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Гуар Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. — однолетнее бобовое растение многоцелевого 
назначения. В Индии гуар издавна известен как кормовое растение c высокой питательной ценно-
стью, его зеленая масса используется на корм и как сидерат (К.М. Мурадов, 1973). Молодые бобы 
гуара употребляют в пищу, существуют сорта овощного направления (N.K. Dwivedi, 2009). Оболоч-
ки семян и зародыш применяются в качестве высокобелкового ингредиента при кормлении крупного 
рогатого скота, птицы, рыбы. Эффект антипитательных веществ гуарового корма нивелируется за 
счет термической обработки и добавления ферментов (M. Hussain с соавт., 2012). Корм в виде му-
ки Churi 40 содержит 40 % белка, гранулированные корма Korma 50 и Korma 60 — соответственно 
50 и 60 %. Из эндосперма семян гуара извлекают гуаровую камедь, которая широко используется 
во всем мире в качестве загустителя в пищевой, косметической, текстильной, бумажной, а в по-
следние десятилетия — в нефтяной промышленности (D. Mugdil с соавт., 2014). Потребность в гу-
аровой камеди растет как на внешнем, так и на внутреннем рынке, в связи с чем возникла необхо-
димость заново оценить перспективы культивирования гуара в России. Генетическое разнообразие 
гуара сосредоточено в Индии. В США выведены улучшенные сорта (W. Liu, 2003). В Институте 
генетических ресурсов растений (ВИР) в России коллекция гуара, основанная Н.И. Вавиловым, 
насчитывает более 100 образцов. Коллекцию изучали и поддерживали в южных филиалах ВИР (А. 
Павлова, 1964), однако тогда гуар был признан малораспространенной культурой. В 2014-2017 го-
дах коллекция ВИР пополнилась новыми образцами. Коллекционные образцы гуара после 40 лет 
хранения имеют высокую всхожесть. Данные отечественных ученых подтверждают возможность 
выращивания гуара и получения кондиционных семян в южных регионах России. Основные требо-
вания к культуре гуара в России — скороспелость, урожайность и качество камеди.  
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Гуар Cyamopsis tetragonolоba (L.) Taub. — однолетнее тропическое бо-
бовое растение. Как и другие бобовые культуры, гуар содержат большое ко-
личество белка в семенах, его зеленая масса используется в свежем и сухом 
виде, растение обогащает почву азотом. Особую ценность представляет гуа-
ровая камедь (1), которую получают из эндосперма семян и широко приме-
няют в пищевой, косметической, текстильной, бумажной, нефтедобываю-
щей промышленности. В последние десятилетия гуар из малораспростра-
ненной тропической культуры превращается в одну из самых востребован-
ных в мире, что актуализирует задачу его интродукции в России.  

Цель настоящего обзора — обобщить сведения об особенностях 
растения и получаемых из него продуктов, его генетических ресурсах, со-
храняемых в мировых коллекциях и в России, и о перспективах выращи-
вания этой нетрадиционной для России культуры. 

Ботаническое  и эколого -гео графическое  описание. Гу-
ар (бобовое дерево, индийская акация) — циамопсис четырехкрыльни-
ковый Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub., растение семейства Fabaceae L. 
трибы Indigofereae. Синонимы: Cyamopsis psoraloides (Lam.) DC, Dolichos 
fabaeformis L’Herit., Dolichos psoraloides Lam., Lupinus trifoliatus Cav., Psoralea 
tetragonoloba L., Cordaea fabaeformis Spr. (http://www.theplantlist.org). В роде 
Cyamopsis четыре вида: C. tetragonoloba (L.) Taub., C. senegalensis Guill. & 
Perr., C. serrata Schinz., C. dentata (N.E. Br.) Torre (2). J.B. Gillett разделял 
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род на три вида: C. tetragonoloba (L.) Taub., C. senegalensis Guill. & Perr., C. ser-
rata Schinz., не выделяя С. dentata (N.E. Br.) Torre в отдельный вид; по его 
мнению, род Cyamopsis наиболее близок к тропическому роду семейства бо-
бовых Indigoferaе (3). H.A. Senn предполагал, что род Cyamopsis произошел 
от рода Indigofera вследствие анеуплоидии (4). Предковым видом культурно-
го вида Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. считают Cyamopsis senegalensis (5). 
Доказательством в пользу версии о таком происхождении рассматривают 
наличие галактоманнана в семенах С. senegalensis, аналогичного по строе-
нию и содержанию галактоманнану гуара. Потенциально С. senegalensis 
может рассматриваться как источник камеди (6).  

