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Человек приручил много растений, но ни одно из них не сыграло большей роли 
в развитии общества, чем хлебные культуры. История народов Европы тесней

шим образом  связана с выращиванием пшеницы и ржи. Северной Африки —  ячме
ня, Ам ерики —  кукурузы, Центральной Африки —  сорго. Восточной и Ю ж ной Азии—  
риса. Предлагаемая статья —  микроэнциклопедия об основных хлебных культурах, 
возделываемых в нашей стране.

ПРЕДКИ
ПШ ЕН И Ц

Десятки тысячелетий 
тому назад, когда нача
лось победное шествие 
покрытосеменных расте
ний, а точнее в средне- 
и верхнетретичный пери
оды кайнозойской эры, 
появился прародитель 
дикой пшеницы —  одно
зернянка. И сейчас это 
растение встречается в

С Е Л Ь С К 0- 
Х03ЯЙСТВЕННЫ Е  
К У Л Ь Т У Р Ы

Закавказье и северных 
районах Ирана и Тур
ции.

Человек собирал еще 
не дозревшие мягкие 
зерна, вынимая их из 
плотно облегающих че
шуи. Оказалось, что зер
новки могут долгое вре
мя храниться, не теряя 
своих качеств. Люди сея
ли однозернянку около 
домов и постепенно, пу
тем отбора вывели пер
вый вид возделываемого 
хлебного злака —  куль
турную однозернянку. 
Колос у нее значительно 
плотнее, менее ломкий, 
чем у дикой однозер
нянки, в нем гораздо

больше зерен, и сами 
зерна стали крупнее, ве
сомее.

Археологи обнаружи
ли в Швейцарии, в свай
ных постройках, возве
денных в каменном веке, 
колоски и зерна культур* 
ной однозернянки. Из 
стекловидных зерен де
лали крупу и готовили 
вкусную и питательную 
кашу. И совсем недавно 
посевы этой пшеницы» 
стойкой к неблагоприят
ным условиям, невоспри
имчивой к болезням, ус
тойчивой к полеганию, 
встречались в горных 
районах Кавказа (Гру
зия, Азербайджан, Арм е

ния), Карпат, Югославии, 
Болгарии, Греции, Тур
ции, Испании и Ю жной 
Франции.

Культурная однозер
нянка постепенно исчез
ла с полей —  ее вытес
нили новые сорта. Но не
сколько сотен ее образ
цов, все ее ботаническое 
разнообразие, собранное 
в разных странах мира, 
любовно сохраняются в 
коллекции Всесоюзного 
института растениевод
ства имени Н. И. Вавило
ва- Ученые считают, что 
Уникальные гены устой
чивости к болезням куль- 
тУрной однозернянки 
м°гут быть использованы 
^Секционерами и тене
чками.

В Закавказье и некото
рых других местах ря- 

с дикой и культур
ой однозернянкой рос- 
и Да и сейчас встреча-
тся растения с колосья- 

Мй -* самой причудливои
|г0РМ ы . Это эгилопсы.
°льшинство растений,
*°Дящих в этот род,
егко скрещивается с
аэными видами пшени-
 ̂ Многие отечествен-

нь'е и. зарубежные уче-
описали большое

| °личество гибридов эги-
I °Псов и пшениц, кото-
БЬ|е, как правило, были
I ®сплодными. Однако

П ш е н и ц а  - о д н о зе р н я н к а .  
1 —  кол ос, 2 —  зе р н а  в че- 

^  ш у й н а х ,  3 —  о тд е л ь н ы е  зе р 
на.

П ол ба  —  од н а  из  с т а р е й 
ш и х  х л е б н ы х  к у л ь т у р  

м ира.

ничтожно малая доля 
процента некоторых из 
гибридов оказалась пло
довитой. Так появились 
тетраплоидные пшеницы. 
Объединение в одном 
ядре двух наборов хро
мосом (а в науке это яв
ление называется поли
плоидией) породило це
лую серию видов тетра- 
плоидных пшениц. Среди 
них виды, возделывае
мые широко в прошлом 
и настоящем,—  культур
ная двузернянка, твер
дая и пшеница тургидум, 
а также выращиваемые 
лишь в отдельных райо
нах —  месопотамская, 
колхидская, исфаганская 
дикая полба и другие.

