит в светло-желтую. Районируется 

Рис. 10. Кабачок. Средней Азии и на юге Казахстана.
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1 1ш б овски е 37. Скороспелый, высокоурожайный сорт, 
нипниенным содержанием в плодах сухого вещества.
...... крупные, бледно-зеленой окраски в стадии тех-

, м-ской зрелости и кремовой при полном созревании.
,копируется повсеместно в Европейской части СССР,
I mi м ной Сибири, Казахстане и Закавказье.

I hlcccKue 52. Скороспелый, высокоурожайный сорт, 
к и ительно холодостойкий. Плоды средней величины, 
шидрической формы, бледно-зеленой, а в стадии био- 
..... .. зрелости светло-желтой окраски. Листовая
I шика с небольшими белыми пятнами. Районируется 
I имущественно в Прибалтике, Украинской ССР и Бе- 
||\тской ССР.
II л т и с с о н ы  (рис. 11) употребляют в пищу в виде 

рмиованных трех-пятидневных завязей диаметром 3— 
м Молодые (8—12 дней) плоды используют в кулина-

■ I Плоды патиссонов в стадии технической зрелости 
и ржат 5—8% сухого вещества и 15—22 мг% вигами-* 
| Созревшие плоды ib пищу непригодны, используют-

* ил корм скоту. В СССР повсеместно возделывается 
pi П атиссон  б ел ы й  13. Он имеет плоскую тарелочную 
рму с зубчатыми краями. Окраска плодов в стадии 
•имой (технической) зрелости светло-зеленая, позд- 
• фслая.

I' р у к н е к (кривошейка) — однолетняя овощная
■ мм кустовой формы с небольшими удлиненно-груше-

Рис. 11. Патиссоны.
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в и д н ы м и  п л о д а м и , с то н к о й  и зо гн у то й  у  п л о д  оно ж 
ш ей к о й  и б о р о д а в ч а т о й  п о вер х н о стью . П о  биологически 
о с о б е н н о с т ям , п р и е м а м  к у л ь т у р ы  и и с п о л ь зо в а н и ю  а  
д е н  с к а б а ч к о м  и п а т и с с о н о м .

С о р т а  к о р м о в ы х  б ах ч е в ы х  к у л ь т у р

Я
Г о ",

К о р м о в о й  а р б у з  ( C itru llu s p a s te c a  S a g e r J  
Д л я  всех  с о р то в  к о р м о в о го  а р б у з а  х а р а к т е р н о  ней 
с о к о е  с о д е р ж а н и е  сух и х  в е щ е с т в  (3 — 5 % ) ,  а так; 
с а х а р о в  (1 — 2 ,5 % ) ,  в к о то р ы х  п р е о б л а д а ю т  ф р у к т о за  
г л ю к о за . О к о л о  п о л о в и н ы  сухого  в е щ е с т в а , со д е р ж а в , 
го ся  в п л о д а х  к о р м о в о го  а р б у з а , п р е д с т а в л е н о  полис! 
х а р и д а м и , к о то р ы е , о б л а д а я  вы со ко й  ги д р о ф и л ь н о й  cm 
со б н о стью , с в я з ы в а ю т  с о д е р ж а щ у ю с я  в п л о д а х  воду 
п р и д а ю т  т к а н я м  б о л ьш у ю  п л о тн о сть . Д р у г о й  особе) 
н остью  х и м и ч еск о го  с о с т а в а  п л о д о в  к о р м о в о го  арбу! 
я в л я е т с я  в ы с о к о е  с о д е р ж а н и е  п е к ти н о в ы х  в ещ еств  
0 ,3 6 — 0 ,7 5 % , п о это м у  п.лоды_ о т л и ч а ю т с я  о ч ен ь  хорош  
л е ж к о с т ь ю . С о д е р ж а н и е  в и т а м и н а ' С  в п л о д а х  корм ог 
го а р б у з а  н е в е л и к о  —  2 — 2,9  м г %  ( Б а л т а г а ,  1966).

М о р ф о л о ги ч е с к и  к о р м о в о й  а р б у з  б л и зо к  к  сто ло во м 1 
н о  у  к о р м о в о го  б о л е е  м ощ н о  р а зв и т ы  н а з е м н ы е  oprani 
и к о р н е в а я  с и с т е м а . Б о л ь ш а я  с о с у щ а я  с и л а  корн е; 
с и стем ы  о б у с л о в л и в а е т  его  вы со к у ю  засу х о у сто й ч и во е! 
Р а з м е р  п л о д о в  и у р о ж а й н о с т ь  к о р м о в о го  а р б у з а  зяачЦ 
т е л ь н о  б о л ь ш е , чем  сто л о в о го . М я к о т ь  п л о д о в  тверда | 
б е л а я ,  н е с л а д к а я ;  с е м е н а  б ез р у б ч и к а , к р а с н ы е , зел ен  
и л и  ч ер н ы е . К о р м о в о й  а р б у з  л е гк о  с к р е щ и в а е т с я 'с о  с 
л о в ы м , п о это м у  м е ж д у  сем е н о в о д ч е с к и м и  п о с е в а м и  ко( 
м о в о го  и сто л о в о го  а р б у з а  д о л ж н а  б ы ть  п р о с т р а н с т в  
н а я  и зо л я ц и я  н е  м е н е е  2000 м н а  о тк р ы то м  м есте  и 
м ен ее  600 м н а  за щ и щ е н н о м .

Н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н ы  с л е д у ю щ и е  р а й о н и р о в а ! 
н ы е с о р т а  к о р м о в о го  а р б у з а .

Херсонский 13. С р е д н е с п е л ы й , вы сокоурож ай Ш || 
с о р т  с к р у п н ы м и  о в а л ь н о -ц и л и н д р и ч е с к и м и  п л о д а  м| 
О к р а с к а  п л о д а  в в и д е  с в е т л о -зе л е н о г о  ф о н а  и р и с у н к а  Л 
т е м н о -зе л е н ы х  п олос . С е м е н а  зе л е н ы е . Т р ан сп о р таб ел ! 
н о сть  п л о д о в  х о р о ш а я , л е ж к о с т ь  с р е д н я я .

Д исхим. П о зд н е с п е л ы й , у р о ж а й н ы й , вы сокотранспо ; 
т а б е л ь н ы й  и о ч е н ь  л е ж к и й  сорт, у сто й ч и в ы й  к  засу х е  
гр и б н ы м  б о л е зн я м . П л о д ы  кр у п н ы е , о в а л ь н о -у д л и н е н н

и , с то лсто й  с в е тл о -зе л е н о й  ко р о й  и н еясн ы м  р и сун - 
м виде п о л о со к . М я к о т ь  з е л е н о в а т а я , о ч ен ь  п л о т н а я .

I зел ен ы е ,
р м о и а я  т ы к в а .  Б о л ь ш и н с т в о  со р то в  ты к в ы  

н< н п л м у ю т с я  к а к  с т о л о в ы е  и  к о р м о в ы е , н о  в м е с т е  с тем
........ я и с п е ц и а л ь н ы е  - в ы с о к о у р о ж а й н ы е  к о р м о в ы е

но с  п о с р е д с т в е н н ы м и  в к у с о в ы м и  к а ч е с т в а м и . П о  
пню И . М . А ш е р о в а  (ц и т. по Э р е н б у р гу , 1968 ), 
кор м о во й  т ы к в ы  о т л и ч а ю т с я  к р у п н ы м и  р а з м е р а -  

цо 52 кг) и х о р о ш ей  л е ж к о с т ь ю . С о д е р ж а н и е  сух и х  
in 4 ,4— 9 ,9 6 % , с а х а р о в  4 ,4 — 8 ,8 % , к а р о т и н а  1,3—  

мг% (Р о ж к о в , К и р и л л о в , С м и р н о в , 1954 ). П о  д а н -  
(), В. Ю р и н о й  (1 9 6 6 ) , л у ч ш и е  с о р т а  ты к в ы  м о гу т  
жать д о  3 0 ,9 %  су х и х  в е щ е с т в  и 26 ,2  м г%  к а р о т и н а , 
м у н а о р о ш а е м ы х  з е м л я х  и л и  в р а й о н а х  с д о ст а -  

• **|мым" к о л и ч е с т в о м  о с а д к о в  к о р м о в а я  т ы к в а  и м е е т  п р е -
ство п е р е д  а р б у з о м .

рм овы е  с о р т а  е с ть  ср е д и  к а ж д о г о  и з к у л ь ти в и - 
IX ви д ов  т ы к в ы .'В а ж н е й ш и е  и з н и х  сл ед у ю щ и е: 
йнан-кэды (С . m ax im a) .  П о зд н е с п е л ы й , у р о ж а й -  

‘у ркм ен оки й  с о р т , с  ш а р о о б р а з н ы м и  плода;м и ср ед - 
р а зм е р а  (6 — 8 к г ) .  П о в е р х н о с т ь  п л о д а  с л а б о с е г -  

и р о п ан н ая , с в е тл о -с е р о й  о к р а с к и . Л е ж к о с т ь  п л о д о в  
ПНЯ.

( ' гофунтовая (С . m ax im a ) . в ы с о к о у р о ж а й н ы й  с о р т е  
РУИ11Ым»(до 40 -50 кг) ш а р о в и д н ы м и  п л о д а м и  ж е л т о -  

иж чп . С о д е р ж а н и е  с у х о го  в е щ е с т в а  5 — 6 % . Л е ж к о с т ь  
м иг | н ори тельн ая ..

\\паминная (С . m o sch ata ). П л о д ы  у д л и н е н н ы е , ср ед - 
П величины , ж е л т ы е  с ор-анж евы м  р и су н к о м . М я к о т ь  

1м т ю -к р а с н ая  с в ы со ки м  (д о  12 м г % )  с о д е р ж а н и е м  
*ич вещ еств  и к а р о т и н а  (16  м г % ) .

II и'саская 32. С р е д н е с п е л ы й , у р о ж а й н ы й , т р а н с п о р 
те и,иый и л е ж к и й  со р т . П л о д ы  к р у п н ы е  (ср ед н и й  вес 
Muni 14—15 к г ) ,  у д л и н е н н ы е , с л а б о р е б р и с т ы е . О к р а с -  
I желтая с р и с у н к о м  в ви д е  т е м н о -зе л е н ы х  р а з о р в а н -  

иолос. М я к о т ь  п л о д а  я и ч н о -ж е л т а я , с р е д н е и л о т н а я . 
р ж а н и е  су х и х  в е щ е с т в  10,3— 1 2 ,8 % , с а х а р о в  6,2

К ь
I к а б а ч к о в  н а и б о л е е  п р и го д ен  д л я  к о р м о в ы х  

" в в ы с о к о у р о ж а й н ы й  со р т  Кульджинский, в ы в е д е н 
ии в М о л д а в и и , с к р у п н ы м и , д о л го  не гр у б ею щ и м и  пло- 
йми с е р о в а т о -зе л е н о й  о к р а с к и .
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Современные требования к сортам бахчевых культур|

Бахчевые культуры тысячелетиями возделывал 
на . мелких индивидуальных участках с применеши 
исключительно ручного труда, что, несомненно, оката, 
влияние на морфологические и биологические особенн 
ти созданных народной селекцией сортов. В условщ 
крупного механизированного хозяйства к бахчевым р 
тениям, помимо требований высоких вкусовых качестн| 
урожайности, устойчивости к болезням и вредител 
добавляются новые, которые должны учитываться н| 
подборе и создании новых сортов.

Важнейшим требованием к современному сорту б 
чевых является кустовая или короткоплетистая фор; 
роста, позволяющая разместить на единице площл, 
большее число растений и облегчить механизировашп| 
уход и уборку урожая.

Сорта с растянутым периодом созревания созда 
большие затруднения для механизированной убор; 
урожая. Поэтому обязательным признаком современн 
сорта является дружное цветение и созревание завязи! 
шихся плодов.

Весьма желательно, чтобы плоды имели ясно выр 
женные признаки, указывающие на их созревание (я 
кость окраски коры и рисунка, образование сетки 
коре и др.).

Форма плода должна приближаться к форме шар 
что значительно облегчает целый ряд операций — уборк' 
сортировку плодов, укладку их в тару и т. д. Пло,. 
должны быть относительно небольшими, до 30 см в ди, 
метре, и, что очень важно, выровненными по размеру.!

Созревшие- плоды должны легко отрываться от плед 
желательно с плодоножкой. Необходимо, чтобы они и 
растрескивались, были устойчивыми к механически! 
повреждениям и после созревания долго сохраняли м 
варные и вкусовые качества. Важным признаком cospi 
менното сорта является и хорошая транспортабельное? 
плодов.

шмому, из Африки (Жуковский, 1971), и в прош- 
р.ц'пространенное в культуре в Африке, - Южной 
и- н Юго-Восточной Азии, 

питые лазящие плети способны подниматься до- 
п т  высоко над землей, цепляясь за окружающие 
1 МП i,i или ветви деревьев. Цветки раздельнополые с 
*м венчиком. Плоды различной формы — цилиндри- 
т , шаровидные, грушевидные и др. (рис. 12) разной швы, от мелкой (100 сл<3) до очень крупной, вме

нит взрослого человека (Филов, 1969). Кора посуд- 
I i ,i к вы к созреванию древеонеет, а внут'ренняя часть 

(и высыхает, образуя большую полость. В странах 
Неточной Азии и Африки из плодов горлянки дела- 

ду для хранения воды, масла, зерна, ударные 
<ильные инструменты (барабаны-тамтамы) идр.И з 
июдных форм горлянок изготовляют табакерки, 

чашки. Молодые завязи употребляют в пищу как

Рис. 12. Плоды посудной тыквы.

Иырящивают посудную тыкву на шпалерах или пус- 
■ >"! мл деревья или изгородь. В прошлом посудную тык-

и . п„ „ , лп„ „  „ „  *  иглы вали повсеместно и в Средней Азии, но сейчас
Малораспространенные тыквенные растения , У„мура утратила Здесь свое значение.

П о с у д н а я  ( б у т ы л о ч н а я )  т ы к в а ,  или ю М о ч а л ь н а я  т ы к в а ,  или л ю ф ф а  (L u ffa  L.). 
л е б а с а ,  г о р л я н к а  (L a g e n a r ia  v u lg a r i s )  — одн<#Кдг,ныиается для получения растительной мочалки и 
летнее древнейшее культурное растение, происходящие||,*1нчиых изделий из нее. В СССР выращивают два
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Рис. 13. Плоды остроребристой 
люффы.

вида люффы: ц и л и н| 
р и ч е с к у ю  (L. су/II 
Tied) с крупными (40 
см) плодами и более м| 
коплодную (20—25 ij 
о с т р о р е б р и с т у ю ] 
L. ac u ta n g u la  (рис. 13) 

Плод люффы удлиы 
ной или цилиндрически 
формы, полый внутри, 

верхней части его имеется крышечка, открывают;! 
при созревании, через которую из плода высыпаю! 
семена. Сосудисто-волокнистые пучки, находящиеся 
стенках плода, при созревании одревесневают и об( 
зуют прочную густую сетку, губку. Из вызревших ni 
дов вытряхивают семена, затем в течение 1—2 суток и! 
мачивают в воде, удаляют кожуру. Очищенную мочал' 
промывают и высушивают.

Молодые плоды люффы, до начала одревеснения 
локон, употребляют в пищу как овощ.

Люффа — теплолюбивое растение с продолжите, 
ным (6—7 месяцев) периодом вегетации. Стебель дл 
оный — до 5 м, лазящий, ветвящийся; цветки крупн!

|ропических и субтропических районах. В СССР 
vpa возможна в субтропиках Северного Кавказа, 

hi и, Азербайджане, Средней Азии.

Посев гибридными семенами
ажмым резервом повышения урожайности бахчевых 

г применение для посева г и б р и д н ы х  с е мя н ,  
,их значительный гетерозисный эффект. Гетерозис 

1яется в ускорении созревания, повышении уро- 
СТИ гибридов (до 20—30% и выше) и зачастую в 
снии вкусовых качеств и сахаристости плодов, 
четы, произведенные Р. Ганиходжаевой (1969), 
ли, что использование для посева гибридных се- 

рбуза и дыни в Узбекистане экономически оправда- 
стая прибыль по арбузам составляет 250—466 руб., 

П.М1ИМ — до 160 руб. с каждого гектара. Опыление 
дят утром, до 10 час., нанося на каждый женский 
к пыльцу не менее пяти свежеубранных .мужских 
в. Чтобы повысить завязываемость плодов, на 

vm растении опыляют только один женский цветок, 
не результаты получаются в тех случаях,'когда в 
гве материнской формы берут местные, а в качест- 

желтые, раздельнополые. отцовской иворайонные сорта, а также при скре-
Выращивают люффу на шпалерах посевом семяи|М 1®®,11ИИ мелкоплодных сортов с крупноплодными фор- 

/нт или посадкой рассадой. Схема размещения расщ§!|И (Врежнев, Фурса, 1965).
И II. Тощев (1967), изучавший явления гетерозиса 

и тыквы в условиях Херсонской области, пришел к 
(Чению, что наиболее высокий эффект по скороспе- 
дают гибриды отдаленных по происхождению 
|*|х материнских форм с местными отцовскими. Наи- 
нысокоурожайными являются гибриды, получен

ии скрещивании местных материнских сортов с 
Юнными отцовскими. Во втором поколении гетеро

эффект у гибридов дыни и тыквы затухает до 
о исчезновения.
юты, проводившиеся на кафедре овощеводства 
нтского СХИ (В. И. Зуев, Р. Ганиходжаева), пока- 

чго заметный гетерозисный эффект у дыни прояв-

грунт или посадкой рассадой, схема размещения рас! 
ний 150X100 см. По требованиям к факторам расти 
приемам агротехники она приближается к тыквам. У|| 
жайность до 20 тыс. шт. плодов.

Ч а й о т, или м е к с и к а н с к и й  о г у р е ц  (Sechh 
edule S w a r tz .)  — многолетнее, травянистое, вьющеи 
растение, с длинными (до 50 м) плетями. Растение одн 
домное, раздельнополое, с крупными (300—900 г) одн 
семянными плодами грушевидной формы и съедобн| 
мякотью. Плоды хорошо хранятся, транспортабелы|| 
используются в пищу в свежем, вареном, коне ер вир она 
ном виде. Урожайность плодов 800—1000 ц/га. Под зт 
лей образует высококрахмалистые съедобные клуб! 
весом до 200 г. Урожай клубней 400 ц/га. Стебли да! 
солому, идущую для плетения шляп и других изделий.]

Родина чайота — Центральная Америка. Культиви|] 
ется повсеместно в Центральной и Южной Америке, 
юге Китая, в Индии, Индонезии, Средиземноморье и дЛ

лишь при скрещивании мягкомякотных сортов с 
•микотными (рис.14). Наиболее перспективной ком- 
in и оказались гибриды Ич-кызыл X Бухарка; Ша* 

I и к X Босвалды,
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v фбуза гетерозисный эффект значительно сильнее, 
у дыни, причем доминируют следующие признаки: 

щупиый размер и длинная форма плодов, темная окрас- 
1 1  плодов и семян (рис. 15). Гетерозис особенно сильно 
яршлиется У гибридов от скрещивания сортов, резко

Kin чающихся по скороспелости и форме плода (круг- 
Яодных и длинноплодных). У этих же гибридов лучше 
мщкиоиотся и вкусовые качества родителей.

Урожайность некоторых гибридных комбинаций вид- 
114 Hi следующих данных, ц/га:
§«§*<<* А У- Король Кубы.

92 X Белый, 
длинный

Белый
длинный 107 Кузыбай

370

Кузыбай 30 X 
Белый длинный 

107 '
488

Ни данным Р. Ганиходжаевой (1969), наиболее пер- 
иМшиными гетерозисными гибридами арбуза показали 

Рис. 14. Гетерозис у дыни: и Целый длинный X  Король Кубы; Белый длинный X
1 — Койбаш 3851; 2 — Койбаш 3851 X  Босвалды 2417; 3 — Босвалды 2 4 1 /,Ш  " 'l l '.l f t ;  КорОЛЬ Кубы X  БеЛЫЙ ДЛИННЫЙ; Кузыбай X

П»ДМЙ длинный.
И Киргизии хорошие результаты дала гибридная ком- 

Hiiiniivt дыни, полученная в результате опыления сорта 
| |.и и.1л сортом Чули, а также гибриды первого поко- 
•Hiiii тыквы: ИспанскаяХМестная серая.

lit Быковской опытной станции бахчеводства иаибо- 
• перспективными парами оказались следующие: у ар- 

*-»>н - Победитель 395 X Быковский 48; Победитель 
| быковский 23; у дыни — Зимовка 264-39 X Быков- 

. -ли 735; Быковская 735XКолхозница; Быковская 2 5 х  
Itмпонижая 355; у тыквы — Испанская X Волжская ce
il <и 0 2 ; Бирючекутская 630 X Волжская серая 92; Круп- 
»< нмолная 1 X Бирючекутская 630 и др. (Тимофеев, Вол

ин, Чижов, 1972).
Н Молдавии хорошо зарекомендовали себя гетерозис- 

«и» гибриды арбуза первого .поколения при скрещивании 
р|и Туман кишиневский (мать) с сортами Донской 39,

1 «>ф1кт1слюа харьковская и Северный улучшенный 
'Иеиифельд, 1973).

Прививки. Чтобы придать бахчевым растениям приз
мам скороспелости, устойчивости к неблагоприятным 
- 1Н1ДПЫМ условиям, низким температурам, болезням и 

'■си ни, их урожайность, инохда применяют метод при
мени С. П. Лебедева (TGXA) прививала дыню на тык-

1
Рис. 15. Влияние гетерозиса на размер и форму 

плодов арбуза:
•Король Кубы (отец); 2 — Белый длинный (мать); 3 ^  гибрид.
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ву и успешно выращивала позднеспелые теплолюбп'иУ^ВИ'Л области, где идет интенсивное освоение новых 
среднеазиатские сорта дыни в Подмосковье. ^ИИниых земель. Например, в 1972 г. при средней уро-

Метод прививок получил практическое применеи^^Р|0<:ти бахчевых по республике 130 ц/га (по всем 
в Болгарии, где арбуз и дыню прививают на все три |ИН^)"Р||>|М хозяйств) в Сырдарьинокой области урожай 
да тыквы (С. реро , С. m ax im a , С. rn o sc h a ta ) и на гор-п^НИ*"’1* составил 268 ц/га (Кабанова, 1975). 
ку. Влияние прививки на урожайность и сахаристо^^Ю* совхозе им. Чапаева Приозерного района Калмык- 
арбуза хорошо иллюстрируется следующими Цифрл^ИА АССР в 1973 г. на целинных землях с площади 30 
(Юрина, 1966):

Непривитые 
растения 

Привитые на 
горлянку

Урожай, ц/га

132

3 0 2

Средний вес 
плода, кг

1,0

1,4

4 Юбран урожой но 389 ц/га (Мамаенко, 1974). Колхоз 
4 Жд аиова Лиманского района Астраханской области 

содержаниг^Ш  планирует урожайность бахчевых (Ляпин, 1969),
хара  в , |

7,1 

7,9

Метод прививки арбуза и дыни на тыкву начина! 
применять в Японии, Нидерландах, Франции и ДРУ'( 
странах. Прививку бахчевых делают обычно в раси 
когда подвой и привой находятся в фазе семядол! 
Лезвием безопасной бритвы удаляют точку роста поди!

по целине 
по 9-летней 
по 7-летней 
по 4-летней

залежи
3 2 0
2 8 0
2 6 0
2 5 0

лко требования различных видов и даже сортов 
IX к почвенным условиям неодинаковы.

И среднем и нижнем течении Амударьи дыни особен-
а затем через семядольный узел делают цродолып^и *<фошо удаются на легких песчаных или супесчаных 
разрез длиной 1,5—2 см на стороне, дрот и вш  ол ож i 'Щв мщ пых (каирных) землях'с близкими грунтовыми 
первому настоящему листу. «иимм. Поэтому на пойме их выращивают при мини-

У срезанного привоя на двух противоположных i'| B ^ i<iiom  числе поливов, а иногда и без орошения, 
ронах стебля под семядольными листьями снимают Э1| |  ц а каирных землях бахчевые, особенно дыня, дают 
дермис. Привой вставляют в разрез подвоя так, что™
,кожица подвоя и привоя совпадала. Место п.риви 
плотно обвязывают мочалом, после срастания повж 
снимают. Чтобы компоненты лучше срастались, в теп, 
цах или парниках, где выращивают привитые растет 
создают условия повышенной температуры и влажно

ЦЦОКие урожаи и плоды с повышенным содержанием 
«нпрл и низкой кислотностью (Корейша, 1952).

Место выращивания дыни
Клирные земли 
Поливные „

Сахар, %

10,21
8 ,7 9

К ислотность,%

0,32
0 ,4 4

АГРОТЕХНИКА 

Выбор почвы

Бахчевые требовательны к почвенным условиями, 
предпочитают воздухо-и водопроницаемые почвы, 
таточно богатые органическим веществом и элемент 
минерального питания. Особенно хорошо растут ба 
вые на вновь осваиваемых структурных целинных и 
лежных землях, на участках, освободившихся из-под 
дов и виноградников. Так, в Узбекской ССР наиба 
высокий урожай бахчевых получают хозяйства Сырдл;

И Чарджоу оком оазисе Туркменской ССР бахчевые 
iwmi и особенно арбуз) хорошо растут на эоловых пес- 

*,«<. закрепленных и обогащенных органическими ве- 
•"I снами в результате многолетней культуры люцерны; 

» Иолгоградской и Ростовской областях— на супесях. 
Ташкентском оазисе местные сорта дыни лучше 

по гея на более легких по механическому составу ое- 
гмиЫ'х почвах (верхних террас, характеризующихся 

• t у Си > к и м уровнем грунтовых вод. На гидроморфных, 
vиик(-болотных почвах дыня больше страдает от фуза- 
itinimro увядания и дает плоды с меньшим содержанием 
‘ lin o сахара, %:
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'•пня устойчивее к солям. Все бахчевые культуры 
и переносят кислые почвы. Оптимальная pH для 
-  7,5.<1

(Е. В. Успенская,

Арбуз на лугово-болотных почвах Ташкентского о ad 
са удается лучше, чем дыня. Особенно хорошо растет | |  
на вновь осваиваемых почвах Толодной степи.

В Ферганской долине дыню высевают как на сероЛ 
мах верхних террас, так и на пойменных почвах Си 
дарьи и Нарына, причем той и другой почвенной разве 1 
ти свойствен свой специфический сортимент.

Солевыносливость бахчевых сравнительно невелш(; 
Предельной допустимой концентрацией хлора в поч|| 
для арбуза является 0,08% на воздушно-сухой вес, д! 
дыни 0,0150/о и для тыквы 0,02% (Кабаев, 1953). По дрг 
гим данным (Бородай, 1948) для дыни и арбуза на ij 
ливных землях предельная концентрация NaCl не д о л * 
на превышать 0, 15% и I4 a2S 0 4 — не более 0,2% на сух* 
вес почвы. По данным В. И. Зуева (1971), нор^ 
агрономической солеустойчивости по хлору для ды| 
0,015—0,017%. Поэтому при выращивании бахчеш| 
на засоленных почвах необходимы промывные 
ливы.

