
му.м23ХПредгорная 2. И-50-68Х Греку м 40 и другие, наряду с большим 
числом зерен в колосе (47,8—57,4 у исходных и 57,6—68.9 г |б'ли.’1ных 
форм), отличаются также крупным зерном. Масса 1000 зерен у этих 
форм составляет соответственно 51,0 64,2 и 57,6—64,4 г.

У испытуемых в контрольном питомнике и;: мелких делянках пло
щадью 4 м- 17 мутантов п 10 гибридов коэффициент корреляции 
между урожаем зерна с 1 м2 и массой главного колоса составил г5 = 
0,58=0,17.

Таким образом, с целью облегчения селекционного процесса пред
лагает#։ на ранних этапах селекции отбор вести по массе колоса (же
лательно главного), а затем при необходимости проводить другие ана
лизы у отобранного ограниченною материала. Это может способство
вать повышению эффективности отбора и значительному сокращению 
времени н затрат труда.
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БИОХИМИЧЕСКИМ ПОЛИМОРФИЗМ ПРИРОДНЫХ 
ПОПУЛЯЦИИ ЯБЛОНИ ВОС1ОЧнои

.ИЯ/.4/5 О^/Е.\ тлиь I оытг.
В УСЛОВИЯХ АРМСС.Р

В. В. ВАРГАН нт я в

Московским государственный уцийерешег. кпфе-др.՛! высших р;|сген7п1. 
лаборатория биологии. генетики и селекции садовых растения

Показана значительная изменчивость яблони восточной п-.> мучаемым 
признакам. Более высоким уровень проявления С-ви;а.мнлностл у ябло- 
йп восточном но сравнению г культивируемы мм сортами позволяет реко
мендовать ее в качестве исходного материала для селекнни на повышен
ную С-нитаминность

4’ т{н[шд шрЫщшк /.Лг.5г»։г7/.Ъп1 рны/ в.ит/-
Ъши/1[и£шд 1Гци11/нЦ1 ипри։Ср[1 шипи 1ир!1!,цшЪ
рЬлприЬп! С,-1Ц։и>Ш1111Ъш^Ъп>ЯриЪ /чирАр ш(рчрг]ш1;р дп1дшр1рп<С~ рНщ

!, шшЯ<ч ЪрчЛ и.1Ччич։п1)^1 и }<1а<р < - 1(ри։швр'ч։..՛ }^'^
)՝шр.\ршц^иЛ Ь|/г7,|,1ч 1
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A considerable variability of the signs mentioned of the oriental apple- 
tree Is registered. As compared with cultivated varieties the evel of vita
min C content in oriental apple-trees is markedly higher. This makes it 
possible io recommend 1 as an initial material tor the breeding oi culti
vated varieties with h ghee vitamin C content in fruit.

Яблоня восточная —биоли чический полиморфизм—С-витимипмая активности 
селекции

Зак-гльи л.е н целом н Армения в частности признаки одним из основ
ных очз! он формирования растительного мира [2. 9]. Дикорастущие 
виды, произрастающие в Армении, послужили родоначальнымп форма
ми ддч многих плодовых- В частности, яблоня восточная является 
роди։ ильным видом меси։ь։х сортов (10| Одна о потенциал гене
тической изменчивости .И. ог1еп!аИ.ч не только не использован. но да
леко вс изучен.

Культура яблони занимает значительные плошали в Северо-Вос
точной прсдюрной и орной зонах в Армянской ССР, в породном со
ставе ее удельный нес составляет здесь от 57,0 до 90,0% [I]. Культи
вируем 1.к в этой юно сорта обладают многими достоинствами, олпако 
в литературе распространено мнение, что плоды яблони. выращивае
мые и ю,1Л ых районах, . тлнчаются низким содержание՛! рю амина С 
[ 1, 7, 13. : I] и что это обусловлено климатическими особенностями. 
Характерно, что в качестве примера приводятся в основном данные.
касающиеся интродуцированных сортов.

Хотя южной зоне нашей страны блш >даря излби фруктов i 
овощей, потреблению кзявой ;е.тсн11 вопрос об источник ՝: витаминов, 
н час ногти, витамина С. стоит не так остро, как и боге северных 
районах, гем нс менее и :: этой зоне се.чек i.bm яб гони аа повышенное 
содержат՛:՛. витамина С достаточно актуальна. Вряд ;:н можно согла
ситься с тем положением, что содержание витамина С я юлах куль
тивируемых в южной зоне сортов яблони, равное 7—8 м; й. уже счи
тается ноныщенным [13. 14] при суточной норме витамина С для 
взрослою человека 70 100 мг- Актуальность этого направления селек
ции яблони возрастает в связи со способностью ее плодов к длитель
ному хранению. В зимний период яблоки являются едним из немао 
гих источников витаминов.

