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У Д К 634.739.3 

СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА 
НАКОПЛЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

у к л ю к в ы КРУПНОПЛОДНОЙ 

Е. А. Сидорович, Ж. А. Рупасова 

В данном сообщении приводятся результаты изучения динамики на
копления и изменения химического состава органического вещества при 
разных режимах минерального питания в растениях клюквы крупно
плодной. Исследования проводились на протяжении трех вегетационных 
сезонов (1982—1984 гг.), охватывающих полный цикл развития культу
р ы — от посадки черенков до плодоношения, на промышленной планта
ции в Ганцевичском районе Брестской области. Опытные растения (ран
неспелый сорт Ранний Черный и позднеспелый Ховес) выращивали на 
верховом торфе на участках площадью по 60 м2 (из расчета 25 шт. на 
1 м2) в условиях единого агротехнического фона [ 1 ] . 

В первом варианте клюкву удобряли по комплексному методу опти
мизации Г. Я. Ринькиса [2 ] , но трансформированному применительно к 
потребностям данной культуры. Для этого при расчете предположи
тельно оптимальных концентраций 10 макро- и микроэлементов в суб
страте за основу принимали их соотношение в целых растениях клюквы 
двухлетнего возраста с учетом фитомассы отдельных органов и особен
ностей их минерального состава. Разница между расчетными концен
трациями элементов и их фактическим содержанием в торфяном суб
страте покрывалась внесением минеральных удобрений. Во втором 
(контрольном) варианте применяли схему минерального питания, ис
пользуемую в США [3] и рекомендуемую для клюквы крупноплодной 
в условиях Белоруссии [1 ] , согласно которой вносили только азотные, 
фосфорные и калийные удобрения в меньших, чем в первом варианте, 
количествах (табл. 1). Сухие удобрения в несколько приемов за веге
тационный период разбрасывали по всей площади участка с последую
щим поливом. 

Ежемесячно, начиная с момента посадки, путем случайного отбора 
брали выборки по десять растений каждого сорта клюквы [4 ] . У отоб
ранных растений определяли фитомассу отдельных органов (с после
дующим усреднением весовых показателей) и концентрацию в них азо
та, фосфора и калия по методу К. П. Фоменко и Н. Н. Нестерова [ 5 ] ; 
серы — спектрометрически [ 6 ] ; кальция, магния, железа, марганца, цин
ка, меди и бора — после мокрого озоления по Г. Я. Ринькису [2] атом-
но-эмиссионным методом на спектрометре «Плазма-100». Одновременно 
определяли реакцию среды и содержание всех вышеперечисленных эле
ментов в торфяной почве. 

Внесение удобрений по методу оптимизации резко изменило соотно
шение питательных элементов в субстрате, которое, несмотря на сезон
ные флуктуации, было все же сравнительно устойчиво и, приближаясь 
к расчетному, благоприятно для усвоения растениями. В этом варианте 
опыта содержание макроэлементов в субстрате было в среднем в 3— 
4 раза выше, чем в контрольном. 

Реакция растений на внесение дополнительных минеральных элемен
тов оказалась неоднозначной. Так, аккумуляция кальция и железа оста
лась на прежнем уровне. Остальные же элементы по степени их накоп
ления в растении можно объединить в три группы. В первую входит 
азот, калий, магний, сера; их концентрация в большинстве органов в 
1,2—1,5 раза превышала контроль; во вторую отнесены фосфор, марга
нец и цинк (превышение контроля в 1,6—2 раза) и в третью — медь и 
бор (в несколько раз выше, чем в контроле). При этом установлено, что 
растения раннеспелого сорта значительно слабее аккумулировали азот, 
фосфор, калий, серу, марганец, цинк и бор по сравнению с позднеспе-
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Таблица 1 
Количество минеральных элементов, 

вносимых в почву за вегетационный период (в г/м2) 

Элемент 

Вариант опыта 

Эле
мент 

Вариант опыта 

Элемент 1 2 1 2 1 2 Эле
мент 

1 2 1 2 1 2 Элемент 

1982 р. 1983 г. 1984 г. 

Эле
мент 

1982 г. 1983 г. 1984 г. 