Сорта бахчевых, происходящие из районов с засоле) 
ньши почвами, обнаруживают несколько более повыше) 
ную солеустойчивость, а небольшая концентрация сол! 
в почве даже повышает сахаристость дыни (Шахф 
1956). Хорошей урожайностью и высокой сахаристость 
например, отличаются позднеспелые сорта хорезмоЦ 
дынь (Гуляби идр.), выращиваемые на слабозасоле 
ных каирных землях, а также дыни, выращиваемые 
слабозасоленных землях Прибалхашья, в Голодной ст| 
пи и Центральной Фергане. А. П. Филинцев (1930), ил 
чавший бахчевые Хорезма, считает дыни даже галофш 
ной культурой. В Северном Прибалхашье почвепи! 
засоление заметно снижает вкусовые качества скором 
лых сортов дыни, но не меняет их у позднеспелых (Гун 
люк и Эренбург, 1965).

Бахчевые наиболее чувствительны к засолению в Л 
риод прорастания семян и появления всходов, взрос;J
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Место в севообороте
речевые растения в Средней Азии сильно страдают 
приозного увядания, галловой нематоды и зарази- 

надо учитывать при размещении бахчевых в се- 
)роте и в ы б о р е  п р е д ш е с т в е н н и к о в ,  
•семенная культура бахчевых в течение несколь- 

Jpt'T на одном месте или частый возврят их на то 
иоле вызывают развитие болезней и резкое снижение 
(пйности. Влияние бессменной культуры на усиление 
1смаемости растений фузариозным увяданием и сни- 

чис* урожайности дыни хорошо иллюстрируют данные 
с кой овощекартофельной опытной станции (Кари- 
1959):

Урожай, ц/rа  Увядших растений, %
год 2-й год 3-й год 1-й год 2-й год 3-й год 

116  71 2 7 ,2  3 0  6 3 ,3

данным Быковской опытной станции бахчеводства 
шипов, 1973), в Нижнем Поволжье при бессменной 

ре урожайность арбузов снижается уже на 4- й 
па 7- й урожая вообще не получают, так как рас- 
погибают от фузариозного увядания, 
этому бахчевые, как правило, должны выращи- 

я в севообороте. Предшественниками бахчевых 
а г зерновые, бобовые растения, капуста, картофель 
корнеплоды. Влияние предшественников на урожай 

можно видеть из результатов следующего опыта, 
синого Узбекской овоще-картофельной опытной 

пей:
< таенник Дыня Помидор Лук Картофель К апуста Морковь 

[til дынь,
и  321 3 5 6  3 7 8  4 0 0  4 2 6  4 4 6

*

>рошо удаются бахчевые после риса и кукурузы, 
tue не поражаются фузариозным увяданием, зара- 

н галловой нематодой.
1и Украине и Северном Кавказе помимо многолет- 
I рав лучшим [предшественником бахчевых считают 
иг, идущие по черному пару.



Однако лучшим предшественником бахчевых, несои 
ненно, является люцерна, что подтверждается опыт"» 
Казахской овоще-картофельной опытной станции (уро
жай арбузов, ц/га):

М есто оп ы та Старопаш ка Пластлюцерны
f

Оборот пласт

к-з „1 Мая“ 85 361 332
к-з „Луч Востока" 71 329 281

В Таджикистане дыня, высаженная после распаши! 
трехлетней люцерны, дала урожай 306,8 ц/га, а на вы| 
рой год после распашки, после помидоров— 158,2 ц/П 
(Земан, Козлова, 1966). Опыты Быковской опытн»| 
станции бахчеводства тоже показали, что и в Поволжц 
бахчевые лучше всего удаются после многолетних тра! 
(клевер, люцерна и др.). Поэтому в травопольных сеж 
оборотах участки, вышедшие из-под культуры многолы 
них трав, как правило, занимаются бахчевыми.

Бахчевые культуры, как показали опыты на юге Ki 
захстана (Гуцалкж и Оренбург, 1965), в свою очеред» 
являются хорошими предшественниками для зерновьи 
овощных культур и картофеля.

В овоще-бахчеводческих хозяйствах республик С ре) 
ней Азии приняты схемы севооборотов, сочетающие от 
ще-бахчевые и кормовые культуры (главным обрати 
люцерну).

В Узбекистане в хозяйствах с развитым бахчеводп 
вом можно рекомендовать севооборот с тремя полям) 
бахчевых культур: 1— люцерна с подсевом ячменя; 2 
люцерна; 3 — люцерна; 4 — бахчевые (дыня); 5 — бах>и 
вые (дыня) и осенний посев промежуточных культур i 
зеленый корм; 6 — овощи ранние и (повторно) карп 
фель поздний; 7 — овощи (лук); 8 — бахчевые (арбуз) 
осенний посев промежуточных культур (рожь) на зет 
ный корм.

В южных областях Узбекистана и Туркмении осе» 
йие и зимние сорта арбуза и дыни с успехом можно вь 
ращивать повторной культурой после' уборки рати 

' картофеля, моркови, капусты, редиса и семенников дщ 
летних овощных культур.

В Казахстане как в зерновых, так и в овощных сет 
оборотах бахчевые тоже высевают после люцерны: з о | 
н о в р й  с е в о о б о р о т :  1— озимые с подсевом тр;н 
2—травы; 3—травы; 4—травы; 5—бахчевые; 6—<б;п
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Таблица III . Сорта дыни:

Г уляби  о р а н ж е в а я ; 2 —  К о й б аш  4 7 6 ; 3 —  У м ы р вак и  3 7 4 8 .



1

Таблица IV . Сорта арбуза:

/ — Мозаичный; 2 - Белый длинный 107; 
■3 Король Кубы 92; 4  — Узбекский 452.

II



м*м«, / — зерновые; о в о щ н о й  с е в о о б о р о т :  1 — 
itMi.i, 2 -травы; 3—травы; 4—«бахчевые; 5—картофель; 

•шипи (лук, корнеплоды); 7—.капуста, 
и высокоурожайном совхозе «Рассвет» Илийекого 
| h i Алма-Атинской области принята девятиполыная 
• I I зерновые е подсевом люцерны; 2 — люцерна; 
иоцерна; 4 — люцерна; 5 — бахчевые; 6 — бахчевые; 

" \ куруза на силос; 8 — кукуруза на силос; 9 — мели- 
ииннои поле.
И Астраханской области на песчаных орошаемых поч- 

- принят шестипольный севооборот: 1 — зерновые +
• и рна; 2 — люцерна; 3 — люцерна; 4 — арбуз; 5 — ар- 
| (1 кукуруза (сорго или картофель). На пойменных
* nix рекомендуется следующий севооборот; 1 — яро-

зерновые -f- люцерна; 2 — люцерна; 3 — люцерна;
< ппхчевые; 5 — кукуруза (или сорго); 6 — кукуруза 

I 01 сорго).
I1. Волгоградской области рекомендуется севооборот: 
н'рмобобовые; 2 *— озимые зерновые; 3 — бахча; 4 —

. . I, б — зерновые яровые, а на землях, подверженных 
1"И1ой эрозии, травопольный севооборот: 1—озимые 
undue с подсевом трав; 2 — травы; 3 — травы; 4 — 

«чсиые; 5 — бахчевые; 6 — яровые зерновые; 7 — ку- 
■ |>v hi па силос.

11рактикующиеся иногда уплотненные посевы бахче- 
и» с кукурузой, сорго, а также размещение бахчевых (в
• I нурядьях садов и виноградников обычно задержива-

вызревание плодов, приводят к снижению урожай-
■I in,
И связи с созданием специализированных бахчевод- 
| и х хозяйств существенно важным является вопрос о 
| южной степени насыщения севооборота бахчевыми 

, I мурами. Материалы Быковской опытной станции 
и иодства и других научно-исследовательских учреж- 

|иИ свидетельствуют о том, что на старопахотных зем- 
i« посев бахчевых культур по бахче недопустим. Но 

и. распашки трав, а также по залежи и целине бахче- 
можно сеять два года подряд.

Подготовка почвы
Предъявляя высокие требования к рыхлости и возду-

• ||мн1ицаемости почвы, бахчевые культуры нуждаются 
шубокой (28—30 см) основной вспашке и тщатель-
№) 65



ной р а з д е л к е  п о ч в ы  перед посевом. В Среди 
Азии яри ранних сроках посева весенняя обработка m 
вы обычно ограничивается чизелеванием и боронен 
нием. Если бахчевые высевают в обычные поздневегг 
ние сроки — апрель — начало мая, предпосевная обр 
ботка заключается в ранневесеннем бороновании 
предпосевной вспашке на глубину 18—20 см лучше (1 
оборота пласта. После вспашки проводится бороно» 
ние с одновременным ж а л о в а н и е м  или шл е й ф 
в а н и е м .

При посевах в летние сроки (июнь) предпосевщ 
обработка почвы состоит из ранневесеннего боронован! 
и одно-двукратной сплошной культивации (в апреле 
мае) для уничтожения почвенной корки и сорняков. II 
ред посевом или посадкой проводится неглубокая (20 
22 см) вспашка с последующим боронованием. Если пи 
ва перед вспашкой сильно пересохла, дают предпамг 
ный полив.

В систему допосевной подготовки почвы при лети» 
сроках посева должны включаться и п р о в о к а ц и и !  
ные  п о л и в ы ,  чтобы вызвать массовое прорастай* 
сорняков, которые затем уничтожают боронованием ц.« 
лущением. |

На засоленных почвах обязательны п р о м ы в н ш  
п о л и в ы.  Делают их затоплением, по палам (или hi 
кам) площадью 0,1—0,25 га, в зависимости от выро» 
ненности участка. Слабозасоленные участки промывам 
по бороздам.

Участки, подвергшиеся промывным поливам, силь»(
уплотняются и требуют вторичной перепашки или чи.чЛ 
левания. Поэтому при весенних посевах бахчевых, что()1 
не задерживать предпосевную подготовку почвы, при 
мывку делают по зяблевой вспашке. При посевах в боля 
поздние сроки поле промывают после подъема зяби, t 
весной участок вновь перепахивают.

В систему допосевной подготовки почвы часто входя! 
и з а п а с н ы е  (или в л а г о з а р я д к о в ы е )  поливц 
которые проводят или до зяблевой вспашки, или чапц 
по вспаханному полю. Если полив проведен до вспаш| 
ки, то последующая обработка почвы должна состояв 
из ранневесеннего предпосевного боронования, а иногд* 
и малования.

Если запасной полив дают после вспашки, по мер*

66



, икания почвы проводится выборочное, а затем 
. .iiiiiii1 боронование на всем участке. Поля, получяв- 
■1 1И11МСНОЙ полив после зяблевой вспашки, рекомен- 

(*|.ц  обработать чизелем, чтобы разрыхлить уплотнив- 
и. и после полива почву.
|||.|ковская опытная станция бахчеводства для юга 

и.-некой части СССР, в частности, Волгоградской 
| и in, рекомендует под посев бахчевых культур глубо- 
«. in- менее 27 см, зяблевую вспашку и две весенних 
и шпации: первую на глубину 12—14 см и вторую,
. инневную — на 6 — 8 см. Весеннюю перепашку зяби 
ни I h i t  лишь на тяжелых, бесструктурных почвах.
На почвах, подверженных вет.ройой эрозии, например,

. (кровских буграх в Астраханской области, зяблевая 
п т  часто дает отрицательные результаты и заменяет- 
in'новспашкой.
И районах орошаемого бахчеводства, в частности в 

... шей Азии, перед основной обработкой обязательна 
шнровка почвы, для чего используют прицепные пла-
■ ниццки П-4, П-2,8, Г1А-3 и др.
И засушливых районах Европейской части СССР, 

•fiiMiiHO в районах неорошаемого бахчеводства, хоро-
■ результаты дает снегозадержание. Наиболее эффек

тный способ снегозадержания —:это сгребание .снега в 
• пипенные валки с помощью тракторных снегопахов.

" . iiiii делают на расстоянии 6 — 8 м, располагая их по- 
|н к господствующего склона.

Удобрение
бахчевые культуры отличаются сравнительно высо- 
| иыносом питательных веществ из почвы. По данным 
И Успенской (1956), в Узбекистане при урожае пло- 

н чини 350—420 д/га вынос элементов питания состав-
■ азота — 112—163, фосфора (Р2О5) — 35—50 кг/га. 

и Нижнем Поволжье вынос арбузами элементов пита- 
..III, м зависимости от внесенных удобрений, колеблется

I 100 ц плодов) в следующих пределах: азот - 15,3— 
in. фосфор — 5,3—6,7; калий — 23,6—41,8 кг (Констан- 
•I in in, 1968). Примерно такие же цифры приводит

II Крахмаль (1973) для Казахстана: азот — 15,7—17; 
(чмфор 5,4—5,5; калий 25,3—26 кг.

Важнейшим удобрением под бахчевые служит навоз, 
.....ние которого в недавнем прошлом на поливных
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землях республик Средней Азии считалось обязан* 
ным. Перепревший навоз вносился в сделанные вручи! 
лунки (ханжувары) в количестве от половины до олиф 
ведра. Затем навоз присыпали почвой и в лунки сало| 
семена. Позднее, с изменением техники посева, nail 
стали вносить в борозды, нарезанные плугом или ом 
ником, что значительно сокращало затраты труда, и| 
сплошь по всему полю, под предпосевную или зябл ем 
вспашку. Обычная норма навоза при сплошном внесенИ 
(под вспашку) 40—60 т/га.

В Хорезмском оазисе Узбекской ССР в качестве уд* 
рения бахчевых культур широко применяется на и/ 
смешанный с песчаной подстилкой («уй даре»), в ко.® 
честве до 70—80 т/га. Внесение перепревшего наваи [ 
этих дозировках влечет за собой, как показывают они 
Узбекского НИИ овоще-бахчевых культур и картофе^ 
значительное повышение урожайности и величины q» 
•него веса плодов (табл. 7).

Т а б л и ц * ^
«

Влияние различных дозировок навоза на урожай дынь

Дозы навоза, т га
Показатели

0 20 40

Урожай, ц га 157 222 313
Средний вес плода, кг 2,8 2,7 3,1

Тыква хорошо отзывается на овежий навоз. Внесет 
же высоких дозировок свежего навоза под арбуз и дыи 
влечет за собой некоторую задержку в созревании, у\\ 
шение качества, а иногда и увеличение количества ш 
дов, пораженных грибными болезнями. Поэтому п| 
культуре арбуза и дыни следует использовать перепри 
ший навоз.

Лучшие результаты получаются при совместном вп 
сении органических и минеральных удобрений. Влияш 
органо-минеральной смеси на урожай дыни показано 
опытах А. С. Хакимова (1959) на луговых почвах Узби 
с.кой овоще-картофельном опытной станции (табл. *8).

Лучшие результаты органо-минеральные удобрепи 
дали и на тяжелых аллювиально-луговых почвах Гур 
евской области Казахской ССР, где в среднем за четы;
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Т а б л и ц а  8

и, и,пюза и минеральных у д о б р е н и й  на урожайность дыни, ц/га

|1 в 1411 Н Без удобре
ний NPK, 100 кг га Навоз, 40 т/га Навоз, 20 т га-4- 

NPK.100 кг/га

• ф и л л а к 9 7 132 139 153
* н ЫЛ 112 126 151 155

. рожай дыни составил: на контрольных делянках 
■ у юбрения) — 218,1 ц/га, при внесении минерально- 
, ыбрения (N go Р до Кьо) — 266,7 ц/га; при внесении 
м (40 т/га)—259,5 ц/га и по органо-минеральному 

•'•ргнию (навоз, 20 г/га +  N45P45K30) — 336,8 ц/га (Турк- 
•о... и, Мукашева, 1974).
Недостаток органических удобрений часто приводит 

| ходимости применения только одних минеральных, 
мим случае на сероземах Средней Азии следует вно- 
* и первую очередь азотные и фосфорные удобрения. 

», и опытах, проведенных в Узбекистане на овоще-кар- 
| 1ыюй опытной станции и ее опорных пунктах, полу- 
"I следующие результаты (табл. 9).

Т а б л и ц а  9

Нлииние минеральных удобрении на урожай дыни, ц/га

Удобрения
Узбекская 

овоще-карто- 
фельная опыт

ная станция

Андижанский 
опорный пункт

Самаркандский 
опорный пункт

ш брен и й  (к о н т р о л ь ) 2 4 5 101 175
2 7 9 129 196

»|» 308 166 2 0 5
и ф о сф о р 408 175 27 6

Пт приведенных данных видно, что на сероземах 
1ьистана одностороннее использование азотных и 

■ Торных удобрений менее эффективно, чем совместное 
" ' пне азота и фосфора. Следует отметить, что во всех 
••них фосфорные удобрения были более эффективны, 

11 I штные.
' > высокой эффективности фосфора _ при удобрении 
"■пых культур свидетельствуют и наблюдения 
М Оренбурга (1968), отмечавшего, что во всех при-
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родных зонах Казахстана фосфорные удобрения споо* 
егвуют значительному повышению урожайности и сах 
ристости арбузов, тогда как одностороннее внесен»! 
азотных снижает урожайность.

Условия питания в сильной степени сказываются и 
времени начала плодоношения. Азотные удобрения 
держивают плодоношение, фосфорные — ускоряют.

При высоких дозировках азота и фосфора полезн< 
внесение калия. Влияние калия, внесенного по фону м| 
неральных удобрений, характеризуют следующие д;н 
ные (табл. 10).

Т а б л и ц а

Влияние калийных удобрений на урожай дыни
(по А .  С .  Х а к и м о в у ) ,  ц/га

i  а р и а н т ы  о п ы т а
Ш а к а р -

п а л а к И  Ч-КЫЗЫЛ
Ш а к а р -

п а л а к И ч - к ы ш

Навоз 20 т/га+ N  100 кг/га 
+  Р 100 кг/га 136 147 132 124

Навоз 20 т/га-fN 100 кг/га 
+  Р 100кг/га +  К 100 кг/га 153 155 140 1 4 1

По данным В. Ф. Велика (1967), калийные удобрен щ 
изменяют соотношение между мужскими и женски! 
цветками в пользу женских и способствуют перемени 
нию последних с плетей высшего порядка на более ни 
шие. Поэтому с внесением калия увеличивается скоро 
целость бахчевых.

Работами Быковской опытной станции бахчеводсп 
установлено, что фосфорно-калийные удобрения в Нил 
нем Поволжье ускоряют созревание плодов дыни » 
7—8 дней (Некрасов, 1974).

Практический интерес представляет вопрос об испо. 
зовании бахчевыми культурами элементов питания, d 
держащихся в удобрениях. На светлых сероземах Или! 
окой долины Казахстана бахчевые (арбуз) исполЬзуки 
среднем 38,7% «лота, 9% фосфора и 33,3% калия (Кр 
маль, 1973).
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I' <У>ффициент использования азотных удобрений 
Я1 IичИвается при дробном внесении, в несколько сроков.
I ntому азотные удобрения обычно вносят под предпо- 

||\ ю вспашку, а затем в первую подкормку при обра- 
fiiiiiKH трех-четырех листьев, что по времени совпадает 
и |Ц1ЫМ окучиванием. В начале образования первых 

. и. ких цветков дают вторую подкормку. Фосфор вно- 
и под зяблевую вспашку (60—70% годовой нормы),
1 1гм весной при посадке или при первой подкормке.

шйные туки вносят обычно под зяблевую или предпо- 
<Н1 s к» вспашку, а органические удобрения — под зябь 
кинь по всему участку или весной в лунки или рядки. 
Внесение органических удобрений в лунки или рядки 

пмоляет значительно сократить их дозировки без боль-
.....  снижения урожайности. На Узбекской овоще-кар-

|.< 11,!юй опытной станции в зависимости от способа 
.тения органических удобрений получен следующий 
1<ижай дынь, ц/га:

Ич-кызыл Кыэыл-урук
Н .п ю з 60  т / г а ,  в р а з б р о с  2 9 5  3 8 0
Н а в о з  20 т /r a ,  в  л у н к и  2 4 9  3 3 7

В другом опыте, проведенном на этой же станции, при 
несении 40 т навоза под вспашку собрано по 226 ц/га 

пн., а при внесении в лунки — 240 ц/га.
Дозировка органических удобрений зависит от спосо-

■ II их применения и почвенных условий. При внесении 
I вспашку рекомендуется на 1 га вносить 40—50 т

шиза, смешанного с 4—5 ц суперфосфата. В лунки или 
||имды вносят меньше — 20—25 т навоза и 2—3 ц супер- 

1<и| фата.
При посеве бахчевых по распаханной люцерне обыч- 
нносят только суперфосфат (4—5 ц/га) и калийную 
и. (1—2 ц/Fa). Но и в этом случае полезны небольшие

■ I т/га) органические добавки в виде хорошо разло- 
1Ш1КТОСЯ навоза или компоста, которые смешивают с

|||||сральными удобрениями. Влияние органических до
тик (навоз-сыпец 2 т/га) на урожай дынь хорошо ил- 
ии грирует опыт Узбекского НИИ овоще-бахчевых куль-
р и картофеля:

У д о б р е н и я У р о ж а й ,  и  г а С р е д н и й  в е с  п л о д а , к г

С* ^■ и » пи) 2 2 8 1 ,9
,hv органическая до-

л it м к а 2 7 8 2 ,1
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Хорошие результаты дает применение под бахчеы 
культуры зеленых удобрений (сидератов). На луговю-i 
роземных почвах Самаркандской области Узбекской СС 
трехлетний (1970—1972 гг.) опыт запашки сидерат 
под дыни дал следующие результаты (табл. 11).

Т а б л и ц а

Влияние сидератов на урож ай дынь
(по Д .  Е р м а т о в о й ,  1973), ц/га

Сорт дыни Контроль (без 
удобрения)

Сидераты

рожь горчица торт

Гуляби желтая 234,5 267,6 295,0 302,!)
Каракант 224,3 270,2 286,8 300,0

Наиболее эффективным из испытывавшихся сидер. 
тов оказался горох, обусловливавший не только наибол! 
высокий урожай плодов бахчевых, но и заметное пош 
шение их сахаристости. Высокая эффективность бобовн 
сидератов (озимой вики) отмечена и в Туркмении (К( 
бытев, 1962).

Большой практический интерес представляет испо;н 
зование в качестве сидерата озимого рапса, накапливаю 
щего огромную зеленую массу.

Сидераты высевают обычно в конце лета (август 
н запахивают весной, за две-трн недели до посева б:и 
чевых. Чтобы зеленое удобрение дало наибольший э(| 
фект, необходимо и под посев сидеральных культур и iml 
посев следующих за ними бахчевых вносить фосфоршЛ 
удобрения, так как иначе получается одностороннее рл 
витие вегетативных органов в ущерб плодоношению.

Имеются многочисленные данные о положительной 
влиянии на урожайность бахчевых микроэлементов, on I 
бенно железа, марганца, бора и др., которые способству] 
ют увеличению площади листовой поверхности, повш 
шают устойчивость растения к заболеваниям. Микроэлг! 
менты в большинстве опытов, проводившихся в Узбект! 
тане, Молдавии и Казахстане, заметно повышл 
урожайность бахчевых. В Казахстане намачивание семи! 
в растворах микроудобрений повышало урожайной! 
бахчевых до 20—22%. Хорошие результаты в Казахстан!



'учены и при трехкратном опрыскивании цветущих 
4t и нии арбуза 0,5%-ным раствором борной кислоты, 

i 11 бактериальных удобрений в Южном Казахстане
...... .. эффективным оказался азотобактерин. Фосфор-
» м бактериальное удобрение способствует ускоренному 

|м нанию плодов, но менее эффективно для прибавки 
■ лай (Гуцалюк, 1973).
Удобрения влияют на качество плодов бахчевых, 

■ чгню повышая содержание сахара. На луговых почвах 
•Пакистана содержание общего сахара в плодах раз
имых сортов дыни под влиянием внесенных удобрений 
'Менялось следующим образом (табл. 12).

Т а б л и ц а  12
Влияние удобрений на содержание сахара в плодах дыни

(по Е .  В .  У с п е н с к о й ,  1959), %

" ч'Мниты опыта Бухарка
✓
Ич-кызыл Шакарпалак Барги

■ 1 у д о б р е н и й 6 ,9 10,7 7 ,0 8 ,8
1 1ип | 10 т / г а 7 ,4 — 9 ,0 9 ,4
-  1'ю 8 ,0 • 11,2 9,1 9 ,4

Но данным С. А. Бабахановой (1974), проводившей 
мин опыты в Ташкентской области УзССР, выращива- 

на органо-минеральном фоне несколько увеличивает 
.и гравнению с минеральным содержание сахара в пло
ит арбуза и заметно улучшает их лежкость. Плоды с 
"'морального' фона питания сохранялись лишь до марта, 

органо-минерального — до мая.
(мачительное повышение сахаристости арбузов при 

••несении навоза в сочетании с полным минеральным
I и'брением на юге Казахстана наблюдал Д. Ады- 

•п (1972).
I [одожительное влияние совместного внесения азота 

■ фосфора, а еще лучше полного минерального удобрения
I I накопление сахара в плодах арбуза наблюдалось я в 

ювиях засушливого Поволжья (Семеринова, 1964):
Удобрения (элементы п и т а н и я ) :

и'ржание общего О N N P

1 нхара в плодах, % 8,12 8,18 8,32
N P K

8,78
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Повышение сахаристости плодов арбуза при внесет 
N90P120 на светлых каштановых почвах Грузии отмен! 
А. Сарджвеладзе (1973). При более низких дозиронн 
азота и фосфора и, особенно, на контроле содержам 
сахара в плодах было значительно меньшим.

Одностороннее внесение азотных удобрений на сем 
земах Узбекистана снижает содержание сахара в hi 
дах дыни по сравнению с комбинацией азот +  фос<|1 
(Успенская, 1956),%:

Барги Ш акарпалак

Мо+Р*> I 9.4 1 9,1
AV, I 8,8 | 7,9

В другом опыте того же автора получены следуют
результаты

Без удоб
Сульфит Сульфат амм<
аммония Суперфосфат 5 ц га -f cyntp

рений 5 ц га 5 ц га ф осф ат 5 ц и

Содержание
сахара в
плодах, % 10,5 9,1 п,1 П,7

На сероземах Юго-Восточного Казахстана внесет 
фосфорных удобрений повышает содержание сахара I 
плодах арбуза до 8,11 %, а внесение азотных и калиинм 
наоборот, снижает до 6,7—6,6% (Гуцалюк и Эренбур 
1965). Значительное снижение сахаристости дынь и; 

одностороннем внесении азотных удобрений или при пт 
сении азота в количествах, в 2—2,5 раза превышают? 
дозу форфора, отмечено в Туркмении (Мухамедов, 1971 
Особенно сильно снижает сахаристость бахчевых bihn 
ние азотных удобрений в период плодообразоваш 
(табл. 13).

