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Выпуск посвящен научной деятельности Главного ботанического сада 
АН СССР (и некоторых других учреждений) в десятой пятилетке. Подво
дятся общие итоги научных исследований ГБС за этот период, обсужда
ются результаты работ в области теории и практики интродукции дре
весных растений, земляники, мандрагоры туркменской, семеноведения, фло
ристики и систематики, физиологии и биохимии, генетики и защиты расте
ний. Дается информация о Всесоюзном совещании по отдаленной гибриди
зации растений и животных, проведенном в Москве в 1981 г., рецензируют
ся новые книги по экологической генетике и сравнительной эмбриологии 
растений. 
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физиологов, генетиков и любителей природы. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
КАЧЕСТВА ПЫЛЬЦЫ И СЕМЯН 

НЕКОТОРЫХ ТРАВЯНИСТЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ 

В. И. Некрасов, В. Ф. Романович 

Перенос растений в новые условия существования, как это имеет 
место при их интродукции, может заметно влиять на биологию их опы
ления и плодоношения. Есть данные о том, что условия интродукции в̂  
некоторых случаях способствуют формированию пыльцы хорошего ка
чества, но задерживают процессы оплодотворения и развития зароды
шей семян [1—3]. Замечено также, что характер семеношения растений 
и качество их пыльцы могут быть взаимно связаны [4, 5 ] . 

Мы исследовали фертильность пыльцы и жизнеспособность семян у 
16 видов травянистых растений-интродуцентов в условиях Центрального 
ботанического сада АН БССР (г. Минск). 

Работа проводилась в 1978—1979 гг. на растениях, используемых в: 
качестве кормовых, лекарственных и декоративных (таблица). Пыльцу 
проращивали в чашках Петри во влажной камере по методу висячей 
капли. Питательной средой служил 15—20%-ный раствор сахарозы с до
бавлением 2%-ного желатина. Для стимулирования прорастания пыль
цы в питательный раствор добавляли 0,01%-ный раствор Н 3 В 0 3 [6]. 
(при проращивании пыльцы Polygonum coriarium, Р. divaricatum, Не-
racleum antasiaticum, Н. gummiferum, Glycyrrhiza pallidiflora). 

При концентрации сахарозы менее 15% пыльца почти всех исследо
ванных нами видов растений прорастала плохо. 

Процент прорастания пыльцы и длину пыльцевых трубок определяли 
из 20 подсчетов по каждому варианту. Длину пыльцевых трубок измеря
ли окуляр-микрометром (увеличение 15X8). Измерения и подсчет 
производили через 24—48 ч после посева пыльцы на питательную среду. 

Энергия прорастания пыльцы (ЭПП) определялась по формуле 
ЭПП = 1Р/Ь% [7], где I — средняя длина пыльцевых трубок; Р — 
процент прорастания пыльцы; L — длина наибольшей пыльцевой 
трубки. 

Завязывание семян определяли по С. С. Харкевичу и Т. Г. Буч [ 8 ] , 
их жизнеспособность — окрашиванием [9, 10], взрезыванием, проращива
нием в лабораторных условиях. Семена для анализа брали с тех же по
бегов, на которых собиралась пыльца для определения жизнеспособно
сти. Результаты исследования представлены в таблице. 
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Характеристика фертильности пыльцы и жизнеспособности семян некоторых 
травянистых растений-инт род у центов 
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Lupinus polyphyllus 100 77 О - U П O Q 

/ o , z ± U , z o 
50,1 27,1 15,4 Окрашивание кислым 

Lindl. фуксином 
L. varius Savi 100 Qf\ О 1 А О 1 

о0,о±0,31 
30,9 41,6 73,8 Окрашивание инди-

гокармином 
Onobrychis sibirica 83,3 1 1 8 6-Л_П Q O 

1 l o , 0 ± U , o z 
26,7 64,7 79,5 То же 

Turcz. ex Bess. 
79,5 

0. iberica Grossh. 96 6 
ZD, О 

Q7 7_1_П 1 О 7,81 60,2 66,8 Окрашивание кислым 66,8 
фуксином 

Polygonum coriarium 8 Q 1 -4-П 07 
©а, I m u,zo 

11,7 30,9 63,4 Окрашивание индиго-
Grig. 

63,4 
кармином 

P. divaricatum L. 73,9 156,3±0,39 26,5 4 9 80,0 Окрашивание кислым 4 9 80,0 
фуксином 

Rhaponticum scariosum 46,6 84,6±0,49 10,5 24,0 35,8 Проращивание 
Lam. 

24,0 35,8 

Ph. pulchrum Fisch. et 67,5 102,1 ±0,79 16,4 50,7 66,0 Окрашивание индиго-
Mey. 