Родина гуара — Индия, Пакистан и, возможно, Африка (2), но в 
природе в диком состоянии гуар не встречается. Н.И. Вавилов считал цен-
тром происхождения и разнообразия гуара Индию (7). Хотя зеленые бобы 
гуара используют в Индии в качестве овоща, индийское название растения 
гау-аахаар переводится как «еда для коровы» (8), то есть исторически гуар 
прежде всего древняя кормовая культура (9). Существует предположение, 
что культурный вид Cyamopsis tetragonoloba произошел посредством транс-
доместикации из африканских видов, привезенных арабскими купцами в 
Индию как корм для лошадей (5). В Индии гуар выращивают в основном 
на неполивных землях северо-запада страны на территории пустыни Тар, 
которая охватывает индийские штаты Раджастхан, южную часть штатов Ха-
рьяна, Пенджаб и север Гуджарата, а также юго-восток Пакистана. В этой 
зоне выпадает 90-200 мм осадков в год, почти все — во время летнего мус-
сона (с июля по сентябрь). В регионе доминирует пастбищное животновод-
ство, и возможно, что гуар испокон веков служил кормом крупному рога-
тому скоту, верблюдам, лошадям, овцам. Не так давно было заявлено о 
находке недостающего звена между дикими видами рода Cyamopsis и куль-
тигена. На северо-западе Индии в культурных посевах гуара обнаружены 
формы дикого типа. К настоящему времени собрано 66 образцов форм так 
называемого adak guar. Эти растения простертые, имеют мелкие несъедоб-
ные растрескивающиеся бобы, для семян характерно наличие периода по-
коя. Требуются дальнейшие исследования роли аборигенных форм в проис-
хождении гуара и возможности использования дополнительной генетиче-
ской изменчивости, утраченной в процессе доместикации (10). 

Гуар, как и многие однолетние бобовые, относится к самоопыли-
телям (процент перекрестного опыления несуществен) (11, 12). Растения 
значительно варьируют по высоте (от 50 см до 1,5 м). Стебель прочный, 
ко времени созревания одревесневающий. Корень стержневой, глубоко 
проникает в почву, благодаря чему растение может переносить кратковре-
менную засуху. По морфологии растения подразделяются на имеющие ба-
зальный тип ветвления, ветвистый тип и с одиночным стеблем. Листья 
тройчатые, опушенные или гладкие. Цветки почти сидячие на цветоносах, 
с венчиками от белого до ярко-розового цвета, соцветие — кисть. Бобы 
расположены кучно, формируя группы (кластеры), откуда возникло ан-
глийское название культуры — cluster beans. Бобы прямые, слегка изогну-
тые, длиной от 4 до 14 см, в бобе от 5 до 12 семян. Окраска семян сильно 
варьирует (грязно-белая, розовато-серая, серо-бежевая, коричневая, чер-
ная), семена скругленно-четырехугольной формы, приплюснутые, имеют 
большой сферический эндосперм, содержащий запасный полисахарид га-
лактоманнан. Диплоидное число хромосом — 14n (13). Гуар — теплолюби-
вое растение, нетребовательное к почве (растет как на песчаных, так и на 
хорошо дренированных глинистых почвах). Как и другие бобовые, гуар 
относится к почвоулучшающим культурам. Он используется в севообороте 
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с хлопком, сорго, пшеницей (2). В настоящее время гуар в основном вы-
ращивают на зерно; в его семени зародыш составляет 40-45 %, семенная 
кожура — 14-16 %, на эндосперм приходится 38-45 % семени (14-16). 

Области применения. В индийском справочнике по селекции и 
генетике 1957 года гуар значится среди кормовых растений и овощных куль-
тур «для бедных людей» (17). В настоящее время в Индии гуар продолжают 
возделывать как кормовое, овощное и техническое, растение используют 
также в традиционной индийской и современной медицине (18, 19). Моло-
дые бобы употребляют в пищу в тушеном виде, а также засаливают (20).  

Зеленая масса гуара, которую используют на корм крупному рогато-
му скоту и как сидерат, содержит 15,56 % сырого белка и 15,74 % сырой 
клетчатки (21). Лучшее время для скашивания гуара на зеленый корм — фа-
за цветения и молочной спелости бобов. Привлекательность зеленой массы 
гуара для скота повышается после измельчения и предварительного провя-
ливания. Рекомендуемая доля сена из растительных остатков гуара в раци-
оне взрослых овец может составлять до 70 % (22). В засушливых районах 
Индии после уборки бобов гуара на полях с растительными остатками вы-
пасают крупный рогатый скот и верблюдов (23). Гуар рекомендуется как 
альтернатива более требовательной к поливу люцерне в стране с такими 
аридными условиями, как Арабские Эмираты (24). 