Материал и иетоешхг? Для выяснения 
ной зоне селекции на высокое содержание 
высокой вита минпести □ разных районах 
иые популяции яблони вое точной. Районы 

объективных возможностей педеиня в юж 
витамина С и с целью поиска источнике։ 
Армянской ССР были обследованы мест 
обследования Хосровскнй и Дилнжзн$Х»п

заповедники) значительно отличаются высотой расположении над уровнем моря, нре 
д .■.тжителыюстью бозмора ; ты гн-р-ол?.. беолютиымн минимальными мзкеимзлык 
мн температурами. суммой температур выше 10° :1а и֊։ета...101Шьш период и сумме 
осликов за год (табл 1) [6. 11].

Плоды АГ. опешаН. :и разных юлуляанй изучал:! по |жду Г».;охнмичеаккх н? 
знаков для сравнения их полиморфизма, лабильности и константности в з՛ 
висимостн от условий произрастания. Аскорбиновую кислоту определяли титр< 
пасшем краской Тнльм.тзк.ь салола з<> Бертрййу. общую кислотность—титров.» ии 
0.1 \ щелочью. Материал обраб?:.-..! 6 : >.1^.с:ки [12]
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Таблица 1. Характеристика климатических условий различных районом обследо- 
оапня М. orientally в Армянской ССР

Высота над 
ур. мори, м

Безмороз
ный первая, 

дни

Средняя 
годовая 
темпера

тура fO3- 
луха, С

1. мпсратура 
воздуха

и выше 
10 ла пе- 
1етац'.(он 

ный период

Ср
ед

не
го

до
во

е 
ко

ли
че

ст
во

 ос
ад


ко

в,
 мм

аб
со

лю
тн

ый
 

ма
кс

им
ум

аб
со

лю
тн

ы
й:

 
ми

ни
му

м

Хосровскин за։ о- 
оедник i 400-230!: 191-210 9 38' 25 20<Ю 2500 •100

Дилижаяский за
поведник 1070—1 КО 200 215 9.г-)о.у 37։ - Ж 2500֊ 5о7

Кг.эманский лес 
(пос. Лчкадзор 
Носмберянскнн 
рн) 715 750 280 зг -I.S 3000" 600

Результаты и обсуждение. Изучение содержания витамина С в 
плодах яблони восточной из различных районов ЛрмССР обнаружило 
высокий полиморфизм всех изученных популяций по этому признаку. 
Обращает на себя особое внимание более высокий уровень проявления 
это։о признака у яблони восточной по сравнению с культивируемыми 
сортами. Это лает основание выделить яблоню восточную в качестве 
ценного источника для селекции на высокую С-аитаминность.

Анализ полученных данных (табл. 2) по?, нываег, что да ж.- мини
мальное содержание аскорбиновой кислоты в плодах яблони вое точной 
пр-ктическн во всех популяциях (кроме одного случая из Ди.щжан- 
ско.о заповедника) превышает аналоги ший показатель культивируе
мых в Армянской ССР сортов.

Одна из популяций яблони восточной из Хоеровского заповедника 
(ущелье Манкук, около 2000 м над ур. м.. граин..а леса) по средним 
показателям обнаружила самый низкий уровень витамина С в плодах 
(Р 0мг%) и достоверно отличалась но этому пр; и; остальных 
йог ляций. Это согласуется с представлением, согласно которому вы
сокие температуры и. особенно, недостаток влаги неблагоприятно вли
яю.՛ на синтез и накопление витамина С и идолах яблони [5. 8|. Од- 
H.iiv этот средний показатель, полученный в экстремальных условиях, 
превышает в несколько раз содержание нитами i.i С в плидах к? или 
кьруемых в ЛрмССР сортов яблони [ 13], । макс мяльное значение его 
в этой же популяции достигало 33,6 мг%. т. о в 5 10 раз превосходи
ла таковое большинства культивируемых сортов.

