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An important area of crop development is the introduction 
of new vegetable plants, one of which is the sweet potato 
Ipomoea batatas (L.) Lam. The aim of our research was ge-
netic, biological and economic assessment of sweet potato 
accessions held in the collection of the Plant Introduction 
and Acclimatization Dept., Udmurt Federal Research Center, 
Ural Branch of the RAS (UdmFRC UB RAS). 
Within this experiment, DNA polymorphism of 16 acces-
sions of I. batatas was tested using ISSR markers. All acces-
sions were found to represent different genotypes; the 
VM 17 accession obtained as a result of a bud mutation dif-
fered significantly from the original accession in its geno-
type. 
Evaluation of 16 accessions of sweet potato cultivars was 
carried out in a small-plot field experiment. The results of 
biological and economic assessment witnessed to the pros-
pects of sweet potato cultivation within the territory of the 
Udmurt Republic for marketable tuber production. The pro-
ductivity of the accessions was 140–2700 g of tubers per 
plant. According to their productivity, the accessions were 
divided into clusters: the low-productivity group (up to 
500 g), with ‘Betty’, Fioletovy, ‘Beauregard’, ‘Covington’ and 
Bezhevy; medium-productivity group (500–1000 g), with 
‘Jewel’, Fioletovy Sochi, Brazilsky, Afgansky, Vinnitsky ro-
zovy, Lyubitelsky and ‘Bayou Bell’; and high-productivity 
group (more than 1000 g), with Pobeda 100, ВM 17, Druzh-
kovsky and Bely NBS. On the basis of the evaluation, 
11 sweet potato accessions were recommended for cultiva-
tion in the Middle Urals: Afgansky, ‘Bayou Bell’, Bely NBS, 
ВM 17, Brazilsky, Druzhkovsky, Fioletovy Sochi, ‘Jewel’, Lyu-
bitelsky, Pobeda 100, and Vinnitsky rozovy.

Key words: Ipomoea batatas (L.) Lam., introduction, geno-
type, DNA polymorphism, ISSR markers, primer, ISSR 
spectrum, productivity, yield, small-plot experiment, root 
crop.

Важным направлением развития растениеводства явля-
ется интродукция новых овощных растений, одним из 
которых является батат – Ipomoea batatas (L.) Lam. Целью 
наших исследований являлась генетическая и биолого-
хозяйственная оценка образцов батата в кол лекции От-
дела интродукции и акклиматизации растений Удмурт-
ского федерального исследовательского центра Ураль-
ского отделения Российской академии наук (УдмФИЦ 
УрО РАН). 
В ходе исследования изучен полиморфизм ДНК 16 об-
разцов I. batatas на основе ISSR-мар ки рования. Выявле-
но, что все образцы представляют собой разные гено-
типы, а полученный в результате почковой мутации 
об разец ВМ 17 по своему генотипу существенно отли-
чается от исходного образца.
Проведено изучение 16 образцов батата в мелкоделя-
ночном полевом опыте. Результаты биологической 
и хозяйственной оценки свидетельствуют о перспек-
тивности возделывания батата на территории Удмурт-
ской Республики для получения товарных клубней. 
Продуктивность образцов составила от 140 до 2700 г на 
растение. Выделены группы по продуктивности: низ-
копродуктивные (масса клубней на одном растении до 
500 г) – 5 образцов; среднепродуктивные (500–1000 г) – 
7 образцов; высокопродуктивные (более 1000 г) – 4 об-
разца. На основании проведенных исследований для 
Среднего Предуралья рекомендованы для выращива-
ния 11 образцов батата: Афганский, Белый НБС, Бра-
зильский, Винницкий розовый, ВМ 17, Дружковский, 
Любительский, Победа 100, Фиолетовый Сочи, ‘Je wel’, 
‘Bayou Bell’.

Ключевые слова: сладкий картофель, генотип, поли-
морфизм ДНК, ISSR-маркирование, праймер, ISSR-спектр, 
продуктивность, урожайность, мелкоделяночный опыт, 
корнеплод.

