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ДИКИЕ РОДИЧИ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ ФЛОРЫ ОЛЕКМИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 
КАК ИСТОЧНИК ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ В ЯКУТИИ

Изложены результаты изучения дикорастущих родичей куль
турных растений (ДРКР) в Якутии на территории государственного за
поведника «Олекминский». Составлен список 69 видов ДРКР, изучена 
фитоценотическая приуроченность; проведен экологический, хороло
гический, биоморфологический анализ. Наиболее часто встречаются 
виды: ШЪез раис/отит (7 ценопопуляций) и К. д1аЪе11ит (8 ценопо- 
пуляций), занимающие до 50% от общего числа растений в исследуе
мых ассоциациях. Наблюдается изменчивость биоморфологических 
признаков, компонентов продуктивности смородины в различных це
нозах. Урожайность К. раис/огит  составила от 90 до 1500 г/куст, К. 
д1аЪе11ит -  840 -1500 г/куст. Масса ягоды: 0,43 -  0,55 г. и 0,45 -0,56 г., 
соответственно.

Ключевые слова: ДРКР, заповедник «Олекминский», разнообра
зие, ШЪез раис/огит, К. д1аЪв11ит, изменчивость признаков, компо
ненты продуктивности, селекция.

В в е д е н и е

Н еразумное антропогенное вторж ение в природу привело к тотальном у обеднению  
разнообразия генетических ресурсов растительного мира. П о заклю чению  ряда специалистов
[1] за прош едш ие века бы ло утрачено около 30%  видового разнообразия растений, к середине 
21 века этот показатель м ож ет достигнуть 60%. Утрата видов ведет за собой безвозвратную  п о
терю  генофонда. О собенно это касается видов, представляю щ их группу диких родичей к ул ь
турны х растений (ДРКР) и входящ их в группу агроразнообразия.

Дикие родичи культурны х растений это - эволю ционно-генетически близкие к куль
турны м  растениям  виды естественной флоры, входящ ие в один род с культурны ми растен и я
ми, потенциально пригодны е для введения в культуру или использования в процессе получе
ния новы х сортов [2]. О ни являю тся хранилищ ем  целого набора ценны х признаков и м огут 
бы ть источником  исходного м атериала при селекции. П ервы е списки Д РК Р бы ли подготовле
ны  ещ е в советские годы, когда В.В. Н икитины м  и О.Н. Бондаренко (1975) был предлож ен сп и 
сок, вклю чаю щ ий 613 видов, позж е О.Н . Коровиной был предлож ен перечень растений, состо
ящ ий их 763 видов Д РК Р [3]. В настоящ ее врем я разработан аннотированны й список ДРК Р 
России, в которы й вош ло 1680 видов, относящ ихся к 48 сем ействам  и 170 родам. Э тот список 
является основополагаю щ им  для проводим ы х нам и работ.

В суровы х условиях Я кутии в процессе эволю ции сф орм ировался уникальны й геноф онд 
растений, обладаю щ их ком плексной устойчивостью . Д икие родичи культурны х растений п р и 
родной ф лоры  Я кутии обладаю т ш ироким  спектром  необходим ы х качеств -  от зимо-, засухо-, 
морозоустойчивости, устойчивости к вредителям  и болезням, до повы ш енного содерж ания 
биологически активны х вещ еств и основны х пищ евы х ком понентов. Но, несмотря на такое 
больш ое разнообразие зимостойких, морозоустойчивы х, ж ароустойчивы х, засухоустойчивых, 
солеустойчивы х растений, они не использую тся в полной мере в селекции полезны х растений 
для Севера.

