
Однолетние сорняки, такие как марь белая, щирица белая, горец 
птичий и 1р.. необходимо обрабатывать препаратом 2.-1 Д а предвсходо 
довый период или когда высота их достигнет не более 8— 10 см.

Участки люнерны, зараженные повиликой, скашиваются до ее цае- 
тения и не позднее 3—4 дней после укоса обрабатываются 4%-ным ни*, 
графеном или 4%-ным ДНОКом. Целесообразно применять также 
смесь препаратов 2 М-4ХМ и 2 М-4Х, пирами» (2,4 -3.0 кг'га), хлор- 
МФК (2,3—3,2 кг/га), эитан (*2,7—6.7 кг га).

Для борьбы с многолетними сорняками (свинорой пальчатый, вью
нок полевой, сурепица обыкновенная) следует проводить осеннее луще
ние в сочетании с глубокой вспашкой. Глубокая безотвальная обработ
ка чнзелькулынватором позволяет вычесать на поверхность почвы до 
90% их корней. В качестве дополнительного средства в борьбе с мно
голетними сорняками могут служить гербициды—еиммтриазниы [1{

Систематическое применение указанных мер борьбы с сорняками 
и сочетании е другими агротехническими мероприятиями обеспечивав 
высокую урожайность 1.150 190 ц'га) люцерны в условиях Ераехаун- 
ской мелиоративной станции.
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Аннотация Методом газо-жндкостиой хромаю; -рафии исследовалось со
держание абецп.т вой кислоты и различных органах растений картр<|к-ли

Образуясь з листьях картофеля и достигая максимяльного содержания 
о начале формнр՛чаши ьлубнен, эта кислота транспортируется в йодлем 
ныс органы, вызывая угнетение роста столона, что является первым усло
вием завязывания клубней. Она нс только вызывает- ингибирование верху
шечного роста столона, но я. поступая также н формирующиеся клубни, 
выполняет ре; удя гарную рол:. ։։ процессах рос л н инициации их покоя.

Անոտացիա — Գաղահեղու կայիև րր՚՚մ ատ րրրլր աֆիա յ/ւ մեթոդով ուսումնասիրվել Լ 
արսլյիղա՚ին թթվի պարո՚նս՚կո՛ թ յուն ր կարտոֆիլ/ւ բույսի տարրե՛ր որդաններում՛

Առաջանալով կարտոֆիլի տերևներում և հասնեք ով աոավևլաէքոլյն պարունա- 
!(Ոէթլ՚սն "ւաւարա-ղոլարմաե սկղրում՝ ալ՚լ թ/հոն տևղաշարմվո՚մ Լ էքևսլի ւ՚տոր- 
դետՆլա օրդանՆԼրր. աոաք րերհքով ստոլոնի աճի կաՆիա՚մ, րրր Հանդիսանում Լ 
պալարի ձևավորման աոարին պա ՛մանր՛
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Ա.ն Ոչ u.-ոսւչ < րԼրո^մ սւոՈչոՆի գագաթնային աճի կասեցում, այլև
֊'liS? J է .. ոարացԱէչ պալարներ, կավարելով կարգավորիչ ւյԼր Նրանց աճման և 
Հանգւ՝^:ի չրէա՚սի արագացման պրոցեսներում:

Abstract — The content of abscisic acid has been investigated in diffeient 
organs of potai >es by the use of gas-liquid chromatography, forming in 
the leaves of potatoes and rea.hing the maximum level in the beginning of 
the tuber formation this a.id is transported in the underground organs. 
mUiatmg the Inhibition of stolon growth, and this is the first condition 
of tuber setting. I: not only provokes the inhibition of apical growth of 
stolon, but also enters the forming tubers, carrying out the role of the 
regulator In the processes of tuber growth and initiation of its rest.

Л'л/очссые сли'ес картофель. абсцизовая кислота, клрбнеоГтразоеание.

Остановлено, что клубнеобразованяс у картофеля и других клубнеобра- 
зующих растении обусловлено факторами гормональной природы [10, 
12]. Сторонники этой гипотезы считают, что в условиях соответствуя»- 
Ших фотопериодов и низко»! температуры у листьях этих растений об
разуется «стимул? клубнеобразования, который перемещается в вер
хушки столонов, вызывая завязывание клубней [11, 14]. В течение 
Писледь’и- лет ведутся поиски гормонального вещества, вызывающего 
инициацию клубня, т. е. «стимула инициации клубня». С этой целью из
учаются, с одной стороны, влияние экзогенных фитогормонов на ини
циацию и интенсивность клубнеобразования в. е другой- локализации 
и распределение эндогенных фитогормонов в различных органах расте
ний и изменения их уровня в связи с клубнеобразоваиием.

