
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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11 is found out that (he Armenian SSR enters the regions of Coroliina 
sections of three wild kinds of beets where they occur at different levels. 
Morphological investigations give grounds lor .1 number of important 
conclusions.

•Флора ■\рм'ни'л-—генофон(1 оггл растущей свеклы.

Во флоре Армении особый интерес представляют дикорастущие соро
дичи культурных растений. lie являются исключением н представи
тели овощных, в том числе и дикорастущие виды свеклы. Издавна ди
корастущие виды рода Beta L. в Армении широко использовались- В 
литературе имеются даже сведения о способе приготовления из них пи
щи.

В настоящей работе на основании изучения морфрфизнологи ве
ских показателей приводятся некоторые соображения относительно 
внутри популяционной .имепчивостп у видов дикой спеклы.

В х>де ухсл-циц.юнных ii.v.ic апа.нч;՛ 19&> п 1988 гг. мы ■:'и.рзла. -аряду с tpy 
тми ростеОДПМИ, дикорастущие ВИДЫ род.-. /УеГп /. . »:։։.'։.пп.т IX мсетообктаапе и 
угфйыи ареал.

Нами собраны образны следующих видов.
I. Beta lotwitogona I-՝, el M. </>'. longespicata Mog.). Свекла 

раздельноплодпая, которая встречается о։дельными кустами среди 
бедной растительности сорняковых формаций Талниского плоскогорья. 
Мы обнаружили этот вид на черритории я меж.it пашнями сс. Акунк, 
Заринджа Талинского района и с Дзитанков Ачинского района.

В. iovaioguna Г. el М. (описание вила было сделано Фишером и 
Маером на материале, собран том Р Ф. Гоенахсром во время его путе- 
шествия в 1937 году но .Ленкорани (2 п 18)1 Произрастает в этих 
местях Одиночными кусi.'imii, разбросанными на дос։аточиом pacciOM- 
нни друг от друга. Возможно, что такая разобщенность растений объ
ясняет.я уничтожением их в качестве сорняка-

Популяции вида В. lotnalogcma Г. et М. являются главным обра
зом сорняками злаковых культур. Они растут па высоте 1800 м над 
ур. моря па известняках эоценового и миоценового возраста, на сла
бощелочных почвах с повышенной кислотностью (от 8,0 до 8,5) и боль
шим содержанием карбонатов кальция и натрия.

2. Beta macrorrhiza Steven. Свекла крупнокорневая. Вид был 
очкпыг X. Стенено.м в 1810 г. н .чльиийскоп зоне бокового хребта Кав
каза, в районах, находящихся меж t\ горами Шахбуз iai и Шах-даг 
входящих в Азербайджанскую ССР

Популяции Bela macrurrhiza Slew (2n — 25) имеют разъеди
ненный ареал. Во время экспедиции 1986- 1988 гг. нам удалось обна- 
ружн-ч, кроме уже извес։ных местообитаний (с. Кармрашен и Кап\ 
шуш Ехегцадзорского района), новые: с. Глалзор, Ссли.мскпй перевал 
(Ехегна ՛юрский район), июль юроги Ленинакан Спитак (Спитак
ски ։ радон) и поберюкы- озера Севан.

с>гп; вид, очевидно, эндемичен для указанных нами месч Выяс
нилось, что популяции его являются типичными для высокогорной 



зоны (2000 -2200 м над ур. м.). сорняками рудольно-сегентального ха
рактера.

3. Beta corolliflora \. Zossimovir. Свекла трехстолбикояая Впер
вые выделена В. П. Зосимовичем как новый тетромоилиый вид (2 п = 
36), несколько отличающихся от гекеаплоилных форм, за которыми 
удержано прежнее название вида В гп'^уин . н

В литературе отмечается, что это; вид встречается .феимугц.етзсп- 
но на окультуренных землях с богатой почвой, Это подтверждалось 
и во время наших экспедиции в Разданский район. Ранее образцы 
этого вида были собраны в с Техенис Разданного района и с. Дссх 
.Туманянского района, а также в районах озера Севан. Нами отме 
йены следующие новые местообитания: окрестности сс. Цахкадзор». 
Мсградзбр, Ахавнадзор, Фонтан (Разданский район), Нова пох (Се
ванский район), гора Атис (Лбовяискин район)

В. corolliflora Zoss.Mnurojie: нее, зимостойкое растение, произрас
тающее в условиях влажного климата, г. более высокогорных районах 
(2000—27ПС м нал ур. м). чем свекла р аздел ьиопл одна я (В. lomafo- 
g<ma F. et М.).

Приветом некоторые соображения, касающиеся роста, развития и 
закономерностей распространения диких видов свеклы. В нагорных 
степях при длительной летней засухе я лучистой энергии увеличивает
ся инфракрасная часть спектра и уменьшается уровень рассеянном 
радиации. В то же время в фямой и рассеянной радиации повышает
ся удельный вес синих, сине-фиолетовых и ультрафиолетовых лучей.

Во влажных горных районах с высотой хсил.ичастся рассеянная 
радишшя максимальная энергия се смещается вправо, в сторону 
иранжсгю красных лучей солнечного спектра. Таким образом, спектр 
ради. । Ф :т синтеза различен тля шлов. обитающих в нагорных

:: , : Ц»До .'. ■•■՛:«« ."..rr.-ti sa н .՛.• >.< >r<z, распрО-
с।раненных во влажных высокогорных районах Армении- В районах 
более высокогорных, где встречаются пипу.։ «пни В. macrurrhiza 
и В: corolliflora, господствуют еже значительно более влажные 
условия хилодного горного, более влажного климата, с хорошо выра- 
л . i.'-ii й периодичностью. Эти нести комплекса фактор • . : ш- 
| | । с..ы способствовали формированию многолетнего травянистого 
• । с корнеплодообразованием

Переход в фазу цветения \ всех видов наступает на втором и треть
ем году жизни, после чего растения ежегодно п.чодон*՛ •- Данное 
сказывание подтвердилось нашими многочисленными 1аблюдсниями. 
Все ри вида характеризуются длительной стадией яровизации, корот
ким фотопериодом.