И склю чением являю тся плодовые, ягодны е и кормовы е культуры . На основе якутских 
популяций этих растений вы ведены  11 сортов м ноголетних трав, 2 сорта яровой м ягкой п ш е
ницы  продовольственного назначения, 3 сорта ярового ячм еня, 5 сортов овса, 1 сорт озимой 
рж и корм ового назначения. В Государственны й реестр сортов РФ вклю чены  16, в т.ч. донник 
белы й Н емю гю нский, лю церна серповидная Я кутская ж елтая, пы рейник сибирский А м ги н- 
ский, лом коколосник ситниковы й М анчаары  и Боотур, сорт Сю линская на основе М ейгсадо  
уагга х  М . /а 1са!а, овсяница красная М ю рю нская и другие. [4, 5]. Кроме сортов кормового 
назначения сотрудниками Якутского ботанического сада (ЯБС) на основе РезШ са гиЪга, Роа  
рга1епзгз, Рза1кугоз1аскуз ]и п сеа  (виды 1 ранга) бы ли вы ведены  сорта, зарекомендовавш ие себя 
как газонны е растения: Энсиэли, Я кутский, И эттээн, которы е вы деляю тся вы сокой адаптивно-
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стью  к суровы м  клим атическим  условиям, соле-, засухоустойчивотью  и обладаю щ ие интенсив
ным тем пом  кущ ения [6].

М естные виды  см ородин послуж или м атериалом  для создания М .А. Ч ертковой и 
Л.П . Готовцевой сортов черной см ородины  Якутская, Х ара Кыталык, Эркээни и М юрючаана, 
которы е вклю чены  в Государственны й реестр селекционны х достиж ений РФ [7]. Сорт Я кутская 
(синоним Альго, гибрид-26) получен Я кутским  Н ИИ сельского хозяйства (ЯН И И СХ) от ск р е
щ ивания см. дикуш и (О хта или Алданский виноград) со см. м оховкой в 1966 г. Сорт Х ара Кыт- 
алык (Черны й стерх) вы делен Я Н И И С Х  из м естной М алоцветковой см ородины  по урож айно
сти и вы сокой С-витаминности. М ю рю чана представляет собой гибрид от скрещ ивания Рубин 
х Клон 16 (М оховка). Эркээни -  исходная ф орма Алтайская бурая х (см. м алоцветковая х Ч и 
тинская).

В Я Б С  вы делены  гибриды  К. р т ^ т Ь е ^  х К. йгкизска, К . йгкизска «М аксимка», фор- 
м ообразцы  К. д 1аЬе11ит  (8) и К . р а 1сгетзкг I  (3) по ком плексу признаков (урож айность, длин- 
нокистность, повы ш енное содерж ание витам ина С).

В последние годы  началась селекционная работа с земляникой, исходны м  м атериалом 
для которой служ ат местные популяции Р га д а п а  опеШ акз  [8].

Стратегия сохранения Д РК Р предусматривает 2 пути -  сохранение в  природны х м есто
обитаниях (т  згШ) и в интродукции (ех зки). В природны х м естообитаниях в различны х эколо- 
го-ф итоценотических условиях генетический потенциал сохраняется надеж ней, причем  для 
такого сохранения не требуется ф инансовы х затрат. Но с другой стороны , на обш ирной тер р и 
тории Я кутии многие районы  являю тся труднодоступны м и, и отсутствие необходим ого м ате
риала в  нуж ны й м ом ент м ож ет такж е создавать проблемы  в работе. Кроме того, некоторую  
роль м ож ет им еть негативное антропогенное воздействие, приводящ ее в отдельны х случаях к 
обеднению  или исчезновению  природного генофонда.

Ч то касается второго пути, то в условиях интродукции, как отмечал В.И .Н екрасов [9 ], 
мутационная изменчивость приводит к сохранению  и накоплению  признаков, которы е в п р и 
родны х условиях произрастания обычно элиминирую тся, при этом  м ож ет изменяться и 
направление естественного отбора. Это приводит к ф ормированию  популяций отличны х от 
природны х, интродукционны х популяций. П оэтом у сохранение растительны х ресурсов в  п ри 
родны х м естообитаниях наиболее целесообразно, особенно в пределах уж е сущ ествую щ их 
ООПТ.

Целью наш их исследований являлось вы деление перспективны х в селекционном  о т
нош ении видов дикорастущ их родичей культурны х растений на территории национального 
заповедника «Олекминский».