Полба, или эммер,—  
так именовалась издав
на на Руси культурная 
двузернянка. Ею засева
ли поля в знакомой нам 
по древней истории М е
сопотамии и в Египте, 
когда еще не были воз
ведены ставшие симво
лами этой страны пира
миды и загадочный 
сфинкс; она старше ми
фов, сложенных в Древ
ней Греции. В поселени
ях близ города Джармо 
в Ираке были найдены 
зерна, которые созрели 
семь тысяч лет назад. И 
в нашей стране близ 
Керчи, Киева и в ряде 
других мест обнаружены 
колоски и зерна этого 
поистине древнейшего 
злака, которые датирова
ны учеными III— I века
ми до нашей эры. О  пол
бе мы знаем с детства. 
Помните у Пушкина:

Балда говорит: «Буду
служить тебе славно,
Усердно и очень

исправно,
В год за три щелка 

_____________  по лбу.

Есть же мне давай
вареную полбу».

Полбяная каша очень 
вкусна. Обрушенные от 
пленок зерна при варке 
не выделяют свойствен
ной большинству круп 
крахмалистой слизи. Со 
хранились подробные 
описания этой культуры 
в XV III веке. Полбу воз
делывали в центральных 
и северных губерниях 
(вплоть до Вятки), в По
волжье и Сибири. Крес
тьяне ценили- ее за 
высокую засухоустойчи
вость, иммунитет к та
ким болезням, как ржав
чина, головня, неполе- 
гаемость, неосыпаемость, 
невосприимчивость ко 
многим вредителям.

Сегодня растения эм
мера можно увидеть 
лишь в ряде районов 
Ирана, Афганистана, 
Эфиопии, Йемена, Испа
нии и некоторых других 
стран. Сохраняется пол
ба и в питомниках опыт
ных станций и селекци
онных центров. Ценные 
признаки, свойственные 
этому виду, путем раз
личных методов скрещи
вания и отбора селек
ционеры передают сор
там мягкой и твердой 
пшеницы.______________



ГЛАВНАЯ КУЛЬТУРА  
М И Р А

В Саратов из Дауна, 
что расположен среди 
холмистых лугов юго- 
восточной Англии, при
шло письмо, датирован
ное 16 февраля 1878 го
да:

«М и л о с т и в ы й  г о 
с у д а р ь !

Я узнал от доктора 
Г. М. Астр, что Вы были 
так любезны передать 
ему для меня ящик со 
«степной пшеницей» с 
тем, чтобы я мог иссле
довать продукт этой 
культуры...»

И подпись —  Ч а р л з  
Д а р в и н .

Великий естествоиспы
татель назвал твердую 
пшеницу степной не слу
чайно. Посевы ее из
древле находились в 
степных зонах —  в По
волжье и на Кубани, в 
Оренбуржье и Причер
номорье, в Заволжье и 
Северном Казахстане, на 
Урале и Ставропольщи- 
не. Сейчас уже невоз
можно установить имена 
творцов замечательных, 
прославившихся на весь 
мир Белоуски, Кубан
ки, Гарновки, Сивоуски 
и других, называемых в 
учебниках сортами на
родной селекции. Их 
зерно обладает ценней
шими показателями —  
большим содержанием 
белка, значительным вы
ходом муки высокого 
качества, относительно 
высокой сопротивляемо
стью к болезням и засу
хе. Ученые, отобрав луч
шие растения из этих 
сортов, получили новые, 
еще более урожайные. 
Так, из Сивоуски создали 
сорт Мелянопус-69, кото
рый в 1940 году высева
ли на площади 2 700 ты
сяч гектаров, из Бело- 
журки —  Гордейформе 
189, из Гарновки —  Гор- 
дейформе-10. Эти сорта 
занимали сотни тысяч

гектаров и позволили по
лучить миллионы пудов 
зерна.

