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Т. Г. Чубарян

Экологические типы местных популяций пшеницы
Основной предпосылкой успешной, научно обоснованной селекции ра

стений является глубокое и всестороннее изучение исходного материала. 
Советские селекционеры-мичуринцы при создании сортов детально ис
следуют природу селекнируемого материала, требования его к условиям 
существования и приспособленность к условиям обитания.

«Без глубокого знания возникновения и развития потребностей у ра
стений селекционеры и семеноводы не только не смогут планово улучшать 
старые и давать новые хорошие сорта, но не смогут и существующие хо
рошие сорта поддерживать на должном уровне» (Т Д. Лысенко, Агро
биология, 4-ое изд., стр. 443).

Изучение экологических типов культурных растений, как определен
ных групп популяций внутри вида, приспособившихся к различным ме
стообитаниям в процессе эволюции и расселения вида, также имеет 
целью познание исходного материала для успешного использования та
кового в народном хозяйстве, в частности—селекции и семеноводе гве.

Советской растениеводческой науке принадлежит приоритет в обла- 
сгн изучения экологической диференцнации мирового разнообразия 
важнейших культурных растений. Однако опыт селекционно-семеновод
ческой работы показал, что разработанные у нас (Институтом растение
водства) всеобъемлющие, слишком схематические классификации экоти
пов приносят обычно мало пользы селекционерам, использующим, глав
ным образом, местные популяции. Облегчая ориентировку в мировом 
разнообразии форм того или иного вида, эти классификации не в состоя
нии помочь в деле познания и использования местного исходного материа
ла. Сказанное относится, главным образом, к горным республикам За- 
каоказья и Средней Азии, в которых, вследствие выдающегося разнооб
разия климатических условий, создались свои экологические макро- и 
микро-варианты, не укладывающиеся в слишком общие, неконкретные 
группировки, предложенные ВИР’ом. Достаточно указать, что местные 
хлеба, культивируемые в большинстве республик Закавказья и даже Се
верного Кавказа, заметно отличающиеся друг от друга по морфобиологм- 
ческому облику, а тем более по хозяйственной ценности, в конкретных 
условиях возделывания обычно объединяются в одну экологическую 
группу. • горно-кавказскую» и т. п. (см., например. М. .М Якубцинср, 
Внутривидовая классификация и селекционное значение местных пше
ниц Советского Союза, 1946 г.).

Настоящее сообщение, ставящее целью восполнить имеющийся в ли
тературе пробел в части изучения экологической диференциапч.ч пше
ниц Армении, является результате* исследования таковых на Ленина-
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канской государственной селекционной станнин в период с 1940 по 
1947 1Т. Широко использован также опыт семеноводства и селекции мест
ных популяции хлебов в Армянской ССР. Основное внимание уделялось 
нами культуре яровой пшеницы, коллекции которой изучались в разных 
высото-климатических зонах республики (среднегорной и высокогор
ной).

Прежде чем перейти к описанию выявленных экологических типов, 
остановимся вкратце на изложении условий, факторов и этапов экологи
ческой днференцнайин местных популяций в Армянской ССР. Надо ска
зать, что, несмотря на незначительное широтно-.мериднональное протяже
ние территории республики, здесь существует множество экологических 
типов пшеницы. Этому способствовали. невидимому. следующие условия:

I. Сложность видового Н сортового состава возделываемых популя
ций. объясняемая промежуточным географический положением н слож
ным историческим прошлым страны. Достаточно указать, что здесь воз
делывается (в озимых и яровых посевах! 6 видов пшеницы, в пределах 
которых существует до 20 сортовых типов местных популяции.

2. Разнообразие условии существования, связанное с возделыванием 
в разных высогно-климатических зонах, приводит к тому, чтп в пределах 
одной сортовой группы популяций возникают мелкие эколого-географи
ческие варианты (микро-экотипы, эко-элементы и т. п.). Это еще более 
усложняет экотипическос разнообразие внутри вида.

3. Давность возделывания способствует также протеканию процесса 
экологической дивергенции. Подавляющее большинство местных популя
ций хлебов, даже явно интродуцированных из соседних стран, возделы
ваются в Армении не менее как 60—70 лет.