О б ъ е к т ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я

Объектам и исследований бы ли 69 видов Д РК Р О лекм инского заповедника. Сбор м ате
риала проводился по общ еприняты м  методикам  марш рутны х и стационарны х ф лористических 
исследований. Геоботанические описания вы полнены  по стандартной методике [10]. Видовой 
состав растительны х сообщ еств определялся в  пределах площ ади вы явления. При описании 
подлеска, травяно-кустарничкового ярусов использованы  методы  глазом ерного определения 
проективного покры тия в  %, оценки обилия по Д руде [11]. О ценка величины  урож ая в есте
ственны х условиях проводилась глазом ерно по ш кале Капера-Ф ормозова: 0 -  ягод нет; 1- не
многочисленны е ягоды  в редких местах; 2 -  слабы й урож ай, часто встречаю тся единичны е 
ягоды; 3 -  хорош ий урож ай на участках с благоприятны ми условиями, на больш инстве уч аст
ков урож ай слабый; 4 -  на 50%  встречаю щ ихся ягодников урож ай с больш им количеством  
ягод; 5- повсем естное обильное плодонош ение. Ф енологические наблю дения проводили по 
общ епринятой методике И.Н. Бейдем ан [12]. И зучение м орф ологических особенностей, п о 
вреж даемости вредителями и болезнями вы полняли в соответствии с «П рограмм ой и м етоди
кой сортоизучения плодовых, ягодны х и орехоплодны х культур» [13]. Статистическая обработ
ка данны х проведена с пом ощ ью  программ ы  ЗТАН ЗТГСА 6.0. П ри обсуж дении средних значе
ний показателей используется стандартная ош ибка.

Н оменклатура вы сш их сосудисты х растений дана по С.К. Ч ерепанову (1995), с учетом 
последних публикаций [14]. В определении растений руководствовались следую щ им и издани
ями: «Определитель вы сш их растений Я кутии» [15], «Флора Сибири» [16-19].

Работы  проводились на территории государственного природного заповедника «О лек
минский», которы й находится на сты ке А лданского плоскогорья и П риленского плато. Вы 
ровненны е пространства Алданского нагорья с глубоко врезанны м и долинам и рек и гольцо
выми массивами останцов в ю ж ной части заповедника достигаю т вы соты  900-1100 м н.у.м. С 
продвиж ением  на север к р. Л ене абсолю тная вы сота плоскогорья постепенно сниж ается [20].
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По почвенно-м елиоративном у районированию  территория заповедника отнесена к В о
сточно-Сибирской таеж но-м елкодолинной провинции мерзлотны х таеж ны х типичны х и д ер 
ново-карбонатны х почв [21]. К лим ат континентальны й, ум еренно-влаж ны й. Годовые колеба
ния среднем есячны х и абсолю тны х тем ператур составляю т соответственно 52 и 102 °С. С ред
ние тем пературы  января -34 ,9 °С , средние тем пературы  за ию ль +17,9°С. А бсолю тны й м инимум  
тем пературы  воздуха опускается до -6 1 ° С . М аксим альная тем пература воздуха м ож ет дости 
гать 3 6 -3 8 °С . Снеж ны й покров устанавливается в середине октября и разруш ается в первой 
декаде мая. П родолж ительность периода со снеж ны м  покровом  2 0 0 -2 10  дней. Вы сота снеж но
го покрова достигает 4 0 -5 0  см. [22, 23]. Больш ая часть территории ГПЗ «Олекминский» по 
схем е геоботанического районирования относится к Учуро-О лекм инском у округу Ю ж ноякут
ской среднетаеж ной подпровинции, северная часть территории -  к Верхнеленском у округу 
Ц ентральноякутской среднетаеж ной подпровинции подзоны  среднетаеж ны х лесов зоны  тайги. 
Господствую щ ее полож ение занимает лесн ой  тип растительности, представленны й светло
хвойны ми, тем нохвойны м и и лиственны м и лесам и [24, 25].

Ввиду труднодоступности центральной и ю ж ной части Заповедника исследованиям и 
бы ли охвачены  окрестности кордона «Бедердях»: остепненны е щ ебнисты е склоны  гор п раво
береж ья р. Олекма; луга первой и второй надпойм енны х террас левобереж ья р. Олекма; п раво
береж ье р. Бедердях; устье р. Больш ая Дж икимда; окрестности кордона Дьиким да, м етеостан
ция, 50 км. вы ш е по р. Киристях.

