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Макрозамия обыкновенная (Macroza/nia communis I.. Jonson, класс 
Cycadaceae)— двудомный многолетник, один из 12-ти видов рода. Се
мена эллиптические, крупные, имеют 4—5 граней. Масса семян, полу
ченных нами из Сиднея, составляла 7—14 г. длина 3- 3,9 см Семена 
массой 7—8 г. длиной 3—3,2 см нс взошли, остальные взошли (табл. 1).

Размеры семян макрозамни, сроки их прорастания

Размеры, см Грани на семени Сроки прорастания

Масса, г ширина, см
длина в обхват число -----------------------------------  дик после посевз

макс. колебания

13.0-14.0 3.8-3.9 7.7-8.0 4 2.5 1.7-2.5 73 97-113
11.0-12.0 3.5-3.7 7 0 7.6 4 2.2 1.1-2.2 120-138
9.0-10.0 3.2-3 7 6.7 7.0 5 2.0 0.7-2.0 330-324

Посев был произведен в вазоны с песчаной почвой, в которую был до
бавлен древесный уголь; вазоны содержались в оранжерее.

Прорастание семян макрозамии обыкновенной подземное или скры
то-семядольное. Об этом свидетельствуют слегка выступающие на по
верхность почвы части семядолей и загнутые, наподобие ваи напорот 
ников, опушенные черешки будущих листьев. Этапы прорастания семян 
нам нс удалось проследить и зафиксировать из-за их малого количе

ства. По литературным данным [2], к моменту прорастания семени, на
ряду с формированием крупных семядолей, развивается ось зародыша.
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На стеблевом полюсе дифференцируется почечка, появляются выро 
> ты—2—3 зачатка первых листьев. На коротком корневом полюсе под 
семядолями рано образуется вздутие, а вокруг слабо развитого зароды
ша—колеориза֊֊прочное пленчатое влагалище, защищающее его неж
ные ткани.

При прорастании семени первой в образовавшийся разрыв склере- 
тесты проникает именно колеориза, сквозь нее проходит и углубляется 
в почву растущий корень [2]. При подземном прорастании главный 
корень обычно развивается быстро, становится толстым я крепким [3|. 
У одио-двугодичных проростков верхушки семядолей находятся в се
мени и придерживают его у вершины стёблекория (рис. 1). Подземный, 
или «скрытосс.мядольный», тип прорастания семян считается древним 
и даже исходным у семенных растений. Как видно в։а рис. 1, стебле֊

Рис. I. Рис. 2.
Рис. I Одно-двулетнпе прприегки мзкразамнн обыкновенной
Рис 2. Верхушка стеблекорна ■гакрозамнн обыкновенной с лораллоидами.

корень макрозамии, на котором имеются редкие корешки, суживаясь, 
переходит в главный корень. Именно саговниковые—первая группа 
высших растений, для которых характерен появившийся в ходе эволю
ции главный (первичный) корень. С увеличением числа и величины 
листьев, а также с удлинением и разветвлением главного корня стебле- 
корень укорачивается и утолщается. По мере нарастания он углубля
ется в почву базальной частью, а верхушка остается вблизи поверхно
сти почвы или даже в почве. Втягивание стеблекория в почву происхо
дит контрактильными (сокращающимися) корнями. Согласно литера
турным данным [4], сокращение корней установлено у 450 видов рас? 
тений, относящихся к 315 родам, 82 семействам; из них одно семейство 
(саговниковые) представлено голосеменными растениями. Контрак
тильные корни макрозамии обыкновенной периодически втягивают сте
бель молодого растения в почву, прочнее прикрепляя его к субстрату и 
создавая оптимальные условия для роста и развития.
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Примечательной особенностью всех саговниковых являются расту
щие вверх над землей и дихотомически ветвящиеся коралловидные 
корни—кора ллоиды, образующие полые грозди клубеньков, окружаю
щих ствол у его основания (рис. 2) Они возникают как разветвления 
Е жовых корней эндогенно из .многорядного перецикла напротив лучей 
первичной ксилемы В кораллоидах были обнаружены сине-зелены, 
водоросли. азотфнксируюшис бактерии, гифы слабопатогенных грибов, 
образующих фок ссгпую эндотрофную мнкорн-у Кораллоиды спо
собствуют усвоению атмосферного азота, а по мненью некоторых бота
ников. они по функции аналогичны дыхательным корням—пневматофо
рам [2].