Введение

Существующие темпы экономического развития 
вы двинули на первое место экологические проблемы, 
угрожающие сохранению экологических условий су-
ществования и биологическому разнообразию. Высо-
коэффективным, а зачастую и единственным способом 

решения данной проблемы является интродукция, по-
зволяющая решить вопросы экологического, экономи-
ческого и производственного характера исходя из ре-
гиональных природно-климатических, экономических 
и культурных особенностей региона (Karpun, 2004). 
Согласно Международной конвенции по биологическо-
му разнообразию, интродукционная работа всецело 
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находится в компетенции ботанических садов и интро-
дукционных центров. В ботанических садах выращи-
вается более 80 000 видов растений.

Одна из важнейших проблем современности, кото-
рая затрагивает все сферы функционирования челове-
ческой цивилизации, – глобальное изменение климата. 
Факт климатических изменений фиксируется сетью 
метеостанций на протяжении нескольких десятиле-
тий; при этом интенсивность и скорость изменений 
только возрастают. Так, на территории России за по-
следние 100 лет, средняя годовая температура призем-
ного слоя воздуха увеличилась на 0,6–0,2°С (Gruza, 
Ran’kova, 2003). При этом в Северном полушарии изме-
нения происходят наиболее интенсивно. По последним 
данным, климат России потеплел на 0,76°С больше по 
сравнению с климатом всей Земли в целом. Климатиче-
ские изменения фиксируются и на региональном уров-
не (Dmitriev, Lednеv, 2013): в северной части Удмурт-
ской Республики за последние 50 лет произошло уве-
личение: среднегодовой температуры воздуха на 0,7°С 
(теплого периода на 0,5°С, холодного на 1,0°С); суммы 
температур, в особенности выше 15°С; количества дней 
с температурой выше 0°С.

Анализ данных Ижевской метеостанции показал 
устойчивый рост среднегодовой и средней температу-
ры за апрель – сентябрь (рис. 1), что является сущест-
венным фактором для возделывания теплолюбивых 
растений. 

В связи с глобальными изменениями климата осо-
бое значение приобретает своевременная реакция 
сельского хозяйства на происходящие и будущие при-
родные и социально-экономические трансформации. 
Следует отметить, что общая тенденция изменения 
приземной температуры несет в себе ряд позитивов, 
в частности в северных регионах повышается продук-
тивность традиционных сельскохозяйственных куль-
тур и появляется возможность расширения ассорти-
мента за счет возделывания новых интродуцируемых 
растений. При этом, ввиду влияния различных факто-

ров – климатических и биологических, вредители и бо-
лезни интродуцентов в новых регионах отсутствуют, 
и их распространение сдерживается объективными 
причинами.

Благодаря введению новых сельскохозяйственных 
растений, обладающих пищевой ценностью, лечебны-
ми свойствами, в связи с климатическими изменения-
ми возможно значительно повысить уровень питания 
населения, обеспечив его здоровой, полноценной и раз-
нообразной пищей. Также необходимо отметить улуч-
шение эстетического восприятия окружающей среды, 
культурную и учебно-воспитательную роль. Одной из 
теплолюбивых культур, способных в перспективе за-
нять определенное место в производстве продуктов 
питания в Российской Федерации является Ipomoea 
batatas (L.) Lam.

Батат, или «сладкий картофель», – многолетняя 
травянистая стелющаяся лиана из семейства Вьюнко-
вые (Convolvulaceae Juss.) (Alekseev, 1933; Podlesny, 
2014). Оптимальная среднесуточная температура для 
его роста составляет 20–25°C. Он обладает умеренной 
засухоустойчивостью, однако низкая влажность почвы 
ухудшает размер и качество клубней (Paneque Ramirez, 
1992). Основная ценность данного растения заключа-
ется в способности формировать клубни1 в результате 
утолщения боковых корней. В зависимости от сорта, 
цвет и форма клубней разнообразна (Podlesny, 2013). На 
родине и в регионах возделывания с субтропическим 

и тропическим климатом вес клубней одного растения 
может достигать 3–4 кг. В настоящее время на террито-
рии Удмуртской Республики проводятся работы по ин-
тродукционному изучению вида как пищевой куль-
туры.