Р е з у л ь т а т ы  и  и х  о б с у ж д е н и е

Таксономический анализ показал, что ф лора ГПЗ О лекм инский вклю чает в себя 639 
видов, относящ ихся к 277 родам  и 77 сем ействам  [26]. Среди них, согласно списка Д РК Р России
[2] насчиты вается. 78 видов ДРК Р, что составляет 12,2%, объединенны х в 41 род и 18 семейств.

Ведущ ими сем ействам и являю тся Роасеае (21), Козасеае (12), РаЬасеае (7), общ ее число 
видов этих сем ейств составляет 50% всего списка ДРК Р. Н аиболее объем ны ми родам и явл яю т
ся КгЪез (6), Роа  (6), КиЪиз (4), СкепороМгит (3), Уасстгит  (3), Мю1а (3), К ит ех  (3). Три вида 
вклю чены  в К расную  книгу РС(Я) (2000): ЬиртазШг ехгт шт  (81ерЬ. ех Б С.) С.Ргез1. -  Л ю пин- 
ник отменны й, М ет к а  Макипса  ВепШ. -  М ята даурская и Ра р а ьег зе1озит  (То1т . )  РезсБкоуа -  
М ак щ етинистый.

Больш ая часть видов, слагаю щ их группу Д РК Р ГПЗ «Олекминский», отличаю тся ш и 
роким  ареалом. Свыш е 50%  списка -  это виды с голарктическим  (25 видов), евразиатским  
(14 видов), евросибирским  (2 вида) ареалами. А зиатских видов -  5, восточноазиатских -  4. 
Сильно ощ ущ аю тся сибирско-дальневосточны е связи -  12 видов, отмечено 5 видов, 
общ их с М онголией.

В списке насчиты вается 4 вида, вклю ченны х в К расную  книгу РС(Я) [27]: Иуреггсит  
деЪ1е п  -  Зверобой Геблера, М етка Макипса -  М ята даурская, Рарааег зе1озит  -  М ак щ етини
сты й и К и т ех ]а си 1епзгз - Щ авель якутский, эндем  Якутии.

Эколого-ф итоценотическая приуроченность диких родичей достаточно разн ообразна.. 
П оскольку на изучаемой территории господствую щ им  является лесной тип растительности, то 
вполне закономерно, что основную  часть списка составляю т лесны е растения (42%). Семейства 
Козасеае, Сгоззи1апасеае полностью  слож ены  из лесн ы х древесны х и травянисты х видов. П о
чти третью  часть состава списка (31.9% ) составляю т луговы е виды, они сосредоточены , п р е
им ущ ественно в сем. РаЬасеае и Роасеае. Степные, сорные, болотны е виды  немногочисленны ; 
степны е представлены  в больш ей части злаковы ми, сорны е - маревыми, амарантовы ми и зла
ковыми. Как правило, лесны е и луговы е сообщ ества - это сообщ ества м езоф итов, эта экологи
ческая группа является преобладаю щ ей в списке Д РК Р Заповедника.

Биом орф ологический анализ выявил, что четверть списка Д РК Р (25.6% ) составляю т 
ф анероф иты , из которы х 17 видов (85.0% ) являю тся кустарникам и (Ьопгсега, КгЪез, Коза  и др.), 
3 вида (ЗогЪиз згЪгггса, РаМиз аашт , СгаШ едиз з Ш п са )  биоморф ологически пластичны  и в за
висим ости от условий среды  м огут иногда развиваться как небольш ие деревца. К устарнички 
представлены  4 видам и сем. Е псасеае, полукустарнички -  1 видом  КиЪиз китиИ/оИиз. Спектр 
ж изненны х ф орм  травянисты х растений представлен в полной мере, но степень участия в нем 
луковичны х геоф итов, хам еф итов незначительна, по 1-2 вида (луковичны е геоф иты  АШ ит  
зскоепоргазит , А . зр1епМепз и хам еф ит Ы пит  регеппе). Тероф иты  объединяю т 5 видов, 3 из 
них относятся к р оду СкепороМшт. Ведущ ей ж изненной ф ормой среди травянисты х растений 
являю тся гем икриптоф иты , что вполне логично для умеренной бореальной зоны, вторую  п о 
зицию  занимаю т корневищ ны е геоф иты .

