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А. Б. Бегенов 
 

ҒИБРАТЫ МОЛ ТӘЛІМГЕР ҒАЛЫМ 
 
 
Әр азаматтың дүниеге келгеннен кейінгі 

өмірдегі тіршіліктік жолы қоғамдағы атқарған 
қызметтерімен кәсіби біліктілігі, әріптестерінің 
және отбасындағы қадір-қасиетімен бағаланса 
керек. Осы тұрғыдан – «жақсының жақсылығын 
айт нұры тасысын, жаманның жаманшылығын 
айт құты қашсын» - деген мақалға орай, өткен 
ғасырдың 60 жылдарының студенті, ал XXI ғ. 
Қадірменді ел ағасы, өз еңбек, ғылыми жетістігі-
мен кейінгі өсер ұрпаққа үлгі-өнеге боларлық 
замандас туралы азырақ ой қозғау жөн сияқты 
(көрдім). Осыдан жарты ғасыр бұрын Еліміздің 
әр тарабынан орта мектеп бітіріп, Оңтүстік 
астана Алматыдағы Жоғарғы оқу орындарынан 
білім бұлағынан сусындауға деген асыл арман-
дары айтарлықтай болды десем асыра айтқан-
дық бола қоймас. Міне осы кезеңдегі замандас-
тарымыздан бертін келе ірі-ірі, атақты ғалым-
дар, ел басқарған саяси қоғамқайраткерлері 
қалыптасқаны мәлім. Соның бірі, біз әңгіме 
еткелі отырған Қазақстан Ұлттық жаратылыс-
тану ғылымдары академиясының академигі, 
биология ғылымдарының докторы, профессор, 
«Қазақстан Республикасының білім беру ісінің 
құрметті қазметкері», Наштай Мұхитдинұлы 
Мұхитдинов. 

Наштай Мұхитдинұлы сонау ел басына 
қиын-қыстау, зұлмат Ұлы Отан соғысы бастал-
ған 1941 ж. Шымкент облысы, Арыс ауданына 
қарасты, Қараспан ауылды мекеніндегі шаруа 
отбасында дүниеге келген. 

Бала кезінен оқуға зерек ол 1961 ж. Қазақ-
тың Мемлекеттік Киров атындағы университеті-
нің биология факультетіне оқуға қабылданып, 
елдегі ауылдық жағдайда тәрбиеленіп, табиғатқа 
бір табан жақын болғандықтан болар, алғашқы 
курстардың өзінде ботаника кафедрасының ғы-
лыми экспедициялық зерттеулеріне қатысады. 
Экспедициядағы жұмыстарда өзінің тиянақты 
ұқыптылығымен ғылыми ізденістердің жетек-
шісі, оның болашақ жетекшісі доцент (акаде-
мик) Иса Омарұлы Байтулин назарына ілігіп,  
3 курстан бастап ғылыми зертханаға жұмысқа 
тартылып, оқудыкешкі бөлімде жалғастырды. 
Міне осыдан бастап, оның ғылыми еңбек жолы 
басталады. Әрине жұмыс істей жүріп оқуды 
жалғастыру қиын болғанымен, ол үшін болашақ 
мамандықты игеруге ыңғайланып икемделуге 
аса оңтайлы еді. Кең байтақ Қазақстан жерінің  
топырақ жағдайына байланысты, ондағы өсетін  

 
 
өсімдіктер әлемі де экологиялық алуан топты 
да, олар мейлінше аз зерттелген.  

Болашақ профессордың тұңғыш ғылыми 
ізденісі де осы тың тақырыптан, яғни Ақтөбе 
облысының сор топырақ типтеріндегі табиғи 
және екпе жағдайдағы мал азықтық өсімдік түр-
лерінің тамыр жүйелерінің морфологиялық 
ерекшеліктерін қарастырудан басталды.  

1966 жылы университетті ойдағыдай бітір-
ген жас маман Наштай Мұхитдинұлын оның 
ғылыми жетекшісі Иса Омарұлы Байтулин оны 
кафедрасының аспирантурасына ұсынуды ұй-
ғарады. 1970 жылы ол өзінің кандидаттық ғы-
лыми диссертациясын ойдағыдай қорғап, био-
логия ғылымдарының кандидаты дәрежесіне ие 
болады да, кафедраға оқытушылық қызметке 
орналасады. Міне содан бері бақандай 41 жыл-
дан астам уақыт аралығында Қазақстан оқу-
білімінің қара шаңырағы әл-Фараби атындағы 
ұлттық университетінің өзіндік ғылыми мектебі 
бар, маңдай алды профессоры.  

Өз кезегінде оның үлкен ғалым болып қа-
лыптасуына өзінің ағалық, ұстаздық қамқор-
лығымен үздіксіз ықпал еткен Еліміздегі бота-
ника ғылымының аса көрнекті тұлғасы, ака-
демик Иса Омарұлы Байтулин ерен еңбегін, 
қамқорлығын ерекше атаған жөн. Сондықтан да 
болар ол өзінің тұңғыш аспиранты – Наштай 
Мұхитдиновтың жетістігіне әркез дән риза. 

Замандасымыз Наштай Мұхитдинұлының 
сан салалы қызметінен аздап мағлұмат келтірер 
болсақ, онда оның көп жылғы еселі еңбегінің бір 
шеті оның 1996 жылы биология ғылымының 
докторы дәрежесін иемденуден кейінгі кафедра-
дағы аспиранттарға ғылыми жетекшілігі. Бүгінгі 
таңда оның ғылыми жетекшілігімен кең байтақ 
Республикамыздың Ақтау, Көкшетау, Астана, 
Шымкент және Алматы қалаларының ЖОО-да 
оқытушылықтағы 15 ғылым кандидаттары мен 2 
ғылым докторларын келтіруге болар еді. 

Әрине бұл тұрғыда оның университет қа-
бырғасындағы оқытушы-ұстаздық еңбегінің бір 
қыры, ол ана тілінде жазылған 1 оқулығы, 7 оқу 
құралы, 2 монографиясын атап өтуге болады. 

Наштай Мұхитдинұлы өзінің шебер де, 
іскер ұйымдастырушы екендігін де айғақтаған 
азамат. Ол 1980-1983 жж. факультет деканы; 
1983-1988 жж. аралығында университеттің ғы-
лыми жұмысының проректорының орынбасары. 
1989-2005 жж. – үздіксіз ботаника кафедра-
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сының меңгерушісі; 1995-2000 жж. факультет 
деканы қызметтерін барынша табысты, үлкен 
абыроймен атқарып, университет ұжымының 
алғыс-ілтипатына иемденген маман. 

Ол жоғарғы білікті маман, өзіндік қалыпта-
сқан ғалым ретінде бұрынғы Одақ және Респуб-
лика Білім және ғылым министрліктерінің бұй-
рығымен атақты білім ошақтары Мәскеудің 
Ломоносов атындағы университеттің, Ленин-
град технологиялық институты ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын тексеру комиссиясының мүшесі 
ретінде жұмылдырылған. Сонымен қатар ол әр 
жылдарда (2004, 2007, 2009 жж.) ҚР БҒМ ЖОО 
аттестациялау комиссиясының жұмысына қа-
тысты. Соңғы жылдары Еліміздегі ғылыми-
зерттеулердің гранттық жүйесі кең өріс алуына 
байланысты (2003-2012 жж.) Республикалық 
түбегейлі және қолданбалы ботаникалық бағ-
дарламалар бойынша ғылыми ізденістерге 
жетекшлік етуде. 

Гранттық тақырыптар аясы: «Іле Алатауы 
өсімдіктер қауымдастығының биологиялық-
экологиялық құрылымы»; «Іле Алатауы өсім-
діктер қауымдастығындағы пайдалы және сирек 
өсімдіктер түрінің ценопопуляциялық құры-
лымы»; «Apiaceae мен Scrophulariaceae тұқым-
дастарының мәденилендіретін дәрілік түрлері-
нің әралуандығын байыту мақсатындағы интро-
дукциялық сынау»; «Asteraceae және Lamiaceae 
тұқымдастарының фармакопеялық болашағы 
зор екпе түрлерінің ассортиментін кеңейту 
мақсатындағы интродукциялық сараптама»; 
«Іле-Балқаш аймағының ғылыми-экологиялық, 
мәдени мәнді эндемдік, сирек және жойылуға 
жақын өсімдіктер популяцияларының молеку-
лярлы-генетикалық, морфо-анатомиялық тәсілі-
мен сараптамалап, оларды генетикалық баға-
лау». 

Университет ұжымындағы өзіне жүктелген 
әрқилы қоғамдық жұмыстарды жүйелі де, асқан 
тиянақтылықпен атқаруы, оны 1979, 1992, 1993, 
1994 жылдарда университетке талапкерлерді 
қабылдау комиссиясының жауапты хатшылы-
ғына ұсынылып, бұл аса жауапты науқанды 
үлкен абыроймен атқара білді.  

Профессор Наштай Мұхитдинұлы өзінің 
ғылыми зерттеулерінің нәтижесінде алыс және  
 
 

жақын шетелдерде: Австрияда, Францияда, 
Қазанда, Ташкентте, Санкт-Петербургте, Киев-
те, Мәскеуде өткен ғылыми конференцияларда 
баяндады. 

Оның ғылыми зерттеуінің нәтижесінде 
Қазақстанда алғашқы рет кең экологиялық 
спектрдегі Іле Алатауының альпі, субальпі және 
бұталы-әртүрлі шөпті белдеулерінің, сор, сортаң 
өңірлерде өсетін 160 негізгі доминантты түр-
лерінің жер асты мүшелерінің морфологиялық 
құрылымы сараптамалынып олардың тамырлар 
жүйесінің әр экологиялық жағдайдағы иілімді-
лік (икемділік) деңгейі анықталған. 

Ол академик И.О. Байтулинмен бірлесіп 
бірінші рет факультативті және облигатты 
галайдофиттер ерекше экологиялық типін 
ажыратты. Сонымен қатар мол ғылыми зерт-
теулер мен әдебиеттік мәліметтерді сараптама 
жасау негізінде ризологияның түсініктемелік 
кешенін қалыптастырды. 

Қоғамдық ұйымдастыру жұмысында  
Н. Мұхитдинов диссертациялық кеңестердің, 
Республикалық деңгейдегі комиссиялардың, 
аймақтық деңгейдегі комитеттердің, ҚазҰУ 
«Тәртіпке шақыру» жұмысшы тобының мүшесі. 

Н. Мұхитдиновтың белсенді, адал еңбегі, 
ұйымдастырушылық қабілет-қарымы, ғылыми-
педагогикалық қызметі ұжым тарапынан 
ҚазССР Жоғарғы кеңесінің мақтау қағазымен 
(1984), «СССР-дің Еңбек ерені» медалімен 
(1986) «Қазақстан ғылымының дамуына сіңген 
еңбегі үшін» және «Қазақстан Республика-
сының білім беру ісінің құрметті қызметкері» 
(2009( төс белгілерімен марапатталған. Оның 
барынша жоғарғы еңбекқорлығы, өзіндік ішкі 
тәрбиесі, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге, кәсіби 
өсуге деген ынта-жігері – оның әріптестерімен 
шәкірттеріне үлгі, тәлім боларлық. 

Бүгінгі таңда өмір белестері мен тіршілік 
тұғырының жеті ондық қыратына нағыз адами-
азаматтық абыроймен нық басып жеткен сүбелі 
ғалым, білгір тәлімгер Наштай Мұхитдинұлына 
қайратың қайтпасын, жігерің мұқалмасын, шы-
ғармашылық қарымың орамды да жемісті бол-
сын деген әріптестік ізгі ниет білдірмекпіз! Тор-
қалы той құтты болсын! 
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И. О. Байтулин  

 
РОЛЬ КАФЕДРЫ БОТАНИКИ В РАЗВИТИИ РИЗОЛОГИИ КАК НАУКИ 

 
РГП Институт ботаники и фитоинтродукции  

 
В статье излагается как на кафедре ботаники зарождалось научное направление  
по изучению корневой системы растений. Дано краткое содержание работ первых 

исследователей – аспирантов. Этими исследованиями было показано  многообразие, видовая  
и сортовая наследственная  обусловленность, степень пластичности  и значение корневой 

системы в жизни растений.
 
 
В 1950 году из поселка Челкар (Актюбин-

ская область) в Алмату приехал известный 
песковед, профессор Александр Гаврилович 
Гаель. Как нам говорили наши преподаватели,  
он выступил с докладом «Посадка деревьев 
хлыстами в песках Большие Барсуки», с 
которым он выступил на заседании Казфилиала 
ВАСХНИЛ. Говорили, что его выступление 
вызвало большой интерес, и он предложил 
принять участие в этой работе Алматинских  
ученых и даже студентов. Некоторые ученые 
пожелали работать с ним и в 1951 г. профессор 
Добрунов Л.Е. с сотрудниками проводили ра-
боты по физиологии высаженных саженцев в 
котловинных понижениях песков Большие 
Барсуки.       

Александр Гаврилович посетил и кафедру 
ботаники биологического факультета Каз.гос. 
университета и встретился со студентами 4-го 
курса, пожелавших работать под его руковод-
ством – Натальей Булгаковой, Идой Солониновой 
и Иса Байтулиным и провел с нами увлекатель-
ную беседу о предстоящих работах. 

В конце апреля 1951 г., досрочно сдав экза-
мены, мы выехали в Челкар. А.Г.Гаель поручил 
мне изучение растительности северной части 
песков Большие Барсуки, провести дешифровку 
аэрофотоснимков, составить карту раститель-
ности и одновременно проводить изучение 
корневой системы растений сыпучих песков. 
Н.Булгаковой поручалось изучение корневых 
систем растений котловинных понижений, а 
И.Солониновой – кучевых песков. Так мы кол-
лективно провели большую работу и получили 
огромный опыт. Все эти работы были опубли-
кованы в научных изданиях. 

С тех пор я не прекращал работу по изу-
чению корневых систем растений как природ-
ных популяций, так и сельскохозяйственных 
 

 
 

культур. Постепенно возникла группа ризо-
логов.                                                                                              

В 1964 г. выходит Постановление Совета  
Министров Казахской ССР от 15 января 1964г. 
№44 «О неотложных мерах по проведению 
почвенного и агрохимического картирования 
поливных земель в Казахской ССР» и руко-
водство университета  поручает мне (Байтулину 
И.О.) организовать  временную творческую 
группу, которая провела обстоятельную анали-
тическую работу  по агрохимической оценке 
поливных земель хозяйств Южно-Казахстанской 
области. После успешного выполнения этой 
работы, Министерство высшего и среднего 
образования Казахской ССР своим приказом № 
10 от 09 января 1965г. организует лабораторию 
при кафедре ботаники «По корневому питанию 
растений» в составе пяти человек.  Первым его 
сотрудником стал Альмахан Бегенов. Прекрас-
ный организатор, увлеченный работник, он был 
моим незаменимым помощником. Были активно 
продолжены работы, начата и подготовка аспи-
рантов. Первым аспирантом, пожелавшим рабо-
тать по изучению корневых систем растений, 
был Наштай Мухитдинов. Рассмотрим работы 
тех первых энтузиастов, исследования которых 
внесли существенный вклад в понимание струк-
туры, экологии корневых систем растений. 

Наштай Мухитдинов. Он проводил работу  
по изучению корневых систем культурных 
растений и природных популяций на солонцо-
вых почвах. На опытной стации Журунского 
района Актюбинской области, где под руковод-
ством  Чултурова,  аспирантом Сайранбаем 
Култаевым был заложен стационарный участок 
по изучению влияния различных способов 
мелиоративных способов обработки солонцов на 
развитие растений. Но корневая система опыт-
ных растений изучалась Н.Мухитдиновым. 
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Были описаны основные черты корневых систем 
изученных видов растений. Вопреки сущест-
вующим представлениям, было показано, что 
солонцовый горизонт  не является физическим 
препятствием для развития корневой системы, 
здесь корни даже обильно ветвятся, а ниже 
расположенный солончаковый слой не могут 
преодолеть многие виды – злаки, полыни и даже 
галофиты. В литературе бытовало мнение о 
глубоком проникновении в почво-грунт кор-
невой системы донников. Но оказалось, что и 
они не преодолевают солончаковый слой. Этот 
слой преодолевают корневые системы Kochia 
prostrata (L) Shrad., Comphorosma monspeliacum 
L., Limonium Gmtlinii (Willd) Kuntze. и зти виды 
были выделены в особый экологический тип – 
галоидофиты, с учетом их экоморфологических 
особенностей. 

В работе Н.Мухитдинова впервые были 
выявлены особенности развития и распростра-
нения корневых систем ячменя и донника 
белого на фоне мелиоративных способов основ-
ной обработки почвы – глубокой с оборотом 
пласта и плантажной. 

Лидия Байтулина проводила интересную и 
тяжелую работу по изучению структуры  кор-
невых систем гибридных форм кукурузы – 
двойного межлинейного гибрида «Вир-156» и 
«Краснодарский-4», и их родительских форм. 
Было установлено, что каждому сорту кукурузы 
свойственны наследственно обусловленные 
специфические черты развития корневой системы, 
которые передаются гибридным формам. Гете-
розис гибридных форм проявляется и в отно-
шении мощности развития корневой системы.  

Юрием Романовым было проведено изу-
чение корневых систем томата и репчатого лука 
на различных агрофонах  в условиях Заилийских 
предгорных каштановых почв. Выявлены основ-
ные черты, дано описание корневых систем этих 
культур, установлено влияние агротехнических 
приемов на развитие корневых систем и на 
продуктивность растений. 

Калим Ажгалиев провел весьма оригиналь-
ную работу по изучению поглотительной спо-
собности корней кормовых бобов и кукурузы с 
использованием Р32 и определения интенсив-
ности выделения пасоки различными типами 
корней. Активность поглощения  Р32 и интен-
сивность выделения пасоки зависит от типов 
корней, чем сильнее развиты корни, тем интен-
сивнее происходит этот процесс. Активность 
поглощения  постепенно повышается от началь-
ных фаз развития растений и достигает макси-
мума в фазу цветения, особенно на участках 20-

40 и 60-80 см от кончика корней, затем резко 
снижается в фазу образования бобов, далее 
продолжает плавно снижаться. В работе при-
ведено и много других ценных научных данных 
по этой важной проблеме. 

Худайберген Балтаев провел обширную 
работу по изучению корневых систем доми-
нантных растений естественных фитоценозов и 
культурных растений Кызыл-Ординской области 
и внес весьма ценный научный вклад в эко-
логию растений. Так, корневая система доми-
нантов в условиях глинистых почв и глубокого 
залегания грунтовых вод проникает довольно 
глубоко: у  Karelinia caspica (Pall) Less.-450 cм,  
Lecium dasistemum Pojark.-391 cм,  Eleagnus 
oxycarpa Schlext.-312 cм, Clematis orientalis L.-
306 cм, Haloxylon aphyllum -420 cм, Tamarix 
ramosissima -432 cм. Мелко укореняются расте-
ния солончаковатых светлых сероземах с 
близким (69 см) залеганием грунтовых вод. 
Здесь корни растений не достигают до грунто-
вых вод. 

Абибулла Аметов провел большой объем 
работ по изучению эколого-морфологических 
особенностей корневых систем равнинной части 
Алма-Атинской и Талды-Курганской областей. 
Им охарактеризованы особенности развития и 
распространения корневых систем растений 
природных популяций в условиях глинистых, 
песчаных, супесчаных, щебнистых, каменистых, 
солончаковых, солонцовых пустынь, Заилий-
ских предгорных светло-каштановых и каштано-
вых почв. Отмечено, что мощность развития, 
глубина проникновения корневых систем расте-
ний зависит от наследственно обусловленных 
свойств, на что в определенной степени откла-
дывает отпечаток и условия эдафической среды.   

Светлана Нестерова провела работу по 
изучению водного режима растений в зависи-
мости от особенностей их корневых систем, 
связанной и с экспозицией склонов в условиях 
среднегорья в Заилийском Алатау. Установ-
ленная тесная взаимосвязь между типом водного 
режима растений и характером их корневой 
системы Поверхностно укореняющиеся расте-
ния обладают лабильным типом, а глубоко 
укореняющиеся  - стабильным типом водного 
режима. Чем  менее глубоко проникает корневая 
система, и меньший объем почвы она охваты-
вает, тем больше колебания основных показа-
телей водного режима.  

Журсин Сагындыков провел  изучение ана-
томического строения  вегетативных органов 
некоторых однолетних бобовых  культур - нута, 
чины, гороха и вики  в онтогенезе, что позво-
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лило установить закономерности формирования 
микроструктуры растений в процессе их 
развития – начиная от прорастания семени и до 
сенильного возрастного состояния. Были выяс-
нены различия в их строении. Так, нут, более 
засухоустойчивая из этих культур, имеет 
большее количество листовых зачатков в 
зародыше, большее число сосудов и более 
сильное развитие механической ткани в стебле, 
трехслойную палисадную паренхиму листа, что 
указывает на ксероморфный тип этой культуры.  

Альмахан Бегенов провел изучение расте-
ний как альпийского, так и субальпийского 
поясов. Вопреки существующим представле-
ниям об отсутствии ярусности в подземной 
сфере фитоценозов, А.Бегенов четко установил, 
что даже в альпийских сообществах имеет место 
расчленение подземной сферы на 2 – 3 яруса, 
особенно на юго-восточных склонах. Здесь  
грунт хорошо прогревается и средне увлажнен, в 
связи с чем сообщества имеют многовидовой 
характер. В субальпийских сообществах видовая 
насыщенность и состав жизненных форм еще 
больше, что обусловливает большую дифферен-
циацию подземной сферы. В отличие от 
растений альпийского пояса, микроструктурная 
организация которых имеет часто гигро-мезо-
морфный характер, субальпийцы являются мезо-
фитами с развитием у некоторых видов и эле-
ментов ксероморфной микроструктуры в 
вегетативных органах.  

Все эти аспиранты успешно защитили кан-
дидатские диссертации и хорошо выполненные, 
содержательные их работы послужили основой 
в отшлифовке методических подходов для 
дальнейших исследований, схемы описания, 
отработке терминологии, языка и понятийного 
аппарата науки о корневой системе растений.   

На основе проведенных за эти годы работ 
по изучению корневой системы растений при-
родных популяций в разных экологических 
условиях и сельскохозяйственных культур на 
различном агрофоне  были выявлены следую-
щие закономерности: 

1. Каждому виду и сорту растений присущи 
наследственно   обусловленные  черты морфо-
структурной организации корневой системы. 
Темп  роста  корней,  их   линейные размеры, 
масса,  степень насыщения ими  разных  слоев 
почвы, характер распространения, присущие 
формам растений,  сильно  меняются  в зависи-
мости от почвенно-климатических условий  и 
применяемой агротехники в пределах наследст-
венно обусловленных черт.  

2. Наиболее сильного развития, с большим 
радиусом распространения и глубоко  при-
никающая  в почву корневая система, как  пра-
вило, характерна для форм растений с более  
продолжительным периодом вегетации, срав-
нительно    высокорослых  и  высокопродуктив-
ных, а  слаборазвитая корневая система – для 
форм  со сравнительно коротким периодом веге-
тации, низкорослых и малопродуктивных. 

3. Наиболее сильного развития  достигают 
корни в условиях плодородных почв с  мощной  
толщей гумусового  горизонта, хорошей   пороз-
ностью, высокой  степенью инфильтрации,  с 
хорошим доступом кислорода, высоким  агро-
техническим фоном,  оптимальной  влажностью 
всей   корнеобитаемой  толщи  почвы. 

4. Сильно развитая  корневая система 
является одним из  важнейших факторов, обус-
лавливающих высокую продуктивность надзем-
ных  органов растений, способствующих  луч-
шему использованию плодородной почвы, по-
вышающих  устойчивость  растений   к воздей-
ствиям неблагоприятных условий окружающей 
среды,  выполняющих значительную работу по   
первичному синтезу ряда жизненно  важных  
органических соединений. 

5. Обычно наибольшая масса и длина кор-
ней локализованы в  верхнем слое почвы и кор-
ненасыщенность почвы  закономерно снижается  
с глубиной, что связано  со снижением плодо-
родия, ухудшением условий аэрации по мере   
углубления,  а также является  результатом и 
акропетального  типа ветвления  корней.  

6. У большинства  видов  растений  в период 
цветения и плодообразования замедляются фор-
мирование  и рост   корневой системы. Продол-
жительность жизни отдельных типов корней 
зависит от функциональной нагрузки интенсив-
ности  обмена  веществ  с надземными   органами.                       
7. Установлена  тесная  коррелятивная  связь 
между мощностью развития  корневой  системы 
и надземных  органов  растений ,  их продуктив-
ностью.  Всякое   нарушение (подрезка при меж-
дурядовых обработках,  обрыв корней    при  
пикировке  и  пересадках) присущего для дан-
ной культуры корне-листового соотношения 
приводит  к  временному торможению развития 
растений. Однако благодаря высокой пластич-
ности и регенерационной  способности   такое 
нарушение быстро восстанавливается, особенно 
на  ранних этапах  развития  растений. 

8. Ослабляют  мощность и  лимитируют 
углубление корневой  системы  в  почву  чрез-
мерная  плотность,  засоление,  слабая водообес-
печенность, низкое  плодородие, защебенность,  
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наличие  валунно-галечниковых  отложений  на   
небольшой   глубине 

9. Глубина проникновения корневой системы  
в грунт – один из важнейших  показателей взаимо-
отношений растений с эдафической средой, 
отражающий  характер ее  водоснабжения  и 
уровень  минерального  питания.  Наиболее глу-
боко  проникают  корни растений на полно про-
фильных, сравнительно рыхлого сложения и 
хорошо промываемых почвах с более мощным 
гумусным горизонтом, высоким плодородием,  
оптимальной и устойчивой   влажностью. 

10. Разработка агротехнических мероприя-
тий и мелиоративных способов  воздействия на 
почву, способствующих углублению  корневой 
системы, имеет  первостепенное  значение в 
улучшении водоснабжения и повышении про-
дуктивности  растений в засушливых зонах. 

11. Одним из важнейших результатов изу-
чения корневых систем  растений  в условиях  
природных популяций  является вывод о том, 
что структурная организация растительных 
сообществ  в значительной степени   обуслов-
лена   степенью  углублений корневой системы   
растений. От этого  зависит освоение и занятие  
различных видами, длительное  сосущество-
вание  компонентов. Этому  вопросу не прида-
валось должное значение и более капитально 
вопрос был разработан казахстанскими  ризо-
логами. Выявлен также ряд явлений, имеющих 
важное научное значение в познании жизни 
растений, особенно в экстремальных почвенных 
условиях.  

Таким образом казахстанскими ризологами, 
работавшими  и проходившими  аспирантуру  
при Кафедре ботаники, показано  многообразие,  
видовая и сортовая наследственная  обусловлен-
ность  и значение корневой системы  в жизни 
растений. Работы, проводимые в Казахстане, 
становились известными не только в респуб-
ликах СССР, но и зарубежом, устанавливались 
творческие контакты и в 1991 г. в Вене 
проходил третий международный симпозиум по  
 
 
 
 
 

изучению корневой системы растений, на 
участие в котором 15 наших ученых получили 
гранты и их доклады (Аметов А., Байтулин И., 
Байтулина Л., Искакова М., Мухитдинов Н., 
Нестерова С.) были опубликованы в трудах 
симпозиума («Root Ecology and Practical 
Application 2». Proceeding of the 3td symposium, 
September 2nd 1991. University of Bodenkulter, 
Wien, Austria,1991). Участники симпозиума 
решили провести следующий симпозиум в 
Казахстане. В 1995 г. 4-ый международный 
симпозиум был проведен в Алматы, в котором 
смогли принять участие многие ученые из 
Казахстана. Материалы были опубликованы в 
Швеции в 1996 г. 

Успехи в изучении корневых системы расте-
ний привели к пониманию важности изучения 
растений как целостной органической системы. 
Во многих ботанического, агрономического, 
фитомелиоративного направлениях исследова-
ний начали изучать растения, включая и 
корневую систему, причем  в онтоморфогенезе. 
Это направление стало активно развиваться в 
Институте ботаники и фитоинтродукции, на 
кафедре ботаники и других научно-исследова-
тельских учреждениях.  

 
ТҰЖЫРЫМ 

Мақалада ботаника кафедрасында өсгмдіктің тамыр 
жүйесін зерттеу жөніндегі ғылыми бағыттың пайда болу 
тарихы, бұл саладағы бірінші зерттеушілердің –аспирант-
тардың жұмыстарына қысқа шолу берілген.  Зерттеулердің 
нәтижесінде тамыр жүйелердің көп түрлілігі  анықталы-
нып, ол тұқым құушылық қасиетіне байланысты екндігі, әр 
өсімдік түріне, сортына тән тамыр жүйесінің түрі бола-
тындығы, сыртқы жағдайларға байланысты негізгі түрін 
сақтап өзгергіш қасиеті болатындығы дәлелденді. 

                                                     
SUMMARY 

In this article expounded as conception scientific direction 
on study of the plant’s root systems at the university chair of 
botany. There was a shortly contents the works of first 
investigators –post-graduate students. By their investigations 
was showed the diversity of the root systems, hereditary species 
and kinds stipulations of them, degree plasticity and possi-
bilities of root systems in life of plants.     
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Н. К. Аралбай 
 

К ВОПРОСУ СОХРАНЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ЭТНОКУЛЬТУРНОГО 
РАЗНООБРАЗИЯ КАЗАХСТАНА - КАК КОЛЫБЕЛЬ НАЗЕМНОЙ БИОТЫ ЕВРАЗИИ 
 

«Главное кредо морали - познай корни свои» 
(Философское изречение) 

 
«…природные явления, например, тайфун или землетрясение,  

могут быть очень неприятными, но злыми и добрыми они не бывают. 
…Мы не можем предотвратить цунами, наводнения или засухи,  

но можем их предсказать и принять меры»  
    Л.Н.Гумилев 

 
«Леса предшествовали человеку, пустыни следуют за ним» 

    Шатобриан
 

 
Человечество представлен одним биологи-

ческим видом - Homo sapiens и биосфера 
является его средой обитания и жизни. О не-
благоприятных изменениях окружающей среды 
известно уже давно. К настоящему времени 
приняты десятки конвенции и экологических 
соглашений мирового уровня. Самыми глав-
ными из них являются Конвенция об изменении 
климата; Конвенция по борьбе с опустыни-
ванием и Конвенция по сохранению биологи-
ческого разнообразия. Эти конвенции были 
приняты именно в такой исторической после-
довательности. Складывается такое впечатле-
ние, что при реализации задач Конвенции об 
изменении климата выяснилось, что одним из 
главных причин изменения климата являются 
глобальные процессы опустынивания, то есть 
деградация экосистем. А при реализации задач 
Конвенции по борьбе с опустыниванием - 
соответственно потеря биологического разнооб-
разия. Согласно Л.Н.Гумилева (2009), вечно 
меняясь, умирая и возрождаясь, как все живое 
на нашей планете, человек оставляет свой след 
путем свершения событий, которые составляют 
скелет этнической истории - функций этноге-
неза. В этом аспекте история - наука естествен-
ная и находится в компетенции диалекти-
ческого, а не исторического материализма. Из 
этого следует, что первопричиной того или 
иного состояния среды обитания человека 
является взаимоотношение человека и био-
логического разнообразия. А знание истоков 
биоразнообразия в этой связи весьма актуальна 
и в научном, и практическом аспектах.  

Расположенная в центре Евразии обширная 
территория Казахстана (около 2,725 млн.кв.км) 
исключительно разнообразна по природным 
условиям. Именно здесь проходят важные 
зональные рубежи и, прежде всего, рубеж,  

 
 
разделяющий холодно-умеренные и умеренные 
территории Северной (бореальной) Евразии и 
тепло-умеренные, жарко-умеренные территории 
Древнего Средиземноморья. В растительном 
покрове это выражается в смене зон лесостепи и 
степи умеренными пустынями, что и наблю-
дается в Казахстане на равнинные системы 
Алтая - горной страны южно-сибирского типа, в 
высотных поясах которого развивается горная 
тайга, а кое-где  - горные тундры. Южные эти 
системы сменяются сначала джунгарскими 
горными системами Тарбагатая и северного 
склона Жетысуского Алатау (где в высотной 
колонке есть хвойные леса, но уже не таежного 
бореального, а пребореального типа), а далее 
горными системами южного склона Жетысуского 
Алатау и Северного Таниртау (Тянь-Шаня), где 
появляются такие элементы как например, 
каркас кавказский (Celtis caucasica) и др., и 
наконец горными системами Западного Танир-
тау (Тянь-Шань) с реликтовыми широколист-
венными лесами и развитыми ксерофильными 
редколесьями (с фисташкой, миндалем колючим, 
грушей Регеля) и арчовниками, типичными для 
восточнодревнесредиземноморских гор юго-
западной Азии.  

Не менее важны секторальные рубежи. 
Западный Казахстан, особенно, его предураль-
ские территории, еще очень близок к Восточной 
Европе. В пойменных комплексах р. Жайык 
(Урал) развиты дубравы, ольшаники, а в степ-
ных участках - до запада Актюбинской области - 
меловые комплексы растительности, типичные 
для степей Восточной Европы, а сами степи 
здесь формируются теми же эдификаторными 
ковылями, типчаками и даже полынями. Полу-
пустыни и пустыни Заволжья и Прикаспия, а 
также Мангыстау и Устюрта, резко отличаются 
от прибалхашских и джунгарских пустынь, при-
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чем в восточной части Балхаш-Алакульской 
впадины пустыни уже идентичны настоящим 
центральноазиатским пустыням. Западные 
мелкосопочники Казахстана также отличаются 
от восточных (приалтайских, прибалхашских и 
джунгарских) (Камелин, 1999; Аралбаев, 
2002;2003). 

Все это обеспечивает не только богатство 
флоры Казахстана, но и резкие различия флор 
разных регионов, их существенную оригиналь-
ность и значительный эндемизм. Естественно, 
что флора Казахстана в целом весьма ори-
гинальна: здесь 12 монотипных эндемичных 
родов, так не как - Spireantrus, Niedzwedzkia, 
Raphidophyton, Pseudomarrubium, Cylindrocarpa, 
Ugamia, Tschulaktavia, Tugaya и др., а также 
родов, лишь немного выходящих своими 
ареалами за пределы Казахстана.  

Разнообразие флоры Казахстана значи-
тельно варьирует, как по составу и численности 
различных таксонов (видов, родов и др.), так и 
по географии, в частности по природно-
климатическим зонам и высотным поясам. В 
равнинной части зоны степей и пустынь раз-
нообразие и самобытность флоры увеличивается 
с запада на восток, а в горных системах - с 
севера-востока (Алтай) на юго-запад (Западный 
Таниртау, Каратау) (Аралбаев, 1997). 

Богатство фитобиоты Казахстана оцени-
вается 14000-15000 таксонами. В том числе, 
водоросли - более 2000, лишайники - 486, 
мохообразные - около 500, грибы - около 5000, 
высшие сосудистые растения - более 6000 видов 
(НСПДССИБР: Аралбаев, 1999). Видовое 
богатство высших сосудистых растений насчи-
тывает порядка 6040-6100 видов (Аралбаев, 
2003). Из них около 730 видов являются 
эндемиками, что составляет 12 % всего видового 
состава. Это означает, что каждый 8-вид флоры 
Казахстана эндемичен и более нигде не встре-
чается. Это свидетельство высокой самобыт-
ности флоры, как и всей биоты Казахстана. 
Основная масса флоры Казахстана сконцентри-
рована в 15 ведущих семействах. Здесь пред-
ставлены 70 % всех родов, 75-76 % видового 
состава и 70-71 % эндемиков всей флоры. 
Теоретики ботанической географии и фло-
ристики едины во мнении, что такая кон-
центрация видов в начале семейственного 
спектра более характерна для южных, преиму-
щественно древнесредиземноморских флор. И 
еще такое положение связано со сложной и 
богатой историей формирования флор 
(Толмачев, 1974;1986; Камелин, 1973;1992; 
Аралбаев, 1997 и др.). И это действительно так. 

Известные сегодня научные данные геоло-
гии и палеонтологии дают основания считать 
Казахстан колыбелью наземной биоты Евразии, 
и одним из древних подобных центров всего 
Земного Шара. Отпечатки первого наземного 
растения были найдены на юго-востоке страны 
из отложений ордовик-силурийского времени, 
то есть возраст этих растений более 450 млн. 
лет. Их макроостатки были собраны в Южном 
Прибалхашье и в горных цепях Бурынтау (Чу-
Илийские горы). Это были высшие наземные 
растения - плауновидный - Akdalophyton 
caradocki Senk. и членистостебельный - Sarituma 
tatjanae Senk. Такими же древними являются 
остатки наземных растений типа Psilopsida из 
отложений верхнего силура Северного Прибал-
хашья и медной горы Центрального Казахстана. 
Возраст этих растительных остатков более 420 
млн. лет (Аралбаев, 2003). 

Полезные ископаемые являются продуктами 
биосистем прошлых геологических эпох. Напри-
мер, Карагандинский и Экибастузский угольный 
бассейн - продукт каменноугольного периода 
(карбон) палеозойской эры (360 млн. лет), нефть 
- юрского и трасского периода мезозойской эры 
(240-215 млн. лет) и т.д. Это свидетельство - 
глубокой и богатой историй развития био-
логических систем Казахстана.  

Ярким доказательством древности биоты 
служат обилие палеореликтов, включенные в 
Красные Книги Казахстана. Некоторые из них 
столь древние, что есть мнение назвать их 
архиреликтами. Это не только представители 
древних таксономических групп как хвощевые и 
папоротникообразные из растений, моллюски, 
паукообразные, насекомые из животных. Среди 
них немало палео и архиреликтов из предста-
вителей современных таксономических групп 
как цветковые растения и млекопитающие. В 
качестве примера можно привести растения - 
Спиреантус Шренка из семейства Розоцветных 
и Недзвецкую семиреченскую из семейства 
Бигнониевых (Красная Книга (растения), 1981); 
из млекопитающих животных - Селевинию из 
семейтсва Селевиниевых, пятипалого карлико-
вого тушканчика, карликового тушканчика 
Гептнера, Бледного карликового тушканчика, 
жирнохвостого карликового тушканчика из 
семейства Тушканчиковых (Красная Книга 
(животные), 1996; Красная Книга Алматинской 
области (животные), 2006). Особо следует под-
черкнуть, что ареалы этих древних видов 
растений и животных приурочены к той части 
территории Казахстана, где были открыты и 
найдены те самые древние наземные растения. 
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Безусловно, такая богатая биота с богатой 
эволюционной историей была источником 
жизни и хозяйственной деятельности человека 
во многих поколениях. Археологические мате-
риалы свидетельствуют о многокомпонентности 
культуры Казахстана, его территория являлась 
контактной зоной, где происходило взаимообо-
гащение культур. Во все времена для жизнедея-
тельности человека была велика роль горных 
образований, которые располагали, прежде 
всего, громадными богатствами биологических 
ресурсов для повседневной жизни человека в 
различных климатических условиях, связанных 
с циклами летних и зимних периодов. Кроме 
того, горные зоны обладали сравнительно легко 
доступными для человека разнообразными 
ископаемыми элементами, которые служили 
важнейшим природным фактором в поступа-
тельном развитии древних этнокультурных 
центров. 

На территории Казахстана зарождались и 
развивались самобытные цивилизации, пред-
ставляющие собой сложнейшие многоуровне-
вые явления. Здесь возникали, распространялись 
культурные новации евразийского масштаба с 
древних времен. Так, на основе межрегиональ-
ных корреляций установлены основные рамки 
существования палеолитических эпох Казах-
стана. На территории Южного (хр. Каратау, 
Жетысу) и Западного Казахстана (Мугалжар) 
открыты и исследованы памятники каменного 
века. Они свидетельствуют об определенной 
динамике и особенностях развития не только 
каменных индустрий, но и наиболее древнего 
изобразительного искусства. На слонах горных 
камней и в пещерах сохранились наскальные 
рисунки - петроглифы, где художественная 
фантазия отражала миропонимание человека,  
и гармоничное сочетание различных форм 
рисунков из жизни быта и культуры людей, 
передавались из поколения в поколение на 
протяжении ряда тысячелетий. Эти художест-
венные образы мироздания являются уникаль-
ной историей человечества, которые принад-
лежат всему мировому сообществу. 

Широко представлены в Казахстане памят-
ники эпохи бронзы, которые локально сконцен-
трированы в Жетысу (Семиречье) и Восточном 
Казахстане. В эпоху бронзы широкое развитие 
получили металлургическая и гончарная тех-
нология, культура саков (скифов) и усуней. На 
основании многочисленных археологических 
фактов установлено, что IV-III вв.д.н.э. в 
Жетысу существовало государство саков и они 
знали оседлость и земледелие, в том числе и 

орошаемое, с использованием искусственной 
ирригации, строили стационарные поселения. 
Такж-е установлено, что металлургия Восточ-
ного Казахстана возникла в начале II тысяче-
летия до н.э. и достигла максимальной высоты к 
началу I тысячелетия до н.э.  

Как видно, развитие человеческой цивили-
зации на территории Казахстана в более поздние 
эпохи также имеют глубокие исторические 
корни. Так, в результате обобщения результатов 
изучения остатков ирригационных сооружений 
древности установлено, что возникновение 
поливного земледелия и ирригации можно 
отнести к эпохе поздней бронзы (II тыс. до н.э.) 
и связаны они с поселениями, расположенными 
в горной и предгорной ландшафтах Жетысу. 
Также есть сведения о развитии высокогорного 
террасного земледелия богарного или поливного 
типа в горных регионах Жетысу (Қазақстан. 
Национальная энциклопедия, Т.5 - 2003). 

Под воздействием природно-климатических 
факторов и в результате техногенного и 
антропогенного воздействия происходит разру-
шение и уничтожение археологических памят-
ников. В этой связи общегосударственное зна-
чение имеют работы по сохранению и рацио-
нальному использованию историко – куль-
турного наследия. 

Широко известен факт, что Н.И.Вавиловым 
(1931) обосновано и доказано, что Центральная 
Азия (в широком смысле этого понятия) яв-
ляется одним из мировых очагов происхождения 
ряда культурных растений, как полевых, 
огородных, так и плодовых (Грум-Гржимайло, 
1986). В природной флоре современного Казах-
стана имеется большое количество прароди-
телей и диких близкородственных видов куль-
турных растений, которые представляют собой 
богатейший генетический фонд для селекции. В 
том отношении исключительный интерес пред-
ставляют дикорастущие виды яблони, абрикоса, 
винограда, груши, алычи, вишни, миндаля, 
смородины, малины, земляники, облепихи, лоха, 
грецкого ореха, лука (более 100 видов), ржи, 
сорго, ячменя и др.  Следует отметить, что 
хребты Северного Таниртау (Тянь-Шань), 
особенно Уйсунского и Жетысуского Алатау, 
признаны мировой научной общественностью 
родиной всех культиваров яблони и абрикоса.  

Животный мир Казахстана насчитывает 835 
видов позвоночных, в том числе млекопитаю-
щие - 178, птицы - 489, пресмыкающиеся - 49, 
земноводные - 12, рыбы - 104 и круглоротые - 3 
вида. В Казахстане обитает около 80 тысяч 
видов беспозвоночных. Они представлены 
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следующими типами: моллюски (около 300 
видов), членистоногие (более 60 тысяч, в том 
числе насекомые - около 50 тысяч и пауко-
образные около 10 тысяч), кольчатые черви 
(более 100 видов), немертины (несколько 
видов), первичнополостные черви (несколько 
сот видов), плоские черви (более 100 видов), 
кишечнополостные (несколько видов), губки 
(несколько видов), и простейшие (сборная 
группа типов, не менее 10 тысяч видов) 
(НСПДССИБР, 1999).  

В фауне Казахстана также имеются дикие 
сородичи домашних животных, обитающих и 
эволюционирующих в естественных условиях - 
архар, кулан, марал, кабан, муфлон и др. 
Численность популяций некоторых из них 
катастрофически сокращается. Между тем, их 
ценность для сохранения и устойчивого ис-
пользования домашних животных исключи-
тельно велика. 

Природные популяции сородичей культур-
ных растений и домашних животных характе-
ризуются широким внутривидовым полимор-
физмом, что позволяет производить отбор форм, 
обладающих полезными биологическими, хозяй-
ственными и технологическими признаками 
(урожайность, питательная ценность, вкусовые 
качества, пригодность к транспортировке, 
устойчивость к болезням и вредителям, высокая 
адаптационная способность к различным экстре-
мальным факторам среды и др.). Это позволяет 
использовать их в качестве доноров ценных 
генов для улучшения сельхоз.культур и пород 
животных. Такое богатое генетическое разно-
образие диких сородичей культурных растений 
и домашних животных придает природной 
флоре и фауне Казахстана не только региональ-
ное, но и глобальное значение. 

В преамбуле Конвенции о биологическом 
разнообразии (далее - БР) сказано о непре-
ходящей ценности БР, а также об экологи-
ческом, генетическом, социальном, экономи-
ческом, научном, воспитательном, культурном, 
рекреационном и эстетическом значении БР и  
 
 
 
 
 
 

его компонентов. Это означает, что проблемы 
сохранения этно-культурного и биологического 
разнообразия - это две стороны одной медали. 
Это - результат сопряженной эволюции биоты и 
зарождения и развития человеческой цивили-
зации.  

Деформация или трансформация одного из 
компонентов этого «тандема» непременно отра-
зится и на втором. Думается, примеров более 
чем достаточно…     
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Сравнительный анализ корневой системы солодки уральской и голой  в условиях Алматинской области, 
произрастающей в горных, предгорных, степных, пустынных и пойменных зонах, показал, что имеются 

различные формы ее развития. У солодки, произрастающей в горной и предгорной зоне, на средне-гумусовом 
черноземе, корневая система развита сильнее и продуктивнее, корневище образует дочерние особи, образуя 
солодковые заросли. В степной зоне на лугово-аллювиальных почвах у солодок стержнево-корневищный тип 

развития. Главный корень   доходит до 2 м, горизонтальных корневищ — 2 шт., длиной до 1-2 м.  
В пустынной зоне на сероземах у солодки корневая система менее развита и достигает до 1,7 м. 

Горизонтальные корневища менее развиты, достигают до 1-2 м длины.
 

 
Род  Glycyrrhiza L. распространен по всему 

земному шару и насчитывает 13 видов, из которых 
на территории СНГ произрастают  7 [1]. 

В Казахстане встречаются 5 видов солодки: 
голая, уральская, Кержинского, щетинистая и 
шероховатая. Наиболее широко распространены 
2  вида (голая и уральская) [2,3]. Их сообщества 
наиболее высокопродуктивны, а наличие био-
логически активных веществ и высокий уро-
вень  глицирризиновой кислоты обращает боль-
шое внимание исследователей. На мировом 
рынке основным поставщиком солодкового 
корня выступают страны СНГ, среди которых 
Казахстан занимает одно из первых мест.  

Оба вида солодки по всей морфологии под-
земных органов имеют много общего. Главный 
корень состоит из стрежневого и боковых 
корней. В зависимости от условий местооби-
тания корни  имеют следующие формы: стерж-
невую, укороченно-стержневую, стержневую 
слабоветвистую, стержневую интенсивновет-
вистую и укороченно-стержневую, глубокопаль-
чатую. По длине и расположению корневищ 
различают длиннокорневищные, глубококорне-
вищные, поверхностнокорневищные и корот-
кокорневищные типы корневой системы [4, 5, 6]. 

Корневая система является основным ор-
ганом, осуществляющим динамичную связь 
растений с почвенной средой. Поэтому от ха-
рактера развития корневой системы, в зна-
чительной степени, зависят устойчивость расте-
ний к неблагоприятным факторам окружающей 
среды, а также их восприимчивость к воз-дей-
ствиям различных факторов [7]. 

 
 

 
 
В связи с этим, целью настоящей работы 

явилось изучение морфологических особен-
ностей корневой системы ( Glycyrrhiza uralensis 
Fish и Glycyrrhiza glabra L.): в условиях пред-
горной, степной, пустынной и пойменной части 
Алматинской области. 

Объекты и методы исследования: объектами 
исследования явились солодка голая и с. ураль-
ская из природной популяции, расположенной в  
Алматинской области. Отмывка корневых систем 
проводилась по методике [8, 9, 10]. 

Результаты исследования:  
Разрез 1. Верхняя Каменка, Карасайский 

район, урочище Аксай на средне-гумусовом чер-
ноземе Заилийского Алатау (предгорная зона). 
Растительность представлена разно-травно-зла-
ковой ассоциацией (Ass.Festuca valesila, Stipa 
capillata, Hordeum crinitium, Pleum phleoidess, 
Libanotis schrenkianus, Dipsacus azurena и др. 
Злаки: Festucavalesiaces, Stipa capillata, Poa 
bulbosa, Hordeum crinitium, Poa nemoralis, 
Calamagrostis epigeics, Cynodon dactylon, Kosleria 
gracilis и др. Разнотравье: Pleum phleoides,  Libonetis 
schrenkianus, Galium verum, Allium caesium,  
Dipsocus azureus, Eremurus tianshanicus, Inula 
grandis, Caraganum collinium). 

Высота растений солодки уральской до-
ходит до 160 см, фаза плодоношения, диаметр 
куста (особи) 70 см, стержневой корневищный 
многолетник. Толщина стержневого корня в 
области головки — 50 см, на глубине почвен-
ного горизонта 30 см от стержневого корня 
отходят 4-5 шт. крупные боковые корни первого  
порядка, в них сосредоточены боковые корни  
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второго порядка и расположены паралельно 
стержневому корню и наравне с ним достигают 
до глубины почвенного горизонта - 5,0 м. На 
глубине почвы 4,0 м образуются боковые корни 
3, 4, 6 порядка, где достаточно влажная струк-
тура почвенного горизонта, от них отходят 
корневые волоски длиной до 50-60 см; чет-
вертого порядка до 5-8 см; пятого до 1 -2 см. 
Горизонтальные корневища располагаются на 
глубине 5-7 см., от него отходят хорошо раз-
витые придаточные корни, некоторые из них 
растут строго вертикально вниз до глубины 210 
см, затем резко изгибаясь растут горизонтально 
протяженностью до 2,0 м, с умеренным углуб-
лением до 2,5 см и заканчиваются мелкими 
ответвлениями. Придаточные корни равномерно 
отрастают корневыми волосками, наиболее 
много их в нижних частях корня, где влажность 
почвы больше, чем в верхних слоях почвенного 
грунта, и достигают до 1,0-2,0 см длины. 

Разрез 2. Ущелье Ремизовка (предгорная 
зона). Высота растений солодки уральской 125 
см. Растительность - разнотравно-солодковая 
ассоциация (Sativa viridis, Melissa altissima, 
Glycyrrhiza uralensis, Agropyron repens, Malva 
mauritiana, Cichorium intibis, Achilla millefolium, 
Goebelia alopecuzoides, Artemisia dracunculus, 
Hypericum perforatum). 

Почва темно-каштановая, среднесугли-нистая, 
карбонатная, белые пятна находятся в горизонте 
почвы - 200 см. 

Основная материнская особь на уровне 
головки корня имеет толщину 7,0 см., стержне-
вой корень углубляется в горизонт почвы до 
глубины 47 см, образуя боковые корни 2-4 
порядка. От головки корня отходят 5 шт. 
горизонтальных корневищ, которые образуют 
дочерние особи и расположены в 5 м, в них 
образованы придаточные корни с многочис-
ленными корневыми волосками длиной до  
1-2 см. 

В каждой дочерней особи развиты прида-
точные корни, которые проникают в толщу 
почвы и углубляются до 80 - 120 см, образуя 
ответвления боковых корней длиной 25-50 см. 
На глубине основного стержневого корня сосре-
доточены боковые корни 2, 3, 4, 5 порядка 
длиной 1-5 см. По мере углубления на стержне-
вом корне наблюдается образование многочис-
ленных мелких придаточных корней длиной  
0,5 см. 

Разрез 3. Окрестности п. Турар, Карасай-
ский район (степная зрна), в 5 км от р. Чемолган, 
на луговоаллювиальных пойменных почвах 
рельеф представлен плоской равниной, высо-

кими протоками, грунтовые воды расположены 
на глубине горизонта почвы 1,5 м. Высота 
растений солодки голой 160 см (фаза плодо-
ношения). Растительность представлена пырей-
но-солодковой ассоциацией с участием цикория, 
тростника, молочая. Почвообразующими по-
родами служат слоистые речные отклонения, с 
преобладанием суглинок и супеси. 

Стержневой корень достигает до 170 см, в 
них сосредоточены боковые и придаточные 
корни в количестве 3-5 шт, длиной до 140 см с 
многочисленными корневыми волосками пер-
вого, второго, третьего порядка. У головки 
стержневого корня отмечены развитие горизон-
тальных корневищ длиной до 2,0 м, толщиной 1-
2 см, в них располагаются многочисленные кор-
невые волоски длиной до 0,5-1,0 см. 

Разрез 4. На северо-западной части, п. 
Бурундай, Илииского района (пустынная зона). 
Рельеф слабоволнистый, низменная равнина. 
Неровности рельефа создают условия для нерав-
номерного грунтового увлажнения и засоления 
почв. Почвенный покров района очень пестрый 
и состоит из разнообразных состояний светлых 
сероземов, опустынивающихся лугово-серзем-
ных почв различной степени засоления, солон-
чаков, луговых, лугово-болотных, такыровид-
ных почв и песков.  

Растительность — солодково-разнотравная 
ассоциация (Origanum vulgare, Sativa steposa, 
Goebelia alopecuroides,  Lopsana communis, carex 
stenocarpa, Glycyrrhiza glabra, Xauttium strumarium, 
Euphorbia latifolia, Artemisia annua, Menta 
asiatica, Arctium tomentasun, Centaurea stabeosa, 
Fragmitea communis, Achillea mille-folium). Следует 
отметить, что во всех лугово-сероземных почвах 
в распределении гумуса по профилю наблю-
дается следующая закономерность: относи-
тельно восокое содержание гумуса в верхнем 
горизонте резко падает при  переходе к сле-
дующему и дальнейшее понижение содержания 
гумуса происходит постепенно. Отмывка кор-
невищной особи солодкой голой высотой 130 см 
(фаза плодоношения). На глубине горизонта 40 
см от него отходят строго вертикально вниз 
корни с многочисленными боковыми корнями, 
разветвляясь на глубине 1 м, где состредото-
чены боковые корни первого и второго порядка 
длиной  3-4 см. Проникая в глубь почвы, корни 
утончаются в диаметре, образуя многочислен-
ные бокаовые корни 3-4 порядка. Стержневой 
корень равномерно утон-чается до глубины 140-
200 см. Стержневой корень достигает до 240 см 
глубины. От головки стержневого корня отходят 
две горизонтальные корневища толщиной 1,0-
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2,0 см, длиной до 2,0-3,0 см, в них имеются 
корневые волоски длиной 1-2 см. 

Разрез 5. Окрестность п. Заречного в 10 км 
от Капчагайского водохранилища, на глинисто-
сероземных почвах (пустынная зона). Раститель-
ность представлена разнотравно - терескеновой 
ассоциацией (Salsola L., Artemisia L., Stipa L., 
Limonium  Mill., Alhagi Adans, Krascheninnikovia 
Gueldenst., Tamarix L. и др). 

Высота растений солодки голой достигает 
120 см (фаза плодоношения). Грунтовые воды 
залегают на глубине 1,5-1,7м. Горизонтальные 
корневища расположены на глубине 30 см поч-
венного грунта. На суглинистых сероземах 
стержневой корень проникает до глубины более 
2 м. Придаточные  корни в верхних слоях почвы 
отсутствуют. Сухость и плотность почвы отри-
цательно влияют на рост горизонтальных кор-
невищ. Парциальные кусты сосредоточены 
вблизи материнского куста. Большая часть 
корней, в основном, сосредоточена на горизонте 
почвы 20-40 см. Итак, в качестве объекта 
исследования были взяты популяции солодки 
уральской и с. голой, произрастающих в пред-
горных, степных, пустынных и пойменных зонах 
Алматинской области. Были описаны типы ассо-
циации, образуемые в этих местообитаниях с 
участием солодковых сообществ, изучена кор-
невая система растений: глубина проникно-
вения, ее форма, накопления био-массы. 

Эти данные позволили выявить различия 
между популяциями по анализируемым пока-
зателям.  Так у растений, растущих в разно-
травно-злаковом сообществе степного пояса на 
среднегумусовом  черноземе, корневая система 
развита наиболее сильно, главный корень про-
никает до 5 м, сильно развито горизонтальные 
корневище, боковые и придаточные корни и 
распространяются в радиусе 500 кв.м от 
материнской особи. За счет чего образуются 
густые солодковые заросли.  

Вывод, к которому мы пришли, состоит в 
том, что не концентрация глицирризиновой 
кислоты, а биомасса корней на единицу пло-
щади определяет перспективность популяции 
для заготовок. 

Выявленные у степных растений солодок — 
повышенное содержание глицирризиновой кис-
лоты нивелируется низкой продуктивностью  
солодкового корня с 1 га. Поэтому, с практи- 
 
 
 
 
 

ческой стороны, лучше выбирать места с высо-
кой урожайностью корня. 
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ТҰЖЫРЫМ 

Алматы облысының тауларында, тау етегінде, дала-
ларында, шөлейт жерлері мен өзен аңғарларында өсетін 
орал миясы мен жалаң мияның тамырларына жасалынған 
салыстырмалы көрсеткіштердің даму циклында олардың әр 
түрлі формада болатыны аныкталды. Таулы және тау 
етектерінде орташа-гумусты қара топырақта өсетін мияның 
тамырлары қатты дамуымен қатар қорының тығыздығы 
жоғары және шалғындар құрайды. Далалық жерлердегі 
мияның негізгі тамыры 2 м дейін, жанамалары 1-2 м, шө-
лейттерде негізгі тамыр онша дамымаған - 1,7 м, ал жана-
малары 1-2 м. 

SUMMARY 
Comparative analysis of the root system Glycyrrhiza 

uralensis and Glycyrrhiza glabra L.  in the Almaty region, 
growing in mountain, foothill and steppe, desert and riparian 
areas, showed that there are different forms of development. 
Glycyrrhiza L. has grown in the mountainous and foothill zone 
on the medium-humus chernozem developed root system is 
stronger and more productive forms a rhizome affiliated 
individuals, forming thickets Glycyrrhiza L. In the steppe zone 
in the meadow-alluvial soils in the Glycyrrhiza L. rhizomatous 
type of development. The main root reaches 2 m, horizontal 
rhizomes - 2 pcs., up to 1-2 m. In the desert zone in the gray 
soils in Glycyrrhiza L. root system is less developed and 
reaches up to 1.7 m. The horizontal roots are less developed, 
reach 1-2 m in length. 
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Считалось,  что в Актюбинской области имеется 3,9 млн. га сбитых пастбищ. Наши подсчеты 
показывают, в результате прекращения выпаса и восстановления растительности, количество сбитых  

в настоящее время (опустыненных) пастбищ составляет около 0,3 миллиона га или уменьшилось  
более чем в 13 раз. 

 
Актюбинская область, вторая по площади в 

республике после Карагандинской области, 
благодаря большой протяженности с севера на 
юг, включает в себя 6 широтных подзон почв: 
черноземов южных (698 тыс. га);  темнокаш-
тановых (4321 тыс. га); каштановых (3618 тыс. 
га); светлокаштановых (7745 тыс. га); бурых 
(11801 тыс.га) и серобурых (1982 тыс. га). Нали-
чие низкогорного массива Мугалжары привело к 
формированию горных каштановых почв. А нали-
чие различных падин, понижений рельефа, вре-
менных и постоянных водотоков к формирова-
нию различных интразональных почв и образо-
ваний: лугово-черноземных, лугово-каштано-
вых, лугово-бурых, лугово-бурых такыровидных, 
луговых, лиманно-луговых (падинных), поймен-
ных (аллювиально-луговых), лугово-болотных, 
такыровидных, такыров, солонцов (автоморф-
ных, полугидроморфных, гидроморфных), солон-
чаков (обыкновенных, луговых, соровых), 
песков [1].  

Из общей площади 30 млн 62 тыс га Актю-
бинской области более 21 млн га территории 
расположены в аридной зоне (почвенные под-
зоны светлокаштановых, бурых и серобурых 
почв), где опасность развития процессов 
опустынивания очень высока. По результатам 
геоботанических картирований природных кор-
мовых, проведенных в масштабах 1:50 000 – 
1:100 000 сотрудниками ГосНПЦзема до 1992 
годов, было выявлено наличие сбитых пастбищ 
в аридной зоне Актюбинской области на площади в 
3,9 млн га [2, 3].  

Это результат того что, до 1993 года огром-
ное поголовье государственного (более 6,1 мил-
лиона условных овцеголов: 1 корова = 5 овцам; 
1 лошадь = 6 овцам; 1 верблюд = 7 овцам и т.д.) 
и частного (около 5 млн условных овцеголов) 
скота были относительно равномерно рассредо-
точены по обширным пастбищно-сенокосным 
территориям Актюбинской области. Это пого-
ловье скота стравливало наземную фитомассу 
до состояния различных стадий деградации, 
доходящих до скотосбоя.  

 
Зона сильного и среднего влияния выпаса в 

пустынной зоне распространяется на 2-3 кило-
метра в радиусе от поселка или водопойного 
пункта (в подзоне бурых, серо-бурых почв и 
сероземов). В полупустынной зоне (в подзоне 
светлокаштановых почв) влияние выпаса не 
столь катастрофичны и не распространяются 
более одного километра вокруг поселков и 
колодцев. В сухостепной зоне (подзоне каш-
тановых почв) резко отрицательное, скотобой-
ное влияние выпаса  вокруг поселков и водопой-
ных пунктов ограничивается уже двумя-тремя 
сотнями метров в радиусе. В подзоне темно-
каштановых почв радиус сильного влияния 
уменьшается до десятков метров [4]. 

Процесс деградации распространен концен-
трическими кругами: в центре скотосбой, участки 
практически полностью лишенный раститель-
ности  → сильно сбитый участок, покрытый 
ядовитыми, сорными, непоедаемыми и вред-
ными растениями → сильно сбитый участок, 
покрытый ядовитыми, сорными, непоедаемыми 
и вредными растениями, но с редким участием 
поедаемых растений → сильно сбитый участок, 
все еще с преобладанием ядовитых, сорных, 
непоедаемых и вредных растениями но уже 
участие поедаемых растений не редкое а 
довольно значительное → средне сбитый 
участок, с значительным участием ядовитых, 
сорных, непоедаемых и вредных растениями но 
уже участие поедаемых растений является пре-
обладающим более 50 % в сложении травостоя 
→ средне сбитый участок, в котором участие 
поедаемых растений является полностью преоб-
ладающим более 70 % в сложении травостоя, но 
все еще с значительным участием ядовитых, 
сорных, непоедаемых и вредных растениями → 
слабо сбитые пастбища, в которых участие 
ядовитых, сорных, непоедаемых и вредных 
растений не превышает 10 % в сложении 
травостоя пастбищ → почти незатронутое дегра-
дацией пастбище в котором индикаторы дегра-
дации встречаются единично [4]. 