История возделывания батата насчитывает не одно 
тысячелетие (Woolfe, 1992). После открытия Нового 
Света началось активное проникновение данной куль-
туры в европейские страны с тропическим и субтропи-

1 корневые клубни (прим. ред.)

Рис. 1. Изменение средних температур с апреля по сентябрь 1961–2020 гг. 
(по данным Ижевской метеостанции)

Fig. 1. Change in average temperatures from April to September, 1961–2020
(according to Izhevsk Weather Station)
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ческим климатом (Hather, Kirch, 1991; Zhang et al., 2000; 
Gichuki et al., 2003; Srisuwan et al., 2006). В XX веке в ре-
зультате селекционной работы получены сорта для 
умеренного климата Канады, стран Западной Европы 
и северной части Китая.

История интродукции батата в Россию началась 
в ХХ сто летии с Черноморского побережья Кавказа и Юж-
ной Украины (Alekseev, 1933). Позже данная работа была 
прекращена, коллекции и селекционный материал, веро-
ятно, были утеряны. 

Являясь ценным пищевым растением с высоким со-
держанием сахаров и высокой питательностью, данная 
культура не способна вытеснить картофель в нашей 
стране по природно-климатическим, экономическим 
и культурно-историческим причинам. Дополнитель-
ным продуктом при культивировании батата служит 
надземная часть, используемая в качестве корма для 
скота (Magomedova et al., 2017).

Однако, несмотря на ряд достоинств данной культу-
ры, отрасль – бататоводство и сорта батата отечествен-
ной селекции отсутствуют. Культивирование, пополне-
ние и содержание коллекций чаще сосредоточено в ру-
ках любителей и энтузиастов. В настоящее время между 
ними идет активный обмен имеющимися образцами ба-
тата иностранной селекции. Зачастую образцы не имеют 
оригинальных сортовых названий и возделываются под 
наименованиями, произошедшими либо от названия ме-
ста первичного культивирования, либо от морфобиоло-
гических особенностей образцов.

Цель исследования – генетическая и биолого-хозяй-
ственная оценка образцов батата в коллекции Отдела 
интродукции и акклиматизации растений Удмуртско-
го федерального исследовательского центра Уральско-
го отделения Российской академии наук (УдмФИЦ УрО 
РАН).

Материалы и методы

На территории Удмуртии возделывался образец ба-
тата Любительский, который зарекомендовал себя как 
неприхотливое, урожайное растение (Zorin, Fedorov, 
2017), а также декоративные формы с различной окра-
ской листвы, используемые в озеленении: “Bunt blat-
rige”, “Gold compact”, HM, “Purpurea”, которые не образу-
ют клубней. В 2017 г. коллекция отдела пополнилась 
10 образцами, пригодными для пищевого использова-
ния (Афганский, Бежевый, Белый НБС, Бразильский, 
Винницкий розовый, Дружковский, Победа 100, ‘Bayou 
Bell’, ‘Jewel’, ‘Covington’); один образец получен в резуль-
тате случайной почковой мутации декоративной пе-
стролистной формы батата (селекционный номер – 
ВМ 17). Весной 2018 г. приобретены четыре образца: 
Фиолетовый, Фиолетовый Сочи, ‘Beauregard’, ‘Betty’. 

Так как в Российской Федерации в настоящее время 
отсутствуют зарегистрированные сорта и научные кол-
лекции, в исследованиях использовали не только сорта 
(сортами являются: ‘Bayou Bell’, ‘Beauregard’, ‘Betty’, ‘Jewel’, 
‘Covington’), но и образцы батата, полученные от частных 
коллекционеров Краснодарского края и Ленинградской 
области, статус которых не установлен. 

Для проведения молекулярно-генетического ана-
лиза с использованием ISSR-праймеров геномную ДНК 
выделяли из молодых листьев CTAB-методом. Исполь-
зовали 100 мг растительной ткани 16 образцов батата: 
Афганский, Бежевый, Белый НБС, Бразильский, Вин-
ницкий розовый, ВМ 17, Дружковский, Любительский, 

HM, Победа 100, ‘Bayou Bell’, “Buntblatrige”, ‘Covington’, 
“Gold compact”, “Purpurea”, ‘Jewel’. 