По степени родства с культурны ми растениям и среди диких родичей ГПЗ «Олекм ин
ский» наиболее часто встречаю тся виды  1 ранга, т.е. виды, непосредственно представленны е в 
культуре, им ею щ ие селекционны е сорта (22 вида). Видов, непосредственно участвую щ их в
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скрещ ивании, используемы х как источники генов или как подвои (ранг 2) не так много, всего
6. Здесь ум естно ещ е раз отметить, что флора Я кутии богата полезны ми видами, обладаю щ им и 
ком плексной устойчивостью  к суровы м  условиям  Севера, а такж е ритм ологической пригнан- 
ностью  к коротком у вегетационном у периоду, которы е с успехом  м ож но бы ло использовать как 
исходны й м атериал для скрещ ивания.

Видов, близкородственны х культурны м  растениям  и перспективны х для хозяйственно
го использования (ранг 3) насчиты вается 11. Среди Д РК Р Заповедника достаточно м ного видов 
4 и 5 рангов (39) используем ы х пока только в народной селекции или м ало изученны х.

Х озяйственное использование видов Д РК Р преимущ ественно пищ евое, т.к.список Д РК Р 
Заповедника богат пищ евы м и растениям и, их насчиты вается 31 вид, что составляет более п о 
ловины  видового состав. Д остаточно много корм овы х растений -  20 видов. Они сосредоточе
ны, в основном, в сем. РаЪасеае и Роасеае, причем следует отметить, что растения этих семейств 
однозначны  в использовании. Виды  сем. Козасеае, Сарп&И асеае, ЗашЪисасеае, наоборот, ис
пользую тся более ш ироко. Так, Сга1аедиз запдит еа  используется в качестве пищ евого, техн и 
ческого, медоносного, декоративного, рекультивационного и лекарственного растения, такж е 
универсальны  в прим енении Ьот сега акагса, К оза асгси1аггз и ЗатЪисиз зШ п са . Д ругие хозяй
ственны е группы  растений представлены , прим ерно на одном  уровне -  видов лекарственного 
использования - 16, декоративны х -  12, технических -  6, м едоносов -  7, в качестве рекульти- 
вацтонного используется только СгаШ едиз запдит еа.

Одной из интересны х и перспективны х для селекционного изучения групп пищ евы х 
растений являю тся виды  рода КгЪез. Всего во флоре Я кутии насчиты вается 8 видов, обладаю 
щ их различной степенью  ранга родства с культурны ми растениями. К видам  1 ранга относятся 
КгЪез ёгкизска  Р18ск. ех Тигсг. -  См ородина дикуш а, К. т дгит  Ь. -  См. черная, К. раисгДогит  
Тигсг.ех Ро^агк. -  См. малоцветковая; к видам 2 ранга -  К. ргосит Ъепз Ра11. -  См. леж ачая или 
моховка; 3 ранга -  К. д 1аЪе11ит  (Тгаи^у.ех С.А. М еу.), К. ^гадгапз Ра11. -  См. пахучая, К. {п й е  
Ра11.- См. печальная и 4 ранга -  К. ра кгет зМ  г- См. П альчевского. Виды  см ородины  отличаю тся 
больш им полим орф изм ом  признаков, что и позволяет отбирать среди дикорастущ их особей 
растения по ком плексу важ ны х хозяйственно-ценны х признаков.

На исследуем ой нам и территории Заповедника см ородина приурочена к лесам  ср ед 
невлаж ны х и сы ры х м естопроизрастаний (табл. 1). Н аиболее часто встречаем ы м и и обильны ми 
бы ли см. голенькая (8 ценопопуляций) и см. м алоцветковая (7 ценопопуляций). И зучаемы е 
виды  занимали до 50% от общ его числа растений в исследуем ы х ассоциациях. См. моховая 
встречалась только в зеленомош ном  лиственничнике с прим есью  ели сибирской.

Таблица 1
В стр еч аем о сть  ви д о в  см ор од и н ы  в  зави си м о сти  о т ти п а  л еса  н а тер р и тор и и  ГП З

«О лекм инский» (2012-2013 гг.)