На эволюционном п у 
ти развития рода пшени
цы одна из пшениц —  
двузернянка объедини
лась с эгилопсом сквар- 
роза. Так появилось но
вое растение, давшее на
чало серии пшениц с 
тройным набором хро
мосом —  маха, спельта, 
шарозерная и мягкая. 
Уникальные гены эгилоп- 
са привнесли новые 
свойства —  эластичная, 
растяжимая клейковина, 
обеспечивающая подъем 
теста, более продолжи
тельная стадия яровиза
ции и повышенная моро
зостойкость. Замена од
них видов пшениц други
ми, все ускоряющаяся 
смена сортов в наши дни 
наглядно демонстриру
ют путь развития земле
делия. Используя сорта 
народной селекции —  
Гирка, Улька, Русак, Пол
тавка, Онега,—  селекцио
неры путем отбора, про
стой и сложной гибриди

зации дали производстіу 
новые: Украинка, УлШ- 
новка, Люттестенс-42, 
Одесская-3, Краснодар
ка, Саррубра и многие 
другие.

Ныне на смену им пга)- 
шли сорта интенсивней 
типа —  Мироновская-8№ 
Безостая-1, Одесская-9Іі 
Днепровская-521, Авро
ра и др.

Сейчас мягкая пШвиИ" 
ца —  основной хлебный 
злак мира, занимает пр»’ 
близитель.но 90— 95 прв' 
центов посевной плот* ' 
ди этой культуры на зеМ' 
ле. Из пшеничной мУ№И' 
подразделяемой на Я  
группы —  обойная (т.-Ж" 
простой помол, когД^ 
размалывается все зер  ̂
но) и сортовая (при пР° 
изводстве которой *  
мельчаются разные 4 
сти зерновки), пекут И  ̂
довый и формован**»

Р о ж ь . 1 —  нолос, \  ^  
ты ч и н к и  и пестик,  
н о л о со к  с  д ву м я  цветик, 
ми, 4 —  зе р н а  с п е р е д и !  

сбону.

е р д а я  и  м я г к а я  п ш е -  
ыиЫ- 1 ~  н о л о с  т в е р д о й  

^.меНИЦЫ, 2  — о т д е л ь н ы й  
Ь п̂ о с о к ,  3  —  п р о р о с т о к ,  
• ^ о т д е л ь н ы е  з е р н а ,  5  —  

лЛОС М Я ГК О Й  п ш е н и ц ы ,
: *! „  о т д е л ь н ы й  к о л о с о к ,  

“ „  в и д  ч а с т и  к о л о с а  
'п е р е д и .  8 —  вид с б о к у .

хяеб самых разнообраз- 
НЫХ видов.

Муку из зерна твердой 
„шеницы используют 
равным образом для 
и3готовления разнооб
разных сортов макарон, 
„апши, манной и других 
и^дов круп.

Двадцать один вид на
считывает род пшеницы, 
в СССР обнаружено два
дцать.

СОРНЯК, СТАВШ ИЙ  

ХЛ ЕБО М

Растекались из Перед
ней Азии по европейско
му и азиатскому конти

ненту пшеница 1И яч
мень, вместе с ними не
отступно следовал сор
няк, названный совре
менными учеными сор- 
но-полевой рожью. Она 
и ныне сохранилась в 
диком виде на террито
рии Азербайджанской 
ССР, Армянской ССР, 
Афганистана и др.

Большинство сорных 
растений ржи имело 
примерно равный с пше
ницей и ячменем период 
вегетации, и ржаное зер
но по размерам почти 
не отличалось от пше
ничного и ячменного, по
этому землепашцам бы
ло очень трудно освобо
диться от сорняка. Его 
называли чавдар, джоу- 
дар, что в переводе о з
начает засоряющее или 
терзающее растение.

Достоверно неизвест
но, что побудило чело
века ввести рожь в чис
ло возделываемых рас
тений. Вероятнее всего,

используя в пищу смесь 
ржаных и пшеничных 
зерен, именуемую как и 
совместный посев этих 
культур —  суржа, люди 
почувствовали специфи
ческий приятный вкус. 
Кроме того, в засушли
вые и морозные годы 
пшеница погибала, а 
рожь как более морозо
стойкая оставалась. Поя
вились и мутанты —  рас
тения с неломким коло
сом и более крупным 
зерном, послужившие 
основой для формирова
ния культурной ржи.

