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Хлопчатник относится к числу растений, которые отличаются боль
шой требовательностью к бору. Итон (6) указывает, что из 60 различных 
растений, испытанных в опытах, хлопчатник оказался самым требователь
ным растением в отношении бора. Наряду с большой требовательностью 
отмечается и большая устойчивость хлопчатника к повышенным концен
трациям бора, которые для других растений являются уже токсичными. 
Однако несмотря на то," что хлопчатник хотя и является очень требова
тельным растением к бору, все же абсолютные величины бора, необходи
мые для его развития, невелики.

Исходя из этих соображений нам казалось возможным удовлетворить 
потребность хлопчатника в боре путем намачивания перед посевом семян 
в борной кислоте. Мы полагали, что при этом семена поглощают некоторое 
количество бора, в той или иной степени удовлетворяющее потребность 
хлопчатника в этом элементе. При этом можно было ожидать, что погло
щенный семенами бор в количестве, способном удовлетворить потребность 
растения, окажется ядовитым, особенно в первые периоды развития. По
этому перед нами возникла задача подобрать такую концентрацию бор
ной кислоты, которая позволяла бы семенам поглотить количество 
бора, которое не было бы для начальных периодов развития чрезмерно 
токсичным.

Удовлетворение растения в боре через семена, а не путем внесения его 
в почву значительно облерчило бы технику применения борных удобрений 
и исключило бы’ случаи малой эффективности бора на некоторых почвах 
в связи с химическими изменениями борных соединений в недоступные 
для растений формы. Об этих изменениях можно судить по тому, что бор 
в годы, следующие за внесением, несмотря на его наличие, не оказывает 
последействия. Агюлон (х) предполагает, что бораты в почве переходят 
в нерастворимые соли Са. При наличии защитных коллоидов в почве 
труднорастворимые соединения боратов могут легко оказаться в коллоид
ном состоянии. Тяжелые металлы—железо, алюминий, свинец—также пере
водят бораты в трудно усвояемые растением соединения (13). Бобко(3} 
и его сотрудники также полагают, что в присутствии избытка извести 
бор почвы становится очевидно недоступным растениям.
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Работы по физиологической роли бора Шестакова и Сывороткина (п) 
и Школьника (12) указывают на способность бора, присутствующего в пита
тельном растворе, уменьшать поглощение минеральных солей. В опытах 
Новикова (7,8) присутствие бора резко снижало поступление хлора в про
ростки хлопчатника. В связи с этим солеустойчивость хлопчатника воз
растала. Это повышение солеустойчивости было достигнуто намачиванием 
•семян в борной кислоте. Работа Новикова, проведенная им в 1934 г., 
не была доведена до конца: не были уточнены концентрации борцой кислоты

Фиг. 1.—Слева направо:» контроль, семена замочены в 0.4% борной кислоты, семена замочены в 0.7% борной кислоты. Незасоленный фон.

и сроки замочки. Поэтому наряду 
с вопросом о возможности удовлет
ворения потребности хлопчатника 
в боре при намачивании семян в 
борной кислоте нами была также 
поставлена задача выяснения влия
ния такого намачивания и на 
солеустойчивость хлопчатника.

Солеустойчивость хлопчатника 
различна в разных периодах разви
тия (9). Особенной чувствитель
ностью к высокой концентрации 
раствора хлопчатник обладает в 
первые периоды развития. Чувст
вительность к солям в этот период 
в очень большой степени зависит
от способности растений поглощать 

соли. Солеустойчивость негалофитов вообще определяется степенью 
сопротивления вхождению в растение избыточного количества солей(10). 
Это положение справедливо и для хлопчатника (6). Поэтому, если бор 
действительно в какой-то степени

Фиг. 2.—Слева направо: контроль, семена замочены в 0.4% борной кислоты, семена замочены в 0.7% борной кислоты. Засоленный фон.