60,0 
кармином 

Hedysarum alpinum L. 60,0 84,7±0,48 \ 6 Q 1 0 , О 35,4 85,5 Окрашивание кислым 35,4 85,5 
\±J у J\V~ Г1 П KJ iVl 

J-f r»0rrlori 11 tYI T dHdV» 11. ntZglcLlUiri, LcUcU. 78,3 150,8±0,80 0/. П 26,6 90,0 То же 
Glycyrrhiza glabra L. 33,7 59,7±0,05 12,4 6,2 77,5 Проращивание 
G. pallidiflora Maxim. 66,4 34,9 ±0,01 15,7 10,8 65,0 То же 
tieracleum gummijerum 45,8 116,9±0,82 9,19 91,7 100 Окрашивание индиго-
Willd. 

45,8 91,7 
кармином 

H. antasiaticum Manden. 27,5 96,1 ±0,69 8,13 70,6 100 То же 
Silphium perfoliatum L. 63,3 94,3 ±0,47 24,2 13,3 9,9 Взрезывание 
S. integrifolium Michx. 78,8 91,8±0,35 31,7 24,6 29,6 То же 

По фертильности пыльцы интродуценты .могут быть разделены на 
три группы: 

1) Lupinus arius, Onobrychis sibirica, Hedysarum neglectum, Silphium 
integrifolijm. Имеют высокий процент прорастания пыльцы (от 78,3 до 
100%); 

2) Polygonum divaricatum, Rhaponticum pulchrum, Hedysarum alpi-
num, Glycyrrhiza pallidiflora, у которых прорастает от 60 до 73,9% пыль
цевых зерен; 

3) Onobrychis iberica, Heracleum antasiaticum, H. gummiferum, Gly-
cyrrhiza glabra, Rhaponticum scariosum, Polygonum coriarium, характе
ризующиеся сравнительно низкой фертильностью. 

Установлена прямая зависимость между процентом прорастания 
пыльцы и энергией ее прорастания. Коэффициент корреляции (г) ра
вен 0,715. 

Несмотря на хорошее качество пыльцы у Lupinus polyphyllus, видов 
Silphium, Rhaponticum scariosum, их коэффициент завязывания семян 
невысокий — от 13,3 до 50,7%; жизнеспособность семян также довольно 
низкая (9,9—66,0%). 

Lupinus varius, OnobryMs sibirica, виды Hedysarum продуцируют в 
Минске семена высокого качества. Жизнеспособность семян 73,8—90,0%. 
Коэффициент завязывания семян 26,6—64,7%. 

Формирование семян хорошего качества у Onobrychis iberica, Poly-
gonum coriarium, видов Heracleum, пыльца которых имеет довольно низ
кий процент прорастания, возможно, связано с тем, что их пыльцевые 
зерна образуют очень длинные трубки, длина которых превосходит их 
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диаметр в 20—30 раз, что повышает вероятность оплодотворения. Коэф
фициент завязывания семян у этих видов сравнительно высокий — 
30,9—91,7%. 

Образование коротких пыльцевых трубок характерно для Clicyrrhyza 
glabra, G. pallidiflora, у которых наблюдалось слабое завязывание семян 
недостаточно высокого качества. Коэффициент завязывания семян 6,2— 
10,8%. У Polygonum divaricatum, несмотря на низкий процент завязыва
ния семян (4,9%), наблюдалось хорошее прорастание пыльцы. При этом 
семена имеют хорошую жизнеспособность (80%). 

ВЫВОДЫ 

Изучение жизнеспособности пыльцы травянистых интродуцентов по
казало, что по этому показателю они имеют существенные различия. 

Определение длины пыльцевых трубок имеет большое значение для 
оценки оплодотворяющей способности пыльцы. 

Между процентом прорастания пыльцы и энергией ее прорастания 
выявлена прямая зависимость (коэффициент корреляции г=0,715) . 

У изученных видов травянистых растений-интродуцентов нет прямой 
связи между качеством пыльцы и жизнеспособностью семян. Однако 
можно считать, что растения, образующие пыльцу и семена высокого ка
чества, лучше приспособлены к новым условиям существования. 
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УСТРОЙСТВО И ЗНАЧЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВА СУБСТРАТА В ПАРНИКАХ 

ДЛЯ УКОРЕНЕНИЯ ЧЕРЕНКОВ 
Д Р Е В Е С Н Ы Х РАСТЕНИЙ 

\И. А. Комаров , Т. В. Хромова 

Размножение черенками считается наиболее простым способом веге
тативного размножения древесных растений. Успех укоренения черенков 
зависит от их состояния, а также от комплекса внешних факторов, в 
том числе от гидротермических условий среды, в которой проводится их 
укоренение. 
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