
ныс. встречаются боле, или среднего р.. мдра (31,5 ти(кЕа-
тиапИ) и мелкие 21,7 мкм) у Л1. ог։?ел$е. В целом изучс;;:-։՜; еидь р.. щ 
Ме!шпругшп характеризуются простым:: апертурам::. б՛.՛; озла:м1.: I 
порами. Наиболее часто встречаются борозды. Они длинные, узкие, 
с острыми концами. Число борозд: наряду с 3-боро:,. и пыл.но
выми зернами, встречаются 4—5-бороздиыс (М. агиепзе), а также 
поровидные образования (Л!, агцугосотит). У представителей ЛГ. агцу 
госотит 3- кбороздиопоровидные пыльцевые зерна. {Табл. 4, рис. 
26—28). Число нор от I до 3. Поры округлы?, четкие, с ровными края
ми- Поровая мем'рана хорошо гранулирована, гранулы крупные, чет
ко рн.тны на приведенных микрофотографиях сканирующего микро
скопа.

Таким образом, в род Ме1атругит входят пыльцевые зерна харак- 
геризующиеся как примитивными, так и подвинутыми признаками. 
Эволюция зерен шла от 3-борозд и.:.\ |.Ч. сМогозШсЬуит) к много
бороздным (Л/, агиепзе) и далее к многопоровым (Л/, агцугосотит), 
от зерен ерс л;их размеров ■< .ериам более мелким или более или менее 
крупным.
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К МЕТОДИКИ УСКОРЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
ВИНОГРХДНОЙ ДОЗЫ

Н ЩЕРБАКОВА

Институт ботаники АП Армсяки, Ереван

01! ••!::.! ' ՛ разУаюОДННЯ ы:Я<я радИмй ЖИМ МОТОДОМ
фера г՛:, пл ivH’. ux мсриетхм я путем пядуяения адвеятизвмх побегов из 
фрагментов верхушечной меристемы. Научено влияние различных конце 
трлинП биологически активных соединений на развитие растений ։л vitro. 
Полученные in vitro растения фенотипически не отличаются от родитель
ских.

Մշակված են պայմաններ խաղողի Մագման Համար ծորային մերիս-
տեմի պրոյիֆերացիա յի մեթոդով ե դսւդս՚թային մերիռտեմի Հրատվածներից 
ադվենտիվ рЬ Л յ ո ւ ւչն ձ (է ի ստացման եղանակով ւ Ուսրւյ՚էւասիքւվաւ) Լ ւքրոշ կեՆ- 
սարանէ/րեն ակտիվ միսւցււ./) էուննեքվւ tnuifipbft կէնցենէ-ցացիաների ազդեցու
թյունը րէւպսերի աճի վրա it| VltrO պայմաններում I ]jl VltfO "Աէւ&ււվաձ րՈւյ 
սերը ֆենոտիպորեն շեն տարբերվում ծնողական ձներիցւ

The conditions were worked up for the mu1:ipi;C.nion o. ih- vine by the 
meihod of prqilferailoti o. ihe axillary meristems and by the way of obtai
ning adventitious shoot ifbm ihe fragments ofaiical meristem. The inf'uer։-
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ce of various concentrations of some biologically active compounds on the 
development of plants In vitro was also studied. Plants received In such 
way do not differ from the parents’ ones.

Растение винограда—клональное микроразмноженис.

Получивший за последние десятилетия развитие метод культуры тка
ней позволяет значительно расширить область и возможности при
менения вегетативного способа размножения растений. Метод клональ
ного .микроразмножения был применен для оздоровления и быстрого 
размножения посадочного материала виноградной лозы [1—4, 7] При
чем, как отмечают некоторые авторы [3], реакция модельных [расте
ний на тот или иной компонент питательной среды зависит от сорта 
растения. Отсюда вытекает необходимость индивидуального подхода 
при подборе состава питательной среды для каждого отдельного 
случая.

С целью выяснения возможностей быстрого размножения столо
вых сортов винограда, традиционных для Армении, нами проводи* 
тась работа по их клональному микроразмпоженню. Объектом иссле
дований являлись растения винограда сортов Кишмиш, Мускат белый, 
Еревани желтый и Назели.