Уже Нестор (1056—  
1115 гг.) в своих летопи
сях, а также римский 
ученый и писатель Пли
ний, живший в I веке на
шей эры, писали, что 
рожь возделывали наро
ды, населяющие бассей
ны рек Оки, Днепра, 
Днестра; в III— IV  веках 
нашей эры ее выращи
вали на Керченском по
луострове, а в V II веке 
нашей эры она проникла 
в северные области, в 
частности в район Старой 
Ладоги. С  первой поло
вины XV II века яровая 
рожь (ярица) вместе с 
русскими переселенцами 
начала осваивать просто
ры Сибири, а с середи
ны XV III столетия ярица 
и яровая пшеница широ
ко возделывались в рай
онах Северного Пред- 
байкалья.

Длительное время в 
Швеции, СССР, ГДР и 
других странах карди
нальным путем повыше
ния продуктивности ржа
ного растения было уд
воение числа хромосом
ных наборов. Как пока
зали первые опыты, это 
сопровождается увеличе
нием веса и размера 
зерновки почти вдвое, 
но при этом понижалась 
плодовитость. Советские 
селекционеры из Бело
русского института зем
леделия первыми пре
одолели этот барьер, и 
в настоящее время на 
П О Л Я Х  К О Л Х О З О В  'И совхо
зов Белоруссии возделы
вают прекрасный тет- 
раплоидный сорт ржи 
Белта.



уборки зерна зачастую 
выдерживают неблаго
приятные условия осени 
и зимы, прорастают вес
ной, и полученные расте
ния ведут себя как обыч
ные однолетние сорня
ки. Полудикий тип этой 
культуры, в том числе и 
современных сортов, 
создает для земледель
цев серьезные трудно
сти в получении высоких 
и устойчивых по годам 
урожаев. И хотя имеется 
немало сортов, селек
ционерам в содружестве 
с генетиками предстоит 
решить сложные задачи 
по созданию принципи
ально нового растения 
гречихи, в котором бы 
ее высокие качества бы
ли приумножены.

ДИЕТИЧЕСКИЙ ХЛЕБ

Предполагают, что 
овес, как и рожь, нача
ли возделывать, выде
лив его из посевов пол
бы, которую он сопро
вождает до настоящего 
времени как сорняк. В 
записях греческого вра
ча Диейхса (IV век до 
нашей эры) впервые упо
мянуто о культуре этого

Овес. 1 —  м етелка, 2 —  
о тд е л ь н ы й  цвето к , 3 —  пе 
сти к , т ы ч и н к и  и к р о ю 
щ а я  чеш уя , 4 —  зе р н о  в 
ч е ш у е  и два о ч и щ е н н ы х  
зер на : спер ед и  и сб ок у .

злака. Упомянутый в про
изведениях древнерим
ских писателей— уче
ных Плиния и Колу- 
меллы —  овес —  визан
тийский красный. Его 
возделывают и в наши 
дни в большинстве 
стран Средиземноморья. 
В Португалии, Франции, 
Бельгии и Великобрита
нии возделывают овес 
песчаный, отличающийся 
иммунитетом к болез
ням и низкой требова
тельностью к плодоро
дию почв. Наиболее 
древние остатки зерен 
овса, относящиеся и 
бронзовому веку, нашли 
в Швейцарии, Франции, 
Дании. Известны наход
ки, датируемые V I и VII 
веками нашей эры, обна
руженные в Ленинград
ской области и Г е р м а н
ской Демократической
Республике. Сохранивши
еся до наших дней ста
ринные документы под
тверждают, что овес 
длительное время был 
основным хлебным рае'  
тением у древних геР' 
мэнцев, скандинавов * 
галлов.

Высокое содержание 
и хорошая усвояемость 
белков, жира, крахмал8 
и витаминов, особенно 
В, и Вг, предопределил** 
использование зерен о В'
са в промышленности- 
Из него готовят продуК' 
ты диетического и дет
ского питания: к и у п ы  И

Гречиха. 1 —  о б щ и й  вид  
р астен и я , 2 —  соц ветие ,
3 —  о тд е л ь н ы й  цвето к ,
4 —  зе р н о в к а , 5 —  зе р н о в 

к а  (в разрезе ).