 



Вестник КазНУ. Серия биологическая, №6(52). 2011                                                                                17                             
 

Таблица 1 
 

Наличие и распределение земельного фонда Актюбинской  области [6, 7] 
 

 
После распада совхозно-колхозного земле-

пользования и прекращения дотаций в живот-
новодство,  начиная с 1993 года,  выпасная на-
грузка на пастбища упала до нуля, особенно на 
пустынных пастбищах. В растительности пошли 
интенсивные процессы восстановления и из 
растительности начали выпадать даже такие 
глубококорневые растения как итсигек (Anabasis 
aphilla) и адраспан  (Peganum harmala) очень 
широко распространенные на Эмбенском плато 
индикаторы деградации [5]. 

Падение нагрузки очень хорошо иллюстри-
руется изменением структуры земель сельскохо-
зяйственного назначения: если в 1990 году 
сельскохозяйственные предприятия использо-
вали почти 27 млн га земель, то в 2010 году во 
владении сельхозпредприятий разных форм 
собственности осталось всего 7,57 млн га (табл 
1). Все эти используемые земли сосредоточены 
в северных районах области. Неиспользуемые 
сельскохозяйственные земли переведены в 
земли государственного запаса [6,7]. Увеличе-
ние земель запаса также связано с введением 
платности землепользования и передачей госу-
дарству лишних, неиспользуемых земель про-
мышленности, транспорта, связи и иного не-
сельскохозяйственного использования. 

Резко увеличилось количество земель насе- 
 
 

 

 
ленных пунктов: с 72,2 тыс га до 3млн 823,7 тыс 
га. или в 52 раза. Это произошло при резком 
сокращении сельских населенных пунктов  
(табл.2, 3). Все население бывших животновод-
ческих совхозов забросили свои дома и пере-
ехало в районные и областные центры. 

Исходя из этого, нами произведен подсчет 
количества сельских поселений расположенных 
в пустынной зоне (почвенные подзоны светло-
каштановых, бурых и серо-бурых почв). Для 
этого был проанализирован «Список землеполь- 
зователей Казахской ССР в разрезе областей и 
районов на 1 января 1990 года», составленный 
управлением землепользования и землеустрой-
ства Госагропрома [6]. Территории совхозов, 
колхозов и сельские поселения в них [9] были 
соотнесены с почвенной картой [10], природно-
сельскохозяйственным районированием Респуб-
лики [11] и специализацией хозяйства [6]. Был 
проведен совмещенный анализ «Схемы разме-
щения землепользователей Казахской ССР» в 
масштабе 1:1500000 [9], «Почвенной карты 
Казахской ССР» [10], «Атлас Казахской ССР. 
Природные условия и ресурсы» [11] для выяв-
ления северной границы распространения 
животноводческих хозяйств и распространения 
интенсивных процессов деградации раститель-
ности (опустынивания). 

 

Таблица 2  
Административные единицы, площадь и количество населенных пунктов  

в пустынной зоне Актюбинской области [5, 7]. 
Районы   Площадь, га Количество населенных пунктов, годы 

1990 2009 

Байганинский 6103969 25 4 
Иргизский 2449411 17 2 
Карабутакский 1645403 23 7 

Годы  Категории земель 

всего 
земель 

с/х 
назна- 
чения 

насе- 
ленных 
пунктов 

Промышлен-
ности, 

транспорта, 
связи  и др. 

особо охр.   
прир. тер- 
ритории 

лесного 
фонда 

водного 
фонда 

запаса 

1990 30062,9 26919,7 72,2 4322,3 - 181,4 6,7 1678,3 
2004 30062,9 6536,1 2 596,2 86,6 1,1 192,6 6,7 19598,1
2006 30062,9 7085,6 2832,5 105,8 1,1 192,6 6,7 18912,8
2009 30062,9 7415,2 3742,8 120,0 797,7 194,6 6,7 16860,4
2010 30062,9 7576,1 3823,7 127,8 800,7 199,8 6,7 16602,6
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Мугоджарский 1917944 21 8 
Уилский 1145686 20 2 
Челкарский 6183412 25 4 
Всего 19445825 131 27 

 
Таблица 3 

Административно- территориальные изменения по Актюбинской области в 1999-2009 гг. [8] 
 

Наименование 
районов 

Оставшиеся населенные 
пункты (п. – поселок; с. – 
село; а. – аул) 

Наименование 
районов 

Оставшиеся  населенные 
пункты (п. – поселок; с. – 
село; а. – аул) 

Байганинский п. Байганин 
а. Кайындысай 
с. Кораши 
с. Жынгылдытогай 
а. Алтай батыра 

Мугалжарский с. Мугалжар 
а.Коктобе  
с. Жарык  
а. Елек  
а. Котибар 
с. Сагашили 
а. Кобелей 
а. Булакты  

Айтекебийский 
(Карабутакский) 

п.Карабутак 
с.  Саратский  
с. Ушкаттинский  

Уилский  п.Уил 
с. Акжар 

Иргизский  п. Иргиз 
с. Кутикул 
а. Жаныс би 

Шалкарский  п. Шалкар 
с. Монке би 
с. Биршогур  
с. Корганжар  
с. Карабулак  

 
Населенные пункты, фермы и зимовки, 

имеющие водопойные пункты, являются очагами 
деградации земель. Дневной радиус отгона овец 
и крупного рогатого скота от водопойного 
пункта не превышает 5 километров. Вокруг 
каждого населенного пункта под постоянным 
пастбищным прессом находятся 10990 гектаров 
(S = πR2). Это количество деградированных 
земель подсчитано с учетом площади самого 
поселка со средним диаметром 2 км. В том 
числе, сильно деградированные в радиусе R1 = 1 
км - 942 га, средне деградированные в радиусе 
от R2 = 1 до 3 км – 4082 га и слабо деградиро-
ванные в радиусе от R3 = 3 до 5 – 7222 га. 

27 поселков х 10990 га = 296730 га всех 
опустыненных в результате выпаса земель. Из 
них сильно – 27 х 942 = 25434 га, средне 27 х 
4082 = 110214 га, и слабо опустыненных 194994 
га. 

Таким образом, считалось,  что в Актюбин-
ской области имеется 3,9 млн. га сбитых пастбищ, 
однако, наши подсчеты показывают - в резуль-
тате прекращения выпаса и восстановления 
растительности, количество сбитых в настоящее 
время (опустыненных) пастбищ составляет около 
0,3 миллиона га или уменьшилось более чем в 
13 раз. 
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ТҰЖЫРЫМ 
Ақтөбе облысында 3,9 млн. га бұзылған жайылым-

дықтар бар деп есептелген. Біздің есептеулер көрест-
кендей, мал жаюды тоқтатқаннан кейін және өсімдіктің 
қалпына келуі нәтижесінде, қазіргі уақытта бұзылған 
(шөлейттенген) жайылымдықтар 0,3 миллион га құрайды 
немесе 13 еседен аса азайды  

 
 
 
 
 

SUMMARY 
Was considered that in the Aktyubinsk area there is 3,9 

million in hectare of the brought down pastures. Our 
calculations show, as a result of the termination of a pasture and 
vegetation restoration, the quantity brought down  pastures 
makes now about 0,3 million in hectare or has decreased more 
than in 13 times 
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Персоналды компьютер алдында ұзақ уақыт отыру кезінде бірқатар биоактивті нүктелердегі 
электрөткізгіштктің өзі жетекшілік ететін мүшелер туралы ақпарат беретіндігі дәлелденді. 

 
Тірі ағзада электромагнитті өрістердің көме-

гімен берілетін информацияны қабылдау жүйесі 
электромагнитті кедергілерден берік сақталған, 
электромагнитті өрістердің спонтандық өзгеріс-
тері ағзадағы физиологиялық үрдістердің рет-
телуін бұзады [1, 2]. 

Компьютердің маңайындағы электромагнит-
тік өрістер (әсірісе төмен жиіліктегілер) жасөс-
пірімдер ағзасына айтарлықтай әсер етеді. 
Ғалымдардың анықтағаны бойынша төмен жиі-
ліктегі сәулелену ең алдымен орталық нерв 
жүйесіне әсер етіп, бастың айналуын, жүректің 
айнуын, депрессияны, ұйқының бұзылуын, 
тәбеттің төмендеуін, стресті туғызады[4-6]. 

Дәрігер мамандардың айтуынша соңғы 
кезде оларға  әр жастағы оқушылардың  ата - 
аналары  келіп кеңес сұрап, алаңдаушылық  біл-
діруде. 

Оған себеп - балаларының компьютерге 
деген  шектен тыс тәуелділігі болып отыр. Олар 
бұған «компьютерлік синдром» деген ұғымды 
ойлап тапқан[7, 8].  

Тәжірибелі мамандардың айтуынша бұл 
ауру жай басталады: бала компьютер алдында 
көп уақыт өткізеді, ойын ойнайды, интернет 
желісінде веб-серфинг жасайды т.с.с. Барған 
сайын бұл жаман әдетке айналып, баланы ком-
пьютерге  көп уақытын бөлуге мәжбүр етеді. 

Түбінде осының бәрі бала ағзасының қай 
жақтан болмасын, дамуына, өсіп жетілуіне үл-
кен кедергі болады[9, 10]. 

 
Осы факторлардың адам терісіндегі биоло-

гиялық активті нүктелердің элетрөткізгіштігіне 
әсері барлығы, сонымен қатар жасөспірімдердің 
ағзасындағы мүшелердің өзгерістерге ұшырай-
тындары кейбір әдебиет көздерінен көруге 
болады. 

Зерттеу объектісі және әдістері: Алматы 
қалалық Ж.Жабаев атындағы №161 лицейдің 10 
сынып оқушыларына дені сау 10 ұл балалар мен 
10 қыз балаларға жүргізілді. Персоналды ком-
пьютердің геомагниттік электрлік өрісінің дене-
дегі биологиялық нүктелердің электрөткізгішіне 
әсері зерттелді. 

Тері бетінде орналасқан биологиялық актив-
ті нүктелердің (БАН) электрөткізгіштігін анық-
тайтын арнайы «Поиск» құралы әл-Фараби 
атындағы ҚазҰУ-нің биофизика және биоме-
дицина кафедрасының электрфизиология лабо-
раториясында құрастырылған. Статистикалық 
талдау Microsoft Office Excel 2007 бағдарлама 
арқылы жасалынды. 

Зерттеу нәтижелері мен талдау. Зерттеу 
нәтижесінде 10 қыз және 10 ұл оқушылардың 
информатика сабағының алдында қалыпты оқу 
жүктемесі кезінде, сонымен қатар информатика 
сабағында 45 минут персоналды компьютердің 
алдында жұмыс істеп болған соң қол терісінің 
Ян-Чи', Хэ-Гу', Тай-Юань', Ян-Гу', Шень-Мень', 
Да-Линь' биоактивті нүктелерінің электрөткіз-
гіштігінің көрсеткіштері алынды. 
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Қыз балалардың қол терісіндегі БАН қа-
лыпты жағдайдағы ЭӨ көрсеткіштерін төмендегі 
берілген мағлұматтардан көруге болады, яғни 
БАН Чжень-чжу 10 мен 45 аралығында тер-
белсе, информатика сабағынан кейін 110 мен 
150 аралығында; ал ұл балаларда осы биоактивті 
нүктеде қалыпты жағдайда 10 мен 130 аралы-
ғында,  информатика сабағынан кейін 85 пен 150 
аралығында тербелісте болды. 

Оқушылардың терісіндегі БАН-ң ЭӨ қа-
лыпты жағдаймен салыстырғанда компьютердің 
алдында 45 минут жұмыс істегеннен кейін ай-
тарлықтай жоғарылағанын көруге болады. 

Ішкі мүшелердің әр түрлі аурулары кезін- 
 

дегі ЭӨ шамасы процестің сипатына байла-
нысты: өткір қабыну процестері кезінде сәйкес 
биологиялық активті нүктелерде - күрт ұлғаю, 
ал созылмалы үрдістер кезінде төмендеу байқа-
лады. Мұнда ауру динамикасы патологиялық 
үрдіс тыныштанған кезде қалпына келетін по-
тенциал өзгерістерімен корреляцияланады. 

Қалыпты жағдайдағы және компьютерлік 
сеанстар кезінде биоактивті нүктелердің электр-
өткізгіштігінің орташа мәнінің салыстырмалы 
көрсеткіштеріне көңіл аударсақ әрбір БАН 
электрфизиологиялық көрсеткіштерінде айтар-
лықтай өгерістер бар екендігін көреміз. 

 

Кесте 1 
Қалыпты жағдайдағы және компьютерлік сеанстар кезінде биоактивті нүктелер-дің 

электрөткізгіштігінің  орташа мәнінің салыстырмалы көрсеткіштері 
 
Биоактивті 
нүктелер  

Қалыпты жағдай Компьютерлік сеанстан кейін 
Орташа  мәні 

(Mean) 
Орташа қателігі 
(St.Eror Mean) 

Орташа мәні  
(Mean) 

Орташа 
қателігі 
(St. Eror 
Mean) 

Р 
(Sig. tailed ) 

Ян-Чи' 26,67     16,57   123,57 4,01 0,001 
 Хэ –Гу 25,00     1,88   122,5  3,43 0,001 
Ян-Гу' 27,40     2,49    123,25  3,08 0,001 
Тай-Юань' 29,25     2,54    124,00  3,52 0,001 
Шень-Мень' 27,75     2,91    130,25  3,52 0,001 
Да-линь  25,75    2,54     115,0 3,19 0,001 

 
Персоналды компьютер алдында ұзақ уақыт 

отыру кезінде бірқатар биоактивті нүктелердегі 
ЭӨ өзі жетекшілік ететін мүшелер туралы 
ақпарат беретіндігі дәлелденді. Денедегі тері 
бетінде орналасқан БАН-ң фонының өзгеріске 
ұшырауы үлкен диагностикалық құндылыққа ие 
екендігін дәлелдейді. Әр түрлі мүшелер күй-
зеліске бейімделу реакциясына әр түрлі дәре-
жеде тартылған, біздің тәжірибемізде, көрсетіл-
ген критерийлерге орай, дәл осы БАН мен 
байланыста тұрған мүшелер көбірек тартылған. 
Әр алуан функциялардың физиологиялық ыр-
ғақтарының қайта құрылу жылдамдығының бір-
дей болмауы функциялар арасындағы қалыпты 
фазалық қатынастардың бұзылуына, десинхро-
ноз жағдайына әкеледі. Беріліп отырған жағ-
дайда біз ішкі десинхронизацияға кезігіп отыр-
мыз, себебі физиологиялық ырғақтардың өздері-
нің арасындағы табиғи фазалық қатынастар 
бұзылған. 

Жоғарыда айтылғандар тері БАН бірқатар 
морфологиялық, электрофизиологиялық және 
биофизикалық ерекшеліктері бар функцио-
налды оқшауланған құрылым ретінде қарасты- 

 
руымызға негіз болады, әрі өзара және ішкі 
мүшелер мен мидың сәйкес бөлімдерімен бай-
ланыста, яғни жалпының құрамдас бөлігі болып 
табылады. 
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Резюме 
Установлено, что обычное электромагнитное поле 

от монитора компьютера вызывает дефицит лёгких 
аэроионов и изменение природного поля в помещении, что 
нарушает естественный биоритм, чрезмерно возбуждает  
 
 
 
 

сердечно-сосудистую и нервную систему организма, 
снижает работоспособность и здоровье человека. 

 
Summary 

It is established that the usual electromagnetic field from 
the computer monitor causes deficiency of easy aeroions and 
change of a natural field indoors that breaks a natural 
biorhythm, excessively raises warmly — vascular and nervous 
system of an organism, reduces working capacity and health of 
the person. 

 
 
 
 

УДК 633.81:58.085 
С. Б. Аманов, А. Т. Куатбаев 

 
ВЫДЕЛЕНИЕ ПРОТОПЛАСТОВ ПОЛЫНИ ГЛАДКОЙ 

 
Алматинский технологический университет 

КазНУ им. аль-Фараби 
 

Отработана методика получения протопластов полыни гладкой единственного источника 
противоопухолевого препарата «Арглабин», и регенерации из них целых растений. Данная методика 
позволяет получать высокопродуктивные клоны из отдельных клеток растения, которые можно в 

дальнейшем использовать в селекции лекарственных растений. 
 
Растения являются ценным источником 

многих биологически активных веществ, состав-
ляющих основу отдельных жизненно важных 
лекарственных препаратов. В последнее десяти-
летие в промышленно развитых странах наблю-
дается тенденция к использованию естествен-
ных биологически активных веществ вместо 
синтетических. Это служит важным стимулом 
для более широкого изучения лекарственных 
растений и с точки зрения биотехнологии. 

Как показал почти полувековой опыт 
исследования синтеза вторичных соединений в 
клеточных культурах растений, необходимо 
решение многих фундаментальных проблем 
биологии культивируемых клеток. Одним из 
таких аспектов является создание клеточных 
модельных систем, для чего необходимо изу-
чение механизмов морфогенеза и регенерации 
растений в культуре клеток и протопластов [1-
4]. 

Для изучения возможности получения кле-
точных клонов различных форм полыни гладкой 
единственного продуцента секвитерпенового 
лактона арглабина, являющегося основой про-
тивоопухолевого препарата, и получения фото-
автотрофной ткани, происходящей из настоящих 
листьев, были проведены эксперименты по 
выделению протопластов и регенерации из них 
целых растений. 

Одним из важных моментов выделения про-
топластов, является оптимизация концентрации 

ферментов разрушающих клеточную стенку. 
Методика с добавлением целлюлазы и мацеро-
зима одновременно, значительно облегчает про-
цесс выделения протопластов, так как они 
меньшее время подвергаются ферментативной 
обработке, и, соответственно, увеличивается их 
жизнеспособность [5]. 

Для оценки жизнеспособности прото-
пластов в среду добавляли флуоресценцин-
диацетат (ФДА) который, в живых клетках под 
воздействием ферментов приобретал возмож-
ность к флуоресценции в ультрафиолетовом 
свете. Таким образом, при визуальном наблю-
дении можно было подсчитать количество 
живых и мертвых клеток. 

Оптимизация концентрации ферментов 
показала, что увеличение концентрации целлю-
лазы свыше 1.5 % и мацерозима свыше 0.15 % 
приводит к резкому снижению жизнеспособ-
ности протопластов (рис.1). В то же время 
общее количество протопластов увеличивается 
при дальнейшем возрастании концентрации 
ферментов. Установлено, что оптимальная кон-
центрация для целлюлазы 1 % и мацерозима  
0.1 %. 

Важную роль при получении протопластов 
играет подбор осмотического стабилизатора. 
Для поддержания клеток в осмотически ста-
бильном состоянии необходимо чтобы фермен-
тативный раствор был изотоническим или 
гипертоническим. Концентрация маннитола не-
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обходимая для успешной изоляции прото-
пластов находится в пределах 0.45-0.5 моль, и, 
следует отметить, что увеличение концентрации 
свыше 0.5 М не приводит к заметному улуч-
шению процесса выделения протопластов. 

Поскольку время инкубации напрямую 
влияет на жизнеспособность культуры прото- 
 

пластов, было определено, что оптимальное 
время обработки ферментами находится в 
пределах 8-10 часов. Дальнейшая обработка 
приводит не только к снижению жизнеспособ-
ности протопластов, но и к уменьшению их 
количества, вероятно, вследствие разрушения 
ферментами клеточных мембран. 

 

 
После инкубации, суспензию пропускали 

через нейлоновое сито и центрифугировали при 
100 g 5 минут в 0,5 М растворе маннитола, где 
протопласты осаждались на дно, за тем фермен-
тативная смесь сливалась, осадок ресуспенди-
ровали в 5 мл промывочной среды (табл. 1) и 
центрифугировали. Процедуру повторяли 3 раза. 
Затем 2 мл суспензии протопластов помещали в 
15-ти миллилитровую стеклянную центрифуж- 
 

 
ную пробирку, содержащую 9-10 мл флота-
ционной среды. Пробирку отстаивали в течение  
15 минут и затем центрифугировали при 160 g 
10 минут. 

Протопласты в 17 % сахарозе образовывали 
чистую прослойку и отбирались пастеровской 
пипеткой. Для восстановления осмотического 
равновесия протопласты помещали на 30 минут 
в промывочную среду в темноте. 

 
 
 

Кл х 104

Целлюлаза % 
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Таблица 1.  
Модификации среды 8Е использованные для выделения и  

культивирования протопластов полыни гладкой 
 

 Компоненты Промывочная 
среда мг/л 

Флотационная 
среда мг/л 

Культивационная 
среда мг/л 

Соли по МС без NH4NO3 + + + 
KNO3 1900 1900 1900 
Мезоинозит 2000 2000 2000 
L-глютамин 100 100 100 
Гидролизат казеина 20 20 20 
Тиамин-HCl 10 10 10 
Глицин 2 2 2 
Никотиновая  
Кислота 

0,5 0,5 0,5 

L-серин 0,1 0,1 0,1 
Сахароза - 17000 1400 
Маннитол 9000 - 9000 
рН  5,7 5,7 5,7 

 
После очистки и флотации протопласты 

помещали в 2 мл модифицированной жидкой 
среды 8Е без регуляторов роста в 60 мм чашке 
Петри. Среда содержит сахарозу для роста и 
маннитол, который является не только осмоти-
ческим стабилизатором, но и компонентом 
клеточной стенки. Плотность культивируемых 
протопластов составляла 2х104 на один мил-
лилитр среды. Культивирование проводили в 
темноте, при t 250С, в течение 2 недель и затем 
переносили на свет с интенсивностью 2000-3000 
люкс.  

 

 
Периодически контролировали жизнеспо-

собность протопластов и восстановление ими 
клеточной стенки. Через 1 неделю культуру 
переносили на среду МС с добавлением 2,4-Д 2 
мг/л и кинетина 0.2 мг/л, где наблюдали образо-
вание микрокаллусов после 1-го месяца культи-
вирования. В дальнейшем эти каллусы исполь-
зовались для получения растений регенерантов 
(рис. 2).  

Анализ содержания арглабина в получен-
ных каллусных линиях С95(Ра) – источник про-
топласты семядольных листьев и L95(Pa) –  
 

 

                   а                                          б                                           в 

 

Рисунок 2. Регенерация целых растений из протопластов полыни гладкой. 
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источник протопласты настоящих листьев 
показал, что уровень накопления арглабина в 
линии L95(Pa) – 0,82±0,028% на сухой вес, 
заметно выше, чем в линии С95(Ра) –
0,56±0,020%. 

Таким образом, применение данной мето-
дики выделения позволяет получать жизнеспо-
собные протопласты полыни гладкой способные 
к регенерации целого растения с достаточно 
высоким выходом 2х104. И полученные данные 
говорят о том, что применение данной методики 
позволяет получать и успешно отбирать более 
продуктивные клеточные клоны, которые можно 
в дальнейшем использовать в селекции 
лекарственных растений. 

 
Список литературы 
1. Бутенко Р.Г. Клеточные технологии для получе-

ния экономически важных веществ растительного проис- 
 

 
 
 
 
 

хождения.// В кн. «Культура клеток растений и биотехно-
логия». М.:Наука, -1986, -С.3-20. 

2. Калинин Ф.Л., Сарнацкая В.В., Полищук В.Е. Ме-
тод культуры изолированных тканей в физиологии и био-
химии растений. Киев: Наука, -1980, -С.488. 

3. Носов А.М. Регуляция синтеза вторичных соеди-
нений в культуре клеток растений.// Биология культивируе-
мых клеток и биотехнология растений. - М: Наука, -1991., -
С. 5-18. 

4. Запрометов М.Н. Вторичный метаболизм в куль-
турах клеток и тканей растений.// В кн. «Культура тканей 
растений». -М.: Наука,-1981., -С.37-51. 

5. Papadakis A. K., Siminis Ch. I., Roubelakis-
Angelakis K. A. Reduced activity of antioxidant machinery is 
correlated with suppression of totipotency in plant protoplasts. 
// Plant Physiol. -2001. –V.126. –P.434-444 

 
Тұжырым 
Мақалада тықыр жусан өсімдігі протопластарынан  

ісікке қарсы қолданылатын «Арглабин» препаратын алу 
әдісі туралы айтылған. Бұл әдіс бойынша іс жүзінде дәрі-
лік өсімдіктер селекциясында өсімдіктің жеке клетка-
ларынан жоғары өнімді клондарды алуға қолдануға  болады. 

 
 

 

УДК 635.976/977:581.43(574) 
 

А. Аметов 
 

ИНТРОДУКЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ КОРНЕВЫХ 
СИСТЕМ НЕКОТОРЫХ КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ НА ТЕМНО-КАШТАНОВЫХ 

ПОЧВАХ КОНУСА ВЫНОСА ПРЕДГОРИЙ ЗАИЛИЙСКОГО АЛАТАУ 
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В статье рассматриваются особенности развития корневой системы некоторых интродуцированных 
видов кормовых растений в условиях темнокаштановых почв конуса выноса предгории Заилийского Алатау. 
Отмечено, что в данных почвенных условиях испытанные нами в культуре виды кормовых растений легко 

поддаются интродукции. 
  
Опыты по введению в культуру некоторых 

перспективных видов кормовых растений из  
природной флоры были заложены осенью 1997 г. В 
условиях предгорных темно-каштановых почв, 
сформулированных на конусах выноса горных 
рек Заилийского Алатау и близко подстилаемых 
валунно-галечниковыми наносами на территорий 
Главного ботанического сада НАН РК, ныне 
института ботаники и фитоинтродукций МО и 
науки РК. Ботанический сад расположен в юго-
западной части г. Алматы. Абсолютная высота 
составляет 674-845 м. Его рельеф – предгорная 
наклонная равнина. Годовое количество осадков 
- 463-779 мм. /1/ 

Методика и материалы 
Агротехника закладки опыта – обычная, 

принятая в зоне. Отвальная вспышка на 20-22 см  

 
с одновременным боронованием прикатыванием 
кольчатыми катками, чистый пар.  

Посев был произведен в два срока. Семена 
полыни белоземельной, терескена серого были 
высеяны 25 ноября 1997 г. (подзимный посев), а 
донника желтого и кохий простертой – весной 
30 апреля 1998 г. (весенний посев). Семена 
последних двух видов были взяты в Казахском 
научно-исследовательском институте каракуле-
водства г. Шымкент 28 апреля 1998 г., с чем 
связан столь поздний срок посева. 

Способы посева -широкорядный с между-
рядьями 30см для донника желтого, 60см для 
полыни белоземельной и кохий простертой и 75 
см для терескена серого. Норма высева для 
донника желтого составляла 12,0 кг/га, для 
кохий простертой и полыни белоземельной 6-8 
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кг/га, а для терескена серого -10 кг/га кон-
диционных семян.  

Изучение корневой системы растений про-
водилось траншейным методом с отмывкой кор-
ней струей воды из гидропульта по А.П. Модестову 
/2/, модивикация М.С. Шалыта /3/ 

Результаты и обсуждения 
Всходы полыни  белоземельной и терескена 

серого появились 30 марта, а донника желтого и 
кохии простертой 10 и 12 мая 1998 г 
соответственно. Из посеянных четырех видов 
все этапы жизненных циклов на первом году 
жизни полностью прошли полынь белоземель-
ная и кохия простертая, при этом цветя, плодо-
нося и давая максимальный урожай надземной 
массы. Этот случай безусловно уникальный, 
поскольку в условиях естественного произраста-
ния не может произойти так быстро. Несколько 
по-иному идет развитие терескена серого и 
донника желтого. Терескен серый подобно 
полыни белоземельной и кохий простертой на 
первом году жизни дает массовые всходы, 
однако развитие растений завершается куще-
нием. Причем несмотря на весьма благоприят-
ные погодно-климатические условия года сева, 
растение образует скудный куст с небольшим 
количеством вегетативных побегов со слабой 
олиственностью. Отсюда низкий урожай над-
земной массы терескена серого первого года 
жизни. Со второго года жизни терескен  серый 
кустится нормально, цветет и плодоносит давая 
неплохой и стабильный урожай надземной 
массы. Это естественный процесс вполне отра-
жает видовую специфическую особенность 
терескена серого. У донника желтого, в отличие 
от терескена серого рост и развитие на первом 
году жизни завершается кущением. При этом 
растение формирует хороший урожай надзем-
ной массы. Максимальный урожай надземной 
массы донник желтый дает на втором году 
жизни в фазе цветения. Далее, полностью 
израсходовав все запасы питательных веществ 
на формирование семян, растение постепенно 
грубеет и к концу вегетационного сезона 
засыхает. Это характерно всем двулетникам, в 
том числе и доннику желтому.  

Помимо выше изложенного, были изучены 
особенности развития корневых систем всех 
четырех интродуцированных видов кормовых 
растений. Это необходимо при интродукцион-
ной работе, так как на успех интродукции 
растений влияет их водообеспеченность, кото-
рая зависит от мощности развития и характера 
ветвления корневых систем растений. Причем 
все приемы, применяемые при агротехнических 

мероприятиях будут эффективными, если их 
проводить с учетом особенностей развития 
корневых систем. Ниже по порядку остановимся 
на характеристике корневых систем интродуци-
рованных нами  видов растений.  

Artemisia terrae-albae Krasch. – полынь 
белоземельная (рис.1). Высота растения первого 
года жизни 85-90 см, диаметр куста 60-65 см, 
диаметр корневой шейки 0,3 см. При подзимном 
посеве весной следующего года у полыни 
белоземельной из семян появляются дружные 
всходы. Причем они при благоприятных 
погодных условиях не только показывают 
высокую приживаемость, но и уже на первом 
году жизни дают хороший прирост надземной 
фитомассы, успешно цветут и плодоносят. 
Случай этот безусловно уникальный, который 
не может произойти так быстро в условиях 
естественного произрастания. 

В целом корневая система полыни белозе-
мельной более компактная, имеет тенденции к 
вертикальному росту. Стержневой корень с 
некоторыми небольшими изгибами растет вер-
тикально вниз и проникает в почву на глубину 
225 см. На всем протяжении от стержневого 
корня отходит несколько крупных боковых 
корней первого порядка. Из них наибольшего 
развития достигают базальные боковые корни 
первого порядка. Некоторые из них с глубины 8-
9 см отходя от стержневого корня первоно-
чально растут полого на протяжении  10-15 см, 
затем изгибаясь продолжают рост вертикально 
вниз параллельно со стержневым корнем и 
проникают в почву наравне с ним до глубины 
225 см. Сильного развития достигают боковые 
корни и второго порядка, максимальная длина 
которых составляет 115 см. 

Ветвление корней достаточно высокое и 
идет до образования боковых ответвлений 
пятого порядка. Длина боковых корней третьего 
порядка составляет 10 см, четвертого порядка 1-
2 см, а пятого порядка представлены в виде 
волосков длиной не более 0,1-0,2 см. 

Наблюдается два яруса интенсивного 
ветвления корней. Первый ярус составляют 
поздние боковые корни первого и второго 
порядков. Они естественно на первом году 
жизни по всем показателям уступают ранним 
боковым корням первого и второго порядков, но 
зато достаточно густые и образуют верхний ярус 
интенсивного ветвления корней. Причем эти 
корни преимущественно растут в горизонталь-
ном направлении в пределах глубины пахотного  
горизонта (30 см). Поэтому мы полагаем, что 
поздние боковые корни появляются после 
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летнего анабиоза, когда начинаются первые 
ранне-осенние дожди, насыщающие влагой 
верхние горизонты почвы. 

Второй ярус интенсивного ветвления 
корней начинается с глубины 150 см, где 
начинается горизонт валунно – галечниковых 
отложений. В этом горизонте кроме камней и 
щебня имеются крупно-зернистые пески 
речного типа имеющие высокую водопроницае-
мость, благодаря чему горизонт насыщен влагой 
в достаточном количестве. Отсюда и густое 
ветвление корней в горизонте валунно-галеч-
никовых отложений. 

Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldenst. 
(Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey.) – терескен  
серый (рис.2 А). Высота растения первого года 
жизни 35 см, диаметр куста 20 см, диаметр 
корневой шейки 0,3 см. 

Стержневой корень с некоторыми ступен-
чатыми изгибами растет вертикально вниз и 
проникает в почву на глубину 175 см. С глу-
бины 18 см от стержневого  корня отходит 
небольшое количество (2-3 штук) крупных 
боковых корней первого порядка. Растут они 
преимущественно вертикально вниз и прони-
кают в почву наравне со стрежневым корнем до 
глубины 175см. Причем крупные боковые корни 
первого порядка по мощности не уступают 
стержневому корню. Боковые корни второго 
порядка незначительны в количественном отно-
шении и развиты очень слабо. Только отдельные 
из них достигают длины 50 см. 

Ветвление корней идет до образования 
боковых ответвлений четвертого порядка. Длина 
боковых корней третьего порядка составляет 15 
см, четвертого порядка не более 0,1-0,2 см. 

В горизонте валунно-галечниковых отложе-
ний корни, обходя более крупные булыжники 
становятся чрезвычайно изгибистыми и сплюс-
нутыми. В некоторых случаях  кончики таких 
корней, сжимаясь между булыжниками упло-
щаются, а иногда даже встречая непреодолимое 
механическое препятствие приостанавливают 
свой рост. Но при этом они сохраняют спо-
собность давать новые корешки. От таких утол-
щенных и уплощенных кончиков корней 
отходит пучек равноценных более мелких 
корешков, которые как бы замещая предыдущий 
корень продолжают рост отвесно вниз. Длина 
таких корней достигает 45 см. 

В целом корневая система терескена серого 
весьма скудная и ветвится очень слабо. Тем не 
менее наблюдается два яруса интенсивного 
ветвления корней. Первый ярус составляют 
поздние боковые корни первого порядка со 

всеми ответвлениями, расположенные в пре-
делах пахотного горизонта. Они растут исклю-
чительно горизонтально и достигают длины 15 
см. Второй ярус составляют мелкие корешки, 
отходящие от стержневого корня и его крупных 
боковых ответвлений в горизонте валунно-
галечниковых отложений в пределах глубины 
130-175 см. 

Melilotus officinalis (L.) Desr. - донник 
желтый (рис.2 Б, В). Высота растений первого 
года жизни 50 см, диаметр корневой шейки 1,5 
см.  

Стержневой корень растет строго верти-
кально вниз и проникает в почву на глубину 160 
см. В базальной части стержневого корня в 
пределах глубины 50 см отходит большое коли-
чество крупных боковых корней первого по-
рядка. Растут они первоначально полого, на 
протяжении 15-20 см, затем постепенно изги-
баясь, направляются вертикально вниз и прони-
кают в почву на глубину до 124 см.  Сильного 
развития достигают боковые корни и второго 
порядка. Они также растут первоначально либо 
горизонтально, либо полого вниз на протяжении 
15-20 см, затем изгибаясь направляются вер-
тикально вниз и проникают в почву на глубину 
до 124 см. Длина таких крупных боковых 
корней составляет 112 см.  Ветвление идет до 
образования боковых корней четвертого по-
рядка. Длина боковых корней третьего порядка 
составляет 4-5 см, а четвертого порядка не более 
0,3-0,5 см. У донника желтого базальная часть 
как стрежневого так и крупных боковых корней 
первого порядка к концу вегетационного сезона 
первого года жизни подобно корням жень-шеня 
сильно разрастаются. Происходит это в резуль-
тате накопления запаса питательных веществ в 
паренхимных клетках периферической части 
коры корня.  

В целом интенсивность ветвления корней по 
всему горизонту равномерная. 

Высота растения второго года жизни 
достигает 200 см, диаметр куса 130 см,  а диа-
метр корневой шейки 3 см.  

На втором году жизни с наступлением 
весны почки возобновления донника желтого 
сразу трогаются в рост и к фазе цветения как 
надземные, так и подземные органы растений 
достигают максимального развития.  При этом 
растение образует мощный куст высотой 2 м и 
диаметром 130-150 см.   После этого все запасы 
питательных веществ, содержащихся в подзем-
ных органах растений  расходуются для завязы-
вания семян и полноценного их развития.  После 
полного созревания семян как надземные, так и 
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подземные органы растения постепенно засы-
хают.  При этом в первую очередь опадают 
засохшие листья, стебли грубеют, становятся 
жесткими, даже одревесневают. Что касается 
корневой системы, то к этому времени она 
полностью исчерпав все запасы питательных 
веществ, накопленных в корнях в течении 
первого года жизни полностью отмирает. В 
результате засохший куст с корнями легко 
выдергивается. 

Kochia prostrata (L.) Schrad – кохия  про-
стертая (сорт «бактолен») (рис 3). Высота 
растения первого года жизни 150 см, диаметр 
куста 70 см, диаметр корневой шейки 0,5 см. 

Посев был произведен 30 апреля 1998 г., 20 
мая появились дружные всходы. К концу веге-
тационного сезона первого года жизни данный 
сорт даст максимальный урожай надземной 
фитомассы, цветет и плодоносит. Случай этот 
невероятно интересный, если учесть то, что 
посев был произведен 30 апреля 1998 г. 

Стержневой корень с некоторыми изгибами 
растет вертикально вниз и проникает в почву на 
глубину 250 см. На всем протяжении стержне-
вого корня отходит большое количество круп-
ных боковых корней первого порядка. Неко-
торые из них с глубины 20 см отходя от 
стержневого корня первоначально растут полого 
вниз на протяжении 50 см, затем постепенно 
изгибаясь направляются вертикально вниз и 
проникают в почву на глубину 250 см. Сильного 
развития достигают боковые корни и корни 
второго порядка, растут они как в вертикальном 
так и в горизонтальном направлениях и дости-
гают длины 150 см. 

Ветвление корней идет до образования 
боковых ответвлений пятого порядка. 

Длина боковых корней третьего порядка 
составляет 18 см, четвертого порядка 2-3 см, а 
пятого порядка не более 0,2-0,3 см. Таким 
образом, у кохии простертой сорта  «Бактолен»  
в культуре уже на первом году жизни сильного 
развития достигает не только надземная часть, 
но и корневая система. Ярким примером этого 
является проникновение как стержневого корня, 
так и его боковых ответвлений первого порядка 
до глубины 250 см, высокая степень их ветвле-
ния.  Причем радиус распространения корневой 
системы достигает 120 см. Это, несомненно, 
высочайший показатель для первого года жизни 
кохии простертой.  

Выводы 
Таким образом, все четыре вида кормовых 

растений в условиях предгорных темно-
каштановых почв, сформированных на конусах 

выноса горных рек Заилийского Алатау с 
близким залеганием валунно-галечниковых от-
ложений легко поддаются интродукции. Причем 
полевая всхожесть семян, приживаемость 
всходов и урожайность как зеленой, так и сухой 
массы гораздо выше, чем в условиях пустын-
ного и сухостепного поясов Заилийского 
Алатау. В частности, здесь высота кохии 
простертой к концу первого года жизни 
достигает 150 см, а глубина проникновения 
корневой системы - 250 см, полыни белозе-
мельной 90 и 225 см соответственно. Это дало 
возможность кохии простертой и полыни бело-
земельной формировать максимальный урожай 
как надземной массы, так и семян. Причем оба 
вида образовывали большие кусты и облист-
венность была достаточно высокой. В отличие 
от кохии простертой и полыни белоземельной, 
на первом году жизни терескен серый и донник 
желтый не достигают столь сильного развития и 
завершают свой рост ветвлением. Глубина 
проникновения корневой системы терескена 
серого составляет 175 см, а донника желтого 160 
см. Максимального роста и развития, цветения и 
плодоношения эти виды достигали лишь на 
втором году жизни. Причем терескен серый со 
второго года жизни давал высокий и стабильный 
урожай надземной массы. Что касается донника 
желтого, то он как двулетник максимальный 
урожай надземной массы формирует на втором 
году жизни в фазе цветения. Однако, дости-
гается это в строгом соблюдении всех норм и 
приемов агротехнических мероприятий. Причем 
в этой зоне в обязательном порядке требуется 
проводить как минимум двухразовую прополку 
сорняков за вегетацию, поскольку сорняки здесь 
очень динамичные и сильно заглушают любые 
посевы сельскохозяйственных культур, в том 
числе и кормовых трав. Среди них имеются 
такие злостные сорняки полей как французский 
райграс и пырей ползучий. Оба они являются 
длиннокорневищными злаками, борьба с кото-
рыми чрезвычайно трудна и требует больших 
усилий. Достаточно даже, если небольшой 
отрезок корневища этих видов останется под 
землей, то в нем мгновенно закладываются 
придаточные почки, от которых берут начало 
как надземные побеги, так и придаточные 
корни. Причем сильно разрастаясь, они обра-
зуют сплошные заросли, быстро захватывают 
большие площади и тем самым сильно заглу-
шают посевы кормовых трав, особенно на 
первом году жизни. С другой стороны фран-
цузский райграс и пырей ползучий считаются 
высокопитательными кормами весеннего ис-
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пользования для крупного рогатого скота, 
лошадей и овец. Причем в весеннем фоне они 
образуют луга с густыми травостоями с 95-100% 
проективным покрытием. Такие луга в пред-
горной зоне Заилийского Алатау преимущест-
венно используются в качестве сенокосных 
угодий, но косить их рекомендуется в фазе 
начала цветения, когда питательные вещества 
(протеин, жир, клетчатка, без азотистые экстрек-
торные вещества) в значительной степени на-
капливаются в листьях и молодых побегах. 
После цветения все части растения, особенно 
генеративные побеги грубеют, а питательные 
вещества расходуются на завязывание семян, в 
результате чего снижается их качество.  

В целом, в условиях предгорных темно-
каштановых почв, сформированных на конусах 
выноса горных рек Заилийского  Алатау 
нецелесообразно заниматься  введением в 
культуру кормовых растений, особенно пустын-
ных видов. Во-первых, здесь предостаточно 
ценных видов кормовых растений с высокой 
продуктивностью; во-вторых, борьба с сорными 
видами растений сопряжена с большими 
трудностями технического порядка и требует 
дополнительных мер по их уничтожению; в-
третьих, некоторые виды, в частности кохия 
простертая легко повреждается различными 
вредителями (прежде всего тля) и становится 
местом отложения их личинок. В результате 
этого на третьем и четвертом годах жизни 
растения резко снижается их урожайность, а на 

пятом - растение полностью засыхает. Что 
касается полыни белоземельной и терескена 
серого, то они способны давать высокий и 
стабильный урожай кормовой массы и семян 
только при строгом соблюдении всех приемов и 
норм агротехнических мероприятий. При малей-
шем ослаблении этих мероприятий сорняки 
мгновенно разрастаются и быстро заглушают не 
только новые, но и старые посевы кормовых 
трав. В результате этого происходит необ-
ратимый процесс и в течение одного, двух лет 
все виды высеянных кормовых трав полностью 
выпадают из травостоя. Поэтому   введение в 
условиях предгории Заилийского Алатау в 
культуру  кормовых растений возможно только 
на ограниченных площадках с целью получения 
полноценных семян при строгом соблюдении 
всех приемов и норм агротехнических меро-
приятий и дополнительных мер по уничтоже-
нию сорняков. 

 Рекомендуется посев семян наиболее 
перспективных видов кормовых злаков и 
бобовых трав в степях, для которых эта зона 
является наиболее подходящей. Что касается 
пустынных ксерофитов, то лучше всего высе-
вать их в сухостепной и полупустынной зонах, 
где меньше сорняков и различных вредителей. 
Для них здесь можно организовать семенные 
участки на большие площади и получить 
полноценные семена, необходимые для корен-
ного и поверхностного улучшения деградиро-
ванных пастбищ.          

 
Рис.1  Artemisia terrae-albae Krasch. 

 
Рис.2 

А -   Krascheninnikovia ceratoides (L.) 
Gueldenst.  

(Eurotia ceratoides (L.) C. A. Mey.) 
Б и В - Melilotus officinalis (L.) Desr. 

 

Рис. 3 Kochia prostrata (L.) Schrad 
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ТҰЖЫРЫМ 

Мақалада Іле Алатауының етегіндегі қиыршық тасты  
 
 
 
 
 
 
 
 

шөгінділер жер бетіне жақын орналасқан қара-каштанды  
топырақтың жағдайында кейбір малазықтық өсімдіктерді 
мәденилендіру мәселесі қарастырылған. Осы жерде кейбір 
құнды малазықтық өсімдіктерді мәдени жағдайға ендіру 
қиынға түспейтіні айтылған.  

 
RESUME 

The root system development peculiarities of introducted 
species of fodder plants in conditions of dark chestnut color 
soils at the grazing area of the cone of Zailyssky Alatau slopes 
ake considered in the article. It can be noted that in these soils 
the species of fodder plants tested by us ake easily given in 
introducting. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ И РЕСПИРАТОРНОЙ НАГРУЗОК  
НА ПАТТЕРН ДЫХАНИЯ 

(Казахский национальный университет им. Аль-Фараби) 
 

Мышечная работа в сочетании с резистивной нагрузкой вызывает ряд существенных изменений паттерна 
дыхания: легочных объемов и длительности дыхательных фаз на вдохе и на выдохе. Эти изменения 
направлены на увеличение резервных возможностей респираторной системы через центральный 

дыхательный механизм. 
 
 

Введение 
Нервная и гуморальная регуляция дыхания 

обеспечивается деятельностью дыхательного 
центра (ДЦ) с его многочисленными связями, 
локализованного в латеральных участках рети-
кулярной формации продолговатого мозга. Осо-
бенностью ДЦ является ритмическое возбуж-
дение входящих в его состав дыхательных 
нейронов. Ритмика активности этих нейронов 
связана с отдельными фазами дыхательного 
цикла.  

Важную роль в регуляции дыхания играют 
влияния на ДЦ, исходящие из вышележащих 
отделов головного мозга. Особое значение 
имеет взаимодействие дыхательных нейронов 
продолговатого мозга и варолиева моста, кото-
рое обеспечивает плавное осуществление фаз 
дыхательного цикла. Кроме того, ДЦ находится 
под регулирующим влиянием супрабульбарных 
отделов ЦНС: мозжечка, среднего и проме-
жуточного мозга, а также больших полушарий, в 
частности лимбической системы. Значение этих 
влияний состоит в коррекции дыхания с дру-
гими сопряженными с ним функциями орга- 

 
 
низма и в адаптации дыхания к меняющимся 
условиям среды [1]. 

Обязательным условием нормального функ-
ционирования ДЦ является непрерывное поступ-
ление афферентной сигнализации, несущей 
информацию о химизме внутренней среды и о 
состоянии самих органов дыхания. Существует 
мнение, что в ДЦ имеются специализированные 
нейронные сети, воспринимающие гуморальные 
и рефлекторные влияния [2]. Лишение центра 
его афферентных связей соответствующими 
сенсорными приборами приводит к остановке 
дыхания. К таким приборам артериальные и 
медуллярные хеморецепторы. 

Физическая нагрузка сопровождается очень 
сложными и неоднозначными изменениями 
легочной вентиляции. Это проявляется в увели-
чении как частоты, так и глубины дыхания. 
Однако, сравнительный вклад этих сдвигов и 
последовательность их проявления в процессе 
развития  вентиляторного ответа на мышечную 
деятельность весьма разнообразны. У здорового 
человека дыхание при умеренной физической 
нагрузке может не учащаться. Увеличение дыха-
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тельного объема происходит в линейной зави-
симости от мощности нагрузки, однако глубина 
дыхания увеличивается обычно до 40-50% ЖЕЛ. 
Дальнейший же рост легочной вентиляции 
происходит за счет частотного компонента, 
вклад которого при больших нагрузках, таким 
образом, возрастает.  

Материалы и методы 
В исследованиях участвовали практически 

здоровые студенты в возрасте 18-20 лет.  
Спирографическим методом (микропроцес-

сорный спирограф СМП-21/01-«РД») исследо-
вали следующие показатели дыхания: дыхатель-
ный объем (ДО), резервный объем вдоха 
(РОвд.), резервный объем выдоха (РОвыд.), жиз-
ненная емкость легких (ЖЕЛ), объем форсиро-
ванного выдоха за одну секунду (ОФВ 0,1), а 
также длительность дыхательных фаз на вдохе 
(Тi) и на выдохе (Тe).  

Выше указанные параметры дыхания изуча-
лись при свободном дыхании в условиях на-
растающей мышечной работы в 50, 100, 150 Вт, 
а также при сопротивлении дыханию в 40 см 
вод.ст.л.с.-1 при тех же величинах нарастающих 
нагрузок. Полученный цифровой материал ста-
тистически обработан.  

Результаты и их обсуждение 
В условиях покоя дыхательный объем (ДО) 

составлял 521 ± 36,9 мл. Применение резистив-
ной нагрузки в 40 см вод.ст.л.с.-1 уже в покое 
снижало дыхательный объем. В этих условиях 
дыхательный объем составил 474,3 ± 35,3 мл. 
Физическая нагрузка нарастающей мощности, 
как правило, увеличивала  ДО   и при  нагрузках 
50, 100, 150 Вт до следующих величин – 1081,76 
± 169,8 мл; 1243,3 ± 49,6 мл; 1250,0 ± 108,6 мл. 

При свободном дыхании резервный объем 
вдоха как и резервный объем выдоха по мере 
увеличения физической нагрузки снижался. 
Резервный объем вдоха в покое равнялся 
1953,3±198,3 мл, а при физических нагрузках 
нарастающей мощности 50, 100, 150 Вт нахо-
дился в пределах 1273,3 ± 74,9 мл - 1203,3± 
141,9 мл, а резервный объем выдоха в покое был 
равен 1121,6±79,9 мл, при мышечных нагрузках 
на фоне резистивного сопротивления дыханию 
изменялся в пределах от 911,6±103,3 мл до 
1121,6±45,5 мл.  

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) при 
нагрузках в 50 и 100 Вт в условиях свободного 
дыхания практически остается на уровне покоя 
и в среднем составляла 3829±61,3 мл. Нагрузка в 
150 Вт вызывает снижение ЖЕЛ до 3305,0±93,2 
мл. Можно сказать, что этот показатель при 
физических  нагрузках на фоне резистивного со-

противления дыханию имеет тенденцию к сни-
жению.  

Физические нагрузки в условиях свободного 
дыхания и при применении резистивного сопро-
тивления на ОФВ оказывают неоднозначные 
влияния. В условиях нарастающих физических 
нагрузок ОФВ закономерно возрастает. При 
применении резистивной нагрузки этот пока-
затель значительно снижается.  

Физические нагрузки также оказывают 
влияние и на длительность вдоха и выдоха. Эти 
изменения особенно четко могут проявляться 
при сочетании физической нагрузки с резистив-
ной. У наших исследуемых при свободном 
дыхании в условиях покоя длительность дыха-
тельных фаз на вдохе (Тi) составляла 1,43±0,18 
с, на выдохе (Тe) – 2,04±0,19 с. При резистивном 
сопротивлении дыханию в условиях покоя эти 
показатели увеличивались. Применение физи-
ческой нагрузки в сочетании с резистивной 
приводили к следующим изменениям: по срав-
нению с покоем в условиях резистивного сопро-
тивления длительность вдоха проявляла тенден-
цию к снижению, а длительность выдоха как 
при свободном дыхании, так и в условиях 
резистивного сопротивления отмечалась стой-
ким снижением. При применение физических 
нагрузок нарастающей мощности в условиях 
резистивного сопротивления дыханию эти пока-
затели возрастают. 

Таким образом, дыхательная система при 
физической нагрузке в сочетании с резистивной 
претерпевает ряд существенных изменений. В 
условиях мышечного покоя сама по себе 
резистивная нагрузка вызывает ряд сдвигов 
параметров дыхания, а применение физической 
нагрузки нарастающей мощности приводит к 
более стойким изменениям исследуемых показа-
телей. Изменения показателей внешнего дыха-
ния можно объяснить тем, что дыхательные 
мышцы, которые осуществляют дыхательный 
цикл испытывают двойную нагрузку, а именно 
физическую и резистивную. Естественно пола-
гать, что дыхательные мышцы, находясь под 
двойной нагрузкой, утомляются быстрее, чем в 
условиях свободного дыхания. Снижение иссле-
дуемых легочных объемов, кроме ДО, можно 
объяснить данным фактором. А увеличение ДО 
при физических нагрузках, несмотря на резистив-
ную нагрузку, обусловлено изменением газового 
состава крови, увеличение концентрации ионов 
и напряжения СО2  могут оказывать влияние на 
центральный дыхательный механизм через 
центральные и периферические хеморецепторы. 
Одни и теже мышечные нагрузки увеличивают 
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дыхательный объем при свободном дыхании и 
неэластичном резистивном сопротивлении по-
разному: при свободном дыхании прирост вен-
тиляции легких менее выражен, чем на фоне 
резистивного сопротивления дыханию. Такого 
рода изменения обусловлены выше указанными 
факторами, когда концентрация СО2  и ионов в 
крови увеличивается в большей мере, чем при 
свободном дыхании. 

Изменения длительности фаз вдоха и выдоха 
при физических нагрузках, а также в сочетании 
с резистивной можно объяснить ослаблением 
рецептивной стимуляции с дыхательного центра 
с верхних дыхательных путей.  

Таким образом, мышечная работа в соче-
тании с резистивной нагрузкой вызывает ряд 
существенных изменений паттерна дыхания. 
Эти изменения направлены на увеличение резерв-
ных возможностей респираторной системы 
через центральный дыхательный механизм. 
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Тұжырым  
Бұлшық-ет жұмысы резистивтік жүктеме барысында 

тыныс алу  көрсеткіштерінің (өкпелік көлемдері, дем алу 
және дем шығару кезеңдерінің ұзақтығы) өзгеруіне әке-
леді. Бұл өзгерістер орталық тыныс алу механизм арқылы 
респираторлық жүйесінің мүмкіндіктерінің жоғарылауна 
бағытталған.  

Summary 
The muscle work with the complete by the resistive 

loading is lead of the extensive change of the pattern breath: 
volume and duration of the phase on the inspiration and 
expiration. This change is lead on the extensive growth of the 
reserve compability respiratore the system cross central breath 
mechanism. 
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ПАДЕНИЯ ОТДЕЛЯЮЩИХСЯ ЧАСТЕЙ РАКЕТОНОСИТЕЛЯ «ПРОТОН» 

 
Казахский Национальный Университет им. Аль–Фараби,  Алматы, Казахстан 

 
Приведены результаты исследования воздействия 1,1-диметилгидразина (1,1-ДМГ) на морфологическую и 
анатомическую структуру Artemisia terrae-albae Krasch. естественных фитоценозов Карагандинской 
области. 

 
 
Введение 
Особый вид химического загрязнения эко-

систем связан с падением отделяемых частей 
ракет, содержащих остатки топлива – 1,1-диме-
тилгидразина (1,1-ДМГ, гептил, несимметрич-
ный диметилгидразин, НДМГ). Это высокоток-
сичное соединение, не встречающееся в естест-
венных условиях. 1,1-ДМГ является одним из 
токсикантов окружающей среды и относится к 
группе канцерогенных и мутагенных агентов 1-
го класса опасности. Потенциальная опасность 
гептила при попадании в объекты окружающей 
среды определяется высокой летучестью, не-
ограниченной растворимостью в воде, способ- 

 
 
ностью к миграции, накоплению, высокой ста-
бильностью в глубоких слоях почвы и расти-
тельности [1].  

Пуски ракетоносителей с космодрома "Бай-
конур" обеспечены наличием районов падения 
отделяющихся частей общей площадью 12,24 
млн. гектаров. В этих условиях оценка состоя-
ния окружающей среды занимает важное поло-
жение в решении проблемы предотвращения и 
ликвидации техногенного воздействия в местах 
производства, испытаний, хранения и эксплуа-
тации космических средств [2]. 

Изучение морфо-анатомической структуры 
растений в условиях загрязнения 1,1-ДМГ поз-
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воляют выявить структурные изменения во 
внешнем и внутреннем строении растений, 
которые могут послужить основой для выяв-
ления растений-аккумуляторов с целью исполь-
зования их для фиторемидиации загрязненных 
территорий и клеточного биомониторинга 
современного состояния окружающей среды. 
Выявление разнообразия и составление банка 
данных анатомических структур вегетативных 
органов растений, составление их полных био-
логических характеристик позволят обосновать 
выбор тестовых видов растений, структура и 
химический состав которых определяют состоя-
ние окружающей среды.  

В связи с этим целью исследования было 
изучение влияния 1,1-диметилгидразина (1,1-
ДМГ) на структуру растений естественных фито-
ценозов в районах падения отделяющихся 
частей ракетоносителя «Протон». 

 
Материалы и методы исследования 
В комплексных экспедициях по изучению 

воздействия космодрома «Байконур» на окру-
жающую среду были исследованы районы паде-
ния отделяющихся частей ракетоносителя "Про-
тон" № 25, № 15 и изучены участки в местах 
падения отделяющихся частей ракетоносителя 
на территории Карагандинской области. Для 
изучения воздействия 1,1-ДМГ на структуру 
растений нами собраны доминантные виды 
растений. Учитывая, что 1,1-ДМГ хорошо 
растворим в щелочах, для анатомических 
исследований были зафиксированы растения, 
характеризующиеся положительной анионоген-
ной биохимической специализацией и реаги-
рующие на накопление в своих органах хими-
ческих соединений, подвижных в щелочных 
условиях. Это растение из семейства Астровые 
(Asteraceae Dumort): полынь белоземельная - 
Artemisia terrae-albae Krasch. Растения были 
собраны возле воронок, образованных в резуль-
тате падения остаточных частей ракетоносителя, 
различающихся уровнем содержания 1,1-ДМГ в 
почве. Контрольные образцы растений были 
собраны на расстоянии 500 м от воронок, где 
1,1-ДМГ в почве не был обнаружен.  

В лабораторных условиях с целью изучения 
особенностей анатомической структуры расте-
ний растительный материал с целью сохранения 
прижизненного состояния был зафиксирован. 
Собранный материал был разрезан на кусочки, 
величина которых составляла примерно до 40 
мм. Материал был помещен в емкость с хорошо 
притертой пробкой и залит фиксирующим 
составом.  

Консервация растений была проведена по 
методике Страсбургер-Флемминга. Консерви-
рующей жидкостью являлась смесь: спирт-
глицерин-вода в пропорции 1:1:1. Фиксацию 
проводили в 96% этиловом спирте. Были зафик-
сированы надземные вегетативные органы ис-
следуемого вида растения. 

Анатомические препараты были изготов-
лены с помощью микротома с замораживающим 
устройством ТОС-2, а также делались вручную 
лезвием. Для ручной резки были использованы 
обыкновенные бритвы с двояковогнутым лез-
вием, применяемые для бритья. Для приготов-
ления поперечных срезов брали фрагменты, 
вырезанные из средней части листовой пластинки 
параллельно средней жилке.  

Срезы заключали в глицерин в соответствии 
с общепринятыми методиками Прозиной М.Н. 
(1960) [3], Пермякова А.И (1988) [4], Барыкиной 
Р.П. (2004) [5].  

Толщина анатомических срезов составляла 
10-15 мкм. Подготовлено более 500 временных 
препаратов для микрофотографирования и про-
ведения морфометрического анализа. Для коли-
чественного анализа проведено измерение мор-
фометрических показателей с помощью окуляр-
микрометра МОВ-1-15 (при объективе х 9, 
увеличении х 10,7). Микрофотографии анатоми-
ческих срезов были сделаны на микроскопе MC 
300 с видеокамерой CAM V400/1.3M. 

Статистическая обработка морфометрических 
показателей проводилась по методикам Лакина 
Г.Ф. (1990) [6] и Удольской Н.Л. (1976) [7], а 
также с помощью про-граммы Microsoft Office 
Excel 2007. 

 
Результаты и их обсуждение 
Район расположен в полупустынной 

(пустынно-степной) зоне, для которой харак-
терно сочетание степных и пустынных сооб-
ществ. Растительный покров характеризуется 
ярко выраженной комплексностью и мозаич-
ностью. Растения исследуемого региона распре-
делены крайне разреженно. Полупустыни харак-
теризуются мощным развитием полынных ланд-
шафтов. Для полупустыни современная эпоха 
является временем господства полыней, группа 
которых составляет основное ядро флоры полу-
пустыни Казахстана. Вторым ядром здесь яв-
ляется солянковая растительность .  

Место падения № 14. Ковыльно-полын-
ная ассоциация. Общее проективное покрытие 
80%, доминанты: ковыль (Stipa capillata L.) и 
полынь (Artemisia terrae-albae Krasch.). Из 
злаков видное место занимают типчак (Festuca 
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sulcata Hack.) и пырей (Agropyron pectiniforme 
Roem. et Schult.). Полыни и дерновинные злаки 
степей определяют общий облик ландшафта.  

Место падения № 29. Солянково-полын-
ная ассоциация. Проективное покрытие состав-
ляет 80%. Формация солянки древовидной 
(Salsola arbuscula Pall.) является ландшафтной в 
растительном покрове пустыни. Видовой состав 
представлен 5 видами. Высота растений колеб-
лется в пределах от 5 до 75 см. 

Место падения № 10. Полынная ассоциа-
ция. Проективное покрытие почвы составляет 
70%. Флористический состав ассоциации пред-
ставлен 9 видами. Высота травостоя колеблется 
в пределах от 20-70 см. Из них полынь (Artemisia 
terrae-albae Krasch.) составляет до 50-60%.  

Место падения № 16. Караганово-по-
лынно-ковыльная ассоциация. Проективное 
покрытие составляет 90 %. Флористический 
состав ее представлен 8 видами: высота первого 
яруса колеблется до 50-70 см. В травостое доми-
нирует полынь (Artemisia terrae-albae Krasch.). 
Встречается ковыль волосатик (Stipa capillata 
L.), солянка деревцовидная (Salsola arbuscula 
Pall.), нанофитон ежовый (Nanophyton erinaceum 
(Pall.) Bge.) и др. 

Место падения № 17. Ковыльная ассоциа-
ция. Общее проективное покрытие 40-50%. На 
этих участках заселение растениями происходит 
пионерами-злаками, которые развиваются близко 
друг около друга, частично покрывая поверх-
ность почвы. 

На всех исследованных местах падения 
остаточных частей ракетоносителя «Протон», 
различающихся уровнем загрязнения 1,1-ДМГ 
доминантным видом растений является Artemisia 
terrae-albae.  