В семени гуара содержатся антипитательные вещества, поэтому при 
кормлении цельным зерном нужна тепловая обработка (25), а в рационе 
домашней птицы его доля не должно превышать 10 % (26). Белок гуара хо-
рошо сбалансирован по аминокислотному составу (27). Количество белка в 
зародышах и семенной кожуре составляет 28,9-46,0 %, на долю зародышей 
и шелухи в сырье для гуарового корма соответственно приходится пример-
но 25 и 75 % (28). На корм животным в настоящее время используется гуа-
ровая мука Churi и немолотый гранулированный корм Korma (содержание 
обменной энергии в последнем — 2022-2074 ккал/кг). Гуаровый корм Churi 
40 % получают после отделения эндосперма, очистки, обжарки, размельче-
ния и стерилизации. Корм содержит 5-7 % жира, 5-10 % клетчатки (при 
влажности до 10 %), по количеству сырого протеина (38-42 %) превосходит 
кукурузный глютеновый корм (http://guarprotein.com/). Усвояемость гуаровой 
муки после термической обработки — 76 %, без обработки — 71 %. Термиче-
ски обработанный корм Churi может заменять соевый шрот в рационе 
крупного рогатого скота. Корм Korma 50 получают в основном из фрак-
ции зародышей (сырье очищают без обжарки). Он содержит 48-50 % про-
теина и используется в рационах крупного рогатого скота и птицы. В об-
жаренной форме Korma 60 до 56 % протеина с улучшенной переваримо-
стью. Корм рекомендуется для животных и рыбы, замещает более дорогой 
соевый шрот. Bio Guar Protein (Pro NX 60+ («Cyamopsis Biotech», Индия) — 
корм премиум сегмента, представляет собой обжаренную гуаровую муку 
Churi c содержанием белка от 60 %, предназначен для аквакультуры, 
кормления рыб лососевых пород, креветок (http://guarprotein.com). Произ-
водители гуарового корма экспортируют его во многие страны, включая 
Россию. Корм из семян гуара — наиболее дешевый источник растительно-
го белка для жвачных животных и птицы, его добавка в рацион позволяет 
значительно снизить расходы. Он хорошо поедается крупным рогатым 
скотом, но может вызывать проблемы у моногастричных животных (29). У 
коров корма на основе гуара повышают жирность и выход молока, поло-
жительно влияют на переваримость питательных веществ рациона; гуаро-
вый корм допускается использовать отдельно или включать в состав ком-
бикормов, но переход на него должен быть постепенным (30, 31). Высокое 
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содержание аминокислот делает гуаровый корм полезной добавкой для 
бройлеров и кур-несушек, но увеличение его доли в рационе птицы огра-
ничивают антипитательные вещества — ингибиторы трипсина, остатки 
камеди и сапонины. Обжарка разрушает ингибиторы трипсина, в резуль-
тате гуаровый корм содержит меньшее их количество, чем соевый шрот 
(28). В основном рост бройлеров замедляют именно следы камеди, а не 
антипитательные вещества семени (26). Один из приемов, устраняющих 
негативные последствия поедания гуарового корма птицей, — добавление 
фермента β-манназы непосредственно в комбикорм, в результате чего вяз-
кость следовых количеств камеди уменьшается (32, 33) . 

По данным 2014 года, в Индии работает 79 крупных производств 
неполного цикла, где семена гуара разделяют на оболочку и зародыш (34) 
как источники белково-протеиновой фракции и доли эндосперма (сплит), 
содержащие галактоманнан — основу гуаровой камеди, которая считается 
наиболее ценным продуктом переработки семян гуара. 