Молекулярно-генетический анализ осуществляли 
с использованием 6 ISSR-праймеров (ООО «Евроген 
Лаб», Россия). Амплификацию проводили на термо-
циклере «Терцик» (Россия) в объеме 25 мкл. Для приго-
товления ПЦР-образцов использовали смесь ScreenMix-
HS (5x) (ООО «Евроген Лаб», Россия). Продукты ампли-
фикации разделяли электрофорезом в 1,7-процентном 
агарозном геле, окрашенном бромистым этидием 
(0,5 мкг/мл). Для определения длины амплифициро-
ванных фрагментов ДНК использовали маркер молеку-
лярных масс (100 + bpDNALadder) (ООО «Евроген Лаб», 
Россия). Все ПЦР были проведены трижды для верифи-
кации воспроизводимости результатов.

Для ISSR-анализа растений были рассчитаны ма-
трицы бинарных признаков. На основе этих матриц 
были рассчитаны генетические различия. По матрице 
генетических различий невзвешенным парно-группо-
вым методом (UPGMA – unweighted pair–group method 
with arithmetic mean) была построена дендрограмма, 
отражающая степень родства исследуемых генотипов 
по ISSR-спектрам при помощи компьютерной програм-
мы Treecon 1.3b.

Статистическую достоверность полученной ден-
дрограммы рассчитывали с помощью бутстреп-анали-
за путем построения 100 альтернативных дендро-
грамм; она представлена в процентах от исходного зна-
чения.

В 2018 г. заложены два рекогносцировочных мелко-
деляночных опыта по предварительному изучению 
особенностей роста и продуктивности 16 образцов ба-
тата, пригодного для пищевого использования: Афган-
ский, Бежевый, Белый НБС, Бразильский, Винницкий 
розовый, ВМ 17, Дружковский, Любительский, Побе-
да 100, Фиолетовый, Фиолетовый Сочи, ‘Bayou Bell’, ‘Be-
auregard’, ‘Betty’, ‘Jewel’, ‘Covington’. Опыты закладыва-
ли на территории Удмуртской Республики в двух агро-
климатических районах: Центральном – умеренно те-
плом и Южном – теплом, незначительно засушливом. 
Удмуртия располагается в междуречье Камы и Вятки 
в Среднем Предуралье. Данная территория характери-
зуется умеренно континентальным климатом с корот-
ким теплым летним периодом. По многолетним наблю-
дениям, сумма температур выше 10°С составляет 1850–
2100°С, а продолжительность периода с температурой 
выше 10°С колеблется от 115 до 135 дней. ГТК за вегета-
ционный период – от 0,9 до 1,2–1,3. Метеоусловия и аг-
рохимическая характеристика почв районов проведе-
ния исследований представлены в таблицах 1 и 2.

Черенкование батата производили с маточных рас-
тений, которые в осенне-зимний период сохранялись 
в кон тейнерной культуре в условиях помещения в ве-
гетирующем состоянии. Рассаду выращивали в кон-
тейнерах объемом 0,2 л, возраст рассады – 30–35 суток. 
Высадку рассады в грунт производили во второй дека-
де мая по схеме 40 × 40 см на гряды под временное пле-
ночное укрытие. Биометрические измерения и уборку 
урожая производили в сентябре. Закладку и проведе-
ние опытов, статистическую обработку данных мето-
дами вариационного и однофакторного дисперсионно-
го анализа проводили по общепринятым методикам 
(Dospekhov, 1985; Belik, 1992). Площадь учетной делян-
ки – 0,96 м2, количество растений на делянке – 4 шт., 
размещение делянок систематическое, повторность 
трехкратная. 
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Результаты и обсуждение

В экспериментах по изучению полиморфизма ДНК 
16 образцов I. batatas на основе ISSR-маркеров было 
апробировано 7 праймеров. Для всех образцов опреде-
лены индивидуальные ISSR-спектры, различающиеся 
числом ампликонов, их размерами и степенью выра-
женности на электрофореграммах (табл. 3). 