N — 3,9 12,6 3,9 14,5 3,9 
Р 14,8 1,9 7,5 1,9 12,7 1,9 
К 20,6 4,6 13,0 4,6 19,2 4,6 
Са — — 43,0 — 58,0 
Mg 3,0 — 4,5 — — — 

Мп 1,83 — 2,23 — 1,74 — 
Zn 0,28 — 0,34 — 0,39 — 
Си 0,30 — 0,32 — 0,39 — 
В 0,07 — 0,15 — 0,15 — 

лым сортом. Прямостоячие побеги растений обоих сортов аккумулиро
вали азот, кальций, марганец, цинк, бор и медь более активно, чем 
стелющиеся. В то же время накопление фосфора, калия, магния, серы 
и железа в них протекало примерно с одинаковой интенсивностью. 

На протяжении трехлетнего цикла развития растений клюквы на 
фоне явно выраженного снижения в течение вегетации концентраций 
питательных элементов в вегетативных органах чередовались периоды 
активизации и ослабления поступления большинства из них в растения. 

На первом году жизни растений в августе значительно усиливалась 
аккумуляция всех элементов, за исключением железа, сменявшаяся в 
сентябре—октябре чаще всего стабилизацией либо ослаблением данно
го процесса. Независимо от сортовой принадлежности и содержания в 
субстрате в ноябре наблюдался еще один этап активизации накопления 
азота, фосфора, калия, железа и марганца в растениях, поскольку их 
концентрации в вегетативной массе в апреле 1983 г. оказались заметно 
выше, чем в начале ноября 1982 г. Очевидно, это связано с необходи
мостью участия данных элементов в процессах жизнеобеспечения куль
туры в зимний период [7—9]. 

В начале второго сезона развития в мае (отрастание новых побегов) 
происходило значительное обогащение тканей растений элементами пи
тания, сменившееся в июне—июле при усилении ростовых процессов 
ослаблением их аккумуляции. Второй этап активизации накопления не
которых элементов отмечался в августе — сентябре, когда интенсивность 
накопления органической массы, напротив, снижалась. В это время за
метно возрастала аккумуляция азота, калия, кальция, марганца, цин
ка, бора, меди в растениях (преимущественно в первом варианте). Сле
дующий этап активизации накопления органического вещества в веге
тативных органах растений клюквы в конце сентября—октябре сопро
вождался резким снижением содержания азота, калия, кальция, 
марганца, бора, но значительным увеличением фосфора. 

На протяжении второго вегетационного периода (за исключением 
мая) наблюдалось снижение концентрации калия в стеблях. В листьях 
же это отмечено лишь в первой половине сезона, тогда как во второй — 
происходило либо повышение уровня его содержания, либо стабилиза
ция. Аналогичный характер имела и динамика накопления магния в 
этих органах. Середина вегетационного периода — своеобразный пере
ломный момент и в динамике накопления серы, содержание которой в 
растениях клюквы увеличивается в основном в первой половине сезона, 
а во второй — преобладает обратный процесс. В ноябре, что имело ме
сто и на первом году развития растений клюквы крупноплодной, акти
визировалось усвоение азота, фосфора, калия, кальция, железа, мар
ганца, бора. Усиление аккумуляции цинка у клюквы отмечалось лишь 
в первом варианте опыта, а магния — в контрольном. 

Сравнейие относительного содержания минеральных элементов в 
растениях клюквы в конце второго и начале третьего сезонов их разви-
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тия показало, что в зимний период 1983/84 г. при повышенном содер
жании питательных веществ в субстрате происходило значительное на
копление фосфора, магния, марганца и кальция, причем последний ак
кумулировался и в растениях сорта Ховес (контроль), но в меньших 
количествах. 

Объяснить это можно тем, что зима 1983/84 г. была сравнительно 
мягкой, и температура верхней корнеобитаемой зоны почвы держалась 
вблизи нулевой отметки, что обеспечивало подвижность почвенного рас
твора. Концентрация последнего в более оптимальных условиях (ва
риант 1) должна была быть существенно выше, чем в контроле. Более 
высокая концентрация способствовала диффузии веществ через клеточ
ные мембраны, что и приводило к накоплению вышеперечисленных эле
ментов в растениях клюквы зимой. 

На протяжении третьего сезона развития, когда растения вступили 
в генеративную фазу, также прослеживалась определенная цикличность 
в характере усвоения питательных веществ. #Так, начало активизации 
ростовых процессов в мае было сопряжено со значительным усилением 
накопления в растениях азота и марганца. Увеличение содержания в 
них фосфора, кальция и магния наблюдалось лишь в первом варианте, 
а содержание калия, железа, цинка, меди и бора оставалось на преж
нем уровне. 

