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В выпуске помещены материалы о дендрофлоре аридной зоны СССР, парков Туль
ской области, систематике катенантных аконитов Кавказа, половом диморфизме пой
менных видов ивы, бриофлоре окрестностей Кунгура. Предложен эколого-фитоцено-
тический подход в озеленении, изучены возможности размножения черенками сливо-
алычовых гибридов и рододендронов, особенности морфогенеза лилий и генотипи-
ческие особенности пшеницы в культуре пыльников in vitro. Приведены данные по 
масс-клональному изучению роз, гормональной индукции органогенеза в культуре 
изолированных апексов георгины, поражаемости ржавчиной лука поникающего, 
биологическим особенностям желтухи катарантуса. Изучены особенности прорастания 
корневищных луков, влияние света на прорастание семян голубики, семеношение не
которых хвойных на Мангышлаке. 
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характеризуются семена широко распространенных видов из секций Re-
ticulato-bulbosa, Rhizirideum. 

Температурный диапазон возможного прорастания семян видов корне
вищных луков от 1 до 45°. При 1—3° активно прорастают семена видов 
ксерофильной природы и широкой экологии (эвритермный тип семян). 
Оптимум за редким исключением (А. Ппеаге, А. eduardii) лежит в диапазо
не от 19 до 26°, и его положение почти не зависит от места репродуцирова
ния семян. Глубокие суточные колебания температуры среды 1—20° 
(14 ч) тормозят прорастание семян. Высокая резистентность семян к этому 
фактору отмечена у А. globosum, А. ledebourianum, А. Ппеаге, А. rubens, 
А. schoenoprasum. 
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ВЛИЯНИЕ СВЕТА НА ПРОРАСТАНИЕ СЕМЯН 
И ИЗОЛИРОВАННЫХ ЗАРОДЫШЕЙ ГОЛУБИКИ ВЫСОКОЙ 

В КУЛЬТУРЕ IN VITRO 

Е. А. Сидорович, Е. Н. Кутас, В. Ф. Черник, 
С. В. Судейная 

Общеизвестно, что одним из существенных факторов, влияющих на 
прорастание семян и изолированных зародышей, является освещенность 
[1, 2 ] . Однако по этому вопросу в литературе существуют разноречивые 

мнения. Большинство авторов утверждает, что свет стимулирует про
растание семян [3—6]. Некоторые исследователи склонны считать обрат
ное [7] . 
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Прорастание семян Vaccinium corymbosum 
при различных условиях освещения в культуре in vitro 

Освещен Число семян, шт. Освещен Число семян , шт. 
ность, лк общее набухших проросших ность, лк общее набухших проросших 

0 100 0 0 1800 100 80 20 
900 100 10 10 3200 100 800 20 

По реакции на свет семена растений делят на три типа: 
1) семена, прорастание которых стимулируется светом; 2) семена, про
растание которых ингибируется светом; 3) семена, индифферентные к све
ту [3] . Следовательно, освещенность может выступать в качестве как 
стимулятора, так и ингибитора этого процесса. Аналогичное влияние на 
прорастание семян оказывает темнота [8—9]. 

Особую остроту приобретает вопрос о влиянии света при культивиро
вании семян и изолированных зародышей голубики высокой (Vaccinium 
corymbosum L.) в культуре in vitro с целью снятия у них продолжитель
ного морфофизиологического покоя и ускоренного получения проростков. 

Научных сообщений о влиянии освещенности на прорастание семян 
и изолированных зародышей голубики в доступной нам литературе не 
обнаружено. 

В связи с этими были заложены опыты по изучению условий осве
щения на прорастание семян и изолированных зародышей голубики вы
сокой, сорт Блюрей (см. таблицу). Семена стерилизовали 0,1%-ным дио-
цидом 20 мин с последующим промыванием в четырех сменах бидистил-
лированной воды, затем их погружали в 70°-ный спирт на 10 мин с отмы
ванием в той же последовательности. 

Освобождение семян от наружных покровов и вычленение зародышей 
проводили в асептических условиях под бинокуляром, затем помещали 
на агаризованную среду Мурасиге—Скуга, содержащую 0,5 мг/л БАП; 
0,1 мг/л Вц 1,0 мг/л ИУК; 1,0 мг/л аденина; 1,5 мг/л гиббереллина, 
в пробирки одинакового размера с одинаковым количеством среды, 
по 10 мл в каждой. 

Семена и изолированные зародыши (по 100 шт.) культивировали в ро
стовой камере при четырех режимах освещения: 0 (темнота), 900, 1800, 
3200 лк. Повторность опыта трехкратна^. Флюоресцентное освещение 
обеспечивалось лампами дневного света круглосуточно, темнота — с по
мощью светонепроницаемой бумаги черного цвета. Температура и относи
тельная влажность воздуха в ростовой камере были достаточно постоян
ными и составляли соответственно 26° и 76%. 

Регулярно учитывали число набухших и проросших семян от общего 
количества посаженных. 