Гуаровая камедь. К промышленными источниками камедей рас-
тительного происхождения относятся рожковое дерево (Ceratonia silique L.), 
гуар (Cyamopsis tetragonoloba), цезальпиния-тара (Caesalpinia spinosea Kuntze) и 
пажитник сенной (Trigonella foenum-graecum L.) (35). Полисахаридный запас 
семян видов семейства Fabaceae с эндоспермом разной степени развитости 
представлен в основном галактоманнанами, которые состоят из D-маннозы и 
D-галактозы и локализованы в клеточных стенках эндосперма. Теоретиче-
ский интерес вызывает полифункциональность, присущая этим фитополиса-
харидам (36, 37). Для них характерна защитная функция, а также функции 
энергетического резерва и регуляции водного баланса семени при прораста-
нии (38). Благодаря свойствам гидроколлоида галактоманн, содержащийся в 
эндосперме, обеспечивает удержание влаги, необходимое для прорастания 
семени в засушливых условиях. Галактоманнаны семян бобовых различаются 
по соотношению маннозы и галактозы (M:Г), по молекулярной массе и рас-
положению галактозных групп на скелете маннозы. В галактоманнанах ман-
нозные звенья образуют цепь, состоящую из многих сотен (1→4)-β-D-ман-
нопиранозных единиц с α-D-галактопиранозными звеньями, которые присо-
единены 1→6-связями и по-разному (в зависимости от вида растения) рас-
пределены вдоль основной маннозной цепи.  

Гуаровая камедь по химическому строению представляет собой не-
ионогенный полисахарид, молекула которого образована прямой цепью 
маннозы с присоединенными боковыми группами галактозы. Эмпирическая 
формула галактоманнана гуара (С6Н10О5)n (39). У гуара остатки D-галак-
тозы расположены небольшими группами (по две, иногда по четыре едини-
цы) и прикреплены к основной протяженной цепи D-маннозы через два 
(реже через три) маннозных звена (40). Молекула галактоманнана гуаровой 
камеди имеет наибольшую молекулярную массу среди водорастворимых 
естественных гидроколлоидов. У гуара количество галактоманнана состав-
ляет до 35 % от сухой массы семени (41). 

Галактоманнан легко растворяется в холодной воде с образованием 
вязкого коллоидного раствора даже при малых концентрациях вещества, 
поэтому гуаровая камедь используется как натуральный загуститель, уплот-
нитель и стабилизатор во многих отраслях промышленности (8, 9). Боль-
шинство людей в развитых странах ежедневно потребляет гуаровую камедь 
в виде пищевой добавки E-412 в составе молочных продуктов, мясных, хле-
бобулочных изделий, мороженого, йогурта, соусов и т.д. (41). Гуаровая ка-
медь как продукт вышла на международный рынок в 1957 году. Основное 
производство гуара сконцентрировано в Индии. Именно эта страна — 
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крупнейший производитель и экспортер гуаровой камеди на мировом рын-
ке. По данным на 2012 год, объем рынка этого продукта ежегодно составля-
ет от 1000000 до 1600000 т (42).  

На Индию приходится примерно 80 % мирового производства гуа-
ровой камеди в год, за ней следует Пакистан (15 %), где гуар выращивают 
на орошаемых землях, остальные 5 % производятся в США, Австралии и 
Южной Африке (42). Примерно 90 % гуаровой камеди, произведенной в 
Индии, экспортируется — в основном, в США, Китай, Германию, Россию, 
Канаду и Италию. США — крупнейший импортер этого продукта (пример-
но четверть потребляемой в мире гуаровой камеди), причем основную сфе-
ру его применения в США составляет добыча сланцевого газа и нефти. 
Ожидается, что в ближайшие годы спрос на гуаровую камедь будет расти 
примерно на 4 % в год в связи со сланцевым бумом в США и популярно-
стью натуральных загустителей в пищевой, косметической и других отраслях 
промышленности (https://marketpublishers.ru/r/G6AA788F0A6RU.html). 

В качестве присадки для бурового раствора гуаровая камедь обла-
дает непревзойденными свойствами. При использовании во время бурения 
нефтяных скважин гуаровая камедь предотвращает потерю воды из вязко-
го бурового раствора и хорошо суспендирует бентонитовую глину. В гор-
ном деле в технологии гидроразрыва пласта применяется гуаровая камедь 
быстрой гидратации с вязкостью от 6500 до 9000 ед. (43). Для получения 
камеди быстрой гидратации в технологический процесс выработки камеди 
вводят этап экструзии (44). Камедь быстрой гидратации образует вязкий 
гель за несколько минут (обычная гуаровая камедь — за 2 ч).  