Как и в предыдущий год развития, в июне—июле при активизации 
ростовых процессов происходило существенное обеднение большинства 
органов растений азотом, калием, бором, медью, но обогащение каль
цием, магнием, железом. Снижение концентраций фосфора и марганца 
в растениях наблюдалось только в первом варианте. В августе и сен
тябре отмечался второй этап накопления в растениях азота, калия, 
магния, а для сорта Ховес — и фосфора. Сезонная динамика накопле
ния калия и магния, как и в предыдущий год, сохранила устойчивую 
тенденцию к снижению их содержания в стеблях на фоне увеличения в 
листьях. В октябре происходило заметное обеднение вегетативных ча
стей растений азотом, фосфором, калием, магнием и в меньшей степе
ни— микроэлементами. В ноябре возобновилось поступление большин
ства элементов в растения раннеспелого сорта во втором, контрольном, 
варианте эксперимента, тогда как в первом — продолжался их отток. 
У позднеспелого сорта в контроле увеличивалось содержание в услов
ной единице фитомассы только трех элементов — азота, фосфора, ка
лия, а в первом варианте — лишь калия. 

Как уже отмечено, растения клюквы начали плодоносить на 3-й год 
развития. У экземпляров, отобранных для проведения биометрических 
наблюдений, подсчитывали число ягод и определяли их массу. Более 
высокий урожай, особенно у растений позднеспелого сорта клюквы, был 
в оптимизированных условиях. Концентрация в ягодах азота и фосфора 
оказалась на уровне накопления этих же элементов в ассимилирующих 
органах. Содержание калия было также сходным с наблюдавшимся в 
листьях, но в большей степени, чем у двух предыдущих элементов, за
висело от сортовой принадлежности растений и условий минерального 
фона. Минимальным накоплением характеризовались кальций и особен
но магний, причем их концентрация в плодах растений из первого ва
рианта опыта приближалась к наблюдавшейся в стеблях, тогда как в 
контроле она была значительно ниже, чем в наименее обеспеченных 
этими элементами подземных органах. 

Плоды характеризовались высоким содержанием железа и цинка, 
марганца и меди было значительно меньше (табл. 2). В плодах расте
ний сорта Ховес накапливалось больше микроэлементов, чем у растений 
раннеспелого сорта. Содержание железа в плодах (первый вариант 
опыта) превышало либо равнялось таковому в листьях, а во втором — 
уступало ему в несколько раз. 

В ягодах клюквы крупноплодной сорта Ховес цинка было 245 мг/кг 
(первый вариант опыта), что в 4—5 раз превышало содержание в ве-
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Таблица 2 
Содержание макро- и микроэлементов 

в плодах клюквы крупноплодной 

Эле
мент 

Вариант 1 Вариант 2 
Эле

мент 

Вариант 1 Вариант 2 
Эле
мент ' Х о в е с ' 'Ранний 

Черный' 
' Х о в е с ' ' Р а н к и " Черный' 

Эле
мент 

'Ховес ' ' Р а н н и ; , 
Черный' 

' Х о в е с ' 'Ранний 
Черный' 

В мг/г 
N 5,82 6,60 5,00 6,70 
Р 1,12 0,99 1,13 0,88 
К 8,30 6,23 6,88 5,19 
Са 2>,75 1,10 0,98 0,31 
Mg 0,68 0,46 0,46 0,22 

В мг/г 
Fe 230,0 93,8 53,10 24,5 
Мп 22,5 20,9 17,5 10,9 
Zn 245,0 71,7 67,3 13,8 
Си 12,5 7,7 8,4 2,6 

гетативной массе. В контроле эта разница была примерно вдвое мень
ше. В условиях первого варианта в плодах раннеспелого сорта Ранний 
Черный аккумулировалось приблизительно столько же цинка, сколько и 
в ягодах контрольных растений сорта Ховес, что в 1,5—2 раза превы
шало уровень его накопления в вегетативной массе. Высокий уровень 
накопления в ягодах клюквы цинка, по мнению П. В. Крупышева [10], 
обусловлен участием данного элемента в процессах синтеза органиче
ских кислот. Марганца в плодах клюквы крупноплодной было в десятки 
раз меньше, чем в вегетативной массе. Таким образом, центрами накоп
ления цинка в клюкве крупноплодной являются генеративные органы, 
а марганца — вегетативные. 