уменьшает поступление солей, то 
применение бора может предста
влять одно из средств повышения 
урожайности хлопчатника на за
соленных землях.

В опытах предыдущих лет за
мачивание семян хлопчатника в 
0.1% борной кислоты не давало 
эффекта. Поэтому в подборе нуж
ных концентраций борной кислоты 
мы руководствовались тем, чтобы 
обработанные семена показывали 
некоторое угнетение, не сказываю
щееся однако в сильной степени на 
их всхожести. Опыты с проращи
ванием семян, замоченных в борной кислоте различных концентраций, 
показали, что такими концентрациями борной кислоты являются концен
трации в 0.4% и выше.

В своих опытах мы остановились на 0.4% и 0.7% борной кислоты. 
Порции семян по 40 шт. каждая замачивались в стаканах с 200 см3 раст
вора в течение 48 часов при температуре 25°. Контроль замачивался 
в дестиллированной воде. Для опытов был использован американский 
хлопчатник сорт 2034 селекции Центральной селекционной станции 
СоюзНИХИ.

Замоченные семена 13 V 1938 г. высевались в вагнеровские вегетацион
ные сосуды емкостью 20 см3 абсолютно сухой почвы. Влажность почвы 
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на протяжении всего опыта поддерживалась в 60% от полной влагоемко- 
сти. Почва, которой набивались сосуды, представляла верхний горизонт 
старопашни с полей опытного поля Ташкентского с.-х. института и для 
увеличения своих питательных достоинств была удобрена. На каждые 
20 см3 абсолютно сухой почвы было дано 6 г N в форме (NH4)2SO4, Р2О5— 
9 г в форме двойного суперфосфата, К—1 г в форме КС1. Азот быд дан в три 
срока: при набивке 1 г, в бутонизацию 3 г и в начале цветения 2 г; фосфор 
был дан в 4 срока: при набивке 3 г, в бутонизацию 2 г, в начале цветения 
2 г и в середине цветения 2 г. Калий весь был внесен при набивке сосудов. 
Опыт проводился на двух фонах: на засоленной почве и на незасоленной. 
Засоление почвы производилось после появления всходов уравновешен
ным раствором Вант-Гоффа—Рихтера (10) из расчета доведения почвенного 
раствора до концентрации 0.2 норм, по хлору. Каждый вариант имел 
3-кратную повторность.

По учету наступления главных фаз развития не отмечалось сущест
венной разницы. Появление всходов, наступление бутонизации, цветения 
и начала созревания на разных вариантах опыта было почти одновременно. 
Наблюдались некоторые различия в росте растений по разным вариантам. 
По незасоленному фону растения из семян, замоченных в растворах бор
ной кислоты, вначале росли несколько слабее контрольных. Затем рост 
этих растений усилился и растения, семена которых замачивались в 0.4% 
борной кислоты, к 11 VII даже перегнали контрольные и к концу опыта

Варианты опыта Число коробочек на 1 растение
Вес в г на одно растение

Вся воз душно
-су

хая масса Сырец Листья Стебли Створк
и

Корни
Незаселенный фон:Семена замочены в дестиллирован- 1 25.5 274.5 111.5 62.7 44.4 28.4 27.5ной воде (контроль) . . . / 100 100 100 100 100 100 100Семена замочены в 0.4% борной 1 36.5 344.2 139.3 66.3 63.9 52.3 22.4

КИСЛОТЫ .............................................. J 143.2 125.4 124.9 105.7 143.9 184.2 83.4Семена замочены в 0.7% борной 1 29.0 327.1 129.8 78.8 62.4 33.9 22.2
КИСЛОТЫ.............................................. / 113.7 119.1 116.5 125.7 140.6 120.1 80.7Засоленный фо и:Семена замочены в дестиллирован- 1 8 72.1 36.0 16.2 8.6 7.2 4.1ной воде (контроль) . . . ................. / 100 100 100 100 100 100 100Семена замочены в 0.4% борной 1 10 104.4 38.5 25.9 22.1 11.8 6.1кислоты ...................................... / 125 144.8 106.1 159.9 256.9 163.5 148.8Семена замочены в 0.7% борной 1 16 119.3 52.9 30.2 14.7 15.2 6.3кислоты................. ..................... / 200 165.5 147.1 186.4 170.9 211.1 153.7