При производстве гуаровой камеди семена после лущения расщеп-
ляют на доли эндосперма, между которыми заключен зародыш. После отде-
ления зародыша и оболочки при сортировке получают так называемый 
сплит. Гуаровый сплит представляет собой отполированные доли эндоспер-
ма, в водонерастворимых клеточных стенках которого депонирован галак-
томаннан. Для разрушения клеточных стенок и извлечения камеди необхо-
дим мелкий помол сплита. Водорастворимая фракция составляет 85 % 
сплита (43). После переработки гуаровая камедь имеет вид порошка кремо-
вого цвета. Качество камеди для пищевой (добавка E-412), косметической 
промышленности и иных целей зависит от технологии получения (41, 45). 

Генетические ресурсы гуара. Индийские сорта и местные попу-
ляции гуара обладают различными морфологическими и агробиологическими 
характеристиками в зависимости от типа использования. Информация по 
индийским сортам гуара приведена в официальных изданиях (34, 46) и до-
ступна online (http://agropedia.iitk.ac.in/content/guar-cluster-bean-varieties-india, 
http://www.seednet.gov.in). Сорта кормового типа высокорослые, с хорошей 
облиственностью, сорта овощного направления более низкорослые; суще-
ствуют универсальные сорта. Основной центр селекции гуара в Индии — Ra-
jasthan Agricultural Research Institute (RARI, г. Джайпур, штат Раджастхан). В 
институте выведены сорта RGC-936, RGC-1002, PGC-1003, RGC-1017, 
RGC-1033, RGC-1038, RGC-1055, RGC-1066 и др., предназначенные для 
возделывания в полуаридных условиях штата (http://raridurgapura.org/varieties-
developed.htm). В CCS Haryana Agricultural University (http://hau.ernet.in, Hisar) 
ведется селекция гуара на повышенное содержание камеди в семенах (сорта 
HG75, HG182, HG258, HG365, HG563, HG870, HG 20, HG 884 характеризу-
ются содержанием камеди от 29 до 32 %). В Haryana Agricultural University 
выведены сорта кормового назначения HFG119 (c широкими темно-зеле-
ными листьями) и HFG156 (высокорослый, ветвистый, устойчивый к болез-
ням). Среди сортов кормового назначения известны Bungel, Agaita Guara, 
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RGC-936. Некоторые сорта кормового направления (Durgapura Safed, Dur-
gajay, Mara Guar, Uday, Lathi, Kranti-1031, RGC-1033, RGC-1038) выращива-
ют также для получения камеди, то есть они служат сортами двойного назна-
чения (47, 48). В Индии гуар растет на площади более 2200 га.  

Если в штатах Северной Индии (Раджастхан, Харьяна, Гуджират и 
Пянджаб) гуар выращивается на камедь и как кормовое растение, то в 
Южной Индии его культивируют в основном в пищевых целях. В зеленых 
бобах на 100 г вещества содержится 3,2 белка, 10,8 г углеводов, 81 г влаги, 57 
мг кальция, 5 г жиров, 4 мг железа и 49 мг витамина С (49). Ради получения 
нежных молодых бобов в штате Карнатака гуар выращивают круглогодично. 
Селекция овощного гуара на повышение урожайности и качества бобов ве-
дется в University of Agricultural Sciences (Dharwad). Ставится задача продви-
нуть выращивание овощного гуара на север штата в более засушливые райо-
ны (50, 51). При селекции овощного гуара предварительно оценивается гене-
тическое разнообразие по качественным и количественным признакам, под-
бираются генотипы для гибридизации (52-54). В одной из селекционных про-
грамм изучалось генетическое разнообразие 30 генотипов гуара. Генотипы 
сгруппировали в кластеры по сходству признаков, на основании расстояния 
между кластерами и процентного вклада признаков был разработан план ги-
бридизации для создания сорта с улучшенными количественными и каче-
ственными характеристиками бобов (55). Среди овощных сортов наиболее 
известны Pusa Navbahar, Pusa Sadabahar, Durgabahar, Kachan Bahar, Pusa Mau-
sami. Самым популярным и распространенным остается сорт Pusa Navbahar, 
полученный в 1984 году (его недостаток — подверженность заболеваниям).  

Основными целями селекции гуара в Индии считают скороспелость, 
выход камеди, устойчивость к болезням. Несмотря на большие объемы вы-
ращиваемого в Индии гуара, средняя урожайность культуры здесь невысока 
из-за нестабильности муссонов в основной зоне возделывания и недоста-
точного количества сортовых семян. В связи с ростом спроса ставится зада-
ча расширить посевы гуара на поливных землях (46). Данные большинства 
исследований подтверждают небольшое генетическое разнообразие культу-
ры в Индии. Так, анализ 31 генотипов по 17 признакам с помощью SSR-
маркеров и кластерный анализ показали низкую генетическую изменчи-
вость среди растений (56). В рамках селекционной программы по гуару для 
южных штатов Индии рассматривалась выборка из 42 генотипов, которые 
оценили по 12 признакам; кластерный анализ разделил генотипы на четыре 
группы, распределение произошло вне зависимости от географического 
происхождения (57). В других работах также не удалось выявить корреляции 
между генетическим разнообразием и происхождением образца (58, 59).  