4. Изолированность горных областей и консерватизм крестьянства в 
прошлом также содействовали формированию и сохранению местных 
эко-вариантов.

Что касается степени экологической диференцирпванности, то мы 
в настоящее время можем обнаружить все этапы, стадии экологического 
расхождения и формирования экотипов среди местных популяций. Наря
ду с полностью сформировавшимися экологическими типами, обнимаю
щими весь вид в целом и представляющими крупный клнматип (например, 
высокогорный клнматип персидской пшеницы), мы находим сильно ди 
ференцнрованные экотипы, в пределах которых и сейчас еще формируют
ся мелкие экологические варианты (мягкие яровые пшеницы типа «Грна- 
ни»1. В некоторых случаях удается подметить самое начало эко-дифе- 
ренциации видовой или разновидностной популяции, а именно—образо
вание в ее недрах зачатков будущих экотипов (пли «эко-элементов» по 
Синской,. Нами установлено, в частности, что популяции местного сорта 
«Кар.мир кондик» (яровая карликовая пшеница Эринацеум). происходя
щие из высокогорного Нор-Баязётского района, характеризующегося са
мым коротким и холодным вегетационным периодом, содержат в своем 
составе биотипы низкорослые и более скороспелые, в сравнении с общим 
типом популяции. Подобные биотипы, совершенно не встречающиеся в
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той же популяции «Кармнр кондик» из других горных районов республи
ки. несомненно возникли, вновь образовались, в результате воздействия 
среды обитания. Это начало экологической диференцнацни популяции 
указанной сортовой группы пшениц в результате творческого, приспособи
тельного естественного отбора (а не только «отсеивающего», как это тол
кует формально-генетическое учение об экотипах).

Анализ накопленных фактов позволяет установить некоторые пра
вильности в течение экологической диференциацин местных хлебов. 
Выявилось например, что, в соответствии с обще-эволюционным учением 
Дарвина, наиболее сильному экологическому расхождению подверглись 
в наших условиях те местные популяции, которые возделываются в наи
более обширной и притом, разнообразной по условиям существования 
области (яровые популяции пшеницы группы «Грнани». озимые—«Гюль- 
гани», яровой ячмень—Нутанс и т. п.). Такие популяции представлены 
несколькими экотипами. Наоборот, те группы местных популяции, кото
рые возделываются в ограниченной и однообразной по климату области, 
обычно принадлежат к одному экотипу (например—предгорный экотип 
пшеницы «Галгалфс», низинный—«Зарда», высокогорный—«Дали-бугда» 
и т. п.). Резко выражена связь эко-диференциацин с давностью возделы
вания популяции, то-есть степенью ее а бор и темности. Наиболее стародав
ние, коренные группы популяций сильнее всего диференцированы и на
считывают в себе множество экотипов (типичные примеры: яровые пше
ницы «Грнани», полбы-двузернянки, ячмень—Нутанс).

Наконец нельзя не отметить ясно обнаружившегося в наших иссле
дованиях параллелизма экологической изменчивости местных хлебов. 
Установлено, что популяции всех видов хлебов, возделываемые издавна 
в одной и том же климатической зоне, имеют сходный морфобиологиче
ский облик и принадлежат к одной экологической группе. К примеру, по
пуляции яровой пшеницы и полбы, озимой пшеницы и ярового ячменя, 
происходящие из северной, более влажной части республики, характери
зуются сравнительной позднеспелостью, медленным темпом роста вес
ной. высоким ростом, широкими листьями, толстой соломиной, длинным 
колосом. антоциановой окраской стеблей, лежачим пли полулежачим 
кустом, ржавчиностойкостью и т. д. Противоположные, но сходные эко- 
типические признаки имеют популяции этих же хлебных маков. проис
ходящие из районов центральной (или южной), более сухой и безлесной, 
части республики. Отмеченный параллелизм экологической изменчивости 
является результатом одинаковой направленности приспособительного 
естественного отбора, протекающего в популяциях разных злаков в сход
ных условиях обитания. Исходя из этого, мы считаем возможным распре
делить территорию республики на четыре крупные экологические провин
ции. а именно: I) северная, лесная, влажная: 2) центральная, нагорная, 

' умеренно-влажная; 3) южная, горная, сухая: 4) •низинная, полупустынная.
Учет существующего параллелизма экологической изменчивости дол

жен содействовать биологически обоснованному решейшо вопросов райо-
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пирования ссхменоводства. направления селекции, районирования сортов 
и т. д.