При изучении анатомической структуры 
Artemisia terraе-albaе в условиях загрязнения 
1,1-ДМГ были выявлены изменения во внутрен-
ней структуре растений: увеличение количест-
венных показателей в тканях стеблей, листьев и 
корней растений на всех пяти изученных 
участках. В стебле Artemisia terraе-albaе с места 
падения № 14, характеризующемся максималь-
ным уровнем загрязнения 1,1-ДМГ (50 мг/кг) 
толщина покровной ткани - эпидермы, толщина 
склеренхимной обкладки и площадь ксилемных 
сосудов увеличены. Такая закономерность про-
является и при малой концентрации (0,5 мг/кг) у 
растений с места падения № 16 (таблица 1). 

 
Таблица 1  

Особенности анатомического строения стебля Artemisia terrae-albae 
 
№  
места 
падения 

Содержание 1,1-
ДМГ в почве, 
 мг/кг 

Толщина эпидермы, 
мкм 

Толщина 
склеренхимной 
обкладки, мкм 

Площадь  
ксилемных сосудов, 
x10-3мм2 

 
14 

контроль 37,103,36 104,867,18 2,810,16 

50 43,832,79 119,445,47 3,80,35** 
 
29 

контроль 48,792,08 106,174,27 2,660,33 

23 44,392,62*** 128,322,98** 3,030,20*** 
 
10 

контроль 63,834,43 129,266,64 1,910,19 
20,3 40,660,85 107,950,72 3,470,30*** 

 
16 

контроль 39,912,65 115,613,72 3,10,28 
0,5 44,671,29 128,044,28* 6,330,76*** 

 
17 

контроль 32,992,21 137,670,57 2,710,16 
33,6 - 133,653,10*** 4,460,25*** 

Примечание - Достоверно: * - при Р>0,95; **- при Р>0,99; *** при Р>0,999 по отношению к 
контролю 

 
В листьях растений с места падения № 14 

толщина покровной ткани – эпидермиса и 
толщина мезофилла увеличиваются. В листьях 
Artemisia terraе-albaе при концентрации 1,1-
ДМГ 0,5 мг/кг почвы отмечено увеличение  

 
толщины листовой пластинки и слоя мезофилла 
на загрязненном участке. Толщина эпидермиса и 
размеры проводящих пучков изменились 
незначительно (таблица 2). 
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Таблица 2 
Особенности анатомического строения листа Artemisia terrae-albae 

 
№  
места 
падения 

Содержание 
1,1-ДМГ в 
почве, мг/кг 

Толщина 
эпидермиса 
мкм 

Толщина 
мезофилла, 
мкм 

Толщина 
листовой 
пластинки, мкм 

Площадь 
проводящих 
пучков,x10-3мм2 

 
14 

контроль 10,980,52 61,593,19 200,094,59 38,319,21 
50 12,770,47 87,399,58 195,246,58*** 29,586,45*** 

 
29 

контроль 13,740,72 46,083,61 133,659,18 31,792,12 
23 12,970,45** 80,17,39** 186,10213,12 29,882,32 

 
10 

контроль 12,620,77 60,385,09 155,985,44 23,461,51 
20,3 14,020,44*** 69,635,22 224,49,42** 42,732,36** 

 
16 

контроль 14,720,86 64,866,92 187,3910,02 38,725,59 
0,5 11,11,04** 73,935,84 190,289,65 22,252,97 

 
17 

контроль 7,940,40 50,472,79 160,563,70 26,742,54 
33,6 11,220,59 51,873,52**

* 
124,9213,11*** 44,115,50 

Примечание - Достоверно: * - при Р>0,95; **- при Р>0,99; *** при Р>0,999 по отношению к 
контролю 

 
Толщина первичной коры, диаметр цен-

трального цилиндра и площадь ксилемных со-
судов на загрязненном участке увеличены по  

 
сравнению с аналогичными показателями расте-
ний с фонового участка (таблица 3).  

 
Таблица 3  

Особенности анатомического строения корня Artemisia terrae-albae 
 
№ 
места 
падения 

Содержание 
1,1-ДМГ в 
почве, мг/кг 

Толщина первичной 
коры, мкм 

Диаметр 
центрального 
цилиндра, мкм 

Площадь ксилемных 
сосудов, x10-3мм2 

 
14 

контроль 128,325,05 337,766,07 2,080,28 
50 158,424,31*** 366,467,29** 4,470,43*** 

 
29 

контроль 161,8710,4 331,67,32 2,620,37 
23 115,054,19*** 509,8210,98*** 2,850,24 

 
10 

контроль 126,527,88 238,5620,2 1,850,11 
20,3 148,774,31** 174,685,57** 1,160,06 

 
16 

контроль 157,015,08 200,573,49 2,630,11 
0,5 83,746,60*** 392,4411,83*** 3,490,23*** 

 
17 

контроль 144,347,22 255,245,73 3,070,19 
33,6 184,778,01*** 210,382,51*** 3,450,17*** 

Примечание - Достоверно: * - при Р>0,95; **- при Р>0,99; *** при Р>0,999 по отношению к 
контролю 

 
Анализ полученных данных показывает, что 

наличие токсиканта в почве вызывает увели-
чение размеров клеток и тканей вегетативных 
органов Artemisia terraе-albaе, и тем самым 
оказывает положительное воздействие на рост 
растения в целом. Это вызвано тем, что 1,1-ДМГ 
является азотсодержащим соединением. Увели-
чение первичной коры корня растения, как 
структуры, выполняющей функцию запасающей  
 

 
ткани, вызвано накоплением токсиканта в клетках, 
ксилемные сосуды увеличиваются в диаметре. 

На основании проведенных исследований и 
анализа результатов полученных данных были 
сделаны следующие выводы: 

1. Под воздействием 1,1-ДМГ в анатоми-
ческой структуре растений естественных фито-
ценозов Artemisia terrae-albae в зависимости от 
концентрации 1,1-ДМГ в почве происходит  
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изменение размеров проводящих пучков, тол-
щины эпидермиса, размеров первичной коры и 
центрального цилиндра; 

2. Установлено, что анатомические при-
знаки стебля (толщина эпидермиса, размеры 
первичной коры, толщина сердцевинной парен-
химы, площадь проводящих тканей), листа (тол-
щина эпидермиса, толщина листовой пластинки, 
площадь проводящих пучков) и корня (размеры 
покровной ткани, первичной коры, диаметр 
центрального цилиндра и площадь проводящих 
пучков и ксилемных сосудов) являются индика-
торными и могут быть использованы при прове-
дении клеточного биомониторинга состояния 
окружающей среды;  

3. Растение семейства Asteraceae - Artemisia 
terrae-albae, характеризующееся положительной 
анионогенной биохимической специализацией 
рекомендуется в качестве индикаторного вида 
растения при выявлении загрязнения окружаю-
щей среды высокотоксичным ракетным топ-
ливом, основным компонентом которого яв-
ляется 1,1-диметилгидразин. 
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* * * 
Қарағанды облысының табиғи фитоценозы жағдайын-

дағы Artemisia terrae-albae Krasch. өсімдіктердің анатомия-
лық құрылымы мен морфологиясына 1,1-диметилгидра-
зиннің (1,1-ДМГ) әсерін зерттелген. 

* * * 
The influence of dimethylhydrazine (1.1-DMH) on 

morphological and anatomical structure of Artemisia terrae-
albae Krasch. in natural phytocoenoses of territory of the 
Karaganda area were researched. 
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АНТРОПОГЕНДІ ЛАСТАНҒАН ОРТАДАҒЫ БҰТА ЖӘНЕ ЖАРТЫЛАЙ БҰТА 
ӨСIМДIКТЕРI ӨРКЕНДЕРIНIҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛIКТЕРI 

 
Әл-Фараби атындағы  Қазақ ұлттық университеті 

 
Жұмыста Семей полигоны аймағындағы доминант өсімдіктерінің  

морфологиялық құрылысы ерекшеліктері сипатталған 
 
 
Радиобиологияның ең өзекті мәселелерінің 

бірі ұзақ жылдарға созылған радиациялық фак-
торлардың тірі организмдерге әсерін жан-жақты 
бағалау болып табылады. Б‰гінгі таңда био-
ценоздың табиғи құрамына иондаушы сәуле-
ленудің әсерін теориялық және практикалық 
зерттеу актуальді екендігіне және топыраққа, 
өсімдікке, жануарларға, ең бірінші адамға әсері-
нің к‰шеюі кезеңінде радиациялық фактордың 
маңыздылығында к‰мән жоқ. Әрбір биоценоз-
дың негізгі құрам бөлігі - өсімдік. Табиғи фито- 
ценоздарда кездесетін өсімдіктердің қазіргі 
кездегі құрылымын зерттеу - өсімдіктердің та- 

 
 
биғи және техногенді әсерлерден өзгерген қор-
шаған ортамен өзара әрекеттесу механизмін 
т‰сіндіреді.  

 
ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ ЖӘНЕ  

ӘДІСТЕРІ 
Зерттеу объектілері - СЯСП аймағының 

"Дегелең" және "Балапан" сынақ алаңдарының 
топырақ және өсімдік ‰лгілері. Зерттеуге алын-
ған ‰лгілер "ҚР ҰЯО Ядролық қауіпсіздік және 
экология институтымен" бірге өткізілген дала-
лық стационарлық зерттеудің "Топырақ-өсімдік 
жамылғысының радиоактивті ластануын бағалау 
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және цитогенетикалық мониторинг" бағдарла-
масының экспедициялық жұмысы барысында 
жинақталған.  

Өсімдіктер түрлері “Флора Казахстана” I-IX 
т. бойынша анықталды. Қазақша атаулары  
С.А. Арыстангалиев, Е.Р. Рамазанов еңбектері 
бойынша келтірілді. Өсімдіктердің атаулары мен 
жүйеленуі С.А. Абдуллина еңбектері бойынша 
тексерілді. Өсімдіктер қауымдары экологиялық 
жүйелену бойынша біріктірілді. Өсімдіктер 
қауымдастығын сипаттауда геоботаникалық зерт-
теу әдістемелері қолданылды. 

“Балапан” сынақ алаңында зерттеу жұмыс-
тары Атом көлінің солт‰стік-батысындағы - І, 
солт‰стік-шығысындағы - ІІ ластанған н‰кте-
лерінде және бақылау ІІІ н‰ктесінде ж‰ргізілді. 
Н‰ктелердің геодезиялық координаталары және 
далалық радиометриясы 1-кестеде көрсетілген. 
Топырақ т‰зуші жыныстары - делювиальді-
пролювиальді шөгінділер. Топырақ типі - ашық-
қоңыр, жеңіл сазды.  

І н‰кте - "Атом көлінің" солт‰стік-батыс 
жақ маңайындағы табиғи фитоценоздар. Өсім-
діктер жабындарын - жусанды-бетегелі-тырсалы 
(Stіpa capіllata, Festuca valesіaca, Artemіsіa 
marschalіana), жусанды-бидайық-қаулы (Stіpa 
capіllata, Agropyron crіstatum, Artemіsіa marscha-
lіana), тобылғылы-бетегелі-қаулы (Stіpa capіllata, 
Festuca valesіaca, Spіraea hyperіcіfolіa) өсімдіктер 
қауымдары құрайды. 

ІІ н‰кте - "Атом көлінің" солт‰стік-шығыс 
жақ маңайындағы табиғи фитоценоздар. Өсім-
діктер жабындарын тобылғылы-жусанды-қаулы 
(Stіpa  capіllata, Artemіsіa marschalіana, Spіraea 
hyperіcіfolіa), жусанды-қаулы (Stіpa capіllata, 
Artemіsіa marschalіana), қарағанды-бетегелі-
қаулы (Stіpa capіllata, Festuca valesіaca, C.pumіla) 
өсімдіктер қауымдары құрайды. 

ІІІ н‰кте - бақылау н‰кте "Атом көлінің" 
оңт‰стік-батысындағы 11 шақырымдағы табиғи 
фитоценоздар. Өсімдіктер жабындарын тобыл-
ғылы- жусанды-қаулы (Stіpa capіllata, Artemіsіa 
marschalіana, Spіraea hyperіcіfolіa), жусанды-
қаулы (Stіpa capіllata, Artemіsіa marschalіana), 
бидайықты-бетегелі-қаулы (Stіpa capіllata, Festuca 
valesіaca, Agropyron crіstatum) өсімдіктер қауым-
дары құрайды. 

"Дегелең" сынақ алаңында экосистема құра-
мында радионуклидтердің таралу мөлшерін зерт-
теу және өсімдіктер тамырларының анатомия-
лық құрылысы ерекшеліктерін сипаттау ‰шін 
зерттеу жұмыстары бірнеше штольнялардың 
портал маңайындағы н‰ктелерде (ІV, VІ, VІІІ) 
және олардан біршама қашықтықта орналасқан 
бақылау н‰ктелерінде (V, VІІ, ІХ) ж‰ргізілді. 
Н‰ктелердің геодезиялық координаталары және 
радиометриясы 1-кестеде көрсетілген. Топырақ 
т‰зуші жыныстары - делювиальді-пролювиальді 
шөгінділер. Топырақ типі - ашық-қоңыр, жеңіл 
сазды.  

 
1-кесте   

Зерттелген н‰ктелердің  далалық радиометриясы 
 
Н‰кте Геодезиялық координаталары Альфа Бета Гамма h=3 см Гамма h=1 м 

ендік бойлық бөлш/ мин *см2 мкЗв/с 
0 / // 0 / //

I 49 56 13 79 00 19 < 1 775 18,5 26,4 

II 49 56 24 79 01 00 < 1 300 2,58 1,69 
III 49 53 49 78 50 48 < 1 < 10 0,13 0,11 
IV 49 46 20,01 78 03 31,57 3 1800 0,6 0,3 
V 49 46 42,6 78 04 35,9 <0,5 <10 0,17 0,15 
VI 49 45 0,04 78 00 28,2 <0,2 1000 0,7 4,8 
VII 49 44 29,3 78 00 96,1 <0,2 10 0,16 0,14 
VIII 49 45 13,7 78 02 56 <0,2 2000 369 190 
IX 49 40 08,8 78 06 47,8 <0,2 70 0,33 0,22 

 
ІV н‰кте - 806 штольняның маңайында 

орналасқан. Өсімдіктер жабындарын - жусанды-
бетегелі-тырсалы (Artemіsіa marschalіana, Festuca 
valesіaca, Stіpa capіllata), қазтабанды-т‰ймеше-
тен (Tanasetum vulgarіs, Potentіlla bіfurca), то-
былғылы-бетегелі-қаулы (Stіpa capіllata, Festuca  
 

 
valesіaca, Spіraea hyperісіfolіa) өсімдіктер қауым-
дары құрайды. 

V н‰кте - 806 штольнядан 1073 м қашық-
тықта орналасқан. Өсімдіктер жабындарын – 
жусанды–бетегелі–тырса (Artemіsіa marschalіana, 
Festuca valesіaca, Stіpa capіllata), жусанды–қаулы  
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(Stіpa capіllata, Artemіsіa marschalіana), тобыл-
ғылы–бетегелі–қаулы (Stіpa capіllata, Festuca 
valesіaca, Spіraea hyperісіfolіa) өсімдіктер қауым-
дары құрайды. 

VІ н‰кте - Тохтак‰шік бұлағының бастама-
сында 165 штольня ауданында орналасқан. 
Өсімдіктер жабындарын-жусанды-бетегелі-тыр-
салы (Artemіsіa marschalіana, Festuca valesіaca, 
Stіpa  capіllata), тобылғылы-бетегелі-қаулы (Stіpa 
capіllata, Festuca valesіaca, Spіraea hyperісіfolіa) 
өсімдіктер қауымдары құрайды. 

VІІ н‰кте - Тохтак‰шік бұлағы бойында 
орналасқан. Өсімдіктер жабындарын - жусанды-
бетегелі-тырсалы (Stіpa capіllata, Festuca valesіaca, 
Artemіsіa marschalіana), қазтабанды-раушанды-
айрауық (Calamagrostys epіgeіos, Rosa spіnosіssіma, 
Potentіlla bіfurca), тобылғылы-бетегелі-қаулы (Stіpa 
capіllata, Festuca valesіaca, Spіraea hyperісіfolіa) 
өсімдіктер қауымдары құрайды. 

VІІІ н‰кте - Байтелес бұлағының бастама-
сында орналасқан. Өсімдіктер жабындарын – 
жусанды – бетегелі - тырсалы (Stіpa capіllata, 
Festuca valesіaca, Artemіsіa marschalіana), қала-
қайлы-т‰ймешетенді (Tanacetum vulgarіs, Urtіca 
dіoica), тобылғылы-бетегелі-қаулы (Stіpa capіl-
lata, Festuca valesіaca, Spіraea hyperісіfolіa) өсім-
діктер қауымдары құрайды. 

ІХ н‰кте - Байтелес бұлағының кеуіп қалған 
арнасында орналасқан.  Өсімдіктер жабындарын 
- жусанды-бетегелі-тырсалы  (Festuca valesіaca, 
Stіpa  capіllata, Artemіsіa marschalіana), тобыл-
ғылы-бетегелі-қаулы (Stіpa capіllata, Festuca  
valesіaca, Spіraea hyperісіfolіa) өсімдіктер қауым- 
дары құрайды. 

Топографиялық ұштастыру тәсілімен әрбір 
зерттеу н‰ктелерінің геодезиялық координата-
лары GPS "Trіmble" қабылдағыш құралымен 
анықталды. Гамма сәулеленудің эквиваленттік 
мөлшер қуаты (ЭМҚ) жер бетінде және 1 метр 
биіктікте "Синтекс" (№ 06575) дозиметрі  арқылы, 
ал альфа және бета сәулелерінің белсенділік 
тығыздығы РУП-1 (№10674) радиометр құрал-
дарымен әдістемелік нұсқауға сәйкес өлшенді. 
Зерттеу н‰ктелерінен радио-спектрометриялық 
анализге арнайы Инструкцияларға сәйкес өсім-
діктердің жер асты, жер ‰сті м‰шелері және 
топырақ ‰лгілері алынды. Радиометриялық және 
гамма-спектрометриялық талдаулар ҚР ҰЯО 
Радиациялық қауіпсіздік және экология инсти-
тутының лабораторияларында жасалынды.  

 
Зерттеу нәтижелері және талдаулар 
 
Бұта өсімдіктері өркендерінің морфоло-

гиялық ерекшеліктері 
Ephedra distahya L. - сабағы қысқа бұтақ-

танған, жоғарғы бөлiгi аздап бұйраланған, буын-
аралықтардан тұрады. Жапырақтары қынапқа 
дейiн редукцияланған.  

Spiraea hyperiсifolia L. – жас бұтақтарында 
т‰кшелер болмайды немесе сирек т‰рде кез-
деседi. Жапырағының пiшiнi керi жұмыртқа 
немесе ұзын эллипс тәрiздес, шетi б‰тiн, ұшы 
өсiндiмен аяқталады.  

Бұта өсiмдiктерi өркендерiн зерттеу бары-
сында ластанған н‰ктелерден алынған өсiм-
дiктер өркендерiн бақылау н‰ктелерiмен салыс-
тырып статистикалық талдау жасау нәтижесiнде  
мынадай мәлiметтер алынды: 

Еphedra distahya L. Балапан сынақ алаңында 
бiрiншi және екiншi н‰ктеден алынған өсiмдiк-
тердiң биiктiгi 7,60,59см (I), 5,660,38 см (II), 
бақылау н‰ктесiнде 64,72,4 см (III), Дегелен 
аймағындағы IV, VI, VIII - н‰ктелерде өсiм-
дiктердiң биiктiгi - 59,043,14 см, 54,24,3 см, 
42,44,7 см, ал бақылау н‰ктелерiнде - 66,71,9 см 
(V), 59,062,7 см (VII), 65,60,45 см (IX) (1сурет). 

Балапан алаңында I және II н‰ктелерiнде 
жапырақтар тақтасының ұзындығы - 1,5 см, 1,49 
см, ал бақылау н‰ктесiнде - 1,79 см. Дегелен 
алаңында радиоактивтiлiгi жоғары н‰ктелерде 
(IV, VI, VIII) жапырақтар тақтасының ұзындығы 
- 1,39 см, 1,41см, 1,40 см болса, порталдан 1 
және 7 шақырым қашықтықта орналасқан бақы-
лау н‰ктелерiнде (V, VII, IX) - 1,63 см, 1,57 см, 
1,58 см болды (2-кесте).  

Яғни, жапырақтар тақтасының ұзындығы 
мен енiнде айырмашылық жоқ. 

Сонымен, бұта өсiмдiктерi өркендерiнiң мор-
фологиялық ерекшелiктерiне статисткалық тал-
дау нәтижесiнде  мынадай мәлiметтер алынды: 
Балапан сынақ аймағындағы радиоактивлiгi жо-
ғары I және II н‰ктеде Spiraea hyperiсifolia L. 
өсiмдiгiнiң биiктiгi кемiген, сондай-ақ Дегелен 
сынақ аймағында да штольня маңындағы н‰к-
телердегi (IV, VI, VIII) өсiмдiктердiң биiктiктерi 
бақылау н‰ктелерiмен салыстырғанда бiршама 
кiшi. Алтыншы, сегiзiншi н‰ктедегi өсiмдiктерде 
жапырақтар тақтасының iшке қарай оратылуы 
кездестi. Сонымен қатар радиоактивтiлігi жо-
ғары аудандарда жапырақ т‰сiнiң сарғыштануы 
байқалды.  Сондықтан, Spiraea hyperiсifolia L. 
өсiмдiгiнiң радиосезiмталдылығы жапырақта-
рында байқалатыны анықталды.  

Ephedra distahya L. өсiмдiгiнiң радиоактивтi 
ластану дәрежесi жоғары аудандарда  биiктiгi 
бiршама кемiп,  сабақтарының қатты бұйра-
ланып,  жер бетiнде шырмала төселе өсуi бай-
қалды. Бұл өсiмдiктiң осы байқалған ерекше-
лiктер нәтижесiнде  бұл өсiмдiктiң  радиосезiм-
талдылығы жоғары деп ойлаймыз. 
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1-сур. Әрт‰рлi н‰ктелерден алынған өсiмдiктерiнiң биiктiгi. 

  

      Ластанған н‰кте Бақылау н‰кте 
 

2-сурет. Ephedra distahya L. өсiмдiгiнiң морфологиялық көрiнiсi. 
 
Демек, иондаушы сәулеленудiң жоғары мөл-

шерi бұта өсiмдiктерiне өсу процесiне  тежеушi 
фактор ретiнде әсер еткен. Spiraea hyperiсifolia  

 
L. және  Ephedra distahya L. өсiмдiктерiнiң мор-
фологиялық құрылымында байқалынған ерек-
шелiктер: өсiмдiк биiктiгiнiң кемуi, жапырақ 
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тақтасының  сарғыштануы, сабақтарының бұй-
ралануы,  жалпы өсiмдiктiң қатты шырмалануы 

радиациялы ластанған ортаның биондикаторлық 
белгiлер ретiнде ұсынуға болады. 

 
2-кесте   

Sp.hyperiсifolia  өсiмдiгi өркендерiнiң  морфометриялық сипаттамасы 
 
Өсiмдiк т‰рi Н‰кте Жапырақ ұзындығы,см 

Mm 
Жапырақ енi, см 
Mm 

Spiraea 
hyperiсifoliа 

I 1,5  0,01 0,640,05 
II 1,490,05 0,780,08 
III 1,790,06 0,920,09 
IV 1,390,06 0,590,04 
V 1,630,03 0,870,01 
VI 1,410,01 0,540,07 
VII 1,570,05 0,810,02 
VIII 1,400,11 0,51  0,02 
IX 1,580,14 0,820,08 

 
Жартылай бұта өсiмдiгi өркендерiнiң 

морфологиялық ерекшелiктерi 
Artemisia marschalliana Spreng. - жартылай 

бұта. Жемiс т‰збейтiн бұтақшалары қысқарған,  

 
онда жапырақтары жиi орналасқан. Жемiс т‰зе-
тiн сабақтары тiк өскен, тармақталған, қызыл-
қоңыр т‰стi. Жапырақтары сопақша-жұмыртқа 
пiшiндi, қою жасыл немесе сұр т‰стi. 

3-сурет. Әрт‰рлi н‰ктелерден алынған өсiмдiктердiң биiктiктерi. 
 
Artemisia marschalliana өсiмдiгi Балапан 

және Дегелен  тәжiрибелi-сынақ алаңдарында 
морфологиялық көрсеткiштерi зерттелiп, ста-
тистикалық талдау жасалынды. Зерттеу нәти-
жесiнде Artemisia marschalliana өсiмдiгiнiң биiк-
тiгi радиоактивтiлiгi жоғары н‰ктелерде бiрiншi 
(57,311,67см), екiншi (49,220,99 см),  төртiншi 
(58,32,14 см), алтыншы (57,11,02), әсiресе 
сегiзiншi (88,62,54) н‰ктеде артқаны анық-
талды. Яғни, иондаушы сәулелену өсу процесiне 
‰деткiш фактор ретiндi әсер еткен. Осы 
н‰ктелерге сәйкес бақылау н‰ктелерiнде өсiмдiк 
биiктiгi - 36,134,1 см (III), 39,91,88 см (V),  

 
44,63,01 см (VII),  47,41,21 см (IX) (3 сурет). 

Бета- және гамма сәулеленудiң мөлшерi 
жоғары н‰ктелерде Artemisia marschalliana  өсiм-
дiгi қарқынды дамыған. Сонымен қатар өсiм-
дiктiң кейбiр индивидттерiнде өсу бағытының 
өзгергенi байқалды. Ластану дәрежесi жоғары 
н‰ктелерде сабағының тарамдалуы қалыпты 
т‰рден өзгеше (4-сурет).  

Artemisia marschalliana өсiмдiгiнiң жапырақ-
тар тақтасы енiнде айрмашылықтар болған жоқ. 
Балапан алаңында I-II н‰ктеде жапырақтар тақ-
тасының ұзындығы - 2,84 см, 2,02 см, ал бақы-
лау н‰ктесiнде (III)- 1,98 см. Дегелен алаңында 
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портал маңындағы бұлақ бастамаларында орна-
ласқан н‰ктелерде (IV, VI, VIII) жапырақтар 
тақтасының ұзындығы - 2,99 см, 2,75 см, 3,05 
см, бұлақ арнасы бойындағы  ластануы фондық 
дәрежедегi н‰ктелерiнде (V, VII, IX) - 1,92 см, 
1,07 см, 1,87 см (3-кесте).  

2003 ж. Artemisia marschalliana-ның орталық 

өркенiнде 30, ал  жанама өркендерiнде 25 
морфоздар кездестi. Жоғары дозалы ластану 
жағдайына өсiмдiктiң макро- және микроско-
пиялық өзгерiстерiне байланысты төбелiк б‰р-
шiктерi өлiп,  бағыталуы (таралуы)  ретсiз жа-
нама б‰ршiктер  пайда болған.   

 
Ластанған нүкте  

Бақылау нүкте 
 

4-сурет. Artemisia marschalliana Spreng. өсiмдiгiнiң морфологиялық құрылысы. 
 

 3-кесте 
A.marschalliana өсiмдiгi жапырақ тақтасының морфометриясы 

 
Жапырақ 
тақтасы 

Балапан Дегелен 

I II III IV V VI VII VIII IX 

Ұзындығы,см, 
Mm 

2,84 ± 
0,08 

2,02 ± 
0,15 

1,98 ± 
0,09 

2,99 ± 
0,42 

1,92 ± 
0,55 

2,75 ± 
0,41 

1,07 ± 
0,01 

3,05 ± 
0,43 

1,87± 
0,25 

Енi,  см 
Mm 

1,14 ± 
0,01 

1,12 ± 
0,05 

1,08 ± 
0,01 

1,09 ± 
0,02 

1,12 ± 
0,05 

1,15 ± 
0,01 

1,01 ± 
0,01 

1,12 ± 
0,08 

1,17± 
0,05 

 
Өсiмдiктiң өсу төбесiнде орналасқан лате-

ральдi б‰ршiктерiнде тераттар пайда болған. 
Нәтижесiнде Artemisia marschalliana – бұтақ-
тануы өзгерген, жапырақтар тақтасының  ұзын-
дығы мен енi артқан.  Терминальдi  б‰ршiктер-
дiң орнына латеральдi  б‰ршiктер  дамыған. 
Олардан тераттар т‰зiлген. Мұндай құбылыс 
1988 жылы  ЧАЭС апатынан соң орманды фито-
ценоздың доминанты болып табылатын шырша 
өсiмдiгiнде анықталып, ондай тераттар “жал-
мауыз сыпырғысы  деп аталған. 

Сондықтан, Artemisia marschalliana өсiмдiгi-
нiң өсу төбесiндегi  терминальдi б‰ршiктерiнiң  

 
дамымай, орнына латеральдi  б‰ршiктердiң дамуын 
радиациялы ластанған ортаның диагностикалық 
белгiсi ретiнде ұсынуға болады. 

Сонымен өсiмдiктердiң морфологиялық 
құрылысында пайда болған аномалия Семей по-
лигоны аймағындағы ядролық жарылыстар 
нәтижесiнде  олардың  экосистемада қалған жо-
ғары дозалы ауыртпалығымен т‰сiндiрiледi.  

Өсiмдiктер ұлпаларында радиоизотоптар-
дың  жиналуы және топырақтың радиоактивтi 
ластануы нәтижесiнде пайда болатын ұзаққа 
созылатын  сәулеленуге өсiмдiктiң  радиосезiм-
талдылығы мәселелерi сырттай сәулеленуге бай-
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ланысты өсiмдiктер  сезiмталдылығына  қара-
ғанда  аз зерттелген. 

 
Резюме 
Проведено морфологическое исследование доминант- 

ных видов растений, произрастающих на территории   
 
 
 
 
 
 

Семипалатинского полигона. Выявленны тератогенные 
признаки  растений.  

 
Summary 
A morphological study of dominant plants growing in the 

territory of the Semey (Semipalatinsk) test site. Detected   
teratogenic  signs of plants. 

 
 
 
 
 
 

УДК 669.4:574 
 

Л.К. Бактыбаева, А.M. Мирзакулов, Л. Ж. Гумарова 
 

ВЛИЯНИЕ ИНТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА 
ДИНАМИКУ ОБЩЕГО ЛЕЙКОЦИТАРНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ 

 
НИИ «Проблем биологии и биотехнологии» при Казахском национальном университете  

имени аль-Фараби, Алматы, Казахстан 
 

Согласно полученным данным выраженным токсическим поражением лейкоцитарного пролиферативного 
пула обладала соль ацетата свинца со стойким снижением общего лейкоцитарного показателя  

до 60 суток наблюдения и более. Меньший  токсический эффект проявлял хлорид кадмия и минимальный – 
сульфат цинка, где наблюдалось некоторое снижение уровня лейкоцитов,  

но с дальнейшим восстановлением до нормы. 
 
 
До недавнего времени считалось, что основ-

ными загрязнителями окружающей среды яв-
ляются угарный газ, пыль, углекислый газ, 
окислы серы и азота. В последние годы особое 
внимание уделяется проблеме загрязнения окру-
жающей среды тяжелыми металлами, прежде 
всего свинцом, кадмием, ртутью, и не только в 
составе промышленных отбросов вблизи про-
мышленных заводов, а и как проблема  урбани-
зированных городов. Опасность для здоровья 
человека представляют тяжелые металлы в 
связи с их способностью приносить вред здо-
ровью даже в малых дозах в виду их способ-
ности к кумуляции [1,2,3]. Приоритетным на-
правлением в гигиене окружающей среды стало 
изучение механизмов и общих закономерностей 
взаимодействия организма с факторами окру-
жающей среды при их изолированном, ком-
плексном и сочетанном воздействии[4]. Целью 
данного исследования явилось изучить влияние 
солей тяжелых металлов, как при изолирован-
ном и сочетанном использовании, на общий 
лейкоцитарный показатель организма.  

Материалы и методы. Эксперименты про-
водили на белых крысах обоего пола массой 210 
– 280 г, 50 особей. Все животные содержались в 
виварных условиях. Животных разделили на 4 
экспериментальные группы и 1 контрольную по  

 
 
10 особей. Интоксикацию проводили 50-крат-
ным превышением ПДК тяжелых металлов для 
питьевой воды в дозах для 1 гр.(Zn2+) - 119 
мг/кг, 2 гр.(Pb2+)-0, 714 мг/кг,  3 гр.(Cd2+) - 0, 02 
мг/кг, 4 гр.(Cd2++Pb2++Zn2+)-119+0,714+0,02 
мг/кг. Контрольная группа получала очищенную 
питьевую воду. Воду с солями вводили per os 
объемом 10 мл,10 дней. Забор крови проводили 
из хвостовой вены животных в 1, 3, 6, 10, 20, 30 
сутки наблюдения. Подсчет общего лейкоци-
тарного показателя проводили общепринятым 
методом с помощью камеры Горяева[5]. При 
статистической обработке результатов исследо-
ваний проводили сравнение выборок по кри-
терию t Стьюдента. 

Результаты исследований. 
Наименьший токсический эффект наблю-

дался при введении хлорида цинка. В 1-ые сутки 
наблюдения общий лейкоцитарный показатель 
вырос в 1, 71 раза в сравнении с нормой и в 2, 04 
раза с контрольными показателями, что соста-
вило 24412, 5±1762, 5 кл/мкл против контроля 
11980, 8 ± 487, 5 кл/мкл (p≤0,05). На 3-и сутки 
наблюдения шло незначительное повышение 
общего лейкоцитарного показателя до 25200, 00 
± 675, 00 кл / мкл (рис.1). На 10-е и 30-е сутки 
шло снижение общего лейкоцитарного показа-
теля в 1, 5 раза, что составило 16650, 00 ± 300, 
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00 кл / мкл против контроля 11630, 4 ± 326, 5 
(p≤0,05). Но на 60 сутки наблюдалось увели-
чение общего лейкоцитарного показателя в 1, 48 

раза, в 2, 13 раза выше при сопоставлении с 
контролем, что составило 25275, 0 ± 975, 0 про-
тив контроля 11867, 7 ± 404, 4 кл/мкл (p≤0,05).  
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Рисунок 1. Динамика изменения общего лейкоцитарного показателя при цинковой интоксикации организма 
 
Аналогичная динамика изменения лейко-

цитов наблюдалась в группе интоксикации хло-
ридом кадмия. Увеличением общего лейкоци-
тарного показателя в первый день со стойким 
удержанием в течение 3-х дней. Скачок лей-
коцитов произошел в 2, 47 раза, что составило  

 
28012, 5 ± 1237, 5 против контроля (p≤0,05). Далее 
падение на 10-е сутки наблюдения и повышение 
клеток в последующие дни, что составило на 60 
сутки наблюдения 21262, 5 ± 637, 5 против 
контроля 11867,7 ± 404, 4 (p≤0,05), то есть с 
превышением контроля в 1, 79 раза (рис.2). 

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000

0 1 3 10 30 60

сутки наблюдения, сут.

кл
/м
кл

Cd

 
Рисунок 2. Динамика изменения общего лейкоцитарного показателя при кадмиевой интоксикации организма 

 
 
В группе с токсическим отравлением ацета-

том свинца в первые сутки наблюдения уровень 
лейкоцитов вырос до 23287, 5 ± 637, 5 кл/мкл 
против контроля 10200, 8 ± 397, 5 (p≤0,05), 
превышая контроль и норму в 2, 28 и 1, 63 раза 
соответственно. На 3-и сутки уровень лейко-
цитов возрос в 1, 77 раза при сопоставлении с 1-
ым днем наблюдения и при сопоставлении с 
контролем в 3, 45 раза, что составило 41175, 0 ± 
1800, 0 против контроля 11920, 6 ± 380, 5 кл/мкл 
(p≤0,05). На 10-е и 60-е сутки наблюдения 
уровень лейкоцитов был в пределах 21337, 5 
против контроля 11867, 7 ± 404, 4 кл/мкл 
(p≤0,05)(рис.3). Дальнейшее наблюдение пока-
зало стойкое снижение лейкоцитов. 

 

 
 
В группе сочетанного отравления хлоридом 

кадмия, сульфатом цинка и ацетатом свинца 
уровень лейкоцитов возрос в 1-е сутки 
наблюдения, составив 28312, 5 ± 1387, 5 против 
контроля 10200, 8 ± 397, 5(p≤0,05), что 
превышало норму и контроль в 1, 88 и 2, 78 раза 
соответственно. На 3-и и 10-и сутки наблюдения 
уровень общего лейкоцитарного показателя 
упал в 2, 47 раза при сопоставлении с 3-им днем 
наблюдения и в 2, 21 раза при сопоставлении с 
10-ми сутками. Такого стойкого падения общего 
лейкоцитарного показателя, даже ниже уровня 
нормы, не наблюдалось ни в какой другой 
группе интоксикации солями тяжелых металлов.  
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Рисунок 3. Динамика изменения общего лейкоцитарного показателя при свинцовой интоксикации организма 

 

0

10000

20000

30000

40000

0 1 3 10 30 60

сутки наблюдения, сут.

кл
/м
кл

Zn+Cd+Pb

 
Рисунок 4. Динамика изменения общего лейкоцитарного показателя при сочетанной интоксикации организма 

 
 
При одновременном введении сульфата 

цинка и хлорида кадмия и ацетата свинца идет 
индуцирование токсического эффекта всех трех 
солей тяжелых металлов с падением общего 
лейкоцитарного показателя ниже нормы на 3 – и 
сутки наблюдения и стойким его удержанием в 
течение 7 и более дней. Оно было вызвано пора-
жением костномозгового пролиферативного 
пула с гиперплазией бластомных клеток. Через 
некоторое время  проявился запоздалый выброс 
клеток в периферический круг кровообращения, 
что можно объяснить выходом клеток из 
вторичных лимфоидных органов. Но дальней-
шее наблюдение показало, что уровень общего 
лейкоцитарного показателя вторично упал ниже 
контрольного показателя и нормы, составив 
10312, 5 ± 937, 5 кл/мкл против контроля 
11867,7 ± 404,4 кл/мкл (p≤0,05). И дальнейшее 
наблюдение показало, что уровень лейкоцитов 
уже не восстановился до нормального и 
контрольного показателя. 
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* * * 
The maximal toxic effect in group with a toxic poisoning 

with acetate of lead. According to received given expressed 
toxic defeat leukocytical proliferation a pool salt of acetate of 
lead with proof decrease in the general leukocytical a parameter 
till 60 day of supervision and more possessed. The smaller 
toxic effect showed chloride of cadmium and minimal - sulfate 
of zinc where some decrease in a level of leukocytes was 
observed, but with the further restoration up to norm.  

* * * 
Қорғасын ацетатымен уланған топта күшті улану 

әсері анықталды. Лейкоцитарлық көрсеткіш тұрақты түрде, 
60 тәуліктерге дейін, төмендей берді. Мырыш сульфаты 
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және кадмий хлориді қорғасын ацетатынан салыстырмалы 
улану әсерін төменірек көрсетті. Бақылаудың бірінші  
 
 
 
 

күндері лейкоцитарлық көрсеткіш қалыпты жағдайыдан 
төмен түсуп, одан әрі қалпына келді. 
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Бидайдың өнген дәнінен М.А.Айтхожин атындағы молекулалық биология және биохимия институтының 
ферменттердің құрылымы мен реттелуі лабораториясында жаңа биореттегіш табылды. Бұрынғы әдіс 
арқылы тазартылған  биореттегіш, тек қана тәжірибенің аз бөлігіне жететін еді. Үлкен ауқымдағы 
экологиялық және егіншілік  алқаптарға жететін препаратты бұндай әдіспен алу мүмкін емес. Осыған 

байланысты жұмыстың бірінші жаңалығы  жаңа инновациялық технологияны қолдану арқылы 
биореттегішті препаративті көлемде тазарту болып табылады. 

 
 
Алынған нәтижелерді талқылау 
Ең алдымен сұйық күйінде бөлініп алынған  

биореттегіштің  құрғақ күйіндегі массасының 
қаншалықты болатындығы және оның 100 мл 
дегі сұйық күйіндегі препараттан қаншалықты 
мөлшерде құрғақ биореттегіштің  шығатынды-
ғын анықтау біздің жұмысымыздың барысында 
туындаған сұрақ болды. Осы мәселені шешу 
үшін біз төмендегідей жұмыстар атқардық. Ең 
алдымен өсіп келе жатқан бидайдың өскін-
дерінен спирттік экстрактысынан   наносорбенті 
арқылы бөлініп алынған сұйық биореттегіштен 
100 мл препаратын алып, оның құрамында 
қалып қойған басқа заттардан ажырату үшін, 
арнайы бөлгіш ыдысқа құйылған препараттың 
үстіне 1:1 қатынасындай хлороформ құямыз. 
Себебі осы хлороформды құйған кезімізде 
қажет емес заттардың ара - жігі ажыратылады. 
Үстіңгі бөлігіне шыққан заттарды төгіп, тұнбаға 
түскен бөлігін арнайы дайындалып қойған 5 
Петри табақшасына құямыз да, бір күнге кеп-
тіруге қойдық. Кептірілген Петри табақшасын-
дағы препараттарды арнайы пышақтың көме-
гімен жиыстырып, 1 мл спиртке 9 мл су құйып 
ерітіп араластырдық. Осыдан соң  ерітіліп 
дайындалған биореттегіштің препаратын АРК 
типті «нанокарбосорб» наносорбенті колонкасы-
нан өткіземіз [1]. Өткізер алдында колонканы 
10% - тік спиртпен жуамыз, себебі колонкадағы 
байланыспаған заттардың барлығы осы 10% -  

 
 
тік спиртпен жуған кезінде шығып кетеді. Нано-
сорбентті колонкадан өтіп жатқан ерітіндінің 
өтуі басталған бастап, толық өтіп біткенше 
көтерілген шыңдарды арнайы ыдысқа құйып, 
жинап отырамыз да, бәрі толық өтіп кеткеннен 
соң 96 % - тік спиртпен жуамыз осы кезеңдерде 
шыққан препаратты желдеткіштің көмегімен 
кептіреміз де, оның таза салмағын  анықтадық. 
Яғни, бастапқыда алынған 100 мл препараттан 
10 мг препарат шығады. Осы алынған 10 мг 
препаратты 1 гектар егіс алқабына қолдануға 
болады. Егер де, 1 гр. биореттегішті егіс алқа-
бына қолданатын болсақ, онда 100 гектарға 
қолдануға болады. Бұл алынған көрсеткіштер 3 
жылдық тәжірибелердің негізіне сүйене отырып 
жасалынды [2].  

Құрғақ күйінде алынған биореттегштің жо-
ғары тиімділікпен алудың тиімді жолы керекті 
мөлшерде препаратты алуға, әрі оны жан – 
жақты зерттеуімізге ыңғайлы болды. Ең алды-
мен біз тазартылған биореттегіш препаратын- 
да цитокинин немесе ауксин  қоспаларының  
бар жоғын анықтауға тура келді сол мәселені 
шешу үшін  қазіргі заманға сай INXA-X-Ray 
analytical system элементтердің ренгтген анали-
заторын қолдандық. Осы анализатор арқылы құ-
рамында қандай элементтер болмасын анықта-
лынады.  

Біз өткізген биореттегіш препаратын рент-
ген анализатормен зерттегенде төмендегідей 
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нәтижелерге қол жеткіздік. Биореттегіштің құ-
рамына кіретін элементтер С 72,67 мен О 21,09 

тағы басқалары. Нәтижесін 1 - кестеден көре-
сіздер. 

 
1-кесте  

INXA-X-Ray analytical system элементтердің ренгтген анализаторы арқылы  
бидай фузикокцинінің құрамындағы элементтердің сараптамалық көрсеткіші 

Үлгі: 1 үлгі 
Барлық нәтижелер % 

 
Спектр O Na Mg Al Si P S Cl K Ca C барлығы 
1 Спектр 21.09 0.33 0.26 0.19 1.62 0.46 0.25 0.66 2.06 0.40 72.62 100.00 
2 Спектр 22.74 0.33 0.25 0.04 1.39 0.46 0.19 0.69 1.99 0.34 71.59 100.00 
3 Спектр 30.28 0.39 0.30 0.02 0.64 0.63 0.31 0.23 1.04 0.23 65.94 100.00 
 
Орташа 
мәні 

 
24.70 

 
0.35 

 
0.27 

 
0.08 

 
1.21 

 
0.52 

 
0.25 

 
0.52 

 
1.70 

 
0.32 

 
70.07 

 
100.00 

Станд. 
ауытқу 

4.90 0.04 0.03 0.09 0.51 0.10 0.06 0.26 0.57 0.09  3.62 

Макс. 30.28 0.39 0.30 0.19 1.62 0.63 0.31 0.69 2.06 0.40  72.67 
Мин. 21.09 0.33 0.25 0.02 0.64 0.46 0.19 0.23 1.04 0.23  65.94 

 
Кестеден көргендеріңіздей биореттегіштің 

құрамында ешқандай азоттың ізі жоқ екендігі 
дәлелденді.  Сондықтан да, тазартылып алынған 
биореттегішті келесі тәжірибелерге пайдалан-
дық. Ескерту: сутегіні рентген анализаторы 
анықтамайды. Осы биореттегіштің құрамын 
анықтау арқылы төмендегідей  қорытындыға 
келуге болады. Элементтік құрамы бойынша 
тазартылған биореттегіш тек қана фузикокцинге 
жақындығын көрсетеді. Ең алдымен біздің 
препаратымызда цитокинин мен ауксин жоқ 
екендігі анық дәлелденді. Себебі олардың құра-
мына азот кіреді.   

Қорыта келгенде осы АРК типті «нанокар-
босорб» наносорбенті арқылы экология мен 
ауылшаруашылығына қажетті биореттегіштің 
препаратын толық дайындауға болады. Оның 
тиімділігі өте жоғары екендігіне көз жеткіздік. 
Бұндай жағдайда кедергі келтіретін фитогор-
мондардың қалдықтарымен ластанбаған  био-
реттегіштің көптеген препараттарын бөліп 
алатын жаңа әдісті қалыптастырдық. Бидай 
фузикокциннің қасиетін зерттегенде,  бізді  таң 
қалдырғаны ол басқа биореттегіштерге қара-
ғанда 1000 есе аз мөлшерде әсер етеді. Сон-
дықтан осындай ғажайып қасиетін түсіну үшін 
оның жасушаға әсер ететін механизмін анық-
тауға бет бұрдық. Қызығушылықты тудыратын 
мәселе, бидай фузикокцинінің өсімдіктің жасу-
шасына әсер ету механизмін түсіну. Фузикок- 

 
циннің жасушаға әсер ететін механизмдерді  
зерттеген бұрынғы зерттелген жұмыстар біздің 
жұмысымыздың негізі болды. Б.Е. Сұлтанбаев 
және авторластары жүргізген жұмыстарында 
фузикокциннің алейрон қабатындағы жасуша-
ларға әсерінен цитозольды кальцийдің мөлшері  
көбейетіндігі. Егер ионофор А23187 арқылы 

жасанды күйінде  цитозольды Са2+  кальций мөл-
шерін азайтса, онда биореттегіштің әсері жойы-
лады. Осы жұмыс фузикокциннің әсерін зерт-
теуге өте жақсы модель ретінде ұсынылды  [3].  

Масспектрометрия әдісімен қандай да бол-
масын заттың құрамын нақты анықтауға бо-
лады. Масспектрометрияның негізіне қысқаша 
тоқталып өтсек, алдымен зат ионизациялық 
камераға түсіп бөлшектенеді, содан кейін осы 
бөлшектер күшті электромагниттік өрісі бар 
камераға қарай кішкентай нүктеден енгізіледі. 
Содан кейін өрістен оң зарядталған бөлшектер 
бір жаққа, теріс зарядталған бөлшектер басқа 
жаққа қарай бағытталады. Осы әдісте қолда-
нылатын тағы бір әдіс. Ауыр бөлшектер ортадан 
алыс түспейді. Ұсақ бөлшектері шеттеріне қарай 
бағытталады. Сол себептен заттар өз массалары-
на қарай топ - топ болып бөлінеді, осы заттар-
дың топтанғанын масспектр дейміз. Камераның 
астыңғы жағында иондық қабылдағыштары 
болады. Ол әрбір бөлшек түскенде дыбыс  бе-
реді. Сонымен заттың қандай бөлшектен құрыл-
ғанын анықтаймыз.  
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Сурет 1 -  Биореттегіштің масспектрометриясы 

 
Ресей медициналық академиясының В.Н.  

Орехович атындағы биомедициналық химия 
институтында маркасы Agilent 1100 Esquire 3000 
plus типті иондық қабылдағыш масспектро-
метрімен өткізілген бидайдан бөліп алынған 
биореттегіштің фузикокцин екендігінің дәлел-
демесі.  

Заттарды анықтауды жеңілдету үшін, при-
бордың компьютерінде масспектрдің  кітап-
ханасы жазылған. Компьютер жадында жазыл-
ған кітапханамен салыстыру арқылы біздің 
зерттейтін заттың құрылымын аз ғана уақыт 
ішінде нақты анықтауға болады. Біздің био-
реттегіштің құрылымын анықтау үшін біз 
Москвадағы Ресей медициналық академиясы-
ның В.Н.  Орехович атындағы биомедициналық 
химия институтына өз биореттегішімізді жібер-
дік. Олар маркасы Agilent 1100 Esquire 3000 plus 
типті иондық қабылдағыш масспектрометрінде 
біздің биореттегіштің құрылымын анықтады. 
Нәтижесін 1 - суреттен көресіздер біздің биорет-
тегіштің масспектрометриясы фузикокциннің 
масспектрімен бірдей болды. Сол себептен 
құрылымы жағынан фузикокциндерге жатады. 
Қорыта айтқанда масспектрометрия әдісі ар-
қылы біздің биореттегішіміз фузикокциндерге 
жататындығы дәлелденді [4].  

Қазіргі уақытта  фузикокцинді саңырауқұ-
лақтардан өте күрделі әдіспен бөліп алады, 
оның  бір миллиграмының бағасы 200 – 500 
долларға дейін тұрады.  Сондықтан да, бұндай 
қымбат тұратын фузикокциндерді қолданудың 
тиімділігі өте төмен. Шығыны көп болып 
табылады. Осындай күрделі мәселелерді ескере 
отырып, біз бидайдың өнген дәнінен биорет-
тегішті бөліп алдық. Бұл биореттегіштің химия-
лық табиғаты жағынан фузикокцин екендігі 
дәлелденді. Біздің зерттеуге алып отырған  

 
биореттегішіміздің бағасы әлемдік бағамен са-
лыстырғанда 60 есе арзанға түседі.  Осы анализ 
арқылы біздің тазартылған биореттегішіміздің 
басқа заттары жоқ, таза фузикокцинге жататын-
дығы дәлелденді және де астық дақылдылардың 
өнімділігін арттыратын және өнімділігін артты-
ратын қасиеттері дәлелденді [5]. 
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Резюме 
Было доказано, что биорегулятор по  химической  

структуре является фузикокцином. Впервые из  зерна пше-
ницы выделен фузикокциновый биостимулятор. Разра-
ботан новый метод препаративного выделения фузикок-
цина из высших растений путем использования нанострук-
турированного углеродного сорбента. Разработанный ме-
тод позволяет получать фузикокцин, стоимость которого в 
десятки раз ниже стоимости коммерческого фузикокцина, 
выделенного из грибка. Установлено, что фузикокциновый 
регулятор существенно повышает устойчивость про-
ростков пшеницы к солевому стрессу и устойчивость 
озимой пшеницы к перезимовке.  

Summary 
It was established that bioregulator by its chemical 

composition relates to fusicoccin. For first time from higher 
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plant – wheat seedlings the fusicoccin was isolated. It was 
developed the new effective method of preparative isolation of 
wheat fussicoccin by using chromatography on nanostructured 
carbon sorbent. Wheat fusicoccin increases the tolerance to salt  
 
 
 
 

stress of wheat seedlings and tolerance to cold stress of winter 
wheat and winter rye plants. Field experiments on sowing of 
pretreated by bioregulator winter wheat, beet and rye show that 
this pretreatment led to increasing of this cultures productivity. 
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В статье рассматривается актуальность изучения F. pallidiflora, издревле применяемая  
в народной медицине и пригодная для создания отечественных фитопрепаратов. 

 
 
Одним из приоритетов политических кон-

цепции [1] многих государств в области здраво-
охранения является развитие производств, свя-
занных с получением новых высокотехноло-
гичных лекарственных препаратов [2]. Большие 
запасы растительного сырья Казахстана делает 
их перспективными для промышленного ис-
пользования. При этом доказана достаточно 
высокая биологическая активность лекарствен-
ных видов растений, произрастающих в горных 
местностях [3], которая объясняется особен-
ностями их эволюции в экстремальных условиях 
среды. 

Значение природных, биологически актив-
ных соединений (алкалоидов, флавоноидов, 
гликозидов, сапонинов, эфирных масел и т.д.) 
неизмеримо возросло в связи с получением 
эффективных лекарственных препаратов и бур-
ным развитием фармацевтических производств. 
Поэтому представляется возможным рациональ-
ное использование больших запасов раститель-
ного сырья флоры Казахстана, включающей 
более 100 видов лекарственных растений. 

Препараты, полученные из луковиц расте-
ний Fritillaria species и издревле известные в 
Китайской медицине под названием Bei-mu или 
Рei-mu, содержат биологически активные стеро-
идные алкалоиды и, в основном, используются 
как противокашлевые и отхаркивающие сред-
ства [4]. Согласно китайской фармакопее [5] в 
медицине применяются луковицы из девяти 
видов Fritillaria L. Так, препараты рябчика, 
объединенные под общим названием луковицы 
Fritillariae cirrhosae, включают луковицы четы- 

 
 
рех видов Fritillaria L., произрастающих в 
естественных условиях и обладающих высокой 
эффективностью и низкой токсичностью по 
сравнению с остальными пятью видами рябчика 
[6]. 

Большинство видов растений рябчика содер-
жат значительное количество ядовитых алка-
лоидов. Хотя луковицы его некоторых видов в 
странах Восточной и Центральной Азии исполь-
зуются в пищу или же выращиваются как деко-
ративные растения. Виды F. cirrhosa и F. 
verticillata применяются в традиционной меди-
цине под названиями chuān bèi и zhè bèi, соот-
вественно и, часто в рецептах комбинируются с 
экстрактами Eriobotrya japonica. Луковицы 
растений F. verticillata также продаются как bèi 
mǔ или, baimo. Подвид рябчика мутовчатого  
F. verticillata thunbergii Baker очень часто 
используется [7] и культивируется в Японии [8] 
для медицинских целей и сейчас известен как 
вид F. thunbergii. q.v., который включен в стан-
дартизованный список китайских растительных 
препаратов и применяется при гипертериозе. 
Хотя во флоре Китая указывается на приме-
нение и культивирование растений Рябчика 
бледноцветкового (F. pallidiflora) для медицин-
ских целей и не указывается на медицинское 
использование Рябчика мутовчатого [9]. 

Как основные терапевтические вещества, 
которые вносят вклад в противокашлевой эф-
фект растений Рябчика, идентифицированы 
такие изостероидные алкалоиды как, вертицин, 
вертицинон и империалин (verticine, verticinone 
и imperialine). До сих пор широкое изучение 



48                                                                                      ҚазҰУ хабаршысы. Биология серия, №6(52). 2011 
 
биохимического состава рябчиков позволяет 
выявлять новые алкалоиды [10]. Кроме того, 
оптимизируются и разрабатываются новые 
методы качественной и количественной оценки 
луковиц рябчика на содержание изостероидных 
алкалоидов, используемых в качестве хими-
ческих маркеров [4]. В исследованиях L. Song-
Lin с соавторами [11] для прямого определения 
алкалоидов у растений рябчика использована 
коммерчески доступная колонка для газовой 
хроматографии Supelco SAC-5 capillary column, 
которая специально предназначена для анализа 
стероидов. Также разработан метод HPLC-ELSD 
для количественного определения содержания 
пеймизина (peimisine) в луковицах Рябчика [12]. 
Разделение пеймизина было достигнуто с по-
мощью обратно-фазовой колонки Agilent Hypersil 
BDS-C18. 

Биохимические исследования позволили вы-
делить новые крахмальные соединения из раз-
личных видов рябчиков, применяемых в тради-
ционной китайской медицине, например, F. 
thunbergii Miq., F. ussurensis Maxim., F. 
pallidiflora Schrenk, F. cirrhosa D.Don и F. 
hupehensis Hsiao et K.C. Hsia, а также изучить их 
физико-химические свойства, такие как содер-
жание амилозы, влажность, зольный состав, мор-
фологию, температурные особенности и про-
вести кристаллографию [13]. 

К рябчикам, занесенным в Красную книгу 
Казахстана относится только один почти энде-
мичный вид F. pallidiflora [14], наиболее круп-
ные популяции которого произрастают в окрест-
ностях г. Сарканд (Джунгарский Алатау) и на 
данный момент его видовой статус уточняется 
[15]. При этом на медицинское применение расте-
ний рябчика бледноцветкового (F. pallidiflora) 
указывается только во флоре Китая [9] и опять 
же с указанием на Казахстанскую территорию 
Джунгарского Алатау, как места его произраста-
ния и культивирования, тогда как у нас имея 
статус редкого эндемичного вида его сбор за-
прещен.  

Остальные виды рябчиков произрастающих 
в Казахстане, а именно F. ruthenica, F. verticil-
lata, F.  meleagris L. (Рябчик шахматный) и Fritil-
laria meleagroides Patrin ex Schultes et Schultes 
fil. (Рябчик шахматовидный или рябчик малый) 
не включены в Красные книги Казахстана [16].  

В целом, значительная часть перспективных 
лекарственных растений требует углубленного 
исследования их биологических особенностей  
ввиду их недостаточной изученности, что яв-
ляется важным для сохранения, восстановления 
и пополнения биологического разнообразия 

флоры Казахстана. Поэтому в настоящее время 
актуальным является изучение различных видов 
лекарственных растений, используемых в народ-
ной медицине для разработки и создания новых 
лекарственных препаратов и биологически ак-
тивных добавок при комплексном подходе, 
включая изучение их ресурсного потенциала, 
эколого-географического распространения и ра-
ционального использования, наряду с примене-
нием традиционных сравнительно-морфологи-
ческих, а также современных биохимических и 
молекулярно-генетических методов исследова-
ния, необходимых для дальнейшей диагностики 
лекарственного сырья и более достоверной ха-
рактеризации биологических организмов. 
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Түйін 
Мақалада халық медицинасында ерте кезден пайда- 

 
 
 

 
 

ланып келе жатқан F. Pallidiflora өсімдігін зерттеудің фито-
препараттар алу үшін өте маңызды екені айтылған. 

Resume 
In the article perspectives of studying of some medical 

plants such as  
F. pallidiflora are reviewed that used in ancient traditional 

medicine and should be used for making of domestic phyto-
preparates. 
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This study addresses the abundance of Kazakhstan 

food as heirloom legume and pumpkin  varieties 
and lines based on the established seedbank compo-
sed of domestically bred as foreign accessions and 
varieties received from EU countries, Russia, USA 
and Asia.    

Introduction 
Legumes and pumpkins, when monitored under 

sharply continental conditions of Kazakhstan, may 
exhibit essentially high variegation of plant and 
seed parameters, growing periods and harvest 
structure. Such a great variability completed by 
increased cross-pollinating ability under drought, 
high temperature and neighbourhood of blossoming 
gardens in the mountain zone of Almaty Region 
may be used for the development of new varieties, 
especially counting substantial water deficit which 
Kazakhstan and neighbouring Central Asian states 
(except Kyrgizstan) are facing at present. So, natural 
stress imposed by instant temperature fluctuations, 
extreme sun irradiation, lack of the water and 
drastic diurnal, nocturnal and seasonal changes lead 
usually to visible phenotypic alterations, if com-
pared with those less traceable in the conditions of 
moderate climate. Data with this respect have been 
summerized earlier (1-5).      

A number of unique common bean (Phaseolus 
vulgaris L.) and azuki bean varieties (Vigna angu-
laris var. angularis (Willd.) Ohwi & Ohashi) have 
been studied under local, continental conditions of 
the high-mountain zone. Germplasm samples have 
included domestic, “high-protein seed” varieties, 
and various accessions granted by the Japanese  

 
 
Genetic Bank, a N.I. Vavilov Research Institute of 
Plant Industry, Russia, and other seed resources 
located in People’s Republic of China, France, Italy, 
Poland, UK and USA. Some of trialed bean varieties 
and related species have revealed conspicuous diversity 
in seed maturation and germination rates, productivity 
and drought tolerance. As it has been shown, new 
Kazakhstan cultivars would outstrip a number of 
annotated external accessions and varieties by seed 
protein concentration and other remarkable characters.  

Materials and methods                   
Quantitative traits of three common bean varieties 

were assessed by measuring the seed length and 
width along with determination of 100-, 200-, 300-, 
and 1000-seed weights. Statistical treatment was 
carried out by using standard EXCELL programmes 
and by  Vasil’eva (6).   

Results and discussion 
In 2008-2011 totally more than 80 bean varieties 

originating from different countries (e.g. “Nicos” 
(Bulgaria),  “Igolinska”, “Bomba”, “Otrel” and 
“Malinka” (Poland), “Ufimskaya”, “Bijchanka”, 
“Cornell”, “Laura”, “Vegetable Sack’es”, “Supernano” 
and “Sadovod” (Russia), “Dove” and “Scarlet 
Emperor” (UK), “Pinto”, “Red Goya” and “Ca-
melia” (USA) have been introduced to the mountain 
area of Almaty Region and partly granted to the 
Institute of Potato and Vegetable Plants Research 
(JSC KazAgroInnovation). These cultivars have 
shown a proper seed ripeness despite a severe affect 
of the late drought. Eight azuki bean varieties 
completed by few broad bean cultivars (Vicia faba 
L.) as lentil  cultivars (Lens culinaris L.), have been 
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trialed under similar conditions of the mountain 
zone.  Interestingly, comparison of the Russian and 
the Japanese azuki bean resources has allowed to 
indicate the best accessions with highest yields 
under these conditions. Despite relatively moderate 
germination rates, some of these cultivars have 
confirmed their high thermostability and drought 
tolerance. 

Comparing to common bean, azuki bean, while 
being cropped in the mountain zone, has been 
characterized by delayed leaf vegetation and belated 
onset of the flowering and pod formation. This has 
caused the “wavy”, or repeated  anthesis in hot and 
dry conditions.  

Phabaceous collection established may be used 
for extensive student training. In turn, young 
explorers assist in estimations of seed qualitative 
and quantitative traits (see Table 1 and Fig. 1).  