В исследованиях на пакистанских местных линиях и сортах, напро-
тив, была отмечена связь кластеризации исследуемых образцов с их гео-
графическим происхождением (60). Для расширения генетической базы 
проводились работы по химическому и физическому мутагенезу гуара (61), 
но значимых хозяйственно полезных признаков у мутантов не получили. 

Генетические ресурсы растений в Индии сохраняются в National 
Bureаu of Plant Genetic Resources (NBPGR, New Delhi). Ежегодно высева-
ется для поддержания и изучения более 600 образцов, выделяются источ-
ники ценных признаков (62). В Пакистане гуаром занимаются в National 
Agricultural Research Centre (NARC, Islamabad). 

США — третий крупнейший производитель гуара в мире после 
Индии и Пакистана. Первый образец был зарегистрирован в США в 1910 
году, возделывание началось в 1940-е годы. Культура испытывалась в штате 
Аризона как кормовая (сенокосная и даже пастбищная), изучалась агротех-
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ника, особенности развития и подверженность заболеваниям (63, 64). После 
обнаружения камеди в семенах гуара в 1950 году исследования проводились 
на опытной станции в Оклахоме (65) с целью повышения урожайности зер-
на и устойчивости к болезням. Сорт Brooks (1964 год) был первым улуч-
шенным сортом в США. Он заменил первоначальные сорта Texsel и Groeh-
ler, затем появились сорта Hall и Mills. Сорт Kinman в испытаниях 1971-
1979 годов показал урожайность на 17 % выше, чем Brooks, и стал самым 
востребованным (66). Сорт Esser, выведенный одновременно с Kinman, 
имеет повышенную устойчивость к заболеваниям и более позднеспелый. У 
сорта Lewis число бобов на основном стебле больше, чем у Kinman, в испы-
таниях 1980-1983 годах он превзошел по урожайности сорта Kinman и Esser 
(67, 68). Сорт Santa Cruz (1982 год) выделяется засухоустойчивостью (69).   

Сорта американской селекции имеют ряд морфологических призна-
ков, отличающих их от индийских сортов, и созданы на основе материала, 
прошедшего длительный срок адаптации и селекции в США. С 1998 по 
2007 год в исследованиях, поддержанных компанией Halliburton PC (США), 
у 50 линий и сортов гуара выявили варьирование соотношения М:Г в семе-
нах от 1,6:1 до 2:1 (43). Селекция велась на максимальную долю галактозы 
относительно маннозы. Результатом стали сорта Matador и Monument. Для 
растений сорта Matador (2005 год) характерно множество боковых побегов и 
максимальная урожайность семян. Сорт Monument (2010 год) раннеспелый, 
растения не ветвятся, имеют высокую закладку первого фертильного узла; 
сорт пригоден для механизированной уборки. Права на использование пе-
речисленных коммерческих сортов принадлежат Texas Tech University (Lub-
bock) и компании Halliburton (70). 

В 1980 году 1050 образцов гуара, полученных через интродукцион-
ную станцию, и 33 селекционные линии были заложены в National Center 
For Genetic Resources Preservation (Fort Collins, Colorado) (71). В настоящее 
время коллекция гуара в США насчитывает около тысячи образцов, 500 об-
разцов находятся на базовом хранении в Форт-Коллинзе, активная коллек-
ция (410 образцов) — в отделении Plant Genetic Resources Conservation Unit, 
(Griffin, Georgia). Всего в активной коллекции 355 образцов из Индии, 32 
образца из Пакистана, два из Ирана, по одному из Южной Африки, Сене-
гала, Судана, 10 сортов и селекционные линии из США, а также дикие ро-
дичи гуара — африканские виды Cyamopsis senegalensis Guill. Perr. и C. serrata 
Schinz. (72). В условиях штата Джорджия гуар хорошо плодоносит (72). По-
мимо Аризоны, Оклахомы и Техаса, рассматривали продвижение гуара в 
Висконсин и Миннесоту (более северные и влажные штаты). Короткосте-
бельные сорта американской селекции отвечают требованиям скороспело-
сти, необходимой для этих территорий (73). 