Концентрация меди в ягодах клюквы сорта Ховес была в 1,5—2 раза 
выше, чем в листьях. У растений раннеспелого сорта Ранний Черный 
эта разница не ощущалась. 

Ведущую роль в формировании минерального состава вегетативной 
массы растений клюквы крупноплодной среди макроэлементов играют 
азот, кальций, калий, среди микроэлементов — марганец и железо. 
В плодах аккумулировались главным образом калий, азот, железо и 
цинк. Увеличение количества вносимых минеральных удобрений приво
дило к повышению концентраций элементов во всех частях фитомассы. 
Независимо от сортовой принадлежности и условий минерального фона 
в характере накопления элементов питания на протяжении трехлетнего 
цикла развития клюквы крупноплодной отчетливо прослеживалась опре
деленная цикличность, в которой выделялись три этапа активизации 
данного процесса, приходящиеся на май, август—сентябрь и ноябрь. 
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У Д К 577.1 : 58.036.5 : 582.542.1 

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ 
У РАСТЕНИЙ КОСТРЕЦА БЕЗОСТОГО 

В. К Жиров, М. Н. Мерзляк, Я . М. Жибоедов, С. М. Руденко 

Кострец безостый (Bromus inermis Leys.) является одной из основ
ных кормовых культур на Крайнем Севере, - в частности в Мурманской 
области [ 1 , 2] . Успешная интродукция и селекция устойчивых форм 
этих растений непосредственно зависят от понимания механизмов их 
повреждения и адаптации в субарктических условиях. На севере Коль
ского п-ова резистентность многолетних злаков в основном определяет
ся их зимостойкостью [1] . В течение зимнего периода в их тканях под
держивается определенный уровень дыхания, субстратами которого 
являются запасенные углеводы. Повреждение же злаков во время пере
зимовки связано с исчерпанием углеводных запасов [3] . Можно предпо
ложить, что в этом состоянии, для поддержания жизнедеятельности зи
мующих органов окисляются другие органические субстраты, а повреж
дения тканей вызваны окислительной деградацией клеточных структур. 

По современным представлениям наиболее чувствительными струк
турами клетки являются мембраны. Поскольку в мембранах сосредото
чена основная часть легкоокисляющихся полиненасыщенных жирных 
кислот (ПНЖК) [ 4 ] , вероятно, что повреждения растений во время 
перезимовки связаны с окислительным распадом этих соединений. Как 
установлено нами, действие низких температур активирует перекисное 
окисление липидов (ПОЛ) и окислительное разрушение пигментов в 
листьях холодоустойчивых растений [5, 6] . В настоящей работе иссле
дуется жирнокислотный состав липидов, а также содержание продуктов 
окисления П Н Ж К в тканях зимующих органов растений костреца безо
стого, различающихся по зимостойкости, в процессе перезимовки в Мур
манской области. 

Объектом изучения были 3—4-летние растения костреца безостого, 
культивируемые на экспериментальном участке Полярно-альпийского 
ботанического сада института Кольского филиала АН СССР (г. Апати
ты Мурманской обл.). Для анализов использовали корни, корневища и 
узлы кущения растений слабоустойчивого (ВИР-5), среднеустойчивого 
(Моршанского-760) и высокоустойчивого (Кинельского-1) сортов. Ис
следования проводили в октябре—мае 1980/81 г., а также в я н в а р е ^ 
мае 1983 г. 

Липиды экстрагировали из тканей по методике Фолча с соавторами 
[7 ] . Жирнокислотный состав липидов определяли методом газожид
костной хроматографии на хроматографе Chrom-42 (Чехословакия) с 
пламенно-ионизационным детектором, колонкой 2,5 мХЗ мм, наполнен
ной 2%-ным диэтиленгликольсукцинатом на Хромосорбе W-HMDS при 
температуре термостата 185°, испарителя — 220° и скорости газа-носи
теля— 30 мл/мин. Анализировали метиловые эфиры жирных кислот, 
которые получали переэтерификацией, катализируемой эфиратом трех-
фтористого бора [5 ] . Концентрацию продуктов окисления ПНЖК, реа
гирующих с 2-тиобарбитуровой кислотой (ТБК-активных продуктов), 
определяли спектрофотометрически по величине оптического поглоще
ния при 532 нм и выражали в единицах оптической плотности в пере
счете на массу высушенной ткани [5] . Достоверность различий опреде
ляли по критерию Стьюдента [8 ] . Различия считались достоверными 
при уровне значимости менее 5%. Индекс ненасыщенности жирных кис
лот рассчитывали по формуле: (2 Д С 1 8 : 2 ] - f 3 [ С 1 8 : 3 ] ) / [ С 1 е : 0 ] , где в квад
ратных скобках — относительные концентрации соответствующих жир
ных кислот. 