Результаты опыта показали, что в темноте семена не проросли, тогда 
как при освещении 900, 1800, 3200 лк семена дали проростки. Изолирован
ные же зародыши голубики не проросли вообще. 

Этот факт свидетельствует о том, что темнота не стимулирует про
растание семян голубики высокой, а свет положительно влияет на их про
растание. Изолированные зародыши голубики в отличие от ее семян, ви
димо, не проросли потому, что они были искусственно лишены эндосперма, 
в котором содержались ростовые вещества, стимулирующие прорастание. 

Таким образом, семена голубики высокой в соответствии с их реакцией 
на свет можно отнести к семенам, прорастание которых стимулируется све
том. Это обстоятельство следует учитывать при культивировании семян 
голубики высокой in vitro. 
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СЕМЕНОШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ В И Д О В ХВОЙНЫХ 
НА М А Н Г Ы Ш Л А К Е 

Т. Ф. Гурина 

Одной из коренных проблем интродукции растений является получение 
семенной репродукции в условиях нового местообитания. 

Изучение особенностей семеношения интродуцентов на п-ве Ман
гышлак при создании искусственных насаждений представляет' для нас 
особый интерес, так как подобные исследования проводятся впервые. 

Для изучения были выбраны наиболее перспективные виды: Platuc-
ladus orientalis (L.) Franco, Juniperus virginiana L., Juniperus sabina L. 
Выбирали и этикетировали средние по развитию растения (5—10 экз. 
каждого вида). Осенью проводили глазомерную оценку семеношения 
экзотов по шестибалльной шкале относительного урожая шищкоягод с од
ного дерева [1 ]. Балл степени обилия семеношения увязывали с объектив
ным критерием — средним числом шишкоягод на погонный метр вет
ви [2]. 

Средний балл репродуктивной способности вычисляли путем сумми
рования ежегодных баллов оценки обилия семеношения по данному объек
ту и деления полученной суммы на число лет наблюдений. 

Пятилетнее сравнительное изучение семеношения у трех перспективных 
интродуцированных видов (можжевельник казацкий, можжевельник вир
гинский и плосковеточник восточный) показало, что на сроки «цветения» 
(пыления) у этих экотипов в местных условиях влияют особенности по
годных условий зимы и весны. Амплитуда в сроках наступления пыления 
составляет около месяца (см. таблицу). Пыление у исследуемых растений 
наступает при повышении температуры до 6—7° обычно во второй декаде 
марта. При понижении температуры в этот период его срок задерживается 
до наступления оптимальной. Так, например, в 1982 г. в первой декаде 
марта выпал снег и температура понизилась до —6°, в результате пы
ление у исследуемых экзотов наступило на 2—3 нед позже по сравнению 
со средними датами за ряд лет и продолжалось в среднем 9—10 дней. 
В то же время при прохладной и влажной весне в 1981 г. пыление у иссле-
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дуемых видов было самое продолжительное (15—24 дня) за все годы наб
людений. 

У плосковеточника восточного пыление обычно проходит в те же сроки, 
что и у можжевельников из секции Sabina L., однако в холодную зиму 
1980 г. (с температурой —25—27°) наблюдалось подмерзание годичного 
прироста, в результате чего пыление не происходило. 

Проведенная в 1980—1984 гг. оценка урожая с одного дерева у мож
жевельника виргинского и можжевельника казацкого в возрасте 16—20 
лет показала, что у этих видов отсутствует строгая периодичность семено
шения (см. таблицу). Средняя урожайность шиш ко ягод за пять лет со
ставила 4 балла у можжевельника виргинского, 3—4 балла у можжевель
ника казацкого. 

В 1981 г. отмечена зависимость между продолжительностью пыления 
и обилием семеношения. Чем длиннее срок пыления, тем больше обра
зуется шишкоягод и шишек на одном погонном метре и тем они крупнее. 
Также было замечено, что с возрастом у всех изучаемых видов масса 1000 
семян увеличивается. 

Наблюдения, проведенные за интродуцированными хвойными экзо-
тами, позволяют сделать вывод, что в условиях Мангышлака растения 
начинают плодоносить значительно раньше, чем в других пунктах интро
дукции. Наступление первого семеношения отмечено у множжевельника 
виргинского в возрасте 4 лет, можжевельника обыкновенного — в 5, 
можжевельника зеравшанского — 8, плосковеточника восточного — 3, 
сосны обыкновенной — 6, сосны крымской — 7, сосны эльдарской — 7; 
формы туи западной — в 6—7 лет. 

С П И С О К Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

1. Корчагин А. А. Методы учета семеношения древесных пород и лесных с о о б щ е с т в / / 
Полевая геоботаника. М.: Л . , 1960. Т. 2. С. 41—132. 

2. Методические указания по семеноведению интродуцентов. М.: Наука, 1980. 64 с. 

Мангышлакский 
экспериментальный ботанический сад АН КазССР 