к Установлено, что ни один из экзогенных фитогормонов не может 
вызывать инициацию клубней у облигатно короткодневных видов кар- 
тофеля [6]. Следовательно, можно предположить, что инициация клуб
необразования происходит при взаимодействии ряда фитогормонов, 
или существует неизвестный фактор «тубиген», как назвал его Уэринг 
[6], который образуется в листьях при благоприятной длине -ня ։՛. не 
обладает специфичностью. С этой точки зрения значительный интерес 
представляют работы по изучению локализации и изменения уровня 
эндогенных регуляторов роста в различных органах растения картофе
ля в связи с клубнеобразоваиием, в частности, абсцизовой кислоты 
(АБК), поскольку ингибирование апикального роста столонов являет
ся первым условием завязывания клубня ]2, 9[.

Для выявления связи между активностью АБК и процессом клуб
необразования нами была изучена динамика содержания абсцизовой 
кислоты в различных органах растения картофеля в течение вегетации.

Материал и методика. Опыты проведены в 1983 г. Клубни картофеля сорта Orc
tex был։ высажены ла опытном участке биологического факультета ЕГУ н Норзпо.хе

Содержание АБК определяли в листьях, стрёзкэх стебля, столонах, клубнях н и 
различных частях клубня картофеля.

Пробы для анализа были взяты: 20,V— фг.за образования столонов; ЗА՛'!— 
тала клубнеобразования; 5.VJI—фаза роста клубней; 23 IX -фаза созреванья 

I оубвей.
Определение содержания АБК ֊проводили ня свежем материале. Выделение и 

очистку ее осуществляли по методу Мнльборроу [13] с некоторыми модификациями 
Петровой [41 и Караваевой [I]. Количественное определение абенизовой кислоты 
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лрРйодили на газожидкостном хроматографе «Хром 41- с пламенио-яоянзацй^иным 
детектором по методу Караваевой н Кораблевой [1] Температура колонки 180 ■ 
190°, температура испарителя 225°, расход газов азота 50 мл/мин. водорода 50 мл/мин. 
воздуха 500 мл/мин.

Результаты и обсуждение. Изучение динамики АБК в различных 
органах растения картофеля показало, что ее содержание в надземной 
части в целом резко возрастает с началом клубнеобразовання (табл. 1).
Габлица I. Содержание \ВК п вегета i явных органах растения картофеля п 
период вегетации

Фазы развития

Варианты
образование 

столонон 
20.05.83

начало клубне- 
образоиання

3.06.83
рост

5.07.83

Листья G.I9 0.37 0.21
Стебель 0.32 0.42 0.В
Корень 0.20 0.22 0.37

В листьях растений содержание АБК достигает максимальной ве
личины в период начала формирования клубней. Через месяц, в фазе 
интенсивного роста клубней, оно значительно снижается, приближаясь 
к первоначальному уровню. Следовательно, интенсивный синтез АБК 
к листьях связан с инициацией клубней.

Данными других авторов | II, 15] также установлено, что АБК син
тезируется в листьях растений и транспортируется по флоэме к различ
ным центрам роста, осуществляя свои регуляторные функции.

Интенсивный синтез АБК. в листьях с самого начала сопровождает
ся таким же интенсивным оттоком ее, на что указывает высокое содер
жание этой кислоты в листьях. Как и в листьях, изменение содержа
ния АБК здесь происходит по одновершинной кривой с максимумом в 
начале клубнеобразовання. При этом в стеблях оно значительно выше 
(особенно в начале вегетации), что указывает на интенсивный отток 

•синтезированной в листьях АБК в другие органы растения
Значительная часть АБК, синтезированной в листьях, транспорти

руется в подземные органы, в основном накапливаясь в столонах я клуб- 
кях (табл. 2). Некоторая часть ос поступает и в корни, в которых на
блюдается возрастание содержания этой кислоты и течении вегетации.

