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СУТОЧНАЯ ПЕРИОДИЧНОСТЬ РОСТА НЕКОТОРЫХ
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Исследован суточный рост диких и культурных пшениц, эпглонсов . не
которых межродовых амфндштлоидов Отмечено влияние экзогенных г 
эндогенных факторов па суточную периодичность роста растении.

քհսումնտսիրվել ( '՚ •քչսւկովի րորենների, 4ւյ՚)ւ։էկն{ւ երկու տեսակների
<ւ որոշ ^ւ՚էՁ^Ղ^՚յ!'^ '"‘քֆ1’'}1"'ք{"խ/ն1.ւ<ի •քրտկան ամլւ։ ՛նշվել է էկզոգեն և (v- 
գոգեն գործոնների ւոգգեցությօւնր ք nt րւե ր (< որձի ք>րէ։ւկս>ն էգարրք/րէսկանէէ^՚^՚ն 
վր,14

The daily growth of the ս Id anil cultured wheat, aegllops and -on: • 
intergeneric amphidipioids nave been studied by the method of auxanog- 
r.iphy. It has been stated the inHuence of the exogeneous and endoge- 
iieous factors пл rK. dally pe/iodkity о the plants.

.4цкспнаграсЬия—периодичное: о роста — скорость pot՛говых процессе*.

В наших исследованиях закономерности роста растении .изуча дт • мето. 
:юм. ауксано։рафик, основанном та использовании одной из трактор
ных особенностей роста—его периодичности или ритмичности Изуче
ние суточного хода роста растении позволяет вскрыть горнчнни перио
дичности ростового процесса в естественных условиях, об.л -iдает 
возможность исследовав и я скорости адаптация процессов ро.՛.՜- ՛ раз
личным условиям среды и выявления степени пластичности рз. г -ши к 
изменяющимся внешним условиям.

Материи.: методика. В качестве Материала для зуксанографироваяия ՚,ա бы
ли кыбрапь՛ некоторые культурные виды пшениц, их дикие сородичи, а :.,;с искус- 
сгвенчо созданные межродовые амфндиплонды.

В работе использовали лилейный показатель роста, который находи. в тесной 
кор-редяцпониой зависимости от показателей роста, выраженных н массе 
М.исриэдом для исследования служили следующие виды растений:

Дикая пшеница Урарту Tritlcuni nrartu Thuttt. ex Gandil. (2n=!4: V'A11).
Культурная однозернянка 7. inoMCoccum L. (2n 14; |AbAb).
Дикая днузеч нянка /. dtc acoich s Костя (2<։ 28); A"AUBB).
Культурная шузернянкл T. /Исассчтп Sehuebl. (2и 28; AUA“BB).
Гексап.то-ти.т" мягкая ишеипла — /. aestivom I,. (2я=42); ААВВДД) сорт Бе

зостая 1.
Дгилопс спелы лнлнып A>։gilops speltoide* Tauscli (2-.t —14; ВБ)
•>гило11С Тауша — .4г. {auschii Cosson (2n 1-1, ДД).
Межродовой амфидипяонд — Л/. musckii Т. i.-rart:՝ [Г. <гт».ч: Cindil.) 

(2п=28; ДДАиАа).
Межродовой амфиды1.1ои,т Аг. spHlittides Г. игагти (2.,=28; .\''А"ВВ).

С момсита появления исходов до полного прекращения роста вели յ ; р-.ч!самую 
ацтоматн’кекую вались высоты растений и нолевых условиях .мсханичссш:-/ л хано- 
графом, сконструированным нами по типу модели Шсвелух'г [12]. Прибору уста- 
ниилипали на специальных подставках высотой 1 м, вбитых а междуря-յ • и при- 
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к|՝ей.п1.1!1 с помощью металлических зажимом с резиновыми прокладками, служащих 
.ит-щклмн изменения высоты растений, к верхушке растущего листа. Смену лепт 
прои.-додшт и полевых условиях ежедневно в 9—10 часов утра В ходе эксперимен
та одновременно с ауксанографнровапнем проводили следующие наблюдения: опреде
лении этапов органогенеза по методу и классификации Куперман [7]; определение 
ф:ч развития растений по Руденко [9]; постоянную регистрацию с помощью термо
графов и гигрографов с суточным ходом, установленных в метеорологических ящиках, 
температуры и относительной влажности воздуха; определение влажности почвы. С 
агрометеостанцит запрашивали ежедневные данные об интенсивности солнечной ра
диации и продолжительности солнечного сияния в течение суток. Для исследования 
степени влияния ретардантов и регуляторов роста на суточный ростовый процесс 
ча>:п. растений опрыскивали препаратом ТУР («з расчета 1 кг действующего «веще- 
г.пз на I га) и картолнном (0,1%).