При выделении и описании экотипов нами было принято во внимание 
большинство признаков, слагающих морфобиологичёфйий облик растения.

Наиболее ценными для распознавания мелких эко-групп в пределах 
вида мягкой пшеницы (яровой) оказались следующие: из биологических 
свойств—продолжительность вегетации, ритм роста, поражаемость ржав
чинами, устойчивость к «захвату»; из морфологических признаков—мощ
ность вегетативного развития, крупность семян, грубость строения колоса 
и связанная с нею склонность к осыпанию.

Среди местных популяций яровой пшеницы нами выделено 6 круп
ных экологических типов (1-го порядка) и 4 микро-экотипа (экотипы 
11-го порядка).

Описание их, на основании собственных исследований, а частично ли
тературных данных, приводится ниже.

/. Карликовая пшеница (Triticum compactum Host)

1. Среднегорный западно-армянский экотип (восточно-анатолий- 
’скнй).

Представлен в Армянской ССР сортовой группой местных популя
ций под названием «Кармир кондик», завезенной издавна из восточных, 
армянских вилайетов Турции. В недавнем прошлом возделывался, глав
ным образом, в районах. Севанского плато. В настоящее время улучшен
ные, путем массового отбора (по основной разновидности Эрпнацеум). 
внутрисортового скрещивания и потомственного отбора, популяции за
падно-армянского экотипа карликовой пшеницы занимают до 56% посев
ной площади яровой пшеницы и широко возделываются во всех средних 
и высокогорных районах республики, вытесняя в плановом порядке дру
гие стародавние популяции мягкой пшеницы. Ботаническая однородность 
(по разновидности Эринацеум) составляла в исходных популяциях 55— 
75%, а в улучшенных достигает до 95—9^/<у. Биотопический состав гос
подствующей разновидности довольно выравненный и только в некоторых 
популяциях замечается начало экологической дивергенции.

Своеобразные черты климата области происхождения, а именно: низ
кие температуры вегетационного периода, краткий безморозный период, 
сравнительная обеспеченность осадками и другие, способствовали форми
рованию соответствующих приспособительных биологических свойств это
го экотипа, то-есть—скороспелости, малой требовательности к теплу, осо
бенно в фазе созревания, сравнительной влаголюбивости, слабой зиоевы- 
носливости. недостаточной устойчивости к засухе. Образ жизни только 
яровой. Стадия яровизации короткая. Созревает в 85—95 дней. Темп 
роста до колошения быстрый. Энергия кущения средняя. Страдает от за
сухи в период колошения, сильно ухудшая налив, но благодаря скоро
спелости иногда «уходит» из под захвата. Сильно поражается желтой 
ржавчиной, средне-бурой и стеблевой. Восприимчив к пыльной головке, 
твердой поражается слабо. Устойчивость против мушек средняя. Весьма 
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отзывчив на хороший агрофон н. благодаря хорошему сочетанию элемен
тов продуктивности (плотный миогозерный колос, хорошее кушение). 
способен давать очень высокие урожаи. Хозяйственное значение популя
ций этого экотипа очень высокое в связи с перспективой еще большего 
его распространения. Отбор из популяций не привел, пока что, к созданию 
сортов, заметно превосходящих по урожайности исходный материал. В 
гибридизационной работе слабо использован, но может оказаться весьма 
ценным благодаря скороспелости, продуктивности и относительно боль
шей пластичности в сравнении с другими местными сортами.