As demonstrated by subsequent experiments 
(data not shown), cv. Nazym collected both from 
Northern, and Southern plots does surpass by 
certain seed parameters (namely, seed length, width, 
and 100-, 200-, or 300-seed weights) other domestic 
varieties. Moreover, in 2011 this variety harvested 
from open and drastic Northern plot has manifested 
the yield to be nearly 6 times higher (1077 seeds) 
than that one for the same cv. Nazym harvested on a 
more mild and shady Southern plot (185 seeds, 
including those 15 motley). At the same time both 
populations have indicated no reliable differences in 
the rate of pod formation. For example, the 
reliability criterion (td)  occurred 7-13 times lower 
(0.30) than that one characteristic for reliable 
differences indicated at different probability levels  
(td 2.11, td 2.90 and td 3.97 at P 0.95, P 0.99 and P 
0.999, respectively). 

 
Table 1  

Productivity of domestic common bean varieties in 2010 
 

Character Bean cultivars 
Dzhungar-skaya Aktatti Nazym 

(Southern Plot) 
Nazym 

(Northern Plot) 

Seed length 2.56±0.07 2.53±0.08 2.70±0.08 2.68±0.08 

Seed width 0.77±0.06 0.80±0.06 0.86±0.06 0.85±0.07 

100-seed weight 50.03±0.22 55.31±0.77 78.19±1.85 73.49±1.29 

200-seed weight 100.26±0.68 111.15±1.66 156.27±2.39 146.10±0.40 

300-seed weight 148.87±1.49 167.02±0.44 225.8±0.96 219.6±1.70 

1000-seed weight 496.23±4.97 556.73±5.83 752.67±3.00 732.00±6.00 

 
This fact may emphasize that cv. Nazym, 

revealing no differences in pod development under 
different conditions of the small-scale cropping, is 
completely adapted to increased temperatures, 
severe dehydration and sharp insolation. In 2011 the 
productivity of cv.  Nazym on Southern plot has 
reached 24 seeds per plant comparing to that one 
recorded for the Northern plot  (less than 9 seeds 
per plant). Simultaneously, similar data for cv. 
Talgat have made up, respectively 4 seeds per plant 
(Southern plot) and 6 seeds per plant (Northern 
plot). So, there is obvious variation among two 
recently generated domestic varieties in reference of  

 
the temperature-dependent productivity in local 
conditions.     

Biodiversity and breeding research on food and 
heirloom pumpkins, Cucurbita pepo L.  has been 
initiated at our department in 2009. This diversity of 
vegetable plant species may be used for delicious 
meal courses typical of the Central Asian region as 
a whole, roasted seeds, natural recovery of patients 
with stomach and liver problems, glowing jack-o'-
lanterns and effective soil amelioration. Present 
collection includes domestic, Russian, Chinese, 
French and Italian species. Collection of French 
pumpkins (Fig. 2) by harvesting in the year 2010 
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has been determined to vary substantially by the 
seed resistance to fungi (data not shown).   

Referring to numerous reports on nutritional 
value of the heirloom pumpkin as potential green-

house product, especially in the winter period, we 
may need to revise our present attitude to this 
miniature pumpkin in our further theoretical and 
applied breeding programs to come true.  
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Fig. 1. Сomparison of seed weight samples among domestic cultivars (data of 2010) 
   

 
 

Fig. 2. French varieties of heirloom pumpkin  
(“Coloquinte en Melange”) cropped on enriched  

soil under mountain zone of Amaty region in 2010.  
This collection upon a 2010 harvesting has been  

found to strongly vary by the seed resistance to fungi. 
 
Conclusions 
The series of new common bean varieties have 

been generated under mountain zone of Almaty 
Region. Some of them, e.g.  cv. Nazym have revealed 
virtually no differences under small-scale cropping 
at different plots completely fitting to growing 
temperatures, water deficit as the sun beam. In 
addition to this, since 2009  the biodiversity and 
breeding research on food and heirloom pumpkins, 
Cucurbita pepo L. has led to the enrichment of do-
mestic, Russian, Chinese, French and Italian species.  
 
 

 

 
These efforts would result in eventual diversifi-
cation of agriculture in the South of Kazakhstan. 
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* * * 
Бұл мақалада бұдандастыру нәтижесінде жергілікті, 

Қазақстан жағдайында шығарылған және Европалық Одақ, 
Ресей, АҚШ мен Азиядан алынған үрме бұршақ, тағамдық 
және әсемдік асқабақ сорттары мен түрлерінің алуан-
түрліктері талқыланады.   

* * * 
В статье обсуждается сортовое и видовое разнооб-

разие фасоли, а также пищевой и декоративной тыквы, 
полученных в  результате селекции в Казахстане и интро-
дуцированных из стран Евросоюза, России, США и Азии. 
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В статье приводятся новые данные по редким видам флоры Иле-Балхашского региона. Уточнены ареалы 
следующих редких и занесенных в Красную книгу видов - Tschulaktavia saxatilis Bajt., Ligularia songarica 

(Fisch.) Ling, Iridodictyum kolpakowskianum Regel, Tulipa behmiana Regel, Tulipa ostrowskiana Regel, T. 
brachystemon Regel, T. alberti Regel, Tulipa kolpakowskiana Regel. 

 
 
Редкие виды, как особые элементы флоры 

требуют постоянного мониторинга. Результаты 
изучения этой группы растений показали осо-
бенности их современного состояния. Для от-
дельных видов (Tschulaktavia saxatilis Bajt., 
Ligularia songarica (Fisch.) Ling, Iridodictyum 
kolpakowskianum Regel, Tulipa behmiana Regel, 
Tulipa ostrowskiana Regel, T. brachystemon Regel, 
T. alberti Regel, Tulipa kolpakowskiana Regel) 
приводятся новые данные по их распростра-
нению в пределах Иле-Балхашского региона. 

Материалы и методы 
В процессе исследования использованы 

классические методы: маршрутно-рекогносци-
ровочный – в полевых исследованиях, морфо-
лого-географический – при анализе видов. 

Результаты и их обсуждение 
Проанализирован гербарный материал по 

редким видам флоры Иле-Балхашского региона, 
собранного в течение полевых сезонов 2010-
2011 гг.  

Tschulaktavia saxatilis Bajt. (Silaus saxatilis 
Bajt.) – Чулактавия скальная 

Встречается среди петрофитной раститель-
ности в низкогорьях. 

Редкий, узкоэндемичный вид, встречаю-
щийся в Чулакских горах (Джунгарского Ала-
тау). Занесен в Красную книгу Казахстана (1981). 

По данным М.С. Байтенова [1] популяция 
Чулактавии скальной «очень незначительна». К 
сожалению, этикетка образца по которому был 
описан этот вид, имела достаточно общий 
характер, без указания конкретной точки сбора в 
пределах Чулакских гор. Кроме того, имею-
щиеся экземпляры не имели плодов. Для уточне-
ния местообитания Tschulaktavia saxatilis в на-
чале сентября 2011 г. совместно с российскими 
коллегами (д.б.н. Пименовым М.Г., к.б.н. Клюй-
ковым Е.В. – сотрудниками Главного ботани- 

 
 
ческого сада МГУ им. М.В. Ломоносова) был 
осуществлен экспедиционный выезд в Алтын-
Эмельский ГНПП. 

В итоге поисков описываемый вид был най-
ден в расщелинах скал ущ. Талдысай. На момент 
фиксации вид находился в фазе плодоношения. 
Таким образом, произрастание Tschulaktavia 
saxatilis в южных отрогах Джунгарского Алатау 
подтвердилось. Других точек произрастания этого 
растения в Джунгарском Алатау до сих пор не 
обнаружено. 

Ligularia songarica (Fisch.) Ling - Бузульник 
джунгарский 

Встречается среди луговой растительности в 
предгорьях и низкогорьях. 

Ligularia songarica был описан Фишером в 
1841 г. из Джунгарского Алатау. Это луговое  
растение, наиболее типичным местообитанием 
которого являются пойменные луга, а также 
высокие травянистые заросли по берегам озер, 
окраинам болот, чиевые и тростниковые за-
росли, влажные засоленные луга. Он свойст-
венен главным образом предгорьям и нижнему 
степному поясу гор, хотя местами заходит и в 
пределы пояса хвойных лесов. По долинам рек, 
особенно таких крупных, как реки Или и Чу, 
этот вид проникает, хотя и неглубоко, в рав-
нинную часть Казахстана и Кыргызстана. 

Распространен описываемый вид от Южного 
Алтая в Казахстане и до Киргизского хребта в 
Кыргызстане. Восточная граница ареала Ligularia 
songarica находится в самой западной части 
Монголии и в Синьцзян-Уйгурском автономном 
округе Китая. В Казахстане этот вид встречается 
в восточной части хребта Южный Алтай, в 
Зайсанской и Алакульской низменности, на 
Тарбагатае и Джунгарский Алатау. Но, несмотря 
на относительно широкий ареал, этот вид 
бузульника распространен спорадически. На тер-
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ритории Казахстана известно только 15 местона-
хождений. 

Для уточнения местообитания Ligularia son-
garica в пределах проектируемой территории в 
конце июля 2011 г. был осуществлен экспеди-
ционный выезд в Энбекши-Казахский и Уйгур-
ский районы (левобережье р. Или). Исследовали 
одно из классических местонахождений этого 
редкого вида – солонцеватый саз в долине Или 
около поселка Чилик (Шелек). К сожалению, не 
обнаружено ни одного экземпляра Ligularia son-
garica. Вероятно, что со времени сбора этого 
вида в 1937 г. произошло изменение экологи-
ческих условий, в частности нарушение гидро-
логического режима. Такие выводы в той или 
иной мере подтверждаются и результатами 
ранее произведенных поисков вида Ligularia 
songarica в Кыргызстане, где в настоящее время 
местообитания этого вида сильно нарушены 
вследствие осушения и распашки. 

Для сохранения этого вида в Казахстане 
необходимы дальнейшие исследования уже из-
вестных местонахождений и поиск новых его 
популяций последующим мониторингом их со-
стояния и введением мер охраны. 

Iridodictyum kolpakowskianum Regel – Ири-
додиктиум Колпаковского 

В основном входит в состав растительных 
сообществ низко- и среднегорий. Встречается от 
полупустынных предгорий до среднего пояса 
гор (2200 м над уровнем моря) включительно, 
произрастая в полынно-эфемеровых полу-
пустынных сообществах, на степных участках и 
среди зарослей кустарников низкогорий, а также 
на полянах среди арчевников. 

Ранее считалось, что ареал вида прости-
рается лишь на все хребты Западного и неко-
торые (Чу-Илийские горы и Заилийский Алатау) 
Северного Тянь-Шаня. Однако в 2001 г. этот вид 
впервые был найден в южных отрогах Джунгар-
ского Алатау [2]. Ботаническое обследование 
южной оконечности этой горной системы, а 
именно перевала Архарлы одноименного хребта 
в апреле 2011 г. подтвердило наличие иридо-
диктиума Колпаковского в Джунгарском Ала-
тау. На момент сбора растение находилось в 
фазе окончания цветения. Одиночно и неболь-
шими группами экземпляры этого вида произ-
растали в нижней и средней частях негусто 
закустаренных склонов восточной экспозиции 
невысоких горок хребта Архарлы (в районе 
перевала, неподалеку от автомобильной трассы 
Алматы-Сары-Озек). 

У подножья склонов в месте сбора Irido-
dictyum kolpakowskianum нами было обнаружено 

еще одно луковичное растение не совсем 
характерное для горных территорий. Речь идет о 
таком высокодекоративном виде с достаточно 
продолжительным (до 18 дней) периодом цвете-
ния, как тюльпан Бема или Бемовский тюльпан. 

Tulipa behmiana Regel – Тюльпан Бемов-
ский 

Встречается в основном в составе расти-
тельных сообществ равнинных (пустынных) и 
предгорных (полупустынных) экосистем. Этот 
тюльпан является эндемичным для Южного При-
балхашья растением, встречающимся массово 
лишь от предгорий Заилийского Алатау до 
южного берега оз. Балхаш. Часть ареала Tulipa 
behmiana, охватывающего Балхаш-Алакольскую 
котловину, а также восточную часть пустыни 
Бетпак-Дала, охраняется в пределах националь-
ного парка Алтын-Эмель. Находка Tulipa behmiana 
на перевале хребта Архарлы (относящегося к 
системе хребтов Джунгарского Алатау) - на 
сравнительно больших для этого растения 
высотах с более мезофитными условиями оби-
тания - расширяют наши представления об эко-
логической пластичности этого вида. 

Весной 2010-2011 гг. популяция тюльпана 
Бемовского была зафиксирована нами на плато 
Карой, расположенного в «зоне» первой ступени 
подгорных северотяньшаньских равнин. Они 
произрастали в нижней части пустынных низко-
горий и на относительно высоком песчаном 
берегу р. Или. Примечательно, что среди подав-
ляющего большинства желтоцветных форм 
Tulipa behmiana было отмечено всего два экзем-
пляра этого вида, имеющих песро-оранжевую 
окраску. 

Tulipa ostrowskiana Regel – Т. Островского 
Встречается в составе растительных сооб-

ществ предгорий и низкогорий. 
Тюльпан Островского занесен не только в 

Красную книгу Казахстана (1981), но и наряду с 
Tulipa greigii, T. regelii и T. alberti, входит в 
перечень редких видов флоры СССР [3]. 

Кроме того, изредка встречаются гибридные 
особи (Tulipa ostrowskiana х Tulipa kolpakowskiana), 
характеризующиеся ярким желто-оранжево-
красным цветом лепестков. «Массивы таких 
гибридных популяций очень красочны своей 
пестротой во время цветения» [4]. 

Tulipa ostrowskiana встречается в пред-
горьях и ущельях центральной части Заилий-
ского Алатау. Между тем данные последних лет 
показали, что ареал тюльпана Островкого не-
сколько шире. В апреле 2008 г. его популяция 
была обнаружена и в западной части Заилий-
ского Алатау (близ пос. Сулутор), а в мае 2010 г. 
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и 2011 г. отдельные особи этого вида были 
зафиксированы в Балхаш-Алакольском фло-
ристическом районе (Алматинская обл., плато 
Карой, южнее Капшагайского водохранилища) 
[5]. 

T. brachystemon Regel – Т. короткотычиноч-
ный 

Встречается в составе петрофитной расти-
тельности нижнего пояса гор. 

Редкий узкоэндемичный вид Джунгарского 
Алатау, предпочитающий селиться на каме-
нистых и щебнистых склонах нижнего и сред-
него поясов гор. Зацветает в апреле, а начинает 
плодоносить в июне. 

Малочисленность популяции высокодекора-
тивного тюльпана короткотычиночного послу-
жила причиной включения его в Красную книгу 
Казахстана (1981). Часть ареала вида охраняется 
на территории Алтын-Эмельского националь-
ного природного парка. Так, в апреле 2011 г. 
небольшая популяция этого тюльпана была 
отмечена в ущ. Тайгак (Чулакские горы). 

T. alberti Regel – Т. Альберта 
Встречается в составе растительных сооб-

ществ равнин (пустынных) и предгорий (полу-
пустынных). 

Широким спектром окраски лепестков – от 
красного и малинового до ярко-желтого – отли-
чается, описанный также Э.Л. Регелем тюльпан 
Альберта. Являясь эндемиком юго-восточного 
Казахстана, Tulipa alberti встречается в Южном 
Прибалхашье, Джунгарском Алатау, Чу-Илий-
ских горах, Сырдарьинском Каратау и южной 
части пустыни Бетпак-Дала. 

Этот редкий тюльпан, обладающий высо-
кими декоративными качествами, был занесен в 
Красные книги СССР (1984) [3] и Казахстана [6]. 
Вместе с Tulipa brachystemon тюльпан Альберта 
охраняется на территории Алтын-Эмельского 
национального природного парка (в горах Чулак). 
Так, наряду с т. короткотычиночным, этот вид 
был отмечен нами весной этого года в ущ. 
Тайгак Чулакских гор. В отличие от Tulipa 
brachystemon т. Альберта, произрастая по более 
пологим склонам, занимал и более низкие высоты. 

Tulipa kolpakowskiana Regel – Т. Колпаков-
ского 

Встречается в составе растительных сооб-
ществ предгорий и низкогорий. 

Тюльпан Колпаковского, занесенный в Крас-
ную книгу Казахстана [6], обладает однотонной 
– желтой окраской лепестков, иногда наружные 
лепестки околоцветника имеют фиолетовый от-
тенок. Казахстанская часть ареала вида прости- 
 

рается от Джунгарского до Киргизского Алатау. 
Наиболее широко он представлен в Заилийском 
Алатау и Чу-Илийских горах, встречаясь, как 
правило, по глинистым, реже щебнистым склонам 
степных и пустынных предгорий. 

Часть популяции этого вида охраняется в 
Алматинском заповеднике, в Национальных 
парках - Алтын-Эмель и Иле-Алатауском. Сле-
дует отметить, что в апреле – мае в пригородах 
Алматы из рассматриваемых тюльпанов можно 
увидеть только т. Колпаковского и то в незна-
чительном количестве. 

В 2011 году массовое цветение тюльпана 
Колпаковского было отмечено также во время 
весенних полевых работ в районе плато Карой. 

Исследования выполнены при финансовой 
поддержке проектов «Оценка современного со-
стояния экосистем Иле-Балхашского региона и 
совершенствование принципов и методов их 
классификации и картирования» (КазНУ НИИ 
Проблем экологии) и «Видовое разнообразие, 
систематика и таксономия высших сосудистых 
растений, грибов и водорослей Казахстана» 
(РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» 
КН МОН РК). 
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* * * 
Мақалада, Іле-Балқаш аймақтары флорасының сирек 

түрлері бойынша жаңа нақтылықтар берілген. Төмендегі 
сирек және Қызыл кітапқа кіргізілген түрлердің ареалдары  
нақтыланды - Tschulaktavia saxatilis Bajt., Ligularia songarica 
(Fisch.) Ling, Iridodictyum kolpakowskianum Regel, Tulipa 
behmiana Regel, Tulipa ostrowskiana Regel, T. brachystemon 
Regel, T. alberti Regel, Tulipa kolpakowskiana Regel. 

* * * 
The paper presents new data on rare species of flora of 

Ile-Balkhash region. Specified areas of the following rare and 
red-listed species - Tschulaktavia saxatilis Bajt., Ligularia 
songarica (Fisch.) Ling, Iridodictyum kolpakowskianum Regel, 
Tulipa behmiana Regel, Tulipa ostrowskiana Regel, T. 
brachystemon Regel, T. alberti Regel, Tulipa kolpakowskiana 
Regel. 
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It was developed the new effective methods of purification of  spherosome from ripend wheat seeds   

by chromatography  on “Nanocarbosorb”. It was shown that the spherosomes contain  
very active NADPH –glutamate dehydrogenase. It was established that the spherosome is very important  

plant cell organelle which plays key role in assimilation in ammonia. 
 
 
INTRODUCTION 
Investigation of structure and functions of cell 

organelles is the main priority of cell biology. 
Among all cell organelles only spherosome  remains  
insufficiently studied. So far cell morphologists 
arguing about whether the spherosomes are organelles 
of cell inclusions [1-3]. That is, some researchers do 
not know the difference between spherosomes and 
oleosomes, which are lipid droplets because they 
are similar in size and shape.  It is clearly, that the 
microscopic methods of investigation can not give 
an answer on this question. Therefore, for solving of 
this question necessary to isolate spherosomes and  
study their properties by other methods. As it is 
absence of effective method of spherosome 
purification. In this reason the aims of our investi-
gation are next:  

1. The development of method of isolation of   
the spherosomes. 

2. Investigation of  properties of the isolated 
plant spherosome. 

 
MATERIALS AND METHODS 
Plant materials 
The object of our investigation were matured 

seeds of wheat (Triticum aestivum) “Kazakhstans-
kaya - 10” cultivar. 

Determination of activity of GDh 
Determination of activity of GDH we have 

carried out by standard spectrophotometric method 
by measuring absorbance at 340 nm on Ultrospec-
1100 pro, Amersham Bioscience (UK) [4]. Reaction 
mixture contains: 15mM 2 - oxoglutarate, 130mkM 
NADPH, 10mkM ammonium sulphate, 0.05M 
morfoline ethane sulfonate buffer pH~8.3 to a final 
volume of 2 ml. Concentration of proteins was 
determined by Bailey. 

 

 
 
RESULTS AND DISCUSSION 
Spherosomes were isolated from ripened wheat 

(Triticum aestivum) "Kazakhstanskaya -10" 
cultivar. The seeds were collected in the milk wax 
phase. The general procedure of isolation of sphero-
somes described in [5]. The collected seeds was 
unembryonated  and they were grinded   in chilled 
porcelain mortar in ratio 1:4(w/v) in 0,05M –MES 
buffer (pH~7.4) which is contained 0.1 mg/ml of 
reduced glutation. Then homogenate was centri-
fuged at 10000g during 10 min.  

The cell free extract was put into column (size 
ø3cm*20cm) filled with nanostructured carbon 
sorbent (nanocarbosorb) which was synthesized in 
the Institute of burning problems (Almaty).  

Column was eluted by the same buffer. the first 
peak after separation contains the spherosomes.  
This fraction was used for investigation. 

The study of the activity of GDH of the sphero-
somes revealed that it shows a strict specificity with 
coenzyme NADPH only. First of all, it was 
necessary to study the dependence of the activity of 
GDH of the spherosomes on the concentrations of 
ammonium ions.  

It should be noted that the kinetics of the 
depending on the activity NADPH-GDH on the 
concentration of ammonium ions had an interesting 
feature. After achieving the optimum of activity 
equal to 10-15 mkM the higher concentrations of 
ammonium ions inhibited the enzyme activity. So 
that all researchers who study this enzyme is 
necessary to strictly monitor the concentration of 
ammonia in the reaction medium. It should not 
exceed 10-15 mkM. It was determined the  Michaelis 
constant, which is proved equal 0.19 мкM.  The 
value of Michaelis constant of NADPH-GDH of the 
spherosomes for ammonium ions shows very high  
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affinity of this enzyme to ammonia. Thus, we are 
established  the very important function of sphero-
somes – the active participation in assimilation of 
nitrogen in ripening  grains of the cereals. 

        
Investigation of spherosome structure  
 
Earlier we were investigated chemical compo-

sition of spherosomes. It was shown that sphero-
some consists of only glutamate dehydrogenase 
(GDH) 68.35±0.3% and phosphatidylinositol (PI) 
30.82±0.1%. [6] It was studyed the molecular masse 
of subunit of the GDH of the spherosome by SDS-
electrophoresis by Laemmli which was equal 53 
kDa [7]. But the literature analysis of nucleotide 
sequence of GDH genes from higher plants has 
shown that existing only two genes which supervise 
of synthesis of polypeptides with molecular masses 
42.5 kDa and 43 kDa [8]. The difference between of 
molecular masses of GDH about 10 kDa. These 
data pointed to presence of essential non-protein 
part in composition of GDH. As it shown earlier by 
us GDH from wheat plants has in its composition 
arabinose, ramnose, glucosamine, mannose and 
galactose [9]. Protein of spherosome could be 
released from spherosome only by PI specific 
phospholipase C from Clostridium welchii [10]. 
There is only one opportunity for explanation of this 
phenomenon. GDH attached to PI membrane of 
spherosome by its own covalently - bound 
glycosylphosphatidylinositol anchor [11]. Thus by 
composition GDH undoubtedly related to typically 
arabinogalactan GPI proteins [12]. From obtained 
data it can conclude that, the spherosome has 
compact inner bilayer PI vesicle – PI-core and to its 
surface are attached through own GPI anchors and 
glycan chains the numerous protein molecules of 
GDH. The protein molecules form the dense mas-
sive of outer layer of spherosome – protein covering 
of spherosome.  

In this reason it is necessary to find the 
mechanism of activation of spherosomes GDH. 

We carried out the investigation of the regu-
lation of spherosome GDH. It is well known that 
genes of GDH of Arabidopsis and rice were com-
pletely sequenced and established that GDH has the 
region between aspartate 265 and glutamate 276 
which called “EF-hand loop motif” [13]. A lot of 
important regulatory proteins such as calmodulin, 
centrin and many others Ca2+- dependent proteins 
have such “EF-hand loop motif” too.  

The intact spherosomes from dormant seed 
have not any GDH activity. In this case, the sphero-
somes serve for storage GDH and PI. 

After binding Ca2+ with spherosome appears 
equal high NADPH-GDH  and NAD-GDH active-
ties. Our study shows that spherosome has the next 
functions:  

1. The storage of the GDH in inactive condi-tion.   
2. The storage of the biochemically very activ  

PI  in inaccessible for water and other agents con-
ditions. (that is storage the PI in spherosome in 
canned condition in seeds for several years). 

3. The spherosomes  participated in PI cycle 
and Ca2+ ions cell metabolism regulations.  

4. The spherosomes play  very important role  
in assimilation of nitrogen in ripening  grains of the 
cereals. Thus, our study definitely proves that 
spherosomes of plant cell is a very important or-
ganelle which performs very important functions in 
plant metabolism.  
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Резюме 
Был разработан новый очень эффективный метод  

очистки сферосом с использованием наноструктурирован-
ного углеродного сорбента - “Нанокарбосорб”. Были ис-
следованы свойства очищенных сферосом. Установлено  
 
 
 
 

что сферосомы в созревающем зерне пшеницы содержит 
высоко активную НАДФН - глютаматдегидрогеназу,  кото- 
рая играет очень важную роль в ассимиляции минераль-
ного азота. Исследование показало, что сферосома является 
очень важной органеллой растительной клетки. 

 
Тұжырым 
«Нанокарбосорб» - наносқұрылымды көміртекті сор-

бентті қолдану арқылы сферосоманы тазартудың жаңа 
тиімді әдісі табылды. Тазартылған сферосомалардың қа-
сиеттері зерттелді. Бидайдың піскен дәндеріндегі сферосо-
малармен байланысқан НАДФН глутаматдегидрогеназа  
минералдық азоттың ассимиляциясында маңызды рөл 
атқаратыны анықталды. Сферосома өсімдік клеткасының 
маңызды органнелласы екені дәлелденді. 
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Определены показатели качества семян различных видов растений сем. Asteraceae  DUMORT., 
интродуцированных в ботаническом саду г. Алматы. Установлена высокая изменчивость  

этих показателей у всех Астровых внутри вида и по годам исследований 
 
 
Семейство Asteraceae Dumort. - самое круп-

ное на земном шаре. Оно включает около 1300 
родов и более 20000 видов самых разных форм и 
размеров, произрастающих во всех климати-
ческих зонах и экологических условиях. Среди 
них много полезных, в том числе, лекарствен-
ных растений. Изначально высокий потенциал 
хозяйственной ценности изучаемого семейства 
стремительно растет в настоящее время, за счет  
развития химии природных соединений и от- 
крытия новых лекарственных свойств у давно 
известных видов [1].  

В коллекции лекарственных растений бота-
нического сада наиболее востребованные виды 
Астровых изучаются с 60-х годов прошлого сто-
летия, однако планомерное определение продук-
тивности и качества семян изучаемых видов 
началось только в 90-х годах. К настоящему вре- 
мени достаточно полные для анализа цифровые 
и экспериментальные данные накоплены для 60 
видов данного семейства. 

Методика: при определении качества семян 
использовались методики, указанные в работах 
Вайнагий [2] и Фирсовой [3]. Статистическая  

 
 
обработка данных велась общепринятыми ме-
тодами вариационной статистики [4].   

Качество семян определяли по следующим 
показателям: масса 1000 шт. семян, лаборатор-
ная всхожесть и энергия прорастания, полевая 
всхожесть и сроки хранения семян. Точечные 
показатели определены для всех изучавшихся 
видов,  изменчивость этих показателей – только 
у контрольных видов, имеющих множественные 
по годам данные, при числе n не меньше 10.  

Показатель «масса семян» весьма интересен 
как одна из составляющих общей интродук-
ционной характеристики вида. При множест-
венных данных по годам наблюдений этот 
показатель может характеризовать адаптацион-
ные возможности вида: стабильность показателя 
свидетельствует о высокой устойчивости вида в 
данных условиях интродукции, а высокая 
изменчивость по годам говорит о зависимости 
вида от колебаний погодных условий. 

Анализ видов семейства Asteraceae по массе 
семян выявил достаточно высокую изменчи-
вость этого показателя по годам наблюдений 
(хронологическую изменчивость). В связи с 
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этим, на ряде видов семейства была определена 
изменчивость сборного по виду образца семян в 
пределах одного года (индивидуальная изменчи-
вость). Установлено, что у подавляющего боль-
шинства видов индивидуальная изменчивость 
массы семян соответствует низкому уровню, 
варьируя от 4,1 (Ajania fastigiata) до 9,23% 
(Achillea millefolium). Только у 3-х видов 
(Pyrethrum parthenifolium, Echinacea angustifolia 
и Pyrethrum carneum) индивидуальная измен-
чивость данного признака несколько повышена 
до 10,98, 12,38 и 12,73% соответственно. У 
однолетних видов индивидуальная изменчи-
вость признака варьирует от 5,32 (Silybum 
marianum) до 9,19% (Bidens tripartita), в среднем 
– 6,9%. У многолетних – от 4,1 (Ajania fastigiata) 
до 12,73% (Pyrethrum carneum), в среднем – 
7,98%.  Внутри рода Echinacea индивидуальная 
изменчивость массы семян составляет 5,29, 6,2 и 
12,38% (7,9%), внутри рода Pyrethrum этот 
показатель несколько выше и составляет 6,75, 
9,18,  10,98 и 12,73% (9,9%). В целом, показа-
тели индивидуальной изменчивости видов до-
вольно близки, а их колебания, скорее всего, 
имеют видоспецифичную природу. 

Во всех случаях и для всех видов, величина 
индивидуальной изменчивости признака «масса 
семян» заметно ниже, чем хронологическая. На 
фоне величин индивидуальной изменчивости 
можно более уверенно судить о степени измен-
чивости массы семян видов по годам наблюде-
ний. Данные многолетних наблюдений за видами 
сем. Asteraceae показывают, что показатель «масса 
семян» очень изменчив по годам выращивания, 
т.е. сильно зависит от климатических условий 
года репродукции. Так, например, у Achillea 
millefolium  крайние показателя массы семян по 
18 годам (1992-2009 гг.) варьируют от 0,053 до 
0,168 г, при коэффициенте вариации 27,07% и 
вероятности ошибки 5,8%. На фоне относительно 
низкой индивидуальной изменчивости вида по 
этому показателю, составляющей 9,23%, а также  
сравнительной выравненностью возрастных харак-
теристик, можно с достаточной уверенностью гово-
рить о сильной зависимости массы семян вида 
от климатических условий года репродукции.  

Хотя характер формирования урожая семян 
обусловливают множественные факторы, однако 
предыдущие наблюдения за коллекционными 
растениями выявили определенную зависимость 
степени изменчивости массы семян по годам от 
их происхождения. Сильно колеблется масса 
семян у растений, происходящих из регионов 
Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии, при-
чем определяющим фактором для данной группы 

является влажность воздуха. Относительно вы-
сокой изменчивостью массы семян отличаются 
все растения, происходящие из зоны сухих 
тропиков и большинство растений, происходя-
щие из умеренно теплых регионов Южной Европы 
и Ирано-Туранской флористической области. 
Здесь определяющим фактором является уро-
вень инсоляции и температура воздуха в период 
завязывания и развития семян. Замечено, что в 
годы с относительно прохладным и влажным 
летом, лучшую урожайность семян дают расте-
ния, происходящие из бореальных зон северного 
полушария, а в сухие и жаркие, с высокими тем-
пературами – растения умеренно теплых ре-
гионов.  

Очень важным показателем успешности 
интродукции вида является лабораторная всхо-
жесть семян. Адаптированные в наших условиях 
растения характеризуются достаточно стабиль-
ной и высокой лабораторной всхожестью семян. 
Многие растения, дающие высокую всхожесть 
семян, не обладают стабильностью этого пока-
зателя по годам, максимальная всхожесть пре-
вышает минимальную иногда в 5-7 раз, обычно 
в 2-3 раза. Данный факт свидетельствует о том, 
что генетически эти растения имеют высокую 
всхожесть, однако адаптационные возможности 
вида слабее и они больше подвержены коле-
баниям погодных условий года репродукции. 

Достаточно высокая, не ниже 70%, лабо-
раторная всхожесть семян отмечена у  12 видов 
изучаемого семейства: Achillea millefolium, Ana-
cyclus officinarum, Carlina acaulis, Cephalophora 
aromatica, Chamomilla recutita, Cnicus benedictus, 
Echinacea purpurea, Pyrethrum parthenium, 
Scorsonera hispanica, Silybum marianum, Tana-
cetum vulgare.  Очень низкая всхожесть, менее 
20%, характерна для 7 видов: Bidens tripartita, 
Cacalia hastata, Eupatorium cannabinum, Heliop-
sis scabrum, Pyrethrum balsamita, P. cinerariifolium, 
Tussilago farfara. Подавляющее большинство ис-
следуемых видов сложноцветных имеют среднюю 
по годам всхожесть семян на уровне 40-60%.  

Жизнеспособность семян, оценивалась по 
энергии прорастания в первые 3 дня от начала 
прорастания. В целом, показатель «энергия про-
растания» существенно ниже, чем общая лабо-
раторная всхожесть. Высокой энергией про-
растания характеризуются всего 7 видов: Anacyclus 
officinarum, Carlina acaulis, Cephalophora aromatica, 
Chamomilla recutita, Cnicus benedictus, Silybum 
marianum, Tanacetum vulgare. Очень низкой – 14 
видов: Ajania fastigiata, A. fruticulosa,  Arnica 
chamissionis, А. foliosa, Bidens tripartita, Cacalia 
hastata, Echinacea angustifolia, Eupatorium canna-
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binum, Helianthus gigantheus, Heliopsis scabrum, 
Pyrethrum balsamita, P. cinerariifolium, Tussilago 
farfara. Энергия прорастания большинства дру-
гих соответствует 30-50%. 

Полевая всхожесть семян существенно ниже, 
чем лабораторная. Только у 9 видов (Ajania fruit-
culosa,  Artemisia vulgaris,  Calendula officinalis, 
Gnaphalium uliginosum, Inula helenium, Pyrethrum 
carneum, Р. coccineum, Scorsonera hispanica, Sily-
bum marianum) средняя по годам полевая всхо-
жесть превышает 50%, у большинства она ко-
леблется  в пределах 10-25% и ниже. 

Примечательно, что у таких видов как: 
Ajania fruticulosa, Bidens tripartitа, Calendula 
officinalis, Inula helenium,  Pyrethrum carneum, Р. 
coccineum, Scorsonera hispanica, средняя по 
годам полевая всхожесть превышает показатели 

лабораторной всхожести семян. Подобная за-
кономерность была замечена для целого ряда 
видов лекарственных растений других семейств, 
однако, в таких случаях, семена не прорастали в 
лабораторных условиях (в чашках Петри), но 
очень хорошо прорастали в грунте. Чаще всего, 
такие виды дают хороший самосев и нередко 
«сорничают» в условиях культуры. 

Расчеты изменчивости всхожести семян по 
годам исследования показали значительно боль-
шее варьирование этого показателя по сравне-
нию со степенью изменчивости массы семян. У 
большинства видов изменчивость массы семян 
варьирует в пределах 10-40%, а всхожесть семян 
показывает «всплеск» изменчивости ряда видов, 
достигающий почти 60%.  
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Рисунок 5 - Хронологическая изменчивость качества семян видов Asteraceae 

 
Сроки хранения. Установлено, что высокую, 

т.н. «товарную» всхожесть на уровне 75-80%, 
подавляющее большинство семян исследуемых 
культур сохраняют 1-2, максимум 3 года. Ис- 
ключение составляют крупные, с твердой обо-
лочкой семена Cnicus benedictus, Scorsonera 
hispanica и Silybum marianum, сохраняющие 
высокие посевные качества 6-8 и даже 10 (Cnicus 
benedictus) лет. Семена таких видов как: Arnica 
chamissionis, А. foliosa, Bidens tripartitа, Cacalia 
hastata, Eupatorium cannabinum,  Gnap-halium 
sylvaticum, G. uliginosum, Pyrethrum balsamita  
изначально имеют более низкую всхожесть.  

В течение 5-7 лет сохраняют биологическую 
всхожесть (до 10-15% и выше) 17 видов: Achillea 
millefolium, Аnacyclus officinarum, Anthemis tinctoria, 
виды Artemisia, Bidens tripartitа, Carlina acaulis, 
большинство видов Pyrethrum, Scorsonera hispa-
nica, Solidago canadensis и Tanacetum vulgare.  
 

 
Такие виды как: Arnica chamissionis, А. foliosa,  
Heliopsis scabrum, Solidago virgaurea могут 
сохранять биологическую всхожесть до 3-4 лет.  
До 8-10 и более лет могут храниться семена 11 
видов: Calendula officinalis, Centaurea cyanus, 
Cephalophora aromatica, Cichorium intybus, Cnicus 
benedictus, виды Echinacea, Helianthus gigantheus, 
Inula helenium, и Silybum marianum, а  мелкосе-
мянные виды: Cacalia hastata, Eupatorium can-
nabinum,  Gnaphalium, Pyrethrum balsamita пол-
ностью теряют всхожесть в течение 1-1,5 лет. 
Некоторое изменение режима хранения семян (в 
запаянных полиэтиленовых пакетах, без доступа 
воздуха), проведенное для 8 видов семейства в 
течение 5 лет, не дало четких результатов: 
некоторые виды слегка увеличивали срок хра-
нения, большинство – его уменьшали. Однако, 
как в том, так и в другом случае, разность сред-
них величин статистически не достоверна.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализ изменчивости показателей качества 

семян показал, что все Астровые очень чувстви-
тельны к колебаниям климатических факторов и 
этот показатель существенно варьирует по годам. 
Хронологическая изменчивость показателя «масса 
семян» соответствует среднему – высокому уровню 
изменчивости. Индивидуальная изменчивость 
этого показателя у тех же видов значительно 
ниже и соответствует низкому – среднему уров-
ням. Уровень изменчивости признака «масса 
семян» не зависит от жизненной формы изучае-
мых видов семейства Asteraceae. Четкой зависи-
мости степени изменчивости массы семян от 
происхождения вида не прослеживается.  

Большая часть видов семейства имеют высо-
кую или среднюю всхожесть семян (не ниже 
50%). Очень низкая всхожесть, менее 20%, ха-
рактерна для 7 видов: Bidens tripartita, Cacalia 
hastata, Eupatorium cannabinum, Heliopsis scab-
rum, Pyrethrum balsamita, P. cinerariifolium, Tus-
silago farfara.  Показатели изменчивости всхо-
жести семян по годам исследования варьируют 
значительно больше, чем аналогичные показа-
тели массы семян.  

Полевая всхожесть семян существенно ниже, 
чем лабораторная и колеблется  в пределах 10-
25% и ниже. 

Определение «сроков хранения семян» поз-
волило установить, что высокую всхожесть на 
уровне 75-80% подавляющее большинство се-
мян сохраняют 1-2, максимум 3 года, причем  
 
 
 
 
 

четкой зависимости между морфологическими  
характеристиками и сроками хранения не про-
слеживается. Исключение составляют крупные, 
с твердой оболочкой семена Cnicus benedictus, 
Scorsonera hispanica и Silybum marianum, сохра-
няющие высокие посевные качества до 10 лет. 
Агротехника выращивания и климатические 
особенности года репродукции существенно 
влияют на сроки хранения семян.  
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* * * 
Алматы қаласының ботаникалық бағында жерсінді-

рілген Asteraceae  DUMORT., тұқымдасының әртүрлі түр-
лер тұқымдарының сапасын анықталды. Жылдар бойы 
зерттеуде барлық Астра тұқымдасының түр аралық көр-
сеткіштерінің жоғарғы өзгергіштігі байқалды 

* * * 
Parameters of quality of seeds of various kinds of plants 

Asteraceae DUMORT., cultivation  in botanical garden of 
Almaty are determined. High variability of these parameters at 
all Asteraceae on years of researches is established. 
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РАДИОАКТИВТІ ҚАЛДЫҚТАРДЫҢ  
Achillea millefolium L. ӨСІМДІГІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫНА ӘСЕРІ 

 
(Ш.Уәлиханов атындағы Көкшетау Мемлекеттік университеті, Көкшетау, Қазақстан) 

 
Солтүстік Қазақстанның уран-кен өндірісі аймағындағы  

Achillea millefolium L. өсімдігі өркенінің құрылымдық ерекшеліктері сипатталған. 
 
 
Қазақстан территориясының радиоактивті 

қалдықтармен ластануы қазіргі кездегі күрделі 
экологиялық мәселелердің бірі болып табы- 
лады.  

 

 
 
Жер бетінде атом энергиясын дұрыс пайда-

ланбау және радиоактивті қалдықтарды дұрыс  
сақтамау нәтижесінде радиация мөлшері артуда. 
Осы күрделі радиациялық жағдайлар тек сол  
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территорияға өз әсерін тигізіп қана қоймай, 
шекаралас жатқан жерлерге де әсер етеді [1].  

Радиоактивті қалдықтардың бақылаусыз 
шашылуы радиациялық сәулеленудің техногенді 
факторлары болып табылады. 

Сондықтан да радиоактивті заттардың био-
сферада таралу концентрациясының және ион-
данған сәулеленудің тірі ағзалар популяциясы 
мен биоценозға тигізетін әсері мол [2]. Өсім-
діктер организмінде радионуклидтер тамыр 
және жапырақ арқылы еніп, нәтижесінде олар-
дың ішкі мүшелері ионданған сәулеленудің 
әсеріне ұшырайды [2;3].  

Сондықтан да бүгінгі күннің өзекті мәселе-
сінің бірі радиоактивті қалдықтардың тірі орга-
низмдерге, оның ішінде өсімдіктерге тигізетін 
әсерін анықтау. 

 
ЗЕРТТЕУ МАТЕРИАЛДАРЫ МЕН  

ӘДІСТЕРІ 
Солтүстік Қазақстанның уран-кен өндірісі ай-

мағындағы өсімдіктер өркендерінің анатомиялық 
құрылысы ерекшеліктерін сипаттау үшін зерттеу 
жұмыстары мынадай нүктелерде жүргізілді: 

1. Ақмола облысы, Зеренді ауданы, Зеренді 
селосының табиғи фитоценоздары (бақылау 
нүктесі – курортты аймақ); 

2. Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ау-
даны, Грачевка (РУ-5 – рудоуправление 5) уран-
кен өндірісі аймағындағы табиғи фитоценоздар 
(екінші нүкте); 

3. Ақмола облысы Шаңтөбе қалашығын-
дағы уран-кен өндірісі аймағындағы табиғи фито-
ценоздар (үшінші нүкте). 

Грачевка уран-кен өндірісі (2-нүкте) Қазақ-
стан Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, 
Айыртау ауданының орталығы Саумалкөлдің 
солтүстік-батыс жағында 7 шақырым қашық-
тықта орналасқан. Грачевка уран-кен орыны 
1967 жылы ашылған. Кен орынын алдын-ала 
бақылау мақсатындағы бұрғылау жұмыстары 
1968 – 1970 жылдары жүргізілген. Жүйелі нақты 
зерттеулер 1971 – 1975 жылдар аралығында 840 
м тереңдікте тау қазбалары және құбырларды 
бұрғылау арқылы жүргізілген. Кен орнында 
уран қоры анықталып жер асты кен орны 
құрылысының жобасы 1975 жылы құрылған  
 
 

және 1976 жылы № 12 жер асты кен орыны 
ретінде бекітілген. Кен орнында уран қорын ашу 
бойынша таулы-түбегейлі және таулы дайындық  
жұмыстары 1978 – 1985 жылдары орындалған [4]. 

Шаңтөбе селосынан 3-4 шақырым қашық-
тықта антропогенді бұзылуына қатысты өңдел-
ген карьер орналасқан. Өсімдіктер түрлері Шаң-
төбе селосының солтүстік шығыс жағында 150 
шақырым қашықтықта жиналды (2-нүкте). Әр 
түрлі шөптесіндер (Glycyrrhiza aspera, Medicaqo 
falcata) және астық тұқымдас (Puccinellia doli-
cholepis, Leimus angustus) өсімдіктер қауымдары 
кездеседі.  

Зерттеуге  Achillea    millefolium  L. (Astera-
ceae  Dumort . тұқымдасы) өсімдігі алынды. Ана-
томиялық зерттеулер  гүлдену кезеңінде жинал-
ған өсімдіктер өркендерінде жүргізілді.   

Өсімдіктер жалпыға бірдей қабылданған 
ботаникалық әдістер арқылы зерттелді [5;6]. 

Анатомиялық құрылысын сипаттауда Эзау 
К. (1980) [7, математикалық өңдеуде Г.Ф.Лакин 
еңбектері қолданылды [8]. 

 
ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОНЫ 

ТАЛҚЫЛАУ 
Achillea millefolium  L. Сабағының көлденең 

кесіндісі эпидермис, алғашқы  қабық және  орта-
лық  шеңберден  тұрады. Эпидермистің  астың-
ғы  жағында колленхима клеткаларының жиын-
тығы орналасқан. Алғашқы  қабықты 4-5 қатар  
паренхима  клеткалары  түзеді. Сабақтың  ор-
таңғы  бөлігі болғандықтан,  эндодерма  (крах-
малды  қынапша)  өте  анық  байқалады.  Өткіз-
гіш  шоқ  флоэма, камбий,  ксилемадан  тұрады,  
яғни  ашық  коллатеральды. Өзек  паренхима-
лары –жұқа  қабықшалы, ірі (кесте1). 

Бақылау нүктесінен алынған өсімдік саба-
ғының ішкі құрылысында: алғашқы  қабық  қа-
лыңдығы – 36,41  1,28  мкм.,  екінші нүктеде- 
40,27±2,44 мкм, үшінші нүктеде 60,48±248 мкм,  
яғни алғашқы қабық қалыңдығында айырмашы-
лықтар бар. Өзек паренхималарының мөлшері 
бақылау нүктесінде - 32,40  1,28/29,73 0,89 
мкм болса, үшінші нүктеде өзек паренхимала-
рының мөлшері 40,5±3,87/ 36,1±2,97 мкм. Соны-
мен қатар ксилема түтіктерінің ауданында да  

өзгешеліктер байқалады (кесте-1). 
 

Кесте 1  
Achillea millefolium  L.  өсімдігі сабағының анатомиялық құрылыс ерекшеліктері 

Алынған жері Алғашқы қабық 
қалыңдығы, мкм 

Өзек паренхималарының 
мөлшері, мкм 

Ксилема түтік 
ауданы 
х10-3  мм2 

Зеренді 1 нүкте 36,41  1,28 32,41,28/29,70,89 1,70  0,24 



62                                                                                      ҚазҰУ хабаршысы. Биология серия, №6(52). 2011 
 
(бақылау) 
Грачевка уран-кен 
өндірісі, 2 нүкте 

 
40,27±2,44 

 
34,5±2,24/ 32,2±2,22 

 
2,26±0,17 

Шантөбе селосы, 
өңделген карьер, 3 
нүкте 

 
60,48±248 

 
40,5±3,87/ 36,1±2,97 

 
3,93 ±0,29 

 
Achillea millefolium L. өсімдігі жапырағы-

ның көлденең  кесіндісі  жоғарғы  және  төменгі 
эпидермис, ассимиляциялық ұлпа-мезофилл 
және өткізгіш шоқтардан  тұрады. Жапырақтың 
жоғарғы және төменгі ұзынша келген эпидермис  
клеткалары пішіні жағынан бір-біріне ұқсас,  клетка  
қабықшалары  әлсіз  иректелген. Устьицалардың  
кездесуіне  байланысты  амфистоматикалық  жа-
пырақ  болып саналады. Устьица  аппаратының  
типі- аномоцитті. Жапырағы – изолатеральды,  
эпидермистен  кейін  2-3  қатар бағаналы мезо-
филл клеткалары орналасқан. Олардың ара-
сында борпылдақ мезофилл клеткалары  дамиды. 
Жапырақтың  бағаналы  мезофилл  қалыңдығы – 
34,64  0,67 мкм, ал  борпылдақ  мезофилінің  
қалыңдығы -24,43  0,83 мкм.  Ортаңғы  жүйкені 
склеренхима  клеткаларымен  қоршалған  ірі,  кол- 
 
 

 
латеральды  өткізгіш  шоқ  түзеді. Жапырақтары  
жүйкесіне  дейін  бөлінгендіктен ортаңғы  бөлі-
мінде  3  өткізгіш  шоқ  орналасқан, оның  ортаң-
ғысы- ірі. Ірі өткізгіш  шоқтың  аудан-82,69 
0,42  10-3 мм 2. 

Жапырақтың ішкі құрылысында бағаналы 
мезофилді түзетін клеткалардың қатар саны- 
тұрақты, алайда мезофилл қалыңдықтарында  
айырмашылықтар бар. Мысалы: бақылау нүк-
тесінде бағаналы мезофилл қалыңдығы – 34,64  
0,67 мкм болса, екінші нүктеде бағаналы мезо-
филл қалыңдығы 40,98  2,84 мкм, үшінші нүк-
теде бағаналы мезофилл қалыңдығы 43,15  1,43 
мкм. Борпылдақ мезофиллдің қабат қалыңдығы 
артқан. Бақылау нүктесінде- 24,43  0,83 мкм 
болса, үшінші нүктеде борпылдақ мезофилл 
қалыңдығы 33,38  1,13 мкм болады (кесте 2).  

Кесте 2  
Achillea  millefolium  L.  өсімдігі жапырағының анатомиялық құрылыс ерекшеліктері 

 
Алынған жері Бағаналы мезофилл 

қалыңдығы, мкм 
Борпылдақ мезофилл 
қалыңдығы, мкм 

Өткізгіш шоқ    
ауданы 
х10-3  мм2 

Зеренді 1 нүкте 
(бақылау) 

34,64  0,67 24,43  0,83 82,69 0,42 

Грачевка уран-кен 
өндірісі, 2 нүкте 

 
40,98  2,84 

 
31,27  1,07 

 
95,46  2,49 

Шантөбе селосы, 
өңделген карьер, 3 
нүкте 

 
43,15  1,43 

 
33,38  1,13 

103,63  4,58 

 
Екінші (95,46 х10-3   2,49 мм2) мен үшінші 

нүктелердегі өткізгіш шоқтың ауданы (103,63 
х10-3  4,58 мм2 ) бақылау нүктесіндегі өткізгіш 
шоқтың ауданына (82,69 х10-3 0,42 мм2 ) 
қарағанда үлкен болып келеді (кесте 2).  

Сонымен уран-кен өндірісі аймағындағы 
Achillea millefolium L. өсімдігінің анатомиялық 
құрылысында бақылау нүктесімен салыстыр-
ғанда сабағы мен жапырағында сандық көрсет-
кіштердің өзгеруі анықталды (алғашқы қабық-
тың  қалыңдығы, өзек паренхималарының мөл-
шері, ксилема түтіктерінің ауданы, өткізгіш шоқ 
ауданы). Анатомиялық құрылысындағы өзгеріс- 
 

 
терді зерттелген аймақтың экологиялық жағ-
дайын бағалауда  қолдануға болады. 
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* * * 
В данной статье приведены результаты исследования 

анатомической структуры  надземных органов растений 
Achillea millefolium L произрастающие в  уранодобываю-
щих регионах Северного Казахстана 

* * * 
In given article are presented results of research of  

anatomic structure of elevated bodies of the plants Achillea      
millefolium  L growing in regions obtaining uranium of Northern 
Kazakhstan. 
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ВЛИЯНИЕ ГУМАТА НАТРИЯ И ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ НА 
АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА ГРЕЧИХИ 
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В статье представлены результаты исследовании анатомического строения листа гречихи  

при применении гуминовых препаратов и внесении фосфорных удобрений при возделывании гречихи посевной. 
Отмечено, что изменение анатомических признаков листа оказывают положительное влияние на 

формирование урожайности зерна. 
 
 Современные рыночные отношения требуют 

диверсификации зерновой отрасли, производ-
ства высокобелковых культур альтернативных 
пшенице. В Северном Казахстане имеются воз-
можности расширения посевов масличных куль-
тур: подсолнечника, рапса, горчицы; крупяных: 
проса и гречихи; озимой ржи. 

В решении задачи увеличения производства 
зерна крупяных культур особое значение имеет 
гречиха. Она выгодно отличаются от других куль-
тур высоким содержанием витаминов и органи-
ческих кислот в крупе, и характеризуется высо-
кими диетическими и вкусовыми свойствами.  

Одна из главных причин невысокой урожай-
ности гречихи, как правило, - низкий уровень 
технологии, что в большой мере объясняется 
недостаточным знанием биологических особен-
ностей гречихи, слабой изученности иннова-
ционных технологии её выращивания, техно-
логии, включающих регуляторы роста растений, 
обладающих максимальной биологической ак-
тивностью и способствующие снижению затрат 
и энергоемкости на единицу продукции [1]. 

  
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
Для установлении влияния элементов тех-

нологии (обработка семян и посевов гуматом  
 

 
натрия и внесения фосфорных удобрений) на 
формирование урожая и качества зерна гречихи 
в условиях степной зоны Северного Казахстана 
были заложены полевые опыты на стационаре   
Кокшетауского филиала НПЦЗХ им. А.И. Бараева, 
расположенного в подзоне черноземов обыкно-
венных. Гречиху размещали на чистых парах.  

Повторность опытов четырёхкратная. Раз-
мещение вариантов рендомизированное. Общая 
площадь делянки (25 х 4,2) – 105 м2, учётная 
площадь составила 64 м2.  

Для изучения  анатомического строения расте-
ний гречихи были собраны вегетативные органы. 
Фиксацию проводили в 70% спирте по методикам 
ботанических исследований М.Л. Прозиной [2] 
и А.И. Пермякова [3]. Измерение морфометри-
ческих показателей проводили с помощью оку-
ляр микрометра МОВ -1-15 (при объективе х8, 
увеличении х15). Статист-ческая обработка 
морфометрических показ-телей проводилась по 
методике Лакина Г.Ф. (1990) [4]  с помощью  про-
грамм  МS Excel и Statistica. Микрофотографии 
на микроскопе МБИ -6 (увеличение х 63). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Анатомическая структура листа гречихи со-

стоит из эпидермиса, мезофилла и проводящих 
пучков.  
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Мезофилл дифференцирован на двухрядный 
палисадный и губчатый мезофиллы.  Двухряд-
ный  плотно сомкнутый палисадный мезофилл  
расположен на верхней, адаксиальной стороне 
листовой пластинки. На нижней, абаксиальной 
стороне расположен губчатый  мезофилл с меж-
клетниками.   

Закрытые коллатеральные проводящие пучки  
имеют паренхимную обкладку и соприкасаются 
со склеренхимными тяжами с верхней и нижней 
стороны листовой пластинки.  

По результатам исследования были зафик-
сированы изменения во внутренней структуре 
листа растений гречихи (таблица 1). В листе 
растений гречихи на контрольном варианте тол-
щина верхнего эпидермиса составила 8,71±1,51 
мкм, нижнего эпидермиса 7,17±1,32 мкм, на ва-
рианте с обработкой семян перед посевом 
гуматом натрия толщина верхнего эпидермиса 
13,33±1,06 мкм, нижнего эпидермиса 11,28±0,88 
мкм, 

На вариантах с применением гумата натрия 
по сравнению с контрольным вариантом наблю-
дается увеличение толщины палисадного мезо-
филла. На контрольном варианте толщины пали-
садного мезофилла составляет 33,84±1,40 мкм,  
на варианте с обработкой семян гуматом натрия 
толщины палисадного мезофилла - 40,51±2,06 мкм.  

Толщина губчатого мезофилла на вариантах 
с применением гумата натрия по сравнению с 

контрольным вариантом остается без изме-
нений. 

На вариантах с применением гумата натрия  
по сравнению с контрольным вариантом наблю- 
дается увеличение площади  проводящего пучка.  

Наилучший показатель получен на варианте 
с обработкой семян гуматом натрия, где пло-
щадь проводящих пучков составила 175,11± 
2,94х10-3 мм2, а на контрольном варианте этот 
показатель 126,48±3,34х10-3 мм2. 

Таким образом, результаты исследования 
показывают положительное влияние приме-
нения гумата натрия на анатомическое строение 
листа гречихи.  

На вариантах с применением гумата натрия 
по сравнению с контрольным вариантом увели-
чена толщина верхнего и нижнего эпидермиса, 
увеличена толщины палисадного мезофилла, 
толщина губчатого мезофилла остается без 
изменений, увеличена площадь проводящего 
пучка.   

Изменение анатомических признаков листа 
оказывают положительное влияние на формиро-
вание урожайности зерна. Результаты корреля-
ционных и регрессионных анализов показали 
прямолинейную зависимость урожайности зерна 
от площади проводящего пучка при применений 
гумата натрия и внесения фосфорных удобре-
ний. Коэффицент корреляций r=+0,810 и коэф-
фициент регрессий bух=0,030. 
  

Таблица 1  
Морфометрические показатели анатомического строения листа гречихи 

 
Вариант Толщина эпидермиса, мкм Толщина 

палисадного 
мезофилла, мкм 

Толщина 
губчатого 

мезофилла, мкм 

Площадь 
проводящего 

пучка, х10-3 мм2 
верхний нижний 

Без внесения фосфорных удобрений (Р0) 
Без гумата 
натрия -контроль 
 

8,71±1,51 7,17±1,32 33,84±1,40 41,53±0,81 126,48±3,34 

Обработка семян 
гуматом натрия 

13,33±1,06 11,28±0,88 40,51±2,06 42,05±0,88 175,11±2,94 

Обработка 
посевов гуматом 
натрия 

12,82±1,18 10,25±0,95 38,97±1,48 41,02±1,27 176,24±3,02 

Обработка семян 
+ обработка 
посевов гуматом 
на 

12,30±1,27 10,76±0,93 37,94±1,16 43,07±0,95 174,55±3,61 

С внесением фосфорных удобрений (Р60) 
Р60, без гумата 
натрия  

10,25±0,95 9,74±0,95 34,35±1,27 40,51±0,91 131,11±3,94 

Р60 + обработка 
семян гуматом 
натрия 

13,84±1,18 11,79±1,10 37,94±1,16 44,10±0,93 175,84±3,14 

Р60 + обработка 
посевов гуматом 
натрия 

13,07±1,09 10,76±0,93 35,38±1,38 44,61±0,88 172,49±3,04 
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Р60 + обработка 
семян + 
обработка 
посевов 

12,82±0,91 10,25±0,95 37,43±0,93 45,12±0,81 174,06±2,83 
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РЕЗЮМЕ 
Мақалада егістік қарақұмықты өсіруде гуминді заттар 

мен фосфорлы тыңайтқыштарды қолданудың жапырақтың 
анатомиялық құрылымына әсері зерттелген.  

The  article deals with the results of investigation of 
anatomyc structure of buckwheat, the application of humic 
specimen and prosphoric fertilization in common buckwheat 
farming (cropping). 

 
 
 
 

ӘОЖ 633.18: (681.5+635.1) 
 

К.Н. Жайлыбай1,2, Т. Ахметова2, Ғ.Ж. Медеуова2 
 

КҮРІШ СОРТТАРЫ САБАҒЫ МЕН ЖАПЫРАҒЫНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 
 

(Қазақ күріш шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты ЖШС 1,2 ; 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 2) 

 
Зертханалық және егістік жағдайында жүргізілген тәжірибелер нәтижелеріне қарағанда,  
күріштің (Oryza sativa L.) сорттарының ассимиляциялаушы жапырақ алаңы мен буын  

аралықтарының қалыптасуына агроэкологиялық факторлардың (қоректену алаңы, тыңайтқыштар 
мөлшері, енгізу мерзімі және әдістерінің) елеулі әсері бар екені анықталды. 

 
      
Күріш сорттарын өсіру агротехникасын био-

логизациялау және экологизациялау – бұл нақты 
сорттарды өсіріп баптау технологиясы мен әрбір 
агротехника шараларын олардың биологиялық 
және морфофизиологиялық ерекшеліктеріне және 
Арал өңірінің өзгерген агроэкологиялық жағ-
дайына сәйкестендіру [1]. Сондықтан, жаңадан 
аудандастырылған және перспективті сорттар-
дың өсіру технологиясын жетілдіру мақсатында 
қоректену алаңы, тыңайтқыштарды қолдану (беру) 
мөлшеріне, мерзіміне және енгізу әдістемелері-
не байланысты морфофизиологиялық ерекше-
ліктерін зерттеп, агроэкологиялық негіздемесін 
тұжырымдау қазіргі кезеңдегі өзекті мәселенің 
бірі.  

Зерттеу әдістемелері. Ғылыми-зерттеу жұ-
мыстары 2007-2010 жылдары Қазақ күріш ша-
руашылығы ғылыми-зерттеу институты ЖШС-
ның Қарауылтөбе тәжірибе шаруашылығындағы 
стационарлық (тұрақты) участкесінде жүргізілді.  

Зерттеу жұмыстары – далалық, лаборато-
риялық, модельдік тәжірибелер арқылы жүргі-
зілді және морфофизиологиялық зерттеу әдіс-
темелері қолданылды. Зерттеу нысандары: кү-
ріштің Маржан сорты (стандарт), жаңадан ау-
дандастырылған Арал 202, Ару сорттары. Тәжі- 

 
рибе алаңы: модельдік (мөлтек) тәжірибеде – 5 
м2, қайталамасы 4 мәрте, далалық тәжірибеде-50 
м2, қайталамасы 3 мәрте. Тұқым себу нормасы 
5,6,7 млн шығымды дән. Тұқымды себу тар қа- 
тарлы әдіспен, С3-3,6 сеялкасымен жүргізілді. 
Тыңайтқыштар енгізу әдістемелері: NoPo (ба-
қылау), N60P90+N60 кг/га ә.з. (орташа доза), 
N60P120+N120 кг/га ә.з. (жоғары доза). Егістікті 
үстеп қоректендіру мөлшері N60 және N120 кг/га 
ә.з. дозасы күріштің түптену кезеңінің басында 
берілді. Тәжірибелер 20-22 мамыр күндері салы-
нып, суға бастырылды. Алғы дақылы түйежо-
ңышқаның аударма шымы. Қолданылған ты-
ңайтқыштар: түйіршіктелген суперфосфат (Р2О5-
20,5%), аммоний сульфаты (N-20%). 

Тәжірибе қою және зерттеу жұмыстары 
барысында белгілі әдістемелер [2], күріш селек-
циясында тәжірибе жүргізу әдістемелері [3,4] 
пайдаланылды. Күріш өсімдігінің морфофизио-
логиялық ерекшелігі, фитоөлшемдер сипатта-
масы, буынаралығы ұзындығы мен жапырақ 
алаңы ауданын [5,6,7] әдістемелері бойынша 
анықталды. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талдау 
Өсімдіктердің морфогенезі жөніндегі көптеген 
ғылыми-зерттеу материалдарын тұжырымдаған 
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Т.И. Серебрякова [5], Н.А. Ламан және бас-
қалары [6] астық тұқымдас дақылдардың (би-
дай, арпа, сұлы, т.б.) өсу бірлігі – фитоөлшем 
концепциясын ұсынып негіздеді.  