Для получения достоверных показателей скорослс рсста а посевах каждого из 
изучаемых нами объектов, отбирали по три выравненных по высоте и фазе развития 
растения. Полученные данные были сгруппированы и усреднены по этапам органо
генеза и фазам развития растений. На их основе строили кривые суточного хода рос
та растений по всем фазам н этапам органогенеза.

Результаты и обсуждение. Анализ данных, полученных за два года 
нсследованш!, выявил неравномерный рост растений в течение суток. 
Кривые суточного хода роста по форме .волны близки к синусоиде с дли
ной периода около суток (1 тип суточной периодичности по В. С. Шеве- 
лухе). На них достаточно отчетливо выделяются максимумы и мини
мумы в росте. Значительное повышение ин ген с и внести роста наблю
дается в дневные часы (13—16 ՝г), а ослабление, ростовых процессов в 
утренние (6—8) часы суток.

Ряд признаков, характеризующих суточную периодичность роста, 
оказался сходным у всех исследуемых нами объектов, К ним можно от
нести ведущую роль термопериодичности в определен в и скорост:: : су
точных ритмов роста, превышение полупериода нисходящей ветви кри
вой над полуперйодом восходящей ее части, более интенсивное увели
чение скорости роста а утренние часы, чем ее спад в вечернее и ночное 
время.

Различия между исследуемыми видами проянилпсь в величине су
точных колебаний ростовых процессов, в абсолютных среднесуточных 
приростах, что определяло их разницу в конечной высоте стеблестоя, 
степени адаптирован-нести к пониженным температурам воздуха в пе
риод осенней вегетации растений, характере и времени проявления наи
более интенсивного роста.

Рост растений в естественных условиях, безусловно. подвержен 
влиянию .различных факторов внешней среды, и том числе температуры 
и -влажности воздуха, света, солнечной радиации, влажности почвы. 
Все эти факторы среды в комплексе обуславливают возникновение в 
суточном ходе роста экзогенных ритмов. В наших опытах прг. сопостав- 
лении суточного хода ростовых процессов различных растений с ходом 
изменения основных элементов погоды выявилось, что из всего комплек
са факторов внешней среды, оказывающих влияние на суточный ст 
растений, -ведущее место принадлежит 1емпературс воздуха. В б ль- 
шинстве случаев, особенно -на усредненных ауксанограммах, ох-вап.-во
ющих длительный период развития растений (фаза кущения, стеблс- 
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вания), суточные кривые роста имели почти такие же параметры, как 
и соответствующие температурные кривые. Минимум в суточном ходе 
роста почти всегда совпадал во времени с минимальной температурой 
и приходился в среднем на 7—8 часов утра. Такое фиксированное по
ложение минимума на суточной ростовой кривой объясняется тем. что 
пониженные ночные и ранние утренние температуры воздуха тормозят 
проявление эндогенных ритмов растений, поэтому в эти часы суток вы
являются в основном только экзогенные ритмы, которые в первую оче
редь зависят от температуры воздуха.

Положение же максимума на ростовой кривой не -всегда овиала- 
ло с температурным максимумом, хотя отклонения были незначительны
ми .и равнялись в среднем 1—2 часам. Это можно объяснить тем, что 
интенсивность роста определяется сочетанием напряженности темпера
турного и светового факторов.

Рис. 1. Срочная периодичность роете Т. игаг1и (а) и Т. топосысшп (<>) 
фазе кущения. 1. Скорость роста. V мм/ч, 2. Температура воздуха. 

1йС; 3. Относительная влажность зоздуха, XV %.

В начальные периоды развития растений максимум роста опере- 
ж: с температурный максимум, а на более поздних этапах органогене- 
за. наоборот, отстает. При наличии двух максимумов на ростовой 
кри.֊ н'| температурный максимум 'находится, как правило, между двумя 
максимальными амплитудами колебании суточного роста.