Наивысшие средние показатели (32.2 и 33,0 мг%) и максимальное 
проявление признака (>>1,0 и 57,4 мг%) отмечены в популяциях, про- 
взрастающих в значительно различающихся условиях, из ущелья р. 
Азат (Хосровскин заповедник. 1600 мналур. моря) и ущелья р. Лгстсв 
(Днлижанскии заповедник, 1070 м над ур. моря), что свидетельств ver 
об относительности влияния климатических условий на содержание 
1 ь.минп С н плодах ябл жн
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[ и б .1 » и л 2 Содержание втлмина С и Р>п«стип«1Ы.ч вещссги и плодах ибл ։ни чосгочиой из АрмССР

Место произрастания

КОЛПНСС1 ВО 
бследоеаи

। одержание аскорбиновой .и л >гм, и: % Содержание Р активных веществ. %

пых и-
репьев М+гл ։ М+т о 111

Хосровскн ՛ заповедник, ущелье Ман- 
кук. । ракииа лесл, 2<КИ)м над ур. моря

Б 15.3+2.7 
|1ш 9.6 -33.Г.

7.8 ։.п а 4 Л

’.и- ч
1.4+0 3
11П1 0.3

0.8 ’<» 2 1 ։()1
‘«-з

Хпсрощ кий шюведник, ущелье 
|>. Л .ат, 1600 м над ур чпрп

7 32.2+3 2
Пи) 9.1 61.0

Б 1 ’։Ц-4= ՛ 7

’.п .5 ^-7
1.0+0.2

Нт 0.45-1.72
0.4

’.П-5- /
Дилижзв. лссинчесто, НгО м пл, 

ур. моря
-и 23.1 ±3.5

(Пи 3.6 43.2
11 .л 1<12 :< 2 +

0.16
2.6+0.5

Нга О.51-К.18
1.3 ’.п -к *лч 

'42֊4=2^

(ялижан, ущелье р. Ап тек.
1070 м пал ур. моря

Я 33.0 -3.9
1.11120.9 57.1

11 1 ‘.12--- /-<• 2.1 + 1.2 
1пп 1.04 4,63

0.42 ‘<12-5 £27

Лчкадзор, 11ое.мберлпскиГ| р-н 
715—750 м над ур. мори

4 19.1+7 3
|пп 3 11—40.5

14.7 ‘.й-1
• III а 11

•.н֊;

1.7+1.1
Нт 1.8 4.1

0.5 ’<111 4^^ 

‘<12-5 01

I



Особо следует отметить популяцию яблони из ущелья р. Лзат, в ко
торой было обнаружено максимальное проявление признака .61.8 
мг%). это также относительно крупноплодная форма с массой пло
да 54.5 г и содержанием витамина С 33.3 мг%.

Эта форма может быть с успехом использована в ка естве исход- 
нон для селекции на высокую С-витаминиость и благодаря этим каче
ствам уже в первом поколении может дать практически ценные ре
зультаты.

В районе Лчкадзора было обследовано четыре дерева яблони вос
точной, произрастающих в одной высотной зональности. 1см не менее 
между образцами с максимальным и минимальным проявлением дрп- 
ьчака обнаружена более чем четырехкратная разница (табл 2). Хотя 
приведенные здесь данные п свидетельствуют об определенной роли 
Клима । и веского фактора в проявлении изучаемого признак .. ем п ме
нее совершенно очевидна ведущая роль наследит ионной обусловленно
сти его.

Значительное разнообразие обнаружено у яблони восточной так
же и содешкайии Р-активны.\ веществ в плодах (т 0.3 ю >.2< , I 1таб.>. 
2). Наименьшие средние (1,0—1,4%) и минимальные значения (0.3— 
0.4%). а также наименьший размах варьирования характерны для по- 
пу.тлннй и ՛ Хосровского запове ник ։ (1400—2300 м). Нижний уронен.-.. 
Реактивных веществ (0.3—0,4%) у -лих популяций соответствует высо
ким содержанию их у культурных сортов.

Таблица з. Содержание обшей кислотности к плодах яблони кос1 очной 
ит АрЙССР 
р" ֊ =—= ——— ֊ _ —

< 1лл>։. ж.т.п. тш'уемоИ к л֊лнести. 'ъ
Моего ирон.>;к|> г.։н ы -------------------------------------------------------

М+т = 1<1

Хосрокк»! заповедник. уши. ՛,<• \biiKvv 1.11+0.2 0 ’■ .11-2 . /
>рД1։11П.։ леса. 2(Ю0 м над ур. *։.,.рн

Хосраиг-нй занбмедпнх. ущеи.е р. Л аг.

