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Резудьгагы

Вес проростков ржи, выдержанных в темноте 24 часа из раст
воре канегина, в среднем на &% увеличивался по сравнению с 
контролем. Данные по колячеогву пигментов сведены в таблицу.

Проводилась статистическая обработка результатов. Точность 
измерений количеств хлорофилла а и дротохлорофилловнх пигмен
тов составляла в среднем 5%, а для хлорофилла в -  10$. Для 
достоверности различия между величинами двух вариантов: кине- 
гин (К) -  вода (В) пользовались критерием оценки достовернос
ти факта по числу экспериментов по Рокицкому П.Ф.

Выводы

1. Наблюдалось стимулирующее действие кянегина на биосин
тез прогохлорофялловых пигментов я хлорофилла а , в среднем 
на 9$.

2. Для биосинтеза хлорофилла в такое действие кинагайа 
не обнаружено (увеличение количества хлорофилла в в опытном 
кинегиновом варианте в среднем на 12$ граничит о точностью из
мерения в 10$).

3. Можно предположить следующий механизм стимулирования: 
кинетин действует через активацию синтеза носителя пигментов -  
гояохромного белка.

Н.Д.ЛкСОВ

ДИНАМИКА ж а т а  РЕПРОДУКТИВНЫХ органов 
НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ФАСОЛИ ОБЫКНОВЕННОЙ

Научный руководитель -  
кандидат сельскохозяйственных 
наук доцент А.М.ШЕВЦОВА

Продуктивная способность растений во многом зависит от 
посевных качеств семян. Жизнеспособное потомство могут дать
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8861**0 хорошо развитые здоровые семена. В природных условиях 
чйо*Ы случаи образования неполноценных семя;;. Процеооы недо
развитости могу? затрагивать как отдельные самана, гак и пло
да. В силу этого фактическая продуктивность растений нижа 
биологически возможной. Эго же характерно и для растений фа- 
оодя ( I ) .

Недоразвитость плодов и семян бобовых культур может быть 
овязана б гейвгичеокой основой сорта, вызвана отклонениями от 
нормального процесса оплодотворения, низким качеством пыльцы, 
состоянием семяпочек, экологическими условиями, особенностя
ми развития раотений (2 -5 ).

Б Немногочисленных исследованиях по этому вопросу подни
мается рЯд Проблей, решение которых далеко до завершения. -**•- 
«ййф Повышение реальной продуктивности бобовых культур пред
ставляется сложным, поскольку гибель репродуктивных органов 
может быть вызвана многими причинами и на разных этапах их 
развития.

Изучение ряда сортов фасоли -  Зеленосгручная 517, Сакса 
бет волокна 615, Северная звезда 690, Триумф, Глазки показа
ло существенное различие сортов как по плодообразовательной 
способности, гак и по качественному составу модов (6).

Пяодообразование не может в полной мере отражать факти
ческую прг’уктявноогь растений, поскольку плоды фасоли много- 
семянны, и значительная часть семян погибает на разных этапах 
их формирования и развития.

Определенный интерес представляет изучение динамики ги
бели семяпочек и семян, установление взаимосвязи числа погиб
ших семяпочек и семян в плодах с качеством посевного материа
ла.

О этой целью в течение 1975-1976 г г . был проведен анализ 
гйбеЯй семяпочек и семян растений фасоли сортов Зелзносгруч -  
ййя 817 И Сакса без волокна 615.

ДЛЯ этого отбирались семена из плодов различной степени 
фертильности и высевались отдельно. По мере формирования пло
дов через равные промежутки времени делали учет гибели семя
почек И семян -  брала без выбора по 30 плодов в 3-4-кратной 
Повторности, разрезали вдоль продольного шва и учитывали ко
личество сформированных и погибших семяпочек и семян.
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Анализ показал (табл. I ) ,  чго гибель семяпочек и семян 
происходит на всем протяжении периода формирования и созрева
ния их, г .е .  на Х..-ХП этапе органогенеза. .

Значительное снижение семенной продукгивнооги происходит 
за счет гибели большого числа семяпочек оразу после их форми
рования, когда длина плода равна 0 , 9 -  1 ,5  см. Так, на начало 
августа погибло 12,2% семяпочек у растений сорта Зеленосгруч- 
цая, развившихся из семян полноценных плодов, г . е .  более поло
вины от всех погибших семяпочек я семян за весь период форми
рования и созревания. У растений сорта Сакса, развившихся из 
полноценных плодов, погибло 7,9 семяпочек. У растений,развив
шихся из семян неполноценных плодов, эго число составляет 9,45$ 
(сорт Зеленосгручная) и 17,27$ (сорт Сакса).

В дальнейшем снижение продуктивности определяется суммой 
недеятельных (погибших) семяпочек и погибших семян.Особенно 
возрастает процент гибели семян на ХП этапе органогенеза.

Процент гибели семяпочек и семян отличается у растений, 
развинияхоя из семян полноценных и неполноценных плодов. 80,4$ 
семян от потенциально возможных приняли участие в формировании 
урожая у растений, развившихся из семян полноценных плодов, в 
го время как у растеш и, развившихся из неполноценных плодов, 
только 66,4$. У растений сорта Сакса эта разница составила 
7,6$.

Проведенные исследования и анализ аглученных результатов 
показывают, чго гибель семяпочек и семян происходит на всем про
тяжении Х:~-ХП этапов органогенеза и значительно снижает семен
ную продуктивность растений фасоли. Растения, развивающиеся из 
семян < злноц8нных плодов, обеспечивают более высокую продуктив
ность.
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