2. Нпжнсгорный анатолийский экотип карликовой пшеницы

Представлен аналогичной по происхождению популяцией типа «Спи
так Камчатка» (Рубрицепс и Псевдорубрицепс). Возделывается, главным 
образом, в подзимнем .ч озимом посеве, в более теплых и сухих низинных 
и предгорных районах, на высотах 1100—1600 м н. у. м. Формы яровые, 
но очень позднеспелые, теплолюбивые, засухоустойчивые и зноевыносли- 
вые. Темп роста низкий, кущение сильное и длительное. Неустойчивы 
против ржавчины и головни. В яровом посеве сильно повреждаются муш
ками, изреживаются и страдают от захвата. Популяции этого экотипа 
распространены слабо и хозяйственное значение их невелико. Могут ока
заться пенными в гибридизации благодаря высокой продуктивности, хо
рошего качества зерна и относительной засухостойкости.

II. Персидская пшеница (ТгШснт регз'ишт)

Представлена в Армении одним экотипом, а именно—высокогорным 
армянским. Популяции «Дали-бугда», представляющие данный экотип, 
как видно, родственны по происхождению грузинским, дагестанским и 
анатолийским персидским пшеницам, но в силу долголетнего возделыва
ния отличаются в наших условиях большей хозяйственной ценностью. 
Господствующие разновидности Страминеум и Рубигинозум. Им всегда 
сопутствуют мягкие пшеницы Эритроспёрмум и Фсрругинеум, и, доволь
но часто, -формы, переходные от вида персидской пшеницы к виду мяг
кой («перенкоиды» или «мимикранты»). Семеноводческая работа с попу
ляциями высокогорного экотипа в Армении нс проводится, и ботаниче
ская однородность их низкая, не выше 60%. Возделываются только в 
яровых посевах, в высокогорных районах (Спитакский. Гукасяпский, Апа- 
ранский, Кафанский, Сисианский, Горисский), на высотах 1800—2300 м 
н. у. м.

Высокогорный экотип создался в холодном и влажном климате ч н 
описываемых ниже биологических свойствах явно приспособлен к ним. 
Образ жизни только яровой. Весьма скороспелый (85—90 дней) Стадия 
яровизации самая короткая, световая—средней продолжительности. Темп 
роста до колошения самый быстрый. Наименее требователен к теплу во 
всех фазах роста и холодостойкий. Влаголюбив и в сухих условиях хоро
шо реагирует на полив. Мирится с избытком влаги в воздухе. Совершенно 
неустойчив к воздушной засухе и зною. Практически иммунный к желтой 
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ржавчийе и пыльной головне. Бурой и стеблевой ржавчиной, а также 
твердой головней, поражается очень слабо. Наиболее устойчив против 
скрытостебельных вредителей. Основной недостаток -слабая пластич
ность. узкая прйгнанность к условиям формирования (высокогорье).

Биотипичсский состав популяций персидской пшеницы в Армении до
вольно разнообразный, и поэтому в аналитической селекции он ценен, 
представляя почти единственный исходным материал для отбора самых 
скороспелых, холодостойких, комплексно-иммунных сортов яровой пше
ницы. За последние 10 лет популяции персидской пшеницы почти вытес- 
ннлись из посевов п занимают не более 5% посевной площади яровой пше
ницы.

///. Мягкая пшеница

Наиболее распространенный в яровых посевах вид мягкой пшеницы 
включает в себе три экологических типа, каждый из которых представлен 
одной сортовой группой местных популяций.