Т а б л и ц а

Влияние срока внесения азотных удобрений на сахаристость 
дыни сорта Ич-кызыл

(Узбекский НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля)

Варианты опыта Содержание 
общего сахара 

в плодах, "о
Дегустации» 
оценка, ба

Без удобрений. 10,4 3,7
N юо До посева 13,1 4,2
Njo до посева +  N5o при четырех листьях 
N50 при четырех дистьях + N 5o при пло-

12,0  „ 4,2

дообразованин 10,5 3,5
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и опытах В. Ипатьева и В. Бабича (1973) в Донецкой 
мин при внесении полного минерального удобрения 

V l ’miKeo) под зябь содержание общего сахара в плодах 
■• |.| составило 7,33% и дисахаров 1,90%, а при впссе- 

иод культивацию—- соответственно 6,34 и 0,95%.
II щыточное азотное питание не только снижает саха- 
| и' гь и ухудшает вкусовые качества плодов бахчевых, 
и, поступая в растения в больших количествах, не 
и цпбатывается полностью в полноценные белки, а 

ошивается в растениях в виде «полупродуктов»— 
........ амидов и нитратов, могущих оказывать
• ичеекое действие (Ничипорович, 1972). Этим, види- 
с и объясняются случаи токсикоза при употреблении 
пицу плодов бахчевых.
Одностороннее или избыточное азотное питание и,
. <11ПО, позднее внесение азотных удобрений заметно 
ипает лежкость плодов дыни при зимнем хранении 

I -рнжаемость их грибными заболеваниями, 
считывая резко отрицательное влияние на сахарис- 

мь н вкусовые качества плодов бахчевых культур, при- 
■ и,мне высоких дозировок азота, одностороннее внесе- 
•н по и внесение в период плодообразования и созрева- 
и должно быть категорически воспрещено. Исключение 

-m i  составить лишь наиболее южные районы Средней 
им, еде благодаря длинному вегетационному периоду 
и.прмка в период плодообразования и созревания, по 

и пию С. И. Кобытева (1959),оправдывает себя! так как 
шюляет значительно продлить период вегетации бах

чи Поэтому Р. Д. Овезов (1972) для условий Турк-
• .пни рекомендует делать три подкормки: первую — 
ишачной селитрой (150 кг/г,а) в момент образования
• ирех-пяти настоящих листьев, вторую — аммюнизи- 
н.Iиным суперфосфатом (150 кг/га) в период начала 
| юобразования и третью — аммиачной селитрой (150

• h i ) после первого выборочного сбора урожая. 
Конкретные соотношения, дозировка и сроки внесения 

•ироний под бахчевые культуры определяются почвен- 
к.| им этическим и условиями.
V |бекский НИИ овоще-бахчевых культур и картофе- 

•I рекомендует вносить под дыни по 150—200 кг азота и 
фора при соотношении N:P:K на сероземах 1:1:0,5, а 

н лугово-болотных почвах 1:1,5:0,75. При этом поло- 
•I 1,1 заданной дозировки азота дается перед или при
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посеве, а вторая половина — при появлении четырех-ня| 
настоящих листьев; калий и 75% фосфора вносят ml 
зябь и 25% фосфора при посеве или в первую подкорJ  
ку, совместно с азотом. При посеве дыни по pacnaxaf 
ной люцерне обязательно внесение фосфорных удобр' 
ш и  из расчета 120—180 кг/га д. в., причем 7 5 % фосфц 
вносят под зябь и 25% — в первую подкормку (Ермохн

На засоленных сероземах Голодной степи рекомеп/1)| 
ется вносить по 1 2 0  кг/га азота и фосфора. Применен 
калийных удобрений в этих условиях не обеспечива 
достоверной прибавки урожая (Юнусов, 1975).

В Таджикистане на сероземах рекомендуется вносит! 
под зябь навоз (30 т/га)) и 1,8—2 ц/га суперфосфата, а 
период вегетации в две подкормки по 1 , 5  ц/га суперфь 
фата и 1 ц/га аммиачной селитры.

На легких по механическому составу старопахотш 
орошаемых луговых почвах среднего течения Амударь 
под зимние сорта дыни Кызыл-гуляби и Карры-кыз р 
комендуется вносить под основную вспашку РбоЮо, npi 
первой подкормке (4—5 настоящих листьев)— NюоИ« 
при второй подкормке — Рго (Мухамедов, 1973). На свеч 
лых сероземах Илийской долины Казахстана для пол 
чения 300 ц урожая арбузов рекомендуется вноси 
азота 45—60 кг/га, фосфора и калия по 60 кг/га, приче 
% азота и фосфора и 7 г калия рекомендуется давать по; 
вспашку, XU фосфора при посеве и 'Дазота и 7 г калия пр| 
подкормке (Крахмаль, 1973). На орошаемых светло-каш 
тановых почвах Грузии рекомендуется вносить под арбу 
зы N90P 12оКбо (Сарджвеладзе, 1973).

Азербайджанский НИИ овощеводства в своих «Реки 
мендациях» (1967) предлагает вносить под бахчевые аза 
та 70, фосфора 100—120 и калия 20—25 кг/га.

В Волгоградской области Быковская опытная станции 
бахчеводства рекомендует (1969) вносить под зяблевую 
вспашку под дыню и арбуз NeoPgoKeo, под тыкву NgoPgoKw 
Агрорекомендациями по выращиванию бахчевых куль
тур в Астраханской области предусматриваются следую 
щие нормы минеральных удобрений, кг/га:

А р б у з
Дыня
Тыква

N ■
100— 120

100
120

PgOs
80— 100

80
100

КоО
20— 25

20
50

При этом под вспашку вносят 80% фосфорных, 50% 
НМ III,IX и 100% калийных удобрений; в первую подкорм- 
ш мри образовании двух-трех настоящих листьев дают 
0 % фосфорных удобрений и 25% азотных, а в третью 

ормку, в начале плодооброзования,— 1 0 % фосфор- 
и 25% азотных (Семеринова, 1969).

,1,1 обыкновенных-черноземах Донбасса, по данным 
(ЦН'ЦКОЙ овоще-бахчевой опытной станции, следует 
ымгнять полное минеральное удобрение (N goP^^»), 
••и и подовую норму в один прием, под зябь (Янатьев, 
МИЧ1Ч1КО, 1973).

Ни черноземах лесостепи Украины рекомендуется 
н« игь под арбузы 10—30 т/га навоза и одновременно 

■<чюм в рядки не менее 20—30 кг/га азота, 45 90 
и фосфора и 20—30 кг/га калия (Ткаченко, 1973). 

,,лн внесения удобрений под бахчевые культуры 
(^Пользуют прицепные разбрасыватели органических 
, (чбрений 1 ПТУ-4, РПН-4, РТО-4, агрегатируемые с 

1 |1ПКторами «Беларусь», и разбрасыватели минераль- 
ц удобрений РУМ-3, 1РМГ-4, НРУ-0,5, работающие в 

К< с тракторами «Беларусь» и Т-40. Производитель- 
I, разбрасывателей до 1 0  га/час.

Подготовка семян

Нпжиейшее условие получения высоких урожаев сель- 
штозяйственных растений—з а м е н а  н е с о р т о в о г о  

п о с а д о ч н о г о  м а т е р и а л а  с е м е н а м и  л у ч ш и х  
- З о н и р о в а н н ы х  с о р т о в .

Но сортовым качествам семена бахчевых подразделя- 
nfi‘ii па три категории:

Сортовая чистота по категориям, не менее %

1 II 111

Арбуз 99 98 9 0
Дыня 9 9 9 7 92
Тыква 95 9 3 85
Кабачок и патиссон 9 9 97 95

1l семенах III категории допускается примесь семян 
|Вугнх сортов и резких гибридов: у арбуза, кабачка и 
писсона — не более 1 %, у дыни и тыквы — не более 3%- 

и и-меноводческих хозяйствах и на семенных участках 
■ MIX030B и совхозов к посеву допускаются семена не пи-
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же второй категории, а на товарных посевах — не ни 
третьей.

Не должны использоваться на посев семена ба.хчгв | 
культур с примесью семян карантинных сорняком, 
также живых клещей, брухуса и других вредителей и 
личинок.

Возможность использования семян для посева он(| 
деляется их п о с е в н ы м и  к а ч е с т в а м и  — всхоли 
тыо, энергией прорастания, чистотой и влажностью, 
зависимости от посевных качеств семена разделяются! I 
первый и второй классы (табл. 14).

Т а б л и и и
Посевные качества семян бахчевых

Культура Классы В схо
ж есть

Семена ос
новной 
к у л ь ту 

ры, %

О тход ос
новной
кул ьту

р ы ,%

Семена 
других 

растений, 
ш т. кг

В т, 
семги 

сорим 
пи

Арбуз столо
вый I ■ 95 99 1 1 0 0

п 80 96 4 30 21
Дыня I 90 99 1 10 0

и 75 97 3 4 0 21
Кабачок и па

тиссон 1 95 99 1 10 0
н 80 9 6 4 2 0 II

Тыква I 95 99 1 10 0
п 80 9 6 4 2 0 II

Арбуз кормо
вой I 90 99 1 1 0 0

и 75 96 4 30 21

Для семеноводческих посевов, как правило, исполь 
ют семена первого класса, для рядовых товарных посем 
-—семена первого и второго классов.

Важный показатель качества семян — их вех 
ж е с т ь ,  которую определяют в лаборатории. Однако и 
левая всхожесть всегда значительно ниже лабораторно 
Объясняется это неблагоприятными условиями, при > 
торых часто семена прорастают в поле: низкая темпер 
тура, почвенная корка, недостаточная или избыточна 
влажность почвы и др.

Всхожесть семян зависит от их возраста. У большн 
ства бахчевых растений с возрастом семена доволг
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iii 1 1ю теряют способность к прорастанию и становятся 
(ннодными к посеву. В обычных складских условиях 

I '' ть семян арбуза и дыни сохраняется 8—10 лет,
• мм 7—8 лет (Велик, 1967).

Нм всхожесть семян влияют у с л о в и я  х р а н е н и я  
| маетности, в л а ж н о с т ь  в о з д у х а .  В семенах по- 

, т  иной влажности усиливаются физиологические про.
.• м (дыхание и др.), сопровождающиеся большой тра- 
м ыиасных питательных веществ и выделением тепла,
.....  н двуокиси углерода. Это ведет к снижению всхо-

|||, а иногда к самосогреванию и порче семян. Поэто- 
игред засыпкой на склад их тщательно просушивают 

.- I'.’ -15% влажности), а хранят в сухих, хорошо про- 
. и маемых помещениях.
большинство авторов рекомендует зрелые и просу- 

. иные семена бахчевых хранить при температуре, блиэ- 
и I, нулю, но для недозревших семян, особенно в на

моли период хранения, требуется более высокая 
щсратура — 15—20° (Белик, 1967). Очень важно, что- 

и и период хранения не было резких колебаний темпе- 
«пры, так как семена отпотевают, влажность их увели- 
ммется и в них начинаются процессы, связанные с 

| ной запасных питательных веществ.
Похожесть семян зависит и от их з р е л о с т и. Недоз- 

мш'Ие семена обладают меньшей всхожестью и быстрее 
мнит ее в процессе хранения, 

большое влияние на энергию прорастания, всхожесть 
рожай бахчевых оказывает к р у п н о с т ь  семян. 

| нмиие размера (крупности) семян на их всхожесть 
.и ою из следующих данных Казахской овоще-карто- 

■ о.пой опытной станции:
« ( •« «  а р б у з а Э н е р ги и  п р о р а с - 

т а н и н ,  %
В с х о 

ж е с т ь ,  %
У р о ж а й , 

ц/га

ины е п о л н о -
•••и н ы е

иле л е г к о -
9 5 ,0 1 0 0 ,0 223

•<м п ы е 6 4 ,5 7 5 ,4 98

Преимущество крупных семян, из которых получают- 
I более высокоурожайные растения, отмечалось также 

. |н|ботах Узбекского НИИ овоще-бахчовых культур и 
трюфеля и других научно-исследовательских учрежде- 
|>мй (табл. 15).
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Таблиц
Влияние абсолютного веса семян на урож ай  дыни 

сорта Таш лаки 862 (Узбекский НИИ овощ е-бахчевы х культур
картоф еля)

Фракция семян Абсолют
ный вес 
семян, г

Количество 
листьев на 

растении, шт.

Средний вес 
товарных пло

дов, кг
Ур<>«1

'(/М

К р у п н а я 5 9 ,9 181 2 ,2 220,J
С р е д н я я 5 3 ,3 133 2,1 194,*
М е л к а я 4 5 ,6 83 1,8 1684
К о н т р о л ь 4 8 ,4 142 2 ,0 185, л

Семена сортируют по удельному весу, погружая н< 
25—30%- ный раствор поваренной соли. Здоровые полм| 
ценные семена при этом тонут, а легкие, щуплые bcimi 
вают. Можно сортировать семена и по размеру, пропу 
кая их через сито с ячейками 1,5X1,5 мм (рис. 16). Г1<н( 
только крупными калиброванными семенами — важщ и еще не использованный резерв роста урожайности б» 
чевых культур.

Р и с . 16. С е м е н а  д ы н и  с о р т а  К о й б а ш  после
сортировки (вверху —  к р у п н ы е , снизу —  м е л к и е ) .

Среди производственников и научно-иоследовате.!п] 
оких работников распространено мнение, что «лежалые] 
двух-трехлетние семена бахчевых образуют растении) 
дающие больше женских цветков и более высокий урн] 
жай. Поэтому рекомендации использовать для посев!
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• иных семена двух-четырехлетней давности даже 
hi и некоторые «Агротехнические правила», напри-

I и Аюрбайджанской-ССР (1961). Однако большинст 
 юдователей считают такие рекомендации, по край-

<для условий юга, не обоснованными. В. Ф. Бе- 
щ (1975) показал, что наиболее высокий урожай дают 

|.| цчиие и почти такой же двух-четырехлетние семе- 
II) семенной материал, хранившийся пять-семь лет, 

,i I уже заметно сниженный урожай.
И опытах, проводившихся в Узбекском НИИ овоще- 

-. и ных культур и картофеля, однолетние и лежалые 
in ) четырехлетние) семена дали почти одинаковый 

и ИЙ (Кучкаров, 1965).
Опыты Р. С. Рахимовой (1973 )в Ташкентском СХИ 

| I шли, что высокие посевные качества семян дыни 
v  шиются в течение 18 месяцев, а затем постепенно 

■ м каются.
По-видимому, правильной следует признать точку 

in пин А. И. Филов а (1969), считающего, что лежалые 
hi па имеют преимущества только в северных районах, 
и пни на растениях, в поле физиологически не вызрева- 

и окончательное дозревание их происходит в период 
имения.
II целях профилактики семена бахчевых культур пе-

| посевом обеззараживают влажным п р о т р а в л и- 
| и п ем, о п ы л и в а н и е м или т е р м и ч е с к о й  о б р а 
т н о й .  Хорошим средством для обеззараживания се-
• и служит 50°/о- ный препарат ТМТД (тетраметилтиу- 
шддисульфид), применяющийся в виде порошка для 
, арнвания (6—8 г на 1 кг семян) или в виде 2%-ной 
иензии.
Часто в качестве приема подготовки семян к посеву 

■ (меняют н а м а ч и в а н и е  в воде, которое ускоряет 
,ристание и позволяет получать более ранние и друж- 

.11* исходы. Семена бахчевых замачивают в теплой (15—•
0 ) проточной воде в течение 8—10 час. Чрезмерно дли- 

Ii.noe замачивание в течение нескольких суток, а так-
1 намачивание в стоячей воде с недостаточным коли- 

I пом кислорода, влечет за собой уменьшение или
иже потерю всхожести.

Чтобы придать замоченным семенам лучшую сыпу- 
I и., перед посевом их слегка просушивают, удаляя
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влагу с поверхности, или смешивают с песком, просей 
ной сухой землей.

По данным А. С. Щукиной и А. М. Аббасова (196'1 
в Узбекистане положительное влияние на рост растопи 
дыни, количество женских цветков, завязываемость и,к 
дов и урожайность оказывает предпосевная замочка с 
мян в водном растворе салициловой кислоты (1/5000 mi 
ля) в продолжение 36 час.

Эффективным приемом подготовки к севу являет 
п р о р  а щ и в а н и е  замоченных семян при повышении 
(20—25°) температуре. Однако проращивание исключи!1 
возможность механизированного сева, поэтому прим» 
няется сравнительно редко и главным образом при запш 
далых посевах, когда необходимо получить возможн 
более быстрые всходы.

Как показал В. Ф. Белик (1967), для набухания л 
мян дыни требуется 41—45°/о влаги от абеолютно-cyxoi 
их веса, арбузу и тыкве нужно влаги больше — 48—50° i 
Чтобы обеспечить прорастание семян тыквенных, треб) 
ется воды на 20—25% больше, чем для их набухания.

Посевные качества семян тыквенных растений улу 
шает их п р о г р е в а н и е  при температуре 50—60° в и 
чение 3—4 час. При более низкой температуре продолж 
тельность прогревания увеличивают. Обязательны 
условием прогревания является постепенное, в течешн 
1—2 час., повышение температуры. В опытах с прогрен! 

нием и проращиванием семян арбуза, проведенных щ 
Казахской овоще-картофельнрй опытной станции, пол 
чен следующий урожай, ц/га:

Сухие семена Прогретые 6 дней Прогретые на Проращенные I  
при 400 солнце

102,3 145,5 161,4 190,2

В опытах Узбекского НИИ овоще-бахчевых культм 
и картофеля контрольные (непрогретые) семена дин»! 
сорта Ташлаюи 862 дали урожай 185,7 ц/га; прогретые! 
часа при температуре 55° — 206,6 ц/га, а семена сорй 
Койбаш— соответственно 345,7 и 380,6 ц/га (Кучкаро^ 
1969).

В семеноводческом совхозе «Багизаган» Самарканд 
ской области с успехом применяют предпосадочное про/ 
ревание семян на солнце, в течение двух-трех дней с noil
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, имцей обработкой гранозаном. Передовики-бахчево- 
, Д( граханской области прогревают семена на солнце 

и дней, а затем намачивают в воде и проращивают.
1> ,i П1ХСКИЙ НИИ овощного и картофельного хозяйства 

, 1\1<‘ндует также предпосевное замачивание семян 
. и ных в горячей воде при температуре 50—60° с пос- 
I \ ющей выдержкой семясн в течение 16 час. в 0,05%- 

.« растворе сернистого марганца (Гуцалюк, 1973).
Ьыковская опытная станция бахчеводства рекоменду- 

, шмачивать семена при более низкой температуре — 
а 15°.

Положительное влияние прогревания семян на уро- 
I и масть бахчевых наблюдалось в опытах Украинского 
ИИ овощеводства и бахчеводства, Западно-Сибирской 
ишюй опытной станции и других научко-иоследова- 
ни'ких учреждений. Узбекским НИИ овоще-бахчевых 

, It.ryp и картофеля установлено, что повышение уро- 
I и кости при прогревании происходит за счет увеличе- 
н| процента женских цветков и образования большого 
.. щчества плодов на растении. Особенно сильное влия- 
н' пот прием оказывает на не вполне вызревшие семе- 
. . (‘верных репродукций. На юге он значительно менее 
|'фективен.

Холодо- и морозостойкость бахчевых растений можно 
•мысить предпосевной з а к а л к о й  с е м я н  перемен
чив температурами. Наклюнувшиеся семена теплолю- 
(!(ых культур (тыквенные, пасленовые) выдерживают 
' 18 час. при температуре —1, —5° и 12—16 час. при 
■шоратуре +15, +25°. Продолжительность такой за- 
| ши до 30 дней. Периодическая смена высоких и низких 
ч пер ату р не только увеличивает холодостойкость, но и 
горяет развитие растений, повышает их урожайность.

Лучшему прорастанию семян, а во многих случаях и 
мишению урожайности растений способствует нам  а- 
| ма ние  с е м я н  в р а с т в о р а х  м и н е р а л ь н ы х  
о р г а н и ч е с к и х  у д о б р е н и й  и в различных хи- 
"пч'ких активаторах роста.

Установлено положительное влияние замачивания се- 
о| в 36°/о- ном растворе KNO j, в свежей навозной жи- 
и и моче животных, разбавленной в воде в соотношении 

1:4.
Хорошие результаты дает предпосевное импульсное 

'■лучение семян концентрированным солнечным светом
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(ИКСС). Облучение семян ИКСС способствует ускоя 
нию развития растений и увеличению числа женен] 
цветков, что в свою очередь приводит к значительно! 
(на 15—24%) повышению урожайности бахчевых (|У 
лик, 1975).

•  ' ►

Посев

С р о к и  с е в а .  Бахчевые в Средней Азии высевия 
•с апреля по июнь. Начало сева определяется прогревай 
ем почвы на глубине 8—10 см до 12—13°, т. е. до тем* 
ратуры, позволяющей получить достаточно быстрые вся 
ды. Более раяний посев, в плохо прогретую почву, прим 
дат к медленному прорастанию и загниванию семян, 
изреженным всходам.

Крайним сроком сева бахчевых в Средней Азии яи.я 
ется первая половина, июня, а на юге Узбекистана и 
Туркмении даже конец июня. При более поздних срок* 
формирование плодов совпадает с осенним похолодание! 
когда резко снижается урожайность, уменьшается вым 
товарных плодов.

Конкретные сроки сева' определяются продолжите,я 
ностью вегетационного периода и климатическими уел] 
виями района. Ранние и летние сорта арбуза и дым] 
созревающие на корню и предназначенные для летней 
потребления, высевают со второй половины апреля, а » 
юге Средней Азии даже с начала апреля до половин] 
мая. При более поздних посевах летних сортов замен] 
снижается урожайность. На Туркменской бахчевой они] 
ной станции урожай бахчевых при различных сроках <] 
ва был. следующим (табл. 16).

Та блиц ; !

У р о ж а й  б а х ч е в ы х  в з а в и с и м о с т и  о т  сроков сева
( п о  С .  И .  К о б ы т е в у ,  1959)

Культура и сорт
Срок сева

11.IV 11.V 11.VI

Дыня Вахарман 357 310 154
Арбуз Белый длинный 805 656 537
Тыква Палау-кэды 426 357 245

Первая половина апреля — лучший срок сева летних 
сI• >I» дыни и в Центральной Фергане (Бакурас, Мамад- 
•... . 1973):

Срок сева Урожай, ц/га

1969 г. 1970 г.

4. IV 236,5 256,1
12.IV 243,5 268,0
25.IV 217,3 213,5

tiiMime сорта арбуза, а также осенние и зимние сорта 
|*М1| (Койбаш, Гуляби,' Аркани и др.), созревающие в 
ммиж и предназначенные для осенне-зимнего потребле- 
ан, высевают обычно во второй половине мая до середи- 
•I н,1 и двадцатых чисел июня. Как более поздние, так и 

У|Ш|ком ранние сроки сева зимних сортов влекут за со- 
М  снижение урожайности. По данным многолетних 
умгов Госсортосети, урожайность зимних сортов дыни 
> »и и нс и мости от сроков сева была, ц/га:

3 - 5 .V  1 7 -2 3 .V

Котбаш (Андижанский
сортоучасток) 354 370

Гуляби оранжевая (Бу
харский сортоучасток) 182 235

И зависимости от погодных условий сроки сева могут 
«питься, но ориентировочно в Узбекистане ранние сорта 
чж следует высевать 10—20 апреля, средние— с 20 

■МЛН по 10 мая и иоздние (осенне-зимние) сорта — с 
чиж мая до1 двадцатых чисел июня. Конкретизируя эти 
•ип для Ташкентской области, А. И. Расулов (1972)

■ ■и нот, что осенне-зимние сорта с вегетационным перио- 
I 115—118 дней следует высевать в конце мая, а сорта 

ч!'||иодом вегетации 90—110 дней — в первой декаде
"  '

Ни данным Ф. Юнусова (1975), в условиях засолен- 
•м» почв Голодной степи (Узбекистан) лучший срок по- 

и I ранних сортов арбуза, предназначенных для летне- 
нигребления,— вторая декада апреля; типа Кузыбай, 

»(Ж1Циваемых для зимнего хранения,— середина мая.
А. И. Филов (1969) рекомендует для орошаемых 

«Монов Средней Азии следующие сроки сева бахчевых 
н«Пл. 17).
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Т а б л и ц !
Сроки сева бахчевы х по областям И естественным 

районам Средней Азии

Области и естественные районы \
Сроки сева

ранний средний ПОЗДНИЙ

Ашхабадская, Кашкадарь- 
инская, Сурхандарьинская 
области, Вахшская долина 5—15.IV 15—25.1V 20—30.1

Чарджоуская область 10—30.1V ' -- 10-25,1
Ташкентская, Самарканд

ская области, Ферганская 
долина 10—20. IV 20.1У—10.V 10—30, V

Хорезмский оазис, восточная 
часть Гиссарской долины, 
Чуйская долина 20-30.IV 1— 15.V 5—15. у

Кзыл-Ординская и Алма- 
Атинская области 1 10.V 10—25. V -  а

Л. М. Ляшенко (1975) в Ошской области Киргизов 
ССР рекомендует высевать арбуз во второй полотну 
апреля, а в Чуйокой долине — в начале мая. Дыню реп 
мендуется сеять вслед за арбузом.

Казахский НИИ картофельного и овощного хозяйси 
рекомендует на юге Казахстана начинать сев арбу ы 
дыни по достижении температуры почвы 12—15°, тык# 
10—12°. Рекомендуемый срок сева — конец апреля] 
первая половина мая, причем сначала высевают тыки 
затем арбуз и наконец дыню.

В опытах Д. Абидова (1972) в Алма-Атинской облл 
ти КазССР наиболее высокий урожай арбузов (ц/га)
среднем за четыре года был при посеве в середине мая

С орт арбуза Сроки сева

5.V 10.V 15, V 20.V 25.V
Астраханский 158,9 210,7 228,7 214,4 160, а
Тумак 127 150,3 186,2 249,2 203,1 192,1
Мраморный 142,2 200,0 213,5 210,2 156,3

С. Г. Аллахяров (1971) лучшим сроком сева бахчсш 
в Азербайджане считает период с 16 по 25 апреля.