Я ч м е н ь . 1 —  к ол ос  я ч 
меня ш е с ти р я д н о го , 2 —  
общ ий  вид р асте н и я , 3 —  
колос я ч м е н я  ш е с ти р я д 
ного (в разре зе ), 4 — цве
ток, 5 —  к ол ос  яч м е н я  
д вур яд ного , 6 —  кол ос  
„чм еня д в у р я д н о го  (в 

разрезе).

хлопья «геркулес», то
локно, печенье, различ
ные питательные смеси. 
Значительная часть овса 
используется как корм 
для животных, особенно 
для молодняка, птицы и 
лошадей.

КУЛЬТУРА 
САМОГО ШИРОКОГО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ

Ячмень —  ровесник 
пшеницы. Близ Ашхаба
да, в постройках, датиро
ванных 4— 5 тысячелети
ем до нашей эры, найде
ны зерна и части ко
лосьев шестирядного 
культурного ячменя.

Ни одна из зерновых 
культур не получила 
столь широкого геогра
фического распростра
нения, как ячмень. Се 
верная его граница ле
жит на 68— 70° северной 
широты: в Европе это 
побережье Белого моря 
и Печорский район Ко
ми АССР, в Азии —  Яку
тия, а на юге —  зона 
губтропиков и тропиков. 
На Кавказе и Памире яч
мень сеют на высоте 
3 500— 3 680 метров над 
Уровнем моря, где дру
гие хлебные растения не 
вызревают.

Еще современники 
'етра Первого писали, 

что царь «признал ячне- 
8Ую кашу как самую 
спорую (что означает 
Питательную и выгодную) 
и вкусную». Значитель- 
нУю часть зерна исполь
зуют в комбикормовой 
промышленности, приго
тавливая для скота и пти- 
Чы мешанки из зерен 

злаковых и

ГОСТЬЯ и з  ИНДИИ

«Гречневая каша —  ма
тушка наша, а хлебец 
ржаной —  отец наш род
ной»,—  гласит русская 
поговорка. Родина гре
чихи —  Индия, точнее —  
западные отроги Гима
лайских гор. Длительное 
время считали, что эта 
культура пришла к нам в 
период монголо-татар- 
ского нашествия в XIII 
веке, и подтверждается 
это тем, что у некоторых 
славянских народов (по
ляков и словаков) гречи
ха именуется татаркой. 
Однако археологи дока
зали, что в районе Ро
стова-на-Дону гречиху 
выращивали еще в I— II 
веках нашей эры. В стра
нах Западной Европы ее 
ввели в культуру значи
тельно позднее, в XV I 
веке. Несмотря на дли
тельный период возде
лывания, гречиха почти 
не приобрела каких-либо 
выраженных черт одо
машнивания.

Осыпавшиеся в период

бобовых культур с ми
неральными добавками.

В коллекции ВИРа на
считывается 125 разно
видностей ячменя, раз
личающихся между со
бой наличием и формой 
остей, цветом и наличи
ем пленок, облегающих 
зерно, высотой и ф ор
мой растений, продол
жительностью вегетаци
онного периода, воспри
имчивостью к болезням 
и др.

В странах Ближнего 
Востока издавна готовили 
различные напитки, в том 
числе и дошедшие до на
ших дней бузу и пиво.

Возделываемые ныне 
сорта ячменя представ

лены двурядными и ше
стирядными в основном 
яровыми (то есть высе
ваемыми весной) форма
ми. Двурядные ячмени 
главным образом приме
няют для изготовления 
пива, так как их зерна 
равны по величине и ве
су, что является одним 
из условий получения хо
рошего солода из про
ростков и соответствен
но пива. Шестирядный —  
используют для произ
водства ячневой и пер
ловой круп, ячменного 
кофе и для кормления 
скота. В ряде мест из 
ячменной муки пекут 
пышки и хлеб, которые, 
правда, быстро черст
веют.

В последующих номерах рассказ 
о хлебных культуоах будет продолжен.