1. Предгорный западно-армянский экотип

Сюда относятся популяции сорта «Галгалос», происходящие из ту
рецкой Армении к широко распространенные ныне в Армянской ССР. 
Возделываются в яровом, озимом и подзимнем посеве в предгорных..ре
же среднегорных и низменных районах республики. Господствующий 
компонент популяции—разновидность Дельфи. ей сопутствуют до 10 раз
новидностей мягкой пшеницы, имеющих сходный комплекс экотипическмх 
признаков. Ботаническая однородность по разновидности Дельфи срав
нительно высокая, а в улучшенных («очищенных») популяциях дости
гает до 95—97%. Расовый состав в пределах этой разновидности доволь
но выравненный. В целом же популяции предгорного, благодаря пестрому 
составу компонентов, заметно варьируют по биоморфологпческому обли
ку. В условиях резко-континентального, сравнительно засушливого л теп
лого климата зоны своего формирования рассматриваемый предгорный 
экотип приобрел следующие характерные биологические свойства: срав
нительная позднеспелость (95—105 дней), длительная стадия яровиза
ции. требовательность к теплу в фазе созревания, зноевынослнпость, 
сравнительная устойчивость к засухе (особенно почвенной), неустойчи
вость к ржавчинам, слабый темп роста до колошения. длительное куще
ние, неустойчивость против мушек. Популяции предгорного экотипа мало 
пластичные и при возделывании в нагорных и высокогорных районах 
дают неустойчивые урожаи. Весьма требовательны к плодородию и чи
стоте почвы и при возделывании на высоком агрофоне способны давать 
высокие урожаи. Предгорный экотип имеет немалое хозяйственное зна
чение. занимая сейчас до 25% площади яровой пшеницы. Благодаря цен
ным свойствам засухоустойчивости и превосходного качества рекордно 
крупного зерна, предгорный экотип весьма ценный для селекции, однако 
до настоящего времени, нс удалось вывести из пего отбором сорта более 
урожайные, в сравнении с исходными популяциями При скрещивании с 
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другими местными и ннорайонными пшеницами формы предгорного эко
типа «ГаЛгалрс» сильно доминируют.

2. Лесостепной грузинский экогии

Сформировался во влажном, сравнительно теплом и мягком климате 
северо-восточной лесной области республики. Представляющие этот эко
тич популяции группы «Гамборка» занесены в Армению из Грузии не
сколько десятилетий тому назад, но уже заметно изменились в сторону 
более ксеррморфной структуры и скороспелости, по сравнению с исход
ным грузинским сортом «Гамборула». Размножаются на небольших пло
щадях в северо-восточных районах республики в озимых, подзимних и 
яровых посевах. По образу жизни это пшеница яровая. В популяциях гос
подствуют мягкие безостые разновидности Лютесценс и Мильтурум. 
Ботаническая однородность не свыше 70%. Характерные биологические 
свойства—наибольшая позднеспелость (среди местных яровых), слабая 
зимостойкость, длительная стадия яровизации, требовательность к теплу, 
медленный рост весной, длительное и сильное кущение, сравнительная 
устойчивость против желтой ржавчины в период до налива, сильная по
вреждаемость мушками..Хозяйственное значение лесостепного грузинско
го экотипа в Армении ничтожное. Представляет интерес в синтетической 
селекции за ценные свойства нсполегаемости, ржавчшюстойкости и пре
восходного качества зерна.

3. Нагорный экотип мягкой пшеницы

Сюда относится наиболее стародавняя сортовая группа местных по
пуляций яровой пшеницы, известная под местным названием «Гриани». 
Возделывается она во всех широтных и высотных зонах республики, кро
ме низинной (где яровая пшеница не культивируется).

В недавнем прошлом популяции нагорного экотипа «Гриани» зани
мали до 70% посевной площади яровой пшеницы. В настоящее время они, 
не будучи районированными, вытесняются популяциями среднегорного 
экотипа «Эринацеум» почти во всех горных зонах республики, за исклю
чением юго-восточных (Зангезур) и северных (Лори).

Господствующие компоненты популяций нагорного экотипа «Грна- 
нн» это разновидности Эритроспермум и редко—Ферругинеум. Ботани
ческая однородность по ним колеблется от 55 до 100%, в зависимости 
от района.

Рассматриваемый нагорный экотип ясно расчленяется на четыре 
экотипа 2֊го порядка (микро-экотипа), описание которых приводится ни
же. Все они возделываются только в яровом посеве.

а) Центральный или ширанекий микро-экотип. Наиболее распро
страненный. Возделывается в основных яровопшеничных районах рес
публики, охватывающих Ленинаканское и Севанское плато, а также Ала- 
гсзскнй и Агбабннский горные массивы.