К. Г. Мхитарян (1967) в Араратской долине Армен 
рекомендует производить посев бахчевых в третьей де1 
де апреля, когда .температура почвы достигнет 12—1.1 

В Волгоградской области арбуз и дыню рекоменду'1
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I .шивать в первой декаде мая, кормовой арбуз и 
ну во второй декаде апреля.
I у с т о т а и р а з м е щ е н и е  р а с т е н и й  бахчевых 

I ур при посеве зависят от сорта, плодородия почвы 
| шобеспеченности растений. Слаборослые и коротко- 
Iистые сорта высевают гуще, чем сильнорослые. На 
I родных и хорошо обеспеченных водой землях рас- 

.11 I размещают гуще, чем на малоплодородных поч- 
и II Волгоградской области на черноземах бахчевые 

нцнаают при меньших площадях питания, чем на ме- 
■ плодородных каштановых или светло-каштановых 

I'lltllX.
И засушливых условиях бахчевым культурам дают 
миную площадь питания, чем в районах с более влаж- 
I климатом. Быковская опытная станция бахчеводст- 
I 01 Волгоградской области рекомендует следующие 

впади питания бахчевых в зависимости от количества 
• tкоп (табл. 18).

Т а б л и ц а  18

Площадь питания ( м 2 ) в зависимости от количества 
выпадаю щ их осадков (п о  В. Ф. Велику, 19 7 5 )

Культура

Осадки, мм

250 300 350-400 более 400

СТОЛОВЫЙ 6 ,0 4,5 3,0 2,5
и к о р м о в о й  а р б у з 7,5 6 ,0 4,5 3,0

4,5 3,0 2,5 2 ,0

• загущением посевов под влиянием взаимного зате
ни растений снижается чистая продуктивность фото- 

исза, но благодаря увеличению ассимиляционной по- 
.мюсти возрастает фотосинтетический потенциал и 
ит урожай плодов (Белик, 1975) :

. Г у с т о т а  п о с е в а  ( т ы с .  р а с т е н и й н а  1 г а )

1,7 2,3 3,4 5,1 10,2 20,4

‘t r a i l  а р б у -

и та 225,9 263,5 289,2 359,2 441,7 486,3

В зависимости от условий выращивания и сорта бах
ни- высевают квадратно-гнездовым, рядовым (одно-



рядным) или ленточным (двухрядным) способом. Кв| 
ратно-гнездовой (или квадратный) способ посева || 
схеме 1,4x1,4 м и др.) удобен для короткоплетистых с<] 
тов и чаще применяется при выращивании бахчевых I 
неорошаемых землях.

Длинноплетиетые сорта удобнее высевать рядош| 
способом, увеличивая ширину междурядий до 2,5—3 ч] 
более и одновременно сокращая междугнездия до 1 
0,7 м. На орошаемых землях наиболее удобен лентотц! 
(двухрядный) способ размещения растений, когда ули 
(0,7—0,9 м) междурядья (ленты), с двумя рядами ря 
тений, чередуются с широкими междурядьями (2,5—3 м 
Узкие междурядья служат для нарезки поливных боро! 
широкие (пушта — по-узбекски)—для размещения n.j 
тей растений (рис. 17).

Р и с . 17. Д в у х р я д н а я  п о с а д к а  дыни в Узбекистане.

Механизированный посев бахчевых’ в Узбекистане 1 
лается переоборудованной хлопковой сеялкой СТХ I 
После посева проводится полив. В РСФСР и Казаха а 
для посева бахчевых применяют переоборудованные ( 
ялки СКГН-6А, СКГ-6 и др.

Туркменский НИИ земледелия (Овезов, 1974) рои 
мендует проводить посев бахчевых в неглубокие (15 \

■  борозды по схеме 180X97 см. Посев гнездовой, по 
I И семян в гнездо. Посевной агрегат состоит из куль- 
#<«юра КРХ-3,6 и сеялки СЧХ-4А-3, переоборудован- 
Htftji.i трехрядный посев.

При посеве вручную через каждые 2—3 м тр актор- 
pH окучником нарезают широкие (80—90 см) и глубо- 
i| (до 40 см) борозды, по откосам которых с обеих СТО

ИЛ тасевают семена в лунки, расположенные на 60—70 
* «руг от друга. Во время первого окучивания землю 
ИИИЧпо перемещают с гряды в борозду, придавая рас- 
шилнм наклон в сторону гряды.

Однако для механизированного ухода за бахчой более 
М и б и л  посадка по спаренным бороздам, нарезанным 
мщорным или конным культиватором. Во время окучи- 

н м м и  гребень между спаренными бороздами уничтожа
е м  н  на его месте образуется борозда с высаженными 
*н пбгам ее сторонам растениями (рис. 18).

борозд.

И Азербайджане иногда практикуется старинный мест- 
1|| способ культуры дыни, известный под названием 
пт, Особенностями выращивания дынь по этому ме- 
MV являются: посадка в один ряд на широких, двухмет- 
Miiiix грядах, формирование куста путем чеканки глав- 

(gjFO стебля и удаления части боковых побегов, укрытие 
*р гтв  землей для защиты от дынной мухи. Завязи, дос- 
4t hi не размера голубиного яйца, укладывают в неболь- 

i l r  вырытые в земле ямки, прикрывают листом, в пазу- 
t# которого образовалась завязь, и присылают тонким 
>|1Н'м земли. Недели за две до уборки урожая землю 
ЛИМ л к>т.
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Дыни, выращенные этим методом, отличаются лучи! 
ми вкусовыми качествами и более вышкой урож* 
ностью, чем при обычной посадке (Асадов, 1974).

Узбекский НИИ овоще-бахчевых культур и кары! 
ля рекомендует следующие схемы размещения бахчи»

. . 250культур: д ы ня: двухрядная (ленточная) посадка 
Х70 см или однорядная 110+ 7 0 x 6 0 ; а р б у з :  i» 
рядная посадка ----2~  Х70 см или однорядная 110 | I

3 3 0  ' 7 0Х90; тыква:  двухрядная посадка---- -̂---Х90 см.
Ф. Юнусов (1975) рекомендует в Голодной см 

Узбекистана выращивать арбузы при посадке по с.\< 
3 6 0 + 7 0  с м

----- 2------  при одном растении в гнезде.
В Киргизии длинноплетистые сорта арбуза и ли

2 8 0 + 7 0— 2----Х70, короткоплетнспвысаживают 
2 1 0 + 7 0

по схеме: ■

Х70, а тыкву с междурядьями 300—400 см и I 
— 140 см в ряду (Ляшенко, 1975).

В Казахстане в специализированном высокоуршч 
ном молочно-бахчеводческом совхозе «Рассвет» A. i« 
Атинокой области ранние сорта арбуза и дыни рал» 
щают по схеме 140X70 см или 140X140 см, средни 
лые сорта арбуза — 180x180 см и позднеспелые арб. 
210X140 или 210X210 см (Гуцалюк, Савельева, Гои 
ров, 1970).

С. Т. Аллахяров (1971) для западной зоны Азерба 
жанокой ССР предлагает однорядную посадку по см 
210X70 см.

К. Г. Мхитарян (1967) в Араратской долине Армп 
рекомендует двухрядную ленточную посадку по см
— 'tj-^ -cm. По данным Н. Жуковой (1974), в Днепрос 
ровской области УССР скороспелые сорта арбузов i
дует высевать лентами по схеме----г,----Х70, среднеи

2 1 0 + 7 0  члые — по схеме----~----Х70 см.
Быковская опытная станция бахчеводства реком 

дует (1969) в Волгоградской области высевать а|и 
и тыкву на густоту 210x210 см, а на богатых шни 
родных почвах загущать посадку до 210X140 см. Ди 
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мтдуется сеять по схеме 140X140 см (Некрасов,
И ,

Но р м а  в ы с е в а  с е м я н  бахчевых зависит от их 
•мера и схемы посева: дыни —3—4 кг/г а, арбуза и 
им -3—5 кг. В лунку кладут по 5—8 шт. семян. При
• иином посеве норму высева дыни увеличивают до 
'I кг; крупносемянных сортов арбуза и тыквы — до 
'• кг, мелкосемянных — до 5 кг/га.
I луб и на з а д е л к и  семян бахчевых (2—4, до 6 и 

иг 8 см) зависит от их крупности, срока сева и физи- 
иих свойств почвы. Слишком глубокая заделка может 
им‘сти к изреженности всходов из-за недостаточной
• ими. Кроме того, слабые ростки не могут пробиться 
I толщу почвы. При мелкой заделке семена часто

mi дают от недостатка влаги. Поэтому на легких песча- 
хорошо аэрируемых почвах глубина посева должна 

и. больше, чем на тяжелых.
Крупные семена тыквы, образующие сильные про- 
Iкм, можно заделывать глубже, чем семена дыни или 
• косемянных сортов арбуза. На Казахской опытной 
ищии овощного и картофельного хозяйства наиболее 
мкий урожай арбуза получен при глубине заделки 4 
а тыквы — 6 см (табл. 19).

Т а б л и ц а  19
Влияние глубины заделки семян на урож ай бахчевых, ц /га

Культура
Глубина заделки семян, см

2 4 6 8

V 1 136,2 158,3 142,5 • 29 ,5
N1 123,0 184,1 193,1 138,2

большое значение имеет и время сева. Ранний сев в
Шопрогретую почву, 'хорошо увлажняемую частыми

Т а б л и ц а  20
и инти- сроков сева и глубины заделки семян на урож ай дыни

I К а з а х с к и й  Н И И  к а р т о ф е л ь н о г о  и  о в о щ н о г о  х о з я й с т в а ) ,  ц/га

Глубина заделки семян, см
Срок сева

2 4 б

л ; IV 244 220 • 76
V 230 262 180

19. V 108 136 168
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весенними дождями, следует делать На меньшую глу(1| 
ну. При поздневесенних и летних сроках, когда верхи| 
слои почвы сильно перегреваются и быстро пересы-хши 
лучшие результаты дает сев на большую глуби* 
(табл. 20).

Быковская опытная станция бахчеводства в Воли 
градской области рекомендует высаживать арбуз на ы 
бину 6 —7 см, дыню—4—5 см и тыкву — до 10 см.

Положительные результаты, как показали опии 
проводившиеся в Казахстане, дает м у л ь ч и  р о в а н к 
л у н о к ,  в которые посеяны семена бахчевых, перегний 
или полуперепревшим навозом из расчета 300—400 г и 
одну лунку (Гуцалюк и Эренбург, 1965). Однако лучищ 
результаты достигаются при внесении перегноя в луп» 
вместе с семенами при посеве.

Более дружные и полные всходы и более высоки 
урожай получается при кучном размещении семян в лу( 
ке, -так как кучно расположенные всходы легче прео,’ы 
левают уплотненный слой почвы или образовавшую, 
после дождей почвенную корку.

В районах, подверженных холодным или, наобо|ш| 
сухим, горячим ветрам, хорошие результаты дают нос] 
вы бахчевых в к у л и  с ах  из выоокостебельных однолг| 
них растений (кукуруза, сорго, подсолнечник). В межи 
лисных пространствах уменьшается сила ветра, в жарки 
летние месяцы повышается влажность и снижается тщ 
пература воздуха среди растений. В опытах Павлода] 
окой сельскохозяйственной опытной станции сила вечр 
на кулисных посевах бахчевых снижалась на 2 м/сек и 
сравнению с контрольными делянками (без кулпг| 
влажность воздуха повышалась на 1,5%, а температур 
воздуха падала на 1,5—2°. Заметно повышалась и урн 
жайность бахчевых на кулисных посевах: посев без кули 
— 50,6, кулисы через 16,8 м—72,6 ц/га.

В опытах Быковской опытной станции бахчеводам 
урожай бахчевых при посеве с кулисами, расположении 
ми через 20 м, был на 26,8% выше, чем на контроле Гм* 
кулис (Тимофеев, Волкова, Чижов, 1969).

Располагают кулисы, как правило, перпендикуляр!* 
преобладающим ветрам.

На землях, подверженных сильной ветровой эрозии 
иногда применяют п о л о с н о е  з е м л е д е л и е .  Полк 
сы шириной 50— 100 м, занимаемые бахчевыми (арбуз!
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■ |дуют с полосами такой же ширины, засеянными 
Ьролетними травами. Через каждые три-четыре года 
Цкчевые и травы меняют местами. Располагают полосы 
mri'O'M направления ((поперек) преобладающих ветров.

Радикальным средством защиты от холодных и горя- 
«<Ш петров и ветровой эрозии служат п о л е з а щ и т н ы е  
« I n i u e  п о л о с ы,  позволяющие зачастую в два-три 

повысить урожайность, бахчевых культур в засуш- 
|gpi.ix степных районах Европейской части СССР, Сиби- 
Щ и Казахстане.

Уход за посевами
Появлению всходов бахчевых иногда мешает обра- 

мицаяся после дождей почвенная- корка. Для борьбы с 
имкой на посевах, сделанных по гладкому полю, приме

ни' боронование легкими, лучше сетчатыми, боронами,
. при посевах на г р я д к а х — подпитывающий полив.

Как только появятся всходы, приступают к прополке 
I Ц |) о р е ж и в а н и ю бахчевых. Прореживание делают 
«П'ле образования первого листа, оставляя по два или 
М растения в лунке. При втором прореживании (в воз- 
« ie 4—5 ’ листьев) оставляют по одному или реже по 

til растения в гнезде. Но оставление по два растения в 
кг Iдс в большинстве случаев не дает заметного увели- 
имя урожайности. Кроме того, разреженная посадка с 

<̂ 1!им растением в лунке создает условия лучшей осве- 
<*рцмости плодов и способствует повышению их сахарне* 
mii iii (Каримов, 1973).

Но время прореживания всходы прищипывают или 
нарезают ниже семядолей так, чтобы не повредить кор- 
,цу|о систему остающихся растений. Если всходы полу
чись изреженными, обязателен подсев семян или луч- 

щ -  подсадка рассады в пустые лунки.
I [ервую к о м п л е к с н у ю  о б р а б о т к у  — культи- 

«IIню междурядий и рыхление почвы вокруг растений— 
•Ниюдят обычно после появления первого листа, затем 
«ущ.тивацию повторяют после каждого полива еще два- 
,)*Н раза. Первые две культивации рекомендуется (Гуца- 
чок и Эренбург, 1965) делать на глубину 12—15 см, пос- 
Щупошие— на 8—10 см. Для обработки применяют 
Нкгиваторы КРН-2,8, КРН-4,2 и др.

Первую о к у ч к у - в  возрасте двух-трех листьев дела- 
■I и начале мая. Окучивают обычно вручную, кетменя-
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ми. Одновременно с окучиванием проводят глупи 
рыхление почвы вокруг растений. На рыхлых чисты\ 
сорняков землях можно ограничиться механизирован!! 
окучиванием без применения ручного труда.

Через 25—30 дней после первой приступают ко итн 
окучке, во время которой плети направляют в слopi 
пушты (средняя часть гряды). Влияние окучивания || 
тений на урожай арбузов хорошо иллюстрируется дащ 
ми Казахской овоще-картофельной опытной ста ни 
без окучивания — 202, одно окучивание — 212, два и 
чивания — 242 ц/га.

Одновременно с окучиванием или непосреистшт 
перед ним рыхлят пушту тракторным или ионным ку 
тиватором.

На сильнозасоренных полях иногда между ш'|н 
и второй окучками, а также после второй оку( 
делают дополнительные прополки, удаляя крупные и 
няки.

Из гербицидов на посевах бахчевых рекомендуй 
осеннее внесение трихлорацетата натрия (30 кг/га я 
ствующего веществн, норма расхода жидкости 500 I 
кг/га).

П о л и в ы .  Бахчевые культуры значительно mi'I 
требовательны к влаге, чем большинство овощных р;н| 
ний. Но в условиях Астраханской области оптимальн 
для арбуза является влажность 80—85% ППВ (Бе.и 
1975). Учащенные поливы дождеванием с доведен! 
влажности почвы до 80% ППВ рекомендуют при им 
щивании арбузов на с и л ь н он р он и ц а ем ы.\ супесчан! 
почвах и другие авторы (Шевченко, Котовский, 197| 
А. А. Пясецкий (1968) рекомендует на засоленных in 
вах Бухарской области Узбекской ССР поливать поср] 
дыни небольшими поливными нормами (300—400 м1 
поддерживая влажность на уровне 80% ППВ.

Однако учащенные поливы и высокая влажность пс| 
вы в период созревания снижают сахаристость и уху.hi 
ют вкусовые качества плодов и их лежкость. Плоды, го 
рикасаясь с влажной почвой, иногда загнивают. Почте 
К. Овезова (1971) на легкасугли-нистых, слабозасо.т] 
иых почвах среднего течения Амударьи рекомендует] 
начала созревания дынь поддерживать влажность кор] 
обитаемого слоя почвы п пределах 70%, а во время ] 
ревання снижать ее до 55%.
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Ми необходимость применения жесткого режима 
ЦМиюсти почвы в период плодообразования и особенно

Пинания плодов дыни указывает А. К- Каримов 
I), обобщивший опыт передовиков-бахчеводов.

1о данным Казахского НИИ картофельного и овощ- 
Ни хозяйства, оптимальной влажностью п о ч е ы  при вы
пивании арбуза является 70% от ППВ в период до 

ы in формирования плодов и 60% от ППВ в период их 
■frit (Гуцалюк, 1972). Поливной режим определяется 

‘Ком сева,-культурой,-сортом и почвенно-климатиче- 
<чи условиями, в которых выращиваются бахчевые. 

Наиболее требовательна к влаге тыква, которая имеет, 
<« уже отмечалось, поверхностную корневую систему и 
f(Hm<ie листья, испаряющие много воды. Менее требо- 

мельиа к влаге дыня и еще менее арбуз, отличающийся 
■ наюразвитой корневой системой. Поэтому дыню и осо- 

■ нно арбуз поливают меньше, чем тыкву.
И долинах Средней Азии на почвах с глубокими груя- 

hiWmh водами выращивание высоких урожаев бахчевых 
и, сур возможно лишь с применением довольно высо- 
• » оросительных норм. В опытах Узбекской овоще-кар- 

Плиной опытной станции на луговых почвах с глубо- 
нп (более 2 м) грунтовыми водами урожайность двух 

р ||Н \  сортов дыни в зависимости от оросительных норм 
Wli следующей (табл. 21).

Т а б л и ц а  2!
Влияние числа поливов на урожай дыни, ц/га

МДО поливов 
it e«ir ищи к) Оросительная 

норма, м3 Ич-кызыл Кызыл-урук

б 4500 169 319
8 6000 195 356

10 7500 230 267

большое число поливов и довольно высокие ороси- 
н.иые нормы требуются и для осенне-зимних сортов, 

(Вшиваемых во второй половине лета. По данным той 
t станции, урожайность дыни Койбаш в зависимости от 

in вегетационных поливов менялась следующим об-
«1М

Число поливов
Урожай, ц га

8
382

9
410

12
404

бахчевые, особенно арбуз и дыня, требующие хоро- 
аэрации почвы, отрицательно реагируют на ее пере-
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увлажнение. Поэтому поливные нормы не должны он 
больше 600—700 м3. Грузные поливные нормы влеку! 
собой сокращение размеров плода, уменьшение уршм 
ности и большее поражение растений фузариозиым \» 
даиием и побурением листьев. Как 'показала Л. П. Г 
кова (1963), реакция различных сортов дыни на ни. 
точное увлажнение неодинакова. Из широко paonpomj 
ценных в Узбекистане сортов очень сильно реагирую i 1 
переувлажнение почвы Арбакешка, Заами и др., сла( 
— Сары-каун и Умырваки и очень слабо — Ич-кызы,1

Тыква лучше выдерживает переувлажнение и ее мл 
но поливать большими нормами.— 800—1000 м3.

При поливах ни в коем случае нельзя допусках ь < 
топления корневой шейки растений, так как это вызын, 
ее загнивание и .гибель растений, а по некоторым давни 
н сильное развитие фузариозного увядания.

В Узбекистане на сероземах с глубокими грунтовы| 
водами бахчевые поливают 7—10 раз. На лугаво-бо.м 
ных почвах с высоким уровнем грунтовых вод чп. 
поливов сокращают до 4—5 при поливной норме 5001 
600 м3. В Туркмении дыни поливают 14—15 раз. На сгц 
земах юга Киргизии арбузы и дыни поливают не бы 
7—8 раз, а в Чуйокой долине—5— 6  раз при полпнп] 
норме 400—500 м3/га.

На юго-востоке Казахстана рекомендуются .1 1 
поливов, поливная норм а 500—600 м3, в КарагандиниЛ 
области— четыре полива при норме 500 м3; в Гурьевня 
области арбузы поливают семь раз с поливной норм! 
400—500 м3 (Оренбург, 1966). На легких супесчаии 
почвах Северного Приаралья (Казахская ССР) бахчени 
поливают 6—7 раз, поливные нормы небольшие —40(11 
(Малюгин, 1965),

В Ростовской и Волгоградской областях для бам 
вых считается достаточным три-пять поливов при вози 
ной норм"е 300—400 м3/та. В Астраханской области . 
легких почвах Бэровских бугров арбузы поливают 
12—16 раз, поливная норма 300—400 м3/га. На тяжел 
почвах в дельте Волги число поливов сокращают до 8 
Иногда поливают бахчи на ильменных участках, но i 
более одного-двух раз.

Наиболее высокие требования к влаге у бахчпи, 
растений отмечаются в период образования плетей и ро 
та плодов (Гордеева, 1962). Однако по вопросу о расир
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>i н'иии поливов в период вегетации нет единого мнения. 
ПЛммная, принятая для сероземных почв Средней Азии, 
И'ма полива бахчевых предусматривает ограмнченное 

2 ) число поливов до первого окучивания (2 —4 лис- 
о, а затем длительный перерыв, чтобы усилить ,рост 

•"рней в глубину, задержать рост вегетативной массы 
и корить начало плодообразования. Для летних сортов 
li кызыл и др.) рекомендуется перерыв в 15—20 дней, 

i in осенних и зимних сортов (Койбаш) — более длитель- 
н бссполивной период — от 25—30 до 40 дней. После 
рпрьгва в период плодообразования поливы учащают 
ш лают через каждые 10—12 дней. Но во время созре

вши межполивные промежутки вновь несколько увели- 
minoT, так как частые поливы в конце вегетации сни- 

* нот сахаристость и ухудшают лежкость плодов.
>га схема, разработанная многовековой практикой 

'■ иного населения, сочеталась с поливом по глубоким 
ирюким, очень емким тупым или запирающимся бороз- 
м (джоякам), доверху затопляющимся водой, и с глу
пим кетменным окучиванием растений. При такой 
геме орошения и обработки во время 20—30-дневного 

91|н'рыва в поливах в почве сохранялось еще достаточное
■ шчество влаги и растения не страдали от засухи, 

ному перерыв в поливах после первой окучки был
р.1вдаи и давал хорошие результаты.
При инфильтрациопном поливе бахчевых по мел*

■ м сквозным бороздам, который сейчас часто применя- 
и в производстве, более эффективны поливы неболь- 

14и нормами, равномерно увлажняющие почву в 
и иие всего вегетационного периода (табл.2 2 ).

Т а б л и ц а  22

тмине схемы полива на урож ай  дыни (по А .  С .  Х а к и м о в у ) ,  ц/га

- и* и распределени? вегетационных потигтов Пачар-иалак Ич-кызыл

швов через 10—12 дней 260 141
швов с  20—25-дневной в ы д е р ж к о й

и ле 1-й окучки 241 135

Па засоленных почвах Голодной степи Узбекистана 
имущество имеет полив арбузов по мелким, сквозным 
"идам. Полив по глубоким бороздам, хотя и не сни-
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жает урожайности, но увеличивает расход воды и затру! 
няет механизированную обработку посевов (K)iil 
сов, 1975).

В Средней Азии и Южном Казахстане, особенно I 
предгорных районах, где поливы проводят холодной mj 
дой шрных ручьев и речек, лучшим временем полни 
бахчевых считаются ночные и утренние часы (Гуцалюк] 
Эренбург, 1965; Каримов, 1973). Д. В. Сикстель (I9.il 
отмечает, что ночные поливы не только способствуя 
повышению урожайности бахчевых, но и снижают я 
заболеваемость фузариозным увяданием. Ночью и n yl 
ренние часы рекомендуется поливать посевы арбуза и) 
Волго-Ахтубинской пойме (Сологубов, 1962).

Наблюдения показывают, что при поливах в почти 
время меньше теряется влаги на испарение из пючны| 
растения не подвядают, как это бывает при поливе 1 
жаркие дневные часы. Поэтому в жаркие летние меси id 
полив бахчевых в Средней Азии и других южных ]>аУ 
онах страны предпочтительно делать в ночные или рта 
ние утренние часы.

Орошение существенно влияет на сахаристость и ивя 
совые качества плодов бахчевых культур. Так, по дашпЛ 
Р. С. Александровой (цит. по 3. И. Корейша, 19521 
орошение арбуза сорта Мурашка в Астраханской о бди 
сти снизило содержание общего сахара в плодах с H.1I 
(неполивной участок) до 7,65% и содержание сахар»* 
соответственно е 3,15 до 1,85%.

По наблюдению А. П. Филинцева (1930), дыни, вы)>| 
щенные в Хорезме на поливных землях, содержат значя 
тельно меньше сахара, чем на неполивных, каирных: 1

О б щ и й  с а х а р ,  %  К и с л о т н о с т и  \

Т а б л и ц а  23
I «держание сахара и витамина С в плодах различных сортов 

дыни выращенных в условиях орошения и на богаре (по
В .  Н .  Е р м о х и н у ,  1963)

Шмрпалак 
. у ру к

Ц|к1||.1ЫЛ 
но ни 
тон

Общий сахар, % Бигамии С, мг%

Галляарал Ташкент Галляарал Ташкент
(богара) (полив) (богара) (полив)

10,04 10,25 28,30 ' 26,43
11,55 9,47 28,04 24,93
10,48 10,35 27,45 25,15
6,62 4.87 20,91 18,22
8,9 Г 6,37 21,16 17,01

Hb область) приходит к заключению, что при избыточ- 
В  орошении, особенно в период плодоношения, в пло- 
К  бахчевых культур снижается содержание сухих 
К сств  и сахаров и ухудшаются их вкусовые качества.

II Средней Азии увеличение количества поливов« оро- 
В|линой нормы значительно увеличивает урожайность, 
I  it -по же время заметно снижает содержание саха- 
«I и плодах и ухудшает их вкусовые качества (табл. 24).

Т а б л и ц а  24
Урожай и содержание сахара в плодах дыни сорта Ак-урук 

в зависимости от величины оросительной нормы
_______(по 3 .  И .  К о р е й ш а ,  1952)._______________

Т е л ь н а я  норма, 
м3

Урожай, ц/га Общий сахар, % Сахароза, %

5000 59 10,9 5,7
: 6000 88 9,6 5,0

7С00 ■ 108 9,3 4,9
8000 14» 7,8 4,0

Каирные дыни 10,21 0,32
Поливные 8,79 0,44

Дыни, выращенные на богарных землях Среди# 
Азии, богаче сахарами и витаминами (С), чем плцг 
с поливных участков (табл. 23).

На поливных землях содержание сахаров меняется 
зависимости от режима орошения: величины ороситол| 
ной нормы, количества и распределения поливов в ncpl 
од вегетации.