При использовании праймера UBC867 не были полу-
чены четкие воспроизводимые ДНК-фрагменты. С ос-
тальными праймерами было получено в общей сложно-
сти 90 аллелей (амплифицируемых фрагментов). Число 
аллелей на маркер варьировало от 10 до 20, а диапазон 
длин полученных фрагментов составил 150–1500 пн. 
Максимальное количество ампликонов было детекти-
ровано для праймера UBC808, а минимальное – для 
праймера Р1.

Коэффициенты генетического подобия Nei & Li, рас-
считанные для 16 образцов батата на основе ISSR-ло ку-
сов, были использованы для создания дистанционных 
матриц и далее для построения дендрограмм по мето-
ду UPGMA (рис. 2).

Дендрограмма генетического сходства показала, 
что все исследуемые генотипы разделились на два 
больших кластера с высокой степенью надежности по-
рядка ветвления (индекс бутстрепа составил 100%). 
В остальных группах бутстреп-поддержка составила 

1–36%, что, по мнению ряда исследователей, свиде-
тельствует о молекулярно-генетическом полиморфиз-
ме (Markin et al., 2010). Вероятно, для повышения уров-
ня надежности ветвления необходимо использование 
гораздо большего количества ISSR-маркеров. 

Ранее в Отделе интродукции и акклиматизации 
рас тений был получен образец батата в результате ве-
гетативной мутации декоративной формы “Buntblat-
rige”, названный ВМ 17. В результате ISSR-мар ки ро ва-
ния оказалось, что данный образец генетически более 
близок к образцу Винницкий розовый и находится на 
большом генетическом расстоянии от исходной деко-
ративной формы “Buntblatrige”.

Проведенный генетический анализ образцов бата-
та в коллекции показал, что все образцы представляют 
собой разные генотипы. Полученный в результате по-
чковой мутации образец ВМ 17 по своему генотипу су-
щественно отличается от исходного образца.

Батат особенно требователен к теплу, среди овощ-
ных культур относится к группе жаростойких, поэтому 
в условиях Средней полосы России его рекомендуют 
выращивать под временными укрытиями. В начале ве-
гетации после высадки в грунт (май – июнь) отмечает-
ся медленный рост, активный рост наблюдается в июле 
и продолжается до осенних заморозков. В таблице 4 
представлены средние данные двух опытов по морфо-
метрическим особенностям и продуктивности сладко-

Таблица 1. Метеоусловия вегетационного периода 2018 г.

Table 1. Meteorological conditions in the growing season of 2018

Таблица 2. Агрохимические показатели пахотного слоя почв

Table 2. Agrochemical indicators of the topsoil

Месяц /
Month

Центральный агроклиматический 
район / Central agroclimatic region

Южный агроклиматический
район / Southern agroclimatic region

Температура, °С / 
Temperature, °С 

Осадки, мм / 
Precipitation, mm

Температура, °С / 
Temperature, °С 

Осадки, мм / 
Precipitation, mm

Май / May 11,0 39 13,5 47

Июнь / June 14,6 58 17,0 60

Июль / July 20,1 38 22,1 47

Август / August 15,6 36 18,1 60

Сентябрь / September 10,8 62 13,4 35

Район / Region
Органическое 
вещество, % / 

Organic matter, %
pHKCl 

Физико-химические 
показатели, ммоль/100г / 
Physicochemical indicators, 

mmol/100g

Химические 
показатели, мг/кг / 
Chemical indicators,

mg/kg

Нг/Hh S P2O5 K2O

Центральный агрокли-
матический район / Cen-
tral agroclimatic region

2,6 5,44 3,33 19,28 395 250

Южный агроклиматиче-
ский район / Southern 
agroclimatic region

4,7 6,12 1,72 29,94 420 455
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Рис. 2. Дендрограмма генетического сходства 16 образцов Ipomoea batatas (L.) Lam.