Фитоөлшем, немесе өсу бірлігі дегеніміз 
бұл дақылдың әр мезгілде бөлектенетін өсу ко-
нусы, жапырағы бар сабақ өсі бөлігі. Сабақтың 
осындай бөлігінің өзіндік өсу нәтижесінде да-
қылдың биіктік бойынша ярустық өсуі іс жүзіне 
асады. Фитоөлшемнің дамуы жапырақ тақтай-
шасы мен қынабының біртіндеп өсуі нәтижесін-
де жүреді де, тілшенің пайда болуы арқылы то-
лық бөлектенеді. Астық тұқымдас злак өсімдігі, 
соның ішінде күріш – монокарптық сабақтар 
жүйесі. Мол өнімнің қалыптасуына үстінгі жа-
пырақ, буынаралық және қынап фотосинтезінің 
үлесі зор [8,9]. Сондықтан жоғарғы фотоөл-
шемдердің, яғни үстінгі жапырақтардың, буын-
аралық және қынаптың өсіп жетілуін, өнім құ-
раудағы рөлін, әсерін зерттеп анықтау өзекті 
мәселенің бірі. 

Күріштің егісіне әртүрлі мөлшерде мине-
ралды, әсіресе азот тыңайтқышы берілгенде са-
бақ пен масақ ұзарады. Нәтижесінде күріш өсім-
дігінің сабақтану фазасынан толық пісу кезең-
дері аралығында егістіктің фотосинтезінде са-
бақтың үлесі 10-15%-дан 85-90%-ға дейін өседі 
және фотосинтетикалық потенциал мөлшері ар-
тады [9]. 

Біздің зерттеу нәтижелерімізге қарағанда, 
күріш сабағы буынаралығының ұзарып өсуіне 
және ассимиляциялаушы жапырақ алаңы ау-
данының ұлғаюына тыңайтқыштар мөлшері мен 
енгізу әдістерінің әсері үлкен. Атап айтқанда, 
тыңайтқыш берілмеген жағдайда күріштің 
Маржан сортының бірінші буынаралығы 5 млн. 
шығымды тұқым себілгенде 25,4 см, 2-ші буын-
аралық 14,9 см болды. 6 млн. шығымды тұқым 
себілгенде 1-ші буынаралық 27,3 см, 2-ші буын-
арлық 19,2 см; 7 млн. тұқым себілгенде 1-ші 
буынаралық 28,8 см, 2-ші буынаралық 18,0 см 
болды, яғни тыңайтқыш берілмеген және тұқым 
себу нормасы көбейген жағдайда бас сабақ ша-
малы биіктеді. 

Тыңайтқыштар орташа дозада (N60P90+N60  

кг/га ә.з.) беріліп, 5 млн. тұқым себілгенде 
Маржан сортының жоғарыдан 1-ші буынаралық 
ұзындығы 28,5 см, 2-ші буынаралық 17,0 см 
болып, бас сабақтың жалпы ұзындығы 68,8 см 
болып, бақылау нұсқасымен салыстырғанда 17,4%-
ға артты; 6 млн. тұқым себілгенде 1-ші буын-
аралық 20,3 см болды, яғни бас сабақтың ұзын-
дығы 73,2 см болып, 15,1%-ға артты; 7 млн. тұ-
қым себілгенде 1-ші буынаралық 32,4 см, 2-ші 

буынаралық 20,2 см болып, бас сабақтың жалпы 
ұзындығы 74,5 см болып, 14,8%-ға артты.  

Тыңайтқыштар жоғарғы дозада (N60P120+ 
N120 кг/га ә.з.) беріліп, 5 млн. тұқым себілгенде 
Маржан сортының жоғарыдан 1-ші буынаралық 
ұзындығы 32,2 см, 2-ші буынаралық 19,0 см 
болып, бас сабақтың жалпы ұзындығы 78,0 см 
болып, бақылау нұсқасымен салыстырғанда 
37,1%- ға артты; 6 млн. тұқым себілгенде 1-ші 
буынаралық 35,5 см, 2-ші буынаралық 21,9 см 
болды, яғни бас сабақтың ұзындығы 30,7%-ға 
артты; 7 млн. шығымды тұқым себілгенде 1-ші 
буынаралық 34,2 см, 2-ші буынаралық 21,5 см 
болып, бас сабақтың жалпы ұзындығы 83,6 см 
болды, бақылау нұсқасына қарағанда 28,8%-ға 
артты. Яғни, тыңайтқыштар жоғары дозада 
берілгенде бас сабақ елеулі мөлшерде ұзарды. 
Осындай заңдылықтар жанама сабақтарда да 
байқалды.   

Арал 202 сорты егісіне тыңайтқыштар бе-
рілмеген нұсқада және 5 млн. шығымды тұқым 
себілген жағдайда күріштің жоғарыдан 1-ші 
буынаралығы 26,6 см, 2-ші буынаралығы 15,4 см 
болды. 6 млн. тұқым себілгенде 1-ші буынара-
лық 16,7 см; 7 млн. тұқым себілгенде 1-ші буын-
аралық ұзындығы 30,6 см, 2-ші буынаралық 16,3 
см болды, яғни бас сабақ шамалы биіктеді. 

Тыңайтқыштар орташа дозада (N60P90+N60  

кг/га ә.з.) беріліп, 5 млн. тұқым себілгенде Арал 
202 сортының жоғарыдан 1-ші буынаралық 
ұзындығы 29,3 см, 2-ші буынаралық 17,8 см, 
болды. Бас сабақтың жалпы ұзындығы 68,3 см 
болып, бақылау нұсқасымен (58,4 см) салыс-
тырғанда 17%-ға артты; 6 млн. тұқым себілгенде 
1-ші буынаралық 32,8 см, 2-ші буынаралық 18,6 
см болды, яғни бас сабақтың жалпы ұзындығы 
18,1%-ға артты; 7 млн. тұқым себілгенде жоға-
рыдан 1-ші буынаралық 32,4 см, 2-ші буынара-
лық 19,1 см болып, бас сабақтың жалпы ұзын-
дығы 15,0%-ға артты. 

Тыңайтқыштар жоғары дозада (N60P90+N120  

кг/га ә.з.) беріліп, 5 млн. тұқым себілгенде кү-
ріштің Арал 202 сортының жоғарыдан 1-ші 
буынаралығының ұзындығы 33,6 см, 2-ші буын-
аралық 18,4 см болып, бас сабақтың жалпы 
ұзындығы 78,8 см болды және бақылау (тыңайт-
қыш берілмеген) нұсқасынан 34,9%-ға артты. 6 
млн. тұқым себілгенде 1-ші буынаралығының 
ұзындығы 34,2 см, 2-ші буынаралығының ұзын-
дығы 19,4 см болды, бас сабақтың жалпы ұзын-
дығы 80,7 см болып, бақылау нұсқасынан 
30,2%-ға артты. 7 млн. тұқым себілгенде 1-ші 
буынаралықтың ұзындығы 34,6 см, 2-ші буын-
аралықтың ұзындығы 21,8 см болды, бас са- 
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бақтың жалпы ұзындығы 85,2см болып, тыңайт-
қыш берілмеген бақылау нұсқасынан 31,9%-ға 
артты. Осындай заңдылықтар жанама сабақтар-
да да байқалды. 

Тыңайтқыштар орташа дозада берілген жағ-
дайда жанама сабақтардың жалпы ұзындығы 
бақылау нұсқасымен салыстырғанда 18,2-24,2% 
аралығында ұзынырақ болса, тыңайтқыштар 
жоғары дозада берілгенде 40,7-49,2%-ға, яғни 
жанама сабақтардың ұзындығы көбірек артты. 
Бұл Арал 202 сортының минералды тыңайтқыш-
тар дозасына сезімталдығын көрсетеді. 

Күріштің Ару сорты егісіне тыңайтқыш-
тар берілмеген нұсқада 5 млн. шығымды тұқым 
себілгенде 1-ші буынаралық ұзындығы 24,8 см, 
2-ші буынаралық 16,6 см болды, есесіне 3-ші, 4-
ші, 5-ші буынаралықтардың ұзындығы Маржан, 
Арал 202 сорттарының осындай буынаралықтары-
мен салыстырғанда шамалы қысқалау болды. 
Бұл жоғарғы буынаралықтардың фотосинтездеуші 
алаңын көбейткенімен, сорттың жатып қалу 
қасиетін күшейтеді деген түсінік туын-дайды. 

Тыңайтқыштар орташа дозада (N60P90+N120  

кг/га ә.з.) беріліп, 5 млн. тұқым себілгенде кү-
ріштің Ару сортының жоғарыдан 1-ші буынара-
лығының ұзындығы 29,4 см, 2-ші буынаралық 
ұзындығы 16,9 см болды. Бас сабақтың жалпы 
ұзындығы 64,4 см болып, бақылау нұсқасымен 
(54,4 см) салыстырғанда 18,4%-ға артты. 6 млн. 
тұқым себілгенде 1-ші буынаралық 29,0 см, 2-ші 
буынаралық 16,0 болды, бас сабақтың жалпы 
ұзындығы 63,8 см болып, 14,1%-ға артты. 7 млн. 
тұқым себілгенде 1-ші буынаралық 30,8 см, 2-ші 
буынаралық 18,9 см болып, бас сабақтың жалпы 
ұзындығы (60,6 см) бақылау нұсқасымен салыс-
тырғанда 22,4%-ға артты. 

Тыңайтқыштар жоғары дозада (N60P120+N120  

кг/га ә.з.) беріліп, 5 млн. шығымды тұқым себіл-
генде Ару сортының 1-ші буынаралығы 30,8 см, 
2-ші буынаралық 18,3 см болды. Бас сабақтың 
жалпы ұзындығы 73,5 см болып, бақылау 
нұсқасынан (54,4 см) 35,1%-ға биіктеу болды. 6 
млн. тұқым себілгенде 1-ші буынаралық 30,4 см, 
2-ші буынаралық 18,9 см болып, бас сабақтың 
жалпы ұзындығы (74,0 см) бақылау нұсқасынан 
32,4%-ға артты. 7 млн. тұқым себілгенде 1-ші 
буынаралық 28,5 см, 2-ші буынаралық 20,8 см 
болып, бас сабақтың жалпы ұзындығы (74,1 ) 
бақылау нұсқасынан 49,7%-ға артты. 

Күріштің Ару сорты егісіне орташа және 
жоғары дозада тыңайтқыштар берілгенде жа-
нама сабақтардың ұзындығы бақылау нұсқа-
сымен салыстырғанда көбірек ұзарды. Сонымен, 
зерттелінген күріш сорттары ішінде тыңайт-
қыштар дозасына, әсіресе көбірек (N120  кг/га 

ә.з.) үстеме қоректендіру берілгенде жанама 
сабақтардың ұзындығы бойынша Ару сортының 
реакциясы, сезімталдығы жоғары дозада күш-
тірек болды. 

Күріш, бидай, арпа дәнінде жинақталатын 
крахмал мен белоктың негізгі бөлігі мақсаттану 
кезеңінен кейінгі фотосинтез нәтижесінде жи-
нақталады. Сондықтан, мақсаттану фазасынан 
кейін күріштің ең жоғарғы жалау, 2-ші – 5-ші 
жапырақтарының көлемі үлкендеу болуы фото-
синтетикалық потенциялында, биомасса және 
дән өнімін құрауда олардың үлесі көбірек бо-
лады [9,10,11,12]. Осыған сәйкес, күріштің гүл-
дену фазасынан кейінгі фотосинтездеуші жүйені 
екі бөлікке бөлуге болады: синтездеуші (асси-
миляттардың пайда болу көзі) және қорға жи-
наушы жүйелер. 

Синтездеуші жүйеге – күріш жапырақтары, 
хлорофилі бар жасыл түсті басқа мүшелері (са-
бақ буынаралықтары, жапырақ қынабы, масақ) 
жатады. Тыңайтқыштар көп мөлшерде болып, 
әсіресе азотпен үстеп қоректендіру дозасы арт-
қан жағдайда күріш сорттары егістігінде масақ-
ты сабақтар саны көбейеді, әрбір сабақта жо-
ғарғы 1-ші, 2-ші буынаралықтары ұзарып, жа-
пырақ алаңы ұлғаяды. Тыңайтқыштар орташа 
дозада (N60P90+N60  кг/га ә.з.) берілген нұсқасын-
да Маржан сортының 5 млн. шығымды тұқым 
себілгенде  ең жоғарғы жалау жапырағы және 2-
5-ші жапырақтарының алаңы көлемінің қосын-
ды мөлшері 109,3 см2, 1-ші жанама сабақ жа-
пырақтары алаңы 89,1 см2, 2-ші жанама сабақ 
жапырақтары алаңы 86,6 см2 болды; 6 млн. тұ-
қым себілгенде осыған сәйкес 118,9 см2, 94,8 
см2, 90,6 см2; 7 млн. тұқым себілгенде – 126,1 
см2, 95,2 см2, 91,2 см2 болды. Яғни, себілген 
тұқым жиілігіне қарай бас сабақ жапырақтары 
алаңының қосынды ауданы ұлғайды, ал 2-ші 
жанама сабақ жапырақтарының қосынды алаңы 
1-шіге қарағанда кішірек болғаны байқалды. Бұл 
жағдайда 2-ші жанама сабақтардың өсіп дамуы-
на орташа дозада берілген азотты қоректік зат-
тардың мөлшері аздау болды деген болжам жа-
сауға болады. 

Маржан сорты егістігінде тыңайтқыштар 
жоғары дозада (N60P120+N120  кг/га ә.з.) беріл-
генде бас сабақ жапырақтары алаңының қосын-
ды ауданы 5 млн. тұқым себілгенде 144,7 см2, 7 
млн. тұқым себілгенде 150,2 см2 болып, ұлғай-
ғаны байқалды. Ал, 1-ші және  

2-ші жанама сабақтарының жапырақ алаңы 
5 млн. тұқым себілгенде 116,1 және 116,6 см2, 6 
млн. тұқым себілгенде 119,1 және 119,5 см2 
болып, 2-ші жанама сабақтар жапырағы алаңы 
1-шіге қарағанда салыстырмалы тұрғыда кіші-
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рейген жоқ. 7 млн. тұқым себілгенде 1-ші жа-
нама сабақтар алаңы 122,5 см2, ал 2-ші жанама 
сабақтар алаңы 118,6 см2 болып, 2-ші жанама 
сабақтың жапырақтары алаңының қосынды мөл-
шері шамалы кішірейгені байқалды. Яғни, 7 
млн. шығымды тұқым себіліп, Маржан сорты 
егістігінде күріш өсімдігінің жиілігі артқанда 
және жоғары дозада тыңайтқыш берілгенде, агро-
ценозда қолайсыз ценотикалық әсерлердің пай-
да болғанын осыдан байқауға болады. 

Арал 202 сорты егістігіне тыңайтқыштар 
берілмеген нұсқада бас сабақ және жанама 
сабақ жапырақтары алаңының ауданы Маржан 
сорты сабақтарының жапырақтары алаңымен 
шамалас, деңгейлес болды. Ал, берілген тыңайт-
қыштар мөлшеріне және тұқым себу жиілігіне 
байланысты Арал 202 сортының сабақтары жа-
пырақтарының қалыптасуы өзгешелеу болды.  

Тыңайтқыштар орташа дозада (N60P90+N60  

кг/га ә.з.) берілген нұсқасында және 5 млн. шы-
ғымды тұқым себілгенде Арал 202 сортының 
бас сабақ жапырақтары алаңының қосынды мөл-
шері 116,4 см, 1-ші жанама сабақ жапырақтары 
алаңы 93,6 см2, 2-ші жанама сабақ жапырақ-
тарының алаңы 90,6 см2 болды; 6 млн. тұқым 
себілгенде бас сабақ жапырақтары алаңы 98,8 
см2, 2-ші жанама сабақ жапырақтарының алаңы 
93,1 см2; 7 млн. тұқым себілгенде осыған сәйкес 
– 133,5 см2, 101,8 см2, 93,6 см2 болды. 

Себілген тұқым жиілігіне қарай, бас сабақ 
жапырақтарының алаңы ұлғайды. Ал, 2-ші жа-
нама сабақ жапырақтарының қосынды алаңы 1-
шіге қарағанда кішірек болды (1 кесте) 

Арал 202 сорты егістігіне тыңайтқыштар, 
әсіресе азотпен үстеп қоректендіру дозасы жо-
ғары мөлшерде (N60P120+N120  кг/га ә.з.) беріл-
генде бас сабақ жапырақтары алаңының қосын-
ды ауданы 5 млн. тұқым себілгенде 146,6 см2, 6 
млн. тұқым себілгенде 149,3 см2, 7 млн. тұқым 
себілгенде 153,5 см2 болып ұлғайды. 5 млн. тұ-
қым себілгенде 2-ші жанама сабақ жапырақта-
рының алаңы 125,0 см2 болып, 1-ші жанама са-
бақ жапырақтары ауданымен салыстырғанда 
кішірек болды. Яғни, Арал 202 сорты егістігіне 
жоғары дозада тыңайтқыштар беріліп, 6 және 7 
млн. тұқым себілгенде агроценозда қолайсыз 
ценотикалық эффект болып, аталған нұсқадағы 
өсімдіктердің 2-ші жанама сабақ жапырақтары 
салыстырмалы тұрғыда нашарлау өсіп қалып-
тасты. Дегенмен, Арал 202 сорты сабақтары 
жапырақ алаңы ауданы Маржан сортымен са-
лыстырғанда үлкендеу болды. 

Ару сорты өте ерте пісетін (өсу дәуірі 85-90 
күн) болғандықтан болуы керек, бас және жа-
нама сабақ жапырақтарының алаңы ауданының 

қосынды мөлшері зерттелінген Маржан, Арал 
202 сорты жапырақтарының ауданы мөлшерімен 
салыстырғанда елеулі деңгейде кішірек болып 
қалыптасты. Оның негізгі себебі, аталған сорт-
тардың жапырақтарына қарағанда Ару сорты-
ның жапырағы жіңішкелеу болуы. 

Тыңайтқыштар орташа дозада (N60P90+N60  

кг/га ә.з.) берілгенде және 5 млн. шығымды 
тұқым себілгенде Ару сортының бас сабақ жа-
пырақтары алаңы ауданының қосынды мөлшері 
94,0 см2; 6 млн. тұқым себілгенде – 99,0 см2; 7 
млн. тұқым себілгенде – 103,6 см2 болып, жапы-
рақ алаңы ауданының ұлғайғаны байқалды.  
Ал, 1-ші және 2-ші жанама сабақтардың жапырақ 
алаңдары көлемі бір-бірімен шамалас, деңгейлес 
болды. 

Тыңайтқыштар жоғары дозада (N60P120+N120  

кг/га ә.з.) мөлшерінде берілгенде және 5 млн. 
шығымды тұқым себілгенде бас сабақ жапырақ-
тары алаңы ауданының қосынды мөлшері 123,8 
см2; 6 млн. тұқым себілгенде 129,2 см2; 7 млн. 
тұқым себілгенде 137,1 см2 болып, 75,5-79,0%-ға 
артты. Ал, 2-ші жанама сабақ жапырақтарының 
ауданы мөлшері 1-ші жанама сабақ жапырақта-
рының ауданымен салыстырғанда кішілеу бо-
лып, 5,2-10,7%-ға кішірейген. 

Сонымен, жаңадан аудандастырылған Арал 
202 және Ару сорттары минеральды тыңайт-
қыштардың жоғары дозасына және тұқым себу 
нормасына сезімтал екені анықталды. 
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оказывают сушественное влияние на формирования асси-
миляционной листовой поверхности и удлинений меж-
доузлии на главных и боковых побегах. Из изученных 
сортов риса Арал 202 и Ару оказались более отзывчивыми 
на дозы удобрений и нормы высева семян 

 
 
 
 

Summary  
Agroecological factors exert influence upon formation of 

assimilate sheet surface and lengthening of nodes on the main 
and side shoots. From studied sorts of rice Aral 202 and Aru 
were been more responsive to the dose of fertilizer and norms 
of sowing seeds.   
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Зерттеуге алынған қоңыр және сары тат ауруларына төзімді к-128024 және  
к-20656 бидай үлгілерінде жабайы түрден мәдени жұмсақ бидайға ауысқан  
төзімділік локусы 1BL/1RS қарабидай сегментінің маркері анықталды. 

 
 
Фенотиптік белгілері айқын ажыратылатын 

генетикалық маркерлер селекциялық материал-
дарды бағалауда маңызды рөл атқарады. Гене-
тикалық маркерлеу үшін қолданылатын морфо-
логиялық белгілердің көпшілігі сыртқы орта 
жағдайлардың әсерінен ауытқиды, сондықтан 
генотип туралы ақпарат алуда сенімді тәсіл бола 
алмайды. Жалпы белок фенотиптік өзгергіш-
тікке аз ұшырайтындықтан, ген өзгерісін тұ-
рақты және анық көрсетеді. Әрбір белок өзіне 
сәйкес генетикалық жүйелердің міндетті өнімі 
болып табылатындықтан, белок пен гендердің 
барлық жиынтығын практикалық тұрғыда бір-
тектілеуге болады. Алайда, тәжірибеде кез-кел-
ген белокты генетикалық маркер ретінде қол-
дану мүмкін емес. Сондықтан белок-маркерлер 
арнайы талаптарға сай болуы керек [1-3]. Глютенин 
қор белогы осы талаптарға толығымен жауап 
береді және генетикалық жүйелерге белок-мар-
кер ретінде қолдануға болады. Қазіргі кезде дән-
ді дақылдардың төзімділігі мен өнімділігімен 
тығыз байланыста болатын Gli-B3 аллелін  анықтау 
«ҚазАгроИнновация» Ғылыми Өндірістік Орта-
лығы АҚ зертханасында дұрыс жолға қойылып, 
көптеген гендік қордағы бидай үлгілері осы 
маркерлік генінен проламин фракциясының 
электрофоретикалық спектрі бойынша сұрыпта-
лады.  

Материалдар мен зерттеу тәсілдері   
Бастапқы материал ретінде Жамбыл облысы, 

Шу ауданы, Отар станциясындағы иммундық 
лабораториясының гендік қорынан алынған к- 

 
 
128024 және к-20656 бидай үлгілері алынды. 
Сонымен қатар, Thatcher сортының Yr гендері-
нен изогенді линиялары мен Казахстанская 126 
сортының моносомалық линиялары қолданылды.  

Биохимиялық зерттеу жұмыстары Өсімдік-
тану және Жертану ғылыми зерттеу орталы-
ғының биохимиясы мен биотехнологиясы лабо-
раториясында жүргізілді.  

Бидай эндосперміндегі негізгі қор белогы – 
глиадинді 70% этанолмен экстракциялап, белок- 
тық үлгілер мен электрофорез арнайы көрсетіл-
ген әдіс бойынша дайындалды [4].  

Бидай глютенинінің экстракциясын дайын-
дау үшін Galili, Feldman (1993) әдісінің көмегі-
мен зерттелетін бидай сорттары мен үлгілерінен 
дәндер жеке алынды [5]. Белок үлгілерін фрак-
циялау алдында акриламидпен алкилденді. 
Глютенинді К.М. Болатовамен (1985) модифика-
цияланған Laemmli (1970) әдісінің көмегімен 
полиакриламид гелінде бөліп алынды [6-7]. Жо-
ғары молекулалы суббірліктерді идентифика-
циялауда Payne et.al  (1984)  катологы пайдала-
нылды [8].      

Зерттеу нәтижелері мен талқылаулар  
«ҚазАгроИнновация» Ғылыми Өндірістік 

Орталығы АҚ селекция тәжірибесінде тат ауру-
ларына төзімділігімен сипатталатын кейбір би-
дай үлгілеріне бидай-қарабидай 1BL/1RS локу-
сынан тұратын жоғары төзімді Шарора сорты 
негізінде биохимиялық тест жүргізу қалыптас-
қан [1]. «ҚазАгроИнновация» А.А.Созиновтың 
мәліметтері бойынша жұмсақ бидайдың 1В хро-
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мосомасында қарабидайдың 1R хромосомасы-
мен толық немесе жекелей алмасқан Gli-1В3 
аллелі кездеседі [2;3].  

Дәнді дақылдарда төзімділік қасиетінің – 
Gli1В3 маркерінің табылуы, зерттелетін гено-
типтің өнімділігінің жоғары болуымен, сондай-
ақ  сары (Yr 9) және қоңыр тат (Lr26) аурулары-
на төзімділігін анықтайтын 1BL/1RS транслока-
цияның өтуімен тығыз байланысты [2;3;9]. 

Осыған байланысты, қоңыр және сары татқа 
төзімді к-128024, к-120656 бидай үлгілерінің 
генотиптерінде Gli-1В3 локусының болуы не-
месе болмауын анықтау үшін, электрофоретика-
лық талдау жүргізілді.  

Бақылау ретінде, тат ауруларының түріне 
төзімсіз, күздік жұмсақ бидай сорты - Стекло-
видная 24 алынды.  

Биохимиялық талдау нәтижесінде, к-120656 
және к-128024 үлгілерінің глиадин қор белогы-
ның электрофоретикалық спектрлерінде, Шаро-
ра сортына тән 1В хромосомамен бақыланатын 
1BL/1RS транслокациясына жауапты қарабидай 
сегменті - Gli-1В3 бар екендігі табылды (1- 
 
сурет). Көбінесе, өсімдіктің тат аурулар түріне 
төзімділігі мен оның сапасы арасында теріс кор-
реляциялық байланыс жүреді.  

 

     Ескерту : 1 - Казахстанская 126; 2 - Стекловидная 24; 3 - Шарора; 4 - к-20656; 5 - к-128024.  
1-сурет. Қарабидайдың 1В/1R транслокациясымен жұмсақ бидай үлгілерінің глиадиннің электрофореграммасы 

 
Сонымен қатар, тұқым сапасын анықтауда 

глютениннің жоғары молекулалық суббірлік-
терінің маңыздылығына байланысты, донор үл- 
 

 
гілерінің глютенин қор белогының жоғары мо-
лекулалық суббірліктерінің (ЖМС) құрамы анық-
талды (1-кесте). 

Кесте 1  
Жұмсақ бидай және бидай үлгілерінің глютенинінің жоғары молекулалық  

суббірліктерінің (ГЖМС) құрамы 
 

Сорт атауы 
Шығу тегі Локус кодтаушы ГЖМС 

Glu A1 Glu B1 Glu D1 
Казахстанская 126 

Казахстан 

2* 7*+9 2+12 
Стекловидная 24 2* 7*+9 5+10 
к-128024 2* 7*+9 2+12 
к-120656 0 7*+9 2+12 

 
к-128024 бидай үлгісінің жоғары молеку-

лалы глютенин спектрінің құрамы 2* 7*+9 2+12 
болса, ал к-20656 0 7*+9 2+12 суббірліктерінен 
тұратындығы анықталды. к-120656 бидай үлгі-
сінің Glu A1 локусы бойынша 0 аллелінің болуы, 
бұл үлгінің нан дайындаудағы сапасының тө-
мендігін көрсетсе, керісінше, 2* аллелімен к- 

 
128024 бидай үлгісі жоғары сапа-лығымен си-
патталды. 

Айта кетерлік жағдай, Glu В1 локусымен 
бақыланатын глютенин спектрінің 7* суббірлігі-
нің екі түрлі нұсқасының болатындығы белгілі. 
Бұл 7* суббірлігінің глютенин бойынша бидай 
сапасын бағалауда маңызы өте зор. Зерттеуге 

 
1 4 5 2 3 

1В3 блогы көрсетілген (1В/1R 

транслокациясының  

бидай-қарабидай сегментінің 

маркері) 
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алынған донор үлгілерінде осы 7* суббірліктің 
болуы, олардың глютенин бойынша сапасының 
жоғары екендігін көрсетеді. к-128024 пен к- 
120656 бидай үлгілерінің бақылау сорттарымен 
салыстырғанда, жоғары молекулалы глютенин 
спектрлері бойынша да айтарлықтай айырмашы-
лықтар байқалды (1-кесте).  

Сонымен, к-120656 бидай үлгісінің Glu A1 
локусы бойынша 0 типті көрсетуі, бұл үлгінің 
нан дайындаудағы сапасының төмендігін көр-
сетсе, керісінше, к-128024 бидай үлгісі (2*) жо-
ғары сапалығымен сипатталды. 

Жоғары иммундылығымен сипатталатын к-
120656 және к-128024 бидай үлгілерінде жабайы 
түрден мәдени жұмсақ бидайға ауысқан төзім-
ділік локусының 1BL/1RS болуы, жоғары са-
палы донор үлгілерінің селекция иммунитеті 
үшін маңыздылығын арттырады. К-128024 үлгі-
сінің сары және қоңыр тат ауруларына жоғары 
төзімділігі және тұқымның жоғары сапалылығы 
жағынан селекция тәжірибесінде құнды алғашқы 
материал ретінде қолдануға болады.  
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РЕЗЮМЕ 
У доноров-образцов к-128024 и к-20656, устойчивых к 

бурой и желтой ржавчине обнаружены  блоки, несущие 
маркер ржаного сегмента 1BL/1RS.  

 
SUMMARY 
Blocks, carrying markers of mildewing part 1BL/1RS 

were found at the donor’s stability to mildew to the k-128024 
and k-20656 chromosomes. 
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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ШӨЛ ЖӘНЕ ШӨЛЕЙТ АЙМАҒЫНДАҒЫ ТАБИҒИ 
ЖАЙЫЛЫМДАРДЫҢ ШЫҒЫМДЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 
«Оңтүстік-Батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС 

 
Оңтүстік-Батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының  
көпжылдық тәжірибесінің нәтижесінде: қарасексеуілді-изенді-теріскенді-шоған;   
қарасексеулді-изенді-теріскенді; изенді-теріскенді аралас екпе жайылымдардың  

тиімді екендігін көрсетті. 
 
 
Еліміздің оңтүстік өңірінде мал шаруашы-

лығы қарқынды дамып келе жатқан өлке. Та-
биғи жайылым мол - ақ. Дегенмен оның басым 
бөлігі шөл және шөлейт аймақтарда жатқандық-
тан олардың шығымдылығы төмен және жылма-
жыл тұрақты емес. 

Оның үстіне соңғы жылдары табиғи жайы-
лымды жүйесіз пайдалану етек алып отыр, сөй-
тіп көптеген алқаптардың, әсіресе елді, мекен- 

 
 
дердің айналасындағы жайылымдардың өсімдік 
байлығы жүдеп, тоза бастауда. 

Сондықтан, бүгінгі заман талабына сәйкес 
қалыптасып отырған меншік түрлері үшін та-
биғи жайылымды сақтау мен пайдалану арасын-
дағы қатынасты сақтай отырып мал шаруашы-
лығын тұрақты дамыту талабы кезек күттірмей-
тін міндеттің бірі болып қала бермек. Әрине, бұл 
мәселені шешудің төте жолы жайылымдарды 
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тиімді пайдалану мен жақсарту шараларын іске  
асырған жағдайда ғана болатындығын озық тәжі-
рибе мен ғылыми зерттеулер нәтижесі дәлелдеп 
отыр. Бұл жайылымдар жемшөп қорының негізгі 
көзі екенін ескерсек, олардың өнімділігін үнемі 
жоғары деңгейде сақтау маңызды мәселе. 

Жайылым тек қана төрт түлік малдың өрісі 
ғана емес, жабайы жануарлар мен құстардың 
мекені, көптеген пайдалы өсімдіктердің резер-
ваты – қайнар көзі, ең бастысы жергілікті тұр-
ғындардың тыныс-тіршілігінің деңгейін, эколо-
гиялық ақуалын анықтайтын орта.  

Табиғи жайылымдардың басым бөлігі эко-
логиялық жүйесі күрделі шөл және шөлейт ай-
мақтарда орналасқан. Кейінгі жылдары қалып-
тасқан келеңсіз шаруашылық әрекеттердің нәти-
жесінде көптеген жайылымдық алқаптардың 
тозуына, өсімдік байлығының сиреуіне, топырақ 
эрозиясының күшеюіне, сөйтіп өнімділігінің тө-
мендеуіне әкеліп соқты. Сондықтан жайылым-
дық жерлердің шөлейттенуін тоқтату, шұрайлы-
лығын арттыру, экологиялық жағдайын тұрақ-
тандыру бүгінгі күннің талабына айналып отыр.  

Жалпы облыс аумағында мал шаруашылы-
ғын жемшөппен қамтамасыз ету тұрақты емес. 
Әcipece бұл мәселе шөл және шөлейт аймақта 
ерекше орын алады. 

Шөл және шөлейт аймақтары жерлерінің 
ашық жатуы, күшті өкпек желдердің жиі соға-
тыны, топырақ құрамының нашарлығы, құмақ 
және құмшауыт топырақты жер көлемінің мол-
дығы, ауа райының тұрақсыз және құрғақты 
болуы мұндағы өсімдік түрлерінің әр түрлі-
лігіне, жайылым шығымдылығы мен сапасының 
да түрліше болуына әсерін тигізеді. 

Көп жылдық тәжірибелер көрсеткендей әр он 
жылдың төрт жылында шөп жөнді өспейтінін, 
бес жылында шығымдылығы төмен және орта 
дәрежеде, бip жыл ғана жоғары болатынын көр-
сетті. 

Сондай-ақ, кейбір жайылымдардың шығым-
дылығы жыл маусымдарына сәйкес өзгеріп оты-
рады. Мысалы тау етегіндегі жазықтарда жатқан 
жайылымдар негізінен раңды және раңды-жу-
санды болып келеді. Бұл жайылымдар көктем 
мен жаздың бас кезінде өте шұрайлы болады, ал 
жаздың соңына қарай, әcipece, күз айларында 
оның оты жұтаң тартады.  

Қазіргі кезде жайылымдық, мал шаруашы-
лығы саласының дамуын тұрақтандыру үшін та-
биғи жайылымды сақтау және шығымды-лығын    
арттыру    жүйесін    пайдалану    әрбір    меншік  
түрлерінің маңызды міндеті болуы тиіс. 

Табиғи  жайылымды  сақтау және  шығым-
дылығын  арттыру жүйесі мына шаралардан тұ-

рады: жайылым экологиясы туралы сауатты-
лықты дамыту; жайылымды суландыру және 
ұтымды пайдалану; жайылым шығымдылығын 
арттыру; шөл және шөлейт аймағы мал аймағы 
өсімдіктерінің тұқым шаруашылығын қалыптас-
тыру. Жайылымды ұтымды пайдаланудың не-
гізгі - ауыспалы жайылым, яғни жайылым айна-
лым жүйесінде малды танаптарда кезекпен бағу 
болып табылады. 

Облыстың топырақ және өсімдік байлығы 
сәйкес түрлі ауыспалы жайылым жүйесі қолда-
нылады. Жыл бойы пайдаланылатын құмды ал-
қаптарда төрт танапты ауыспалы жайылым, ал 
тау бөктерлеріндегі шөлейт жерлер мен жазық-
тардағы жайылымдар үшін бес танапты ауыс-
палы жайылым жүйесі неғұрлым қолайлы.  

Мұндағы ауыспалы жайылым жүйесі бойынша 
әрбір танапта бip айналымнан кейін күзгі та-
напта шөп егіледі. Одан соң ол танапқа демалыс 
беріліп, егілген шөп жетілген соң екінші жылы 
қоңыр күзде ғана оған аздап мал жаюға болады. 
Ал жаз және қыс кезінде егілген танаптан басқа 
танаптардағы жайылымдар тегістей пайдала-
нылады. 

Келтірілген ауыспалы жайылым жүйелерін 
енгізу арқылы қойды өрістерде белгілі тәртіппен 
бағып, жайылымды ұтымды пайдалану малдың 
қосымша салмағын 1,5-2 есе арттырып, жайы-
лымдардың шығымдығын 15-20 пайызға кетіру-
ге мүмкіндік береді. 

Жайылымды ұтымды пайдалану кезінде әр-
бір меншік түрінің иелері, мамандары жайы-
лымға еліміздің бip байлығы деп оған мейлінше 
ұқыптылықпен  жанашарлықпен  қарауы тиіс. 
Сонымен қатар табиғи жайылым шығымдылы-
ғын арттырудың ең тиiмдi жолы жайылым қор-
ғау алқаптарын және екпе жайылым жасау бо-
лып табылады. 

Жайылым қорғау алқаптары негізінен бұта 
тектес өciмдiктepi жоқ раңды және жусанды-
раңды жайылымдарда жасалынады. Ол үшін 
сексеуілдің «Жансая» сорты тиімді. Бұл сорттың 
биіктігі 5-7 метрге дейін жeтeдi. Ол өте өнімді. 
Оңтүстік-батыс ауыл шаруашылығы ғылыми-
өндірістік орталығының  тәжірбиесі көрсеткен-
дей: ол гектарына 5 центнерге дейін мал тоя-
тындай жейтін шөп бepeдi. 100 кг құрғақ шөбін-
де 30-40 жемшөп өлшeмi және 3-9 кг қорыты-
латын протеин болады. Ал, сексеуіл алқабының 
сүреңсіз табиғи жайылымды шұрайлы жайы-
лымға айналдырудағы алар орны ерекше. Ондай 
алқаптар өкпек желдің жылдамдығын екі есеге 
дейін төмендетеді алқапқа шектес жатқан та-
биғи жайылымдағы өсімдіктердің жақсы өciп 
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жетілуіне, шығымдылығын 25 пайызға дейін кө-
терілуіне жағдай жасайды. 

Сондай-ақ сексеуіл алқаптары ұйымдық 
мәселелерді шешуге де пайдалы. Атап айтқанда, 
меншік қожалықтарының және ауыспалы жайы-
лым танаптары шекараларын белгілеу үшін кеңі-
нен қолдану керек. Сонымен бipгe сексеуіл көш-
пелі құмдарды тоқтату, жайылымдарды қорғау 
шараларында да қолданылады. 

Ал екпе жайылымдарды жасау жұмысы мау-
сымды раң, жусанды-раң және сортаң жайы-
лымдарда, оты сұйыған алқаптарда жүргізіледі. 
Екпе жайылымдар шөптің бip түрінен және бір-
неше түрінен араластырып жасалынады. 

Бір шөпті екпе жайылымдарға шытыршықты, 
изенді, теріскенді, күйреуікті, шоғанды және 
жүзгінді жайылымдар жатады. 

Шытыршықты жайылым - көктем кезінде 
пайдаланады. Бұл үшін Буассье шытыршығы-
ның Наурыз сорты тиімді. Өсімдік тік, бойы 45-
90 см, 1-3 сабақтан тұрады. Сабақтары тармақ-
талған. Төменгі жапырақтары ірі, жоғарылаған 
сайын майдалана түседі. Тамыр жүйесі нашар 
дамыған. Тұқымы күзде немесе ерте көктемде 
өскін береді. Күзде шыққан өскіндері 2-4 жапы-
рақ күйінде қыста аязға ұрынбай ерте көктемде 
өсе бастайды. Сәуірдің ортасынан шанақ бай-
лаған сабақтары алшындап өсіп гүлдеуі мамыр 
айының басында өтеді, алғашқы гүлдерінің тұ-
қым байлауы мамырдың соңына, ал тұқымның 
толық пісуі маусымның орта тұсына келеді. Бұл 
сорт облысымыздың жағдайында гектарына 10-
12 центнер құрғақтай өнім береді. Жұғымдылғы 
өте жоғары. Гүлдену кезінде 100 кг құрғақ, шө-
бінде 71 кг азық өлшемі, 18,47 кг сіңімді про-
теин болады. Оның өскіндері аязға төзімді, қыс-
тан шыққан олар көктемде алшындап тез өседі. 
Мамырдың ортасында оны пішенге оруға бо-
лады. 

Тәжірибелер көрсеткендей, буассье шытыр-
шығының жақсы өсіп-дамуы көктемі жылы әрі 
ылғалды болып келетін жазық шөлде байқа-
лады. Мұнда ол гектарына 7,1-15,5 центнерге 
дейін пішен, 0,8-2,7 ц тұқым береді. Оңтүстік 
Қазақстанның шөл аймағы үшін Наурыз сорты 
аудандастырылған. Оның пішенінде 18,7-20,1% 
протеин бар.  

Бүгінде ауыл шаруашылықты биологиза-
циялау бағыты дамып келе жатқаны белгілі. Бұл 
мәселені шешуде бұршақ тұқымдасқа жататын 
түрлерді өсірудің маңыздылығы ерекше. Осын-
дай өсімдіктер қатарына таспа, эспарцет түрлері 
жатады. 

Изенді жайылым - ең бағалы екпе жайылым, 
малдың барлық түрі жылдың барлық маусымын-

да сүйсініп жейді. Тәжірибелер көрсеткендей, 
оның шығымдылығы 10-18 жылға дейін сақ-
талады. Экологиялық түрлеріне байланысты гек-
тарынан 10-15 центнер құрғақтай өнім алынады. 
Жұғымдылығы жоғары, 100 кг құрғақ шөбінде 
40 - 60 кг азық өлшемі және 6,4-8,1 сіңімді про-
теин бар. Изен өсімдігінің біp ерекшелігі, оның 
тұқымының азықтық құндылығының өте жо-
ғары болуында. Піскен тұқым құрамында про-
теин 20-23 пайызға жетеді. Оны жем ретінде 
пайдалану фермерлік қожалықтарда кең өpic 
алуы керек. 

Теріскенді жайылым - шабындыққа және 
жыл бойы жайылымдыққа пайдаланылады. Те-
ріскен өте көнбіс өсімдік. Оның шығымдылығы 
15-25 жылға дейін сақталады. 100 кг құрғақ, 
шөбінде 30-40 кг азық өлшемі және 5-7 кг сіңім-
ді протеин бар. Теріскеннің бip ерекшелігі оның 
сабақтары қыс кезінде жұмсарып, құндылығы 
жоғарылайды. Майда тамырының көп болуы те-
ріскенді бос құмды байланыстыру мақсатында 
кең пайдалану мүмкіндігін тәжірибелер дәлел-
деп берді. 

Күйреуікті жайылым - күзгі-қысқы мау-
сымда пайдаланатын жайылым. Күйреуік өсім-
дігі сортаңдау жерлерде өcipy үшін өте пайдалы. 
Оның шығымдылығы 15-18 жылға дейін сақ-
талады. Өнімділігі  гектарына 8,0-14,3 центнер 
құрғақ шөп. 100 кг құрғақ шөбінде 35-60 азық 
өлшемі және 6,3-10,1 сіңімді протеин болады. 

Шоғанды жайылым - күзгі-қысқы маусымда 
пайдаланады. Оның шығымдылығы 20-25 жылға 
дейін төмендемейді. Өнімділігі гектарына 20-22 
центнер. 100 кг құрғақ шөпте 37-50 азық өлшемі 
бар. Шоғанның ерекшелігі оның жас бұтақ-
тарында шикі протеиннің жоғары болуы - 20-
22% және каротиннің  мол кездесуі. 

Жүзгінді жайылым -  негізінен жазықтағы 
жайылымдарда кезедесетін құм танаптарын бе-
кіту үшін жасалады. Сондай-ақ ол көктем-жазда 
пайдаланатын бағалы жайылым. Құрғақ өнім-
ділігі гектарына 8-13 центнер. Жүзгіннің жас 
сабақтары тез дамиды, мамыр айында ұзындығы 
25-45 см дейін жетеді. 100 кг құрғақ  шөбінде 
30-70 азық өлшемі алынады. 

 Қазіргі кезде өсімдік қауымдастығының қор-
шаған ортаның келеңсіз әсеріне тұрақтылығы, 
оның құрамының неғұрлым алуан түрлілігіне 
және бай болуына байланысты екендігі белгілі. 
Осыған орай жайылымды жақсарту ісінде ара-
лас екпе жайылымдар жасау ерекше орын алу 
керек. Бірақ, мал шаруашылығындағы қалыптас-
қан түрлі меншік нысандарына байланысты бұ-
рынғы қабылданған көлемді екпе жайылымдар 
жасау қазір тиімсіз. 
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Бүгінгі күні екпе жайылымдар жұмыс ланд-
шафты-экологиялық негізде жүргізілуі тиіс, яғни 
әрбір мал азығындық өсімдік өзі бейімделген 
және биологиялық ерекшеліктерін толық көр-
сете алатын ортада өсірілуі тиіс және eгіп-өcipy 
тәсілдері сол өсімдіктің биологиялық ерекше-
ліктеріне, ортаның экологиялық жағдайына сәй-
кес келіп, дағдарысқа ұшырамауына себеп болуы 
керек. Осыған байланысты төмендегі ұйымдық 
және агротехнологиялық шараларға ерекше жауап-
кершілікпен қарап, оны дұрыс қолдану керек. 

Шөл және шөлейт аймақтары мал азығын-
дық өсімдіктерінің тұқымдық егістерін жасау 
жүйесі олардьң екпе жайылым жасау техноло-
гиясынан мынадай ерекшеліктерімен сипатта-
лады. 

Тұқымдық егістерді орналастыру, топырақ-
ты дайындау, себу мөлшері,  егісті күту  және 
тұқым жинау - бұл жауапты кезең. Тұқым жи-
науды негізінен егістің үшінші жылынан бас-
тайды. Тұқым пісу мезгілі шытыршық, жүзгін 
үшін маусым айына тура келеді, құмдақты изен, 
теріскен, шоған ұрықтары 25-қыркүйектен 10-
қазан аралығында кейреук, саздақты және тас-
тақты изендікі 10-20 қазанда, қара сексеуілдікі 
25-қазаннан ары қарай піседі. 

Оңтүстік-Батыс мал және өсімдік шаруашы-
лығы ғылыми зерттеу институтының көпжыл-
дық тәжірибесінің нәтижесінде мынадай аралас 
екпе жайылымдардың тиімді екендігін көрсет- 
ті: қарасексеуілді-изенді-теріскенді-шоған; қара-
сексеулді-изенді-теріскенді; изенді-теріскенді. 

Кейінгі жылдары жүргізілген зерттеулер 
жоғары көрсетілген аралас екпе жайылымдарға 
шытыршықтың, жүзгін, кейреук, эспарцет таспа 
шөп, қараматау ж.б. өсімдіктерді қоспа түрінде 
араластырып егу, олардың кұндылығын арттыра  
 
 

түсетінін көрсетті. Аралас екпе жайылымдар-
дағы себу мөлшері бip гектарға мынадай: (сек-
сеуілді – изен – теріскенді - шоған жайылымына 
10,5 кг (сексеуіл - 2, шоған - 4, изен - 2,5, теріскен - 
4кг), сексеуілді – изен - теріскен жайылымына 9 
кг (сексеуіл - 2, изен - 3, теріскен - 4 кг), изен-теріс-
кен жайылымына - 7 кг (изен - 3, теріскен - 4 кг). 

 Екпе жайылымдардың шығымдылығының 
жоғары және өнімділігінің тұрақты болуы олар-
ды жасауда агротехникалық ережелерді дұрыс 
қолданып, қатаң сақтауға байланысты. 

Қорыта келе, жайлымдардың шығымдылы-
ғын арттыруда раң, жусанды-раң жайылымдарда 
шытыршақтан (Наурыз сорты), тастақты изен-
нен (Hұp сорты), теріскеннен (Арыс сорты), 
шоғаннан (Жалын сорты), топырағы ауырлау 
белдеуде саздақты изеннен бip түрлі екпе жайы-
лым, ал ара-кідік кездесетін құмшауыт жерлерде 
құмдақты изеннен (Задария сорты), терісекен-
нен (Қызылқұм сорты), сексеуілден (Жансая 
сорты) тұратын аралас екпе жайылым түрі қол-
данылады. Мұнда жүзгіннің (Шұғыла сортын) 
бір түрлі және аралас екпе жайылымға пайда-
лануға болады. 
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Резюме 
В статьи приведены краткая характе-ристика видов 

пастбищ юга Казахстана и их современое состояния. 
 
Summary 
In articles are resulted the short characteristic of kinds of 

pastures of the south of Kazakhstan and them современое 
conditions 
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ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЮГО-ВОСТОКА КЫЗЫЛКУМА 

 
ТОО «Юго-Западный НИИ животноводства и растениеводства» Факультет биологии и  

биотехнологии КазНУ им. Аль-Фараби 
 

Во флоре юго-восточного Кызылкума представлено много ценных и перспективных для хозяйственного 
использований растений. Они относятся к нескольким группам: кормовые, технические, лекарственные, 

медоносные, декоративные, витаминосные, ядовитые и сорные. 
 
 
Разнообразие рельефа, почвенного покрова, 

большие различия в высоте поверхности над 
уровнем моря и связанные с этим различия 
климатических условий являются причиной 
значительного разнообразия флористического  
состава растительного покрова пустыни.  

Так, по данным Е.П. Коровина 1 флора 
песчаных пустынь Казахстана насчитывает 
около 718 видов высших растений, среди них 
преобладают семейства: гречишные (98), бобо- 
вые (93), астровые (90), мятликовые (62), маре-
вые (61), крестоцветные (45), лилейные (31) и 
зонтичные (28) и др. 

Л.Я. Курочкина 2 насчитывала во флоре 
пустынь северного Кызылкума – 290 вида, для 
южного Кызылкума - 315 видов, а на Устюрте - 
77 видов. Позднее Е.П. Коровин 3 приводит 
данные о том, что в главных песчаных массивах 
Каракума, Мойынкума и Кызылкума произ-
растает по 350 видов растений. 

Нами изучены флористический состав и 
особенности распределения растительности 
юго-востока Кызылкумских песков. Инвента-
ризация флоры юго-востока Кызылкума поз-
волила выявить 325 видов растений относя-
щихся к 184 родам, 41 семейству и  3 отделам: 
Bryophyta, Pinophyta, Magnoloiophyta. 

Результаты исследования показала что, 
основная масса видов составляющих флору юго-
восточного Кызылкума относится к покрыто-
семенным растениям 320 (99,7%), причем класс 
двудольных растений состоит из 274 видов 
(84%) из 31 семейства и 6 подклассов. На класс 
однодольных растений приходится 46 видов из 8  
 
 

 
 
семейств (Iridaceae, Liliaceae, Alliaceae, Amary-
lidaceae, Asparagaceae, Cyperaceae, Poaceae, 
Araceae) и 3 подклассов. Из мохообразных 
отмечен 1 вид (Tortula desertoprum).  

На юго-востоке Кызылкума выявлено 2 вида 
голосеменных: эфедра окаймленная  (Ephedra 
lomatolepis), эфедра шишконосная (Ephedra 
strobilaceum)  и один вид мха (Tortula deser-
torum). 

Расположив, слагающие флору семейства и  
роды по порядку убывания их богатства видами, 
получим семейственный и родовой флористи-
ческие спектры отражающие особенности видо-
вого состава. При этом наиболее интересной 
является головная часть спектра, образованная 
богатыми семействами и родами.  

Анализ флоры по семействам показывает, 
что подавляющее большинство эдификаторов 
растительного покрова для пустынь юго-востока 
Кызылкума относятся к 8 семействам: Маревые 
(49), Астровые (39), Гречишные (17), Капустные 
(25), Мятликовые (23), Бобовые (25), Бурачни-
ковые (14), Сельдерейные (17) и они являются 
основным фоном флоры (таблица 1). Из таблицы 
1 видно, что на долю 8 крупнейших семейств 
приходится 64,4% из всего состава флоры юго-
востока Кызылкума. Указанные семейства 
объединяют 112 родов и 208 видов, что состав-
ляет 60,8% родового и 64,4% видового разно-
образия флоры. В составе остальных 33 се-
мейств насчитываются 72 рода и 115 видов, что 
соответственно составляет 39,2% родового и 
35.6% видового богатства флоры данной 
местности. 

 

Таблица 1  
Флористический спектр ведущих семейств флоры юго-восточного Кызылкума 

№ Семейства 
Количество 

Процент участия во флоре 
Родов Видов 

1. Chenopodieceae Vent 27 49 15,1 
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2. Asteraceae Dum 23 39 12,0 
3. Brassiacaceae Burnet 18 25 7,7 
4. Fabaceae Lindl 12 25 7,7 
5. Poaceae Barnhurt 9 23 7,1 
6. Poligonaseae Linde 3 17 5,2 
7. Apiaceae Linde 11 17 5,2 
8. Boraginaceae Juss 9 14 4,3 
итого: 112 208 64,4 
оставшихся 33 семейств: 72 117 35,6 

всего: 184 325 100% 
 
Родовой спектр обычно отражает более 

поздний этап генезиса флоры. Родовой коэффи-
циент, т.е. соотношение числа видов к числу 
родов, выраженное в процентах во флоре юго-
восточного Кызылкума составляет 56,6%. Как 
видно из данных таблицы 2 на долю шести 
крупнейших родов приходиться 25,3% всего  
состава флоры юго-востока Кызылкума. Самое 
большое количество видов отмечено у родов 
Calligonum – 14 (7,6%). Далее следуют роды: 
Astragalus – 11 (5,9%), Cousinia – 6 (3,2%), 
Salsola –5 (2,7%), Climacoptera – 3 (1,6%).   

 
Ведущими родами во флоре изученной тер-
ритории являются роды Calligonum и Astragalus. 

Соотношение видов и состав флоры 
подчеркивают своеобразие туранских песчаных 
пустынь, в составе которых преобладают 
различные виды псаммофитных деревьев и 
кустарников: саксаулы (Haloxylon persicum, 
Haloxylon aphyllum), жузгуны (Calligonum), 
песчаная акация Ammodendron Conollyi, а также 
эфемероиды – осоки (Carex physodes, Carex 
pachystylis).  

 
Таблица 2  

Основные роды во флоре юго-восточного Кызылкума 
 

№ Род Количество видов % 

1. Calligonum L. 14 7,6 

2 Astragalus L. 11 5,9 

3 Artemisia L. 8 4,3 

4. Cousinia Cass. 6 3,2 

5. Salsola L. 5 2,7 

6. Climacoptera Botsch. 3 1,6 

всего: 47 25,3 

 
Во флоре юго-восточного Кызылкума пред-

ставлено много ценных и перспективных для 
хозяйственного использований растений. Они 
относятся к нескольким группам: кормовые, 
технические, лекарственные, медоносные, деко-
ративные, витаминосные, ядовитые и сорные. 
Отдельные виды растений представляют ин-
терес как кормовые, лекарственные, техни-
ческие, медоносные и т.д.  

Уже на протяжении ряда лет в условиях 
культуры юга Казахстана испытаны изень 
(Kochia prostrata), терескен (Krascheninnikovia 
ewersmanniana), кейреук (Salsola orientalis), 
чогон (Aellenia subaphylla), саксаул черный  
(Haloxylon aphyllum).  

 

 
В настоящее время активно ведутся работы 

по интродукции астрагалов (виды рода Astra-
galus), эфедры (Ephedra lomatolepis, E.strobila-
ceum), жузгунов (виды рода Calligonum), черкеза 
(Salsola richterii), вайды (Isatis violascens) и др. 

Велико значение лекарственных растений. К 
видам, представляющим исключительный ин-
терес, как ценное сырье при изготовления лекар-
ственных препаратов, относятся: элления мало-
листая (Aellenia subaphylla), черкез (Salsola 
richterii), эфедра (Ephedra lomatolepis, E.strobi-
laceum), переступень белый (Bryonia alba), 
эминиум Лемана (Eminiym lechmanii), астрагал 
согнутый (Astragalus flexus), астрагал Турчанинова  
(Astragalus turczaninivii) и др. К сожалению,  
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разнообразие лекарственных растений песчаных 
массивов почти не используется.          

Таким образом, флора юго-восточной части 
Кызылкумов богата и разнообразна: она вклю-
чает 325 видов цветковых растений из 184 родов 
и  41 семейства. Таксономический анализ пока-
зал, что в первую пятерку семейств входят: 
Chenopodiacea, Asteraceae, Brassiacacea, Faba-
ceae, Poaceae, Poligonaseae. Анализ хозяйствен-
ной структуры выявил 254 кормовых, 38 лекар-
ственных и 26 эндемичных видов растений.  
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Тұжырым 
Мақалада Қызылқұмның оңтүстік-шығыс бөлігінің фло-

расына, ондағы өсімдіктер қауымдастықтарын құратын не-
гізгі тұқымдастар мен туыстарға, мәдени жағдайда өсетін 
өсімдіктер түрлеріне, олардың шаруашылық маңыздылығы 
туралы айтылады.  

 
Summary 
In flora of southeast Kyzyl Kum valuable and perspective 

plants for economic uses are presented many. They concern 
several groups: fodder, technical, medicinal, melliferous, deco-
rative, витаминосные, poisonous and weed 
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ПОПУЛЯЦИЙ 
РЕДКИХ ВИДОВ ТЮЛЬПАНОВ ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА 

 
(Иле-Алатауский государственный национальный природный парк) 

 
Приводятся сведения о распространении, экологической приуроченности, плотности и  
возрастном спектре некоторых ценопопуляций 5 видов тюльпанов, в том числе нового,  

недавно описанного – Tulipa lemmersii Zonn., A. Peterse, J. de Groot. 
 
 
Сохранение редких видов растений в при-

роде должно базироваться на детальном  иссле-
довании конкретных популяций (распределения, 
численности и плотности, а главное – возраст-
ной структуры), что позволяет не только оце-
нить их современное состояние, но и прогно-
зировать дальнейшие перспективы их сущест-
вования. В 1988 – 1999 гг. одним из авторов 
проводились специальные исследования дико-
растущих казахстанских тюльпанов в природе и 
культуре [1, 2]. В последнее десятилетие интро-
дукционные исследования прекращены, но изу-
чение природных популяций продолжается, в 
частности, и на территории Иле-Алатауского на-
ционального парка [3, 4]. 

Материалы и методы 
Исследования проводились в апреле – мае 

2011 гг. на юге Алматинской, Жамбылской и 
Южноказахстанской областей. При этом исполь-
зовались общепринятые методики геоботани-
ческих исследований. Плотность и состав цено-
популяций определяли на метровых площадках 
в 10 -30 - кратной повторности путем сплошного  

 
 
пересчета. Учет проводился по четырем возраст-
ным группам: (ювенильные – juv, имматурные – 
im, виргинильные – virg, генеративные – gen)  
в соответсвии с методическими указаниями 
Т.А.Работнова  [5] и А.А.Уранова [6]. 

Результаты и их обсуждение 
Тюльпан Регеля (Tulipa regelii Krasn.). Цено-

популяция этого вида описана в западной части 
хребта Жетыжол в апреле 2011 г. Обследован-
ный участок расположен в верхней части сухого 
склона юго-западной экспозиции. Ощебнен-
ность субстрата составляет 80-90%, выходы 
крупных камней занимают около 10%. Место-
обитание типично для тюльпана Регеля, кру-
тизна участка меняется от почти выровненного в 
верхней пригребневой части, до 10-15% в ниж-
ней. Ценопопуляция входит в состав эфемере-
тумово - кустарникового сообщества, флористи-
ческий состав которого небогат – всего 21 вид, 
что близко к среднему показателю для опи- 
санных нами ранее сообществ с участием этого 
вида в Чу-Илийских горах [1]. В растительном 
покрове (общее проективное покрытие 10-15%) 
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доминируют Ephedra intermedia и Cerasus 
tianschanica; более-менее значительную роль 
играют эфемеры и эфемероиды: Anisantha tectorum, 
Crupina vulgaris, Lappula sp., Poa bulbosa, а 
также Tulipa regelii. Плотность последнего 
колеблется в пределах 5-45, составляя в среднем 
22 экз./м2. Ценопопуляция представлена особями 
всех возрастных групп, спектр ее выглядит 
следующим образом: juv – 14,8%; im – 44,3%; 
virg – 18,2%; gen – 22,7%. Таким образом, состоя-
ние данной ценопопуляции можно считать отно-
сительно благоприятным, так как она в достаточ-
ной степени обеспечена подростом – соотноше-
ние молодых (ювенильных + имматурных) и 
взрослых (виргинильных + генеративных) особей 
составляет 5,9 : 4,1. Эти показатели в общем 
близки к характеристике отдельных ценопопуля-
ций, описанных нами из Чу-Илийских гор [1].  

Интересно, что по данным И.И.Кокоревой, 
И.О.Байтулина и др., [7], которые краткo опи-
сали указанное местообитание тюльпана Регеля 
в хр. по данным 2010 г., интенсивность цветения 
этого вида в минувшем году была выше. Ука-
занные авторы, не приводя сведений об общей 
численности и плотности популяции, подчер-
кивают: «На описанном участке популяции 
площадью 20-30 м2  отмечены разновозрастные 
генеративные и ювенильные особи, которые 
составляют около 30%» [7, c. 193]. По нашим 
данным, обследованная ценопопуляция вклю-
чает два изолированных участка площадью в 10 
и 290 м2 , общая численность ее составляет не 
менее 300 особей. Возможно, что при более тща-
тельном обследовании описанного местообита-
ния удастся обнаружить и другие изолирован-
ные фрагменты. Данная ценопопуляция пред-
ставляет особый интерес, поскольку является 
самой южной известной на сегодняшний день 
точкой распространения этого эндемичного для 
Казахстана реликтового вида. 

Справедливости ради следует подчеркнуть, 
что впервые о произрастании тюльпана Регеля в 
горах Жетыжол указал в своей книге В.В.Воронин 
[8], однако мы, не имея документального под-
тверждения этому, до сих пор считали самой 
южной микропопуляцию численностью около 
полусотни особей в горах Кендыктас, найден-
ную в 1988 г. нашей экспедицией, в которой 
участвовали Л.С.Белоусова (г. Москва), а также 
сотрудники Главного ботанического сада АН 
КазССР К.Т.Джакипова, И.А.Съедина, А.Н.Малик, 
Ю.П.Кутюков и М.Абидкулов. Место произ-
растания в горах Жетыжол автору этой статьи, 
как и И.И.Кокоревой, показал ведущий теле-
программы «Зеленый мир» Ю.М.Алексеев. Поль-

зуясь случаем, мы выражаем этому истинному 
любителю природы свою признательность.                               