Относительное содержание линоленовой кислоты (С1 8 : 3 ) и величина 
индекса ненасыщенности липидов в корнях растений сорта ВИР-5 в ян-
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варе—апреле 1981 г. были значи
тельно ниже, чем у растений сортов 
Моршанский-760 или Кинельский-1 
(табл. 1). У последнего сорта с фев
раля по апрель эти показатели до
стигали наибольших величин. Ха
рактерно, что у всех образцов ра
стений к концу февраля наблюда
лось снижение или тенденция к сни
жению уровня линоленовой кисло
ты. В дальнейшем содержание С 1 8 ; 3 
вновь возрастало только у растений 
сортов Моршанский-760 и Кинель
ский-1, причем у наиболее устойчи
вого сорта Кинельский-1 — раньше, 
в марте. 

В меньшей степени сорта разли
чались по содержанию в корнях ли
ноленовой (С1 8 ; 3) и пальмитиновой 
(С 1 в : 0 ) кислот. Уровень этих соеди
нений был несколько выше у растений слабоустойчивого сорта ВИР-5. 

Различия между сортами по содержанию линоленовой кислоты в 
корневищах в целом имели тот же характер, что и в корнях, но были 
менее выражены. Так, уровень Ci 8 : 3 в апреле был наиболее высок у рас
тений сорта ВИР-5, а в январе — у сорта Моршанский-760. Содержание 
С 1 8 : 2 было несколько выше у растений сорта ВИР-5, а по содержанию 
Cieo исследуемые объекты существенно не отличались. Положительная 
корреляция величины индекса ненасыщенности с устойчивостью наблю
далась лишь в феврале и в марте. 

Исследованные сорта различались по жирнокислому составу липи
дов в узлах кущения растений. Для этих органов можно отметить об
щую тенденцию к увеличению весной уровня линоленовой кислоты, 
а для растений сортов ВИР-5, Кинельский-1 — величины индекса нена
сыщенности. 

Поскольку наиболее вероятным путем катаболизма линоленовой 
кислоты является ее окисление по перекисному механизму, представ
ляло интерес исследовать в корнях динамику содержания малонового 
диальдегида (МДА) — основного стабильного продукта процессов это
го типа [9 ] . О содержании МДА судили по уровню ТБК-активных со
единений [10]. Величина этого показателя у сортов Кинельский-1 и 
ВИР-5 несколько уменьшалась от октября к ноябрю, увеличивалась в 
феврале (у сорта Кинельский-1 наблюдалась только тенденция к уве
личению) и вновь уменьшалась к маю (см. рисунок). В феврале 1981 г. 
концентрация ТБК-активных продуктов в корнях растений сорта ВИР-5 
была почти в 4 раза выше, чем у растений сорта Кинельский-1. Таким 
образом, уменьшение содержания линоленовой кислоты в феврале 
1981 г. сопровождалось возрастанием концентрации продуктов перекис-
ного окисления липидов, причем в большей степени эти изменения были 
выражены у слабоустойчивого сорта ВИР-5. 

В корневищах содержание ТБК-активных продуктов с октября по 
ноябрь 1980 г. уменьшалось, а затем возрастало до конца опыта в мае 
1981 г. Различий между сортами ВИР-6 и Кинельский-1 при этом не 
было обнаружено. 

В условиях более теплой и влажной зимы 1982/83 г. среднемесячные 
температуры воздуха (на высоте 1 м) с января по май были на 3—4° 
выше, а среднемесячные значения влажности — на 1—1,5% больше, чем 
в 1981 г.; наблюдались аналогичные, но менее выраженные разли
чия между сортами костреца безостого по абсолютному содержанию 
П Н Ж К в корнях, а в корневищах они отсутствовали. 