Тип леса
Вид

КгЪез д1аЪе11ит ШЪез раисгДогит КгЪез ргосит- 
Ъепз

Лиственничник разнотравно -брусничный +

Л. брусничный с примесью березы + +

Л. с елью сибирской зеленомошный + + +

Сосняк толокнянковый +

Березняк шиповниковый разнотравный + +

Березняк + +

Березняк с примесью ивы + +

Березняк с елью +

Смешанный лиственничный лес с березой + +

У  больш инства растений общ ее состояние кустов в популяциях бы ло хорош им  (4 б ал 
лов). Глазомерная оценка урож айности составила 3 балла в больш инстве популяциях. Общ ее 
состояние кустов см. м оховой в популяции оценивалось в 4 балла, урож айность -  3 балла.

П родуктивность см ородины  в значительной степени зависит от типа леса. Н аиболее 
продуктивна см ородина в березняках ш иповниковы х разнотравны х и см еш анны х лиственнич
ных лесах с прим есью  березы. В лиственничниках различны х типов урож айность ниже, и 
ум еньш ается с возрастанием  сомкнутости древесного полога. Н аибольш ая урож айность (3 б ал 
ла) отм ечалась в лесах с сомкнутостью  полога не более 0.4, наим еньш ая -  0.6.
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Из всех признаков и свойств ягодны х культур, им ею щ их значение для их селекции, 
определяю щ им  является урож айность. О тбор в  естественны х условиях направлен на такие 
ком поненты  продуктивности как м асса ягоды, количество плодоносящ их побегов, урож айность 
одного растения (табл.2).

Таблица 2
Х ар ак тер и сти к а  ком п о н ен то в  у р о ж ай н о сти  я го д н ы х р астен и й  (2013 г.)

Вид Ценопопуляция

Ягода Число 
плодонося

щих стволов

Средняя 
урожай

ность одно
го куста, г

Ширина,
Длина,см. Масса, г

Местность Бэдэрдээх

К. д1аЬе11ит

Березняк шиповни- 
ково-разнотравный

0 .4 7 ±0 .02
0 .4 7 ±0 .03 0.45±0.18 10±0.05 1500

Лиственнично
брусничный лес

0 .3 8 ±0.13
0 .3 9 ±0.17 0.43±0.26 5 ±0.15 900

Смешанный лес 0 .4 9 ±0.15
0.49±0.16 0 .4 5 ±0.23 6±0.15 1300

К. раисг]1огит

Березняк шиповни- 
ково-разнотравный

0.68±0.02
0.65±0.12 0.56±0.13 8±0.20 1500

Лиственнично
брусничный лес

0 .6 3 ±0 .30
0.64±0.18 0.51±0.14 9 ±0.35 140

Смешанный лес 0 .6 6 ±0 .36
0.6±0.05 0.55±0.28 7±0 .30 750

К. ргоситЬепз лиственничник зе- 
леномошный

0 .32 ±0.01
0 .3 5 ±0 .03

0.35±0.02 5 ±0 .05 560

Местность Дьикимда

К. д1аЬе11ит

Лиственнично
брусничный лес

0 .5±0.15
0.5±0.03 0.55±0.02 8±0.50 840

Смешанный лес 0 .5±0 .02
0.5±0.03 0 .5 4 ±0.23 8±0.30 1070

К. раисг]1огит

Лиственнично
брусничный лес

0 .5±0 .50
0.56±0.03 0.45±0.18 2 ±0.35 90

Смешанный лес 0 .55±0 .03
0 .55 ±0.23 0 .4 6 ±0 .33 10±0.15 1150

К. ргоситЬепз лиственничник зе- 
леномошный

0 .4 4 ±0 .03
0.48±0.03 0.4±0.02 3±0.01 225

Урож айность см ородины  м алоцветковой в  ценопопуляции окрестности кордона 
Бэдэрдээх составила 4.0 балла.

Размах изменчивости по количеству плодоносящ их побегов варьирует от 2 до 10 на 
один куст см. малоцветковой, 5-10 стволов у  см. голенькой. П ричем оптим альное число стволов 
(8 и более) наблю далось у  см ородины  голенькой.