Тюльпан Альберта (Tulipa alberti Regel). В 
этом же ущелье гораздо более многочисленна 
популяция тюльпана Альберта, занимающая 
склоны южной и юго-западной экспозиции в 
составе эфемеретумового эфедрария и эфеме-
ретумово-полынево-кустарникового сообщества. 
Флористический состав описанных участков 
колеблется в пределах 21-27, а общий список 
составляет 50 видов высших растений. В ка-
честве доминантов и субдоминантов выступают 
кустарники (Ephedra intermedia, Cerasus tian-
schanica, Atraphaxis virgata) и полыни (Artemisia 
spp.). Из злаков характерны эфемеры и эфе-
мероиды (Anisantha tectorum, Bromus japonicus, 
Poa bulbosa), а также ковыли (Stipa caucasica, S. 
capillata), из разнотравья – преимущественно 
эфемеры и эфемероиды (Geranium transversale, 
G. rotundifolium, Androsace maxima, Ziziphora 
tenuior, Eremurus cristatus, Rheum maximoviczii). 
Из других краснокнижных видов на отдельных 
участках отмечены  Tulipa regelii и T. greigii. 

Встречаемость тюльпана Альберта здесь (по 
20 учетным площадкам) – 62,5%, плотность 
колеблется в пределах 2-60, в среднем 10,6 
экз./м2 . Возрастной спектр популяции выглядит 
следующим образом: juv – 13,6%; im – 34,3%; 
virg – 33,6%; gen – 18,5%. Интенсивность цвете-
ния, как видим, в 2011 г. была невысока, соот-
ношение молодых и взрослых особей составляет 
4,8 : 5,2. В целом площадь участка занятого 
популяцией тюльпана Альберта в данном ущелье 
составляет не менее 1,5 – 2 га, а общая числен-
ность вида – несколько тысяч особей. Сравнивая 
полученные данные с данными о состоянии 
капшагайской популяции тюльпана Альберта, 
участок которой обследован нами 15 апреля 
2011 г. на сухом щебнистом склоне левобережья 
р. Или, следует отметить единую тенденцию 
состояния данного вида в текущем году.  Ин-
тенсивность цветения была даже несколько 
ниже, чем в жетыжольской, хотя соотношение 
молодых и взрослых особей почти идентичны – 
4,9:5,1. Возрастной спектр здесь отличался 
более высокой долей ювенильных (19,2%) и 
виргинильных особей (38,5%), но более низкой 
– имматурных и генеративных (29,8% и 12,5% 
соответственно), максимальная плотность до-
стигала 35 экз./м2 . 

Интересно, что в минувшем, 2010 г., мак-
симальная плотность исследуемого вида здесь 
достигала 41 экз./м2, причем соотношение мо-
лодых и взрослых особей (2,8:7,2) было значи-
тельно сдвинуто в пользу последних, а интен-
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сивность цветения тоже была намного выше, о 
чем свидетельствует и соотношение возрастных 
групп: juv – 10,4%; im – 17,7%; virg – 28,1%; gen 
– 43,8%. Таким образом, два последних года для 
состояния популяций  тюльпана Альберта были 
гораздо более контрастными, чем, например, три 
года наших наблюдений 20-летней давности [1]. 

Тюльпан Зинаиды (Tulipa zenaidae Vved.). 
Обследована ценопопуляция на крутом склоне 
правобережья р. Меркенки (1350 м), входящая в 
состав кустарниково-разнотравно-злакового со-
общества. Экспозиция склона – северо-северо-
западная, крутизна от 300 до 450 , задерненность 
верхнего слоя почвы средняя. Сомкнутость крон 
кустарникового покрова 0,2-0,3, общее проек-
тивное покрытие не превышает 80%. Флористи-
ческий состав описанного участка (около 100 м2 

) представлен 35 видами, среди которых 9 – 
кустарников. Фоновыми видами являются Coto-
neaster sp. и Rosa spinosissima, в травостое доми-
нируют  злаки (Poa bulbosa, Festuca valesiaca), 
осока, а также Dracocephalum intergrifolium. Ин-
тересно участие других редких видов – Abelia 
corymbosa и Paeonia intermedia. Плотность цено-
популяции тюльпана Зинаиды достигает 21, в 
среднем – 4,45 экз./м2  . Для 2011 г. характерна 
невысокая интенсивность цветения, возрастной 
спектр ценопопуляции (juv– 37,7%; im – 13,8%; 
virg – 26,1%; gen – 15,4%)  мы считаем доста-
точно благоприятным из-за высокой обеспе-
ченности подростом. Это связано с обильным 
цветением и плодоношением вида в 2009 г., 
когда по нашим наблюдениям в этой же точке 
плотность его в среднем составляла 6,5 экз./м2  , 
а доля генеративных особей – 64%. 

Тюльпан Островского (Tulipa ostrowskiana 
Rgl.).  В 2011 г. обследована молодая инвазион-
ная ценопопуляция на левобережье р. Каске-
ленки. Она входит в состав злаково-разнотрав-
ного сообщества с кустарниками (Rosa platya-
cantha, Spiraea hypericifolia), занимающего не-
большой (несколько сотен м2 ) участок в средней 
выположенной части восточного склона. Общее 
проективное покрытие 100%. Флористический 
состав описанного участка представлен 36 видами, 
среди которых преобладают Poa angustifolia, 
Stipa capillata, Artemisia dracunculus, Ajania fasti-
giata. Из других редких видов в незначительном 
обилии отмечен Iris alberti. Максимальная 
плотность тюльпана Островского – 54, средняя – 
18,1 экз./м2 . Возрастной спектр ценопопуляции 
на данном участке представлен следующим 
образом: juv – 22,9%; im – 62,4%; virg – 9,2%; 
gen – 5,5%. Cоотношение молодых и взрослых 
особей – 8,5:1,5. Данная ценопопуляция пред-

ставляет особый интерес в качестве объекта 
мониторинга в сравнении с описанной нами 
ранее [9] зрелой ценопопуляцией этого вида в 
нижней части ущелья, где доля взрослых особей 
составляет 55,5% . 

Тюльпан Леммерcа (Tulipa lemmersii Zonn., 
A. Peterse, J. de Groot) – узколокальный эндемик 
низкогорий Западного Тянь-Шаня, нeдавно 
описанный голландскими учеными [10]. Попу-
ляция его обследована нами в апреле 2011 г. на 
плато над правым бортом каньона р. Машат. 
Она расположена отдельными изолированными 
пятнами на пологих или выровненных участках, 
реже в неглубоких ложбинах с выходами или 
неглубоким залеганием конгломератовых пород, 
и входит в состав эфемеретумовых сообществ, 
иногда с участием кустарников. Общее проек-
тивное покрытие растительности колеблется в 
пределах 45-95%, флористический состав опи-
санных участков включает 59 видов высших 
растений, 23 из которых – эфемеры, 15 – эфеме-
роиды. Кустарников всего 4 вида (Atraphaxis 
virgata, A. pyrifolia, Amygdalus spinosissima, Cerasus 
erythrocarpa). Доминирует чаще всего Poa bulbosa, 
в значительном обилии, кроме тюльпана Лем-
мерcа, встречаются другие луковичные (Gagea 
minuflora, Ixiolirion tataricum), а также однолет-
ники – Anisantha tectorum, Scandix pecten veneris, 
Holosteum umbellatum, Alyssum desertorum, Erophila 
verna. Из других редких видов характерны 
Tulipa greigii, Juno coerulea, Crocus alatavicus, 
Rhaphidophyton regelii, Cousinia alberti. 

Тюльпан Леммерса встречается в значитель-
ном обилии, плотность его колеблется в пре-
делах 22 – 162, в среднем 49,7 экз./м2 , а цвету-
щих особей – 16,6 (2-56) экз./м2 . Возрастной 
спектр популяции представлен следующим об-
разом: juv – 23,8%; im – 34%; virg – 18,4; gen - 
23,8%. Соотношение молодых и взрослых 
особей – 5,8:4,2. Таким образом, описанную 
популяцию исследуемого вида можно класси-
фицировать как зрелую нормальную, состояние 
ее вполне благоприятно. По типу строения 
популяции этот вид близок к другим видам 
секции Kolpakowskianae Raamsd. еx Zonn et 
Veldk. – T. zenaidae и T. ostrowskiana. 

В заключение считаем важным подчерк-
нуть, что тюльпан Леммерса как узкоэндемич-
ный, малоизученный вид следует занести в 
Красную книгу Казахстана, вместе с тремя 
другими видами (Tulipa dubia. Vved., T. tschim-
ganica Z. Botsch.  и T. sogdiana Bunge), как было 
уже предложено в одной из наших предыдущих 
публикаций [11]. 

                        



80                                                                                      ҚазҰУ хабаршысы. Биология серия, №6(52). 2011 
 

Литература 
1. Белоусова Л.С., Иващенко А.А. Толерантность не-

которых редких видов тюльпанов Южного Казахстана к 
антропогенным воздействиям // Проблемы охраны редких 
видов растений. – М.:Ин-т охраны природы Мин-ва эко-
логии и природных ресурсов. -  1992. – С. 3-18. 

2. Иващенко А.А. Тюльпаны и другие луковичные 
растения Казахстана. – Алматы:Две столицы. - 2005. – 192 с. 

3. Иващенко А.А. Тюльпан Островского (Tulipa ostrow-
skiana Regel) в природе и культуре // Вестник Киевского 
национального университета, 2009 а, № 22-24. – С.124-126. 

4. Иващенко А.А. Сохранение генофонда дикорасту-
щих тюльпанов в Иле-Алатауском национальном парке. 
Бюллетень Агробио (специальный выпуск). Апрель -  
июль. Алматы. - 2009 б. – С. 8-9. 

5. Работнов Т.А. Определение возрастного состава 
популяций видов в сообществах // Полевая геоботаника. – 
М.-Л.: изд-во АН СССР. - 1964. Т. 3. 

6. Уранов А.А. Жизненное состояние вида в расти-
тельном сообществе // Бюллетень МОИП, отд. биол., 1960. 
Т. 65. Вып. 3. 

7. Кокорева И.И., Байтулин И.О. и др. Современное 
состояние популяций некоторых редких растений Северного 
Тянь-Шан // Актуальные проблемы геоботаники: матер. Межд. 
научно-практ. конфер., посвященной памяти выдающегося 

ученого, основоположника казахстанской геоботанической 
школы, академика НАН РК, д.б.н Б.А.Быкова в связи с 100-
летием со дня рождения. Алматы, 2011. – С. 188-192. 

8. Воронин В.В. Тюльпаны степей и гор. Алма-Ата: 
Кайнар. – 1988. – 198 с. 

9. Иващенко А.А. Особенности развития и состояния 
популяций редких видов растений Иле-Алатауского нацио-
нального парка // Биологическое разнообразие и устойчивое 
развитие природы и общества. Межд. научно-практ. конфер., 
посвященная 75–летию КазНУ им. Аль-Фараби и 75-летию 
биологического факультета. Алматы,  2009 в. – С. 48-51. 

10. Zonneveld B.J.M. The systematic value of nuclear 
genome size for «all» species of Tulipa L. (Liliaceae). // Plant 
Syst. Evol. (2009), 281. – Р. 217-245. 

11. Иващенко А.А. Дикорастущие тюльпаны Казах-
стана и проблемы их охраны // Бюллетень Агробио (спе-
циальный выпуск). Апрель – июль. Алматы. -  2009 г. – С. 13-15. 

 
Тұжырым 
Мақалада қызғалдақтың 5 түрінің таралуы, эколо-

гиясы, тығыздығы және жастық спектрі келтірілген. 
Summary 
Information about the status of 5 species of tulips 

cenopopulations southern Kazakhstan are  given in the article 
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СОХРАНЕНИЕ  ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В КОЛЛЕКЦИЯХ  

МАНГЫШЛАКСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
 

(РГП «Мангышлакский экспериментальный ботанический сад» КН МОН РК, г.Актау) 
 

Изложены результаты многолетней работы по сохранение биологического разнообразия древесных 
растений в условиях Мангистау. Приведены данные о количественном составе видов дендрофлоры в 
коллекциях Мангышлакского экспериментального ботанического сада насчитывающих 621 таксонов, 

принадлежащих к 104 родам и 45 семействам. 
 
 
Сохранение ботанического разнообразия 

актуальнейшая проблема современности, осо-
бенно в условиях Казахстанского Прикаспия, 
где богатейшие запасы полезных ископаемых, 
являющиеся основой промышленного бума в 
газо– и нефтедобыче, одновременно создают  
условия для возрастающего антропогенного 
давления на природные экосистемы, приво-
дящего к их обеднению и разрушению. Решение 
этой проблемы напрямую связано с Мангыш-
лакским экспериментальным ботаническим 
садом (МЭБС), который занимается сохране-
нием и изучением как флоры и растительности, 
так и интродукционными испытаниями расте-
ний инорайонной и местной флоры для обес-
печения озеленительных и фитомелиоративных 
работ. Мангышлакский экспериментальный  

 
 
ботанический сад  находится в городе Актау 
Мангистауской области  (полуостров Мангыш-
лак) на восточном берегу Каспийского моря в 
пустынной зоне. Климат региона отличается 
резкой континентальностью – короткой мало-
снежной, но довольно холодной зимой и жарким 
продолжительным летом. Высокие летние тем-
пературы воздуха (до 43-450С), острый дефицит 
атмосферной влаги  (количество осадков 107 – 
180 мм в год), засоленность почв, сильные ветра 
и высокая солнечная активность – все это 
создает значительные трудности при интро-
дукции растений. Природные условия Мангыш-
лака обусловливают пустынный характер его 
растительности. В составе природной  флоры 
преобладают ксерофиты – 65,8% от общего 
числа видов  (679 видов из 63-х семейств и 284 
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родов) /1/. Анализ флоры по жизненным формам 
показал, что на Мангышлаке преобладают одно-
летние  травянистые растения – 268 видов или 
43,1%, 247 видов (40%) принадлежат к много-
летним травянистым растениям. Полукустар-
ничков, многие из которых типичные пустын-
ные ценозообразователи, насчитывают 48 видов  
(7,8%). Полукустарники представлены 13 видами 
или 2,1%; кустарники – 39 или 6,3%.  Деревья 
как жизненная форма естественной раститель-
ности в регионе отсутствуют /2/. Одной из задач 
ботанических садов является создание коллек-
ций растений на экспозиционных участках с 
целью изучения растительного мира и сохра-
нения его видового разнообразия. На террито-
рии МЭБС  в первую очередь создаются коллек-
ционные участки, демонстрирующие дендро-
флору. 

Цель данной работы заключается в обоб-
щении итогов многолетнего интродукционного 
опыта по сохранение древесных растений в 
Мангистау, результаты которого сконцентри-
рованы в коллекциях Мангышлакского экспери-
ментального ботанического сада 

Материалы и методы. 
Материалом исследований явилась коллек-

ция древесных интродуцентов, в том числе 
хвойных, инорайонных лиственных, местной 
флоры, плодовые и вьющиеся  растения, про-
веденных на территории ботанического сада в 
возрасте 5-35 лет. Изучены особенности их 
фенологического развития, сезонный рост и сте-

пень устойчивости видов растений к неблаго-
приятным условиям, дана оценка их зимостой-
кости, засухоустойчивости /3,4/.  

Результаты и обсуждение  
За более чем 40-летний период существова-

ния Мангышлакского экспериментального  бота-
нического сада (далее МЭБС)  было испытано 
более 15 тысяч видов, форм и сортов инорайон-
ных растений и растений местной флоры. В 
настоящее время коллекционный фонд ден-
дрофлоры  насчитывает 621 таксон, в том числе 
427 видов, 6 садовых групп, 7  разновидностей, 
23 формы и 164 сорта, которые представлены 
104 ботаническими родами из 45 семейств 
(табл.1). Ведущими семействами, содержащими 
7 и более таксонов, являются: Pinaceae, Cupres-
saceae, Berberidaceae, Rosaceae, Salicaceae, Faba-
ceae, Oleaceae, Aceraceae, Rhamnaceae, Caprifolia-
ceae, Vitaceae, Ranunculaceae. Перечисленные 12 
семейств включают 516 таксон, что составляет 
83,09% от всего состава дендрофлоры. Наиболее 
многочисленное и по числу видов и родов се-
мейство Rosaceae. Оно включает 294 таксона из  
 
20 родов. Другие семейства содержат: Fabaceae - 
11 родов, Oleaceae - 8 родов, Cupressaceae,  Capri-
foliaceae – 4 рода; Rutacea, Rhamnaceae, Vitaceae 
– 3 рода, по 2 рода – Pinaceae, Berberidaceae, 
Ulmaceae, Moraceae, Juglandaceae, Salicaceae, 
Anacardiaceae, Celastraceae, Bignoniaceae, Poly-
gonaceae, Elaeagnaceae,  по 1 роду – 27 семейств.  

    
  

 Таблица 1   
Систематический состав дендрофлоры в коллекциях МЭБС 

 
№ пп  Семейства  Число видов  от общего числа 

видов (в %)  
Число 
родов  

% от общего 
числа родов  

1 Ephedraceae 4 0.64 1 0.96 

2 Ginkgoaceae 1 0.16 1 0.96 

3.  Pinaceae  10  1.45  2  1.92  

4 Taxaceae 1 0.16 1 0.96 

5 Cupressaceae 18 2.9 4 3.85 

6 Berberidaceae  26 4.19  2  1.92  

7  Ulmaceae  4 0.64  2  1.92  
8 Celtidaceae 3 0.48 1 0.96 

9 Moraceae 4 0.64 2 1.92 

10 Fagaceae  5  1.16  1 0.96  

11 Betulaceae  2 0.32  1  0.96  
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12 Corylaceae 2 0.32 1 0.96 

13 Juglandaceae  6 1.16  2  1.92  

14 Salicaceae 15 2.42 2 1.92 

15 Ebenaceae 1 0.16 1 0.96 

16 Tiliaceae  6  0.97  1  0.96  

17 Hydrangeaceae  4 0.64  1  0.96  

18 Rosaceae  294 47.34  20  19.23  
19 Fabaceae  30  4.83  11  10.58  
20 Rutaceae 3 0.48 3 2.88 
21 Simarubaceae 2 0.32 1 0.96 
22 Anacardiaceae 4 0.64 2 1.92 
23 Eucommiaceae 1 0.16 1 0.96 
24 Sapindaceae 3 0.48 1 0.96 
25 Aceraceae  11 1.77  1  0.96  
26 Hippocastanaceae 1 0.16 1 0.96 
27 Cornaceae 6 0.97 1 0.96 
28 Celastraceae 6 0.97 2 1.92 
29 Rhamnaceae  11  1.77  3  2.88  
30 Oleaceaе  27  4.35  8  7.69  
31 Platanaceae 2 0.32 1 0.96 
32 Caprifoliaceae  32 5.15  4  3.85 
33 Bignoniaceae 5 0.81 2 1.92 
34 Chenopodiaceae 2 0.32 1 0.96 
35 Polygonaceae 5 0.81 2 1.92 
36 Tamaricaceae 12 1.93 1 0.96 
37 Peganaceae 1 0.16 1 0.96 
38 Nitrariaceae 1 0.16 1 0.96 
39 Elaeagnaceae 3 0.48 2 1.92 
40 Grossulariaceae 2 0.32 1 0.96 
41 Vitaceae 22 3.54 3 2.88 
42 Aristolochiaceae 1 0.16 1 0.96 
43 Ascelepiadaceae 1 0.16 1 0.96 
44 Merispermaceae 1 0.16 1 0.96 
45 Ranunculaceae 20 3.22 1 0.96 
Всего:  621  100.00  104  100.00  

 
Отбор перспективных видов, гибридов, 

форм и сортов при создании дендрологической 
коллекции МЭБС проводился с учетом эко-
логических и биологических особенностей 
интродуцентов, позволяющих им адаптиро-
ваться к новым условиям существования.  Испы-
тывались растения, давшие положительные ре-
зультаты в ботанических садах с жарким и 
сухим климатом (Фрунзе, Ташкент,  Алма-Ата, 
Ашхабад, Жезказган, Баканас и др). По отдель-
ным  группам применялся метод родовых ком-
плексов Ф. Н. Русанова, что дало большие пре-
имущества при изучении интродуцируемых 
видов и определения их перспективности /5, 6/. 
Для интродукции были избраны наиболее  

 
ксероморфные роды. Привлечение проводилось 
путем завоза семян и живых растений. Анализ 
роста и развития интродуцентов,  относящихся к 
различным эколого-географическим областям, 
показал, что наилучшими адаптационными 
возможностями обладают представители  флоры 
Северной Америки, Центральной и Средней 
Азии, Дальнего Востока и Средиземноморья. 
Преобладающей жизненной формой коллек-
ционного фонда МЭБС являются древесные 
растения, доля которых составляет 66,3%. Видо-
вой состав его резко отличается от видового 
состава местной флоры. 

Далее приводим описание дендрофлоры  по 
коллекциям: Коллекция хвойных растений 
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МЭБС содержит 44 таксона из 5 семейств, 8 
родов: Pinaceae (Сосновые) – роды сосна, ель; 
Cupressaceae (Кипарисовые) –  можжевельник, 
плосковеточник, туя; Taxaceae(Тисовые)- Тис, 
Ginkgoaceae (Гинкговые )-гинкго двулопастное 
и  Ephedraceae (Эфедровые) - эфедра. В основ-
ном интродуценты получены из г.Ташкент и 
Алматы и представляют флору: Северной Аме-
рики (8 видов), Средней и Центральной Азии (8 
видов), Кавказа, Западной Европы (8 видов),  
юго-восточной части Китая, Дальнего Востока 
(6 видов). Вегетация у представителей родов 
Можжевельник и Сосна в теплые, бесснежные 
зимние годы начинается в III- декаде февраля. В 
холодные зимние годы наступает позже, во  II- 
III декадах марта.  Позже всех распускание по-
чек отмечается у гинкго двулопастного – в I 
декаде апреля, у представителей рода ель – во I 
и II декаде апреля. Начало роста побегов на-
блюдается с III декады марта у можжевельника 
виргинского, м.туркменского, м.полушаровид-
ного, эфедры кокандской, эфедры хвощевой, 
сосны желтой, сосны крымской; с  III –декады 
апреля по I –II декады мая  у ели колючей, ели 
колючей ф. голубая, туи западной. Конец  роста 
побегов зафиксирован со II- декады июня по  I –
II- декады октября (можжевельник обыкновен-
ный, эфедра кокандская, можжевельник полу-
шаровидный, туя западная). Раньше  всех рост 
побегов заканчивается у гинкго билоба, ели 
колючей, ели белой, сосны горной, ели Шренка - 
II декада июня. Одревеснение побегов отме-
чается у большинства хвойных растений с I –II 
декады июня. Конец одревеснение побегов 
отмечен с I – декады июля (сосна горная), затем 
во II декаде июля у сосны желтой, сосны обык-
новенной. Наиболее позднее одревеснение по-
бегов заканчивается в сентябре у можжевель-
ника туркменского, сосны эльдарской, ели 
колючей, можжевельника полушаровидного. 
Степень одревеснения ежегодного прироста и 
его интенсивность значительно определяют го-
товность растений к перезимовке. Прослежи-
вается зависимость между зимостойкостью 
интродуцентов и продолжительностью вегета-
ционного периода. Наиболее зимостойкими 
оказались виды хвойных, происходящих из уме-
ренной полосы равнинных мест Сев. Америки, 
Европы. Реакция интродуцентов на новые 
условия среды различна. Она выражается в 
габитуальных  изменениях, в изменениях мор-
фологии органов, в сдвигах ритмов роста и 
развития. Для Мангышлака типично, например,  
раннее вступление растений в пору плодо-
ношения, а также старения. В условиях Ман-

гышлака у хвойных наблюдается ранее наступ-
ление поры семеношения (можжевельник вир-
гинский в возрасте 4 лет, обыкновенный – 5, 
плосковеточник восточный – 3, сосны обык-
новенная, желта, крымская – 6). Наиболее перс-
пективными оказались: можжевельник виргин-
ский, казацский, полушаровидный, обыкновен-
ный, длннолистный, зеравшанский,  плоскове-
точник восточный и его формы, сосны обык-
новенная, крымская, горная, желтая. 

Коллекция инорайонных лиственных расте-
ний в настоящее время представлена 321 так-
сонами из 64 родов, 29 семейств. Из них самые 
многочисленные роды: Кизильник (Cotoneaster) 
– 32 вида, Барбарис (Berberis) – 25 видов, 
Боярышник (Сrataegus) – 22 вида, Шиповник 
(Rosa) – 16 видов, Жимолость (Lonicera) – 16 
видов, Клен (Acer) – 11 видов, Сирень (Syringa) 
– 10 таксонов (6 видов, 4 сорта), Жостер (Rham-
nus) – 8 видов, Калина (Viburnum) – 6 видов. 
Большинство видов инорайонных лиственных 
древесных растений – представители Северной 
Америки (55 видов), Средней и Центральной 
Азии (122 вида), Западной Европы – (60 видов), 
Дальнего Востока – (49 видов). У лиственных 
растений  самая ранняя вегетация  отмечена у 
представителей сем. Salicaceae - ив и тополей во 
II декаде февраля, у жимолостей - в I декаде 
марта, а в основном, у наиболее перспективных 
родов, таких как  Барбарис, Боярышник, Берес-
клет, Бирючина, Кизильник, Шиповник, Сирень 
и Ясень, Тамарикс и Жузгун вегетация начи-
нается с середины марта по апрель,  у  двух 
видов каркаса (южный, западный), некоторых 
кизильников  (ложномногоцветковый, Стерниана) 
калина Гордовина, у которых набухание почек 
отмечено в конце марта. Набухание генератив-
ных почек у лещины и березы приходится на I – 
II декады марта. Интенсивный рост побегов у 
преобладающего большинства видов листвен-
ных древесных растений приходится на апрель – 
май месяцы, до наступления летних экстре-
мальных высоких температур. Засухоустойчи-
вость, у наиболее перспективных видов состав-
ляет 4 балла, за исключением некоторых кав-
казских и европейских видов (конский каштан 
обыкновенный, лещина обыкновенная, клен 
Траутфеттера, к.ложноплатановый – 3 балла). 
От высоких летних температур сильно страдают 
береза бородавчатая, все виды лип, лещина 
обыкновенная, молодые сеянцы дуба красного и 
крупноплодного, клены ложноплатановый, 
Траутфеттера, сахарный, усеченный, ясеня лан-
цетный, носолистный и некоторые виды жимо-
лости. Но с наступлением более благоприятных  
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условий почти у всех видов начинают появ-
ляться молодые листья, а у некоторых интро-
дуцентов - вторичный рост побегов. Зимостой-
кость у большинства наблюдаемых видов 
составляет 1 балл. В наиболее суровые зимы 
наблюдалось обмерзание однолетних побегов у 
клена Траутфеттера, бересклета японского, 
альбиции ленкоранской, что подтверждает, их 
меньшую перспективность для Мангышлака. 

В коллекционном фонде плодово-ягодных 
растений МЭБС в основном содержатся дико-
растущие древесные породы. Коллекция пло-
довых включает 76 таксонов (видов, форм и 
сортов) из 15-ти родов и 4-х семейств (Розо-
цветные, Лоховые, Гранатовые, Крыжовнико-
вые). Наиболее широко представлено семейство 
Rosaceae, включающее такие роды, как яблоня 
(Malus) – 26 видов, груша (Pyrus) – 11 видов, 
миндаль (Amygdalus) – 6 видов, вишня (Cerasus) 
– 5 видов. Кроме того, Розоцветные представ-
лены родами, содержащими от одного до двух 
видов – абрикос (Armeniaca), ирга (Amelanchier), 
арония (Aronia), хеномелес (Chaenomeles), айва 
(Cydonia), персик (Persica), слива (Prunus). Се-
мейство Grossulariaceae (Крыжовниковые) 
представляет род смородина (Ribes), семейство 
Elaeagnaceae (Лоховые) – род облепиха (Hip-
pophaё). Современный ареал видов плодовых 
растений охватывает Европу, Кавказ, Западную 
и Восточную Азию и Северную Америку. 
Наибольшее разнообразие видов – в Восточной 
Азии (Китай, Япония, Сахалин). Древние виды 
имеют мезофильную природу, более молодые 
обладают чертами прогрессирующей ксерофи-
лии. Следовательно, яблони, абрикос и др. обла-
дают широким экологическим диапазоном и 
возможностью сравнительно легко приспосаб-
ливаться к различным почвенно-климатическим 
условиям. 

Коллекция местной флоры содержит 27 видов 
растений из 11 родов: боярышник (Сrataegus) – 
1 вид, ильм (Ulmus) – 1 вид, саксаул (Haloxylon) 
– 1 вид, гребенщик (Tamarix) – 11 видов, чингил 
(Halimodendron) – 1 вид, селитрянка (Nitraria) – 
1 вид, мягкоплодник (Malacocarpus) – 1 вид, лох 
(Elaeagnus) – 2 вида, жузгун (Calligonum) – 6 
видов, жестёр (Rhamnus) – 1 вид, шелковица 
(Morus) – 1 вид, привлеченных в разное время из 
флоры Мангышлака и Устюрта, окрестностей 
реки Аму-Дарья, Эмбы, из Каракалпакии, Турк-
мении. В основном  все виды коллекции пред-
ставители  Средней Азии, Ирана и Китая. 

В коллекциях вьющихся растений содер-
жится 47 таксонов  различного  географического  
происхождения  из  10 родов, представляющих 7 

семейств (Виноградовые, Лютиковые, Берескле-
товые, Луносемянниковые, Бигнониевые, Кир-
казоновые и Ластовневые). Наиболее полно 
представлены рода Виноград (7 видов) и Вино-
градовик (5). Самыми перспективными расте-
ниями из семейства Виноградовые являются  
виноград  прибрежный, в.скальный, в.серо-пе-
пельный, в. девичий пятилисточковый; из сем. 
Бересклетовые - древогубец круглолистный; из 
сем.Лютиковые - ломонос виноградолистный; из 
сем.Бигнониевые - кампсис укореняющийся. 
Данные виды легко размножаются семенами и 
черенками,  морозо- и засухоустойчивы, отли-
чаются высокой энергией роста, достигают в 
условиях культуры длины 10-15м. Особенно 
декоративен в период цветения с середины июня  
по  третью  декаду  сентября кампсис  укоре-
няющийся за счёт удлинённого трубчатого вен-
чика и яркой оранжевой и алой окраски  цветка,  
осенью  прекрасно  смотрится благодаря ярко-
красному цвету листьев виноград девичий. 

Сравнительный анализ многолетних фено-
логических наблюдений за древесными расте-
ниями позволил выявить некоторые особен-
ности,  выражающиеся в изменении сроков на-
ступления отдельных фенофаз и значительном 
варьировании их продолжительности в зави-
симости от конкретных погодных условий каж-
дого года.  Так, для влажных и умеренно жарких 
вегетационных периодов характерны более 
поздние и растянутые сроки наступления и 
продолжения фенофаз - с конца февраля по 
ноябрь месяц. В засушливые и жаркие годы 
фенофазы более сжаты - с марта по октябрь 
месяц. Разница в сроках начала вегетации, 
цветения и плодоношения может составлять до 
15 –20 дней. В условиях Мангышлака у интро-
дуцентов прослеживается тенденция к сокра-
щению периодов роста, ускоренному прохожде-
нию фаз развития.  

Среди деревьев и кустарников в коллекции 
МЭБС содержится 33 вида  редких и исчезаю-
щих растений, в том числе 14 инорайонных 
лиственных и плодовых, 6 хвойных и 13 мест-
ной флоры. Растения большинства видов колек-
ции достигли возраста репродуктивной зре-
лости, цветут и плодоносят. Значительный  
интерес с точки зрения численности и возмож-
ности произизрастания в условиях пустыни 
представляют коллекции хвойных пород, дико-
растущих плодовых, клематисов, кизильников, 
боярышников, барбарисов, кленов, жимолостей, 
шиповников, тамариксов и других. Розарий 
ботанического сада включает самые разные по 
форме роста, окраске и строению цветка сорта 
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из различных садовых групп и является уни-
кальным для аридных регионов Казахстана. 

Многие из видов деревьев и кустарников, 
культивируемых на территории Мангышлак-
ского экспериментального ботанического сада и 
в том числе подлежащих охране в естественных 
местообитаниях, сохраняются в результате их 
интродукции. Многие из них успешно раз-
множаются в питомнике и входят в состав 
основного ассортимента зеленых насаждений, 
внедряются в озеленение населенных пунктов, 
производственных объектов, что способствует 
их широкому распространению и сохранению, 
как ботанических видов.   
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Тұжырым 
Маңғыстау жағдайында ағаш тектес өсімдіктердің 

биологиялық алуан түрлілігінің сақталуы жөнінде көп-
жылдық жұмыстың нәтижесі көрсетілді. Маңғыстау экс-
периментальдық бақтың коллекциясында 104 туыстан 
және 45 тұқымдастан құралған, 621 таксоннан тұратын 
дендрофлораның түр құрамының  сандық мәліметі берілді. 

 
Summary 
The results of many year works in saving of biodiversity 

of wooden plants in Mangistau environmental conditions were 
given.  Data about dendroflora species composition in 
collection of Mangyshlak experimental botanical garden 
consisting of 621 taxons, belonging to 104 breeds and 45 
families were also shown. 
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АНАТОМИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЛИСТА И 

СТЕБЛЯ MONARDA DIDYMA L. 
 

Жезказганский ботанический сад 
 

Monarda didyma L. (монарда двойчатая, сем. Lamiaceae) - произрастает в районе Великих озер  
Северной Америки. В Казахстане культивируется в качестве лекарственного, эфирно-масличного и 
декоративного растения. Для идентификации вида и установления локализации эфирного масла  

в данном сырье M. didyma L. проведено изучение его анатомического строения. 
 

 
Monarda didyma L. (монарда двойчатая, сем. 

Lamiaceae) - многолетнее травянистое растение 
до 80 см высотой. В диком состоянии произ-
растает в районе Великих озер Северной Аме-
рики [1, 2]. В Казахстане культивируется в ка-
честве лекарственного, эфирно-масличного и 
декоративного растения [3].  

Практическое использование монарды в ка-
честве лекарственного и эфирно-масличного 
растения ставит необходимостью выявления его 
биологических особенностей и структурных 
особенностей.  

Для идентификации вида и установления 
локализации эфирного масла в данном сырье M.  

 
didyma L. нами проведено изучение его анато-
мического строения. 

Материалы и методы 
Заготовку сырья M. didyma L. проводили в 

2-3 декадах июля в фазе цветения на участке 
лекарственных и ароматических растений Жез-
казганского ботанического сада.  

Исследовались надземные органы (листья, 
стебли и соцветия). Воздушно-сухое сырье раз-
мачивали в горячей воде и размягчали в смеси 
глицерин-спирт-вода дистиллированная в соот-
ношении 1:1:1 [4, 5], кипятили в 5 %-ном вод-
ном растворе гидроксида калия. Изготавливали 
поверхностные препараты и срезы вручную. 
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Рисунки выполняли при помощи аппарата РА-
4М. При описании анатомического строения 
использовали принципы, изложенные в трудах 
В.Н. Вехова, Л.И. Лотовой [6, 7]. 

Результаты и их обсуждение 
При анатомическом исследовании эпидер-

миса листа монарды двойчатой хорошо просма-
триваются клетки верхнего и нижнего эпидер-
миса, извилисто стенные (рис. 1). Устьица рас- 
положены на обеих сторонах листа, количество  
их на нижней стороне больше (амфистома-
тический тип). Устьица лежат на общем уровне  
эпидермальной ткани, диацитного типа (1 устьице 
окружено 2 клетками основной эпидермы). 
Эфирно-масличные железки крупные, овальной 
формы, приподнятые над поверхностью. Эпи-
дермис покрыт слоем кутикулы, также выяв-
лены 1-3-клеточные простые трихомы. 

На поперечном срезе лист дорзо-вентраль-
ного строения. Эпидермальные клетки эпидер-
миса на поперечном сечении округлой формы, 
хорошо выражены простые трихомы (рис. 2). 
Под верхним эпидермисом залегает 2-рядный 

столбчатый мезофилл, под нижним – много-
слойный губчатый мезофил, состоящий из рыхло 
расположенных клеток округлой формы. В цен-
тральной части (на месте главной жилки листа) 
расположен проводящий пучок, коллатеральный 
(флоэма – снизу, ксилема - сверху), закрытого 
типа (камбий отсутствует). Обкладка пучка па-
ренхимная. 

Стебель M. didyma L.на поперечном срезе 4-
гранный (рис. 3), с наружной стороны распо-
ложен 1-слойный эпидермис, состоящий из 
прямостенных изодиаметрических клеток. По 
всему эпидермису стебля распределены простые 
многоклеточные трихомы. В углах локализуются 
крупные тяжи уголковой колленхимы. 

Между колленхимой и 1-рядной эндодер-
мой залегает слой хлоренхимы. Центральный 
цилиндр по периферии представлен 3-5 рядами 
мелких клеток флоэмы, за которой залегают 
цепочки клеток ксилемы. Камбиальная зона 
выражена слабо. Центральная часть заполнена 
крупными округлыми, рыхло-расположенными 
клетками центральной паренхимы. 

 
эфж – эфирно-масличные железки, тр – трихомы, уст – устьице 

 
Рис. 1. Анатомическое строение верхнего (А) и нижнего (Б) эпидермиса листа Monarda didyma L. 

эп – эпидермис, тр – трихомы, эфж – эфирно-масличная железка, ст. мез - столбчатый мезофилл,  
губ.мез – губчатый мезофилл, фл – флоэма, кс – ксилема 

 
Рис. 2. Поперечный срез листа Monarda didyma L. 

  



Вестник КазНУ. Серия биологическая, №6(52). 2011                                                                                87                             
 

 
эп – эпидермис, кол – колленхима, хлор – хлоренхима, энд – эндодерма, фл – флоэма, кс – ксилема,  

тр - трихомы, с.пар – сердцевинная паренхима 
 

Рис. 3. Поперечный срез стебля M. didyma L. (участок) 
Заключение  
Таким образом, изучено анатомическое строе-

ние листа и стебля монарды двойчатой, выяв-
лены места локализации эфирного масла. В ка-
честве диагностических признаков для измель-
ченного сырья можно использовать форму и лока-
лизацию клеток эпидермиса, трихом и эфирно-
масличных железок.  

 
Литература 
1. Растительные ресурсы СССР: Цветковые растения, 

их химический состав, использование; семейства Paeo-
niaceae-Thymelidaceae. – Л.: Наука, 1985. – 336 с. 

2. Абышева Л.Н., Беленовская Л.М., Бобылева Н.С. 
Дикорастущие полезные растения России. - СПб.: Изд-во 
СПХФА, 2001. - 663 с. 

3. Дикорастущие технические и лекарственные расте-
ния Казахстана // Труды Ин-та ботаники АН КазССР. – 
1975. – Т. 34. – С. 67-74. 

4. Прозина М.Н. Ботаническая микротехника. – М.: 
Высшая школа, 1960. – 206 с.  

 
 
 
 
 
 

 
5. Долгова А.А., Ладыгина Е.Я. Руководство к практи-

ческим занятиям по фармакогнозии. – М.: Медицина, 1977. 
– 255 с. 

6. Вехов В.Н., Лотова Л.И., Филин В.Р. Практикум по 
анатомии и морфологии высших растений. – М.: МГУ, 
1980. – 560 с. 

7. Лотова Л.И. Ботаника: Морфология и анатомия 
высших растений. – М.: КомКнига, 2007. – 512 с. 

* * * 
Monarda didyma L. (екіеселенге монарда, сем. 

Lamiaceae) – Сол түстік Американың Ұлы көлдер аймағын-
да өседі. Қазақстанда дәрілік, эфирмайлы және декора-
циялық өсімдік ретінде өсіріледі. Түрінің анықтау үшін 
және M. didyma L. шикізатында эфир май орналастырудың 
орны анықтау үшін оның анатомиялық құрылысын зерттеу 
өткіздік. 

* * * 
Monarda didyma L. (Lamiaceae family) – is growing in 

the native to the Great Lakes of North America. In the 
Kazakhstan species has cultivated as a medicinal, essential oil-
bearing and ornamental plants. We conducted a study of M. 
didyma L. anatomy to identify the species and to establish the 
localization of essential oil. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К АНТРОПОГЕННЫМ ФАКТОРАМ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: ВЛИЯНИЕ ЭНДОМИКОРИЗ 
 

(КазНУ им. аль-Фараби, НИИ проблем экологии, г. Алматы) 
 

Одну из ведущих ролей в устойчивости растений к неблагоприятным антропогенным факторам 
окружающей среды играют грибы образующие микоризы арбускулярного типа – эндомикоризы. 

Эндомикоризные грибы повышают устойчивость микотрофных растений к неблагоприятным условиям 
окружающей среды, играют важную роль в восстановлении экосистем загрязненных веществами 

антропогенного происхождения, и все больше используются во многих странах для улучшения питания 
растений и почвенного плодородия деградированных земель. 

 
 
Арбускулярная микориза имеет огромное 

значение в минеральном питании растений, а 
следовательно велика ее роль и в жизнедеятель-
ности растений, в частности произрастающих на 
почвах подверженных воздействию различных 
антропогенных факторов: засолению почв, за-
грязнению тяжелыми металлами, радионукли-
дами. Изучение влияния поллютантов антро-
погенного происхождения на микотрофные 
растения позволит расширить наши представ-
ления о механизмах проникновения поллю-
тантов в растения и роли арбускулярной мико-
ризы в данных процессах, что позволит в буду-
щем разработать эффективные технологии по 
фиторемедиации и фитостабилизации земель  
подверженных загрязнению, как тяжелыми ме-
таллами, так и радионуклидами, а также земель 
подверженных засолению почв [1]. 

Несмотря на громадный интерес к микоризе 
многочисленных исследователей всего мира, в 
связи с ее большим теоретическим и практи-
ческим значением, в природе эндомикориз остается 
еще много непознанного. Результаты многочис-
ленных исследований проведенных микоризо-
логами довольно противоречивы, одни свиде-
тельствуют о том, что повышение степени за-
грязнения почв поллютантами антропогенного 
происхождения снижает степень микотроф-
ности, а то и полностью игибирует колонизацию 
арбускулярной микоризы, другие, напротив, по-
казывают отсутствие изменений и даже повы-
шение уровня микосимбиотрофизма [2]. 

В КазНУ им. аль-Фараби исследование роли 
микосимбиотрофизма в природе и в условиях 
почвенного загрязнения поллютантами антро-
погенного происхождения были начаты в 90-х 
гг. прошлого века под руководством профессора 
Мухитдинова Н.М.  

 

 
 
Наши исследования показали, что микориз-

ные растения более устойчивы к засолению. 
Повышение толерантности к засолению мико-
ризных растений многими исследователями объяс-
няется их лучшим минеральным питанием, осо-
бенно фосфорным, но влияние микоризных гри-
бов на солеустойчивость не может быть ограни-
чено только этим механизмом. Так, в лабора-
тораных опытах по изучению влияния арбуску-
лярной микоризы на активность пролина в кор-
нях и листьях фасоли обыкновенной (Phaseolus 
vulgaris L.) в условиях засоления почв NaCl 
показали, что на первые сутки после внесения 
соли в концентрации 4 г/кг почвы у микоризных 
растений показатели содержания пролина в 
корнях был в 3 раза выше, чем у не микоризных 
(246,7 сек/г – микоризные, 92,7 сек/г – неми-
коризные), в то время как в листьях активность 
пролина у микоризных растений напротив была 
почти в 2 раза ниже, чем у немикоризных (29,60 
сек/г – микотрофные, 58,01 сек/г – немико-
трофные). Повышение активноати пролина в 
листьях микоризных растений (почти в 2 раза: с 
29,60 до 78,62 сек/г) было зафиксировано только 
на шестой день проведения опыта.   

Более высокая активность пролина в корнях 
микотрофных растений уже на первые сутки 
после внесения NaCl может указывать на вклю-
чение механизмов блокирования проникновения 
соли из корней в надземные органы. А более 
высокие показатели активности пероксидаз 
микоризных растений в листьях на 3-и сутки, по 
сравнению с не микоризными судя по всему 
говорят о протекторной роли эндомикориз в 
условиях засоления почв NaCl. Следовательно, 
можно сделать вывод, что арбускулярная мико-
риза значительно увеличивает устойчивость 
растений к засолению почв NaCl.  
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В последнее время внимание многих иссле-
дователей привлекает изучение протекторной 
роли эндомикоризных грибов в жизнедеятель-
ности растений произростающих на почвах за-
грязненных тяжелыми металлами.  

Проведенные нами исследования показали, 
что почвенные загрязнения тяжелыми метал-
лами влияют на степень микосимбиотрофизма 
травянистых растений г. Алматы. В точках с 
низкой степенью почвенных загрязнений в 
микроскопированных образцах корневых систем 
наблюдался самый высокий показатель мико-
симбиотрофизма. Максимальная степень мико-
трофности была у представителей семейства 
Fabaceae. Средние показатели интенсивности 
микоризной инфекции в семействах Asteraceae и 
Plantaginaceae были заметно ниже. Слабее всего 
микосимбиотроизм был развит среди растений 
семейства Poaceae. 

При повышении степени загрязнения почв 
до 5-10 фоновых показателей интенсивность 
микоризной инфекции снижалась больше среди 
представителей Poaceae и Asteraceae, в то 
время, как у растений относящихся к семей-
ствам Fabaceae и Plantaginaceae, снижение 
степени микотрофности было не значительным. 

Повышение суммарной степени загрязнения 
почв до 10 и более фоновых показателей при-
водило к значительному снижению интенсив-
ности микоризной инфекции у всех исследо-
ванных растений. С повышением степени за-
грязнения почв тяжелыми металлами наблюда-
лась также четкая тенденция к снижению коли-
чества высоко- и среднемикотрофных растений, 
в то время как количество слабомикотрофных – 
напротив увеличивалось, появлялись безмико-
ризные экземпляры. Менее устойчивыми к 
воздействию тяжелых металлов были Artemisia 
annua L., Trifolium hybridum L., Agropyron repens 
(L.) Beauv. Больше всего подвержен был влия-
нию почвенных загрязнений Trifolium repens L. 
Высокой толерантностью к почвенным загряз-
нениям тяжелыми металлами обладали Plantago 
lanceolata L., Bromus tectorum L., Artemisia 
vulgaris L. Самым устойчивым к повышению 
суммарной степени загрязнения почв оказался 
Taraxacum officinale Wigg.  

Эндомикоризные грибы оказывают протек-
торное воздействие на растение-хозяина в усло-
виях загрязнения почв тяжелыми металлами, но 
вместе с тем тяжелые металлы влияют на грибы 
образующие арбускулярную микоризу, снижая 
количество спор.  

Проведенные исследования по изучению 
влияния суммарной степени загрязнения почв на 

количественные характеристики спор грибов 
образующих арбускулярную микоризу травя-
нистых растений г. Алматы также показали, что 
повышение почвенных загрязнений (в 10 и 
более раз по сравнению с фоном) отрицательно 
сказывалось на популяции эндомикоризных гри-
бов, приводя к снижению количественного и 
видового состава спор. Так, в точках с низкой 
степенью загрязнения почв (суммарная степень 
загрязнения почв не превышала фон, либо 
незначительно превышала фоновые показатели 
(не более чем в 3 раза)) было выявлено значи-
тельное количество спор: достигавшее 609 спор 
на 100г сухой массы почвы. В отобранных 
образцах почв основную массу извлеченных 
спор составили хламидоспоры, характерные для 
эндомикоризных грибов родов Glomus и 
Sclerocystis. Значительно реже встречались ази-
госпоры, характерные для видов рода Gigaspora. 
В точках с очень высокой степенью загрязнения 
почв (суммарная степень загрязнения почв 
достигала 10 и более фоновых показателей) 
количество спор значительно снижалось (почти 
в пять раз) составив 128 спор на 100г сухой 
массы почвы. В исследованных образцах почв 
были выявлены только хламидоспоры, азигос-
поровые виды не обнаружены [3].  

Схожие данные были получены в ходе 
проведения нами лабораторных исследований 
по выращиванию растений Heliantus annuus L. в 
горшечной культуре с внесением спор р. Glomus 
(G. etunicatum, G. Intraradices, G. claroideum): 
количество спор при внесении Cu и Pb, в кон-
центрации 1,5 ммоль/л существенно снижается, 
со 126 шт./100г почвосмеси в контроле до 78 
(для Cu) и 44 шт./100г почвосмеси (для Pb) 
(соответственно в 1,6 и 3раза). 

О протекторной роли микоризы в условиях 
почвенных загрязнений тяжелыми металлами 
говорит такой факт, как более высокая концен-
трация хлорофилла и каротиноидов в листьях 
микоризных растениях по сравнению с безмико-
ризными. Проведенные исследования показали, 
что внесение инокулюма грибов-микоризооб-
разователей приводит к повышению содержания 
хлорофилла а в листьях исследованных нами 
растений Avena sativa. Так, в листьях немико-
ризных растений данный показатель был на 
15,2% ниже чем у микоризных (составив соот-
ветственно 5,98±0,29 и 7,05±0,37мг/л). При 
этом, содержание хлорофилла b у микоризных и 
немикоризных представителей овса практически 
не различалось: соответственно 4,69±0,09 (не-
микоризные) и 4,96±0,25мг/л (микоризные). По-
казатель содержания хлорофилла а+b в листьях 
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растений овса у микоризных экземпляров был в 
среднем на 12,4% выше, чем у не микоризных: 
соответственно 12,01±0,12 и 10,68±0,02мг/л. 

Внесение в почву цветных металлов (Cu, Zn 
в концентрации 250 мг/кг) в целом негативно 
влияло на содержание хлорофилла в листьях 
исследованных растений, приводя к заметному 
снижению изученных параметров. При этом, 
содержание хлорофилла а у микотрофных расте-
ний было выше, чем у не микотрофных, как при 
внесении цинка, так и при внесении меди. Так, 
листья микотрофных растений при внесении Zn 
содержали хлорофилла а на 13,2% больше, чем 
не микоризные (соответственно 5,99±0,07 и 
6,90±0,21мг/л), при внесении Cu – больше на 
5,2% (соответственно 6,35±0,02 и 6,70±0,16 
мг/кг). При внесении Zn математически досто-
верного различия в содержании хлорофилла b у 
не микоризных и микоризных представителей 
овса посевного не выявлено: соответственно 
4,02±0,19 и 4,25±0,16мг/л. Вместе с тем, при 
внесении Cu данный показатель у микотрофных 
экземпляров был на 33,4% выше, чем у не мико-
трофных (соответственно 4,85±0,83 и 3,25±0,70 
мг/л).  

Содержание хлорофилла а+b в листьях не 
микоризных растений  выращенных с добавле-
нием Zn было на 10,1% ниже, чем у микоризных 
(соответственно 10,02±0,13 и 11,15±0,38мг/л). 
Аналогичный показатель у не микотрофных 
представителей овса посевного при внесении в 
почву Cu составил в среднем 9,79±0,81мг/л, у 
микотрофных - 11,58±0,64мг/л, что на 17,1% 
больше чем у не микотрофных растений. 

Проведенные исследования, содержания 
каротиноидов в листьях фасоли обыкновенной 
(Phaseolus vulgaris L.), позволили выявить влия-
ние микоризации (заражения корней растения-
хозяина грибом микоризообразователем) на 
содержание данного вещества как при нулевых 
концетрациях металлов, так и при внесении 
свинца, в концентрации 300мг/кг.  

Проведенные исследования показали, что 
микоризация растений приводит к существен-
ному повышению содержания каротиноидов в 
листьях растений. Так, у микоризных экзем-
пляров содержание каротиноидов было в 1,5 
раза больше чем у не микоризных, составив со-
ответственно 0,059±0,009 и 0,039±0,004 г/100г. 
Повышение содержания каротиноидов в листьях 
исследованных растений не могло не сказаться 
на общем состоянии растения, в частности, на 
таких показателях роста, как высота и площадь 
листьев. Так, площадь листьев у немикотроф-
ных экземпляров составила в среднем 1364мм 

кв., в то время как у микотрофных данный пока-
затель поднимался в среднем до 1787мм кв. 
Среднее значение высоты у немикоризных 
экземпляров фасоли было на 32мм ниже, чем у 
микоризных составив в среднем соответственно 
215,4 и 247,4мм.  

Внесение Pb приводило к повышению со-
держания каротиноидов в листьях исследован-
ных растений, что, судя по всему, объясняется 
стрессовой реакцией растений на внесенный 
поллютант. При этом, количество каротиноидов 
в листьях микоризных растений выросло го-
раздо больше, чем у не микоризных. Так, коли-
чество каротиноидов при внесении 300 мг/кг Pb 
у не микоризных экземпляров увеличилось на 
0,010 г/100г (с 0,039±0,004 до 0,049±0,006 
г/100г), в то время как у микоризных анало-
гичный показатель вырос почти в 2 раза (с 
0,059±0,009 до 0,113±0,012 г/100г), что, судя по 
всему, говорит о более высокой интенсивности 
биохимических процессов, связанных с реак-
цией растений на данный стрессовый фактор, и 
большей устойчивочти микотрофных растений к 
загрязнениию поллютантами, в частности к за-
грязнению почв свинцом.   

Проведенные нами исследования показали, 
что, несмотря на внесение свинца в концен-
трации 300 мг/кг, количество каротиноидов в 
листьях микотрофных растений Ph. vulgaris 
было в 2 раза выше, чем у не микотрофных, сле-
довательно, микориза продолжает играть су-
щественную роль в жизнедеятельности расте-
ния, повышая его толерантность к неблаго-
приятным факторам окружающей среды, в част-
ности к загрязнению почв тяжелыми металлами. 

Проведенные биохимические исследования 
показали, что при внесении в почву тяжелых 
металлов (Pb, Cu, Zn,) не смотря на снижение 
всех исследованных параметров растений – вы-
соты, площади листьев, содержание каротино-
идов в листьях у Ph. vulgaris и содержание 
хлорофилла в листьях Avena sativa микотрофные 
растения имели более высокие показатели по 
изученным параметрам, что говорит о протек-
торной роли грибов-микоризообразователей в 
условиях почвенного загрязнения тяжелыми ме-
таллами. 

Использование растений для аккумуляции 
радионуклеидов из почв с низким уровнем ра-
диационного загрязнения, с последующим сжи-
ганием растительного материала для концен-
трации радионуклеидов, может быть жизнеспо-
собным и экономичным методом ремедиации 
территорий подверженных радиационому за-
грязнению. При использовании трав Paspalum 
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notatum, Sorghum halpense, Panicum virginatum в 
надземной биомассе растений концентрируется 
от 26,3 до 71,7 % 137Cs и от 23,9 до 88,7% 90Sr от 
уровня загрязнения почвы. Особого результата 
можно добиться после сбора уже 3-х урожаев. 
Микоризные растения (образовавшие эндомико-
ризы с грибом Glomus mossea) по сравнению с 
безмикоризными растениями, имели большую 
массу корневой системы, более высокие концен-
трации Cs и Sr в растительных тканях.  

Высокий эффект удаления радионуклеидов, 
с использованием микоризных растений-аку-
муляторов, может стать действительной страте-
гией в ремидиации и восстановлении террито-
рий подверженных радиоактивному загрязне-
нию [4]. 

Проведенные нами исследования показали, 
что не смотря на сравнительно высокий уровень 
радиационного загрязнения (в районе Семи-
палатинского испытательного ядерного поли-
гона), микоризная инфекция у Stipa capillata L. и 
Festuca valesiaca Gaudin. сохранялись. Следо-
вательно, у них сохранялась и более высокая, по 
сравнению с безмикоризными растениями, устой-
чивость к изменяющимся экологическим усло-
виям окружающей среды [5].  

С повышением степени радиационного за-
грязнения наблюдается заметное увеличение ин-
тенсивности микоризной инфекции как у Stipa 
capillata L., так и у Festuca valesiaca Gaudin. При 
очень высоком уровне загрязнения в корнях Stipa 
capillata L. структуры характерные для грибов 
образующих арбускулярную микоризу не выяв-
лены. 

Таким образом, эндомикориза может регу-
лировать поглощение тяжелых металлов из почвы 
растениями, а также, ограничивать их переме-
щение в листья. Однако, различия в поглощении 
зависят от вида гриба и растения-хозяина, а также 
от свойств почвы: ее рН, плодородия и т.д. Дока-
зано, что микоризные грибы продуцируют в почве 
хелаты, образующие с металлами комплексные 
труднорастворимые соединения, таким образом 
связывая и нейтрализуя тяжелые металлы. 

Дальнейшее проведение исследований в об-
ласти изучения влияния микоризации на устой-
чивость растений к загрязнению почв ТМ, а так 
же на влияние поглощения поллютантов мико- 
трофными растениями является весьма перспек- 
 

 
 
 

тивным напрвлением при разработке технологий 
рекультивации земель загрязненных тяжелыми 
металлами и радионуклидами. 
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Тұжырым 
Эндомикоризның қорғаныш қызметі көрсетілген. Ауыр  

металдарға сезімтал өсімдіктерді антропогендік ластаушы 
заттардың, оның ішінде ауыр металдардың индикаторлық 
тест-ж‰йелері ретінде қолдануға болады. Сол себепті 
ластанған жерлерді қалпына келтіру және рекультива-
циялау мақсатында микосимбиотрофизм интенсивтілігі 
жоғары және орташа өсімдіктерді пайдалану қажет. Ауыр 
металдармен ластанған топырақта өсірілген микотрофты 
өсімдіктердің көрсеткіштері (жапырақ көлемі, хлорофилл 
және каротиноид мөлшері) микотрофты емес өсімдіктер-
мен салыстырғанда жоғары болды. Эндомикоризның қор-
ғаныш қызметі көрсетілген. 

   Summary 
Arbuscular mycorrhiza increased plants tolerance to pol-

lutants. Plants which are less resistant to heavy metals can be used 
as indicative test systems by detecting the pollutants influence rate. 
There-fore, the plants with high and average mycosymbiotrophism 
intensity should be used for recultivation and remediation of soils. 
It was comparing a mycorrhizal and nonmycorrhizal plant, growing 
on heavy metal (Pb, Cu, Zn) polluted soil. Arbuscular mycorrhiza 
increased plants tolerance to heavy metal. 
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ТҮРЛЕРІНІҢ БИОЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
 
 
Алғаш рет тау алды шөл аймағынан 2001  - 

2011жж. жиналған кеппе шөптерді талдау және 
жыл сайын жүргізілген маршруттық зерттеулер 
нәтижесін пайдаланып алабұталар тұқымдасы 
түрлерінің биоэкологиялық ерекшеліктері тал-
данды.    

Қазақстанның жазық жерінің басым көпші-
лігінде және Іле Алатау тау алды өңірінде шөл 
аймағы орналасқан. Солтүстік шөл жіңішке жа-
пырақты жусан басым келген бетегелі – бозды 
өсімдіктерден тұрады. Оңтүстіке қарай топырақ 
жамылғысы күрделеніп, өсімдік түрі топырақ 
түріне сәйкес қалыптасады. Жусан, бұйырғын, 
көкпек, теріскен, изень, аралас сораң өсімдік 
топтары тараған. Өнім түсімі едәуір жоғары. 
Қыста қой мен түйе жайылымы ретінде пайда-
ланылады. Пішен дайындауға да болады. Соған 
байланысты зерттеуге алынған аудандағы ша-
руашылықта маңызды өсімдіктер топтарына 
соның ішінде Алабұталар тұқымдасы (Chenopodia-
ceae) түрлеріне талдау жасау өзекті мәселе бо-
лып есептеледі. 

Іле өзенінің орта ағысы аумағын зерттеп ең-
бектер жазған ғалымдар Инелова З.А., 
Мызакулов П.М., (2003), Инелова З.А., 
Мухитдинов Н.М. (2007), Мухитдинов Н.М., 
Инелова З.А. (2003), Инелова З.А., Аралбай Н.К. 
(2008). Бұл жұмыстарда Алабұталар тұқымдасы 
түрлеріде қамтылған.      

2001-2011жж   тау алды шөл аймағынан жи-
налған Алабұта тұқымдасының түрлік құрамы 
(Флора Казахстана 3т. 1960) анықталды. Шаруа-
шылықтағы маңызы көрсетіліп, кездескен 5 бір-
лестіктердің флоралық құрамы талданды. (І - кесте) 

Әртүрлі шөпті – тамыр жусанды – мүйізді 
теріскенді (Eurotia ceratoides - Artemisia terrae – 
albae -  Descurainia sophia – Eremurus tianscha-
nicus) бірлестігі Шеңгелді елді мекенінің сол-
түстік батысындағы сазды майда тасты жер-
лерде кездеседі. Шөп бітікгінің жалпы жобалау  
жабыны 30% оның ішінде Eurotia ceratoides – 5- 
 
 
 

 
6%. Өсімдіктер аспектісі ашақ – жасыл, бір- 
лестіктегі доминант Eurotia ceratoides, содоми-
нанттар – Berteroa incana және Descurainia Sophia. 

Теріскен өсімдігінің бөліктерін қой, түйе 
және жылқылар сүйсініп жейді, ал бұтағы мен 
 жапырақтарын олар жыл бойы азық етеді (1-
сурет). 

Әртүрлі шөпті, бұталы - жатаған кереуікті 
(Kohia prostrata – Dendrostellera staсhyoides- Cen-
taurea squarrosa) бірлестігі шеңгелі елді мекені-
нің оңтүстік батысындағы құмды төбелерге жа-
насып жатқан, құмды жазық жерлерде өсуге 
бейімделген. Шөп бітіктігінің жалпы жобалау 
жабыны төмен 20-25%. Kohia prostrata 5-7% ас-
пайды. Өсімдіктер аспектісі шұбарлы жасыл. 
Өсімдіктер жабынында доминант Kohia prostrata, 
содоминанттар Dendrostellera staсhyoides және 
Centaurea squarrosa. Ярустылығы топырақтың  
өсімдіктермен жабылуының төмен дәрежеде бо-
луына байланысты айқындалмаған.  

Kohia prostrata Қазақстанның барлық аудан-
дарында өседі. Жылқы мен түйе, ешкі, қойдың, 
түйенің жем шөбі. Табиғи құмды жерлер мен 
құрғақшылыққа төзімді, көп жылдық жемшөп-
тік маңызы бар өсімдік. Шөлді аймақта ешкі,  
қой, түйенің жемшөбі. 

Әртүрлі шөпті - анабазисті  – (Anabasis salsa 
– Atriplex hastate - Bromus tectorum - Eremo-
pyrym orientale) бірлестігі Шеңгелді елді меке- 
нінің батысында аласа тауларда ірі майда тасты 
жерлерде өсуге бейімделген. Шөптің бітіктігінің 
жобалау жабыны 25-35% құрайды. Оның жалпы 
үлесінің 5% Anabasis salsa. Бірлестікте доми-
нант Anabasis salsa, содоминанттар Atriplex hastata 
және Eremopyrym orientalе. Ярустылығы анық-
талмаған.  