Fig. 2. Dendrogram of genetic similarities among 16 accessions of Ipomoea batatas (L.) Lam.

Таблица 3. Информативность ISSR-праймеров

Table 3. Informative value of ISSR primers

Обозначение 
праймера / 

Primer 
designation

Нуклеотидная 
последовательность 

(5’→3’)   Nucleotide 
sequence (5’→3’)

Размеры 
фрагментов ДНК, 
пн / DNA fragment 

sizes, bp

Количество ISSR-
маркеров / 

Number of ISSR 
markers

Количество ISSR-
маркеров на образец / 
Number of ISSR markers 

per accession

Р1 GAG(CAA)5 200–520 10 4,9

P2 CTG(AG)8 170–810 14 3,3

UBC808 (AG)8C 190–1190 20 3,7

UBC818 (CA)8G 230–1500 12 2,6

UBC840 (GA)8CTТ 170–1000 19 3,8

UBC849 (GT)8CG 150–820 15 2,4

го картофеля. Большие ошибки представленных пока-
зателей объясняются тем, что образцы сильно варьи-
ровали по изучаемым признакам в зависимости от ус-
ловий района выращивания.

На основании полученных данных проведена группи-
ровка образцов по общей длине стеблей на три группы: 

– компактные (общая длиной стеблей до 500 см) – 
Бежевый, Бразильский, Любительский, ‘Betty’, ‘Jewel’, 
‘Covington’;

– среднерослые (500–1000 см) – Афганский, Побе-
да 100, Винницкий розовый, Фиолетовый, ‘Bayou Bell’, 
‘Beau re gard’; 

– сильнорослые (более 1000 см) – Дружковский, Бе-
лый НБС, Фиолетовый Сочи и ВМ 17. 

Можно предположить, что растения с компактным 
и среднерослым типом роста больше подойдут для ме-
ханизированного возделывания. 

За период вегетации гибель растений не отмеча-
лась, происходившие понижения температуры до 0°С 
в начале июня не привели к повреждениям растений, 
отсутствовало поражение болезнями и вредителями, 
все образцы сформировали клубни. Уборку урожая 
проводили в Центральном агроклиматическом райо-
не 10 сентября, а в Южном – 30 сентября, после повреж-
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Таблица 4. Характеристика образцов батата Ipomoea batatas (L.) Lam. в Удмуртской Республике, 2018 г.

Table 4. Characterization of sweet potato accessions Ipomoea batatas (L.) Lam. in the Udmurt Republic, 2018

Образец /
Accession

Длина побе-
гов, см /

Shoot length, 
cm

Облиствен-
ность, шт./м / 

Leafiness, 
pcs/m

Площадь листо-
вой поверхно-
сти, дм2 / Leaf 

surface area, dm2

Средняя масса 
клубней, г /

Average tuber 
weight, g

Продуктивность 
растения, г / 
Plant produc-

tivity, g

Афганский / 
Afgansky 583,8±37,7 24,7±1,6 54,5±4,4 108,2±19,3 584,6±140,1

Bayou Bell 807,3±51,2 26,2±0,9 80,6±4,7 60,8±7,1 760,3±108,8

Бежевый / Bezhevy 367,5±31,3 36,4±2,9 53,8±2,7 70,6±9,8 456,2±52,5

Белый НБС / Bely 
NBS 1215,0±95,1 26,3±1,3 120,2±9,7 160,4±21,2 1561,6±413,0

Beauregard 553,25±69,1 16,1±0,8 25,6±2,6 104,4±29,5 368,6±124,8

Бразильский / 
Brazilsky 372,5±52,7 29,8±0,9 52,2±8,2 87,1±10,5 544,3±106,0

Betty 212,3±13,3 31,1±0,9 19,6±1,5 78,9±25,8 191,8±15,5

Винницкий розо-
вый / Vinnitsky 
rozovy

599`,8±33,6 31,6±0,8 94,8±2,0 80,8±8,8 985,0±212,3

BM 17 2412,0±292,1 13,6±0,5 143,6±11,2 108,7±27,0 1218,2±503,5

Jewel 415,5±57,7 32,0±1,4 48,5±8,1 51,6±9,0 510,1±84,0

Дружковский / 
Druzhkovsky 1011,3±142,0 28,2±2,8 128,2±13,2 85,8±16,9 1233,6±343,6