Н г. П 79 -.2

1.2+0.3 0 б
>11
1.П -։ 2.7

1600 и пап ур, мор։

Д։'Л.1Л.Ч1, Лч-СПНЧе ТОО, НО) М .11 у..

1:т 0.5։ 1.9

2.2+-՛ 2 •< 3.1
нора

Цп..нжлп. ущелье Лгстен. 1Н70 м нл >

1։։п ’ 04 4.1

2.4+0.1 0.3

’.и-։ 2

Н2 Г 2.4
УР- моря

Нчкадзор. Иоемберянскн։! р-н. 71 1—750 г.

Ия» 1.8-2.9

2 2+0,3 0,1>

‘л 4=0-77

133- 0.07
над ур моря 1:п1 1.57 -3.2 }а<-\=0^

Среднее содержание Р-актизных веществ в плодах хосровских по- 
ляция почти в два раза ниже, чем у популяции из Дилижана, а по
лиция из ущелья р. .Азат достаточно юстовермо отличалась по этому 
шзнаку от всех популяций из Дилижанского шповеддик.- и Лчкнд- 
ра..

Более высокое содержание Р-активны.х веществ у популяций я 
нлмжана может быть связано с их генетическими особ-:
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Та Слипа • Содержание сахаров в плодах яблони восточной из ЛрмССР

Содержание моносахаров. % Содержание дисахаров. % Сумма сахаров %
•Место нрзпзрзстанин

M+m ; ij M+m : U .M+m s id

Хесровскан опопелник'. ущелье Маккук. 6.6+0.9 2.1 3.3+0.6 1.4 tdl_2 0.6 9.9+0.3 pg «.h-,2=-/
। ртица леса, 2000 м над ур. моря Нт 3.2-7.9 idl 3 2.3 jim 1 8֊ 5.6 «41 y=0-/3 llm «.0-10.1 Idt . i;

Хесровсквй заповедник. ущелье, р. Азат $.0+0.4 1.0 ։01.ч=/ У 3.8+1.6 35 'л_4-».2 H.7+1-4 3.| •dl.4 >1
1600 я над ур. моря Кт 7.0—9.5 «dt-j^^*՛' llm 1.6—10.0 «dt-^^ llm 9.5-17.2 «di-5 ՛■ J

«аг-З SJ

Ли.ипкан. лесин юс:и11. 1100 м изд ур. 4.5+0.3 1.՛? «dJ—4 £1 3.2+0.6 2 14 .։« . '■ 7.4+0.5 2-0 *dl з 2-.^

мэр к Jun 1.8—5 9 llm 0.7—9.5 «d? lint 4 7 13.4 «d'.' 4

Л-мижан. у::.слье, р. Лгстсв, 11)70 м на: 4.7+0.5 1.2 «43-4 = 0.33 3-1+1.1 3 0 s I-։ 7.H+1.0 2.7 «4' 5 3Ud i - J —
ур мор.։ llm 3.5—6.9 Ilin 0.7 6 9 llm 5.8-13.6

Лчкадзор, Ноем ере нс кий р-н. 715—759 м 4.3+0.6 1.2 «43-5 10 2.1210.2 0.4 ։J3 7.4+0.4 0.8 «d3-4 0.35

пал ур. моря Kill 3.6 6.3 «44 lim 1.6—2.5 'd3-5=/֊Q |im 6 3 8.0 •d3-5 0
U4-5’^-y td4-$ (> 36



условиями произрастания—более влажным климатом, который способ
ствует накоплению фенольных соединении в плодах [3], ответственных 
за Р-внгаминную активность.

Во всех изученных популяциях отмечено также большое варьиро
вание ио содержанию титруемой кислотности в плодах (табл. 3). Од
нако популяции заметно отличались уровнем проявления этого призна
ке Среднее содержание титруемой кислотное л։ в плодах популяций 
из Хоеровского заповедника было в полтора—дна раза ниже, чем у 
товуляций из Дилижанского заповедника, л они в большинстве случа- 

। св достоверно различались но этом) признаку. Минимальные значе
ния признака у Хрсровских популяций близки к содержанию титруе
мой кислотности у культивируемых сортон (0.56 0,7%). Популяции 
и.. Днлижанл отличались более высоким уровнем проявления призна
ка и большим размахом варьирования (от 1.04 до 4.1%).