Anabasis salsa өсімдігінің жапырақтарын қай-
натып, құрамынан бөліп алынатын анабазин 
алколидын зиянкес насекомдарға қарсы инсек-
тецид есебінде пайдаланылады. Түйе, қой, жыл-
қы жейді.      
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1-кесте 
Құрамында Chenopodiaceae түрлері бар бірлестіктердің флоралық құрамы 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
р/с 

 
 
 
 
 
 
 
Түрлер 

Бірлестіктер 
 Eurotia 
ceratoides - 
Artemisia 
terrae –
albae -  
Descurainia 
Sophia – 
Eremurus 
tianschanicus 
 

 Kohia 
prostrata – 
Dendrosteller
a 
staehyxoides- 
Centaurea 
squarrosa- 
Eremurus 
tianschanicus 

Anabasis 
salsa – 
Atriplex 
hastate - 
Bromus 
tectorum - 
Eremopyry
m orientale 

 Kohia 
prostrata – 
Agropyron 
repens – 
Cerotocarpus 
arenarius  

 Cerotocarpus 
untriculosus - 
Ammodentron 
argenteum - 
Bromus 
tectorum  

М
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ғы
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ы
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лы
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Artemisia terrae – albae  Кrasch. сор  - sol - sol - so sol + sр - 
2 Ammodentron argenteum О.Кtze. -  cop + -  sol + sol + 
3 Agropyron repens (L.) P.B.  сор + сор + сор + сор + сор + 
4 Anabasis salsa Benth. -  -  сор - -  -  
5 Agropyron pectiniforme Roem.et 

Schuet. 
cop + cop + cop + cop + cop + 

6 Astragalus paucijingus C.A.M. un + un + un + un + un + 
7 Astragalus brachypus Schrenk sp + sp + sol + sol + sol + 
8 Astragalus karakugensis Bge. sp + sp + sp + sol + sol + 
9 Atriplex hastate L. сol # sol - sol - sp + sol - 
10 Berteroa incana (L.) DC. sol # sol # sol - sol  - sp   #   
11 Bromus tectorum L. sol # sol # sol # sp    

#   
sp   #   

12 Ceratocarpus arenarius L. cop + cop + cop + sol + sol + 
13 Centaurea squarrosa Willd. sol + sol + sol + sol    

#   
sol   #   

14 Calligonum aphyllum Gurke. -  cop + -  cop + sol + 
15 Cerotocarpus utriculosus Bluk. sol + sol + sol + sol + Cop2 + 
16 Cerotocarpus arenarius L. sol + sol + sol + sol + un - 
17 Carex physodes M.B. sol # sol # un # sol + sol - 
19 Descurainia sophia (L.) Schur  sol # sol # sol # sр # sp # 
20 Dendrostellera stachyoides Van – 

Tieg. 
-  сор + -  un + un - 

21 Eurotia ceratoides (L.)C.A.M. сор 2 - сор  - сор  - cop - -  
22 Eremurus tianschanicus Pazijet Vved. sol + sol + sol + sр + -  
23 Eremopyrum orientale (L.)Saub.et 

Spach. 
sр + sр + sр + sp # sp # 

24 Elaeagnus oxycarpa Schlecht. un - un - -  -  -  
25 Ephedra lomatolepis Schrenk. -  un # -  sp + -  
26 Gypsophila paniculata L. - - sol + cop + sol + cop + 
27 Galium aparine L. un + un + un + un + un + 
28 Haplophyllum sieversii Fisch. un + un + un + un + sol + 
29 Kohia prostrata  (L.)Schrad. sol + сор 2 + sр + сор 2 + cop + 
30 Myosotis caspitosa Schultz. un + un + un + sol + -  

31 Sisymbrium loeselii L. sp # sp # sp # sp # -  
32 Salicornia europaea L.  sol - sol - sol - sol - sol - 

34 Syrenia siliculosa (M.B.)Andrz. - - sol + -  sol + -  
37 Trigonella arcuata C.A.M. сор + сор + сор + sp # - - 
38 Ulmus pinnato-ramosa Dieck. sol + sol + -  -  -  
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АЛАБҰТА ТҰҚЫМДАСЫНЫҢ ТҮРЛЕРІ: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
1. Ақ алабота (Chenopodium album); 2.  Ақ сексеуіл (Haloxylon persicum);  3. Көкпек (Atriplex cenralasiatica); 4.  Теріскен 
(Eurotia ceratoides);  5. Қызыл сораң (Salicornia europeae);  6. Ебелек (Ceratocarpus arenarius);  7. Бұйырғын (Anabasis salsa);    
8. Ұзын жапырақ көкпек (Atriplex oblongifolia Waldst);  9. Изен (Kochia prosrata); 10. Түйе қарын (Salsa pestiner); 11. Жебе 
тәрізді көкпек (Atriplex hastata); 12. Татар алабұтасы (Atriplex tatarica)  

 
Әртүрлі шөпті – жатаған кереуікті (Kohia 

prostrata – Gypsophila paniculata – Cerotocarpus 
arenarius) бірлестігі құмды төбелердің солтүсті-
гіндегі ойпаң жерлерде өсуге бейімделген. Өсім-
діктердің аспектісі шұбарлы. Шөбінің бітікті-
гінің жобалау жабыны жоғары 50% шамасында. 
Оның ішінде Kohia prostrata 20-25 %. Доми-
нантты Kohia prostrata, содоминанттры Gypsophila 
paniculata және Cerotocarpus arenarius. Бірлестік-
те жақсы көрінетін 3 ярусы бар. Жоғарғы (70 см 
дейін) биік өскен шөптесін өсімдіктерден Sisym-
brium loeselii, Haplophyllum sieversiі тұрады.     

 
Екінші ярусы (50 см дейін) Centaurea 

sqarrosa, Agropyron peсtіnіformе және басқалары. 
Үшін-шісі ярусы (30-40 см) Trigonella arcuata, 
Gypsop-hila paniculata, Alyssum dasycarpum т.б. 

Әртүрлі шөпті – бұталы – ебелекті (Ceroto-
carpus utriculosus - Ammodentron argenteum -
Calligonum aphyllum - Bromus tectorum) бірлес-
тігі Қапшағай су қоймасы жағалауындағы құм-
ды төбелерге өсуге бейімделген. Өсімдіктер ас-
пектісі шұбарлы. Шөп бітіктігінің жобалау жа-
быны 55-60 % жуық оның ішінде Cerotocarpus 
utriculosus 20-25 % құрайды. Бірлестігі доминант 
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Cerotocarpus Cerotocarpus untriculosus содоми-
нанты Ammodentron argenteum, Calligonum ap-
hyllum бұталары. Бірлестікте 2 ярус бар: жоғар-
ғы (80-90см дейін) Ammodentron argenteum, Cal-
ligonum aphyllum бұталары, екіншісі (20-25 см) 
Ceroto-carpus utriculosus, Bromus tectorum т.б.  

Cerotocarpus untriculosus малдың барлық 
түрлерінің жемшөбі.  

Сонымен бірге зерттеу жүргізген ауданда 
төмендегідей Алабұталар тұқымдасының түр-
лері бар түпкілікті шағын бірлестіктер кездеседі. 

Теріскенді бірлестіктер: Жүзгінді – теріс-
кенді – еркекті – жартылай бұталы, еркекті – 
жартылай бұталы – теріскенді, эфемероидты – 
мүкті – изеньді – бозжусанды- теріскенді – май-
да шөпті теріскенді, эфемероидты – боз жусан-
ды – теріскенді, майда шөпті – бозжусанды – те- 
ріскенді, изенді – бозжусанды – теріскенді,  мүк-
ті – теріскенді.  

Изенді бірлестіктер: Мортықты – бұталы – 
изенді, мортықты – изенді – қылша араласқан, 
эфемероидты – еркекті – изенді – қылша ара-
ласқан, мортықты – боз жусанды- изенді, эфе-
мероидт – жүзгінді- бозжусанды – изенді- еркек 
араласқан., мүкті – эфемероидты – еркекті – 
бозжусанды – изенді, эфемероидты- мүкті – боз-
жусанды – изенді. 

Ебелекті бірлестіктер: Бозжусанды- ебелек 
– мортық, ебелекті – көкпекті – боз жусанды, 
боз жусанды – айлауықты – ебелекті, изенді –  
 
 
 

мортықты – боз жусанды – ебелекті, теріскенді – 
мүкті – ебелекті, майда шөпті – теріскенді – 
арпабасты.  

Фазасы:   «―» - гүлдеген жоқ;  «+» - гүлдеп 
жеміс түзуде; «#» - жемісі пісіп, тұқымы ша-
шылған.  

Друде бойынша молшылығы: Soс   – фон 
түзеді; Cop3 - өте көп болып кездеседі;  Cop2 – 
көп болып өседі; Cop – мол болып өседі; sol - 
жеткілікті; sp – бірлі жарым;  un – біреу. 
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Резюме 
В статье обсуждены биоэкологические особенности 

видов семейство Chenopodiaceae произрастающих в пустын-
ной зоне Заилийского  Алатау.   

 
Resume 
The article is about the biolological features of Cheno-

podiaceae which grown in desert zone of Zaliily  Alatau. 
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ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕДКОГО ВИДА  

KAUFMANNIA SEMENOVII (HERD.) REGEL) 
 

В статье приводится морфологическая характеристика растений редкого вида Северного Тянь-Шаня 
Kaufmannia semenovii (Herd.) Regel на разных стадиях онтогенеза. Показаны особенности формирования 
листовых розеток и корневой системы в процессе развития особей. Выявлена зависимость изменчивости 

генеративных органов от условий обитания. 
 
Введение  
Редкий вид Kaufmannia semenovii (Herd.) 

Regel включена в Красную Книгу СССР [1] под 
синонимом Cortusa semenovii Herd., однако в 
современном «Перечне редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов…» [2] приво-
дится уже под современным названием. Данных 
по биологическим особенностям этого вида, кроме  

 
приводимых во флористических описаниях, не 
обнаружено. Для сохранения вида в коллекциях 
необходимы знания роста и развития растений в 
процессе онтогенеза для правильного ведения 
культуры. 

Материалы и методы  
Выделение онтогенетических состояний 

растений и сравнительный анализ морфологи-
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ческих признаков особей разновозрастных групп 
проводился согласно общепринятым методикам 
по классификации Т.А. Работнова [3]. Изучение 
онтоморфологических особенностей растений 
кауфманнии проводилось на материале, собран-
ном в ущелье Талды хребта Кунгей, и выра-
щенном в лабораторных условиях.  

Результаты и обсуждение 
Kaufmannia semenovii – многолетнее травя-

нистое растение сем. Primulaceae, листья череш-
ковые прикорневые. В лабораторных условиях на 
36 сутки после прорастания растения кауфманнии 
в ювенильной стадии помимо двух семядолей 
овальной формы, заостренных в верхней части. 
Варьирует длина семядолей (3,5-4 мм) и длина че-
рещка (5-6 мм) в отличие от стабильной ширины 
семядолей (2 мм). Ювенильные растения несут два 
настоящих листа веерообразной формы с округло-
почковидной пластинкой с 3-4 лопастями.  

Главный корень у ювенильных особей дости-
гает длины 3,3 см. На укороченном гипокотиле 
на глубине 6 мм образуется боковой корень 
второго порядка длиной 1,4 см. На главном и 
боковом корнях формируются корешки 3-го  
порядка (рис. 1). Развитие главного корня пре-
кращается уже в ювенильной стадии. 

Растения имматурной стадии характери-
зуются образованием пятилопастного листа 3,5 
мм длиной и 6 мм шириной. Длина листового 
черешка достигает 9 мм. Второй настоящий лист 
все ещё трехлопастной, 2 мм дл, 2 мм шир, с 
черешком 3 мм. Имматурные растения отли-
чаются размерами листьев и увеличением при- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

даточных корней (табл. 1), продолжается на-
растание гипокотиля. В этом возрастном состо-
янии наблюдается формирование укороченного 
стебля и розетки из 2-х листьев, а также закла-
дывается почка 3-го настоящего листа (рис. 1).  

При лучших условиях в культуре у имма-
турных растений кауфманнии Семенова проис-
ходит интенсивное образование листьев, коли-
чество которых увеличивается до 6-7, однако 
количество лопастей у листовой пластинки 
остается прежним. При этом ещё сохраняются 
семядольные листья (рис. 1). 

Листовая пластинка настоящих листьев уве-
личивается до 2 см шириной и 1,5 см длиной. 
Длина черешка увеличивается до 2-х см. Про-
исходит мощное нарастание подземной массы 
от основания укороченного побега и форми-
руется мочковатая корневая система. Глубина про-
никновения корней достигает в среднем 7 см.  

У растений природной популяции два листа 
формируются как в имматурном, так и вирги-
нильном состоянии, причем второй лист зна-
чительно уступает в размерах (рис.2). В природе у 
растений бóльшее развитие получает корневая 
система: с имматурной стадии образуется несколь-
ко одинаковых по размерам придаточных боковых 
корней с густой массой всасывающих корешков.  

В виргинильном состоянии кауфманния пе-
реходит к вегетативному размножению. Система 
первичной розетки распадается на 3-5 дочерних 
розеток. Также продолжается дальнейшее уве- 
личение вегетативной массы. Значительно уве-
личивается количество корней 2-го порядка (рис.2).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
   J     

  Im  
 

  

Рисунок 1 -  Ювенильная и имматурная особи кауфманнии Семенова в условиях культуры 
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Таблица 1  
Морфологические показатели вегетативных органов растений разных  

возрастных групп Kaufmannia semenovii 
 
Возрастная 
группа 

Лист Корень 
Кол-во 
листьев, 
шт 

 
Длина, 
см 

 
Ширина, 
см 

Длина 
черешка, 
 см 

Кол-во 
лопас 
тей, шт 

 
Кол-
во, шт 

 
Длина,
см 

ювенильная 2 0,92 1,2 2,5 3 2 4,3 
имматурная 2 1,7 2,2 4,5 6-7 5-6 6,5 
вегетативная 2 4,2 4,3 6,3 9-10 6-8 8,5 
генеративная 3 4,5 7,2 7,5-9 11-12 8-10 16 

 
Генеративное состояние кауфманнии харак-

теризуется увеличением количества парциаль-
ных кустов и наличием цветоносов. Корневая 
система углубляется почти в 2 раза. Увели-
чивается длина и количество корней 2-го по-
рядка (табл. 1). Почки возобновления начинают 
формироваться у особей кауфманнии на гипо-
котиле в период цветения, который приходится 
на первые числа июня.  

Отмечено уменьшение показателей и их ва-
риабельность у генеративных органов в более 
высокогорном местообитании (табл. 2). 

 
 

 
 
 

 
Плоды кауфманнии представляют собой яйце-

видную многосемянную коробочку, открываю- 
щуюся пятью зубцами с многогранными семян-
ками бурого цвета. Семена кауфманнии, собран-
ные в природной популяции хребта Кетмень, 
длиннее семян из хребта Кунгей Алатау, хотя 
вес 1000 семян практически одинаков (табл. 3).  

Установлена зависимость прорастания се-
мян у растений Kaufmannia semenovii от мест 
обитания особей вида: семена, собранные в по-
пуляциях хр. Кетмень, характеризуются низкой 
всхожестью в отличие от семян, собранных в хр. 
Кунгей Алатау (табл. 3).  

 

  
 
 

Рисунок 2 – Разновозрастные особи кауфманнии Семенова природной популяции 
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Таблица 2  
Характеристика генеративных органов кауфманнии Семенова  

в разных популяциях хр. Кунгей Алатау 
 

 
Места обитания 

Высота цветоноса, 
см 

Кол-во цветков в соцветии, 
шт 

M  ± m Cv, % M  ± m Cv, % 
1668 м, С-З 
2026 м  Ю-З 

28,17 ± 2,18 
21,64 ± 1,29 

26,88 
18,94 

7,43 ± 1,33 
6,89 ± 0,74 

56,78 
34,04 

 
 

Таблица 3  
Характеристика семян Kaufmannia semenovii природных мест обитания 

 
Местообитание 
 

Длина семени, мм Ширина семени, мм Вес 1000 
семян, 
гр 

Лаборатор. 
всхожесть, 

% 
M  ± m Cv, % M  ± m Cv, % 

Кунгей Алатау 
Кетмень 1,90 ± 0,06 

2,15 ± 0,07 
10,16 
10,57 

1,25 ± 0,07 
1,45 ± 0,12 

20,00 
27,33 

0,38 
0,40 

60 
9 
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* * * 
Мақалада Солтустік Тянь-Шаньда сирек кездесетін Kauf-

mannia semenovii (Herd.) Regel) өсімдігінің морфологиялық  
 

 
 
 
 

 

 
 
сипаттамасы онтогенездіқ сатыларында берілген. Өсімдік-
тің даму кезеңіндегі жаныраңтарының тамыр шуйосінің 
кайда болу айрықшылықтары корсетілген. Генеративтік 
мушелерінің сыртқы орта жағдайларына байланысты өз-
гергіштісі анықталынған 

* * * 
The morphological feature of the plants the rare species  

from the Northern Tien Shan Kaufmannia semenovii (Herd.) 
Regel on different ontogenic stages are resulted in the paper. 
The particularities of the forming the leaf rosettes and root 
system in process of plant development are shown. Dependency 
to variability generative organs from habitat conditions is 
revealed. 
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В статье обсуждается конидиальные формы спороношения дотхидеальных и  
плеоспоровых аскомицетов в связи с утратой полового процесса 

 
 
 Эволюция и филогения грибов рода Septoria 

обсуждается в первые. 
Начало развития грибов типа Septorites, ви-

димо, следует искать в отложениях палеозойской 
эры. Грибы подкласса Loculoascomycetes (пред-
ковые формы Septorites), по мнению E.S. Luterell 
[1], произошли от представителей порядке Endo- 

 
mycetales из подкласса Hemiascomycetes. Наибо-
лее примитивными аскомицетами следует счи-
тать виды родов  Elsinoe и Atichia. От подобных 
роду Elsinoe (порядок Myrian-giales) семейство 
(Myriangiaceae), вероятно, произошли несколько 
эволюционных линий, одна из которых привела 
к образованию дотхидеальных грибов – роды 
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Mycosphaerella, Sphaerulina, Didymella и др., другая 
линия плеоспоровых грибов – роды Pleospora, 
Leptosphaeria, Massaria, Phaeosphaeria и Ophio-

bolus.  Грибы Mycosphaerella, Sphaerulina, Lepto-
sphaeria, Phaeosphaeria и Ophiobolus, являются 
телеоморфной стадией видов рода Septoriа. 

Количество видов пикнидиальных грибов, 
для которых указана генетическая связь с теле-
оморфами, невелико по сравнению с общим 
числом существующих видов. 

Эволюция телеоморф в разных экологи-
ческих нишах могла послужить причиной появ- 
ления анаморф, которые под влиянием внешней 
среды эволюировали вместе или дали группу 
агамных видов, размножающихся в основном 
бесполым путем. Это явление сопровождалось 
частичным угасанием полового процесса и появ-
лением в плодовых телах новых биологических 
структур с новыми функциями. 

Представители подрода Oomycosphaerella, 
вероятно, от него и произошли две другие под-
рода, вообще лишены каких-либо конидиаль- 
ных спороношений. В подроде Didymellina лищь 
очень редкие виды обладают несовершен- 
ной стадией развития, которая образована 
макроконидиальным грибом Polythrincium. Пред-
ставители подрода  Mycosphaerella отличаются 
сложным циклом развития, в состав которого 
помимо сумчатой входят и несовершенные 
стадии, представленные макро– и микрокони-
диальными спороношениями. Первые обра-
зованы видами из родов Cercospora Fres., 
Cercosporella Sacc., Marssonina Magn., Ramularia 
Under., Septoria Sacc., вторые – Phoma подоб-
ными видами. 

На основании приведенных выше данных 
В.А. Томилин [2] составил следующий эволю-
ционный ряд.  

Результаты изучения нами как в природе, 
так и в культуре значительного количества 
видов рода Mycosphaerella, в цикл развития 
которых входят грибы рода Septoria, показали, 
что в их жизненном цикле присутствуют и пик-
ниды с мелкими безцветными одноклеточными 
конидиями типа Phoma, а иногда спермации, 
(Кужантаева [3]). 

Анаморфы Didymella во многих случаях – 
роды Ascochyta и Phoma. В цикле развития рода 

Scirrhia известны анаморфы Acremonium, Dithio-
stroma, Habrotrichum, Lecanosticta, Phoma. Пик-
нидиальные анаморфы известны и у предста-

вителей семейств Capnodiaceae, Hysteriaceae.  
Несоверщенные стадии развития известны в 

большинстве случаев для видов тех родов, кото- 
рые характеризуются высокой степенью морфо-
логической организации и эволюционной спе-
циализации. Приобретение ими в ходе эволюции 
макро-и микроконидиальных спороношений 
свидетельствует о дальнейшем совершенство-
вании их общей организации, что в большей 
степени способствует увеличению их фертиль-
ности. Данные обстоятельство можно проил-
люстрировать на примере родов Leptosphaeria и 
Pleospora. В онтогенез представителей первого 
входят анаморфные виды родов Camarosporium, 
Hendersonia, Rhabdospora, Stagonospora, Septoria 
(макроконидиальная стадия), Phoma (микроко-
нидиальная), второго - Alternaria, Dendryphion, 
Stemphyllium (макроконидиальная стадия), Phoma 
(микроконидиальная) (Muller [4]). 

Использование данных по морфогенезу и 
биологии позволило нам развивать новую, более 
детальную и расширенную схему происхож-
дении рода Septoria (рис 1). 

Суть его сводится к следующему. Сумчатые 
грибы семейства Dothideaceae и Pleosporaceae в 
эволюционном процессе дивергировали. Но при 
этом, как и в других линиях эволюции локуло-
аскомицетов роды Mycosphaerella, Didymella, 
Leptosphaeria сохроняли в цикле развития 
сумчатое, макро- и микроконидиальное споро-
ношение. Поэтому не исключено, что многие ано-
морфные и агамные виды таких родов Septoria, 
Ascochyta, Marssonina, Rhabdospora, Stagonospora, 
Camarosporium, Hendersonia, Cylindro-sporium в 
цикле развития имеют крупные одно-, двух-, 
многоклеточные конидии и микроконидии типа 
Phoma. 

Параллельное развития привело к образова-
нию в семействах Dothideaceae и Pleosporaceae 
сходных целомицетных спороношений, которые 
незначительно отличаются морфологией микро- 
и макроконидий. Таким образом, сложились 
грибы рода Phoma и группа септориальных 
грибов  (Septoria, Rhabdospora, Stagonospora), 
имеющие разные телеоморфы. 

Виды, обладаю-   Виды, обладаю-  Виды, обладающие 
щие только сум-                   щие сумчатыми             сумчатыми, макро-и 
чатыми спороно-                  и макрокониди-              микроконидиальны- 
шениями                               альными спороно-           ми спороношениями 

                                                 шениями   
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Рис. 1. Происхождение грибов рода Septoria Sacc. 
 
Изменение климата (вероятно в середине 

мелового периода) и типов питания – от сапро-
трофов к биотрофам через некротрофы обусло-
вили пикнидиальным грибам с мелкими, бес-
цветными, одноклеточными конидиями возник-
новение более крупных одно-, двух-, много-
клеточных конидий. С точки зрения биолого-
экологических особенностей грибов многокле-
точные конидии вследствие сравнительно «круп-
ных» размеров увеличивают потенциальную 
возможность заражения, поскольку при про-
растании конидии каждая клетка может давать 
ростковые трубочки. 

Нахождение нами телеоморфной стадии на  
растениях, произрастающих в лесо-лугово-степ-
ной и предгорно- среднегорно-степной зонах, 
дает основание предположить, что в районах 
умеренного климата распространены виды 
Septoria с полным циклом развития. Возможно, 
по мере распространения в высокогорные, полу-
пустынные и пустынные районы в результате 
утраты телеоморфы в жизненном цикле голо-
морф появились агамные виды рода Septoria. 
Вторичная бесполость у дейтеромицетов при-
знается многими авторами [2,3,4,5]. В экстре-
мальных условиях голоморфные виды могли 
терять и аноморфную стадию. 

Дальнейшая эволюция рода Septoria и сеп-
ториальных грибов вообще, шла по пути не 
только адаптивной иррадиации, но и возник-
новения особого типа полового воспроизве-
дения, т.е. парасексуального процесса. Анало-
гичным путем, видимо, эволюировали и другие 
несовершенные грибы. Происхождение таксоно- 
 
 

 
 

мических групп Deuteromycetes, очевидно, свя-
зано с различными модусами эволюции, в част-
ности девиацией. В последнем случае оно опре-
делялось той стадией, на которой обрывался их 
онтогенез.  

Определенную роль в развитии агамных 
видов рода Septoria, возможно, играет симпатри-
ческое видообразование, значение которого все 
чаще признается в эволюции грибов. У пред-
ставителей этого рода оно может осуществ-
ляться в процессе внутривидовой изоляции, 
обусловленной гостальной специализацией и 
последующим возникновением генетипической 
изоляции. Механизм ее может быть представлен 
для рода Septoria ассортивными генами спари-
вания, в качестве которых у дейтеромицетов 
часто выступают гены вегетативной несовмести-
мости, предотвращающей формирование гетеро-
кариоза, а следовательно, и парасексуального 
процесса. 

Обе представленные точки зрения на про-
исхождение агамных видов рода Septoria ведут к 
признанию их в рамках биологической кон-
цепции вида, микровидами. 

Телеоморфная стадия у большинства несо-
вершенных грибов встречается достаточно редко. 
В результате они существуют в основном в 
анаморфной стадии. Организмы с подобными 
особенностями онтогенеза относятся к катего-
рии агамных комплексов. Однако агамные 
циклы существования подобных видов время от 
времени чередуются с половыми, что в конеч-
ном результате ведут к генетической интеграции 
таких популяционных систем. 

 

Ascochyta 
Septoria Septoria

Phoma Phoma Stagonospora
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В связи с проблемой микровидов мы счи-
таем целесообразным рассмотреть эволюцию 
типов питания, тем более что симпатрическое 
видообразование, в свою очередь, тоже связано 
с этим процессом. 

В литературе высказано точка зрения, за-
ключающаяся в том, что трофическая эволюция 
грибов шла от сапротрофности к паразитизму, а 
затем в некоторых случаях – и к симбиозу [5,6]. 
Эволюция типов питания фитопатогенных гри-
бов проходило и, по-видимому, идет по не-
скольким направлениям.  

Анализ эволюционных связей между ана-
морфами сферопсидальных грибов и однокле-
точными бесцветными конидиями на основе 
морфологии пикнид показывает, что в центре 
этой группы находятся род Phoma. От него 
эволюция шла по пути совершенствования мор-
фологии пикнид и усиления паразитических 
свойств. В связи с изменением типов питания 
многие виды утратили плодовые тела, которые 
были у их предков, но зато выработали много 
специальных приспособлений как в образе 
жизни, так и в морфологии. Конидиальные фор-
мы локулоаскомицетных грибов в связи с ре-
грессом или утратой полового процесса приоб-
рели физиологическую и морфологическую не-
зависимость. 

При рассмотрении внутривидовой эволю-
ции филогенетическая связь у видов рода Sep-
toria не всегда легко устанавливается. Если счи-
тать, что эволюция паразитизма идет от сапро-
трофов к биотрофам через некротрофы, то на-
блюдается филогенетическое ускорение, т.е. у 
некоторых видов появляются признаки, выхо-
дящие за пределы уровня данной группы. У  
 
 
 
 

видов S. apii существуют две расы первая, даю-
щая пикниды данной группы. Происходит как 
бы опережение развития в направлении эволю-
ции без пятен на субстрате, и вторая, обуслов-
ливающая пятнистость. У S. ribis в природе пик-
ниды с макроконидиями возникают и за пре-
делами пятен, а при искусственной инокуляции 
(сорванные листья) – в таких пикнидах обра-
зуются конидии Phoma. S. graminium распа-
даются на специлизированные формы по видам 
поражаемых злаков, тогда как у S. oudemansii 
специализированных форм нет и этот вид пора-
жает различные злаки.   
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Түйін 
Мақалада дотхидеальды және плеоспоралы аскоми-

цеттердің жыныстық көбеюін жоғалту нәтижесінде түзіл-
ген конидиальды спора түзу ерекшеліктері талданған. 

Resume 
In clause it is discussed conidial spore-forms dothideaceae 

and pleospoaceae ascomycetes in connection with loss of 
sexual process. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ОҢТҮСТІК  ШЫҒЫСЫНДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯМЕН 
ӨСІРІЛГЕН КҮЗДІК БИДАЙДЫҢ МОРФОЛОГИЯЛЫҚ  КӨРСЕТКІШТЕРІ 

 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

 
Егістік және лабораториялық зерттеулердің нәтижесінде тегі әртүрлі сорттардың өркен жүйесінің өсіп-

өну ерекшеліктері, оның өнімділікке әсері анықталды. Сорттардың жапырақ аумағы мен өнім 
құрылымының негізгі элементтерінің оптималдық көлемі анықталып, олардың қалыптасуына қоректік 

жағдайлардың, себудің мерзімдері мен тәсілдерінің, суғарудың әсері дәлелденді. 
 
 Өзектілігі. Қазақстанның оңтүстік және 

оң-түстік шығысында күздік бидай жетекші 
орын алады, өнімділігі жағынан жаздық бидайға  

 
қарағанда жоғары тұрады. Ол басқа дәнді да-
қылдармен салыстырғанда биоклиматтық потен-
циалды тиімді және қарқынды пайдалануына 
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орай жоғары өнімділікті қалыптастырады [1-3]. 
Соңғы жылдары шығарылған сорттар гектарына 
60-70 ц\га жоғары сапалы дәнді өнім беруге 
қабілетті, бірақ олар өзінің потенциалдық өнім-
ділігін толық көрсете алмайды, сондықтан өсіру 
жағдайының сорттың потенциалын көрсететін-
дей толық биологиялық ерекшелігіне жауап бе-
ретіндей агротехникаға сәйкес болуы маңызды.  

Сондықтан, Республикамызда өсірілетін би-
дай сорттарынан жоғары сапалы өнім алу мақ-
сатында жаңа технологиямен өсіру қолға алыну-
да. Жаңа технологиялардың бидай сорттарының 
құрылысына, өнімділігіне әсерін зерттеу ма-
ңызды  мәселе болып табылады.  Табиғи ресурс-
тарды үнемдеу мен ұтымды пайдаланудың тех-
нологиялары мен бағдарламаларын енгізуді эко- 
номикалық, әлеуметтік және экологиялық фак-
торларды оңтайлы ұштастыру қағидаттарын сақ-
тай отырып жүзеге асырған абзал [4-5].  

Зерттеудің мақсаты: Жаңа технологиямен 
өсірілген күздік бидайдың перспективті жаңа 
сорттарының морфологиялық құрылысы ерек-
шеліктері мен өнімділігіне экологиялық фактор- 
лардың әсерін зерттеу. Міндеттер: 1. Жаңа тех-
нология бойынша өсірілген күздік бидайдың 
морфологиялық ерекшеліктерінің өзгерісін анық-
тау; 2. Нөлдік технологияның зерттелген күздік 
бидай сорттарының өнімділігіне тигізетін әсе-
рін айқындау. 

Зерттеу жұмыстары Алматы облысының 
«Егіншілік және өсімдік шаруашылығы» ҒӨО-
да (Қарасай ауданы), Жамбыл ауданының «Үм-
беталы» ӨК мен «Светлана» ЖШ егіс танап-
тарында жүргізілді. Зерттеу объектілері: Зерт-
теуге жаңа технологиямен өсірілген күздік би-
дайдың Алмалы, Эритроспермум 217, Эритро-
спермум 317, Эритроспермум 256, Эритроспер-
мум 596, Лютесценс 42 сорттары алынды. 

 
1-кесте 

Зерттеуге алынған сорттар төмендегі варианттар бойынша зерттелінді 
 

Варианттар Алғы егіс Себу жиілігі Себу тәсілі 
1- вариант Соя 110кг гектарына Нөлдік технология 
2-вариант Соя 110кг гектарына Жалдап себу тәсілі 
3-вариант Соя 110кг гектарына Дәстүрлі жағдай 

 
1-вариант нөлдік технология деп отырға-

нымыз  жыртылмаған жерге дақылдарды тікелей 
егу. Қазақстанның суармалы аймақтарында  
нөл-дік технологиямен өсірудің бірден-бір жолы 
- дақылдарды жалға себу әдісін СИММИТ - ха-
лықаралық ғылыми орталықтың ғалымдары ен-
гізген. Жаңа технологияның негізгі принципі - 
суармалы жағдайда ауыл шаруашылығы дақыл-
дарын өсіру үшін тұрақты жалды қолдануға 
негізделген. Технологияның мәні - күздік бидай 
өсіргенде жасалған жалдар келесі  дақылдарды 
тікелей егу арқылы көп жыл жыртпай пайда-
лануға мүмкіншілік береді, соның арқасында 
қоршаған ортаны қорғау, жер және су ресурс-
тарын үнемді пайдалану, топырақ құнарлылы-
ғын сақтау қамтамасыз етіледі.  

2-вариант бидайды жалдап себу тәсілі, яғни 
жаңа Мексика технологиясы Қазақстанда 2003 
жылдан бері оңтүстік облыстарында, сондай-ақ 
Алматы облысында да қолданылуда. Арнайы 
техникалар жасалынып жергілікті жерлерде сы-
нақтан өтіп, қазіргі уақытта шаруашылыққа ен-
дірілді. Бидай жалдап егу тәсілі бойынша – 
арықша тартылып, жалына екі қатарлап егіледі.  

Зерттеу әдістері: Тәжірибенің барлық ва-
рианттары бойынша өсімдіктің өсуі мен дамуы-
на фенологиялық бақылау жүргізілді. Жапырақ- 

 
тың ауданы жапырақ параметрлері бойынша 
П.И. Щербина және басқалар бойынша анық-
талды. Зерттеуге алынған сорттардың морфоло- 
гиялық құрылысы Ф.Куперман бойынша анық-
талды. Барлық вариант бойынша буынаралық-
тар саны есептеліп, ұзындықтары өлшенді, ма-
сақтың ұзындығы өлшеніп, өсімдік биіктігі 
анықталды. 

Зерттеу нәтижелері. Күздік бидайдың Ал-
малы сортының морфологиялық құрылысын әр-
түрлі варианттарда қарастырғанда, барлық өсу 
жағдайында сабақ 4-5 буынаралықтан тұратын-
дығы анықталды, яғни әрбір 3 қайталанымда 
зерттелген әр 15 өсімдік ішінен 6-11 өсімдікке 
дейін 5-буынаралық дамымағандығы байқалды. 
Зерттеуге алынған Эритропермум 256 сорты са-
бағы буынаралықтарын әртүрлі вариантта қа-
растыратын  болсақ, 1 вариантта, 15 өсімдіктен 
8 өсімдікте 5-буынаралық қалыптаспаған, соны-
мен 4-5 буынаралықтан тұратындығы белгілі 
болды.  

Лютесценс 42 сортында буынаралықтар саны 
4-5, 15 өсімдік ішінен 5 сабақта 5-буынаралық 
дамымаған. Эритроспермум 596 сортында бар-
лық вариантта 5 буынаралық қалыптасты, өте 
сирек жағдайда, әр 15 өсімдіктен бір өсімдікте 
6-шы буынаралық байқалды. Эритроспермум 



Вестник КазНУ. Серия биологическая, №6(52). 2011                                                                             103                           
 
217 сортында барлық жағдайда 5 буынаралық 
қалыптасты. Эритроспермум 317 сорты бойын-
ша әр 15 өсімдік ішінен 5 өсімдікте 5 буын- 
 

аралық дамымаған, 1-суретте зерттелген сорт-
тардың  5 буынаралықтарының өзгерісі келтіріл-
ген. 
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Сурет 1- Күздік бидай сорттары буынаралықтарының  метамерлік өсуі, см 

 
2-суретте зерттелген барлық күздік бидай 

сорттарының биіктіктері келтірілген, мұндағы 
Эритроспермум 596, Эритроспермум 217 сорт-
тары ұзындықтары шамалас, 120,2-121,4см ара-
лығында ең биік сорттар болса, биіктігі ең аласа  
Алмалы сорты екендігі белгілі болды, келесі 
буынаралықтары қысқалау сорт Эритроспермум 
317сорты. 

Зерттеу барысында орташа бойлы Алмалы 
және Эритроспермум 317 сорттарының өнім- 
 
 

 
ділігі басқа ұзын бойлы сорттардан жоғары бол-
ғандығы байқалды. Әртүрлі өсу жағдайында  
Алмалы күздік бидай сорты жапырағының мор-
фологиялық құрылысын зерттеу нәтижесінде, 
төменнен жоғары қарай орналасқан барлық  
жапырақтың ұзындығы мен енін өлшеп, фор-
мула арқылы ауданы есептелгенде, 1-вариант 
бойынша жалау жапырақтың ауданы 15,5±1,4 
см2, 2-вариантта 12,6±1,2 см2, 3-вариант 11,7± 
1,2 см2 .  

  
 

0 20 40 60 80 100 120 140

БИІКТІГІ,СМ

Алмалы

Л 42

Эрит 217

 
 

Сурет 2-Зерттелген күздік бидай  сорттарының жалпы биіктіктері, см. 
 
Зерттеуге алынған барлық сорттардың жа-

пырағының морфологиялық құрылысын қарас-
тырғанымызда, төмендегі жапырақтар ұзын-
дығы басқа жапырақтардан ұзын болып ке-
летіндігі, бірақ ені жіңішке болатындығын  
 

 
байқалды, ал жалау жапырақтың ұзындығы аса 
ұзын емес, бірақ ені кең болып келген, сәй-
кесінше ауданы үлкейген, ортаңғы және төменгі 
жапырақтар ауданы да жоғары көрсеткішті 
көрсетті, 3-сурет. 
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Сурет 3-Әртүрлі өсу жағдайында күздік бидай сорттарының жалау жапырақтарының ауданы, см² 

 
Ал, барлық зерттелген сорттардың үш ва-

риант бойынша жалау жапырақтарының ауда-
нын салыстыру барысында ауданы 1 және 2 ва-
рианттарда 3-вариантқа қарағанда үлкен көлем-
ді болып келетінін айқындадық. Сәйкесінше 
өнімділік те осы варианттарда жоғары. 

Қорытынды. Егістік және лабораториялық 
зерттеулердің нәтижесінде тегі әртүрлі сорт-
тардың өркен жүйесінің өсіп-өну ерекшеліктері, 
оның өнімділікке әсері анықталды. 1 нөлдік 
технология бойынша өсірілген жағдайда сабақ 
ұзындығы бақылау вариантымен салыстырған-
да қысқа болғандығы және 1, 2 варианттарда ор-
таша бойлы сорттардың өнімділігі жоғары бол-
ғандығы айқындалды. Зерттелген күздік бидай 
сорттары жапырақтарының ауданын салыс- 
тыру негізінде, барлық сорттарда тек жалау жа-
пырақтың ауданы 1-вариантта, нөлдік техно- 
логиямен өсірілген жағдайда үлкен мәнге ие 
болды. Сорттардың жапырақ аумағы мен өнім 
құрылымының негізгі элементтерінің опти- 
малдық көлемі анықталып, олардың қалыпта-
суына қоректік жағдайлардың, себудің мерзім-
дері мен тәсілдерінің, суғарудың әсері дәлелденді. 
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Резюме 
Выявлены особенности роста и развития побегов 

контрастных по генотипу сортов озимой пшеницы и их 
роль в формировании урожая. Определены оптимальные 
размеры листовой поверхности и основных элементов 
структуры урожая сортов и установлен характер их форми-
рования в зависимости от запущенности посевов, уровня 
минерального питания, сроков и способов посева и полива.  

 
Summary 
On the basis of field and laboratory investigations the 

features of growing and development of stem and leaf system 
of the genotype-contrast cultivars of winter wheat and their role 
in harvest formation on productivity. The optimal sizes of leaf 
surface and main elements of harvest structure of cultivars were  
determined and the character of their formation depending on 
sowing thickness, level of mineral nutrition, terms and methods 
of sowing and irrigation, was ascertained. 
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INULA MACROPHYLLA KAR. ET KIR, INULA BRITANICA L. ӨСІМДІКТЕРІ 

ЖАПЫРАҒЫНЫҢ АНАТОМИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

(Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан) 
 

Мақалада Inula macrophylla Kar. Et Kir, Inula britanica L. өсімдіктері жапырағының анатомиялық  
құрылыс ерекшеліктері Inula helenium L. өсімдігі жапырағымен салыстырмалы түрде берілген. 

 
 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұжымының 

мәліметі бойынша алдағы он жыл ішінде ха-
лықты дәрімен қамтамасыз етуде өсімдіктерден 
алынған препараттардың үлесі 60 пайыздан 
астам болуы мүмкін [1].Қазіргі таңда Қазақстан 
территориясында өсетін 6000-нан аса жоғарғы 
сатыдағы өсімдіктердің ішінде, дәрілік өсімдік-
тердің 216-дан астам түрі отандық ғылыми 
медицинада пайдаланылатыны белгілі [2]. 

Мыңдаған жылдар бойы адамзат адамның 
әртүрлі ауруларымен күресуге дәрілік өсімдік-
терді пайдаланды. Өркениетті елдерде дәрілік 
өсімдіктерді пайдаланудың өте бай тәжрибесі 
жинақталды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау 
ұжымы өсімдіктерден алынған дәрілерге өте 
үлкен мән бере бастады. Соңғы жылдары дамы-
ған елдерде ауырған адамдардың  көбісі табиғи 
жолмен алынған дәрілерді артық көре бастады. 
Қазақстанда дәріханаларында сатылатын қым-
бат дәрілердің 90 синтетикалық жолмен алын-
ған шет елдерден әкелінген өз елімізде фарма-
цевтикалық өндірісті дамыту үшін Қазақстан 
флорасында кездесетін дәрілік өсімдіктердің 
биологиялық ерекшеліктерін, химиялық құра-
мын, медицинада пайдаланушыға болатын қо-
рын жете білу керек. Ол үшін өсімдіктердің 
құрылымдық ерекшеліктерін зерттеу керек. Осы 
мақсатта андыз туысына жататын  дәрілік түр-
лерінің жапырақтарының ішкі құрылымдық 
ерекшеліктеріне зерттеу жүргіздік. 

Зерттеу мақсаты: Inula macrophylla Kar. Et 
Kir, Inula britanica L. өсімдіктері жапырағының 
анатомиялық құрылыс ерекшеліктері Inula hele-
nium L. өсімдігі жапырағымен салыстырмалы 
түрде айқындау. 

Зерттеу әдістері: Inula macrophylla Kar. Et 
Kir, Inula britanica L. өсімдіктері жапырағының 
анатомиялық құрылыс ерекшеліктерін анықтау  
мақсатында бінеше әдістер қолданылды [2,3,4].  

Жапырақтың ішкі құрылысы сыртқы ор-
таның әсерін айқындайтын маңызды экология-
лық белгісі. Сондай-ақ жапырақ эпидермисінің  

 
құрылысы систематикалық тұрғыдан өсімдікті 
анықтау үшін аса маңызды белгілердің бірі бо-
лып табылады. Өсімдік жапырағының анатомия-
лық кесіндісінде осьтік мүшедегі жабындық 
механикалық және өткізгіш ұпалар көрінеді. 
Әрине бұл ұлпалардың жапырақта орналасуы 
олардың қызметіне және арқаулық мәніне бай-
ланысты.  

Өткізгіш ұлпа ксилема мен флоэма және 
оларға ілесе орналасқан, механикалық ұлпа жа-
пырақтың қатты қаңқасын құрайды да, асси-
мимляциялық ұлпаға тірек болады. Өз кезегінде 
жапырақ екі жағынан эпидермисімен жабылған. 
Жапырақ тақтасының ең маңызды бөлігі асси-
миляциялық ұлпадан тұратын мезофилі. 

 Жұқа қабықшалы паренхималық клетка-
лардан тұратын жапырақ мезофилі жоғарғы 
және төменгі эпидермистің аралығында орнала-
сады. Олар бір қатарлы дөңгелек пішінді клет-
калардан құрылған. Жапырақта өткізгіш шоқ-
тары бір жазықтықта тарамдалған. Өткізгіш 
шоқтарда ксилема жапырақтың морфологиялық 
беткі жағына бағытталса, ал флоэма төменгі жа-
ғына бағыттала орналасқан. Эпидермис қабаты-
ның астында механикалық ұлпалар колленхима 
орналасқан. Өткізгіш шоқ склеренхимамен қор-
шалған. 

Inula macrophylla Kar. Et Kir. өсімдігі жапы-
рағының анатомиялық кесіндісі айқын, дорзо-
вентральді типті. Үстіңгі эпидермис жай түкті, 
қалың кутинді, жоғарғы қабырғалары мен өзара 
түйіскен бүйірлік қабырғалары мейлінше қа-
лыңдаған.  

Үстіңгі эпидермис клеткалары ірі, сопақ 
немесе төменгі және жоғарғы бүйрі шығыңқы 
дөңгелек пішінді. Бағаналы мезофилл парен-
хималары бір немесе екі қатарлы клеткалары 
сопақ пішінді хлоропласт дәндері мол, клетка-
аралықты біршама мезоморфты орналасқан. 
Бағаналы мезофиллдің жалпы ауданы оның жар-
тысына жетпейді. Төменгі борпылдақ мезофилл 
паренхимасына өтуі айқын. 
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Бағаналы мен борпылдық мезофиллдің ара-
лығында жекелеген ширатпалы (спиральді) кси-
лема түтіктері орналасқан. Борпылдақ мезофилл 
паренхимасының клеткалары әрқилы пішінді 
мол клеткааралықты, қайсібір аудандарында ол 
клеткааралық қуысты барынша шашыраңқы ор-
наласқан. Борпылдақ мезофилл паренхимасы-
ның клеткалары әрқилы пішінді мол клетка-
аралық орналасқан.  

Паренхималық клеткалар мол хлоропласты 
және илік заттар “белгісіз заттар” көптеп кезде-
седі. Төменгі эпидермис клеткалары салыстыр-
малы майда, сопақ пішінді, жұқа кутинді, 
сыртқы қабырғалары орташа қалыңдаған. 

Жапырақ кесіндісіндегі устьица кешендері 
екі жағында да байқалады, астыңғысы эпидер-
мистен сәл көтеріңкі, үстіңгісі эпидермис дең-
гейінде. 

Ортаңғы жүйкедегі негізгі өткізгіш шоқ 
ұзындығы 150±1,6 мкм, ені 146±1,6 мкм, ал три-
хома ұзындығы 66,6±0,4 мкм. 

Inula macrophylla Kar. Et Kir. 2-жылдық 
өсімдігінің жоғарғы эпидермис клеткаларының 
қабықшасы шеті жиі иректелген созылыңқы 
орналасқан, әртүрлі пішінді Үш эпидермис 
клеткаларының ортасында екі жарты ай тәрізді 
түйіскен екі клеткалы эпидермис саңылауы-
устьицаны анық байқауға болады. Мұндай 
устьица клеткаларының орналасу типтері  ани-
зоцитті (тең клеткалы емес)- устьица үш жанама 
клеткадан оның екеуі бірдей, біреуінің көлемі 
үлкен клеткалармен қоршалған. 

Трихомалары қарапайым 2-3 клеткалардан 
тұрады. Трихомалар алты эпидермис клеткала-
рының ортасынан бокал тәрізді, төрт бұрышты, 
ұшы үшкірленіп шыққан . 

 Inula macrophylla Kar. Et Kir 3-жылдық 
өсімдігінің жоғарғы эпидермисі екінші жылғы 
өсімдікпен салыстырғанда эпидермис клеткала-
рының қабырғалары едәуір қалыңдаған, клетка-
ларының қабықшасы аздап иректеліп, кейбіреу-
лері алты қырлы болып келген.  

Устьицаларының орналасу типтері төрт 
эпидермис клеткаларының ортасында қос ай тә-
різді түйіскен клеткалардан қабырғалары қалың-
дап орналасқан.  

Трихомалар саны екі есе көбейген, қара-
пайым әртүрлі пішінді сегіз клеткалардан тұ-
рады. Төменгі эпидермисте қалың қысқа безді 
түктер орналасқан, устьицалар саны көп, мөл-
шері үлкен. 

Inula macrophylla Kar. Et Kir өсімдігінің 
жапырағының - өткізгіш шоқтары жабық колла-
териальды, ксилема 5-6 дан алты қатар құрайды.  

Флоэма талшықтары жақсы дамыған. Па-
ренхима клеткалары алты қырлы көлемдері әр-
түрлі. Піскен генеративтік тіршілік күйі – эпи-
дермис қабаты кутинделген. Жоғарғы эпидер-
мис тығыз түктелген. 

 Трихомалар 6-7 клеткалы. Борпылдақ мезо-
филл клеткалары кең көлемді, 3-4 қатарлы, 
клетка аралықтары анық байқалады, өткізгіш 
шоқ жоғары дәрежеде дамыған. Жоғарғы эпи-
дермис клеткаларының қалыңдығы 62,10±0,81 
мкм, төменгі эпидермис клеткаларының қалың-
дығы  22,54±1,23 мкм. 

Inula britanica L. өсімдігі жапырағының 
анатомиялық ерекшеліктері.  

Жоғарғы эпидермис клеткалары ірі, дөң-
гелек пішінді, қалың кутинді Жоғарғы қабыр-
ғасы белсенді қалыңдаған. Өткізгіш ұлпа кси-
лема мен флоэма және оларға ілесе орналасқан 
механикалық ұлпа жапарақтың қатты қаңқаң-
қасын құрайды да, сыртқы қабатты құрайтын 
ассимиляциялық ұлпаға тірек болады. Жапырақ-
тың ең маңызды бөлігі ассимиляциялық ұлпадан 
тұратын мезофилі (грек «мезос»- орта, «филлон» 
жапырақ) яғни оның жұмсағы жоғарғы және 
төменгі эпидерманың аралығында орналасады. 
Мезофилдің жапырақта орналасуы клеткалар-
дың пішіні өте құбылмалы және әрқилы. 

Клетканың құрылысы және оның жатысына 
қарай мезофилл бөлімі бағаналы және борпыл-
дақ ұлпа деп екіге бөлінеді. Британ андызы 
өсімдігінің жапырағының анатомиялық кесінді-
сінде бұл бөлімдерді анық байқауға болады.  

Бағаналы мезофилл клеткалары біршама 
ұзынша, бағана тәрізді, бір-біріне қабыса, тығыз 
эпидермаға перпендикуляр орналасады. 

Британ андызы өсімдігінде бағаналы мезо-
филл бір қатарлы клеткалары тік, тығыз орна-
ласқанын анық байқауға болады. Хлороплас-
тары көп. Борпылдақ паренхимаға өтуі айқын. 
Борпылдақ мезофилл әдетте әртүрлі пішінді, 
кейбір жағдайда шашыраңқы, клеткааралықтары 
жақсы айқындалады. Бір-бірлерімен бүйірлік 
өскіндерімен түйісе орналасады. Британ андызы 
өсімдігінде борпылдақ мезофилі 4-5 қатарлы 
айқын, клеткааралықты, кейбір аудандарында 
мол ауалық қуысты. Төменгі эпидермис клет-
калары майда, дөңгелек пішінді жұқа кутинді. 
Устьицелі сыртқы қабырғалары әлсіз қалың-
даған деңгейі жоғары. Жапырақтың жоғарғы 
эпидермис клеткалары әр түрлі көлемді, дөң-
гелек немесе жоғарғы қабырғасы шығыңқы 
әлсіз домалақ пішінді, қабырғалары біршама 
қалың-даған беті кутинді.  

Жоғарғы эпидермис клеткаларының қалың-
дығы 36,71±0,21мкм, ал төменгі эпидермис 
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18,58±0,22 мкм.. Эпидермисте сирек, біршама 
көтеріңкі устьица клеткалары орын алған.  Жа-
пырақ мезофилінің үстіңгі қатарының клетка-
лары тік, тығыз орналасқан, ұзын сопақ пішінді, 
бағаналы мезофил бір бірімен түйісіп орналас-
қан. Бағаналы мезофилл бір қатарлы. 

 Бағаналы мезофилл клеткаларының қалың-
дығы 53,64±0,28 мкм, ұзындығы 47,34±0,88 мкм, 
ені 12,31±0,21мкм. Борпылдақ мезофилл клетка-
лары әр түрлі көлемді,  пішінді, анық клетка-
аралықты, 4-5 қатарлы. Борпылдақ мезофилл 
клеткаларының қабат қалыңдығы  56,37±0,21 
мкм. Төменгі эпидермис клеткалары жоғарғы 
эпидермиске қарағанда ұсақ, сопақ пішінді, бір-
шама жұқа қабықшалы, устьицалар бар. Өткіз-
гіш шоқтар коллатериальды жабық, жоғарғы 
және төменгі эпидермис жағынан склеренхи-
мамен қоршалған. Өткізгіш шоқты қоршай ор-
наласқан клеткалар ішінен белгісіз биологиялық 
белсенді заттар нышанын көруге болады. Өт-
кізгіш үлпалары жапырақтағы жүйкенің негізін 
құрайды.Жапырақ тақтасындағы өткізгіш ұлпа 
жүйелерінің тарамдалуы, яғни оның жүйкеленуі 
физиологиялық және систематикалық тұрғыдан 
өте маңызды орын алады. 

 (Салыстырмалы түрде) Inula helenium L.   
өсімдігі жапырағының анатомиялық құрылысы. 
Қалың кутинді. Жоғарғы эпидермис беткі қа-
бырғасы мейлінше қалың устьицелі орналасуы 
көтеріңкі. Клеткалары мейлінше ірі, айқын со-
пақ, дөңгелек пішінді. Бағаналы мезофилл па-
ренхимасы біршама ірі, клеткааралықсыз тығыз, 
екі ал кейде үш қатарлы. Беткі бір қатарының 
клеткалары тік, қалған клеткалары көлбеу.  

Хлоропластары мол. Өткізгіш шоқтар жеке-
леген, шиыршықты. Бағаналы мезофилл, бор-
пылдақ мезофилл аралығы айқын. 

Борпылдақ мезофилл паренхималары дөң-
гелек пішінді. Клеткааралықты, хлоропласты. 
Борпылдақ мезофилл 4-6 қатарлы. Төменгі эпи-
дермис клеткалары салыстырмалы, біршама 
пішіндері ұқсас жұқа кутинді, эпидермис беті 
жай және бөліп шығарушы түкті. 

Inula helenium L.  өсімдігінің  мезофилл қа-
лыңдығы 142±0,6 мкм трихома ұзындығы 294± 
2,6 мкм. 

Сонымен Inula macrophylla Kar. Et Kir және 
Inula helenium L.  өсімдіктерінің жапырақтары-
ның морфологиялық анатомиялық ерекшелікте-

рін зерттеу барысында алған мәліметтерден мы-
нандай қорытынды жасауға болады. 

1. Inula helenium L.  жапырағының негізгі өт-
кізгіш шоғының көлемі Inula macrophylla өсімді-
гімен салыстырғанда үлкен болады. Inula helenium 
L. өсімдігінің трихомасы Inula macrophylla Kar. Et 
Kir өсімдігіне қарағанда ұзын және көп клеткалы. 

2. Inula macrophylla Kar. Et Kir өсімдігінің 
жапырақ эпидермисінде жоғарғы эпидермис 
клеткалары жиі иректелген, устьицалардың ор-
наласуы анизоцитті (тең клеткалы  емес) екен-
дігі айқындалды, трихомалары жай түкті 2-3 
клеткалы (2-жылғы өсімдікте), 3 жылғы өсім-
дікте 8 клеткалы, ал төменгі эпидермисте қалың 
қысқа безді түктер орналасқан, устьицалар саны 
көп, мөлшері үлкен. 

3. Inula helenium L. өсімдігінің эпидермис 
клеткаларының шеті иректелген, устьицалар ор-
наласуы актиноцитті.  3-жылғы өсімдіктің жо-
ғарғы эпидермисінің трихомалары бес клеткалы, 
әртүрлі пішінді орналасқан.  

Төменгі эпидермисте устьицалар саны көп, 
жақсы байқалады және төменгі эпидермисті 
ұзын, безді түктер басқан. 

4. Британ андызы өсімдігінің негізгі өткіз-
гіш шоғының айналасында белгісіз заттарды 
анық көруге болады. 

 Өткізгіш шоқтар коллатеральды жабық, жо-
ғарғы және төменгі эпидермис жағынан скле-
ренхимамен қоршалған. 
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Резюме 
В статье приведены особенности анатомического 

строения лекарственных растений Inula macrophylla Kar. Et 
Kir, Inula britanica L. и  Inula helenium L. 

 
Summary 
Date about the featuxes of anatomical structre of the 

medicinal plant Inula macrophylla Kar. Et Kir, Inula britanica 
L. и  Inula helenium L. are presented  in  this article  
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Адаптация к специфическим условиям обучения в вузе сопровождается снижением функциональных 
возможностей организма: величины аэробной способности, физической выносливости, умственной 

работоспособности, пограничной артериальной гипертензией. Полученные функциональные 
характеристики служат физиологической основой для профилактики и коррекции отмеченных 

дизадаптационных нарушений. 
 
 
Введение 
Здоровье студентов и школьников в послед-

ние годы вызывает вполне обоснованную тре-
вогу. Общество практически потеряло поко-
ление абсолютно здоровой молодежи. Показа-
тель заболеваемости в различных вузах колеб-
лется от 70 до 140 на 100 студентов в год. Осо-
бенно велика заболеваемость студентов млад-
ших курсов. Вот почему вопрос адаптации 
студентов первого курса  к условиям учебной 
деятельности и все усложняющемуся  педагоги-
ческому процессу  все чаще становится пред-
метом исследований медиков, психологов, фи-
зиологов и специалистов физической культуры 
и спорта  [1, 2 ]. 

В данном исследовании совместными уси-
лиями физиологов и представителей физи-
ческого воспитания сделана попытка изучить 
некоторые вопросы физиологического воздей-
ствия занятий физической культурой и спортом 
на основные психофизиологические качества 
организма студентов (умственную и физи-
ческую деятельность, память, внимание, ско-
рость восприятия и переработки информации), 
непосредственно влияющих на главный кри-
терий учебной деятельности – работоспособ-
ность и успеваемость. 

 
Материалы и методы 
Рабочая гипотеза исследования состояла в 

том, чтобы проследить за динамикой уровня 
физической подготовленности и основных 
психофизиологических качеств в процессе физи-
ческого воспитания по трем двигательным ре-
жимам: активный, удовлетворительный и пас-
сивный. К сожалению, среди обследованных 
представителей первых двух режимов оказалось 
недостаточно. Поэтому в нашем исследовании 
приведены данные функционального состояния 
студенток основной медицинской группы (пас- 
 

 
 
сивного двигательного режима), занимающихся 
только на уроках  физического воспитания 2 
часа в неделю. Повседневная двигательная ак-
тивность сопровождалась энерготратами около 
1500 ккал. 

Обследование 20-ти первокурсниц-биологов 
по психофизиологическим педагогическим и на-
грузочным тестам проводилось в начале учеб-
ного года, после первого семестра, в конце пер-
вого учебного года. Все обследуемые – корен-
ные жители г.Алматы. В указанные сроки про-
водились исследования физической работоспо-
собности по тесту РWC-170, максимального 
потребления кислорода (МПК) по номограмме 
Астранда, физической выносливости, измеряе-
мой в процессе предельной велоэргометри-
ческой нагрузки, психофизиологических пока-
зателей умственной работоспособности по обще-
принятым методам. 

Результаты и их обсуждение 
В период адаптации студенток к специ-

фическим условиям обучения обнаружены сни-
женные функциональные возможности орга-
низма и признаки физической детренирован-
ности. Функциональная недостаточность ска-
залась на реакции организма на физические, 
эмоциональные и другие нагрузки. Выявлены 
низкие величины аэробной возможности ор-
ганизма, уступающие общепринятым нормам 
для здоровых нетренированных людей. Мак-
симальное потребление кислорода во все пе-
риоды наблюдения не превышало 40 мл.кг-1 в 
минуту (у высококвалифицированных спорт-
сменов этот показатель превышает 90 мл.кг-1мин 
-1). РWС-170 – 1,62±0,04 Вт.кг-1 при поступ-
лении в вуз. В процессе первого года обучения 
отмечен незначительный рост этих показателей. 
Имела место некоторая инертность восстанови-
тельного процесса. Так, на пятой минуте отдыха 
после выполнения функциональной велоэрго- 
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метрической нагрузки РWC-170 степень вос-
становления частоты пульса, дыхания, арте-
риального кровяного давления по отношению к 
исходным данным находилась в пределах 37-41 
%. Аналогичная тенденция прослеживалась при 
анализе показателей физической выносливости. 
Количество работы, совершенной в режиме 
предельной нагрузки до отказа, увеличилось на 
20,2 %, а общее время работы до отказа – на 26,1 
%, при этом обращает на себя внимание низкий 
исходный уровень изучаемых показателей физи-
ческой выносливости. 

Обнаружена выраженная тенденция к арте-
риальной гипертензии у 60 % обследованных 
первокурсниц. При этом 16 % обследованных не 
смогли выполнить предложенную физическую 
нагрузку по клиническим показаниям. Как из-
вестно, на этих стадиях заболевания артериаль-
ное кровяное давление легко поддается коррек-
ции с помощью нефармакологических средств. 
Своевременное выявление лиц с пограничными 
формами артериальной гипертензии и прове-
дение среди них профилактических и лечебных 
мероприятий является одним из основных путей 
снижения коронарных заболеваний в будущем. 
Между тем наши обследуемые не знали о нали-
чии у них повышенного артериального давле-
ния. 

Психофизиологические показатели умствен-
ной работоспособности имели тенденцию к 
улучшению уже после первого семестра. Воз-
росли объем, точность, продуктивность работы, 
скорость переработки зрительной информации 
при одновременном снижении количества оши-
бок (корректурный тест Анфимова). К концу 
первого учебного года эти показатели практи-
чески не изменились. При анализе работы с 
корректурным тестом обращает на себя вни-
мание, что по количеству просмотренных знаков 
(от 300 до 400) и по числу допущенных ошибок 
(6-9) за три минуты просмотра таблицы боль-
шинство испытуемых имели удовлетворитель-
ные оценки, что является средним уровнем ин-
тенсивности и устойчивости внимания, а также 
переработки информации. 

Субъективная оценка самочувствия, актив-
ности и настроения (тест «САН») адекватно 
отражала функциональное состояние организма 
в разные периоды наблюдения. Оценочные 
баллы самочувствия, активности и настроения 
были невысокими. 