В Австралии сорта гуара, который периодически интродуцировался 
из Индии и США, изучают по ряду признаков (урожайность, продукция 
камеди) (74-76). Существует программа государственной поддержки выра-
щивания гуара и переработки камеди (77). В Италии рассматривается воз-
можность и экономическая целесообразность возделывания гуара (78, 79). В 
Аргентине для прогноза его интродукции разработана методика агроклима-
тического зонирования территории (80). В Египте гуар предлагают исполь-
зовать как зеленое удобрение при культивации песчаных почв (81).  

В Советский Союз семена гуара впервые были завезены из Индии 
Всесоюзным институтом растениеводства (ВИР) (8 образцов из штата Пен-
джаб — экспедициями В.В. Марковича в 1927-1929 годах, 6 образцов из 
г. Пуна штата Махараштра интродуцированы в 1931 году). Опыты по культи-
вированию гуара проводились на южных станциях ВИР. На Сухумской 
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опытной станции (влажные субтропики) при посеве в 1928 году получили 
щуплые, невыполненные семена. На Майкопской опытной станции (Респуб-
лика Адыгея) в годы с малым количеством осадков вызревали выполненные 
семена. В испытаниях на Харьковской опытной станции растения развива-
лись плохо, и семян получить не удалось (82). В 1956-1966 годах после по-
полнения коллекции (в основном индийские сборы из разных пунктов, а 
также поступления из США и Австралии) общее число образцов гуара в ВИР 
превысило 100. При изучении коллекции в Среднеазиатском филиале ВИР 
(г. Ташкент) образцы различались по скороспелости, на некоторых участках 
гуар развивался хорошо, однако на других повреждался фузариозом и виру-
сами. Ученые ВИР рекомендовали гуар для возделывания в Узбекистане, в 
республике обсуждалось строительство завода по получению гуаровой камеди 
для текстильной промышленности (82). В СССР исследования гуара прово-
дили также в Туркмении. Здесь 59 образцов различного географического 
происхождения (Индия — 50 образцов, Пакистан — 2 образца, США — 2 об-
разца, Австралия — 5 образцов) изучали в условиях аридной зоны (1963-1970 
годы, Центральный ботанический сад) и в посевах (1971-1980 годы, Институт 
ботаники АН ТССР) (21, 83). Целью была оценка перспектив использования 
гуара как однолетней кормовой культуры. Высокую урожайность семян име-
ли селекционные сорта из Индии и США (18,6-24,3 ц/га). Содержание сыро-
го белка в семенах колебалось от 25,8 до 26,6 %, галактоманнана — от 29,6 до 
33,5 %. Период развития от всходов до завершения плодоношения на юге 
Туркмении при весеннем севе составлял 85-111 сут при максимальной уро-
жайности зеленой массы 589 ц/га. В связи с отсутствием в Туркмении одно-
летней бобовой культуры, способной продуцировать значительную зеленую 
массу, гуар был рекомендован как богатое белком кормовое растение для 
аридной зоны, однако широкого распространения не нашел из-за невостре-
бованности и ошибочных выводов относительно сроков сева, сделанных по 
результатам изучения в 1966 году в Сухуми и Ленинградской области (84).  

Семена гуара, хранившиеся 40 лет при +4,5 °С (Кубанский генбанк) 
имели высокие посевные качества (лабораторная всхожесть — от 92 до 94 %) 
(85). Полевая всхожесть семян коллекции, хранившихся при комнатной тем-
пературе, в условиях Краснодарского края в 2017 году тоже оказалась высо-
кой (взошло 48 образцов из 50 датированных 1977-1980 годами). 

Перспективы возделывания гуара в России. На основе срав-
нения климатических характеристик Индии и США с условиями юга Рос-
сии установлена возможность выращивания скороспелых сортов гуара в ря-
де регионов. Пригодность для возделывания этой культуры определяет сум-
ма эффективных температур воздуха > 10 °С, которая должна составлять 
около 3400-3500 °С. По летним температурам воздуха и другим климатиче-
ским показателям аграрные районы Северного Кавказа и Крыма уступают 
Индии, но близки к США, где гуар с успехом выращивают в южных шта-
тах. Для выращивания гуара достаточно 350-500 мм осадков за вегетацион-
ный период. Следовательно, равнинная часть Ставропольского и Красно-
дарского краев достаточно обеспечена естественной влагой, чтобы возде-
лывать гуар. В Крыму и Ростовской области целесообразно проводить до-
полнительное орошение. Оптимальным сроком сева считается дата пере-
хода температуры пахотного слоя почвы через отметку 20 °С (86).  