Выявлено, что содержание АБК в столонах с начала их формиро
вания повышается и уже в период формирования клубней достигает. 
Очевидно, того порогового уровня, который приводит к торможению 
роста верхушечной почки столона в длину и. следовательно, к заказы- 
ванию клубней (табл. 2) С формированном клубня значительная часть 
накопленной в кончике столона АБК, переходит в клубень, н поэтому 
наиболее высокое содержание ее отмечено в мелких клубнях. С ростом 
клубня содержание АБК снижается, во-первых, с связи < уменьшением 
их притока из листьев (табл. I) и, во-вторых, вследствие увеличения
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фазы развития, мкг/г
Таблица 2. Содержанке ЛБК в столонах к клубнях растения картофеля в разные

«Разы развития

Вариан।ы
образование 

столонов 
20.05.83

начало клубне- 
образования

3.06.83

рент клуб
ней

5.07.83

период созре
вания клубней

23.09.83

Сюлоны короткие (7 см) 0.35 3.44 0.19
длинные (34 см) 0.32 1.82 0.26

Клубни мелкие 1.94 1.61
средние 1 29 0.57 0.69
крупные 0.4! 0.73

размеров клубня. В период созревания клубней, с ‘прекращением их ро- 
'..'а, содержание ЛБК несколько повышается.

Полученные нами данные согласуются с результатами исследований 
других авторов, согласно которым первый максимум активности ЛБК 
наблюдается в незрелых клубнях, в период интенсивного роста содержа
ние ее резко уменьшается, а затем вновь повышается при переходе 
клубней к покою [10].

Изучение содержания АБК в различных тканях клубня картофеля 
выявило неравномерный характер ее распределения (табл. 3). Как в-

Таблица з. Содержание АБК в различных тканях клубня картофеля к течение 
вегетации ,

Фаза роста клубней Период созревания
5.07.83 ' 23.09.83Варианты

Верхушечные глазки 0.78 0.68
Боковые глазки 0.41
Кора 0.7! 0.68
Камбий 0.26 0 35
Сердцевина 0.05 0.16

незрелых, так и в зрелых клубнях распределение АБК одинаково. Наи 
более богаты сю клетки верхушечного глазка и коры клубней, значи
тельно уступают им клетки камбиальной зоны и особенно сердцевины. 
Невелико содержание АБК и в боковых глазках клубней.

Высокое содержание АБК в верхушечных глазках с самого начала 
формирования клубней связано, очевидно, с тем, что верхушечная поч
ка столона после ряда изменений [7] превращается в верхушечную 
ночку клубня, где и сохраняется ее высокое содержание.

Известно, что АБК является одним из веществ, ответственных за 
удержание клубней в состоянии покоя [3]. Следовательно, высокое со
держание ее в верхушечных глазках тормозит прорастание клубней под 
материнской ботвой. Более низкое содержание АБК в зоне боковых 
глазков свидетельствует о том, что прорастание их тормозится не толь
ко вследствие наличия АБК, но и благодаря апикальному домвппро- 
ванию верхушечного глазка
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Следует отметить, что распределение АБК по различным тканям 
клубня сильно отличается от такового других фитогормонов. Как было 
показано ранее [8]. максимальная активность цитокининов и ауксина 
проявляется в камбиальной зоне клубня (зона проводящих пучков), а 
затем в глазках. Коровая зона почти лишена этой активности. Такая 
разница в распределении фитогормонов вытекает из функции, которую 
они выполняют в период формирования, роста и покоя клубня. Высо
кая цитокининовая и ауксиновая активность наблюдалась в зонах ин
тенсивного роста клубня, и именно н этих зонах наблюдается незначи
тельная активность АБК. которая, как известно, оказывает ингибирую
щее влияние на рост как в фазе деления, так и в фазе растяжения [5].

АБК не только подавляет верхушечный рост столонов, но и, накап
ливаясь в глазках и наружных тканях клубня, выполняет регуляторную 
роль в процессах покоя и роста клубня.

Таким образом. АБК, образуясь в листьях картофеля и достигая 
максимального содержания в начале формирования клубней, транспор
тируется в подземные органы, вызывая угнетение роста столона, что 
является первым условием завязывания клубней. Она не только вызы
вает ингибирование верхушечного роста столона, но и, лоступан в фор
мирующиеся клубни, выполняет регуляторную роль в процессах роста 
и нннциацин покоя клубней.
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