В. Ф. Велик (1967) на основании своих иоследовапш 
на Бирючекутской овощной опытной станции (Росты

И опытах А. А. Пясецкого (1968) в Бухарской облас- 
и Узбекской ССР содержание растворимых сухих ве- 
114 гв в плодах дыни в зависимости от влажности почвы 
Щилось следующим образом:

Нижний предел в л а ж н о с т и  о т  П Л В ,  %

Растворимые су
хие вещества, % 

Урожай, ц/га

60 70 80

15,7 15,2 14,4
152 195 217
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Повышенные оросительные нормы снижают caxajid 
тость плодов и у других бахчевых культур. На Быковая 
опытной станции бахчеводства в Поволжье содержап» 
общего сахара в плодах арбуза сорта Мелитополы и« 
142 в зависимости от оросительной нормы меняли 
следующим образом: 1500 м3—7%; 3500 м3—7,!г.
4500 м3—6,5% (Семеринова, 1964). В Алма-Атши J  
области увеличение числа вегетационных поливов я ре 
за е 5 до 8—9 снизило содержание общего сахара с 6,Н J 
4,5% (Абилов, 1964).

У тыквы под влиянием орошения тоже неско.'нм 
снижается содержание сахара, но увеличивается содч 
жание витамина С (Рубин, 1970). Особенно силы, 
снижается сахаристость тыквы при частых полни 
во время созревания плодов. В этот период поливы i 
жны сокращаться до минимума или прекращаться coin) 
шенно.

В Средней Азин при выращивании бахчевых культи 
как правило, применяют полив по бороздам, а в Ем|> 
пейской части СССР, кроме того, и дождевание с иопо,м 
зеванием дождевальных машин типа ДДА-100М' 
ДДН-70, дождевальных установок УДС-25 и др.

О п р а в к а  п л е т е й .  Важная работа по уходу ц 
бахчевыми — оправка плетей с направлением на сере i 
ну гряды (пушту). Плети оправляют два-три раза, i 
только они достигнут длины 50—60 см. В районах с си.' 
ными ветрами одновременно с оправкой плети триал 
ют землей, чтобы вызвать дополнительное образов;!и 
корней (в узлах стебля) й предохранить растения <* 
повреждения (переворачивания) ветром. В борозди 
сделанную вручную, укладывают плеть и присыпаю! . 3 
землей, оставляя открытой верхушку стебля. В колхоз 
Павлодарской области КазССР эту работу произвол 
с помощью культиватора (Гуцалюк и Эренбург, 1965)

В суховейных районах, а также в местностях, где м 
ло насекомых, эффективным средством повышения у|" 
жайности бахчевых служит д о п о л н и т е л ь н о е  oiim 
ление .  Опыление проводят в прохладные утрени 
часы. Сорванные мужские цветки ( с удаленными лене j 
ками) прикладывают к рыльцу женских, причем один 
мужским цветком можно опылить несколько женски 
Опыление проводят в течение 15—20 дней, начиная 
появления первых женских цветков и до окончания м >
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кого цветения. Лучшее время опыления утренние часы, 
и»л еще сохраняется достаточная влажность воздуха и 
■' слишком высокая температура. Однако из-за большой 
■ удоем кости этот прием не получил широкого распрост- 
исния. Увеличить опыляемость цветков и завязывание 

1одов можно, размещая на посевах бахчевых в период 
псового цветения ульи с пчелами (1 улей на 10 га).

По данным Быковской опытной станции бахчеводст- 
(, добавочное опыление увеличило урожайность сорта 
мш Волжская серая 92 со 108,7 (контроль) до 140,2 
■г, сорта Быковская крупноплодная с 84,4 до 189,7 ц/га 

сорта Перехватка 44— с 67,1 до 179,6 ц/га (Юрина, 
14(16).

Для ускорения созревания арбузов и тыкв рекоменду- 
(я однократное п е р е в о р а ч и в а н и е  п л о д о в ,  что-' 

и сторону .плода, лежащую на земле, обратить к солнцу.
1 тако двух- или трехкратное оборачивание плодов при
лит к снижению урожайности (Гуцалюк, 1973).
II районах с коротким периодом вегетации (средняя 

к,юса Европейской части СССР, предгорные районы 
" и) иногда практикуются п р и щ и п к а  и ч е к а н к а  
лиевых с целью предупредить опадение завязей и уве- 
и'шть размеры плодов, что позволяет заметно (до 20— 
и "/и) повысить урожаи.

По А. И. Филову (1969), первую прищипку верхушки 
очки роста) растения проводят в фазе четырех-шести 

исгьев, что стимулирует рост боковых побегов. Вторую 
опципку делают в начале завязывания плодов и одно
именно удаляют неплодоносящие, жирующие побеги. 

К. Г. Авакян (1959) рекомендует чеканку растений, 
"и которой в начале плодоношения прищипывают точки 
■ га всех побегов и удаляют побеги без плодов и завя- 
I По более эффективной он считает глубокую чеканку, 

hi которой удаляются также завязи и плоды, которые 
успевают созреть. Несмотря на эффективность при- 

11111 г; и и чеканки, применяются они редко, так как выпол- 
потея вручную и требуют больших затрат труда.

Особенности выращивания овощных тыкв

Растения кабачка и патиссона имеют кустовую или 
роткоплет.истую форму и поэтому требуют значительно 
пыпую площадь питания, чем столовые и кормовые
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тыквы. Их высевают в квадрат 70X70 см; рядовым nil
собой 140X70 см или двухрядным ленточным1̂ ^ - 0
см. В Средней Азии патиссон и кабачок обычно вькт-н|

130+70 ч, слют лентами на густоту — 2—  Х60 см.
Кабачок и патиссон имеют более короткий период и 

гетации (45—60 дней до начала сбора) и отличаю и1 
несколько большей холодостойкостью, чем гапцевы* 
кормовые тыквы, и поэтому культура их заходит далыи 
на север.

Кабачок и патиссон весьма требовательны к влап' 
содержанию питательных веществ в почве. Поэтому ир 
выращивании овощных тыкв внесение органо-минера и 
ных или минеральных удобрений является обязателып ш

В период массового плодоношения, который совпа ш 
ет обычно с периодом высоких летних температур, каст 
чок и особенно патиссон весьма отзывчивы на учащен 
ные поливы, которые в условиях Средней Азии прон ик* 
дятся через каждые четыре-пять дней.

- Убирают кабачки и патиссоны по мере наступлении 
технической зрелости, через каждые три-пять дней, и| 
допуская перезревания плодов.

Урожайность кабачков в стадии технической зрело* и 
250—300 д/га и выше. При созревании (биологически 
зрелость) кора плодов становится деревянистой, твердой 
длина плодов достигает 30—40 см и вес 2—3 кг. Зрел it 
плоды хорошо сохраняются и используются на корм ж и 
вотным. Урожай зрелых плодов 500—600 ц/га и выпи 
Урожайность патиссонов 150—200, до 300—400 ц/га i 
выше. В целом агротехника кабачка и "патиссона cxo;ui| 
с агротехникой огурца.

Выращивание бахчевых рассадой под пленочными 
укрытиями

Чтобы получить раиний урожай бахчевых, их вы п 
живают рассадой, выращенной в парниках. Но бахче и i.и 
как и другие тыквенные, очень плохо и медленно восгм 
навливают поврежденную корневую систему. Поэтом» 
рассаду бахчевых выращивают в перегнойно-землят i 
или реже гончарных горшочках, бумажных стаканчик.и 
наполненных перегноем, или в дер ни-нках (кубиках к |
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t i углублением, в которое засыпают перегнойную ноч- 
|| высевают семена).
Влияние посадки бахчевых (дыня сорта Сары-каун) 

|нпечной рассадой на накопление урожая хорошо 
- пострпруется опытом Таджикского НИИ сельского 
I ыйства:

У р о ж а и  

з р е л ы х  

плодов на 
1 0 .  V I I

П р о ц е н т  

О б щ и й  у р о -  т о в а р н ы х  

ж а й ,  ц/га п л о д о в

Посев семенами О
Посадка рассадой 29,0

110 47
122 54

В Алма-Атинской области КазССР-при посеве дыни 
гидами получен урожай 174, а при посадке рассадой— 
ж,8 ц/га (Гуцалюк и Эренбург, 1965).

Получение раннего урожая во многом зависит от раз- 
д>а горшочков. Как показал опыт Таджикского НИИ 
некого хозяйства, лучшими являются горшочки разме- 

чм 8X8 см. Так, в опыте с дыней сорта Заами при посе- 
•г семенами на 10 июля был собран урожай 3,6 ц/га, при 
ни адке 30-дневной рассадой, выращенной в перегной- 
■1.1 ч горшочках размером 6X6 см ,— 13,7 ц/га и в гор-
... .. размером 8X8 см — 60,1 ц/га. Дальнейшее уве-
tu icHHe размеров горшочков (до 10 см) дает небольшую 
рцбавку урожая и экономически не всегда ошравдывает- 
ч. Горшечную рассаду высаживают обычно в возрасте 
г"-х-четырех настоящих листьев.

Днепропетровская овоще-картофельная опытная 
|индия в степной зоне Украины рассаду арбуза реко- 
ц вдует выращивать в перегнойно-земляных горшочках 
, 1 1мером 10ХЮ см, в пленочных или пластмассовых 

1 1 мером 10X8 см и высаживать рассаду в возрасте 25— 
и дней по схеме 140X70 см. Лучшими для выращивания 
с ихадой являются скороспелые сорта Огонек, Любимец 
-лора Пятигорска (Унко1Вская, 1974).

Посадку бахчевых горшечной рассадой, как правило, 
летают с укрытием растений светопрозрачной пленкой 
виде тоннелей. Применение тоннельных пленочных 

прытки позволяет высадить рассаду на 15—20 дней 
линдне обычного срока и, следовательно, получить зна- 
ппельно более ранний и высокий урожай (табл. 25).
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Т а 6 л и и ,i
Влияние способов выращ ивания на урож ай бахчевых 

в Краснодарской крае (по В. Ф. Белику и В. Ф. Порохне, 1973), и

А р З уз О гонек Дыня Лимонно-Жс 1

Вариант
урож ай урожай v-рожай Ур<)*|
ранияй общий ранний обши

Посев семян в открытый
грунт 21 1 9 3 ,8 3 6 ,5 191,0Посадка рассады в  о т к р ь » -
тый грунт 1 9 / ,4 2 9 4 ,9 1 7 8 ,9 2 8 4  лПосев семян под пленку 

Посадка рассады под
3 5 7 ,7 4 5 4 ‘0 2 7 3 ,2 3 5 2 ,N

пленку 4 2 2 ,6 4 9 9 ,2 - 3 2 5 ,2 . 40.'1,0

В совхозе «Хасково» (бывш. «Назарбек») Ташкет 
ской области горшечную рассаду, выращенную в теп.т 
цах, в начале апреля высаживают в лун'ки, наполнении 
перепревшим навозом (ханжувары) и укрывают плевков 
(арочные укрытия), которую снимают через 20—25 дпов 
в конце апреля. За 'время вегетации бахче дается дт 
окучки, семь-восемь поливов и обильная подкормю 
минсралыными удобрениями. Сбор плодов начинается »< 
второй половине мая, причем урожай первых сборов сог 
тавляет 150—200 ц/га дынь и 200—250 ц/га арбузов, й 
оощий урожай арбузов, включая плоды, завязавгщпч'Ц 
в июне-июле, достигает 500—600 ц/га.

Под пленочными укрытиями выращивают наиболее 
ранние сорта бахчевых. В Узбекистане это Ханд ал л к л, 
Давлетбай, Ассате и другие летние-мягкомякотные сор 
та дыни; скороспелые и среднеранвне сорта арбуза 
Король Кубы и др. В Казахстане хорошо зарекомендп 
вали себя ранние сорта дыни — Алма-Атинская, Юбп 
лейная, Лимонно-желтая и др.; в Краснодарском краг 
рекомендуются сорта дыни — Харьковская ранняя и 
Новинка Дона и сорта арбуза — Огонек и Побе й 
тель 395 (Порохня, 1974).

Определенный интерес представляет зарубежиын 
опыт (США, Франция) получения ранних урожаев бах 
чевых культур путем мульчирования свегопрозрачном, 
дымчатой или лучше черной синтетической пленкоЛ, 
которая расстилается сразу же после посева семян иди
104

ИЦпдки рассады. Мульчирование пленкой заметно 
.щипает температуру почвы, сохраняет почвенную 

«Hiy, сокращает затраты рабочих рук на полку сорня- 
,и и позволяет получать значительно более ранний и 

Щее высокий урожай (Кучумов, 1969). Посев семян в 
врытый грунт с последующим укрытием почвы поли- 
«Меновой пленкой рекомендует и В. Ф. Порохня (1974)
I Краснодарском крае.

Выращивание бахчевых в защищенном грунте
Для получения продукции бахчевых в наиболее рай

оне сроки может служить защищенный грунт — парники 
4 Теплицы. В парниках арбуз и дыню размещают после 
фборки рассады ранней капусты или помидора. Для 
Мращивания в парниках наиболее перспективны око- 

»ецелые ш рта арбуза: Скороспелка харьковская, Ого- 
4к, Победитель 395, Донской 39 и др.; дыни: Лимонно- 
.глтая, Быковская 735, Колхозница, Новинка Дона, 

К||няя 133 и др.; в Средней Азии — Хандаляк-кокча, 
<|идаляк желтая, Замча и др.

Бахчевые высаживают в парники 25—35- дневной 
щ.шечной рассадой. Горшочки изготовляют из смеси 

цретнои и дерновой земли (1:3) размером 8X8 или 
10x10 см. Под одной парниковой рамой размещают но 
на растения дыни или арбуза. Уход за растениями 

Юсле посадки заключается в поддержании оптимальной 
.рмиературы 25—30° днем и 18—20 ночью, вентилиро- 
шнии парников, подкормках (три-четыре раза) жид- 
IIIми минеральными удобрениями (8—10 г аммиачной 
с а игры, 30—40 г суперфосфата и 15—30 г хлористого 
,1 шя на 10 л воды). Бахчевые в парниках поливают 

,м>ез каждые два-три дня из расчета 4—5 л воды под 
(Дну раму. Переувлажнение почвы, особенно в период 
Метения и плодоношения, недопустимо. Обязательной 
,шботой по уходу за растениями является формирование 
цуста. У дыни главный стебель прищипывают над чет- 
пгыгым-пятым листом, боковые побеги — над пятым-

щмым листом и над вторым-третьим листом выше 
ишязи. У растений арбуза удаляют все неплодоносящие 
Побеги, а плодоносящие прищипывают над вторым-треть
им листом, выше образовавшейся завязи. На растениях 
диви оставляют по три-пять, у арбуза два-три плода 
(Целик, 1974).
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Для выращивания бахчевых используют также I 
сенние и зимние теплицы. В теплицы высаживают '.'О 
30-даевную рассаду, выращенную в горшочках pan. 
ром 10X10 или 12x12 см. Лучшим субстратом для пи 
ращивакия бахчевых в теплицах служит смесь двржищ 
земли и перегноя (2:1) с примесью речного песка (;> 
10%) и минеральных удобрений из расчета N45P60Kn.11 
1 га. Кроме того, за период вегетации растения получай 

две-три подкормки растворами минеральных уд»1 
рений.

Посадку горшечной рассады в теплицы производи 
по схеме (80 +  40) X 40 см. После посадки рассади» 
теплицах поддерживают температуру воздуха, днем 2Г» 
30°и ночью 18—20°. Температура почвы при этом до* 
жна быть около 20—25°, а относительная влажное, 
воздуха 50—70%. Уход за растениями бахчевых в и 
риод вегетации слагается из поливов теплой водой (20 
25°), проветриваний теплиц, рыхлений почвы вокр 
растений и формирования куста.

У растений дыни основные стебли прищипывают и > 
третьим листом, а боковые над пятым-шестым. М| 
формировании растений арбуза удаляют неялодопп 
щие .побеги второго и третьего порядков. Удаляюi • 
часть завязей, оставляя на растениях дыни от трех ifl 
пяти плодов, на растениях арбуза — два-три плод 1 
Дышо и арбуз в теплицах выращивают на шпалерах, 
плоды подвешивают на нитяных сеточках. Обязап\п1 
ным приемом выращивания бахчевых в теплицах явлиы ! 
ся искусственное дополнительное опыление. В круши J 
теплицах для опыления устанавливают ульи с пт ! 
лами.

Урожайность бахчевых в теплицах 3—5 кг/м?. II 
сообщению В. Ф. Велика (1974), на Симферопольскы 
овоще-картофельной оцытной станции собирают в т.. 
лицах до 6,8 кг/.м2 дынь и 8,5 кг/м2 арбузов.

Большой интерес представляет выращивание ба.хт 
вых в весенних пленочных теплицах. Как показал мни 
полегший производственный опыт, проведенный на Укр,. 
не, лучшим сортом дыни для выращивания в пленочт 
теплицах является Харьковская ранняя. Разсмещать и 
садаи этого сорта следует из расчета два растения 
1 м2 (70X70 см) и выращивать на вертикальной шпат 
ре (Немченко, Бондаренко, 1975; Борисова, 1976).
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При выращивании бахчевых культур обязательны 
|>офилактические и истребительные меры борьбы с бо- 
'РШями и вредителями. К профилактическим мерам 
Iносятся: уборка с поля и уничтожение послеуборочных 
'IHTKOB (ботва, мелкие, недоразвитые плоды и т. д.).
■ I Которых сохраняются возбудители болезней и многие 
и дители; глубокая зяблевая вспашка, при которой 
м гично уничтожаются или попадают в неблагоприят- 
ь условия зимующие в поверхностном слое почвы 

•"чинки и куколки вредных насекомых и возбудителей 
| ' "дезней; распашка, выжигание, обработка гербицидами 
| пн обкашивание меж и обочин арыков, где на сорняках 

•раняются и размножаются многие возбудители бо- 
• шей и вредители; правильное чередование культур 

I < твообороте; протравливание семенного и посадочного 
ьнериала формалином, сулемой, ТМТД и др.; своевре
менное уничтожение на полях сорной растительности и 
•ысокая агротехника, способствующая выращиванию 
"•• ice здоровых растений.

К истребительным мерам борьбы с болезнями и Бре
телями бахчевых культур относятся опрыекивание и 
1ылнвание растений химикатами, применение отраи- 

1'нцых приманок.
Болезни бахчевых. В Средней Азии наиболее вредо- 

•I иым заболеванием бахчевых, особенно дыни, явля- 
"• я увяд ан и е. Во многих районах Узбекистана оно зат
еняет дальнейшее развитие бахчеводства. Ва|блюдае!г- 
ч увядшие и в южных районах РСФСР, Украины и 
Слдавии. В Средней Азии оно особенно распространено 
hi культуре бахчевых на тяжелых влажных, лугово- 
модных почвах. Реже наблюдается увядание при выра- 
ииании бахчевых на легких, хорошо воздухопроницае- 
мх светлых сероземах, на вновь осваиваемых целинных 
таежных землях и почти отсутствует при культуре 

кчевых на богаре. Особенно сильно поражается увя
дшем дыня, значительно слабее арбуз и тыква. Забо- 
нание выражается в появлении на листьях желтых, 

реющих пятен, затем листья постепенно увядают, и 
"Н'тен'ие засыхает. Но бывает и молниеносная форма 
"иДания, когда растения засыхают в течение нескольких 
чей, сохраняя зеленую окраску. В обоих случаях у®я-

Борьба с болезнями и вредителями
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дание особенно заметно проявляется в фазе формиром 
ния и созревания плодов.

Большинство исследователей причиной, вызывают) I 
увядание бахчевых, считает поражение их грибами щ 
рода F u sa r iu m  (ф у за р и о зн о е  у в я д ан и е ) .  Гриб проник,!, t 
в растение из почвы или через зараженные им ceMi J  
(Гульмамедов, 1972), через корневую шейку и поражщ 
корни, надземную вегетативную часть, плоды и семей. 
Гибель растений происходит в результате разрушен • 
корневой шейки и корней и, как следствие, расстройся.] 
водного режима.

Носителем инфекции фузариозного увядания м от 
быть личинки ростковой мухи (Окрипникова, 1969).

Некоторые ученые (Кружилин и Мегалов, 1947; ‘Г 
лов, 1969 и др.) считают, что причина медленного ум» 
дания кроется в высоких температурах, нарушающий 
обмен веществ и нормальное питание растений. Ослт 
ленные растения становятся восприимчивыми к раз, и. 
ным болезням и погибают.

Молниеносное увядание (один-два дня), по-вндпм 
му, вызывается физиологическим несоответствием мм 
ду поступлением воды в ткани растения и ее транш 
рацией.

В жаркие летние дни полив холодной водой oc/i.i 
ляет деятельность корневой системы, всасывают.) 
воду из почвы, и поступающая в растение вода не ко 
пенюирует ее расхода на транспирпцдаю. Молниеносна! 
форма увядания обычно наблюдается после полт. 
особенно если он проведен большой поливной нормой * 
в жаркие дневные часы. Ночные поливы, когда трап 
пирация' растений резко сокращается, уменьшают он . 
ность увядания.

Длительная бессменная культура бахчевых, а так,, 
уплотнение почвы в сочетании с дефицитом влаги, к 
и переувлажнение, усиливают фузариозное увядаин* 
(Бобкова, 1964). На уплотнение почвы и чрезмерт 

поливы, как факторы, способствующие развитию | |  
зариозного увядания, указывает и М. Г. Гульмамш 
(1972).

Радикальных мер борьбы с фузарнозным увядал и 
бахчевых нет. Но вредоносность болезни москно в изшч 
ной степени уменьшить подбором устойчивых сортом 
применением .соответствующей агротехники.
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По данным Кокандского опорного пункта НИИ за- 
Iгы растений МСХ СССР, наиболее устойчивым к 
ыриозтюму увяданию является сорт дыни Ташла- 
Н()2 (Мухамедалиева, 1973).
Относительно устойчивы к фузариозному увяданию 
на дыни: Ич-кызыл узбекская, Ич-кызыл туркмен- 
III, Шакарпалак, Кара-пучак, Кой баш и др. Из мест- 

хорезмских сортов дыни стойкими против фузари- 
шго увядания показали себя сорта: Тарная, Алла
ны, Бекзоди, Ширин-пучак, Кок-гурбек, Алла-хамма, 
Фа-каш, Кок-гуля|ба1 и др. (Шарипов, 1974). В услови- 
Нижнего Поволжья относительно устойчивым к фуза- 
мном у увяданию зарекомендовал себя арбуз сорта 
I ко вс кий 22 (Сараева, 1972).
И Таджикистане относительно устойчивыми к фузари- 

I кому увяданию зарекомендовали себя сортообразцы: 
наш 39, Индамас 212, Алла-пучак, Сары-каун 56,

, I ырхон 38 н др. (Козлова, 1966).
К агротехническим мерам борьбы с увяданием отмо

йся:
посев на структурных целинных и залежных зем-

I «и;
правильный севооборот, при котором бахчевые 

вращаются на старое место не ранее чем через пягь- 
11, лет (Сараева, 1974);

посев по лучшим предшественникам (люцерна, 
и из овощных — лук, корнеплоды, капуста);

предпосевное протравливание семян 50—80%-ным 
ыивающимся порошком ТМТД (2—3 г на 1 кг семян);

предпосевное облучение семян УКВ, мощность 
, длина волны 2 м, экспозиция 2 сек. (Гульмаме- 
|. 1972);

обязательная зяблевая вспашка;
умеренные поливы небольшими поливными нор

ии;
внесение минеральных удобрений (взамен навоза);
внекорневые фосфорные подкормки (Рунов, 1955; 

|ыилбеков, 1952);
внесение микроудобрений (Гуцалюк и Эренбург,

■ >; Песцова, 1967);
уничтожение' растительных остатков.

< Т. Песцова (1973), в связи с тем, что фузариозные 
ifibi находятся главным образом в пахотном горизон-
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те почвы, рекомендует глубокую вспашку и применен 
почвенных фунгицидов, а также заготовку семян бам 
вых только сю здоровых растений-

М. Г. Гульмамедов (1972) рекомендует в Таджики 
тане выносить культуру дыни на легшие, хорошо аэрир 
емые почвы предгорий (адыры), а гари выращивании 
долинах выбирать возвышенные участки с относите.и.| 
более легкими почвами. Поливы рекомендуется де.ы1 
по глубоким (50.—60 см) бороздам, так как при /Я 
создаются более благоприятные условия для развил 
растений и они меньше страдают от увядания.

На меньшую поражаемоеть растений дыни фузариЯ 
ным увяданием при посеве по глубоким бороздам укая 
вают также Г. О. Земан и 3. П. Козлова (1972) в Ц 
ж икнет а,не и П. Б. Раппопорт (1959) в Узбешстапе 

В Ферганской долине на пойменных поливных зем.'|1 
в борьбе с фузариозным увяданием растений дыни mi 
применяется полив по глубоким бороздам (30—40 ем 
Причем колхозники считают, что корневая шейка дм 
ного растения всегда должна находиться в слое рыхл 
сухой почвы, выше уровня капиллярного поднятия ио| 
в поливной борозде (Б ажур ас и Мамаджанов, 1972)3 

Полив по глубоким (50 см) бороздам, как обесшя 
вающий более мощное развитие надземной массы и ы( 
невой системы растений, рекомендует для Араратек 
долины Армении К. Г. Мхитарян (1967).

Эффективным приемом борьбы с фузариозным ymijj 
нием дыни, как показали опыты Д. Ерматовой (19/| 
является посев сидератов— горчицы и гороха. Так, 
опытах 1970—1972 гг. процент растений, поражспн 
фузариозным увяданием, в зависимости от сидера.'п.и 
культуры колебался следующим образом:

Сорт дыни Без удобрения Рожь Горчица 1 of

Гуляби оран 15,5—37 13-16 8,2-9,7 7,0
жевая

Каракант 25,2—39 16-17 8,0-9,2 8,0 -

В Узбекистане, особенно в районах сильного im| 
жения хлопчатника вилтом, широко распространено 
вер ти ц и л л езн о е  у в я д а н и е  бахчевых, возбудителем ко 
ропо (является гриб V ertic illiu m  d a h lia e .