В сравнительно холодном, умеренно влажном климате очерченной 
области сформировались отличительные биологические свойства, харак- 
Иэвесгия 111. № 10—59
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другими местными и инорайонными пшеницами формы предгорного эко
типа «Галгаяос» сильно доминируют,

2. Лесостепной |рузинский экотип

Сформировался во влажном, сравнительно теплом и мягком климате 
северо-восточной лесной области республики. Представляющие этот эко- 
иг։ популяции группы «Гамборка» занесены в Армению из Грузии не
сколько десятилетий тому назад, но уже заметно изменились в сторону 
более ксероморфной структуры и скороспелости, по сравнению с исход
ным грузинским сортом «Гамборуиа». Размножаются на небольших пло
щадях в северо-восточных районах республики в озимых, подзимних и 
яровых посевах. По образу жизни это пшеница яровая. В популяциях гос
подствуют мягкие безостые разновидности— Лютесцевс и Мильтурум. 
Ботаническая однородность не свыше 70%. Характерные биологические 
свойства- наибольшая позднеспелость (среди местных яровых), слабая 
Зимостойкость, длительная стадия яровизации, требовательность к теплу, 
медленный рост весной, длительное и сильное кущение, сравнительная 
устойчивость против желтой ржавчины в период до налива, сильная по
вреждаемое гь мушками Хозяйственное значение лесостепного грузинско
го экотипа в Армении ничтожное. Представляет интерес в синтетической 
селекции за ценные свойства неполегаемости. ржавчиностойкостн и пре 
восходного качества зерна.

3. Нагорный экотип мягкой пшеницы

Сюда относится наиболее стародавняя сортовая группа местных по
пуляций яровой пшеницы, известная под местным названием «Грнани». 
Возделывается она во всех широтных и высотных $рнах республики, кро
ме низинной (где яровая пшеница не культивируется).

В недавнем прошлом популяции нагорного экотипа «Грнани» зани
мали до 70% посевной площади яровой пшеницы. В настоящее время они, 
нс будучи районированными, вытесняются популяциями среднегорного 
экотипа «Эрннаиеум» почти во всех горных зонах республики, за исклю
чением юго-восточных (Зангезур) и северных (Лори).

Господствующие компоненты популяций нагорного экотипа «Грна- 
шй՝—это՛ разновидности Эритроспермум и редко—Ферругннеум. Ботани
ческая однородность по ним колеблется от 55 до 100%, в зависимости 
от района.

Рассматриваемый нагорный экотип ясно расчленяется на четыре 
экотипа 2-го порядка (микро-экотипа), описание которых приводится ни
же. Все они возделываются только в яровом печеве.

а) Центральный или шнракский микро-экотип. Наиболее распро
страненный. Возделывается в основных яровопшеннчныХ районах рес
публики. охватывающих Ленинакаяское и Севанское плато, а также Ала- 
гезскнй и Агбабинский горные массивы. ।

В сравнительно холодном, умеренно влажном климате очерченной 
области сформировались отличительные биологические свойства, харак- 
Изпесгик III. № 10—59
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тернзующие шяракский экотип, а именно: скор<юпелость (в среднем 92 
дня вегетации), слабая засухо- и зноеустойчивость. требовательность к 
теплу в период созревания, неустойчивость против всех видов ржавчины 
и твердой головни, слабая пластичность. Морфологические отличия от 
других микроэкотипов «Грнанн» следующие: стоячий я полустоячий куст, 
средний рост, сравнительная грубость колоса, иеосыпаемость, плохая вы
полненность и удлиненность семян, крупность их. Селекционная ценность 
шнракского экотипа небольшая. Хозяйственное значение пока что боль
шое, поскольку он занимает сейчас до 16% посевной площади.

б) Северный или дорийский микро-экотип. Мало распространен и 
возделывается только в северной, северо-восточной лесной, лесостепной 
зоне, где культура яровой пшеницы, ввиду ее неустойчивости, не имеет хо
зяйственного значения. В условиях влажного, сравнительно теплого кли
мата указанной зоны мало благоприятного для развития яровой пшени
цы (по причине частых «запалов», полегания, и поражения ржавчинами), 
сформировались самые ценные биологические особенности популяции до
рийского экотипа—относительная ржавчиностойкость. устойчивость про
тив «запала» в «захвата», высокая пластичность. Формы более поздне
спелые (97 дней) и продуктивные. Темп весеннего роста медленный. Ха
рактерные морфологические особе ни иста—полустоячий и полулежачий 
куст, высокий рост, крупные листья, толстая соломина, антоциановая 
окраска стеблей, более нежное строение колоса, осыпаемость, меньшая 
величина семян, а также их хорошая выполненность к более округлая 
форма. Популяции дорийского экотипа занимают не более 2% посевной 
площади и нс размножаются в плановом порядке, так же как и вся сор
товая группа «Грнани». Весьма ценны для отбора. Из них выведены луч 
шие селекционные сорта яровой пшеницы ֊ Эритросперму м 697/8 и Фер- 
ругинеум 216/14, районируемые сейчас в республике.