Повышенная кислотность плодов яблони восточной и:. Дилижан- 
ского заповедника может быть обусловлена как генетическими особен' 
.оегямн, так п более влажными условиями произрастания.

По содержанию моно- и суммы сахаров отмечена также высокая 
степень полиморфизма во всех исследованных популяциях (табл. 4). 
Однако Хосровские популяции почти в полтора-два раза содержат 
больше Моносахаров и в большинстве случаев достоверно отличаются 
о? популяций из Дилнжана более высоким содержанием моно- и сум
мы сахаров. Верхний предел варьирования суммы сахаров (17,2%) 
у некоторых экземпляров яблони восточной из Хос.ровского заповед
ника значительно превышает средине показатели культивируемых 
сортов. Это позволяет использовать их в селекции яблони на повы
шение сахаристости.

интересно отмстить, что при наличии во всех популяциях значн- 
н ■ ной внугрппо՛ уляинопнон илмепШ'ности содержания сахарозы по 
средним показателям популяции из разных ме. । произрастания разли
чаются незначительно по сравнению со средними шачеинямн аскорбн- 
КОВОЙ КИСЛОТЫ. Р’ЗКТВННЫХ ВСШССТН. КИСЛОТ ПОСТМ, моно- и суммы са
харов

Таким образом, результаты настоящего исследования позволяют 
•./•.по-.щ,, что но всем изученным признакам имее: место значитель
но ՛ юхнмпческнй полиморфизм При лом прослеживается опреде
лен1!.™ связь между содержанием ։ех или других веществ в плодах 
яСлоии и климатическими условиями проиграет а ния. Однако, отдавая 
дс.жпоё влиянию климатических условий на проявление признаков, 
слцу?! подчеркнуть ведущую рель генетической обусловленности их.

| Особенно ярко эго проявляется в популяции яблони из ущелья р. Азат 
| (.Хосровскчй заповедник). Несмотря на то. что (по сравнению с по

пуляцией из ущелья Манкук) эта популяция но вертикальной зональ
ности находится ближе к популяциям из Дилижанского заповедника, 
она с высокой степенью достоверности отличается от них по всем нзу- 
’’’■•иным признакам. Эта популяция также выгодно отличается от дру
гих оптимальным сочетанием .максимального проявления таких цен
ных признаков, как содержание витамина С, моно- и суммы сахаров н 
умеренного содержания титруемой кислотности и Р-активных ве-цеств, 
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что ювориг о необходимое!и более тщательного изучения се в исполь- 
зовлчия для селекционных целей.

Таким образом, изучение естественных популяций Malas orientals 
из различных районов АрмССР позволило заключить, что эти популя
ции представляюi собой богатейший генофонд, обладающий болыпн- 
Ml IO CHI иональными ВОЗМОЖНОСТЯМИ !.'1Я селекции яблони на улучше
ние химического состава плодов.
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К ВОПРОСУ О ГЕНОФОНДЕ ДИКОР,ХСТУЩИХ ВИДОВ 
СВЕКЛЫ в армянской ССР

I. ш чплакян

А՝м;г .д.ц։՜ с:-.л.'.’коХозянстн;*нпый пнстигу:. клфатра ботапиди, Врешая

Гни; n-.-ա что Армянская ССР зходпт к ареалы секции Coruliina трехдп- 
.:՛. . вчдч‘ ,чк-хл1.|. п:.՝о1вр.тста«о£цлх «а разных высотах. Морфологические 

հհ. леД'шгшин лаюг основание для ряда важных выводов.

"1I, ր>յ> j.'j'Ui.^uib Art'2-?I liuAr/ui! f; Հ՝,<սկնւ](։1ւ[ւ Cc>r.o!ii(ici <PPlSl',u4^ 
,'.ւ ն» ժ, ւր1> ։.ւ!.4է.ւ1(նք.ր{՛ աբհէպնԼրի մ!.ք, որտեղ նրանք Հւււնղէա 1.ն 4՚:՚(իւր տար
րեր րւսրձրր>(1քԱէնն1քփ հրա։ Մ էէրֆորւղ/ւս՚քրււն '.ետաղոասէթ յուններր տաքիս են 
մքէ jutfrfl կա/il.я/. Հեէո1/"է{1յէոննէ,ր/ւ '>քէմր{
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