ПО

illp юнаки заболевания — появление на листовой 
Шсггяяше расплывающихся хлоротических пятен, а 
;Mte.M увядание и высыхание листьев и всего растения. 
ДОЛЫ на пораженных болезнью растениях остаются 
■ ^развитыми, мелкими, приобретают неправильную, 
■ Дливую форму, часто растрескиваются. Сахаристость 
ШЬных плодов резко снижается, абсолютный вес семян 
« Цх всхожесть заметно падают. Потеря урожая дынь 
|§1 влиянием вертициллезного увядания, по данным 
В .  Мухамедалиевой (1974), колеблется в зависимости
♦ сорта от 17 до 80°/о, причем особенно сильно страда- 
** скороспелые сорта.
Вастения арбуза значительно более устойчивы к 

итициллезному увяданию, нежели дыня.
М е р ы б о р ь б ы  с вертициллезным увяданием: no

i l  бахчевых по лучшим предшественникам (люцерна, 
#*, кукуруза), тщательная уборка растительных остат- 

М и подбор относительно устойчивых к увяданию 
■ ВТов дыни: Ташлаки 862, Камаль 812, Кок-тинны 1087, 
■ (•Кызыл 513; арбуза — Узбекский, Мраморный, Король 

Хвйт-кара, Кузыбай.
Широко распространенное заболевание бахчевых — 

ш и  и стая  р о с а . Болезнь поражает листья, стебли, на 
ИЬрых появляются белые округлые пятна, напоминаю- 
В мучнистый налет. Это грибница (летние спорь!) 
я||ба. Пораженные листья постепенно желтеют и высы- 
»«>t’. Зимует гриб на растительных остатках в стадии 

идовых тел, похожих на маленькие черные точки. 
Нолевамие распространяется ветром, насекомыми. 
Пушистая роса сильно снижает урожайность и ухуд
шит вкусовые качества плодов.

Ме ры б о р ь б ы :  правильный севооборот, глубокая 
КПевая вспашка, уборка растительных остатков, опры- 
Лание растений 0,3—0,5%-ным раствором коллоид- 

•А серы или 0,5—Г (по Боме) известково-серным от- 
•ром (ИСО), 1—20/о-ным ТМТД.

б ак тер и о з  выражается в появлении на листьях угло- 
MflJxкоричневых пятен. Больные растения опрыскивают 

Ч*ным раствором бордоской жидкости или 0,5—1%- 
|»4М раствором цинеба.

Токсический бактери оз ар бу зов  описан В. С. Дьячен-
# (1970). На зрелых плодах появляются мелкие твер- 

Ьй выпуклые пятна буроватой окраски с точкой посе-



р е д и н е  п ятн а .  С р а з в и т и е м  з а б о л е в а н и я  м я к о т ь  пора>т« 
ны х  п л о д о в  з а г н и в а е т ,  и к о р а  ж е л т е е т .  У п о т р е б л е н а  i 
п и щ у  б о л ь н ы х  п л о д о в  в ы з ы в а е т  г о л о в н у ю  б оль , р а с а  у 
ство  п и щ е в а р е н и я ,  рв о ту .  П о р а ж е н и ю  п л о д о в  токспч. 
ким  б а к т е р и о з о м  с п о с о б с тв у ю т  в ы с о к а я  т е м п е р а т у р . i 1 

. в л а ж н о с т ь  во зд у х а .
М е р ы  б о р ь б ы :  т щ а т е л ь н а я  в ы б р а к о в к а  болыи 

п л о д о в ,  к о т о р ы е  з а к а п ы в а ю т  в з е м л ю , п е р е с ы п а я  x.i >rt 
пой и звестью .

В К а з а х с т а н е  и Е в р о п е й с к о й  ч асти  С С С Р  а р б \  i 1 
д ы н я  ч ас т о  п о р а ж а ю т с я  ан тракнозом  ( м е д я н к а ) .  1|| 
с т е б л я х ,  л и с т ь я х  и п л о д а х  п о я в л я ю т с я  б у р ы е  с рол(и* 
м е д н ы м  о т те н к о м  п я т н а .’ Л и с т ь я  б о л ь н ы х  р а с т е н и й  з;м< 
ха ю т ,  а п л о д ы  п р и о б р е т а ю т  н е п р и я т н ы й  го р ь к и й  ы> 
Б о л е з н ь  н е р е д а е т с я  с с е м е н а м и ,  р а з н о с и т с я  насекомым* 
ветр о м  и з а р а ж е н н ы м и  п л о д а м и ,  т а к  к а к  не прекраы  
ется  и п о с л е  с б о р а  у р о ж а я ,  во в р е м я  тран сп орти р '*  
к и и  х р а н е н и я .  З и м у е т  гр и б  на р а с т и т е л ь н ы х  ост«| 
к а х .

М е р  ы б о р ь б ы :  у н и ч т о ж е н и е  р а с т и т е л ь н ы х  о п  ,и 
ков , г л у б о к а я  з я б л е в а я  в с п а ш к а ,  п р о т р а в л и в а н и е  ссмш 
м ы ш ь я к о в и с т ы м и  п р е п а р а т а м и ,  о п р ы с к и в а н и е  растеши 
б о р д о с к о й  ж и д к о с т ь ю  (0 ,5— 1 % ) ,  к а п т а н о м  (0,5 М  
к у п р о в а и о м  ( 0 ,4 % ) ,  щи неб ом  ( 0 ,4 % ) .

И з  в и р у с н ы х  б о л е з н е й  б а х ч е в ы х  н а и б о л е е  распры» 
р а н е н а ,  о со б ен н о  н а  ю ге  К а з а х с т а н а ,  огуречная м о з а ш  
р е э а р в а т о р а м  в и р у с а  ко т о р о й  с л у ж а т  с о р н ы е  .р а с т е т н« 
г л а в н ы м  о б р а з о м  н о л е в о й  осот  ( А л м а н и я з о в ,  1970) 

П р о т и в  о гу р е ч н о й  и д р у ги х  м о з а и к  р е к о м е н д у е м  
о т б о р  с е м е н н ы х  п л о д о в  т о л ь к о  от  зд о р о в ы х  р а с т е т  
б о р ь б а  с т л я м и  и с о р н я к а м и  —  р е з е р в а т о р а м и  в и р у  

Вредители бахчевых. Н а  п о л и в н ы х  з е м л я х  бахчеп 
к у л ь т у р ы  п о в р е ж д а ю т  п а у т и н н ы й  к л е щ и к ,  б а х ч е в а я  i 
б а х ч е в а я  б о ж ь я  к о р о в к а  и р о с т к о в а я  м у х а  (рис. 19 

П р о т и в  паутинного клещ ика  р а с т е н и я  о п ы л и ю т  
м о л о то й  серой  и г а ш е н о й  и зв е с т ь ю  (1 :1 )  и л и  1,5% mil 
сус п е н зи е й  к о л л о и д н о й  серы . Р е к о м е н д у е т с я  т а к ж е  ше 
л и в а н и е  0 ,1— 0 , 2 % -ной э м у л ь с и е й  ф о с ф а м и д а  и ли  ке 
т а н а .  Б и о л о ги ч е с к о й  м е р о й  б о р ь б ы  я в л я е т с я  р а зм н о л  
ние х и щ н о го  к л е щ и к а  —  ф и т о с е й у л ю с а .  Р а с т и т е  нее 
о с т а т к и  п о с л е  у б о р к и  у р о ж а я  с о б и р а ю т  и уничтож ат»  

Б о р ь б а  с бахчевой тлей  в е д е т с я  путем  опры скивай 
п о с е в о в  2 5 — 4 0 % - н ы м  в о д н ы м  р а с т в о р о м  а н а б а з и н  -г -



Р и с . 19. В р е д и т е л и  б а х ч е в ы х  к у л ь т у р :
1 — паутинный клещик; 2 — бахчевая тля.

Рис. 20. Б а х ч е в а я  б о ж ь я  
||>овка (п о  Я. Я .  Богданову- 

Катькову):
тук; 2— личинка. 3— куколка; 

4 — кладка яиц.

Р и с . 2 1 . Д ы н н а я  р о с т к о в а я  
м у х а  (п о  Я .  Я .  Богданову-Кать- 

кову):
1 — муха; 2 — личинка; 3 — ложно- 

кокоп.
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фата (0,8—2 кг/га) или никотин-сульфата (0,8 —2 к г / m i  
с добавлением мыла.

На юге Средней Азии злостным вредителем бац 
новых культур является б а х ч е в а я  б о ж ь я  к о р о в к а , inni 
реждающая надземные органы с момента появление 
всходов до начала уборки урожая. Особенно сильно in 
ражается бахчевой коровкой дыня, несколько слабн» 
арбуз и кабачок. Наиболее устойчивы к божьей коропп 
летние сорта дыни — Босвалды и Алла-пучак.

Бахчевая коровка на юге Узбекистана дает три-чем 
ре поколения в год; зимует в стадии жука под растите, i 
ными остатками и комочками почвы на участках, зани 
мавшихся бахчевыми культурами; пробуждается в к< 
це апреля — начале мая.

М е р ы  б о р ь б ы :  уничтожение растительных ост.и 
ков, вспашка и полив участка с зимующими жуками ш 
момента их пробуждения. Зараженные бахчевой корой 
кон посевы опрыскивают 0,2%-ным раствором 80% -11■ • ■ 
хлорофоса или 0,3%-ной суспензией 50%-ного i" 
вина. В опытах X. Изамбердиева (1967) хорошие у 
зультаты. получены также при опрыскивании растеннЦ 
0,2%-ной эмульсией ротора. Обработку посевов этими 
препаратами прекращают не менее чем за -20 дней и 
начала уборки урожая.

Большую изреженность посевов бахчевых (до 60 
80%), особенно в годы с холодной и влажной весной 
вызывает р о с т к о в а я  м у х а , личинки которой повреждаич 
набухшие семена, проростки и корни растений. Взросли 
мухи питаются нектаром цветков, капельками росы > 
сока растений при их поранении. Муха в Узбекистан' 
дает два-три поколения весной и в первую половину 
та. Яйца откладывает в сырую рыхлую почву. Зиму t 
в почве в стадии пупария или личинок третьего возрл 
та. Реже, под различными укрытиями, зимуют взрослы' 
особи. В борьбе с ростковой мухой рекомендуется сп> 
давать высокий уровень агротехники, чтобы повысив 
сопротивляемость растений. Семена бахчевых перед поп 
вом обрабатывают меркураном или ТМТД (3—5 кг/t! 
или смесью этих препаратов в соотношении 1:1 из расчгн 
4 кг смеси на 1 т семян. Г. Манукян (1974) рекомендуй 
в Армении посадку дыни рассадой, выращенной в тор«|" 
перегнойных горшочках, что позволяет получать урож.ы 
на 15—20 дней раньше, до начала массового лёта м\*
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1начительный ущерб бахчевым культурам наносят 
' чая и други е п о д гр ы заю щ и е  совки , повреждающие 

юна и всходы растений, что вызывает необходимость 
нч'ва, а иногда и пересева.
II борьбе с озимой и другими подгрызающими сов- 
чи рекомендуется (Астанакулов, 1974) предпосевная 
работка семян бахчевых гамма-изомером ГХЦГ из 
чета 7,5 г препарата на 1 кг семян, а против гусениц

■ juiiero возраста — разбрасывание жмыховой приман-
■ с хлорофосом (3 кг препарата на 100 кг жмыха) при 
рме расхода приманки 80—100 кг/га. Жмых может 
1П> заменен комбикормом или молодой, сочной, свеже- 
нненной люцерной. Чтобы предохранить приманку

| быстрого высыхания, ее разбрасывают после захода
■ ища, в прохладные вечерние часы.

Против п р о во л оч н и к а  применяют внесение в почву 
профоса (50 кг/га).

Опыливание и опрыскивание бахчевых ядохимиката- 
■ и прекращают за две-три недели до начала сбора 
рожая.

До сих пор не разработаны меры борьбы с гал л о в о й  
Iш тодой , сильно вредящей бахчевым в. Туркмении и 
которых других районах Средней Азии. Несколько 
чгпынают вред от нематоды высокая агротехника и 
дофилактические меры (борьба с сорняками, севообо- 
щ и др .), а также длительная просушка почвы, остав- I немой под паром, в сочетании с многократными пере- 

I инками. Однако радикальных мер борьбы с нею пока 
! i t .

Борьбу с растительным паразитом за р а з и х о й  ведут, 
тематически уничтожая ее цветоносы, не допуская 

^вменения. Помогает также чередование бахчевых с 
курузой, зерновыми и другими культурами, не пора- 
лиошимиея заразихой.
Всхожесть и энергия прорастания семян заразихи 

| четно ухудшаются в анаэробных условиях. Поэтому 
• Палкин и Ф. Прокудина (1973) рекомендуют высе- 
щ. бахчевые после риса, выращиваемого при затоп-
■ нии.

По данным Э. Кабулова (1969), в низовьях Аму- 
фьи (Хорезмский и Ташаузский оазисы) от заразихи 

I I обенно сильно страдает арбуз и несколько меньше ды- 
! hi, причем сильнее поражаются осенние ее сорта и
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меньше ранние (летние) и зимние. Относительно усн 
чивыми к заразихе показали себя сорта из группы iy 
беков (Кара-гурбек, Кок-гурбек, Ак-гурбек), а из щ 
них сортов — Алла-хамма, Кара-киш, Гуляби оран же mil 
Карры-кыз и др. .

В Самаркандском СХИ разработан (П. К. В|н.» 
штейн) б и о л о г и ч е с к и й  м е т о д  б о р ь б ы  с злр1 
з и х о й .  На участках, зараженных заразихой, всеми 
размещают перезимовавших в хранилище куколок му 
ки-фитомизы. Вылетавшие из куколок мушки откл;| и 
вают яйца в цветки заразихи. Отродившиеся из м| 
личинки повреждают семена и стебли заразихи, которм 
затем засыхают. Многолетний производственный ши 
овощеводческого совхоза «Багизаган» Самаркандык 
области свидетельствует о высокой эффективной 
этого метода.

СЕМЕНОВОДСТВО

Размещая семеноводческие посевы бахчевых, соб.'ш 
дают п р о с т р а н с т в е н н у ю  и з о л я ц и ю .  Рассто* 
ние между посевами различных сортов арбуза и дыя 
должно быть не менее 1000 м на открытом месте и м 
менее 500 м на защищенном. Семеноводческие поспи) 
столового арбуза удаляют от посевов кормового на р,и 
стояние 2000 м. Пространственная изоляция между пн 
севами различных ботанических видов тыквы должщ 
составлять 50 м на открытом и 20 м на защищенны 
месте.

Кабачок и патиссон легко скрещиваются с другим» 
разновидностями и сортами твердокорой тыквы, по hi 

скрещиваются с крупноплодной или мускатной тм 
вой. Пространственная изоляция при выращивании и« 
семена различных сортов кабачка и патиссона — 2000 ч 
на открытой и 1000 м на пересеченной местности.

Но так как бахчевые опыляются в основном мураш 
ями, трипсами, нарывниками, обычно ранним утром д| 
вылета пчел, по мнению многих авторов, пространен ы 
ная изоляция в 1000 м недостаточно обоснована и ч 
жет быть значительно сокращена. В. Ф. Велик 
считает, что в Ростовской области вполне достаточна 
пространственная изоляция в 700 м. По данным М. Пн 
могаевой и Н. Сазановой (1965), в той же P o c t o iu m  i
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Iнети для арбуза и дыни достаточна пространственная 
«линия в 50— 100 м. С. И. Кобытев (1962) в Туркме-
и между гермафродитными.сортами бахчевых приме- 
I пространственную изоляцию в 100—200 м. Е. Ер- 

•н (1968) в Молдавии рекомендует для арбуза прост- 
н ивенную изоляцию между сортами 500 м в открытой 
Г пости и 300 м на защищенных участках.
Вопрос о величине пространственной изоляции, оче

нно, нуждается еще в дополнительном изучении и бу- 
I решаться различно для разных зон страны. До 
тщательного его решения действующими остаются 
фые рекомендации.
В качестве приема, способствующего получению бо- 

г высокоурожайных семян бахчевых, некоторые авто- 
(Кучкаров, 1965 и др.) рекомендуют однократное 

«множение их в районах, особо благоприятных по 
«им почвенно-климатическим условиям. Так, в опытах 
Кучка ров а, проведенных в Ташкентской области в 

«бекском НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля, 
мена дыни сорта Койбаш 476, прошедшие однолетнюю 
продукцию в Андижанской области, оказались значи
ли.но более урожайными, чем семена тоже однолетней 
'продукции из Самаркандской и Ташкентской облас- 
i f t :

.Эффективным приемом, позволяющим значительно 
лисить качество семян бахчевых, является в н у т р и -  
I р т о в о е с к р е щ и в а н и е .  Растения, выросшие из 
чин урожая нескольких различных лет, переопыляют, 
ж этого высевают смесь семян урожая разных лет. 
п< показали опыты С. Кучкарова (1965), семена, полу- 
пные в результате переопыления, дают лучше разви- 
к« и более урожайные растения:

С е м е н а  У р о ж а й  д ы н ь ,  ц/га

М е с т о  р е п р о д у к ц и и  (область):

Урожай, ц/га
Андижшская Самар сандская Ташкентская

4 0 8 ,6  3 5 1 ,7  3 3 8 ,4

к.ычные (конфоль) 
и переопыленных рас- 
гений

Ташлаки 862 
188

Койбаш 47G
3 0 4

220 3 5 5
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По сообщению О. В. Юриной (1966), в результш 
переопыления растений, выращенных из смеси сем Я  
полученных в 1959, 1960 и 1961 гг., урожай дыни ш|и. 
Ташлаки увеличился на 17,7%, сорта Койбаш— на 16" 1 
Как уже отмечалось, хорошие результаты дает донн i 
н и т е л ь н о е  о п ы л е н и е  бахчевых, которое догiit 
гается установкой на семеноводческих посевах ульен || 
пчелами (один улей на 10 га).

А г р о т е х н и к а  на семеноводческих посевах б;и j 
чевых обычная, такая же, как и при выращивании him 
культур на продовольственные цели, но -семеновод'н. 
ким посевам дают повышенные дозы фосфорных и к» 
лийных удобрений. На сероземах Узбекистана наиболп 
высокий урожай семян получен при внесении на 1 i 
120 кг азота, 240 кг фосфора и 90 кг калия,что соотвеь 
вует соотношению 1:2:0,75 (Аббасов, 1968).

Из микроэлементов заметно повышает урожай семик 
бахчевых медь. Семена перед посевом замачивают и j 
0,05%- ном растворе медного купороса в течение 12 ча< 
Во время массового мужского цветения растения опры. 
кивают 0,1 %-ным раствором купороса, расход рабочт 
жидкости 1000 л/га.

На семеноводческих посевах бахчевых .cosepmioiiiM 
обязательна п р о ч и с т к а  — удаление сортовых пртк 
сей, а также растений, отстающих в росте и поражении 
болезнями и вредителями. Прочистку посевов проводи 
перед цветением растений, когда сортовые примеси м 
рошо р а опознаются по их развитию, окраске, размеру и 
форме листовых пластинок и другим признакам. Вто 
рично прочистку делают во время созревания, удали- 
растения с нетипичными, больными и поврежденным- 
вредителями плодами. Вслед за последней прочт i 
кой проводят полевую апробацию семеноводческих ш< 
севов.

Обязателен с о р т о у л у ч ш а ю щ и й  отбор ,  сог 
таящий в том, что на семена отбирают лучшие, тишиппв 
по форме и окраске плоды средней и крупной величины 
от лучших, наиболее высокоурожайных и здоровых ра> 
тений.

В Узбекистане народные селекционеры берут на tv 
мена первые плоды, образовавшиеся на главном стеб.и 
или побегах первого порядка, а для придания сори 
большей скороспелости систем этически применяют ра м
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т|)осе1гний, а затем повторный (летний) посев свежеуб- 
I иным и семенами (Каримов, 1973).

Семена из средней части плода обладают большим 
исолютным весом и образуют более высокоурожайные 
метения, чем семена, взятые из нижней или верхней 
мсти. Влияние размера семян и плодов, используемых 
{.1 семенные дели, на развитие и урожайность бахчевых, 
мдтверждают результаты опытов в семеноводческом 
овхозе «Бозсу» Ташкентской области (табл. 26).

Т  а  б  л и ц  а  26

Влияние величины семенных плодов и семян на развитие 
и урожайность дыни Ич-кызыл узбекская 

(п о  А. М. Аббасову, 1968)

Посевной материал
Полевая 
всхожесть 
семян, %

Число 
дней от 
всходов 
до цве
тения

Общая 
длина стеб

лей, см
Урожай,

ц/га

Крупны е с е м е н а  ( а б с .  в е с  
63  г ) и з  к р у п н ы х  12,5—  
3  к г)  п л о д о в 9 3 51 8 6 8 348

К рупн ы е с е м е н а  и з м е л к и х  
(2 ,5 — 1,8 к г)  п л о д о в 91 52 8 0 7 3 2 3

М елкие с е м е н а  ( а б с . в е с  
51 г) и з  к р у п н ы х  (2 ,5  
3 к г )  п л о д о в 81 5 4 7 7 0 2 9 5

М елкие с е м е н а  из м е л к и х  
(1 ,5 —-1,8 к г)  п л о д о в 81 5 6 758 2 7 9

Семена из средней части плода обладают большим 
ибгалшпным весом и образуют более вьюо1котродукш'в- 
ные растения, чем семена, взятые из нижней (у основа
ний) или верхушечной части. По данным С. Сабурова 
(1974), урожайность дыни, выращенной из семян, взя- 
1ых из различных частей плода, изменялась следующим 
/>разом:

Местоположение семян в плоде:
Основание Середина Вершина

С р е д н и й  в е с
п л о д а , к г  4 ,6  4 ,7  4 ,2

У р о ж а й ,  ц / г а  3 4 1 ,2  3 5 9 ,3  3 3 2 ,7

Огромное значение для повышения качества семян 
имеет о т б о р  по в к у с о в ы м  п р и з н а к а м  и с а -
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x a ip ;и ,с т о с т и п л о д о в . По данным Узбекской опюин 
* картофельной станции, четырехлетий отбор по сахари 

стости позволил у величить количество высокою а х а,рис»' • 
(8— 10%) плодов дыни сорта Койбаш с 10,7 до 58,'И 

У сорта Шакарпалак за три года количество высотой ■ 
харистых плодов (10—12%) повысилось с 7,5 до 55,(ГУ 
К выводу о большой эффективности отбора бахче»м| 
культур.на сахаристость при выращивании на 6or.i|J 
Узбекистана пришла и Е. И. Бессонова (1971).

Заметное ухудшение качества плодов бахчевых при 
прекращении отбора по сахаристости наблюдал Г. О. It 
ман (1974) в Таджикистане. Несомненно, что отбор и» 
сахаристость, который легко осуществим при помош t 
полевых рефрактометров, должен явиться обязательным 
элементом первичного семеноводства бахчевых ку.н» 
тур.

Для извлечения сока из плодов дыни кафедра (ни 
щоводства Ташкентского СХИ предлагает использоп.н! 
медицинский шприц; место поранения заклеивают м i 
сочком медицинского пластыря. Вся операция по из».и 
чению сока и определению содержания в нем сахар» 
(полевым рефрактометром) занимает менее одной ми» 
ты (Балашев, 1974).

У арбуза лучшей всхожестью и энергией прорас и 
ния отличаются семена, полученные из слегка недозр» 
лых и нормально вызревших плодов (Филов, 1969). При 
перезревании плодов всхожесть семян снижается. Г1т 
тому плоды арбуза и дыни на семенных участках убв|ш 
ют в несколько приемов по мере созревания. Прич< ч 
лучшими считаются семена, полученные от второго < 
третьего сборов. Плоды тыквы на семена убирают в один 
прием при полном созревании.

Семена арбуза извлекают из плодов стационарны 
или подвижные машины—арбузные молотилки (РАМ 11 
выделители семян бахчевых (ВСБ-3, ВСБ-5), измен 
чители бахчевых культур (ИБК-5, ИБК-5А)', а таю» 
переоборудованные зерновые молотилки или зернопы 
комбайны.

Принцип работы всех специальных машин для вы » 
ления арбузных семян заключается в раздроблении ги 
дов на мелкие частицы, а затем разделении семян, ме.п i 
и сока на грохоте и протирочном барабане. Производи 
тельность арбузных семявыделительных машин — до 8 t
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•I (юлее плодов в час (ИБК-5) при пяти обслуживающих 
пииину рабочих.

Небольшие количества семян выделяют вручную: ар- 
пум разрезают пополам, а затем прокручивают половин- 
н на ребристой деревянной болванке, укрепленной над 
«очкой. Отделенную от корок мякоть и семена протира- 
II11 сквозь сито с ячейками 3—4 мм.

Дыни режут пополам или извлекают семена через 
небольшое трехугольное отверстие в плоде. Семена с 
Неотделившейся частью мезги сбраживают в течение 
прехнпяти дней ,в бочках, затем промывают и высуши - 
и а ют.

Как показали исследования Д. Кадырова (1974), на 
продолжительность сбраживания семян дыни большое 
млияние оказывает температура. При температуре около 
.10° и выше брожение более двух суток уже влечет за 
| обой снижение всхожести семян. При температуре око
ло 20° снижение всхожести наблюдается только к концу 
четвертых суток. Заметно снижается всхожесть и при 
намораживании свежеубранных, сырых семян.

Для отмывки семян бахчевых используется моечная 
машина МОС-ЗОО, производительность 500—700 кг се
мян в час.

В Средней Азии и других южных районах страны се
мена просушивают на солнце (воздушно-солнечная 
сушка). В более северных районах первичную просушку 
семян производят в сушилках-навесах с многояруенымй 
стеллажами. Окончательное просушивание, с доведени
ем влажности семян до 9—10%, делают в сушилках с 
искусственным обогревом.

Просушенные семена очищают на сортировках 
ОВП-20, ОСМ-ЗУ, Петкус-Супер К-212, Петкус-Гигант 
К-213 и др. Для окончательной очистки семян от остат
ков плаценты, прилипших пленок и т. д. используют то
матопротирочные машины ВСТ-1, ВСТ-1,5 и др.

Семена тыквы получают, разрезая плод пополам. 
Извлеченные семена промывают и высушивают. Сбра
живать семена тыквы не следует, так как при этом раз
рушается слизистая оболочка, и они быстро теряют 
всхожесть.

Арбузный сок, получающийся после выделения семян, 
обычно используют для варки бекмеса и выгонки спирта, 
а мякоть плодов дыни сушат (ковун-коки). Выход се-
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мян бахчевых культур зависит от полученного урожаи, 
величины, абсолютного веса и количества семян в плод» 
Имеются мало- и многосемянные сорта. Выход семи* 
дыни 1,4—1,6% от веса плодов; арбуза—0,8—1%; кр\н 
ноплодной тыквы —0,6—1,6%; мускатной тыквы—0,1 
0,5%; кабачка — около 1%; патиссона — 0,4—0,6%•

Поскольку на семена берут не все образовавшшт н 
плоды, а лишь лучшие, урожай семян бахчевых в поры 
чете на 1 га сравнительно невелик: дыня — 0,6—1 ц/щ 
арбуз, мелкосемянные сорта -  1 1,5 ц/га, крупносемч >
ные— 1,5—2 и кормовые около 3 ц/га; тыква 0,7 • 
1,2 ц/га.