Крупноплодность -  генетически обусловленны й признак, однако проявление его в 
естественны х м естообитаниях сильно зависит от экологических условий произрастания расте
ний. Размах изм енчивости по массе ягод находился в пределах 0 .4 3 _ 0 .5 5 г у  см. голенькой, 
0.45—0.56 г. у  см. м алоцветковой. В условиях культуры  м асса ягоды  отобранны х ф орм  увеличи
валась, так ж е как и урож айность одного растения (табл. 3).

Таблица 3
О ц ен ка п л о д он о ш ен и я  в и д о в  см ор од и н ы  в  у сл о в и я х  к ул ьтур ы  Я Б С  (20 01-200 6 г.г)

Вид смородин Масса ягод, г.
Урожай

Осыпаемость 
ягод, баллСтепень плодо

ношения, балл
Весовой,

кг/ куст ц/га

КгЬез д1аЬе11ит 0 .4 2 -1.2 0 *
0.65 4 3.0±0.1 75±0.2 2

КгЬез раисг]1огит 0.60-1.18
0.90 4 2.0±0.1 4 3 .7±0.3 2

К. ргоситЬепз 0 .24 -0 .99
0.62 3.0 0.3±0.06 3

* - в числителе приведены пределы, в знаменателе -  средние значения

Конечно, на ф оне крупноплодности соврем енны х сортов см ородины  масса ягод д и к о 
растущ их видов невелика. О днако дикорастущ ие виды  являю тся носителям и отдельны х хозя й 
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ственно-ценны х признаков: морозоустойчивости, устойчивости к американской м учнистой р о 
се, почковом у клещ у.

В Ц ентральной Я кутии на культурны х посадках см ородины  до 1994 г. не отмечалось 
грибкового заболевания американской м учнистой росы , возбудителем  которой является сум 
чаты й гр и б сф еротека [28]. Однако, за последние годы  наблю даю тся значительны е погодны е 
изменения, загрязнения внеш ней среды, что ослабляет им мунитет и адаптивны е свойства р а с
тений. В годы  эпиф итотий (2000-2002 гг.) пострадали от м учнистой росы  все м естные сорта. 
Степень полевой устойчивости составила по сорту Я кутская от 0,5 до 2 баллов, Эркээни и 
М ю рю чана - до 30-40%  (3-4 балла). П ри этом сниж ение урож ая отм ечалось от 10 до 50%.

Во всех изученны х ценопопуляциях кусты  см ородины  м алоцветковой, м оховой не бы ли 
пораж ены  м учнистой росой и антракнозом, а такж е почковым клещ ом. Л истовы е пластинки 
см ородины  м оховой в ценопопуляции Д ьиким да им ели засохш ие края и небольш ие бурые 
пятна, что, по-видимом у, связано с более сухим  состоянием  места произрастания. У  см ородины  
голенькой найдены  единичны е повреж дения красной галловой тлей и рж авчиной.

В культуре ботанического сада у  гибридов см. моховой при длительном  вы ращ ивании 
(2000- 2014 гг.) отмечали незначительное увеличение пораж аем ости м учнистой росой 
(0.2—0.4 балла), 0 баллов -  столбчатой рж авчиной, антракнозом  и 1,6 баллов -  почковы м  кле
щ ом. Я годы  многих гибридн ы х ф орм  сохраняли вкусовы е качества, а такж е ряд элементов 
продуктивности (масса ягоды , длина кисти) см ородины  моховой. Величина ягод изучаем ы х с е 
янцев сильно варьировала от 0 .3 -1 .5  г. Больш инство сеянцев ф ормировало две-три кисти в уз
ле. Завязы вание ягод составило 56,8% . Гибридны е сеянцы  уж е в первом  поколении отличались 
по признаку витаминности. В семьях, полученны х с участием  беккроссны х потомков см ороди
ны моховой, наблю далось повы ш енное содерж ание аскорбиновой кислоты . 65% сеянцев со 
держ али более 160 м г/г аскорбиновой кислоты , что превы ш ало содерж ание в родительских 
ф ормах (116 мг/г). Х отя см. моховая, как вид с довольно узким и экологическим и условиям и 
произрастания, в культуре значительно сниж ает урож айность, использование ее в селекции 
оправдано. Я годы  м оховки очень ароматны , им ею т тонкую  неж ную  кож ицу с неж ной сладкой 
мякотью.