Влаголюбивей вид В. macrarriiizn Ste՛ . обличается от дру
гих видов крупными листьями и незначительным их количеством Ин
дивидуальная изменчивость количества листьев у этого вида в различ
ные сроки вегетации невелика. Наибольшее их число отмечено в пер
вой половине октября, наименьшее во время цветения. 1 Ьменчивоегь 
этого показателя у наиболее облиственных р «дли։ этого вида коле
балась в пределах 16—18 лис., в.

656



В противоположность £?. macrorrhiza Stev. засухоустойчивый 
многолетний вид /?. lomatogona F. et М. характеризуется мелкими 
листьями. Энергия листообразования у него значительно выше, чем у 
В. macrorrhiza Stev. Наибопее облиственные растения имеют в розет
ках 1 гола жизни до 20 и больше листьев. Последний характеризует
ся более скороспелым типом листообразования. У видов В. tomato- 
gona F. et M. изменчивость листьев выше. Виду В. coroiliflora Zoss. 
свойственно еще более энергичное листообразование во второй поло
вине вегетационного периода 1 года жизни. Различия в индивидуаль
ной изменчивости количества листьев у него еще более значительны» 
чем у В. 1от иодола F. et М.

По энергии и темпам листообразования виды В. lomatogona 
F. et. М. и В. coroiliflora Zoss. очень близки между собой и значи
тельно отличаются от В. macrorrhiza Stev.

Максимальное количество листьев у растений В. coroiliflora 
Zoss. в сентябре составляло 24 28. Причем листья у него значитель
но крупнее, чем у В. lomalogona F. et М.

Возрастная изменчивость величины пластинки листа была иссле
дована в те же сроки, что и энергия листообразования путем опреде
ления индивидуальной изменчивости типичного листа для каждой из 
популяции видов. Площадь типичного листа устанавливалась путем 
промеров его с помощью миллиметровой бумаги.

Виду В. macrorrhiza Stev. свойственна о ноеительно незначи
тельная возрастная изменчивость средней величины листовой пла
стинки в течение вегетационного периода первого года жизни Уже 
и июле у популяции этого вида ина составляет в среднем 53.8 см-. Ее 
размеры увеличиваются к третьей декаде августа и но изменяются до 
середины октября.

Наряду с мелколистными растениями, имеются особи с крупны
ми, закончившими рост листьями (111 —120 см2) во второй воловине 
вегетации.

Крупноклеточноеп> и крупные размеры листьев В. macrorrhiza 
Stev. указывают на то, что этот вил прошел естественный отбор в ус
ловиях повышенной влажности.

Buyipimotiy.iaiiHOHKafl изменчивость количества и размеров листозой пластинки у 
видов секции Carol Ипае

■ Ко,™ ™ "EEjSF A zzz 

Название вида ----- ------------- ------------------------------- нам листовая
поверхность

Qin HI.U IB ill max растений, :ма

В. macrorrhiza Srev 6 IS 53 8 120 2C<)0
В. coral lit [ora Zoss. 12 23 35 0 118 2950
8. lomalogona F. ei M 10 22 21.2 34 670

Популяции кссрофитного 
дуются, в противоположность

вида В. lomalogona F. et. М., характер*։- 
мезофитному виду В. macrorrhiza Stev.. 
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мелкими листьями, достигающими максимальной величины в третье* 
декаде июля (32,5 см2).

МелкоклсточиЬсть и особенности других элементов строения лк- 
стьев у вида 13. 1оп1й1о%<та Ь'. ст М определяют его ксерофитность.

Популяции тетра плои.'кого вида В. сого1Н}1ога /.<>§§. значитесь- 
дельно (сличаются от остальных видов. Он характеризуется мелким* 
размерами листа (31 — 35 см2) в начале июня. Листья достигают мак
симальной величины в конце вегетационного периода, в октябре-нояб
ре (82—88 см2). Некоторые особи и августе-октябре имеют очень круп
ные листья. 120 128 см2, как у вида 13. тасгяггМха 81см.. и в 3 4 ра
за больше, чем у вида В. 1о1па1о%»па И. с*. М. Среди большою коли
чества изученных экземпляров вила У. тасгоггМга $1е\ встречались 
отдельные, наиболее облиственные растения, имеющие большею асси
миляционную поверхность, доходившую до 2800 см2 против 670 см2 у
Я. lomatogoiui F. et V». и 2950 см- у В. mr-'ltflor.. Zoss.

Осенние лисп.я у вил । В. corolli flora характеризуются 
более крупными размерами черешков листовых пластинок и, соответ
ственно. большой ассимиляционной пойе рхноетыо. Все изученные ви
ды особенно энергично образуют листья н условиях низких осенних 
темнерзг р.

Все три вида дикорастущей свеклы имеют 
свойств юдвоссмянность. устойчивость к болезням,

ряд ценных
морозом стойчи-

ИОСТЬ), которые Мс-ЖНО использовать В целях Ш։Л\ ЮНИЯ новых сортов 
культурной свеклы. Л образующаяся ранней -нгног и поздней осенью 
большая не:хгаииониая масса может иснользоел • ■ в качестве шнцм
н как корм тля скота.
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