Сезонная динамика содержания 
ТБК-активных продуктов в кор
нях растений, различающихся по 
устойчивости сортов костреца 
безостого (1980—1981 гг.) 
/ — В И Р - 5 , 2 — Кинельский-1 
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Полученные результаты свидетельствуют о значительных изменениях 
жирнокислотного состава липидов в корнях костреца безостого во вто
рой половине зимнего периода. Судя по имеющимся данным, в условиях 
Мурманской области повреждения подземных органов многолетних зла
ков происходят именно в это время [3 ] . Заметные различия между рас
тениями сортов ВИР-5 и Кинельский-1 по содержанию С 1 8 : 3 и ТБК-ак
тивных продуктов в корнях дают основание считать, что в этом регионе 
зимостойкость костреца безостого в определенной степени обусловлена 
повышенной устойчивостью мембранных липидов корней к окислитель
ным повреждениям. По-видимому, из-за различий в условиях внешней 
среды и основных физиологических функциях данный механизм имеет 
меньшее значение для корневищ и практически не играет роли в про
цессе перезимовки узлов кущения. Таким образом, содержание поли
ненасыщенных жирных кислот и продуктов перекисного окисления ли
пидов в корнях во второй половине зимнего периода может служить 
диагностическим признаком для отбора растений костреца безостого, 
устойчивых в данных условиях. Различия между резистентными и чув
ствительными растениями по этим признакам лучше проявляются во 
время более холодных и сухих зим. 
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У Д К 581.9(479.24)-582.632.2 

А с а д о в К. С Новое м е с т о н а х о ж д е н и е каштана с ъ е д о б н о г о в Талыше/ /Бюллетевь Глав
ного ботанического с а д а . М.: Н а у к а , 1988. Вып. 147. 

Во время полевых исследований в Талыше, н е д а л е к о от села Щуви (АстаринскиА р а й о н ) 
в у р о ч и щ е « Т у р к а д а р а » , на высоте 550 м н а д уровнем моря о б н а р у ж е н о новое м е с т о н а х о ж 
д е н и е каштана с ъ е д о б н о г о . Высота дерева 35 м, о к р у ж н о с т ь 960 см. Оно имеет три крупных 
ствола, д и а м е т р на высоте груди к а ж д о г о от 120 д о 150 см . В о з р а с т около 2500 лет . 

Библиогр. 8 назв . 

У Д К 58.08 : 577.1 

П о н о м а р е в а С. М., Б у з у к Г. Н., Л о в к о в а М. Я., С о к о л о в а С М . М е т о д 
количественного определения в растениях а л к а л о и д о в неизвестного строе и и я//Б ю л лс снь 
Главного ботанического с а д а . М . : Наук а , 1988. Вып. 147. 

П р е д л о ж е н м е т о д количественного определения алкалоидов неизвестного строения о с 
нованный на извлечении суммы этих соединений из растений щелочной смесью органических 
растворителей, очистке суммы алкалоидов от липофильных веществ и количественном опре
делении с ф о с ф о р н о - м о л и б д е н о в о й кислотой. В п р е д л а г а е м о м м е т о д е о п р е д е л я е т с я несвязан
ный алкалоидами избыток ф о с ф о м о л и б д а т а , чем д о с т и г а е т с я значительное сокращение вре
мени проведения анализа . 

Ил. 3, библиогр . 9 назв . 

У Д К 581.52 : 582.973 

К у к л и н а А. Г., В о з н а Л . И. Почвенные условия местообитаний ж и м о л о с т и голу
б о е / Б ю л л е т е н ь Главного ботанического с а д а . М . : Наук а , 1988. Вып. 147. 

И с с л е д о в а л и почвенные условия голубой ж и м о л о с т и в 23 точках ареала (Сибирь и Д а л ь 
ний Восток) . Агрохимический анализ почвенных о б р а з ц о в из корнеобитаемего слоя п о к а з а л , 
что голубой ж и м о л о с т и свойствен большой д и а п а з о н реакции почвенной среды (рН от 3,9 
д о 7,0) и п о д в и ж н ы х элементов питания. Установлено , что водно-химический р е ж и м и м е 
ханический состав почвы являются о п р е д е л я ю щ и м и факторами ж и з н е д е я т е л ь н о с т и в сравне
нии с ее х и м и з м о м . Конкретные данные по почвенному п л о д о р о д и ю могут быть использова
ны при з а к л а д к е новых плантаций этой ягодной культуры. 

Т а б л . 3, библиогр . 9 назв. 

У Д К 581.524.1. 