В верхней части стеблекория, на расстоянии 1.5—2.0 см от поверх 
иостн почвы, имеются удлиненные выросты, нч которых и дальнейшем 
разворачиваются перисто-рассеченные листья. Ч -решки листьев гзер- 
дые, а основании \толщенные, па черешке имеет,ы 20—36 игловидно- 
зубчатых листочка <перышка) с узким основанием. Листочки кожи
стые; у молодых листьев нижняя сторона слегка опушенная. располо
жение листочков на черешках листьев спиральное, наименьшую длину 
имеют листочки \ основания облиственной части черешка и на его вер
хушке, поэтому линия, проведенная нами по вершинам листочков, пред 
ставляет собой дугообразную кривую. От основания к верхушке лист:։ 
уменьшается длина междоузлий листочков: она колеблется в пределах 
0.3—2,0 см, наиболее частом является длина в I см. На черешках мо
лодых листьев междоузлия листочков очень сближены 0.2—0.5 см),
по мере роста листа они растягиваются. Листочки расположены на че
решке косо (направлены вверх), в основном под углом 40° к черешку, 
но в основании облиственной части черешка встречаются листочки, 
расположенные под углом 70՜—85՜ к черешку Окраска черешков листь 
св с верхней и нижней стороны неодинакова. Верхняя сторона череш
ка и листочков темно-зеленая, нижняя—свегло-зелёная, желтоватая 
Листочки с основаниями, н избегающим и к черешку и образующие в ос
новании зеленые «крылышки», направленные к вершине черешка- боль
шая часть листочков (1/2 пли 2/3—отсчет снизу) имеет светло-желтую 
окраску. Листочки неравномерно-остро-зубчатыс, с параллельными 
жилками, соответствующими числу зубчиков. Наружная сторона че
решка выпуклая, внутренняя—желобчатая, с жилкой от основания ю 
верхушки. Верхняя часть основания листочков отличается также взду
той формой; с ростом листа исчезают и желтая окраска, и вздутие.

Наряду с подземным прорастанием примитивность семян саговни
ковых проявляется в недоразвитии зародыша. Дальнейшее доразвнтис 
его происходит в отделившемся семени за счет запасных веществ эндо
сперма. Филогенетическому значению недоразвития зародыша при изу
чении голосеменных было уделено немало внимания. Боуэр, В им ле Ба
сил (по И. В. Грушвицкому [1]). изучавшие эмбриогенез и характер 
прорастания видов рода Сте(нт, считают, что развитие зародыша осу
ществляется лишь после опадения семени с материнского растения в 
точение 10 последующих месяцев. Аналогичный процесс развития за
родыша в опавшем семени цератозамин описали Варминг [5] и Доро- 
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th (no Чемберлену [5]) Известно также о наличии недоразвитого за
родыша в семенах некоторых древних представителей голосеменных 
(гинкго, цнкас) и в менее выраженной форме у торрен и тисса (класс 
хвойные). Несомненно, что голосеменные с несовершенным типом се
мени как менее пластичные в большей степени подверглись вымиранию 
Все сохранившиеся голосеменные с недоразвитым зародышем ныне при
урочены к странам с влажным климатом или местообитаниям с постоян
ным увлажнением почвы.

Макроздмия обыкновенная—эндемик лесов Австралии. В .массе 
растения этого вида не столь декоративны, ио очень эффективны их от
дельные экземпляры, а также в композиции с алоэ, агавой и юккамп. 
Как эндемик Австралии этот вид может явиться интереснейшим высо
кодекоративным экспонатом в любой оранжерее.
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Изучение влияния длинных и коротких фотопериодсв на развитие бас
мы красильной (Jndiizofera tinctoria !..) и членистой {hidigofera 
articulate. Gouan.) в условиях гидропоники показало, что по реакции 
цветения они являются количественно длинподневны ми видами |3].

На основании классических представлений о гормональной регу
ляции цветения растений [4 7, 9] можно было ожидать, что добавле
ние небольших доз гиббереллина приведет к ускорению цветения бас
мы в условиях короткого шя. С целью обоснования данного предполо
жения на гидропонике в условиях длинных и коротких фотопериодсв 
были поставлены опыты с басмой красильной и членистой, обработан
ной различными дозами гибберелловой кислоты (ГК).

Материал и методика Опыты с басмой красильной проводили н вегетационный се 
зон 1981 гола в условиях естественного длинного дня. Растения однократно обраба-
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