
( сном \ от boeoficH.'fi). В 1՜ доминировала пленчатость и осыпае
мость колосков (фенотип дикого родителя), а в F-_. происходило расщеп 
Денис 31 (но чип Ьоеойаип и sinskajae). Второй биотип, являясь 
снвсковндным. ио некоторым признакам отличается от «натуральной
7. sinskajae. Не вдаваясь в подробности морфологического и биоло
гического характера, отметим лишь, что эта форма характеризуется 
большей продуктивностью, ле ким обмолотом и большей устойчивостью 
к болезням по сравнению < родительской.

В 1987 1-.ы делен ное нами sinskoff^nuc скрещивали с культурной
юлочерной пшеницей Г persbи/ч V?.\. (геном ААВВ, 2п = 28). Как и 
можно было ожидать, первое поколение (амфигаплоид) отличались 
промежуточностью и абсолютной стерильностью (контрольное расте
ние), к соматических клетках число хромосом 2п —21. Путем удвоения 
шела хромосом при помощи колхицина в 1988 году был синтезирован 
ЮВый вид гекса плои диой пшеницы, т е. амфндиплоил (Triticuu: 

sinskaje л !■ byeoticum} ■ Г. persi.eum. 2 и-42, с геномной формулой 
A*AU A ABB.

Во втором поколении iG-. 1989 г.) зерновки нового амфндиплоида 
проросли, получились нормальные растения, но пока наблюдается в не
которой степени «чреззериица». Колос (как и целое растение) отлича- 
г ся более крупными размерами и промежуточными признаками (рис.)

Поступило G..XU 1989 г.

ЬнаЛ!.. жури Apvi.-n՛ и. .V -’.(i3).l9<HI УДК 579.811

\/.()<} >1К 1/.Ц,.\< 14 П О Ч В А X А Р М ЕIIИ И

Г. нмкогосян
Институт микробиологии ЛИ ЛрмССР, г. Абовйн

' zoxpifil lu т :-:ihqc aie/ш—рпзрп.шн—пшеница ячмеш,.

В последнее десяшле не в СССР и ։а рубежом проводятся рззиосго- 
!ор.нш исследования свобо щоживущего .чзотофиксатора—-Агоьр1гИ1ит, 
который фиксируй атмосферный азо; и условиях ассоциативного сим
биоза со злаковыми растениями. Мартин и др. показали, что Агоар!- 
гИ1ит проникает н межклеточное пространство корней растений |9|. 
Доберайпер считает, что он является типичным представителем бакте
рии ризосферы : ро.чи тескнх культур [6]. Однако в дальнейшем было 
установлено его широкое распространение в других почвенно-климати
ческих зонах (II). 1; Закавказье Iго\ргг;7/«г?.՛ обнаружен в различ։։ых 
почва՝ 1р\чин (1] В Хрмонпи аналогичных исследований нс проводи
лось.

В касюящех: сообщении обобщены результаты изучения распро
страненное՛!՛ -1 ’ОВ (10 вех Армении.
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Лкт-ершы и методика. Использовали образцы почв и корни iihichiihu н ячменя, 
произрастающих а различных районах Армении: Эчмнадзинском (совхоз им .кмина). 
Октемберянском (Джрашен. Октембср). Аштэракском (Огаиаваи), Хбояянском 
(Лкунк, Нор-гюг. Зар). Наирийском (Лусакерт), Талннском (Какавадзор) Варденис- 
ском (Советакерть Корни растений многократно промывали индопроподш •. а затеи 
стерильно ■ водой, разрезали на куски по 0.5 см Корин к почну ризосферы инокулиро
вали в г-иокозосодержащую среду Эшби [ Г| и помешали в термостат при 37'՜ на 7 су
ток. Затем производили персеев Azospirillum в питательную среду RC. содержащую 
малат и дрожжевой экстракт [7]. а также картофельную среду [5].