В ходе работы были отмечены случаи, когда незначительные из- 
Мк -' -мя температурного режима влекли за собой нарушения рпстбвого 
ритма в ночные часы суток. Так. повышение температурь՛ воздуха в 
ножное время всего на 0,2е՜ вызывало увеличение скорости ростовых 
про 1ё/сов у Т. monocnccum (на HI этапе органогенеза). -Ic. / х •՛•.՛ й'Х 
Т urartu (на VI этапе органогенеза). У Т. urariu на V этапе органяг 'нсза 
н.՝.՛'•?.юдалось незначительное повышение скорости ростовых процессов 
в ֊֊—23 и 3—i ч. когда температура воздуха нс понизилась. как обыч
но бывает в эти часы суток, а оставалась неизменной в течение час:1.

При низких осенних температурах воздуха суточная периодичность 
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роста у изучаемых нами видов злаковых проявлялась слабо. Харак
тер роста растений был пульсирующим, т. о. ростовые процессы не име
ли места в течение нескольких часов, затем отмечались актиз.езжия 
роста в течение I 2 ч и вновь затухание. В период осенней вегетации 
растений (1 и 11 этапы органогенеза) обнаруживались четкие г <я 
в суточном ходе -роста растений, проявляющиеся -в разной степени. лла 
стнчности и приспособленности к пониженным температурам .-՛- ;.т-ха. 
Так, у диких видов пшениц максимальная интенсивность роста наблто- 
далась не в дневные часы суток, когда тем юратура воздуха имела по- 
.тойентелыные значения, а в ночные и ранние утренние часы. В результа
те этого ростовая кривая полностью отличалась от синусоиды.

Различными у 'изучаемых растений оказались и пределы темпера
тур, при которых прекращался видимый рост растений. Линейный рост 
у Т. игаг-и л Т. аеяИиит наблюдался и при температуре воздуха, раз- 
ион—6°, у 7՝. сНсоссит. и Т. (Исоссо\Ле$ ауксанографы регистрирои՛;՝:ля 
рост при значениях температуры до 3°, а у Т. топососсит при • грц- 
цательных темие-ра гурах ростовые процессы не отмечались. В ц-.-.том 
все растения имела очень низкие показатели скорости роста в эт пе
риод развития. Но тетраплоидные виды пшениц и гексаплоидиая ше- 
ница Безостая 1 отличались более высокими по сравнению с <?г:; «л -р- 

’.явками показателями максимальной скорости роста в течение -.ток 
(7՜. игаг1и - :‘.17 мм ч: 7 (НсосанНез \',пах=0,21 мм ч; 7. г;<?- 
пососсит Ушэк = 0,11 мм ч; сНсоссит У’я։,.։ -0.2 мм ч: Т. ае$Ниил1 
\'|с»х==0,2 мм ч).

Между суточным ходом роста и ходом изменений относительной 
влажности воздуха и продолжительностью солнечного сияния де •/՛-( -- 
ружено тесных 'корреляционных связей. Это проявилось в несови ?.д -нни 
основных фаз кривых. Однако и комплексе с другими факторами . -ш- 
ней среды и при их различном сочетании низкая влажность воздух: пе
ременная облачность, высокий уровень солнечно:! радиации могут <к.-. 
зать тормозящее влияние на суточный линейный рост растений.

В наших исследованиях о наличии эндогенных ритмов свил -'-ь- 
ствовало смещение дневных максимумов на более поздние час՛..՛ глк 
на VII—IX этапах органогенеза. Гак, у /'. игаг1й на VIII֊ IX этапах 
органогенеза наблюдался сдвиг положения максимума на суточной р-эс- 
товой кривой с 12—13 ч на 16—18 ч, у Т. сНсоссит на 111 V этапа;-. ՛ ?к- 
енмальная скорость роста отмечалась в \'2 ч. на VI VII этапах—в 
16ч, а на VIII—IX этапах органогенеза положение максимума прихо
дилось уже. на 19- 20 часов. Аналогичные смещения положения мак
симума па ростовой кривой наблюдались и у всех других изучаемых 
нами растений.

Влияние возраста растений и их общего физиологического со ՛ я- 
ния проявлялись в том, что на начальных этапах органогенеза (I—III) 
скорость роста была низкой, а в последующих фазах развития она до
стигала более высоких значении. К окончанию фазы цветения рост 
растении полностью прекращался.