б) Южный или зангеэурский микро-экотип. Популяции «Грпани»—это
го слабо оформившегося (вследствие разнообразия и изменчивости ми
кроклиматических условий области формирования) экотипа возделы
ваются на юго-востоке республики, в Зангезуре. Характеризуются они 
высокой ботанической однородностью наряду со значительным биотопи- 
ческим разнообразием. Биологические особенности: скороспелость (93 
дня), быстрый и средний темп роста, малая требовательность к теплу, от
носительная засухоустойчивость, устойчивость против захвата, наиболь
шая устойчивость к желтой и стеблевой ржавчине. В общей оценке зэн- 
гезурский экотип довольно пластичный и биологически устойчивый, но 
недостаточно продуктивный. Морфологические отличия: типично стоячий 
куст, средний рост, короткие и широкие листья, сравнительно мелкие и 
нежные колосья, осыпаемость при перестое, хорошая выполненность се
мян, их мелкость и округлая форма. Заигезурский экотип занимает не бо
лее 5% посевной площади яровой пшеницы, но представляет значитель
ный интерес для выведения скороспелых, ржавчиностойких и в то же вре
мя довольно засухостойких сортов (сочетание подобных свойств являет 
си, как известно, довольно редким).
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г) Южный дарила гезский микро-экотип. Встречается очень редко в 
горных селениях Микоянского и Азнзбековс-кого районов Южной Ар
мения. В условиях теплого сухого климата этих районов возникли сле
дующие биологические свойства: наибольшая позднеспелость (98 дней), 
длинная стадия яровизации, теплолюбивое гь, зноевыносливость, очень 
медленный рост, полная неустойчивость против всех видов ржавчины. 
Кует лежачей или полулежачей формы, рост низкий, соломина толстая, 
ломкая, колосья грубого строения и часто с короткими колосковыми зуб
цами, нервация чешуи иногда зазубренная. Не осыпаются. Зерни самое 
крупное, удлиненно-овальное, плохо выполненное, более мучнистое. Хо
зяйственное значение даралагезского экотипа ничтожное, а селекцион
ное—недостаточно выяснено.

Экологические типы популяций яровой полбы-двузернянки.

Полба-двузернянка (ТгШсот Шсоссит ЗсййЫ.) наиболее стародав
няя хлебная культура Армении и занимает здесь до 12% посевной площа
ди яровой пшеницы. Возделывается почти во всех широтных и высотных 
зонах республики, но основные массивы посевов приурочены к северной 
и южной части. Нашими наблюдениями намечается следующая схемати
ческая группировка популяций полбы по их экотип ическим свойствам.

Северный экотип (Иджеванский, Шамшадинский. Степанаванский, 
Калининский, Алавердский. Ноемберянский районы) представлен, глав
ным образом, белоколосой разновидностью- Фаррум и значительно ре
же—красноколосой Руфум. Позднеспелый, высокорослый, с толстой со
ломиной и крупными колосьями. Более устойчив против ржавчин. Как 
видно из описания, сходен в основных экологических свойствах с дорий
ским экотипом мягкой пшеницы, имея общую с ним область распростра
нения.

Центральный экотип, возделываемый в предгорной и среднегорной 
полосе центральной части республики (Котайк. Ахта. Аштарак, Апа- 
ран), сходен в общих чертах с Центральным ширакским экотипом мягкой 
пшеницы. Представлен красноколосой разновидностью Руфум н реже— 
белоколосой Фаррум.

Характеризуется комплексом экологических свойств прямо противо
положным северному экотипу, то-есть—скороспелостью, низким ро
стом, тонкой соломиной, мелкими колосьями, восприимчивостью к ржав
чинам. Популяции полбы из Южной Армении (Сисиан, Горне, Кафаи), 
пока что недостаточно изученные, как видно, составляют южный экотип 
местной полбы.