Руководствуясь литературными данными [3—5], мы первона
чально провели работу по индукции развития пазушных (меристем. 
Из вызревшей левы в январе нарезали 2-глазковые черенки, кото
рые помещали в теплицу на проращивание в смеси торф—земля. Че
рез 30—50 дней из i лазков вырастили зеленые побеги длиной 10—15 см. 
Верхнюю часть побега с 3—4 узлами срезали и стерилизовали в диа- 
циде (0,1%-ный водный раствор этаполмеркурхлорида и цетилпнри- 
дшшйх.юрида) с последующей 3-кратной промывкой стерильной водой. 
Из нее асептически нарезали одноглазковые черенки, которые .поме
щали на питательную среду, предложенную Голодригой и сотр. [3]. 
Через 10 дней начиналась развитие побега, и спустя 30—45 .•пей расте
ния достигали 10—12 см длины и имели по 8—10 узлов. Образовав
шиеся растения могут быть вновь расчеренкованы п асептических ус
ловиях, и весь цикл повторяется. Таким образом, за 1 пассаж (30—40 
дней) можно увеличить количество растений в 7—10 раз.

Однако следует отметить, что на используемой питательной сре
де. содержащей 0,5 мг/л ИУК, наблюдалось слабое развитие корневой 
системы (рис.. Л). Такие растения после пересадки в субстрг.՛ не при
живались и погибали. Нами было проверено действие по. .щиенных 
доз ИУК на ризогенез. Оказалось, что уже при повышении концен
трации ИУК до I мг/л у черенка шло я первую очередь образование 
корней. А с закладкой корневой системы начиналось развитие надзем
ной части растения. К концу пассажа у растения была хор о раз
витая корневая система (рис.. Б), и при пере идке в субстр : : ։кие 
растения хорошо приживались.

Весьма перспективным для ускоренного размножения 'винограда 
является метод, предлагаемый Барласом и Скено.м [6]. После поверх
ностной стерилизации диацидом верхушки побега под лупой или мнкто-
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скопом вычленяли меристему с 2—3 зачаточными листочками, фраг
ментировали на 8—12 кусочков, переносили в чашку Петри с жидкой 
питательной средой, содержащей соли по Мурасиге и Окугу. тиамин 
(0,25 мг/л), пиридоксин (0,25 мг/л), никотиновую кислоту (1,2 мг/л). 
мезо-инозит (20 мг/л), т.реонин (5 мг/л), глицин (10 мг/л), глутамин

А. Развитие побега из пазушной почки на среде г 0.5 мг/л ИУК В Уко
ренение побега винограда на среде с I мг/л ПУК- В. Образование листо- 
подобных структур из фрагментированной верхушечной меристемы

Г. Формирование адвентивных побегов из .чистоподобных структур

(50 мг/л), БАП (2 мг/л), сахарозу (30 г/л). Чашки Петри помещались 
в термальную камеру с температурой 20—24° в освещением 10—12 тыс. 
лк. Через 20—30 дней из этих кусочков на свету образовывались листо- 
подобные структуры размером 2 5 мм (рис.. В), на которых в даль
нейшем при пересадке на органогенную среду появлялись стеблевые 
зачатки.

В ходе опытов по получению л исто подобных структур из изолиро
ванной и фрагментированной меристемы были замечены некоторые 
различия в росте этих структур т з.ависимост:։ от сортовой принадлеж
ности растений. Так, первоначально меристемы всех 4 сортов вино
града были высажены на среду, содержащую -БАП в коннентраии । 
2 мг/л. Однако скорость роста структур была неодинаковая. Такне 
сорта, как Кишмиш в Мускат белый, хорошо и быстро формировали 
листоподобные структуры на этой среде, а сорта Еревани желтый и 
Назели не росли. Изменяя концентрации цитокинина в питательной 
сред., удалось з..՛шчь хоронитэ ойраозвания структур у сорта Еревани 
желтый па ре;ц- • БА11 (Змг.՛.и, а у Назели наплучшве результаты 
были получены при замене БАП кинетином в концентрации 2 мг/л.

Для индукции образования побегов л и стополобные структуры 
должны быть пересажены на органогенную среду. При подборе ее 
состава были испытаны 30 вариантов сред с различным соотношением 
гормональных факторов (таблица).
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Зависимость органогенеза листоподобных структур от гормональных факторов и среда

ИУК

мг/л 0 0.01 0.1 0.5 1

и — —

1 к* к к к X
Г.ЛП 15 к к V к к-гК|։Р»

2 яс АС лс »с д<
2.5 яс ЯНСТ лист д<
3 . с гС

• Пп : . псп м п тексте

Отсутствие и среде регуляторов роста (вар. 0:0). а также нали
чие в среде только ИУК нс способствует росту структур и образованию 
адвентивных побегов Пассированные на эти среды лис го подобные 
структуры вскоре почернели н высохли. На средах с БЛП (1 и 1.5 мг/л) 
при всех концентрациях ИУК наблюдалось сильное каллюсообразо- 
наине (к), я только в варианте с БАП:ИУК (1.5:1 мг/л) отмечалось 
г»а••рлсишие женоподобных структур. в основании их образовывался 
мощный каллюс, из толщи которого появились корешки (к+кор)