В Краснодарском крае в Усть-Лабинском районе проводили иссле-
дования по оптимизации агротехники и селекции гуара. В результате полу-
чен исходный материал с ценными признаками (семенная продуктивность, 
высота прикрепления нижних бобов на стебле и др.). Урожайность семян 
лучших образцов в сортоиспытании превысила 24 ц/га. Эксперименты вы-
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явили факторы, лимитирующие урожайность (температура и влажность поч-
вы в период посева, поражение альтернарией и бактериальной гнилью) (87).  

В 2014-2015 годах в опытах по интродукции четырех индийских об-
разцов гуара из коллекции ВИР в Ростовской области урожайность семян 
составила от 16,4 до 19,5 ц/га, при этом растения поражались вирусом жел-
той мозаики фасоли и вирусом обыкновенной мозаики гороха (88). Даль-
нейшие испытания лучших образцов проводилось в разных эколого-геогра-
фических условиях на южных станциях ВИР. В Краснодарском крае опти-
мальные сроки посева приходятся на конец I декады—начало II декады мая 
при температуре почвы до 20-24 °С. Выделены скороспелые линии гуара, 
устойчиво вызревающие на Кубани и в Волгоградской области с урожайно-
стью зерна более 18 ц/га, зеленой массы — 600 ц/га. Массовая доля сырого 
протеина в семенах в перерасчете на абсолютно сухое вещество при этом 
составила 33,59 % (85, 89). В условиях юга России физиологическая зре-
лость семян гуара достигается в течение 100-130 сут. Качество камеди, по-
лучаемое из таких семян, отвечает необходимым требованиям.  

Таким образом, гуар, который долгое время был известен как кормо-
вое растение, сидерат и источник пищевого белка, в настоящее время стал 
одной из наиболее значимых технических культур из-за растущей потреб-
ности в гуаровой камеди в пищевой, косметической, нефтедобывающей 
промышленности. Основные производители гуара и продуктов его перера-
ботки — Индия, Пакистан и США. Условия ряда районов юга России также 
подходят для индустриального выращивания этой культуры, что делает акту-
альной задачу его интродукции и селекции. Накоплен определенный опыт в 
изучении и выращивании этой культуры в СССР и России, во Всероссий-
ском институте генетических ресурсов растений собрана и поддерживается 
коллекция форм гуара из основных зон его возделывания как исходный ма-
териал для интродукции и селекции. Приоритетное направление при выведе-
нии российских сортов — комплексное улучшение продуктивности, скоро-
спелости и устойчивости к болезням.  
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A b s t r a c t  
 

Clusterbeans Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub. is annual leguminous plant of multipur-
pose use. In India it is known as a forage crop, green mass serves for animal feeding and as a green 
manure (K.V. Muradov, 1973). Young green pods are used as vegetable, and many vegetable guar 
varieties are cultivated (N.K. Dwivedi, 2009). Guar meal (husk and germ) is a high-protein ingredi-
ent for feeding cattle, broilers and fish, its antidigestive factors can be reduced by temperature treat-
ing and adding enzymes (M. Hussain et al., 2012). Guar powder Churi 40 contains about 40 % of 
protein, granular guar fodders Korma 50 and Korma 60 contain 50 and 60 % of protein. Guar gum 
extracted from endosperm of guar seeds is used widely in food, textile, paper, cosmetic and oil in-
dustries for its ability to emulsify and thicken liquids (D. Mugdil et al., 2014). The demand in guar 
gum is increasing in domestic and world markets. Plant genetic diversity of the crop is allocated 
mainly to India where guar had been growing from ancient times. In USA guar breeding has suc-
ceeded with improved varieties (W. Liu, 2003). Guar collection founded in the Institute of Plant 
Genetic Resources (VIR), Russia, by N.I. Vavilov lists more than 100 accessions. Germination of 
guar seeds from VIR collection after 40-year storage even at the room temperature remained high.  
The research data and the practice of guar growing in Russia testify that the crop could be success-
fully cultivated in the southern regions. Here, the main desired traits of the guar are short time for 
crop maturation and high gum viscosity.  

 

Keywords: guar, guar meal, granular guar fodder, guar gum, galactomannans, genetic re-
sources of clusterbeans, introduction. 
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