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В. С. ТОВМАСЯН

НАКОПЛЕНИЕ II РАСХОДОВАНИЕ УГЛЕВОДОВ И ПРОТЕИНА 
В НАДЗЕМНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ ОРГАНАХ ЯЧМЕНЯ

ЛУКОВИЧНОГО

Ячмень луковичный (Ноп1енгп ЬиПю-чив 1.3 является многолет
ним злаком сухих степей Армении. Это растение изучалось нами в связи 
с возможностью введения его в культуру лугопастбищного хозяйства. 
Оно имеет вместилище запасных веществ в виде луковицеобразного 
утолщения у основания стебля. Нами было изучено накопление углево
дов в подземных и надземных органах растения по фазам вегетации и в 
связи с возрастом «луковиц».

'Материал для анализа был собран в 1952 г. в предгорьях горы Ара- 
гаи. па его южном макросклоне (с. Сасуник Аштаракского района I. где 
ячмень луковичный образует естественно орошаемые луга. В том же го֊ 
лу материал ками был подвергнут химическому изучению в лаборатории 
Института полевого и лугового кормодобывания МСХ Армянской ССР

Из данных анализа надземных частей Погйепт Ьи1Ьо$ит Г. вид
но (табл. I). что наибольшее содержание углеводов приходится на фазу 
выхода в трубку (28.5%). затем оно несколько снижается в фазе коло
шения (27.2-1% I и цветения (28.04%), а в фазе плодоношения сильно 
увеличивается и достигает 36,17% (табл. 1).

Т а б л и и а I
Состав углеводов в надземных частях ячменя луковичного по фазам

ве։ стации (о %й), 1952 г.

выход в трубку . . . .
Колошение......................
Цветение — начало нло-

доношеяня..................
Полное плодоношение .

Фенологическая фаза 
ячменя луковичного

От абсолютного сухого 
вещества

16.V 7,17 28,50
9.VI 7.43 27,24

17. VI 7,30 28.04 
I

23.V1J6.95 Зб.17|

20.19 
18.99 
20.62 
23.11!

8.316,49 1.82 _ 3,00 17,19
8.25 3.41 2,41 2.43 3,24 15.75
7.42 3.32 1,70 2.10 — 1.20 19.42

13,06 3.23 5.47 4.36 0.01 3.30 20,08

Такая же закономерность наблюдается и в отношении суммы нера
створимых в воде углеводов. Процесс накопления и расходования водо
растворимых углеводов протекает иначе. Значительное снижение их ко
личества происходит в фазе цветения в начале плодоношения.

В фазе выхода в трубку содержание их составляет 8.31 %. в фазе 
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колошения 8,25. в фазе цветения—7.42, а в фазе полного плодоноше
ния увеличивается и достигает 13,06%, т. е. содержание водораствори
мых углеводов в фазе плодоношения увеличивается почти в два раза.

Из данных табл. I также видно, что в начале вегетации ячмень лу
ковичный в надземных частях имеет наибольшее содержимое моно
сахаридов и гемицеллюлозы. С ростом и развитием растений количе
ство моносахаридов падает. Количество дисахаридов и инулина резко 
увеличивается в фазе плодоношения. Крахмал уменьшается в фазе цве
тения Содержание гемицеллюлозы несколько уменьшается в фазе ко
лошения и вновь возрастает в фазе цветения и плодоношения.

Наблюдается одна общая закономерность- резкое уменьшение со
держания всех углеводов кроме инулина в фазе цветения и их резкое 
увеличение в фазе плодоношения. Углеводы идут на образование пло
дов. Увеличение содержания гемицеллюлозы в фазе цветения и в фазе 
плодоношения идет в связи с развитием механической ткани растений и 
увеличением клетчатки.

Полученные нами данные анализа подземных частей показывают, 
что накопление углеводов начинается в фазе выхода в трубку ячменя 
луковичного и продолжается включительно до фазы полного плодоноше
ния. Так. в фазе выхода в трубку сумма углеводов составляет 75.65%. в 
фазе колошения —82,23, в фазе цветения — начало плодоношения 86,03, 
а в фазе полного плодоношения 86.04%.

В физе полного плодоношения уменьшается количество нераствори
мых в воде углеводов —крахмала и гемицеллюлозы, что объясняется 
расходовался их на образование водорастворимых углеводов—дисаха- 
рядов, инулина. В фазе плодоношения образуется также декстрин 
(5,42%). '

В фазе цветения уменьшается количество моносахаридов, а в фазе 
плодоношения уменьшение моносахаридов протекает более резко, содер
жание их с 22,6' падает до 5. Таким образом, моносахариды идут на 
цветение и. в частности, на образование плоде:..

Интенсивное расходование запасных веществ «луковиц» ячменя 
происходит в период осеннего кущения, когда почки, находящиеся у ос
нования «луковиц*. трогаются в рост (осеннее побегообразование). Ра
стения зимуют в виде побегов осеннего кущения.

Данные анализа (табл. 2) показывают, что в период осеннего побе
гообразования сумма углеводов с 86.047։ снижается до 76.69. в том чис
ле сумма нерастворимых в воде углеводов с 16.9 до 13.59%. а сумма во
дорастворимых углеводов с 69.14 до 63.09%. Снижается также количе
ство крахмала, гемицеллюлозы и инулина, декстрин полностью расхо
дуется. Зимой в «луковицах» увеличивается количество моносахаридов 
я лис?, ха рилов. что способствует повышению морозоустойчивости ячменя 
луковичного.