В:> всех остальных вариантах сред лнетоподобные структуры раз
рослись (ле), в некоторых случаях даже приобрели вил типичных 

нсточк а (лист). И только и трех вариантах на листоподобных струк- 
турах образовались адвентивные побеги (-г, + + ). Причем, если на 
сре.т х ՝ БАП:ИУК (2.5:0,5 и 3:0.2 мг/л) было ПО 5—10 побегов (ф), 
то на среде с БЛП ЛУК (3:0.5 мг/л) количество их достигало 20—

՝" бы сежа>:>—лучех ПббеГОВ > '■ ■ ) (рис.. Г).
Гф ..Л1— ---ипиеся побеги извлекали из пробирл . отделяли 

лпуг ՛■ ?. ч • высаживали на новую питательную среду, в содержа-
ю 1.нтикг - в, на которой ппо дальнейшее раз֊- ■ »е побе п форми

рование корневой системы Полученные миниатюрнее растения черен
ковали в асептических условиях, как было описано выше.

Нами проведено 8 последовательных черенкований, при этом рас-
■?И I ТПП,- . хорошо : '-II» п,т ] при последующих

пассажах.
С -сг юший этап клонального микроразмножения—это высадка 

рпстелий и п'бе-рат. Миниатюрные растения винограда чзмечалп 
из пробирок, корив отмывали от агара водой, верч՝-’нку побега улп- 
тя- • та ՜ ՛՛■ ' т-’- -ьтольуо ? нижних узлт. ՛ и стевия •выел-

жрзи1.пр в с)бстрлт Нами были нсп: иы 4 субстратные смеси: торф: 
перлит в соотношении 3 I почва .перг. —31, почил: торф- 3:1. почив: 

торф՛перлит 3:1 I. как нестепнльныс. тзх и стсрвлнзовинпыр п литп- 
клане В рг <лы-п՛ нет՝ п>ая приживаемость растений •' та достиг
нута при нспо." и нестерильной смеси торф: перл пт в соотноше
нии 3:1. Выел с гиые растения сначала прикрьпюлн стеклянными 
стаканами для поддержания повышенной г. ::։жпоети Одни раз в 
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день стаканы снимали на несколько минут для адаптации растений 
к внешним ублбвиям. Постепенно время выдержки растений из воз
духе увеличивали. Через 2 педели стаканы снимали и растения культи
вировали как обычно. За период вегетации (март-октябрь) длина лозы 
у таких растений достигала 0.5—1 м. Полученные in vitro растения 
фенотипически не отличались от материнских

Таким образом, описываемый нами способ позволяет значительно 
ускорп. процесс размножения виноградной лозы: из одной верхушеч 
ион меристемы в течение 3 месяцев можно получить до 200 пробироч
ных растении винограда, число которых при дальнейшем черенковании 
за один пассаж можно увеличить еще в 7—10 раз.
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БИОЛОГИЯ SALSOLA AUST HAUS R.BR. 
(CHE:\OPOD!ACEAE ,VEN '.)

Ж. А. АКОПЯН

И.'п’тпгут ботаники АН Армсшш, Бреве.i

Изучен полный цикл развития однолетнего галофита Бакена аих(г'аН$. 
Установлены биолого-морфологические особенности прорастания, ветвле
ния, цветения и плодоношения.

PltiniiIbiutipi<ilL[ t, if(turiTt>4 Set$- !.T attitralix-li quin уют!wii

nlll(lt" fllUffUttlHjlltlfl.L iiil d(ihilll> .-'.yiriuir .’ipi.'n.՛^, Ли.’Ц^йюЪ ll 14 Юr.'.i;• !>(tJ'tub

I/UuuiuraliDifiuihutl/шЬ wnuiltXftui Ciuin I; ttiPjntlih bnpt

It was studied the whole developmental cycle o: Salsola australis, I! has 
been established the biolog։eal anil moip xHoglcfil features of germination, 
branching, flowering and fruiting.

Биология Sdfsotu australis.

Salsola australis R. Br., r Jr. FL Nov. Holland.: 411 (1810).
S. tragus subsp. iberica Sentten & Pau in Bull. Acad. Intern. Geogr.

Bnt. Hi. 8: '7o (IW)
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