Covington 321,0±74,7 34,0±3,3 42,6±7,9 51,6±5,0 446,5±88,4

Любительский / 
Lyubitelsky 454,3±87,1 41,4±3,9 95,4±16,0 115,3±12,5 884,9±128,7

Победа 100 / 
Pobeda 100 596,3±84,0 20,3±1,4 61,6±9,0 121,7±22,3 1124,1±174,4

Фиолетовый / 
Fioletovy 718,3±94,4 20,6±0,6 62,7±11,7 52,5±4,4 253,4±91,1

Фиолетовый 
Сочи / Fioletovy 
Sochi

1381,8±26,3 20,0±0,7 152,5±10,2 67,9±9,4 511,5±143,4

НСР05  / LSD05 271,1 5,0 24,6 41,2 464,4

дения надземной части первыми осенними замороз-
ками.

Несмотря на высокую требовательность культуры 
к теплу, в условиях Среднего Предуралья растения бата-
та способны успешно развиваться, формировать разви-
тую надземную часть с мощным ассимиляционным аппа-
ратом. Среди изученных выделены образцы как с высо-
кой побегообразовательной способностью (ВМ 17), кото-
рые можно рекомендовать для вертикального озелене-
ния, так и с компактной надземной частью, обладающие 
высокой технологичностью при выращивании для про-
изводства клубней.

Важным показателем оценки нового перспективно-
го пищевого растения является урожайность продук-
тивных органов – клубней. Для оценки минимальных 
размеров клубней батата, пригодных для пищевого ис-
пользования, применяли технические условия «Мор-

ковь столовая свежая, реализуемая в розничной торго-
вой сети», где минимальный допустимый размер кор-
неплода составляет 75 г. В соответствии с этим крите-
рием товарные клубни сформировали (по средней мас-
се клубня) 62% изученных образцов. Остальные образ-
цы хотя и формируют товарные клубни, но их количе-
ство и масса в общей продуктивности растения невели-
ки. Максимальная средняя масса клубней отмечена 
у образцов: Белый НБС, Любительский и Победа 100; 
максимальную продуктивность показали: Белый НБС, 
ВМ 17 и Дружковский. 

Исследования позволили выделить следующие 
группы по продуктивности образцов в условиях Уд-
муртской Республики: 

– низкопродуктивные (масса клубней на одном ра-
стении до 500 г) – ‘Betty’, Фиолетовый, ‘Beauregard’, 
‘Covington’, Бежевый; 
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– среднепродуктивные (500–1000 г) – ‘Jewel’, Фиоле-
товый Сочи, Бразильский, Афганский, Винницкий розо-
вый, Любительский, ‘Bayou Bell’;

– высокопродуктивные (более 1000 г) – Победа 100, 
ВМ 17, Дружковский, Белый НБС.

Заключение

В исследованиях по изучению полиморфизма ДНК 
растений батата, в результате анализа полученных 
данных генетического сходства, все исследуемые гено-
типы разделились на два больших кластера с высокой 
степенью надежности порядка ветвления (индекс бут-
стрепа составил 100%). В остальных группах бутстреп-
поддержка составила 1–36%, указывая на значитель-
ную молекулярно-генетическую разнородность расте-
ний. Для повышения уровня надежности ветвления 
необходимо использовать большее количество ISSR-
маркеров.

Агроклиматические условия Удмуртии и в целом 
Среднего Предуралья позволяют возделывать данную 
тропическую культуру для получения товарных клуб-
ней. 

Для выращивания в условиях Среднего Предуралья 
рекомендуются следующие образцы: Афганский, Бе-
лый НБС, Бразильский, Винницкий розовый, ВМ 17, 
Дружковский, Любительский, Победа 100, Фиолетовый 
Сочи, ‘Jewel’, ‘Bayou Bell’.
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ния согласно тематическому плану УдмФИЦ УрО РАН по 
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