Колнчеетно клеток Aza&pir ilium определяли по иитенсноиостн азотфикгащщ аце
тиленовым методом [2|. а нитрогеназную активность—и полужидкой питательной сре- 
»i: RC но ранее описанной методике [3]

Pc ci/.ibTuTbi. и обсуждение. При инокуляции корней и ризосферной 
почвы в питательной среде RC в течение 1—2 суток при 37е п верхних 
слоях среды наблюдается помутнение и образование из поверхности бе
лой пленки. Микроскопические исследования показали, что наряду с 
клетками ipynix микроорганизмов в пита тельной среде имеются также 
легки Xzospiriihitn. представленные в основном вибрионами, а иногда 

короткими спириллами диаметром 1 мкм. Движение клеток Azospi- 
■ весьма своеобразно, благодаря чему их легко отличить от других 
микроорганизмов; в процессе роста среда становится щелочной.

Ус-аионлено также, что описанные бактерии широко распростра- 
ины ..1 корнях пшеницы и ячменя, культивируемых в различных иоч- 

ьснно-климатических условиях .Армении. Этими бактериями особенно 
богат ризопл.ан указанных растений (табл. I, 2).

Таблица 1. Pacnpoci раненное it. L- ՛ s/ur.-b'i. ч.՛ и ризосфере и рнзоилане пшеницы, 
и ячмени

I4UIDH14
Вы 141 ГЛ

Образны

Число 
сследоьая-

НИХ ’ их о ди тельных

H.J 1 ур. 
моря, м пых образ

це в число %

Ашгаракский, :;|1!СШ:Ци, рлзск фера 6 2 •J3.3
Нанрийскин, . •։ (■ 1400 nniCJiiHui. ри. 1>։.л?.11 ”> 5 !0о
Аб 'пянгкип ПШСНИПЗ. рнзо феря 4 i 75

։шеннца ризин.шн 12 ;о 83.3

'•1МНЗЛЗИ11СКЯ1 ■< I янь шненииз- ризосфера г 3 12.8
՛ ктсмберяшкнн ' ՝ пшеница, ркзопаан 4 4 ню

пшеница, ризосфера 4 2 ЯП
пшеница, рнзоплан 2 •О')

Количество Azospirillum больше в буры , почвах Араратской доли
ны, в черноземах высокогорных районов их значительно меньше 
(табл. 2).

Из корней и ризосферной почвы вы телены чистые культуры Azo- 
spirillum. На агаризованных пластинах RC (без конго-красного) в те
чение 3 4 суток образуются бело&агые колонии диаметром 0,7 ֊2 мм, 
которые в дальнейшем иногда приббрс а ют розовую окраскх Колонии 
круглые пли неправильной формы, радиально исчерченные с выпуклым 
центром. Консистенция плотная и полностью отделяется от поверхж 
стп агаризоваияой среды.
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Таблица 2. Количество Аг >Kpirilh:m п ризосфере и ризоплаис пшеницы я ячменя 
(тыс/г почвы и корней)

Районы Тип почвы
B’.JCO'll!

над уров
нем моря, м

Растение
Ризо

сферная 
почва

Ризо- 
план

■чмна.чзнпскнй (сов 
x < нм .le-.вна) i’ yj ые 800-900 пшеница 6.0 25.0

Anirap.iKCKHii (()։՛;;- 
наяан) Г<5рНЫ<* каштановые НПО и шеи ։ на 0.025 0.05

Тали иск нй (КаК<1- 
кадзор) гор лае к ряс.и-мы 1900 ячмень 0.025 2.5

кардгнисск in (Со- 
JCl.lKCj’O) горные черк зимы 2 00 пшеница 2;5 .1.0

Все выделенные куль гуры обладаю։ нитрогеназной активностью в 
пределах 10,5—185,2 и моль СоН-час. Но своим признакам они соот
ветствуют роду Агояр:гИНит, описанному Тарандом [10] и в определи
теле Берги [Ъ].

Таким образом, обнаружение Агочр/гШит на корнях пшеницы и 
ячменя в условиях Армении (наряду с азотобактером) пополняет наши 
представления о несимбиотнческой азотфнксацнн, одновременно диктуя 
необходимость глубокого изучения азот фиксации при ассоциативном 
симбиозе.
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