Экологическая диференциация мягкой озимой пшеницы.
Будучи возделываемы в более обширной области, местные популя

ции мягкой озимой пшеницы представлены в Армении большим числом 
экотипов. Однако, если исключить низинный и предгорный экотипы ози
мой пшеницы (сорта «Зарда» и «Спитакаат»), возделываемые в тех зо
нах. где яровая пшеница не встречается, то мы можем констатировать 
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существование явного параллелизма в экологической изменчивости ози
мой и яровой пшеницы. Гак, например, сортовая группа озимой пшеницы 
«Гюльгани» (Эритроспермум) встречается в Армении в двух экологиче
ских вариантах:

а) Северный экотип «Гюльгани», аналогичный дорийскому экотипу 
яровых популяций «Грнани», возделывается там же. Характерные эко- 
типические особенности: высокорослость, мощное вегетативное развитие, 
лежачий куст, позднеспелость, медленное отростаиие, относительная зи
мостойкость, рЖавчинестойкость, влаголюбивость, длительная стадия 
яровизации, плохая засухостойкость.

б) Южный экотип «Гюлыани», сходный в общих чертах с южным 
зангезурским экотипом яровой пшеницы «Грнани», наоборот, характери
зуется скороспелостью, слабой зимостойкостью, короткой стадией ярови
зации, энергичным весенним отростанпем, полулежачей формой куста 
и т. д.

Озимая пшеница Ферругинеум также встречается в двух аналогич
ных эко-вариантах, а именно: а) северный лесной экотип, представленный 
сортовой группой «Алты-Агач», характеризуется позднеспелостью, зимо
стойкостью, самой длительной стадией яровизации, медленным отроста- 
ннем, мощным вегетативным развитием, ржавчиностойкостью и слабой 
засухоустойчивостью, б) южный горный экотип, охватывающий популя
ции типа «Слфаат» и «Кармир иорен», возделываемый в южной, горной, 
безлесной и более сухой части республики, имеет прямо противополож
ный комплекс экологических особенностей: скороспелость, засухоустойчи
вость. меныпая озимрсть, более слабое вегетативное развитие, энергич
ное весеннее отроетание. меньшая устойчивость против ржавчин, более 
стоячая форма куста.

В отличие от яровой пшеницы местные озимые пшеницы не имеют 
центрального экотипа и то лишь потому, что в центральных нагорьях 
республики (Ленинаканское и Севанское плато) не существует местных 
популяций озимой пшеницы.

Как показали исследования А. Мирзоян и А. Минасян экологическая 
изменчивость местного дву.рядного ячменя Путане протекает в тех же 
направлениях, что и пшеницы, и здесь намечаются аналогичные приспо
собительные эколого-географические варианты местных популяций.

В заключение необходимо указать, что описанным здесь экологиче
ским типам мы не склонны придавать абсолютный характер. Они пред
ставляют собой господствующий фон популяций. Популяции одной и той 
же экс-группы в зависимости от микроусловий их формирования могут 
отличаться в гой или иной степени, по морфобиологическому облику, в 
зависимости от состава слагающих их биотипов. Тем не менее, основные 
их экогипические гхюбениостн сохраняются, позволяя отличать популяции 
одного экологического варианта от популяций другого типа. Поэтому мы 
склонны думать, что намеченные здесь контуры экологической типизации 
популяций армянских пшениц, являющиеся результатом изучения в кон
кретных условиях их возникновения и возделывания, могут быть более 
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полезными в практике .местного растениеводства, чем существующие эко
логические классификации мирового разнообразия.

Опыт семеноводства и селекции в Армении, как и в других горных 
республиках Союза, показал, что без всестороннего и глубокого познания 
природы местных экологических вариантов хлебных злаков нельзя биоло
гически обоснованно разрешить вопросы выбора исходного материала, 
выбора места выращивания элитных семян, разработки сортового райо
нирования, изучения сортовой агротехники и т. д.

Ботанический са? Академии Наук
Армянской ССР Поступило 28 VIII 1950
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