Влияние факторов эндогенной природы проявилось и в том. что 
наибольшие значения амплитуды максимума на ростовых кривых оаз- 
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личных видов злаковых отмечались <на разных этапах органогенеза. 
Причем у диких пшениц наибольшая скорость линейного роста в су՝ 
точном ходе ростовых процессов приходилась на более поздние этапы 
органогенеза, чем у культурных видов.

В последние годы, как известно, в борьбе с полеганием хлебов 
широко применяют различные химические препараты, наиболее эффек
тивным из них является ретардант хлорхолинхлорнд. Мы исследовали 
влияние на суточный рост растений препарата ТУР. содержащего 67% 
действующего вещества хлорхолинхлорида. Обработка растений ин
гибитором роста повлекла за собой уменьшение величины абсолютных 
показателей скорости роста без нарушений суточною ритма, т. е. не 
сказала влияния на временное положение фаз максимума и минимума 
на суточной ростовой кривой.

Рэт 2. Суточная периоднчпиегь рос;а Г. (Ксоссо։4е$ за период прохож
дения V—VII этапов органогенеза. 1. Скорость роста контрольных рас- 
11 пи \ л.м.ч; 2. Скорость роста растений, опрысканных препаратом ТУР, 
\ мин.-'ч, Л. Температура воздуха, 1°С; I. Относительная влажность воз

духа, XV “Ь; о. Продолжительность солнечного сияния, процент от часа, К%

При опрыскивании растений регулятором роста картолино.м ожи- 
• ш '.чп'и нрфекга возрастания скорости ростовых процессов по сравне

нии с контролем не обнаружилось. Величина амплитуды колебаний 
скорости роста у контрольных растений превышала аналогичный пока
затель обработанных картолино.м растений. Это объясняется тем. что 
перво; весенней вегетации растений характеризовался достаточно 
большим количеством осадков, а эффект от действия кар година про
является только в засушливых условиях.

Таким образом, линейный poci растопи;։ в течение суток осуществ
ляется неравномерно. На суточный ход роста оказывают влияние фак- 
тор:; окружающей среды, среди которых основная роль принадлежи: 
температуре воздуха. Влияние факторов эндогенного характера про
является в смещении максимумов в росте при прохождении VII IX 
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этанон органогенеза на вторую половину дня, в различиях скорости 
роста растений по фолам развития и папам орг а но г снов а.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТБОРА ПШЕНИЦЫ ПО МАССЕ КОЛОСА

Л. \.1\'ЛЯН. А. А ГРИГОРЯН I. Е. САФАРЯН. А. X. ХЛГАТЯН

Институт 4‘М.и-лелпн I гагронрома АрмССР. г. Эчмиадзнн

Устанона . ՛. ; ннвгрг-.г.ны.м маркерным признакам пшеницы при от
боре ил «родуйтйвйреп» моэдгг служить масса колоса. Этот признак тес
на коррелирует с числом И =0.67—0,96) и массой зерен (т=0,77 0,98) 
в главном колосс. Такой подход значительно сократит трудоемкость се- 
лекеношюго процесса и повысш эффективность отбора.

Zujuurixuttf / >. пр г.чт/ч'.Ъ/։ Uitiit {‘t/ui (ti./i ftutur^adl ̂ и/Ъ {ibtn[tnt{7 j'tAt Ли.11иЛ։ш1[

• Uta/rijjtipaijflh 1{<Ч{ГП// { <)iuni4jtl[_ ■fwu/y/»
•[uiifti lit щ[и,и,1.п{՛ '• *u ш /• p {' р‘чЪшЬ(>

(p=O,S7—'},')’>> L Г1'1,’/' 7|—0.77—Я.ЗЗ) ՝hmi ЪйшЬ JnmbtjoiJp

I: Is established that is a niverss t:ai: of wheat during selection by 
productivity might serve .-ar-, weight.This trait is closely associated w.:h 
grains number (j = 0,67—0,96) and grans weight (r ; 0.77 0.98) h the 
major ears. Such ipproa֊. h reduces the work—capacity e: selection pro- 
ess and salses efficiency of selection.

iiu: tj u, {ft t.t.lfrntf tihlftffgflttil 4{ {! П ՝•'՝'j՝ HI՝l"u,,n""',':,pnl-P>t,Ajp l. {(ршрл-

putr/klf (tturprnPfltlb tnjtlfinilturlfftirritlP/rnllfn
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