З а к л ю ч е н и е

Анализ ф лоры  О лекм инского заповедника вы явил 69 видов дикорастущ их родичей 
культурны х растений. Н аиболее часто встречаю тся виды  следую щ их семейств: Рш асеае, ВеШ- 
1асеае, Козасеае, Сгоззи1апасеае, Роасеае, Сурегасеае, КиЫасеае, Аз1егасеае. Д ля хозяйственного 
использования наибольш ее значение им ею т пищ евы е растения, среди которы х преобладаю т 
ягодны е виды  (21). Род КгЪез Ь. представлен 3 видам и смородин: черной - см. м алоцветковая и 
моховая, красной -  см. голенькая. Н аиболее ценны м и ягодны м и угодьям и на территории за 
поведника являю тся березняки ш иповниково-разнотравны е, см еш анны е листвиничны е леса с 
прим есью  березы . М аксим альной продуктивности см ородина достигает в лесах световой экс
позиций с сомкнутостью  древостоя не более 0,4. М аксим альное значение признаков п родук
тивности отмечено в популяциях см ородины  м естности Бэдэрдээх. Во всех изученны х ценопо- 
пуляциях встречались участки с величиной урож ая в 4 балла, что свидетельствует о достаточно 
вы сокой потенциальной продуктивности см ородины  в естественны х ценозах. Все представите
л и  изученны х популяций смородины  малоцветковой, м оховой обладаю т слабой степенью  п о 
вреж дения вредителями и болезнями. О тбор ф орм  с вы сокой продуктивностью  в таких п опу
ляциях м ож ет представлять интерес для селекционной работы .
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СКОР ШИК КЕ1АШ Е8 ОГ Ш Т 1 Ш Е К  Р1АИТ5 ОГ ТНЕ ПОКА Ж ТНЕ НДТОКЕ КЕ8ЕКНЕ 
(ШЕКМЖ8КУ»

N.8. ОапПоиа, Т.8. КогоОкоиа
1пзН(и1е о]Бю1одгса1 РгоЫетз 
о] СгуоШкогопе ЗР КАЗ,
Ьепт Аи, 41, Уаки1зк, 677891, 
Киззга

Е-тай: когоЬкоеа_1@Нз1.ги

ТЬе ге8иЪ8 о!' оиг 8ГиБу о!' ГЬе МИ ге1айуе8 о!' сиЫуаГеБ р1апГ8 
(МК.СР) т  ГЬе ЫаГиге Ке8егуе О1екш т8ку Ьауе Ъееп сопаИегеБ (ЫК). А 
Й8Г о! 69 8рес1е8 ^КСР рЬуГосепо1о§1са1 сопйпешепГ 18 сошрйеБ апБ еп- 
У1гопшепГа1 сЬого1о§1са1, Ъю шогрЬо1о§1са1 апа1у8е8 Ьауе Ъееп сопБисГеБ. 
ТЬе шо8Г !гециепйу епсоипГегеБ 8реые8: КгЬез раисг]1огит (7 рори1а- 
Гю п8) апБ К. д1аЬе11ит (8 рори1аГю п8), оссирут д ир Го 50% о! ГЬе ГоГа1 
пишЪег о! р1апГ8 т  ГЬе 8ГиБ1еБ а88оыаГю п8. У1е1Б К. раисг]1огит гапдеБ 
!гош 90 Го 1500 д/ЪшЬ, К. д1аЬе11ит - 840 -1500 д/ЪшЬ. ТЬе ша88 о! Ъег- 
пе8: 0,43 18 0.55, апБ 0.45 -0,56, ге8ресГ1уе1у.

Кеу тоогБ8: ШКСР, ГЬе ЫаГиге Ке8егуе О1екш1п8ку, уапеГу, КгЬез 
раисг]1огит, К. д1аЬе11ит, К. ргоситЬепз, уапаЪШГу о! 81§п8, ргоБисйуЪу 
сошропепГ8, 8е1есГю п.