Передовые семеноводческие хозяйства добиваюии 
более высокой урожайности семян бахчевых. Так, и ! 
1973 г. в Узбекистане в совхозе «Целинник» Сырдарь 
инской области урожай семян арбуза составил 2 ц/га, и 
колхозе им. Кирова Самаркандской области — 3 ц/гя, 
в совхозе «Багизаган» той же области урожай семян 
арбуза достиг 5 ц/га, дыни—2,5 и тыквы—1,5 ц/га.

В передовых хозяйствах Кр aicHOAapcmnoi край 
урожайность семян арбуза и дыни достигает 1,-1 
1,5 ц/га, тыквы 2—3 ц/га. *

Оптимальная температура хранения семян бахчеше 
10—12°, влажность воздуха 50—60%. Хранят семги,i 
обычно в мешках. При правильном хранении .всхожее и 
семян бахчевых сохраняется до 6—8 лет.

Уборка и хранение

У бахчевых культур различают период формировапи i 
(или роста) и период созревания плодов. Продолжителг 
ность этих периодов у разных сортов неодинакова. И 
Ташкентской области у ранних сортов дыни период pm 
ревания почти равен периоду формирования, у средне 
спелых плоды формируются вдвое дольше, чем созревп 
ют, а у поздних зимних сортов плод растет быстро, а 
созревает очень медленно. Осенние и зимние сорта дыпл 
обычно дозревают только в период зимнего хранения.

С о з р е в а н и е .  В процессе созревания в плода \ 
бахчевых увеличивается содержание сухого вещества, 
сахаров, пектиновых веществ и витаминов (витамин ( , 
каротин), уменьшается количество крахмала и кислоа 
Особенно быстро увеличивается содержание общего 
сахара, причем вначале накапливается глюкоза, затем 
фруктоза и, наконец, сахароза (табл.27).
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Т а б л и ц а  27

Ишсненис химического состава мякоти плодов бахчевых при 
созревании (п о  3. И. Корейша, 1 9 5 2 ) ,  %

юржание в мя
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еле ц в е т е н и я 4 ,0 3 ,7 0 5 ,0 3 ,9 0 18,5 3 ,8 4 ,8
.1 4 0 -й  д е н ь  п о -
гл е  ц в е т е н и я 5 ,0 4,1 0 10,9 9 ,6 3 ,9 18 ,8 3 ,4 5 ,4
|Щ с о з р е в а н и и 8,8 7 ,6 2 ,2 12,9 11,7 0 ,3 19,0 4 ,4 5 ,6

В перезревших плодах содержание сахара уменьша- 
н'я, особенно у ранних и среднеспелых сортов дыни, и 

начинает накапливаться спирт. Сумма сахаров в плодах 
ищи сорта Гуляби при хранении изменялась таи (% «а  
i.iрое вещество): сентябрь—7,8, октябрь — 8,2, ноябрь 
■ 8,4, декабрь—8,2, январь—6,9, март—6,9, апрель— 

|,8 (Корейша, 1952).
Накопление спирта при хранении плодов дыни сорта 

Кара-каун происходило следующим образом, мг°/о':
Через

И момент съема 1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес.
16,1 2 3 ,2  7 0 ,0  7 5 ,5  7 9 ,2  8 3 ,4  9 0 ,7

В процессе созревания сначала увеличивается, а
а гем при хранении уменьшается содержание витамина 

1' и пектиновых веществ.
В созревающих плодах значительно изменяется ме- 

кшичеокая структура тканей. Мякоть размягчается, 
г гановится более сочной, кора утончается, делается 
плотной и твердой.

Характерный признак созревающих плодов всех бах-
...вых— некоторое посветление их окраски. Помимо
того, у различных видов и даже сортов бахчевых имеют- 
ги и свои специфические признаки созревания.

У дыни при созревании изменяется окраска коры: 
рисунок становится более четким, у некоторых сортов
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(Умырваки, Кара-пучак и др.) кора покрывается сеткы| 
мелких трещин.

У ранних и быстросозревающих сортов, особенно \ 
русских скороспелок и хандаляков, при созревании im 
является специфический дынный аромат вследстни 
анаэробного брожения и накопления этилового опирн 
и ароматических соединений. Анаэробиоз возникает i 
результате увеличения содержания жидкости и вытек 
нения воздуха из шаней созревающего плода.

У многих ранних и среднеспелых орвдяеазиатсмп 
сортов дыни признаком созревания служит легкое и 
отделения плодов от плодоножки.

У созревающих плодов арбуза усыхает усик, расно 
ложенный в пазухе листа, около плода; рисунок Kopii 
становится.более четким, при простукивании по кс>|>| 
слышится глухой звук, а при сдавливании плода — троек 
созревший плод стаиовитая относите л ыно более тяж г 
льш, а перезревший, наоборот,— легким.

По наблюдениям Д. Адилова (1972), на поверхнос i 
созревающего плода арбуза выпадает опушенность, <п 
решок утончается и высыхает, на нем появляются т|и 
щины.

У тыквы при созревании изменяется окраска пло.ы 
твердеет кора, усыхают листья. Так как запасные иг



тесггва ее плодов состоят из нерастворимых в иоде 
юлисахарадш, быстрого перезревания не происходит и 
и.ичеютво плодов в зависимости <л- времени уборки не из
меняется.

У б о р к а .  Плоды тыквы, летних сортов арбуза и 
Н.1НИ для местного потребления убирают вполне вызрев
шими, а плоды, предназначенные для непродолжитель
ного хранения или транспортировки,— слегка ,недозрев
шими. Не вполне спелыми можно убирать и плоды 
генних и зимних сортов дыни, оставляемые для длитель- 
юго зимнего хранения. Причем хорошим признаком для 
пределения степени зрелости плодов большинства 
нрмних сортов является образование сетки ('рис. 2 2 ). 
По данным А. И. Расулова (1968), степень зрелости шп> 
№в зимних сортов дыни влияет на их лежкость следу
ющим образом:

С о х р а н и л о с ь  п л о д о в  н а  I .  I I I ,  %

Плоды невызревшие (начало 
образования сетки)

Плоды не вполне вызревшие 
(сетка редкая, покрывает 
плод наполовину)

Плоды созревшие (сетка густая, 
покрывает плод полностью)

Однако невызревшие плоды, у которых сетка только 
начинает образовываться, в лежке не дозревают и по 
вкусовым качествам и сахаристости уступают более опе- 
Iим плодам. Поэтому для длительного хранения реко
мендуется отбирать плоды с полной или достаточно хо
рошо выраженной сеткой.

А. Мухамедов (1972) рекомендует убирать предназ
наченные для длительного хранения плоды зимних сор
те дыни Кызыл-гуляби и Карры-кыз примерно за 
неделю до полного созревания, когда плоды сорта Кы~ 
1ыл-гуляби приобретут ятжо-желтую окраску и покроют- 
и полной сеткой, а плоды Карры-кыз — темно-зеленую 

окраску и сетку у основания плода.
Заложенные на хранение плоды зимних сортов дыни 

реализуют постепенно—сначала полностью поспевшие, 
н затем плоды, убранные не вполне зрелыми, с более ред
кой сеткой.

Летние сорта арбуза и дыни собирают выборочно, по 
мере созревания, с промежутками в три-пять дней. Пло-

35.5

28,0

14.5
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ды, предназначенные для немедленного потреблен ми, 
снимают с плодоножкой или (летние .мягком яколные ц»| 
ни) без нее. Не вполне вызревшие плоды, предназначгт 
ные для временного хранения или транспорти(ронм| 
всегда убирают с плодоножкой длиной 2—3 см.

Тыква отличается хорошей лежкостыо. Поэтому г J  
а также осенние и зимние сорта арбуза и дыни убираю» 
в один-два приема и обязательно с плодоножкой длиной 
3—5 см.

Уборка ранних сортов арбуза и дыни в Средт Л 
Азии начинается с середины или конца июня. Среди, 
спелые летние сорта убирают в июле — начале август!, 
зимние 'сорта — в конце сентября — октября.

За 2—2,5 недели до уборки урожая зимних сор...
дыни полнвы бахчи рекомендуется прекратить, чтобы и 
плодах накопилось больше сахара, улучшились вкусошл 
качества и ложность.

В некоторых случаях, например, для того, чтиц 
можно было позднее заложить дыни на зимнее хранение 
бывает необходимым замедлить процесс созревание 
плодов. Для этого за несколько, дней до уборки уронен 
уменьшают поступление в плоды влаги и питательны 
веществ, надрезая или перекручивая плодоножку (иди 
ды переворачивают на 360°). В Каракалпакии с этой >п 
целью повреждают лопатой корни растений.

Убирать бахчевые рекомендуется утром или гни 
вечер, когда спадает дневная жара. Сбор и вынос плодом 
бахчевых с поля вручную — очень трудоемкая работ.! 
на которую приходится почти половина всех трудовой 
затоат на возделывание бахчевых культур.

Частичная механизация уборки плодов бахчевой 
достигается применением различного рода транспорт 
ных тележек или платформ, служащих для вывоза сот 
равных плодов с поля. При уборке кормовых арбузов и 
тыкв, если они выращиваются но гладкому полю, бо i 
гряд, иногда применяют угольник, сбитый из круглы 
бревен под углом 85° (рис. 23). С помощью такого 
угольника, работающего на тракторной тяге, плолы 
отделяются от плетей и сдвигаются по обе стороны трак 
тора в два сплошных вала. Производительность vrn.ni. 
ника за восьмичасовой рабочий день— 16—20 га. Одна 
ко нужно отметить, что одноразовая уборка (угольщи
ком) заметно снижает урожай товарных плодов.
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| Собранные плоды бахчевых сортируют: зрелые ц 
цоровые оставляют для употребления в пищу пли от
равляют на хранение; созревшие, но поврежденные 
1Лоды перерабатывают — дыни сушат, из арбузов варят 
'юкмес (арбузный мед). Мелкие, недоразвитые и недоз- 
|рлые плоды дыни и арбуза засаливают или используют 
а корм скоту.

Плоды бахчевых, особенно дыни, предназначенные 
ш  зимнего хранения, убирают и перевозят с большой 
«сторожиостыо, избегая излишних перевалок и перебра- 
ывания, не допуская ушибов, сдавливания плодов друг 
ругом и других повреждений. Поэтому собирать и 
тревозить дыни к месту хранения рекомендуется в 
(гболыпих решетчатых 30-килограммовых ящиках, вы- 
юженных внутри соломой или другой мягкой под- * 
I илкой.

Плоды ранних сортов дыни (мягкомякотных) реа- 
шзуют сейчас же после уборки, так как они быстро 
геряют накопленный сахар и вкусовые качества. Уже 
после первых дней хранения содержание сахара у них 
резко падает, накапливается спирт, и мякоть становит-
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ся стекловидной. Летние твердомякотные сорта (Шак;Ц| 
палак, Ич-кызыл и др.) еохраияются лучше и сахари 
тость их уменьшается значительно медленнее. Осенние i 
зимние сорта дыни (К'ойбаш, Умырааки, Аркани, Гули 
б:и, Каррьикыз и др.) дозревают во время 31И1Мнепо xp.i 
нения. Они отличаются хорошей нежностью (от трех : 
пяти и больше месяцев) и мало теряют в весе. Оодержи 
ние сахара у этих сортов в течение первых (одного-двум 
месяцев хранения, когда идет процесс дозревания плп 
дов, увеличивается, а затем, как уже отмечалось, нами 
нает медленно уменьшаться.

В процессе хранения дозревают и арбузы. У них, к;н 
показала А. Бабченко (1970), в течение первых 20 дней 
хранения резко уменьшается содержание глюкозы и унг 
личнааетоя количество фруктозы и сахарозы, что при;ы 
ет плодам большую сладость. Позднее содержание сах» 
розы уменьшается, и плоды становятся менее сладкими 
Однако у арбузов способность к дозреванию в прощем* 
хранении выражена значительно слабее, чем у 'зимним 
сортов дыни.

Т р а н с п о р т и р о в к а  и х р а н е н и е .  Для перст 
зон на дальние расстояния и длительного хранении лу  
шими являются поздние сорта арбуза с твердой корки, 
и плотной мякотью (Хаит-кара, Кузыбай, Мелитополь 
ский 143, Быковский 23 и др.) и поздние сорта средне 
азиатских дынь (Умырваки, Кара-иучак, Бешек, Кой 
баш, Аркани, Калайсан, Торлама, сорта группы Гулябн) 
а также русские зимовки.

Твердомякотные летние сорта дыни переносят трат 
портировку значительно хуже, чем поздние зимние сорта 
Предназначенные для перевозки на дальние расстояпи 
арбузы и дыни убирают вместе с плодоножкой не виол и, 
зрелыми и после сбора просушивают или, как говоря i 
иногда, «подвергают выпоту» в течение 1—2 суток в но и 
или на току, раскладывая в один слой и покрывая Гни 
вой или соломой. В результате происходит некоторм 
обезвоживание коры, и плоды лучше переносят трап, 
портировку. Из тех же соображений рекомендуется i • 
неоколько дней до съема плодов, предназначаемых i ы 
перевозки, прекращать поливы бахчи. Перед отправкин 
плоды сортируют по величине. Арбузы калибруются и • 
три разбора: крупные— бод ее 25 см по диаметру, ере о 
ние — 20—25 см и мелкие—15—20 см.
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Арбузы, перевозимые по воде (на баржах), уклады- 
киот в конусовидные штабеля, обычно без подстилки. 
I железнодорожные товарные вагоны их укладывают 
птабелем в четыре-пять рядов на мягкую соломенную 
юдстилку толщиной не менее 10 см. Каждый ряд пло- 
t(№ в штабеле тоже переслаивают соломой.
[ Однако такой способ перевозок, особенно водным 
фанопортом, связан с большими потерями от загнива
ния плодов, получивших механические повреждения при 
нагрузке и выгрузке. Значительно 'лучшие результаты 
1ает перевозка плодов в контейнерах.

Важно, чтобы вагоны и баржи, в которых перевозят 
Йрбузы, хорошо вентилировались. В холодное время 
[ода арбузы перевозят в термоизоляционных вагонах.

Оптимальная температура хранения арбузов 2—5°, 
(тносительная влажность воздуха 60—80 %• Эти усло- 
1ия создаются в искусственно охлаждаемых хранилищах. 
1о при температуре, близкой к 0°, вкусовые качества 
ладов ухудшаются, мякоть их ослизняетея. Зимой ар

бузы сохраняются и в обычных, достаточно сухих овоще- 
ip анилищах и утепленных, непромерзающих окладах, 
йлоды укладывают на стеллажи, на мягкую соломенную 
Подстилку, лучше в один слой. Чтобы избежать образо
вания пролежней, плоды периодически переворачивают.

Перед закладкой плодов хранилища дезинфицируют, 
[куривая серой, а плоды опыливают 2% -ной известью, 
хранилища должны хорошо вентилироваться. Не следу

ет хранить арбузы в одном помещении с картофелем и 
■ вощами.

Хранящиеся плоды периодически, один раз в неделю, 
■ сматривают и загнившие немедленно удаляют.

I Плоды дыни, предназначенные к отправке на даль
ние расстояния, укладывают в решетчатые 30-килограм
мовые ящики, выложенные мягкой соломенной (лучше 
рисовой) подстилкой. Перед отправкой их в течение 
нескольких часов охлаждают, помещая в специальные 
камеры при температуре 1—3°. Перевозят дыни в тер
моизоляционных вагонах при температуре 0 ,+  Г, укла

дывая ящики штабелями.
Транспортировка в охлаждаемых вагонах в 1,3—1,5 

[раза сокращает отходы и в два раза уменьшает естест
венную убыль плодов дыни по сравнению с перевозками 

I в обычных вагонах, без охлаждения (Самсонова, 1970).
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Лучший способ длительного хранения плодов дыш 
— хранение в искусственно охлаждаемых помещении 
при температуре 0, +  2°и относительной влажности им 
духа около 75°/». Дыни укладывают в ящики-клетки 
подстилкой из соломы или стружки. В охлаждаемы 
хранилищах при температуре 0,+ 2° дыни сохраняются 
два-три раза дольше, чем в неохлаждаемых хранилищ.ц| 
при 8—12°.

Хранение в регулируемой газовой среде (10—12% 
двуокиси углерода и 12—14% кислорода) несколы 
улучшает лежкость, но вкусовые достоинства плодм 
ухудшаются (Самсонова, 1970). Широкого применешн 
этот метод не получил.

В колхозах и совхозах Узбекской ССР и других р»ч‘ 
публик Средней Азии дыни часто хранят в хранилищ,и 
местного типа (каунхана). Это глинобитные построю i 
высотой от 4 до 6—7 м с толстыми (до 1,2 м) стенами 
и земляной крышей. Перед выходом обычно устраивай" 
тамбур. Для проветривания в стенах делают вентили 
ционные отверстия, прикрываемые специальными 
крышками. Благодаря тамбуру и толстым стенкам и 
таком помещении осенью держится не слишком высока» 
(10 — 15°) температура, которая зимой снижается 
до 4—7°.

Чтобы дыни осенних и зимних сортов дольше сохр» 
пились, их перед закладкой 10 15 дней провяливаюi,
оставляя в поле на открытых площадках или под навесом 
Дьши укладывают вертикально, вниз комлевой частью 
или горизонтально. В последнем случае плоды черт * 
каждые четыре-пять дней переворачивают. Если провм 
ливание проводится на открытых площадках, плоды при. 
крывают тонким слоем сухой ботвы или соломы. А. М\ 
хамедов (1972) рекомендует прикрывать плоды толстым 
слоем (15—20 см) свежеубранной ботвы дыни.

Провяливание перед закладкой на хранение не толы ■ 
увеличивает лежкость, но и позволяет выявить и удалим, 
непригодные к длительному хранению травмированные 
плоды (со скрытой травмой).

Для длительного хранения предпочтительно отбирал 
плоды средней величины, так как очень крупные храня i 
ся хуже.

Хранят дыни на стеллажах, выстланных мягкой со 
лом ой, или в соломенных гнездах (рис. 24). Иногда м<

130



Р и с . 25 . З и м н е е  х р а н е н и е  п л о д о в  д ы н и  в  н и т я н ы х  с е т к а х .
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подвешивают в нитяных сетках (рис. 25) или в обвязках 
из рогоза (куги). Но при любом способе размещения 
плоды не должны соприкасаться друг с другом.

А. Мухамедов (1972) в Туркменистане рекомендуй 
хранить дыни на стеллажах из туго на тянутой, крупно 
ячеистой сетки в кольцах из листьев суходольного камы 
ша, что обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха.

В процессе хранения каждые пять-семь дней провп 
дят осмотр, плоды с признаками заболеваний удаляют.

Ранние и летние (среднеспелые) сорта дыни не при 
годны для длительного хранения, но некоторые из них 
успешно выдерживают перевозку и кратковременное 
(10—20 дней) хранение, даже в помещениях с нерегу
лируемой температурой. К сортам, пригодным для кратко 
временного хранения, относятся: из ранних — Давлетбай, 
из среднеспелых — Ич-кызыл узбекская 331; Ич-кызыл 
крупноплодная 1233, Кокча 588, Ак-каун 557, Кок-тип 
ны 1087 и Байты-курган 424.

Ранние и среднеспелые сорта дыни, предназначенные 
для транспортировки и хранения, рекомендуется (Tani 
мухамедов, 1971) убирать в утренние часы с плодонож 
кой длиной 1,5—2 см. Перед отправкой с поля их выдер
живают под временным укрытием в течение 5—6 час 
Плоды, предназначенные для хранения, собирают в ста 
дии технической зрелости, несколько раньше наступле
ния полной (биологической) зрелости.
. Естественная убыль в весе плодов, незначительная в 

начале хранения, резко возрастает примерно через К) 
дней у ранних сортов и через 20 дней у среднеспелых. 
Поэтому ранние сорта в неохлаждаемых* помещениях 
следует держать не более 10, а среднеспелые — не бо
лее 20 дней.

Тыква благодаря твердой коре и плотной мякоти 
значительно более транспортабельна и- хранится лучше, 
чем дыня и арбуз. Для перевозки на дальние расстояния 
и длительного хранения столовые и кормовые тыквы и 
кабачки убирают при полном созревании, срезая плоды 
с плодоножкой длиной 3—5 см. Перевозят тыкву обычно 
навалом, на соломенной подстилке или укладывают 
слоями с соломенной прослойкой. Хранится она очень 
хорошо до года и больше. В процессе хранения проис
ходит гидролиз крахмала: увеличивается содержание 
растворимых сахаров и сокращается количество' крах-
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мала, к концу хранения содержание сахара вновь убы
вает (табл. 28).

Т а б л и ц а  28

Изменение химического состава плодов тыквы в процессе 
хранения (п о  А. И. Филову, 1 9 6 3 ) ,  % на с ы р о е  й е щ е с т в о

Химические веще
ства

В момент 
съема

Ч е р е з

15 дней 3 месяца G месяцев

С а х а р а 3 ,5 4 ,4 6 ,6 4 ,6
К р а х м а л 6,1 3 ,7 0 ,5 0 ,0 4
К л е т ч а т к а 0 ,8 0 ,8 1,1 1,1
П е к т и н ы 0 ,5 0 ,5 0 ,7 0 ,6

Для кратковременного хранения тыкву укладывают 
на соломенную подстилку в два-три ряда в сараях или 
под навесами и укрывают соломой. К длительному хра- 

| нению пригодны лежкие сорта с высоким содержанием 
I крахмала и сахара (С . р ер о  и С. m a x im a ; в частности, 
■ сорта и линии, выделенные из Испанской тыквы).

Оптимальная температура хранения плодов столовых 
|и кормовых сортов тыквы около 3°, влажность воздуха 
ДО—75%. Однако практически тыкву с успехом можно 
[хранить и при более высокой (до 14—15°) температуре 
в овощехранилищах, утепленных складах, сараях и 

• других помещениях. Плоды тыквы укладывают и один 
ряд на соломенной подстилке так, чтобы они не сопри
касались друг с другом, и прикрывают сверху соломой. 
В южных районах Европейской части СССР тыквы хранят 
в траншеях шириной и глубиной около 1 м. Дно и стенки 
траншеи выстилают соломой или мякиной. Соломой же 
переслаивают ряды тыквы и укрывают траншею сверху. 
С наступлением холодов траншею прикрывают юмлеп, 
толщину слоя которой постепенно увеличивают, доводя 
до 50—70 см. Для вентиляции в траншею всrait.itnoi 
деревянные вентиляционные трубы.

БОГАРНОЕ БАХЧЕВОДСТВО СРЕДИ!И АЗИИ

П е р с п е к т и в ы  р а з в и т и я  б о г а р н о г о  б их 
ч е в о д с т в а .  Относительная .laey.xoycKMi'iiin > м. с ■ 
чевых культур позволяет выращивать их и уединимч



жесткой среднеазиатской богары. Особенно хорошо уда
ется на богарных землях арбуз, отличающийся сильно- 
развитой глубокоидущей корневой системой и экономным 
расходованием влаги, а затем дыня. У тыквы корневая 
система расположена более поверхностно, крупные листья 
испаряют много влаги. Поэтому все разновидности ее 
непригодны для выращивания на богаре.

Для богарного бахчеводства наиболее благоприятна 
предгорная зона (1200 1500 м над ур. м.), характера
зуюЩаяся относительно богатыми гумусом темными 
сероземами и довольно значительным (до 545 мм) ко
личеством осадков. Менее благоприятна, но тоже пригод
на для богарного бахчеводства верхняя часть равнинно
холмистой богары (500—700 м над ур. м.) с типичными 
сероземами и небольшим (250—300 мм) количеством 
осадков. Урожайность бахчевых, естественно, значитель
но большая в предгорной зоне, лучше обеспеченной осад
ками. По многолетним данным Ф. X. Хуррамова (1970), 
урожайность бахчевых в различных зонах богары была 
следующей, ц/га:

Но как на равнинно-холмистой, так и на предгорной 
богаре осадки выпадают преимущественно в зимне-ве
сенний период. Поэтому богарное бахчеводство Средней 
Азии, в отличие от Европейской части СССР, где дожди 
идут и летом, основывается на использовании запасов 
влаги, накопленных в зимне-весенний период. Это в зна
чительной мере, определяет агротехнику бахчевых на 
среднеазиатской богаре.

Основные районы богарного бахчеводства в Узбекис
тане—Сырдарышокая, Самаркандская, Джизакская и 
Кашкадарьшюкая области (Галляаральский, Иштыхап- 
ский, Фар ишокий, Заа ми некий, Джиза.кский, Камашин- 
ский, Чиракчинский, Шахрисабзский районы). Общая 
площадь богарной бахчи 7,7 тыс. га, около 17,5% всех 
посевов бахчевых культур в Узбекской ССР. По расче
там Узбекского НИИ богарного земледелия (Атабаев, 
1971), эта площадь может быть доведена до 30—40 тыс.

Равнинно
холмистая Предгорная

1 3 0 ,2А р б у з
Д ы н я 8 7 ,1
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га, а ежегодное производство товарной продукции бах
чевых — до 150 тыс. т.

В Таджикской ССР богарное бахчеводство развито в 
Гиссарском, Регарском, Ленинском, Восейском, Данга- 

1 рнпском и Кулябском районах. Всего под посевами бах
чевых занято около 1900 га.

Небольшие площади богарной бахчи имеются в Турк
мении, Киргизии и на юге Казахстана. Интересно отме
тить, что, по мнению некоторых авторов (Гульмамедов, 
1972), дыни в Средней Азии первоначально выращивались 
на богарных землях, и лишь позднее их стали культиви
ровать на поливе.

С о р т а .  На богаре наиболее перспективны летние и 
осенне-зимние сорта среднеазиатских дынь, обладающие 
большой жаро- и засухоустойчивостью. Хандаляки, ран
ние летние и европейские сорта здесь малопригодны (Бес
сонова, 1971).

' Высокие урожаи на богаре дают сорта летних твердо- 
мякот.ных дынь: Арбакешка, Ак-каун, Парсельдак; из
осенне-зимних: Койбаш, Гуляби оранжевая, Каракант, 
Гуляби ташаузская и др. Эти сорта послужили исходным 
материалом для выведения особо жаро- и засухоустой
чивых сортов, специально приспособленных для богары 
Узбекистана.

Из сортов и сортотипов арбуза наиболее перспектив
ны для богары: Хаит-к,ара, Ала-тарвуз, Басаевский му
рашка, Кузыбай и др.

Узбекский НИИ богарного земледелия для промыш
ленного производства на богаре рекомендует (Бессонова, 
1974) сорт арбуза Спутник, для широкого производствен- 

? ного испытания сорта Тез-пишар и Кузыбай богарный. Из 
новых сортов дыни рекомендуются: Ибрат, Дустлик, Гу- 

' зал, Богарная 34 (рис; 26). Из сортов таджикских дынь 
наиболее засухоустойчивы сортообразцы Токташ 28, Оби 
наваг 96, Ак-иават 101, Индамас 212, Аидархон 38, Вуха 
ры 33 (Козлова, 1966).