были в среднем на 5 см выше. На засоленном фоне в начале вегетации бор
ные варианты, так же как и на незасоленном фоне, отставали в росте, но 
21 VI растения борных вариантов начали перегонять растения контроль
ного варианта. Разница к концу опыта достигла 10—8 см в пользу борных 
вариантов. Декадные промеры роста в виде кривых представлены по всем 
вариантам на фиг. 1.
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Растения борных вариантов кроме роста отличались от контроля по 
обоим фонам и вообще более мощным развитием (фиг. 1 и 2). В конце опыта 
был произведен учет числа созревших коробочек и величины урожая 
всей сухой массы, сырца и отдельных органов. Результаты этих учетов 
сведены в таблице. Из таблицы видно, что намачивание семян в борной 
кислоте приводит по обоим фонам к увеличению общего урожая воздушно
сухой массы, а также и урожая сырца. По незасоленному фону наиболь
шее увеличение урожая сырца и всей массы получилось при намачивании 
семян в 0.4% борной кислоты. По засоленному фону наибольшее увеличе
ние урожая как сырца, так и общей массы получилось при намачива
нии семян в 0.7% борной кислоты. Относительное увеличение урожая 

в связи с борированием семян 

и- 21 іц/шп и siфиг. з.—Кривые роста: /—семена замочены в 0.4% борной кислоты, II—семена замочены в 0.7% борной кислоты, III—контроль. Л—неза- ' соленный фон. В—засоленный фон.

в максимальном выражении 
больше по засоленному фону, 
чем по не засоленному. По бори
рованным вариантам на обоих 
фонах растения имеют большее 
число коробочек. Увеличение 
плодоношения растений под вли
янием бора неоднократно от
мечалось (2,4,5).

Растения, выращенные из 
семян, замоченных в борной ки
слоте, имели более мощное раз
витие, лучший рост, лучшее 
плодоношение и наконец боль
ший урожай, чем растения из 
семян, замоченных в воде. По
этому можно говорить о том, 
что при намачивании семян в 
борной кислоте мы действитель
но имеем возможность в какой- 

то степени удовлетворить потребность растения в боре. Из результатов 
этого опыта нельзя еще сделать заключения, что, намачивая семена в 
борной кислоте, мы целиком удовлетворяем потребность растения 
в боре.

Результат по засоленному фону определенно говорит о повышении 
солеустойчивости хлопчатника борированием (намачиванием перед посе
вом в борной кислоте) семян. Повышение солеустойчивости при бориро
вании семян мы склонны объяснить влиянием бора на восприятие солей 
корнями. Именно, уменьшается поступление в растение хлора (7,8). Это 
уменьшение поступления хлора особенно важно для хлопчатника в пер
вый период развития. При внесении бора в почву также можно ожидать 
некоторого повышения солеустойчивости. Но это повышение, возможно, 
будет ниже, чем при борировании семян, так как развивающиеся в почве 
корешки молодого растеньица не всегда встретят бор. И может быть в нуж
ном количестве он будет поглощен уже значительно позже, чем пройдут 
первые периоды развития.

Увеличение солеустойчивости хлопчатника и вообще урожайности 
получилось при борировании семян в довольно широком интервале кон
центрации борной кислоты. Поэтому это дает нам основание говорить 
о легкой возможности применения борирования семян, как приема уве
личения солеустойчивости и урожайности хлопчатника в производствен
ных условиях. Условия вегетационного опыта резко отличны от полевых, 
поэтому мы считаем, что применению этого приема в широких производ
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ственных условиях должна предшествовать постановка полевых опытов 
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