А к и м о в Ю. А., К у з н е ц о в С И . О фитонцидных свойствах кедра г и м а л а й с к о е / Б ю л 
летень Главного ботанического с а д а . М.: Наука , 1988. Вып. 147. 

И з л о ж е н ы результаты исследования летучих фитонцидов кедра гималайского — ценной 
лесопарковой культуры юга СССР. Установлено круглогодичное выделение летучих фитонци
дов в п р е д е л а х 0,27—1,21 мг % - ч - ' с п р е о б л а д а н и е м монотерпеновых у г л е в о д о р о д о в , с р е д и 
которых основными являются а - п и п е н , мирцен, с а б и н е н , лимонен . Л е т у ч и е терпены к е д р а 
гималайского о б л а д а ю т высокой активностью в отношении в о з б у д и т е л е й воспалительных з а 
болеваний легких, положительно воздействуют на состояние больных с з а б о л е в а н и я м и легких. 

Т а б л . 3, библиогр . 3 назв . 

У Д К 634.739.3 

С и д о р о в и ч Е. А., Р у п а с о в а Ж . А. Сезонная д и н а м и к а накопления минеральных 
элементов у клюквы крупноплодной/ /Бюллетень Главного ботанического с а д а . М.: Н а у к а , 
1988. Вып. 147. 

О б о б щ е н ы материалы н а б л ю д е н и й з а сезонной д и н а м и к о й накопления 11 макро- и микро
элементов в растениях д в у х р а з л и ч а ю щ и х с я сроками созревания сортов клюквы крупноплод
ной в контрастных условиях минерального питания. Установлена цикличность в усвоении 
питательных веществ с тремя э т а п а м и активизации процесса — в м а е , августе — с е н т я б р е н 
ноябре . 

Табл . 2, библиогр . 10 назв . 

У Д К 577.1 : 58.036.5 : 582.542.1 

Ж и р о в В. К., М е р з л я к М. Н., Ж и б о е д о в П. М., Р у д е н к о в С М . Ж и р н ы е 
кислоты и перекисное окисление липидов у костреца 6езостого / /Бюллетень Главного бота 
нического с а д а . М.: Наука , 1988. Вып. 147. 

Исследованы изменения жирнокислотного состава липидов и с о д е р ж а н и я продуктов п е -
рекисного окисления в з и м у ю щ и х органах растений костреца б е з о с т о г о на п р о т я ж е н и и х о 
л о д н о г о периода года . Установлено , что во второй половине зимы в тканях корней активи
руются процессы перекисного окисления липидов , причем в большей степени этот э ф ф е к т 
выражен у растений слабоустойчивого сорта по сравнению с высокоустойчивым. Эта зависи
мость менее з а м е т н а в тканях корневищ и не н а б л ю д а л а с ь в у з л а х кущения . П о л у ч е н н ы е 
д а н н ы е могут быть использованы при р а з р а б о т к е м е т одов оценки устойчивости многолетних 
злаков к условиям Заполярь я . 

Т а б л . 1, ил. 1, библиогр . 10 назв . 

У Д К 581.44 : 582.594.2 

С м и р н о в а Е . С. Строение и развитие системы побегов видов р о д а Сое1о£упе/ /Бюллетень 
Главного ботанического с а д а . М.: Н а у к а , 1988. Вып. 147. 

П р о в е д е н о исследование видов р о д а Coelogyne Llndl . , ценного в декоративном отноше
нии, по ф о р м е роста , типу структуры и составу листовой серии. П о этим параметрам сос 
тавлена т а б л и ц а , в которой закодированы о б о б щ е н н ы е характеристики д л я 20 видов. В и д ы 
разбиты на три группы, р а з л и ч а ю щ и е с я не только строением, но и р и т м о к развития. Д л я 
д в у х явно противоположных ритмов развития системы побегов п р е д л о ж е н ы два термина: «ге
неративно о п е р е ж а ю щ и й » — верхушечное соцветие цветет при неполностью сформированном 
вегетативном участке побега; «вегетативно о п е р е ж а ю щ и й » — верхушечное или боковое соц
ветие зацветает при полностью сформированной и «доразвившейся» вегетативной с ф е р е д а н 
ного члена симнодия . В ы с к а з а н о п р е д п о л о ж е н и е , что виды рода Coelogyne н а х о д я т с я в на
чале становления и закрепления бокового соцветия у о р х и д н ы х как специализированного 
побега . 

Т а б л . 1, ил. 4, библиогр . 12 назв . 
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