Для богары Узбекистана районированными сор га мм 
бахчевых являются: дыня -Арбакешка 1219 и арбуз 
Спутник. Дыни, выращенные в условиях богары, лаки 
более высокоуро.жайиое потомство, чем семена и х л <■ 
сортов с орошаемых участков (Козлова, I960)

Б и о л о г и ч е с к и е  о с о б е н н о с т и ,  о .  ip i . i i i  /и ||щ 
цит почвенной влаги и высокая тем пера i ура почвы в при



Рис. 26. Дыня Богарная 34.

почвенного слоя воздуха, где размещается надземная 
часть бахчевых культур, вызывают значительные измене
ния в росте и развитии растений и протекающих в них 
физиологических процессах.

Почвенная засуха нарушает подачу воды из почвы 
в растения, что в свою очередь приводит к удлинению 
их вегетационного периода, особенно в неблагоприятные, 
сухие годы. Влияние количества осадков на продолжи
тельность периода от цветения женских цветков до со
зревания плодов (в днях) видно из следующих данных 
Узбекского НИИ богарного земледелия:

1958 г. 1962 г.

Культура и сорт  (480,2 мм) 257,8 мм
Дыня Койбаш 56 • 68
Арбуз Кузыбай 41 61

Общая длина вегетационного периода бахчевых на 
богаре, как правило, больше, чем на поливе.

Высокая температура воздуха и почвы, сочетающаяся 
с очень низкой относительной влажностью воздуха, ос
лабляет цветение бахчевых на богаре, бутоны и завязи
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Рис. 27. Богарная бахча. Дыня сорта 
Юбилейная. На растениях образовалось 

по одному плоду.

засыхают и опадают. Иногда опадают и крупные плоды 
весом 200—500 г. Причиной опадения служат низкая жиз
неспособность пыльцы (24—26%)и меньшая, чем на по
ливе, посещаемость цветков насекомыми-опылителями 
(пчелами, муравьями). Этим объясняется и значительный 
процент (до 25 и больше) недоразвитых, уродливых пло
дов, особенно в засушливые годы (Бессонова, 1971). Псе 
это приводит к тому, что на богаре вызревает по одному 
два плода на растении, а иногда плодов не oOpaiyi к i 
совсем (рис. 27).

Чтобы снизить процент опаши,их цветков и < иы icfi и 
уменьшить количество недоразвитых пломл, п|ж\ь moot 
стимуляторы роста (гетероауксин, а. -и,фа и.и|м и лум ус 
ную кислоту, 2,4-дихлорфе]10Кспу|и'ус||у|<1 kiii n>i\ и ip)

13/



Для дополнительного опыления используют медоносную 
пчелу или проводят его вручную.

А г р о т е х н и к а .  Урожайность бахчевых культур на 
среднеазиатской богаре определяется количеством влаги, 
накопленной почвой в зимнеюсенний период. Поэтому 
агротехника бахчевых здесь должна быть направлена 
прежде всего' на накопление и сохранение почвенной 
влаги.

Очень большое значение имеет правильный в ы б о р  
у ч а с т к а .  Лучшими являются участки, расположенные 
в низинах (лощинах, балках), пде скапливаются талые и 
ливневые воды, а также участки на северных и северо-за
падных склонах, где летом влажность почвы всегда на 
1,5—2% выше, чем на южных.

На богаре бахчевые сильно страдают от сорняков, осо
бенно многолетних (горчак, янтак, софора и др.), кото
рые способны использовать влагу очень глубоких гори
зонтов почвы. Сорняки угнетают культурные растения, 
отнимая у них свет, влагу и питательные вещества почвы. 
Урожайность на чистых от сорняков участках всегда зна
чительно выше, чем на засоренных. Так, в трехлетних 
опытах М. Р. Рафиева (1968) средний урожай арбузов в 
условиях самаркандской богары на засоренных участках 
был 64,2 д/га, на чистых — 83 ц/га. Поэтому для выра
щивания бахчевых на богаре следует выбирать чистые от 
сорняков участки.

Бахчевые- ценный п р е д ш е с т в е  и и и к для основной 
культуры богарного земледелия—пшеницы, так как почва, 
вышедшая из-под культуры бахчевых, сохраняет хорошее 
структурное состояние, рыхлость, воздухопроницаемость.

П о д г о т о в к а  п о ч в ы  к посеву заключается в зяб
левой вспашке на глубину 20—22 см и весенней перепаш
ке, зяби, которая делается непосредственно перед по
севом. Однако зяблевая пахота, котора!Я обычно прово
дится по сухой почве, часто получается некачественной 
(комковатой) и удорожает себестоимость продукции. По
этому Узбекский НИИ богарного земледелия рекомен
дует отказаться от зяблевой вспашки и предлагает основ
ную обработку почвы (пахоту) делать весной в апреле 
на глубину 20 -22 см, а в мае, непосредственно перед 
посевом бахчевых, проводить перепашку зяби на глубину 
16—18 см. Вспашка должна сопровождаться прикатыва- 
нием и малованием.
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Большое зиачгши им.........p.... ............. ...... p . p n к л

с e в а бахчевых. ( . iiiini ., i ............... .. и., кин ип.гн и
сырую, не rip (Л pc I у In III I ■ IIC, III M l  I................. ......... II III re 4 Mil,
изрежеппым исходам и n..............  \ рм.к hi I,urn i м лы с
посевы (в конце мня и........ ....... pi.и iipiixo ni и я чела гь
в пересохшую почну, i . 11 л • плену! ш eoOofi цзрежепные 
всходы п резко е и 11 /К е 1 1 1 1 1 а 11 урожаи I In многолетним дан
ным Узбекского IIIIII бш а.рного 1ем.1еделпя, урожай
ность бахчевых н зампсимоеiи от срока сева была 

г (ц/га):

Культура

Дыня 
Арбуз

С р о к  с е в а :

23. IV
58,1
62,4

30. IV
61,7
73,4

ю .v
70,6

'89,4

20 . V

61,6
84,1

Конкретный срок сева бахчевых определяется метео
рологическими условиями. В засушливые годы лучшие
результаты дает более ранний посев...с 20 по 30 апреля.
Во влажные годы посев следует делать позже—с 10-го по 
20 мая. Чтобы получить более ранний урожай, часть 
площади, отводимой под бахчевые, засевают л апреле.

П л о щ а д ь п и т а н и я растений на богаре должна 
быть значительно большей, чем на поливе, что связано с 
недостатком влаги в почве. С увеличением площади пита
ния сокращается процент бесплодных растений, увеличи
вается количество плодов на растении, их размер, но уро
жайность в связи с уменьшением количества растений в 
пересчете на 1 га снижается (табл.29).

Т а б л и ц а  29
Влияние площади питания на развитие и урож ай арбуза на богаре

(по М. Р. Рафиеву, 1974

Площадь питании, ма Процент бес
плодных растений

Количество пло
дов на 1 растение

Урожай,
ц/га

2,5 (2,5X1) 13,8 1,0 93,4
5,0 (2,5X2) 6,6 1,2 84,2
7,5 (2,5x3) 4,7 1,3 74,2

Оптимальный размер площади питания в очень силь
ной степени зависит от метеорологических условий года. 
Во влажные, богатые атмосферными осадками годы ар-
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буз и дыню следует выращивать при густоте стояния 
2,5X1 м, в засушливые гоДы — 2,5X2 м.

В Сурханда-рьинекой и Каш кадарьииокой областях, 
где почва теряет влаги больше, чем в центральных райо
нах Узбекистана, рекомендуется выращивать бахчевые 
при .меньшем загущении, с площадью питания около 9 м2.

Посев, как и предпосевную обработку, во избежание 
излишнего иссушения почвы, лучше проводить в прох
ладные часы суток.

Посев бахчевых делается замоченными семенами, 
обычно в борозды, которые открываются плугом во 
время предпосевной вспашки. Семена в борозде раскла
дываются гнездами по 4—6 шт. и заделываются обрат
ным ходом плуга. Для механизированного посева бах
чевых используют хлопковые сеялки. Посев проводят по 
гладкому полю без нарезки гряд. Семена обязательно 
заделывают во влажный слой почвы на глубину 7—8 см. 
Норма высева 1,5—2 кг/га.

Первое прореживание делается при появлении одно
го настоящего листа, второе (окончательное с оставле
нием одного растения в гнезде) при образовании трех
четырех листьев.

Важной работой по уходу за богарной бахчой явля 
ется борьба с почвенной коркой, образующейся после 
дождей. До появления всходов корку разрушают сплош
ным боронованием ротационной мотыгой или зубовой 
бороной, после всходов междурядья обрабатывают тя
желой бороной в сцепе с малой.

Уборку столовых сортов бахчевых делают в один 
.или несколько приемов, по мере созревания плодов.

Б о л е з н и  и в р е д и т е л и .  Бахчевые растения на 
богаре сравнительно мало страдают от болезней и вре
дителей. Во влажные годы они поражаются тлей (кры
латой и бескрылой формами), а также мучнистой росой. 
На участках, расположенных вблизи от полей хлопчат
ника, растениям вредит паутинный к лещик. Довольно 
часто арбузы и дыни поражаются заразихой, особенно 
на участках, где не соблюдается чередование культур.

Из функциональных заболеваний наблюдаются слу
чаи солнечных ожогов по краям листьев, а при сильном 
водном голодании — старение и пожелтение листьев, 
распространяющиеся снизу вверх по главному стеблю и 
боковым ветвям.
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В ни пни.и \ Амулпрьи на пойменных аемлях с близ
кими I рушимыми подами некоторое распространение 
подучило д ж а п г и л ын о е б а х ч е в о д с т в о .  На участ
ке, намоченном к посеву, снимают верхний сухой, засо
ренный семенами сорных трав слой почвы. Затем прово
дят вспашку и боронование. После этого нарезают по
севные борозды глубиной 15—20 см, по дну которых на 
глубину 4—5 см в лунки через каждые 50 см высевают 
семена.

Е1сть и другой способ. Участок маркируют в двух 
направлениях на 2,8 м и на пересечении маркерных бо
розд делают лунку диаметром 50 см. Предварительно 
снимают верхний сухой засоренный слой почвы толщи
ной 12—15 см. В четыре угла кладут семена.

В Приаральских Каракумах арбуз рекомендуется 
сеять м е ж д у  к у л и с а м и  из сорго. Кулисы способст
вуют накоплению влаги в почве и защищают растения 
от суховеев и песчаных бурь. Пашут весной, так как на 
невспаханном с осени участке, покрытом раститель
ностью, лучше задерживается снег. Сеют в мае, когда 
почва прогреется до 13—15°. Оптимальная площадь 
питания 4 м2 при одном растении или 9 м2 (3X3 м) при 
двух растениях в гнезде. Дальнейший уход заключается 
в прореживании всходов и в борьбе с сорняками.

Бахчеводство на т а к ы р  ах  в пустынях Средней 
Азии строится на задержании весенних или ливневых 
вод. Для этого на такыре поперек склона в 20—25 м 
друг от друга нарезают глубокие борозды, в которых 
скапливаются талые и ливневые воды. По дну борозд, 
на расстоянии около 2 м, выкапывают ямы диаметром 
30 см и глубиной до 1 —1,3 м, которые заполняют наво
зом, смешанным с почвой, вынутой из ямы. Верхнюю 
часть ямы на глубину около 40 см заполняют почвой, 
смешанной с песком, и высевают семена дыни или ар
буза. Заполненные питательным грунтом ямы нспользу-
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ют для посева бахчевых в течение четырех лет, после 
чего между старыми выкапывают новые ямы. Уход за 
бахчейыми, посеянными на такыровидных почвах, зак
лючается в рыхлении борозд после дождей.

Иногда на такырах применяют еще более примитив
ный способ посева бахчевых — в щели рассохшейся поч
вы. Такой посев не получает, никакого ухода, и урожай 
зависит от запаса влаги, сохраняющейся в глубине щели 
(Филов, I960; О'вёзов, 1972).

В Центральных Каракумах бахчевые выращивают 
на участках песчаной пустыни, расположенных рядом, 
но ниже такыров. Эти участки весной сильно увлажни 
ются талыми водами, стекающими с такыра. После дож 
дя выкапывают яму глубиной 60—80 см и шириной 20 
30 ом. Вынутый из ямы песок хорошо перемешивают 
и вновь засыпают в яму рыхлым слоем. Предварительно 
замоченные семена высевают на глубину 7—10 см. Уход 
заключается в прореживании всходов. Для защиты рас
тении от ползающих насекомых, перегревания почвы и 
выдувания песка лунку прикрывают кольцом из седина 
(внутренний диаметр кольца 25—30 см).

На сыпучих песках Каракумов выращивание бахче
вых строится на и с п о л ь з о в а н и и  в л а г и ,  к о н 
д е н с и р у ю щ е й с я  в г л у б и н е  п е с к о в .  Посев 
проводят замоченными семенами, непосредственно после 
дождя, в лунки, разрыхленные на глубину до 20 см. 
После посева вокруг лунки ставят кольцо из глины вы
сотой 5 см и диаметром 10—15 см, чтобы уберечь всхо
ды от грызунов. Поверх кольца делают шалашик .из 
селина для защиты всходов от прямых лучей солнца и 
засыпания песком. Уход за посевами слагается из про
реживания, удаления дикой растительности и отгреба
ния песка, если он засыпает всходы.

Глубокоидущая корневая система арбуза высасывает 
влагу, конденсирующуюся на глубине 100—200 см и 
ниже.

В Восточных Каракумах и некоторых других райо
нах Средней Азии бахчевые иногда выращивают с ис
пользованием корней верблюжьей колючки. Срезают 
стебель колючки и а 1—2 см ниже поверхности почвы, 
расщепляют его, помещают врасщеп намоченное се 
мечко арбуза и засыпают землей. Влага, выделяющаяся 
корнем, обеспечивает прорастание семени и развитие

142



i IH мм MM I п р и мрастения арбу.!,!, мш . m hi1|iih 
вая. система (I lam .i i , Рин Ф

На ВОСТОЧНОМ И - c> М Н  I' .и m i l l .............  м и р и  и II1 1мг>
режной полос!• ii' ii'".  ..................  in inn  if
P  P  e  С Н  О Й  HI О  'I 1.1,  I i  I I>|||  ...................... I ............... . I I \ I l || III I I , ,1

■—1 M. С выбрани......... .. пт Mia и и ни ,i и a ii pfii.mu ne
СОК На Г Л у б и п у  I > '<I . м n l i | i i i i \ ..........I t  Неги ll.I.III'K IlhUMI
ГОЙ ДО 1 M,  ' l l ...... . I ' l l  i • ni l . '  I l f  I I I  1.11 1 .1 11 и I . I I IVKO'M.  I lo i'C ill
проводя'I И I VIIГ 11 npf III. I p II11 11. II11 UMlHU'IIIIUMII I'fiMf
нами.

Во многих районах песчаных пустынь Средней Алии и 
Центрального Казахстана пресные грунтовые воды зале
гают на глубине 1—2 м. Здесь местами применяют т р а н- 
ш е й и ы й с п о с о б  земледелия, основанный на использо
вании грунтовых вод путем искусственного приближения 
к ним корневой системы растений. Для этого выкапывают 
траншею длиной до 30 м, шириной 1,3 м и больше и та
кой же глубины, чтобы до зеркала грунтовых вод оста
валось не более 0,7—0,8 м. Стенки траншей делают по
логими, чтобы они лучше освещались и* меньше 
разрушались. Почву на дне траншеи перекапывают и 
вносят навоз. Затем высаживают бахчевые, главным об
разом арбуз.

В Астраханской области некоторое распространение 
имеет и л ь м е н н о е  б а х ч е в о д с т в о .  Для посева 
бахчей ильмени (впадины, едущие от дельты Волги в 
глубь степей), заливаемые вешними полыми водами, 
перегораживают земляными перемычками, чтобы не 
допустить их затопления. Осушенные таким образом 
участки занимают посевом бахчевых, которые выращи
ваются без поливов, за счет использования растениями 
грунтовых вод.

На легких супесчаных, быстро иссушаемых ветрами 
рочвах Северо-Востока Казахстана, при недостатке 
влаги в почве, часто применяется посев с п о д л и в о м  
в о д  ы в л у и к и. Полив проводится непосредственно 
перед посевом из расчета 0,5—1 л воды в одну лунку 
и легко механизируется при помощи рассадопосадочных 
машин или специальных поливных приспособлений на 
сеялках. Подлив воды в лунки значительно ускоряет 
появление всходов, созревание плодов и повышает уро
жайность бахчевых на 25—30°/о и больше.
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ОСОБЕННОСТИ АГРОТЕХНИКИ БАХЧЕВЫХ 
КУЛЬТУР НА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВАХ

В Средней Азии, Южном Казахстане и некоторых 
других районах орошаемого бахчеводства широко рас 
пространены засоленные почвы. Основной причиной поч 
венного засоления является подъем минерализованных 
грунтовых вод .под влиянием орошения. В Средней Азии 
и Казахстане преобладает сульфатно-хлоридное к хло- 
ридно-сульфатное соленакопление, на юге Европейской 
части СССР, на Средней Волге и в Западной Сибири- 
сульф атночсодовое.

Токсически действуя на прорастающие семена, соли 
уменьшают энергию прорастания и всхожесть семян, 
вызывая изреженность всходов и в результате -снижение 
урожайности. Под влиянием почвенного засоления па 
дает интенсивность фотосинтеза, возрастает энергия 
дыхания и, следовательно, трата органических веществ 
Растения, выросшие на засоленных почвах, отличаются 
повышенной концентрацией клеточного сока н сосущей 
силы листьев и менее интенсивной транспирацией. Нару 
шение физиологических процессов приводит к более 
слабому развитию вегетативной массы растений и сип 
жению их продуктивности.

Засоление подавляет жизнедеятельность почвенны' 
микроорганизмов, особенно азотобактера и ниггрифици 
рующих бактерий, что отрицательно сказывается на пи 
танин растений.

Радикальным средством борьбы с почвенным засоле 
нием является применение агромелиоративных мерой 
риятий, предотвращающих подъем грунтовых вод (уст 
ройство коллекторно-дренажной сети, посев люцерны i 
др.) и проведение промывных поливов с целью удалешм 
избытка солей из верхних, корнеобитаемых горизонте! 
почвы.

В дополнение к этим основным мелиоративным прт
мам борьбы с засолением кафедра овощеводства Тиш 
кентского СХИ разработала (Зуев, 1971) систему агр< 
мероприятий, позволяющую успешно выращивая - 
бахчевые культуры в условиях слабого почвенного зас( 
ления или после проведения мелиорационных работ. I 
числу их прежде всего относятся подбор солеустойнп 
вых сортов бахчевых культур, которыми в огромно-

большинстве I 1 нифинИ "! I <• |*.i и, проиеходящпе ш
районов г II in,,, I нИ и нм и tin I.п онпиых почвах
Бухарской ..............HtNmM'HMH'Ho • "  о .............тымн гор
тами дыни о................... .................  М,мнлпfniй, Бури
кал ля, К( -нч ч I , ы и ,н 1 1  ..... * \ п > и , I и е I и -|, К а р л
пучак п Гу.гм щ MW),

Солсу, I Ml  ■ ! II 11 , 11 I I ,  O i l \ ‘ Н  I I I , I  \  H H l l l . l l l l . i l '  I I , 1 1 .  / К С  l t e i l O . i l .  

зование м .  П о  M l  C 1 M 1 II  р Л С Т в М Н Й  М Е С Т Н О Й  р в п р О Д у К  
ции, т. г ilia 11, >. uni \ н yi лишних поч пси того засоления.

Положиir.ii.iiuo результаты дает предпосевная за
мочка семян в ,Ч"/и- ном солевом растворе (NaCl) или в 
соленой дренажной воде.

Рассадные бахчевые культуры на засоленных почвах 
следует высаживать горшечной рассадой. Это обеспечи
вает лучшую приживаемость рассады и повышает их 
сопротивляемость вредному влиянию солей.

На засоленных почвах с близкими грунтовыми вода
ми, например, в низовьях Амударьи и Каракалпакской 
степи (Центральная Фергана), бахчевые сеют в лунки 
по гладкому полю. При поделке лунок («абенов») сна
чала снимают кетменем верхний, засоленный слой почвы 
на глубину 10—15 ом, а затем в разрыхленное дно лун
ки кладут семена. На засоленных землях Сурхан-дарьин- 
ской и Бухарской областей Узбекистана посев тоже де
лают по гладкому полю, но на палах (площадках, огра
ниченных земляными валиками), которые при поливе 
затапливаются водой.

В Чарджоуокой области Туркменской ССР на легко
суглинистых засоленных пойменных землях с повышен
ным уровнем грунтовых вод (0,6—1 м) механизирован
ный сев бахчевых рекомендуется делать по дну неглубо
кой (15—20 см) борозды. При этом семена, попадая в 
менее засоленные и лучше увлажненные горизонты поч
вы, дают дружные всходы, и растения лучше развива
ются (О вез о в и Овезова, 1973).

Для засоленных почв характерно временное, сезон
ное рассоление верхних горизонтов под влиянием зимне
весенних осадков. Эту сезонную раосолоиенность надо в 
максимальной степени использовать, применяя возмож
но более ранние (весенние) сроки сева и посадки.

Положительное влияние на рост и урожайность бах
чевых оказывает мульчирование лунок перегноем, 
уменьшающее испарение влаги, вследствие чего я верх-
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них горизонтах почвы накапливается меньше вредных 
солей.

В условиях почвенного засоления загущенная посад 
ка растений имеет значительные преимущества перед 
разреженной. Лучшее затенение почвы и меньшее йена 
рение влаги в густых посадках, способствуют меньшем у 
накоплению вредных солей в поверхностных горизонтах 
почвы.

Поливы на засоленных почвах должны проводиться 
чаще, но небольшими нормами (350—500 м). Учащей 
ные поливы небольшими поливными нормами, поддержи 
вая постоянную влажность почвы, снижают концентра 
цию почвенного раствора и несколько рассолоняют 
верхние горизонты почвы.

Обязательным является рыхление междурядий 
(культивации) по возможности после каждого полива, 
что в значительной мере ослабляет накопление солей в 
верхних горизонтах почвы.



Б а л а ш с n 11 II Ии|........и■■ щ- i<tip 1 • и овощей в условиях
орошения. М, «Кони |'м,м

Бахчеводе i ни < р. пин Л ши <Ti iiaicii. М., 1959
Бахчевою .......  pi пни \ ши ( »*. . -гатей. М., 1959.
Б р л и к И 'I1 I и vn iii.li' культуры. М., «Колос», 1975,
Богарное O a V' i n i o ; u i H o  н Узбекистане. Сб. под ред. Л. Лт а б а 

ев а. Ташкент, «Фин», 1971.
Б о р од a ii С. Г. Бахчеводство в Узбекистане. Ташкент, Госиздат 

УзССР, 1948.
Б о р и с о в а  Р. Л. Овощные и бахчевые культуры в теплицах. 

Симферополь, «Таврия», 1976.
Т у ц а л ю  к Т. Г ., О р е н б у р г  П. М. Бахчеводство. Алма-Ата, 

«Кайиар», 1965.
Дыни Узбекистана. Атлас. Ташкент, Госиздат УзССР, 1962. 
Д ь я ч е н к о  В. С. Болезни и вредители овощей и картофеля.

М., «Колос», 1960.
Ер м о х и н  В. Н. Дыни Узбекистана, «Фан», 1974.
3 е м а н Г. О., К о з л о в а 3. П. Бахчевые Таджикистана. Душан

бе, «Ирфон», 1966. ■
Ко бы т ев С. И. Дыни Туркменистана. Ашхабад, 1959.
К о р'ейш а 3. И. Биохимическая характеристика бахчевых куль

тур. Ташкент, Госиздат УзССР, 1952.
К у ч к а р о в С. и др. Семеноводство овощных и бахчевых куль

тур в Узбекистане. Ташкент, «Узбекистан», 1970.
К вопросу о фузариозном увядании бахчевых культур и мерах 

борьбы с ним. Ташкент, Изд. МСХ УзССР, 1972.
О в е з  он Р. Д. Туркменские дынП и комплекс машин на их воз

делывание. Ашхабад, «Туркменистан», 1972.
П а н г а л о  К. И. Дыни. Кишинев, Госиздат МССР, 1958. 
Руководство по апробации сельскохозяйственных культур, т. VI. 

Бахчевые культуры. М., Сельхозгиз, 1954.
Сборник материалов Всесоюзного совещания по вопросу «Состоя

ние и пути дальнейшего увеличения производства, заготовок и улуч
шения качества продукции бахчевых культур». Астрахань, 1969.

Сорта дынь Азербайджанской ССР. Рекомендации. Сост. 
Г. Ф. Ас а д о в .  Баку, 1974.

I Справочник по овощеводству. Под. общ. ред. В. А. Б р ы з г а л о -  
в а, Л., «Колос», 1971.

Физиология сельскохозяйственных растении, т. VIII. Физиология 
овощных и бахчеиых культур. Под ред. В. А. Р у б и н а .  М., Изд-во 
МГУ, 1970.

Ф и л и н ц е в  А. П. Бахчевые Хорезма (хозяйственная оценка). 
Изд. Хорезмской е-х. опытной станции, вып. 10, 1930.

I Ф и л о в  А. И. Бахчеводство. М., Колос», 1969.
Юр и н а  О. В. Селекция и семеноводство тыквенных культур 

М., «Колос» 1966.

. 1 1 I I I I  1 ' Л  I У 1 * Л



Состояние и перспективы развития бахчеводства . . . . . .  3
Значение и использование бахчевых к у л ь ту р ............................  14
Биологические и морфологические особенности бахчевых . 20

Классификация и сорта бахчевых к у л ьту р ............................. 26
Дыня  26
Арбуз . . ..................................................................  40
Т ы к в а .................................................................................. 46
Овощные т ы к в ы .................................  50
Сорта кормовых бахчевых к у л ь ту р ............................. 52

Современные требования к сортам бахчевых культур . . . .  54
Малораспространенные тыквенные растения ...................................54
Посев гибридными семенами...................................................................57
Агротехника............................ 60

Выбор почвы . ......................................................................   60
Место в севообороте...................................................................63
Подготовка п о ч в ы ............................ - ................................. 65
Удобрение ......................................   67
Подготовка с е м я н ....................................................................... 77
П о с е в ............................................................................................... 84
Уход за п о севам и ....................................................................... 93
Особенности выращивания овощных т ы к в ............................101
Выращивание бахчевых рассадой под пленочными укры
тиями ..............................................................................................102
Выращивание бахчевых в защищенном грунте . . . .  105
Борьба с болезнями и вредителями..................................... 107

Семеноводство.................................................................................... . 1 1 6
Богарное бахчеводство Средней Азии ..........................................  133
Неполивное бахчеводство с использованием весенних осадков и

грунтовых в о д ...........................................................................141
Особенности агротехники бахчевых культур на засолен
ных почвах ........................................................  . . . . .  144

Литература.................................   147

С О Д Е Р Ж А Н  И Е