Весной следующего года в материнской «луковице» остаются следы 
моносахаридов, днеахаридов н небольшое количество крахмала. Далее, 
в фазе новою колошения из питательных веществ материнской «л у ко-
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10. V 9.91 75.65 19.59 56,06 2-1,21 18.12 13,73 нет 4.87 14.22 2.50 16,5

Колошение.................................................. .......................... 9.VI 9.23 82.23 23.64 58.59 28.69 13.18 16,72 нет 6.84 16,80 2.60 10. 93

Пнегелие — начало плодоношения........................... 17. VI 8.32 86.03 23.91 62.12 22,60 15.82 23,70 пег 6.21 17,70 3,06 7.89

Полное плодоношение........................... ................... 2. VII 8,61 86.04 16.90 69. I I 5.00 25.91 .32.81 5.42 3.10 13.80 5.60 6,80

Переход к шмпсму покою (осенние побеги) . 28.XII 7,74 76.69 13,59 63.09 6.50 23,30 27.29 пет 0.81 12,78 5,00 18,5

.1укон11 на следующего кил и фа н* куш сипя я՛։
8Д' 13.09 13, СЧ 13. 09 0.50МгН.1 ................. ............................... • 7,15 СЛС.1 ы следи следы — —

То же и фазе колошения................... ................... 9. VI 7.40 11,60 11.60 нет нет нет нет нет 0.26 11,31 0,31 —
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вицы» остается только гемицеллюлоза (11.34 %). крахмал (0.26%). 
Оставшиеся 11.34 7ч гемицеллюлозы можно отнести к целлюлозе, так как 
фактически были анализирована оставшаяся после весеннего кущения 
бурого цвета кожура «луковицы»

Нами было изучено также накопление протеина. Данные анализа 
показали, что наибольшее количество протеина содержат надземные ор
ганы ячменя луковичного (18.5%) В «луковице» — составляет 5.6%.

Отмечается и следующее; в связи с ростом и развитием ячменя лу
ковичного содержание протеина в надземных органах падает. Тик. в фа
зе осеннего кущения протеин составляет 18.5%, в фазе начало выхода в 
трубку (весной) 16.5%. в фазе колошения 10.98. в фазе цветения 
начало плодоношения -7,89. а в фазе полного плодоношения- 6.8%.

Начиная с фазы начало выхода в трубку, содержание протеина и 
«луковице» закономерно увеличивается и достигает максимума а фазе 
Полного плодоношения, составляя 5.6%. Таким образом, наибольшее ко
личество протеина в надземных органах приходится в начале вегетации 
г фазе кущения, а в «луковицах» в конце вегетации в фазе полного пло
доношения.

В период осеннего кущения начинается расходование протеина в 
'луковице» и количество его несколько уменьшается (5.0%). Интенсив
ное расходование протеина происходит в начале весны следующего года 
в фазе кущения ячменя луковичного.

Географо-бноло։ нческий факультет армянски о
педагогического института ни X \бопяпа Поступило 6. VI 1965 г.
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11ա։օո.1օ>ւ։ւ€ ււ թօօ«աօ83ւսւ& \~.1Շ9Օ№ « սթօւօ«։։ո V «*ոսա։ .-ոռօոււսււօրօ 61 
--—-------- - — — —----- ՚ ----- —---- -

Ածխաջրերի կուտակումը • սոխուկում հ վերերկրյա օրգաններում ավարտ

վում կ !րՒ'1 պտղակալման փուլում։ Կուտակման հետ միաօին տեղի Լ ունե
նում նաև ծախսում։ Մ ոնոշարարների ծախսումր «սոխուկում. տեղի / ունե

նում սոխէէւկավոր գսւրւս ծաղկակալման փուլում, իսկ վերնրկրյա որգաննե- 
րում՝ հւււսկակս/րհսն փողում՛

IIոխուկավոր գարու աճման "է գԱւրդտւյմսւն հետ միասին ավելան-ում I. հե- 
1ից1էլո ղուլայի րանակու իյունր ււսւորերկրյա ՛■ ր՚/աններում

ՈԱ ււխու կիւ> պ աշարային ածխաջրերի ինտենսիվ ծախսումր տեղի Հ ունե
նում ւոյնանր, երր (նրա ‘իմրում գտնվող վեգետատիվ րւսզմ ա </մ ան րողրոշ- 
ներր տալիս են վերերկրյւււ նոր րնձրալներւ Այղ շրշտնւոմ ավերսնոէ մ Լ մււնո 
11 ղիշւււրտրների րանւււ կ ու ի յ ուն ր. որր ես/ասաում Լ սււ խո։ կավ որ գարոէ ձւքեոա֊ 
ւ/ի մ ար կ ո էնրոիյ ա ն րարձր ար մ անր-

ոԱււիաւկիւ< ււլաշարւսնւուիերի /րիվ <)ախսումր տեղի Լ Ոէնենււսմ Հաշորղ 
տարում, .է/ո/ւրէէէ կավոր ւ/արա նոր հասկսւկա/մաՆ փողումւ Նախէքրր/ տարվա 
•'մալրականււ սոիւուկում մնում Է միայն էյելուլուբսն. որոշ չափով ! ե մ իրե լու լււ ֊ 
•յայի հետ միասին ե աննշան րանակուք/յամր ..սլաւ ոԱոխուկր> րայրայվում Լ 
քաււ ե ակր ե ւ ււ վ հ» ղ ա ղււ յ ար ման սլրոգեսՆերիե ■

II' իամտմւււնւււ կ նոր րնձյուղների հիմրում ձևավորվող ո ււո խո ւկնե րում ի 
արունակվւոմ ( ս/աշարային նյութերի կուտակումր
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