Выявлено снижение эффективности крово-
обращения при выполнении функциональной 
нагрузки: выраженное учащение сердечной дея-
тельности на пике нагрузки (181,0±11,1 уд.мин -1), 

пульсовой суммы работы (891±16) и вос-
становления (790±11), неадекватное повышение 
артериального кровяного давления, уменьшение 
систолического объема сердца, электрокардио-
графические изменения, свидетельствующие о 
нарушениях кровоснабжения миокарда (у 30 % 
обследованных первокурсниц). Снижение эф-
фективности кровообращения на фоне низкой 
аэробной способности организма и физической 
детренированности позволяет говорить о не-
удовлетворительной адаптации к специфи-
ческим условиям обучения в вузе, так как это 
состояние близко к срыву приспособительных 
механизмов. 

Проведен анализ успеваемости обследован-
ных лиц. В первом семестре она составила 90,4 %, 
во втором – 91,5 %. При индивидуальном ана-
лизе успеваемости обращает на себя внимание 
более низкая успеваемость студентов подгото-
вительной и специальной групп по сравнению 
со студентами основной медицинской группы, 
хотя в целом они затрачивают больше времени 
на подготовку. 

Изложенное дает основание считать, что 
даже двухразовые в неделю занятия физкуль-
турой дают определенные положительные сдвиги 
в уровне  физической подготовленности и психо-
физиологических качеств умственной деятель-
ности студентов. Однако такой режим физи-
ческой подготовки не может обеспечить качест-
венное освоение избранной профессии и буду-
щую профессиональную деятельность. Нужна 
система профессионально-прикладной физи-
ческой подготовки студентов-биологов на фоне 
активизации двигательного режима.  

Полученные функциональные характеристики 
могут послужить физиологической основой для 
профилактики и коррекции отмеченных диза-
даптационных нарушений, разработки и вне-
дрения в учебный процесс программы по про-
фессионально-прикладной физической подго-
товке с учетом будущего профессионального 
труда биологов. 
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Тұжырым 
Жоғарғы оқу орнында оқудың ерекше жағдайына 

бейімделу ағзаның функционалды мүмкіндіктерінің тө-
мендеуімен жүреді: аэробты қабілетінің, физикалық шы-
дамдылығының, зерделі жұмысқа қабілеттілігінің, шеткі 
артериялық гипертензияның шамалары төмендейді. Алын-
ған функционалды сипаттамалар анықталған дизадап-
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тациялық бұзылуларды алдын алуға және түзетуге физио-
логиялық негіз болып табылады. 

 
Summary 
Adaptation to specific study condition of higher school  

 
 
 
 

provokes the decrease of the organism functional possibility: 
aerobic capacity, physical endurance, mental efficient, so well 
as initial arterial hypertension. These functional data are 
physiological base for prophylactic and correction of the noted 
disadaptive disturbance. 
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В Сарыагашском и Шардаринском районах на территории около 12 тысяч гектаров выявлено 
родентогенное (грызуногенное) опустынивание, вызванное вспышкой численности Merionеs erythrourus. 

 
 
Понятие «опустынивание» в Конвенции 

Организации Объединенных Наций по борьбе с 
опустыниванием определено как «деградация 
земель в засушливых, полузасушливых и сухих 
субгумидных районах в результате действия 
различных факторов, включая изменение кли-
мата и деятельность человека». Под «дегра-
дацией земель» понимается «снижение или 
потеря биологической или экономической про-
дуктивности засушливых земель» [1].  

На сегодняшний день деградации (опусты-
ниванию) подвергнуто треть поверхности суши 
Земли. Последствиями опустынивания и засухи 
являются резкое падение продовольственной 
безопасности территорий, голод и нищета около 
1,5 млн населения. Связанная с этим социальная, 
экономическая и политическая напряженность 
может приводить к возникновению военных 
конфликтов, дальнейшему обнищанию насе-
ления и усилению деградации земель. Рост 
масштабов опустынивания во всем мире угро-
жает на миллионы увеличить число бедняков, 
вынужденных искать новое пристанище и 
средства к существованию [2].  

Считается, что в Казахстане опустыниванию 
подвержены две трети территории или около 
186 миллиона га земель. Причины опусты-
нивания приведены самые разные, но, ни одной 
из причин не назван, ни в Казахстане [3], ни в 
бывших республиках СССР [4], ни в мире [5-12] 
грызуногенный (родентогенный) фактор. 

Грызуногенный фактор опустынивания 
впервые проявился на территории Южно-Казах-
станской области в 2009 году. Южно-Казах- 

 
 
станская область одна из самых маленьких по 
сравнению с территориями других областей (11 
млн 724,9 тыс га). Меньше только Северо-
Казахстанская область – 9 млн 799,3 тыс га. 

Но при этом, больше половины территории 
Южно-Казахстанской области занимают прак-
тически безлюдные Бетпакдала и Кызылкумы. 
Некоторую часть занимают горы. И только на 
одной четверти территории, на южных пред-
горьях, называемых адырами, проживает более 
94 % населения области. Общее количество на-
селения, вместе с нелегальными оралманами и 
сезонными сельскохозяйственными рабочими, 
составляет около 3 миллионов человек. Эта тер-
ритория, которую относят к казахстанским суб-
тропикам, ограничена с севера горами, с юго-
востока Узбекистаном а с юга, юго-запада и 
запада рекой Сырдарья. 

Высокая плотность населения создает очень 
сильное воздействие техники и скота на при-
роду. Скудный эфемеровый травостой пред-
горных территорий – адыров – поедается до 
корня к середине лета в безжалостном соревно-
вании саранчи и домашнего скота (фото  1). 
Иногда саранчу травят и тогда домашнему скоту 
достается больше травы.  

Растительный покров имеет свойство вос-
станавливаться, даже после полного его унич-
тожения распашкой. Естественное восстанов-
ление растительности деградированных при-
родных кормовых угодий происходит в ре-
зультате восстановительной сукцессии в течение 
нескольких десятков лет. Например, прекра-
щение экстенсивного выпаса в Южном Казах-
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стане произошло в результате распада совет-
ского политико-экономического строя начиная с 
1992 года. Поэтому по всему Южному Казах-
стану деградированная сорнотравноэфемеровая 
растительность (лентоостник длинноволосый, 
костер кровельный, мортук пшеничный, деску-
райния софия, хориспора нежная, рогоглавники, 
кузиния белостебельная, псоралея костянковая, 
каперцы колючие и др.) за последние 20 лет 
восстановилась до осочково-мятликового (осочка 
толстостолбиковая, мятлик луковичный, пажит-
ник дугообразный, полевица белая, костер кро-

вельный, мортук пшеничный и др.) «условно» 
коренного состояния (фото 2).  

Мы принимаем это состояние как «исходно-
подобное» коренное состояние потому что ко-
ренное состояние растительности данной тер-
ритории неизвестно. Резкое уменьшение выпаса 
привело к восстановительным процессам и к 
настоящему времени, на больших площадях 
адырных территорий юга Казахстана, отдален-
ных от водопойных и населенных пунктов, 
растительность восстановилась до «исходно-
подобного» коренного состояния.  

 

 
Фото 1. Нормальное состояние адырных пастбищ, восстановленных после пастбищной  

деградации советского периода, с редкими норами(фото 21. 08. 2011) 
 

 
Фото 2. Восстановленный до «исходно-подобного» коренного осочково-мятликового фитоценоза  

(Carex pachystilis – Poa bulbosa ass) растительный покров (фото 21. 08. 2011) 
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Но с 2009 года в Сарыагашском и Шар-
даринском районах появилась еще один кон-
курент на потребление скудного травостоя 
адыров. Это краснохвостая песчанка Merionеs 
erythrourus грызун 10-15 см длиной, с хвостом 
длиннее тела на 2-3 см, активна круглый год и 
не уходит в спячку. Узнать его можно по длин-
ному загнутому вверх хвосту с кисточкой на 
конце хвоста. 

За три года краснохвостая песчанка из 
обычных редких видов  грызунов биоценоза 
резко увеличила свою численность и начала 
уничтожать всю растительность, осушая почву 
норами и поедая растения вместе с корне-
вищами. Общая площадь массового распростра-
нения на середину августа 2011 года составила 
по предварительному рекогносцировочному 
картированию около 12 тысяч гектаров. Эта 
площадь распространения грызуна продолжает 
увеличиваться со скоростью около 500 – 700 
метров в год по окраинам за счет очень высокой 
скорости размножения. Этот зверек может дать 
помет от 5 до 7 раз за год, а количество детены-
шей в помете составляет от 5 до 9. Период 
беременности около 30 дней. Половозрелыми 
детеныши становятся в возрасте около 3 
месяцев.  

Плодовитость грызунов настолько велика и 
развиваются они настолько быстро, что в какой-
либо местности ослабнет для них обычное 
сопротивление среды, как численность их 
быстро возрастает против обычной устоявшейся 
нормы, а причиняемый ими вред становится 
настоящим бедствием. Такие "приливы жизни" у 
грызунов наблюдаются в разных случаях, таких 
как резкое уменьшения количества хищников и 
т. д. Тогда наступают вспышки массового раз-
множения грызунов, в старину получившие 
название мышиных напастей [13 - 22] 

Вспышки численности грызунов, как пра-
вило, сопровождаются увеличением числен-
ности поедающих их хищников [13-22]. В при-
родном состоянии естественными врагами крас-
нохвостой песчанки являются хорьки, пере-
вязки, ласки, корсаки, лисы и хищные птицы. 
Они не дают ему размножаться в большом 
количестве. Но хищники на территории Южного 
Казахстана истреблены населением и пре-
пятствий для массового размножения грызунов 
не создают. 

Урон наносимый пастбищному корму всеми 
видами грызунов (сусликами, слепушонками и 
другими мышевидными грызунами редко пре-
вышает 10 % от всей растительной массы при 
наличии хищников. Однако, массовое размно-

жение краснохвостой песчанки привело к прак-
тически полному уничтожению пастбищной 
растительности на площади около 10 тысяч 
Сарыагашском и 2 тысяч гектаров в Шарда-
ринском районах (фото 3). Это связано с тем что 
краснохвостая песчанка не только поедает на-
земную часть растения но и выкапывает кор-
невища мятлика луковичного и осочки толсто-
столбиковой, уничтожая возможность вырасти 
им на следующий год. Кроме того огромное 
количество ходов под землей иссушает почву и 
резко снижает ее потенциальное плодородие.  

Подсчеты количества нор в середине 
августа 2011 года на среднезаноренных терри-
ториях показали что на 100 м2 количество нор 
колеблется от 60 до 75 или же 6-7,5 тысяч на 
гектар. На сильно заноренных территориях 
количество нор на  100 м2 превышает 103 норы 
или более 10,3 тысячи на гектар. 

Вред от грызунов не ограничивается ущербом, 
который они наносят на пастбищах, пашнях и  
зернохранилищах. Грызуны посредством крово-
сосущих насекомых и клещей способствуют 
распространению таких опасных заболеваний, 
как чума, туляремия, инфекционная желтуха, 
различные формы тифа, трихинеллез. Неко-
торые виды грызунов содействуют распростра-
нению болезней и среди домашних животных, в 
том числе сибирской язвы, ящура, бруцеллеза, 
рожи у свиней, куриной холеры, кокцидиоза. 

Согласно прогнозу, начавшаяся в конце XX 
века активизация природных очагов чумы на 
территории многих государств мира, включая 
Россию и Казахстан, сохранится в настоящее 
время.  Активность таких очагов повышает риск 
распространении чумы, что актуализирует свое-
временное выявление эпизоотий, для прове-
дения соответствующих профилактических 
мероприятий [23]. 

В связи с повышением требований к охране 
окружающей среды и ограничением применения 
в профилактических целях многих традицион-
ных препаратов, обеспечивавших ранее дли-
тельный противоэпидемический эффект, прои-
зошло резкое повсеместное снижение объемов 
работ дератизационного профиля.  Особую 
остроту проблема неспецифической профилак-
тики зоонозных инфекций приобретает в усло-
виях активизации природных очагов зоонозных 
инфекций, а также при возникновении чрез-
вычайных ситуаций. При экстренной профи-
лактике, основной акцент делается защите кон-
кретных людских контингентов, подвергаю-
щихся наибольшему риску заражения зооноз-
ными инфекциями [24]. 
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Фото 2. Сильно заноренные деградированные земли, с полностью уничтоженной коренной и редкой вторичной, 
сорнотравной растительностью (фото 21. 08. 2011) 

 
Краснохвостая песчанка является одним из 

главных агентов переносчиков чумы и других 
зооносных инфекций. До настоящего времени 
сотрудники Шымкентской противочумной 
станции (ШПЧС) не подозревали о наличии 
такого количества возможных переносчиков 
зооносных инфекций на правобережьи Сыр-
дарьи и не прогнозировали вспышку числен-
ности какого либо грызуна. Старейшие зоологи 
противочумной станции не помнят ни одну 
вспышку численности какого-либо грызуна за 
последние 40 лет. Поэтому вспышка числен-
ности краснохвостой песчанки и катастро-
фический рост площади массовой заноренности 
до 12 тысяч гектаров стало для зоологов ШПЧС 
полной неожиданностью. Начиная с осени 2011 
года зоологи ШПЧС начнут наблюдения за 
инфекциями на данной территории. Но борьбой 
с грызунами сотрудники ШПЧС не занимаются. 

Дальнейшая экспансия  краснохвостой 
песчанки с такой скоростью (около 12 тыс га за 
три года) может привести к катастрофическим 
для юга Казахстана последствиям и даже 
перекинуться в Узбекистан. 

Поэтому необходимо принять меры по 
борьбе с экспансией краснохвостой песчанки и 

убедить местные власти принять соответствую-
щие решения.  

Жители Жамбылского сельского округа 
обратились с  ходатайством к районному акиму 
с просьбой принять меры по борьбе с песчанкой. 
Однако получили стандартную отписку об 
отсутствии денег и рекомендацией землепользо-
вателям обратиться в частное предприятие зани-
мающееся дератизацией. 

Работники акимата, готовившие ответ, не 
имели достаточной компетенции для понимания 
серьезности создавшейся ситуации. Да и понять 
глубину и остроту проблемы они не могли 
вполне по естественным причинам. Ведь проб-
лема массового размножения грызунов и роден-
тогенной деградации земель, возникла впервые 
в истории борьбы с опустыниванием. 

Борьба с этим грызуном непроста и очень 
дорога. Только стоимость протравленной пше-
ницы, охотно поедаемой краснохвостой песчан-
кой, превышает 2,5 тысяч тенге за килограмм. А 
на гектар пастбищ нужно не менее 2 кило-
граммов протравленного зерна. А ведь еще есть 
работа по разбрасыванию зерна, доход, нало-
говые отчисления и т.д. для проведения работ по 
дератизации. Поэтому стоимость всех работ по  
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дератизации на площади 12 тысяч га составит по 
грубым подсчетам не менее 500 миллионов 
тенге.  Эта сумма предварительна, при оконча-
тельном подсчете может возрасти  и не учиты-
вает работ по восстановлению экосистем. 

С работниками районных сельхозуправ-
лений Сарыагашского и Шардаринского 22-23 
августа проведены разъяснительные беседы, 
также проинформированы о серьезности ситуа-
ции руководители областных структур сель-
ского хозяйства, областного управления природ-
ных ресурсов и природопользования, а также 
руководство Чу-Таласского бассейнового управ-
ления охраны окружающей среды МинООС. Все 
они отнеслись с пониманием и готовностью 
поддержать борьбу с краснохвостой песчанкой и 
деградацией земель. 

Потому если даже областной и районный 
акиматы найдут средства по борьбе с красно-
хвостой песчанкой,  то борьбе с деградацией 
земель местные власти вряд ли найдут средства. 
Для борьбы с родентогенным опустыниванием 
можно привлечь средства областного акимата, 
Министерства охраны окружающей среды и 
международных организаций. 

Таким образом, на территории около 12 
тысяч гектаров в Сарыагашском и Шардарин-
ском районах выявлено родентогенное (грызуно-
генное) опустынивание, вызванное вспышкой 
численности Merionеs erythrourus. 
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Тұжырым 
Сарыағаш және Шардара аудандарда, қызылқұй-

рықты қумтышқан (Merionеs erythrourus) саны күрт кө-
беюден, 12 мың гектар родентогенді шөлейттенген.  

 
Summary 
In Saryagashsky and Shardarinsky areas in territory about 

12 thousand hectares it is revealed rodent the desertification 
caused by flash of number Merionеs erythrourus. 
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Жылдың қыс айларында 1 тәуліктен ұзақ 

стресс әсер еткенде егеуқұйрықтардың қан плаз-
масының адреналин және норадреналин гор-
мондарының тәуліктік ырғақтарында кәдімгідей 
өзгерістер байқалады: мезоры төмендейді, тәу-
ліктік ырғақ ультрадианды компоненттерге бөлі-
неді, акрофазалары кеш уақытқа жылжыйды. 

Тірі организмдер көптеген жылдар бойы ор-
таның геофизикалық параметрлерінің ырғақты 
өзгерісі жағдайларында өмір сүріп келеді. Эво-
люциялық дамудың нәтижесінде организмдер 
табиғи жағдайлардың кең спектрлі әсерлеріне 
физиологиялық тұрғыдан бейімделген [1,2]. Ор-
ганизмнің физиологиялық функцияларының 
уақтылы жүйеленуі олардың әсерлілігін, ден-
саулықтың интегралды жағдайын, жұмысқа қа-
білеттілігін, қоршаған ортаның қолайсыз фак- 
торларына төзімділігін анықтайды. Организмнің 
физиологиялық функцияларының сыртқы тәу-
ліктік геофизикалық циклдерімен өзара тығыз 
байланысы бар әртүрлі маман иелерінің тә-
ліктік немесе циркадты ырғақтарға қызығушы-
лығын тудырды [3,4,5]. Бұл ырғақтар жалпы-
лылығымен, әмбебаптылығымен, тұрақтылығы-
мен, жоғары төзімділігімен, қатаң заңдылығы-
мен сонымен қатар, біршама кең спектрлі био-
логиялық ырғақтардың іс жүзінде тек даралары 
ғана эндогенділік шарттарының барлығын қана-
ғаттандырумен ерекшеленеді [4,5]. Циркадты 
ырғақтардың негізгі функцияларының біріне 
физиологиялық процестердің синхронизация-
лануы жатады, олар гомеостазды сақтауда ма-
ңызды роль атқарады [6]. Тәуліктік 
ырғақтардың көрсеткіштері организмнің 
физиологиялық жағ-дайының өзіндік көрсеткіші 
бола алады. Орга-низмнің көптеген 
процестерінің координация-сына байланысты 
рольдердің бірі нейроэндо-кринді жүйенің 
циклді қызмет атқаруына тәуел-ді, ол өз 
кезегінде организмнің көптеген функ-цияларын 
орталық реттеу мен интеграциялауда орталық 
жүйке жүйесімен тығыз байланысты [7].  

Зерттеу объектісі мен әдістері: Зерттеулер 
жылдың қыс мерзімінде жүргізілді. Гипокине-
тикалық стресс жағдайын егеуқұйрықтарды пе-
нал-торларға қамаумен жүзеге асырылды.  

 
Егеуқұйрықтар, әдетте виварий жағдайында 

болды, қан әрбір 1 сағат сайын алынды. Қанды 
гепаринмен өнделген суық пробиркаларға жи-
нап, центрифугада 3000 об/мин 10 минут айнал-
дырылды. Плазманы арнайы микропробиркаға 
құйып алып -20С температурада мұздатқышта 
сақталды. Катехоламиндерді анықтауда флю-
ориметриялық әдіспен адреналин мен норадре-
налинді бөліп алдық. Гормондар концентра-
циясы иммунноферментті анализатор (Mindray) 
арқылы анықталған.  

Зерттеу нәтижелері. Анықталынып алын-
ған мәліметтерге  қарағанда, интактілі егеуқұй-
рықтың адреналин көрсеткіші тәулік бойында 
максимум мен минимум көрсеткіштері арасында 
ауытқыды. Сонымен, адреналинның калыпты 
жағдайдағы көлемі 0,010±0,001 нг/мл ден 
0,125±0,034 нг/мл-ге дейін ауытқыды. Адрена-
линнің минималды көрсеткіштері 16 сағ. 4 және 
5 сағаттарда көрсетті, ал максималды көрсет-
кіштері 14, 15,18 және 01 сағатта көрсетті. Ал 
тәжірибелік егеуқұйрықтың орташа көрсеткіш-
тері тәулік бойына 0,007±0,001 нг/мл-ден 0,083± 
0,029 нг/мл-ге дейін өзгерді және қалыпты жағ-
дайдағымен салыстырғанда биоырғағы бойынша 
және гормон концентрациясымен салыстырған-
да айырықша өзгеріс болды. Сонымен, андрена-
линнің 24 сағат ішінде стресстік жағдайда және 
қалыпты жағдайдағы көрсеткіштері түнгі уақыт-
та ырғақты екені және интактілі егеуқұйрық-
тарда гипокинезия кезінде ырғақты екені анық-
талды. 

Норадреналиннің концентрациясы да адре-
налинның концентрациясы сияқты қалыпты 
жағдайда да стресстік жағдайда да ауытқулы 
көрсеткіштер көрсетті. Бақылау тобындағы егеу-
құйрықтың норадреналинінің тәуліктік құрамы 
0,025±0,002 нг/мл-ден 0,200±0,058 нг/мл-ге 
дейін ауытқиды. Тәжірибелік егеуқұйрықтар-
дың қыс мезгіліндегі жалпы норадреналиннің 
құрамы интактілі егеуқұйрықтарға, яғни бақы-
лау егеуқұйрықтарға қарағанда аз мөлшерде бо-
лады. Бақылау егеуқұйрықтардың түнгі уақытта 
норадреналинінің құрамы максималдыға, ал 
тәжірибелік егеуқұйрықтарда кешкі мерзімде 
максималдыға жетеді.  
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Мезор (ортатәуліктік мәні) адреналин 
бойынша да норадреналин бойынша да гипо-
кинезияның екінші тәулікте төмендеді. Қыс 
мезгілінде катехоламиндердің акрофазасы шам-
мен 2-3 сағатқа артқа жылжыған.  

Биологиялық ритмнің маңызды қасиетте-
рінің қалыптасуы организмнің сыртқы ортамен 
өзара әрекетіне байланысты жасалады. Бірін-
шіден осындай параметрлерге күндізгі күн әсер 
етеді. Себебі ол заң бойынша жыл  мезгілі 
бойынша ауысып отырады.  Стресс қалыптасу 
реакциясына түскен нейроэндокриндік тобымен 
байланысып организмдегі барлық қорғаныс 
жүйелерінде пайда болады. Бір жағынан стресс 
биологиялық ритмнің өзгеруімен бірге десин-
хронозға дейін жүреді. Адреналиннің жүйелік 
индексі қыста -1,06, ал норадреналиндікі -1,18. 
Осы жыл мезгіліндегі  жануарларды басқа  мез-
гілдермен салыстырғанда жүйелік индексі 1-ден 
төмен.  

Интактылы жануарларда адреналин мен нор-
адреналиннің спектральді ритмдері 24 сағаттық 
кезең (период). Cонымен қатар, кезеңдік (пе-
риодтық) диапозонда ультрадиандық ритмдер 3-
4-6 және 12 сағаттарда кездеседі. Бұл 
мәліметтер Губиннің мәліметтерімен сәйкес 
келеді, катехо-ламиндердің ритмдерімен бірге 
артериальді қы-сымның биоритмі сәйкес келеді. 
Мұнда ультра-дианды ритмдер тұрақты 24 
сағаттық кезеңде (периодта) 3, 6 және 12 
сағаттық кезеңдерде (пе-риодтарда) ауытқиды.  

Интактылы егеуқұйрықтардың қан плазма-
сының құрамындағы норадреналин адренилинге 
қарағанда 2 есе жоғарылайды. Біздің тәжірибе-
лерімізде егеуқұйрықтың қан плазмасындағы 
адреналин мен норадренилиннің мезгілдік дина-
микасының өзгерістері қарама-қарсы фазада 
болмайды және олар синхронды түрде өзгереді. 
Егеуқұйрықтарға қыста жасалған тәжірибелерде 
гипокинезия кезіндегі 2-ші тәулікте адреналин 
мен норадреналиннің құрамы десинхронозды 
өзгерді, яғни акрофазаларының жылжуы және 
амплитудасының төмендеуін айтуға болады. 
Егеуқұйрықтардың қан плазмасындағы адрена-
линнің  гипокинезияның екінші тәуліктегі ме-
зоры (орташа тәулігі) қыс айларында 1,7 есе 
төмендейді (0,054±0,017 нг/мл стресс кезінде, 
0,085±0,005 нг/мл қалыпты жағдайда), норадре-
налиннің мезоры 1,6 есе төмендейді (0,021± 
0,004 нг/мл стресс кезінде, 0,036 ±0,003 нг/мл 
калыпты жағдайда).  

 
 
 

Егеуқұйрықтардың қан плазмасындағы нор-
адреналиннің 12-сағаттық ритмінің амплиту-
дасы стресс жағдайында қыста 24 сағатты көр-
сетті, яғни норадреналиннің тәуліктік динамика-
сындағы анықталған ритм – гипокинезия кезінде 
ультрадианды 12 сағаттық кезең. Қыста гипо-
кинезия кезіндегі адреналиннің және норадре-
налиннің максимальді спектральді тығыздығы 
12 сағат және 14 сағаттық кезеңдер, сонымен 
қатар 24 сағаттық ырғақтын болуы да анық-
талған. 

Сонымен, стресс кезінде катехоламиннің кон-
центрациясының өзгеруі жыл мезгіліне тәуелді. 
Ұзақ уақыт бойы күн сәулесінің астында болған 
егеуқұйрықтардың норадреналині ерекше күйге 
айналған. Қысқа күн сәулесінде болған жануар-
лардың жылу өткізгіш қабілеті жылу өңдегіштігі 
жоғарылайды. Сәйкесінше, қысқа күн сәулесін-
де болған егеуқұйрықтың норадреналинінің 
калоригендік эффектісі жоғарылап, бұл қыстағы 
суықтарға қарсы қорғаныс береді.  
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* * * 
В суточной динамике адреналина и норадреналина  в 

плазме крови крыс в зимние месяцы при стрессе про-
должительностью более суток наблюдаются значительные 
изменения: понижение мезора, расщепление ритма на 
ульрадианные компоненты, смещение акрофаз на более 
позднее время.  

* * * 
The daily dynamics of adrenaline and noradrenaline in rat 

plasma has the significant changes in the winter months under 
stress lasting more than days: decrease of mesor, disintegration 
of rhythms to ulradian components, acrophases shit at a later 
time.  
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В статье приводятся характеристики возрастных состояний Linaria vulgaris Miller. (льнянка 
обыкновенная) из семейства Норичниковые (Scrophulariaceae) с описанием особенностей роста и развития 
растения в условиях Алматинской области. Представленные в статье результаты введения вида в культуру 

могут быть использованы не только в качестве рекомендаций при культивировании лекарственного 
растения в производственных условиях, но и для диагностики лекарственного растительного сырья при 

написании нормативных документов. 
 
 
С целью пополнения ассортимента офи-

циальных видов необходимо всестороннее изу-
чение биологических особенностей фармако-
пейно-перспективных растений местной и миро-
вой флоры. Актуальны интродукционные иссле-
дования культивируемых в других регионах 
растений, а также поиск и введение в культуру 
новых видов. 

При выращивании растений в культуре не-
маловажное значение имеет получение от иссле-
дуемого вида полноценных семян. Наблюдения  
за онтогенезом льнянки обыкновенной прово-
дились в условиях юго-востока Казахстана.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДО-
ВАНИЯ 

Льнянка обыкновенная – многолетнее тра-
вянистое растение, высотой до 90 см, с длин-
ным, тонким, деревянистым корневищем. Сте-
бель прямой, голый, простой или разветвлён-
ный, густолиственный до самого соцветия. 
Листья очередные, линейно-ланцетные, цельно-
крайние, острые, у основания суженные, сидячие. 
Цветки светло-желтые, с двугубым венчиком, 
при основании с длинным, почти прямым 
шпорцем. Верхняя губа двухлопастная, нижняя 
с оранжевой выпуклостью. Кисти густые, стер-
жень их цветоножки с опушением. Плод – 
овальная гладкая коробочка с плоскими чер-
ными семенами. Цветёт с июня по сентябрь, 
плоды созревают с августа. Размножается семе-
нами и корневыми отпрысками. Одно растение 
может давать до 30 тыс. семян. 

Распространена в европейской части СНГ и 
Западной Сибири. Растёт как сорняк в посевах, 
на  местах вблизи жилища, пустырях, лесных 
полянах и опушках. Льнянка предпочитает рых-
лые почвы [1]. 

Лекарственным сырьём является трава 
льнянки. В растении содержатся алкалоид пега- 

 
 
нин, гликозид, отщепляющий синильную кис-
лоту, флавоновые гликозиды линарин, неоли-
нарин, аскорбиновая кислота (около 460 мг%), 
сапонины, пектиновые и дубильные вещества, 
органические кислоты (лимонная, муравьиная, 
яблочная, уксусная). В сесенах около 35% жир-
ного масла. Растение ядовито.  

Растение обладает мягким слабительным, 
противовоспалительным, потогонным, мочегон-
ным, желчегонным действием, регулирует функ-
циональную деятельность желудочно-кишеч-
ного тракта [1]. 

При проведении интродукционных исследо-
ваний за растениями регулярно проводили фено-
логические наблюдения согласно методике 
И.Н.Бейдеман [2]. При выделении и харак-
теристике возрастных состояний использовали  
методические положения, имеющиеся в работах 
Т.А.Работнова [3], И.Г.Серебрякова [4], 
А.А.Уранова [5]. При описании структуры 
вегетативных органов растений использована 
общепринятая терминология. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
Латентный период. Плод льнянки пред-

ставлен овальной коробочкой, вскрывающейся 
на верхушке 4-5 долями. Семена - с перифе-
рийной пленчатой крылаткой, цвет от корич-
невого до тёмно-коричневого, округло-продол-
говатой формы, длина - 1,98±0,01мм, ширина - 
1,58±0,02мм, масса 1000 штук зрелых семян - 
0,10±0,01г .  

Проростки - однопобеговые растения вы-
сотой 0,3-0,5см, с двумя узкими продолгова-
тыми семядольными листьями. Длина, которых 
от 0,2 до 0,3см. От главного корня (длина 2-3см) 
отходят единичные боковые корни первого 
порядка. Продолжительность возрастного со-
стояния от 20 до 25 дней (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Начальные этапы роста и развития Linaria vulgaris Mill. 
 
 Ювенильные растения – высотой до 10 мм. 

Укороченный гипокотиль утолщен, с попереч- 
ными морщинками. Длина листовой пластинки 
до 1 см. Возрастное состояние от 25 до 28 дней 
(рисунок 1).  

Имматурные растения - имеют от 4 до 6 
листьев длиной от 2 до 4см, расположенных 
поочерёдно. Листовые пластинки приобретают 
более чёткую линейно-ланцетную форму. Кор-
невая система стержневая, углубляется до 4см,  
главный корень слегка утолщается, появляются 
боковые корни второго порядка. Продолжитель- 
ность возрастного состояния от 20 до 23 дней 
(рисунок 1).  

Молодые вегетативные растения – стебель 
прямой, 15-19см высоты, голый, отмечены желе-
зистые волоски, начинается ветвление. Главный 
корень утолщается, углубляясь до 10-15см. Про-
должительность состояния от 15 до 20 дней (ри-
сунок 2, а).  

У молодых генеративных растений проис-
ходит незначительное ветвление стебля. На 
стебле густо располагаются многочисленные 
сидячие линейно-ланцетные листья. Исследуе-
мый вид отличается наличием длинного кор-
невища, наличием корневых отпрысков, лан-
цетными острыми чашелистиками и бугорча-
тыми на гранях в центральной части семенами. 
Ось соцветия и цветоножки опушены желе-
зистыми волосками, наличие которых при про- 
 
 

 
ведении анатомо-морфологического анализа  
входит в рамки, как одного из диагностических 
признаков данного вида. Соцветие – верху-
шечная кисть из скученных светло-желтых 
цветков: верхняя губа изнутри оранжевая, а 
снизу имеет прямой шпорец. Чашечка из 5 ча-
шелистиков; венчик пятилепестный, сросшийся 
в трубочку; тычинок 4, наружные две более  
длинные; пестик образован из двух плодо-
листиков, завязь верхняя, двухгнёздная. Зацве-
тает растение в третьей декаде июля, массовое 
цветение отмечается в конце июля - августе, 
плодоношение наступает в конце августа, 
начале сентября до наступления холодов. Воз-
растное состояние длится от 40 до 50 дней 
(рисунок 2,б).  

В результате проведённой работы было 
установлено, что при выращивании в культуре 
льнянка обыкновенная проходит все возрастные 
состояния в течение одного вегетационного пе-
риода, однако, являясь многолетним растением 
на следующий год, происходит её полное фор-
мирование с последующими фазами вегетации 
(бутонизации, цветения, плодоношения). Вид 
устойчив, размножается семенами, имеет мас-
совые, дружные всходы (84,7%).  Наиболее бла-
гоприятным сроком посева семян является - 
весенний. 

Общая продолжительность онтогенеза Linaria 
vulgaris Mill.- 120-146 дней. 
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Рисунок 2 – Молодое вегетативное (а) и генеративное (б) возрастные состояния Linaria vulgaris Mill. 
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Тұжырым 
Мақалада Алматы облысы жағдайында өсірілген 

Linaria vulgaris Miller (Scrophulluriaceae ) өсімдігінің жас-
тық күйлеріне және оның өсіп дамуы ерекшеліктеріне 
сипаттама берілген. Алынған мәліметтерді бұл дәрілік 
өсімдікті жерсіндіру жұмысында және шикізатты диаг-
ностикалауға және нормативтік құжаттар жазуда пайда-
лануға ұсынуға болады.  

 
Summary 
Features of age states, growth and development of Linaria 

vulgaris Miller. from fam. Scrophulariaceae in the Almaty 
region are presented in the article. 
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ІЛЕ ҰШҚАТЫ (LONICERA ILIENSIS POJARK.) ӨСІМДІГІН КЛОН АРҚЫЛЫ 

КӨБЕЙТУ ЖӘНЕ ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ӨСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

(Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы институты1, 
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті2, Алматы, Қазақстан) 

 
Іле ұшқаты тұқымдарының өсіп-өнуіне салқын стратификацияның тиімді мерзімі айқындалды. 
Лабораториялық зерттеулер нәтижесінде  тұқымдардың 1 апталық ылғалды салқын +4ºС 

стратификациядан кейін 90%  өніп-өсуі, 1 айлық ылғалды салқын +4ºС стратификациялаудан кейін 100% 
өніп-өсуі анықталды. Іле ұшқатын in vitro жағдайына енгізуге және микроклондық әдіспен көбейтуге 0,5-1,0 

мг/л БАП қосылған МС ортасы ең тиімдісі болды. 
 
 
Caprifoliaceae тұқымдасына жататын Lonicera 

iliensis Pojark. (іле ұшқаты) Қазақстан қызыл 
кітабына енгізілген эндем. Бұл өсімдік ареалы-
ның тез қысқарғанына байланысты сирек кез-
десетін және жоғалып бара жатқан жидек өсім-
діктер түріне жатады. Іле ұшқатын жеке түр 
ретінде арнайы бөліп сипаттаған А.И. Пояркова 
болды, бұдан бұрын ол өсімдік Э.Л. Регельдің 
сипаттауы бойынша L.caerulea f. angustifolia 
түрінің формасы деп есептелетін [1]. Іле ұш-
қатын саябақтарда сәндік ретінде қолданумен 
қатар, жидегінің витаминдер мен минералдарға 
мол болуына байланысты дәрі-дәрмек жасауға 
және азық-түлік өнеркәсібінде де кеңінен қолда-
нылады. Іле ұшқаты түрі үлгілерінің жидек 
дәмінің көбінесе ащы болмауына және вита-
миндерге бай болуына байланысты селекциялық 
жұмыстарға да кеңінен пайдалануда [2, 3].  

Lonicera тұқымдарының өсіп-өнуінің 
өзіндік биологиялық ерекшеліктері бар. Әдебиет 
мағ-лұматтарына қөз жіберсек, оның түрлерінің 
көбісінің тұқымдары ұзақ мерзімде физиоло-
гиялық тыныштықта болады, олардың түрлеріне 
қарай өнуіне  міндетті түрде 2-5º температурада 
60 күннен 165 күнге дейін ылғалды салқын стра-
тификация қажет. Біраз әдебиетте кейбір түр-
лерінің өніп-өсуіне гибберелл қышқылының 
әртүрлі деңгейдегі ерітінділері әсер беретіндігі 
жарияланған [4]. Ал, Романюктің Lonicera түр-
лері тұқымдарының өну процесін егжей-тег-
жейлі зерттеулеріне қарағанда, физиологиялық 
тыныштық барлық түрлеріне тән емес екендігі 
дәлелденген [5]. Кейбір түрлердің дәндерінің 
баяу өнуі, немесе өнбей қалуы олардың тұқым-
дарының дамымай қалуынан да болады. Осы-
лай, әртүрлі көзқарастарды ескере келе L. iliensis  
тұқымдарының биологиялық өсіп-өну ерекше-
ліктерін зерттеу аса қажет. Сонымен бірге, пай- 

 
 
далы қасиеттері мол  өсімдікті  дәстүрлі вегета-
тивті жолдармен (калемшелеу, 6өліп алу) кө-
бейту өте баяу болғандықтан, жаңартылған био-
технологиялық көбейту әдістерін пайдалану 
заман талабына сай келеді.  

Биология және биотехнология институты-
ның гермоплазмаларды криосақтау зертхана-
сында жеміс-жидек өсімдіктерін биотехноло-
гиялық клон арқылы көбейту тәсілдері олардың 
меристемаларын, бүршіктерін және тұқымдарын 
криоконсервациялау арқылы ұзақ мерзімде сақ-
тау үшін кеңінен қолданылады. Келешекте іле 
ұщқаты (L. iliensis) өсімдігін жаңартылған био-
технологиялық көбейту және сақтау әдістерін 
пайдалану арқылы жер бетінен жоғалып бара 
жатқан үлгілерін сақтап қалу әбден мүмкін. 

Зерттеудің мақсатына L. iliensis тұқымда-
рының өсіп-өнуіне қолайлы жағдайларды із-
дестіру және in vitro енгізуге, микроклондап кө-
бейтуге қоректік ортаны үйлестіру жатады. 

Зерттеу объектісі және әдістері 
Зерттелуге алынған іле ұшқатының жеміс-

тері Алматы облысы Бақанас поселкасының тө-
менгі жағында Іле өзенінің аңғарында әртүрлі 
бұталы, көп жылдық шөптесін өсімдіктер ассо-
циясынан жиналған. Бұл жердің теңіз деңгейі-
нен биіктігі 388 м., топырағы аллювий-шал-
ғынды, кебірлі болып келеді. Дәндері өте ұсақ 
болғандықтан жемісінен бөліп алу бинокуляр 
лупасы арқылы орындалды. Дәндердің морфо-
логиялық құрылысын зерттеп суретке түсіру 
«National» фирмасының  сандық стереомикрос-
копы "Digital Microscope" арқылы жүргізілді. 
Тұқымдар алдын-ала 1% деохлор ерітіндісімен 
залалсыздандырылды. Оларды өсіру үшін 5 ва-
риантқа бөлдік. 1. Алғашқы бақылау варианты-
на жататын ешбір өңдеусіз, стратификациялан-
баған тұқымдар; 2. Тұқымдарды гибберелл қыш-
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қылының (ГҚ, 500 мг/л) ерітіндісімен алдын-ала 
өңдеп алу; 3. Тұқымдарды Петри табақшасында 
1 апта бойы ылғалды түрде салқында 3-4º тем-
пературада сақтау; 4. Автоклавталған стаканга 
салынған перлитке отырғызылған тұқымдарды 
ылғалды салқын (3-4º) температурада 1 ай бойы 
стратификациялау. 5. Автоклавталған стаканға 
салынған перлитке отырғызылған тұқымдарды 
ылғалды салқын (3-4º) температурада 2 ай бойы 
стратификациялау. Алғашқы 1-3 варианттар 
бойынша тұқымдардың өнуі, өсу жылдамдығы 
Петри табақшасында (әрғайсысында 30 дәннен) 
3 рет қайталанып зерттелді. 1 апта бойы салқында 
стратификацияланған Петри табақшасындағы 
және 1-2 ай перлит салынған стаканға отырғы-
зылған тұқымдардың өсіп-өнуі үшін арнайы өсі-
рілетін 23-25º температуралы бөлмеге қойылды.  

Іле ұшқатын in vitro енгізу үшін алдын-ала 
перлитте өсірілген өсімдіктің көбінесе төбешік 
бүршіктері, немесе латеральды бүршіктері бар 
сабақтарының микроқалемшелері (эксплант-
тары) қолданылды. Өсімдік экспланттарын за-
лалсыздандыру үшін деохлор ерітіндісі қол-
данылды. Экспланттарды өсіріп көбейтуге БАП 
цитокининінің әртүрлі деңгейдегі ерітіндісі қо-
сылған МС қоректік ортасы қолданылды. 

Зерттеу нәтижелері және оны талқылау 
L. iliensis тұқымдарының өсу ерекшеліктері. 
Зерттеуге алынған L. iliensis жемісінің түрі 

қара-көк түсті көбінесе дөңгелек формалы, 
ұзындығы 5-7 мм, ені 4-5 мм, салмағы 0,1 г 
шамалы, дәмі қышқылдау. Жемісі 4-19 дәннен 
тұрады. Дәндері өте ұсақ (1,7-1,85 мм) сарғыш-
қоңырлау түсті, формалары  әртүрлі (сурет 1 ә-
в.). Жүргізілген зерттеулер бойынша тұқымдар-
дың өніп-өсуіне алдын-ала гибберелл қышқы-
лымен өңдеудің кажет емес екендігі анықталды. 
Егер, бақылау варианты бойынша тұқымдардың 
өніп-өсуі 5 апта бойы байқаған мерзімде 20% ға 
жетсе, сол мерзім ішінде ГҚ мен өңделген 
тұқымдардың өнуі әлдеқайда тежелді (10%).  
 
 

Тұқымдарды 1апта бойы қараңғы, ылғалды, сал-
қын жағдайда ұстағаннан кейін 23-25º темпера-
турада олардың 1-2 аптаның ішінде қарқынды-
лықпен өскені (90%) байқалды, олардың ал-
ғашқы 1аптаның ішінде өсу жылдамдығы да 
(50%) айрықша көрінді (сурет 2 ә-а.).  

Ал, тұқымдарды 1-2 ай бойы салқында, 
ылғалды перлитте стратификациялау олардың 
ары қарай аса қарқынмен өсуіне ең тиімдісі 
болды. Үйткені, стратификациядан кейін 23-25º 
температурада 1 аптаның ішінде олардың бар-
лығы (100%) аса жоғары қарқынмен жапа-
тармағай қаулап өсті (1-кесте). 

L. iliensis өсімдігін in vitro енгізу және 
микроклондық әдіспен көбейту 

L. iliensis өсімдігін in vitro жағдайына енгі-
зер алдында 1% деохлормен 10 мин. аралығында 
өңдеп алу жеткілікті болды. In vitro жағдайына 
енгізілген  өсімдіктің төбелік бүршіктерінің өсуі 
латеральды бүршіктеріне қарағанда әлдеқайда 
қарқындылық көрсетті. T. Syzuki [6], А.Г. Куклина 
[7] зерттеулерінен де басқа жеміс-жидек төбелік 
бүршіктерінің аса қарқындылықпен өсуі жайында 
жәйттерді байқауға болады Экспланттарды 
өсіріп көбейтуге БАП 0,5-1мг/л қосылған МС 
ортасы үйлесімді екені байқалды. Бақылаған 
әрбір айдың ішінде олардың буындары көбейіп, 
ұзындығы көтеріліп өсті. Әрбір ай сайын 
қайталап отырғызылған бұтақшалардың көбею 
коэффициенті де жоғарылай түсті (сурет 3 ә-в.). 

Сонымен, қорыта келгенде зерттеулердің 
нәтижесінде, L. iliensis тұқымдарының қарқын-
дылықпен өсуіне алдын-ала 1 апта немесе 1 ай 
стратификациялау қажет екені дәлелденді. 1 ай 
(30 күн) стратификациялаудан кейін тұқым-
дардың 100% өсіп-өнуі жеткілікті болғандықтан 
оларды 2 айға дейін стратификациялаудың қа-
жеті жоқ екені дәлелденді. Өсімдікті асепти-
калық жағдайға енгізіп, көбейтуге 0,5-1,0 мг/л 
БАП қосылған МС ортасы қолайлы болғаны 
анықталды.  

 
 

ә а 
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б в 

1-сурет, ә-в – L. iliensis тұқымдары формаларының әртүрлілігі. 
 

   
ә                                                           а 

2-сурет, ә-а – L. iliensis тұқымдарының өніп-өсуі 
 

1-кесте 
L. iliensis тұқымдарының әртүрлі жағдайда өніп-өсуі. 

 
Өсімдік 
атауы 

Варианттар Өнуі (%) 

Іле ұшқаты 1. Бақылау 20 
2. Гибберелл қышқылымен (500 мг/л) өңдеу  10 
3. 1апта ылғалды стратификация. 90 
4. 1 ай ылғалды стратификация. 100 
5. 2 ай ылғалды стратификация 100 

 
ә

 

а
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ь  в  

3 сурет, ә – L. iliensis кептірілген жемісі; а – тұқымдарының стратификациядан кейін қаулап өсуі;  
б –  топырақта өсуі; в – in vitro енгізілген бұтақшалары. 

 
Қолданылған әдебиеттер 
1. Пояркова А.И. Род Lonicera L. // Флора СССР. – М.; 

Л.: Изд-во АН СССР, 1958. – Т. 23. – С. 467-573.  
2. Скворцов А.К. Редкие древесно-кустарниковые 

растения из коллекции ботанического сада Московского 
государственного университета // Бюл. Гл. Ботан. Сада. 
1971. – Вып.80. – С. 3-9. 

3. Куклина А.Г. Анализ изменчивости жимолости 
илийской (Lonicera iliensis Pojark.) в природе и 
интродукционной популяции // Бюл. Гл. Ботан. Сада. 2004. 
– Вып. 187. – С. 38-43. 

4. Николаева М.Г., Разумова М.В., Гладкова В.Н. 
Справочник по проращиванию покоящихся семян. Л. Изд. 
Наука. – 1985. – 343 с. 

5. Романюк В.В. Особенности прорастания семян 
жимолости. В кн: Экологические проблемы семеноведения 
интродуцентов: Тез. докл. VII Всесоюз. Совещ. Рига. – 
1984. – С. 107-108. 

6. Syzuki T. Basic studies on super-low-temperature 
cryopreservation of horticultural plants tissues // Mem. Fac. 
Agr. Hokkaido Univ. – 1993. – Vol. 18. – N 2. – P.165-217. 

 
 
 
 
 
 

 
7. Қуклина А.Г., Семерикова Е.А., Молканова О.И.  

Опыт клонального микроразмножения голубых жимо- 
лостей // Бюл. гл. ботан. сада. М. «Наука». 2003. – Вып. 
185. – С. 160-167. 

 
Резюме 
Установлена оптимальная продолжительность холод-

ной стратификации для прорастания семян жимолости 
илийской. Лабораторная всхожесть составляла 90% после 
выдерживания семян при температуре +4ºС на влажной 
фильтровальной бумаге в течение 1 недели, во влажном 
перлите в течение 1 мес. – 100%. Среда МС с 0,5-1,0 мг/л 
БАП оптимальна для введения эксплантов в культуру in 
vitro и микроклонального размножения L.  iliensis. 

 
Summary 
Optimal duration of cold stratification for seed germi-

nation of Lonicera iliensis was determined. Seed germination 
was 90% following holding seeds on wet filter paper at 4°C for 
1 week, and into the wet perlite for 1 month – 100%. MS 
medium supplemented with 0.5-1.0 mg/l BAP was optimal for 
in vitro culture establishing and micropropagation of L. iliensis. 
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В статье приводятся результаты онтогенетических и анатомо-морфологических исследований  

лекарственного растения, выращенного в условиях Алматинской области - Ammi majus L. (семейство Apiaceae). 
 
 
На современном этапе, выращивание в куль-

туре - это один из методов изучения и сохране-
ния растений вне естественных мест обитания, 
что является наиболее гарантированным обеспе- 

 
 
чением государственной сырьевой базы лекарст-
венным растительным сырьём. Исследования 
морфолого-анатомической структуры вегета-
тивных органов растений  позволяют выявить 
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общие и индивидуальные особенности изучае-
мого вида с целью определения закономер-
ностей его роста и развития, а также для уста-
новления видовых диагностических признаков. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ 

Ammi majus L. - однолетнее травянистое 
растение высотой до 1 м, с голым, прямостоя-
чим, округлым, ветвистым стеблем. Листья 
дважды- и триждыперистые. Цветки мелкие, 
белые, на длинных цветоносах, собраны в зон-
тики диаметром до 10 см. Плод – вислоплодник, 
голый, гладкий. Цветет в июне-сентябре. Плодо-
носит в сентябре [1]. 

При выделении и характеристике возраст-
ных состояний использовали  методические 
положения, имеющиеся в работах Т.А.Работнова 
[2], И.Г.Серебрякова [3], А.А.Уранова [4].  

Изучение анатомической структуры расте-
ний проводилось по общепринятым методикам 
А.И. Пермякова [5] и Барыкиной Р.П. [6]. 
Консервация растений была проведена по ме-
тодике Страсбургер-Флемминга.  

Для количественного анализа проведено 
измерение морфометрических показателей с по-
мощью окуляр-микрометра МОВ-1-15. Микро-
фотографии анатомических срезов сделаны на 
микроскопе MC300 с видеокамерой CAM 
V400/1.3M. Статистическая обработка морфо-
метрических показателей проводилась по ме-
тодике Удольской Н.Л. [7]. При описании струк-
туры вегетативных органов растений исполь-
зована общепринятая терминология. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
При изучении онтогенеза амми большой 

(Ammi majus L.) были выделены следующие 
периоды и возрастные состояния: латентный 
период, представленный покоящимися семе-
нами, прегенеративный период (проростки, юве-
нильные, имматурные и виргинильные расте-
ния), генеративный период (молодые, средние и 
старые генеративные особи). 

Латентный период. Семена амми от 
светло- до темно-коричневого цвета, широко-
яйцевидно-эллиптической формы, длина 2,1± 
0,03мм, ширина 0,98±0,02мм, масса 1000 штук 
зрелых семян 0,6±0,01г.  

Прегенеративный период. В течение одного 
вегетационного периода (2009г.) у исследован-
ного вида были выделены следующие возраст-
ные состояния: проростки (12.05.09-8.06.09), 
ювенильные (9.06.09-14.06.09), имматурные 
(15.06.09-25.06.09), молодые вегетативные 
(26.06.09-5.07.09) и генеративные (8.07.09-
10.09.09). 

Проростки (р). Семядоли «выходят» на 
поверхность почвы на 15-20 день. Прорастание 
надземное. Гипокотиль беловато-зеленый или 
желтый, 0,81 ±0,25 см длины и 0,23 ±0,1 см 
ширины. Семядоли зеленого цвета, плоские, 
цельно-крайние, 0,68 ±0,19 см дл. и 0,35 ±0,21 
см шир. У проростков первичный настоящий 
лист появляется на 25-27 день после про-
растания семян и на 25-41 день появляются 
вторые листья, длина их составляет 1,35 ±0,32 
см, ширина – 0,9 ±0,34 см. К концу возрастного 
состояния главный (зародышевый) корень про-
никает в почву на 2,9±0,57 см. Диаметр кор-
невой шейки около 0,2 см. Продолжительность 
состояния проростков 25-27 дней (Рисунок 1). 

Ювенильное возрастное состояние (j). 
Характеризуется тем, что семядоли остаются. 
Продолжается формирование 3-4 настоящих 
листьев, имеющих в среднем  2,53 ±0,17 см дл. и 
1,15 ±0,58 см шир. Главный корень проникает в 
почву на 5-6 см. На главном корне возникают 
боковые корни первого порядка 1,2-1,7 см дл., 
длина боковых корней второго порядка 0,2-0,7 
мм. Продолжительность ювенильного возраст-
ного состояния 8-15 дней. Высота растений в 
среднем составляет 2,5 ±0,6 см (Рисунок 1). 

 Имматурное возрастное состояние (im). 
На этом этапе высота растения до 10,54 ±0,2 см, 
количество листьев 3-5, 3,50 ±0,22 см дл. и 1,18 
±0,47 см шир. Диаметр корневой ейки 0,5-1,8 см, 
главный корень проникает в почву на глубину 
до 10-15 см. Длина боковых коней первого 
порядка 2-3 см, второго порядка – 0,5-2 см. 
Продолжительность имматурного возрастного  
состояния 10-15 дней (рисунок 1). 

Молодое вегетативное возрастное состоя-
ние (v) (рисунок 2). На этом этапе продолжают 
функционировать листья, возникшие в преды-
дущих возрастных состояниях. Общее коли-
чество листьев составляет 5-6 шт., имеющих 
5,87 ±0,47 см дл. и 2,57 ±0,63 см шир. Главный 
корень проникает в почву на глубину 10-25 см. 
Продолжительность возрастного периода 18-25 
дней. Растение в основном функционирует за 
счет деятельности главного корня  

Генеративный период (g). В генеративном 
возрастном состоянии высота растений дости-
гает 70-85 см, а диаметр надземной части 20-30 
см. Полное массовое цветение происходит в 
третьей декаде июля. Стебель прямостоячий, 
округлый, ветвистый. Листья дважды- и трижды-
перистые 3-5,5 см длины и 1,5-3 см ширины. 
Главный корень растет вертикально вниз и 
проникает в почву до глубины 15-20 см. Цветки 
мелкие, белые, на длинных цветоносах, собраны 
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в зонтики диаметром до 10 см. Плод – висло-
плодник, голый, гладкий. Цветение в течение 
почти 2,5-х месяцев. Плодоношение наступает в  
первой декаде сентября. Общая продолжитель- 
 

ность генеративного периода 60-75 дней. Общая 
продолжительность онтогенеза Ammi majus 140 -
155 дней. 

 
 

 
                  Рисунок 1 – Возрастные состояния Ammi majus L.                           Рисунок 2 - Молодое вегетативное  
                                                                                                                         возрастное состояние Ammi majus 

 
Также было проведено изучение морфо-

лого-анатомической структуры Ammi majus. 
Установлены особенности структуры корня, 
стебля и листа вида.  В связи с тем, что харак-
теристики молодого вегетативного и генера-
тивного возрастных состояниях имеют ряд 
схожих определений, разница генеративного 
состояния отражена лишь в биометрических 
показателях. 

В ювенильном жизненном состоянии (таб-
лица 1) корень имеет первичную структуру. На 
срезе корень снаружи покрыт ризодермой с 
расположенными на ней корневыми волосками, 
за которой следуют полуразрушенные остатки 
паренхимы первичной коры. В этой фазе 
развития у корня сильно деформированы парен-
химные клетки и эндодерма выполняет защит-
ную функцию элементов центрального цилиндра. 
Первичная ксилема состоит из 5-7 мелких и 
более крупных сосудов и их промежуточных 
паренхимных клеток. Первичные флоэмные эле-
менты занимают более объемное пространство, 
чем ксилема, и основную массу составляют ее 
паренхимные клетки. В последующие периоды 
развития корень аммии претерпевает сущест-
венные качественные и количественные струк-
турные изменения, выражающиеся в виде 
вторичного роста. В имматурной фазе развития 
корень имеет ярко выраженный вторичный рост. 

Стель корня целиком занята структурными эле-
ментами вторичной ксилемы, разделена на два 
сегмента и представлена разнокалиберными 
сосудами, погруженными в паренхиму древе-
сины. Но их общий объем намного меньше, чем 
объем вторичной флоэмы. Утолщение корня  в 
этой фазе развития растения направлена на 
накопление запасных питательных веществ в 
массе паренхимных клеток вторичной флоэмы. 
Следовательно, рост корня в толщину, в основ-
ном, обеспечивает лучевая паренхима флоэмы. 
Поэтому элементы  флоэмы формируют первич-
ную  и вторичную  кору корня. Из них первич-
ная кора составляет активную флоэму, а вторич-
ная – одревесневшие лубяные волокна, которые 
выполняют каркасную и защитную функцию 
центрального цилиндра. Строение корня Ammi 
majus, когда растение находится в молодом 
вегетативном и в генеративном состояниях: на 
поперечном срезе при малом увеличении (10х) 
на поверхности корня расположена одно-
двухслойная экзодерма. Мелкие, многоугольные 
ее клетки плотно соединены и сильно вытянуты 
в радиальном направлении. Далее распо-
лагаются более или менее концентрическими 
слоями округлые паренхимные клетки со слабо 
утолщенными стенками без межклетников. 
Внутренний слой первичной коры представлен 
плотно сомкнутыми клетками эндодермы (светло-



126                                                                                   ҚазҰУ хабаршысы. Биология серия, №6(52). 2011 
 
зелено-желтый слой клеток), который граничит 
с центральным цилиндром. В эндо-дерме при 
большем  увеличении (40х) можно заметить 
тонкостенные пропускные клетки с густой цито-
плазмой и крупным ядром. Внутреннюю часть 

корня занимает центральный цилиндр. Флоэма  
располагается небольшими участками между 
лучами ксилемы. Ксилема  состоит из крупных 
тонкостенных сосудов (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Анатомическое строение вегетативных органов Ammi majus L. 
 

Возрастные состояния 
1 2 3 

Ювенильное Имматурное Молодое вегетативное 

Корень 

Условные обозначения:  
1 – ризодерма, 2 – корневые 
волоски, 3 – первичная кора,  

4 – эндодерма, 5- сосуды 
ксилемы 

 
Условные обозначения:  

1- экзодерма, 2 – первичная 
кора (слои паренхимных 
клеток), 3 – эндодерма,  

4 – флоэма,5 – сосуды ксилемы 

 
Условные обозначения:  

1- экзодерма, 2 – первичная кора 
(слои паренхимных клеток),  
3 – эндодерма, 4 – флоэма, 

5 – сосуды ксилемы 
  

Продолжение таблицы 1

1 2 3 
Лист 

 
Условные обозначения:  
1-верхний эпидермис,  

2 – нижний эпидермис,  
3 – столбчатый мезофилл,  
4 – губчатый мезофилл,  

5 – центральный проводящий 
пучок, 6 - желёзки 

 

Условные обозначения:  
1-верхний эпидермис,  

2 – нижний эпидермис,  
3 – столбчатый мезофилл,  
4 – губчатый мезофилл,  

5 – центральный проводящий 
пучок, 6 – простой волосок 

Условные обозначения:  
1-верхний эпидермис,  

2 – нижний эпидермис,  
3 – столбчатый мезофилл,  
4 – губчатый мезофилл,  

5 – центральный проводящий 
пучок, 6- тройчато-членистый 
волосок, 7 – схизогенный 

межклетный ход. 
 
 



Вестник КазНУ. Серия биологическая, №6(52). 2011                                                                              127                           
 
Стебель 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 1 – 
эпидермис, 2- колленхима, 3- 
слои паренхимных клеток, 4 – 
флоэма, 5- межпучковый 
камбий, 6 - ксилема, 7 - 
сердцевина 

 
Морфометрические показатели анатоми- 

 
 

 
ческой структуры корня Ammi majus в условиях 
культуры сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 
Биометрические показатели анатомической структуры корня Ammi majus L. в онтогенезе 

 

Возрастные состояния 
Толщина 

первичной коры 
корня, мкм 

Диаметр 
центрального 
цилиндра, мкм 

Площадь ксилемных 
сосудов, мкм2 

ювенильное 36,392,55 46,76±3,92 109,18±10,38 
имматурное 96,47±7,36 136,15±9,26 164,14±14,11 
молодое 
вегетативное 

118,15±7,45 287,53±17,06 319,35±20,37 

генеративное 54,49±3,16 312,854±22,9 67,97±5,45 
 
Анатомическое строение листа Ammi majus 

L. имеет однотипное строение для всех возраст-
ных состояний, если не брать во внимание 
биометрические показатели, которые имеют 
тенденцию к изменениям в процессе роста и 
развития растений. Так, листовая пластинка дор-
зовентрального типа. При рассмотрении попе-
речного среза листа (увеличение 10х,20х) с 
поверхности видны клетки эпидермиса. Клетки 
верхнего эпидермиса  более крупные (ювениль-
ное и имматурное состояние) или мелкие (моло-
дое вегетативное, генеративное состояние) и 
прямоугольные, плотно прилегают друг к другу, 
а клетки нижнего эпидермиса   довольно круп-
ные, округлые, овальные,  различные по форме с 
сильно или слабо извилистыми стенками. 
Устьица, на обеих сторонах листа, окружены 2-4 
клетками эпидермиса. Эпидермальные образова-
ния присутствуют в виде простых (ювенильное, 
имматурное) или членистых волосков (веге- 
 
 

 
тативное, генеративное). Под эпидермисом рас-
положен мезофилл, состоящий из тонкостенных  
паренхимных клеток, между которыми встре-
чаются межклетники. Клетки столбчатого мезо-
филла   плотно прилегают друг к другу и распо-
лагаются со стороны верхнего эпидермиса,  
клетки губчатого мезофилла представлены 
рыхло и беспорядочно. В мезофилле листа про-
слеживаются зернистые по структуре включе-
ния. Проводящие пучки листа в числе 1-5 колла-
терально закрытые, вокруг них прослеживаются 
единичные клетки склеренхимы, элементы про-
водящей ткани мезофилла состоят только из 
отдельных трахеид. В центре листовой пластинки 
расположен более крупный проводящий пучок  
с хорошо развитыми сосудами ксилемы в числе 
12-20шт (таблица 1). 

Морфометрические показатели анатоми-
ческой структуры листа Ammi majus в условиях 
культуры сведены в таблицу 3. 
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Таблица 3  
Биометрические показатели анатомической структуры листа Ammi majus  в онтогенезе 

 

Возрастные 
состояния 

Толщина 

верхнего 
эпидермиса, 

мкм 

нижнего 
эпидермиса, 

мкм 

столбчатого 
мезофилла, 

мкм 

губчатого 
мезофилл, 

мкм 

листовой 
пластинки, мкм

ювенильное 6,74±0,97 2,56±0,34 21,42±2,94 28,64±3,29 58,46±6,69 
имматурное 8,58±0,67 4,81±0,51 55,54±5,51 62,19±7,70 131,04±13,30 
молодое 
вегетативное 

9,67±0,72 5,31±0,61 34,75±2,10 48,93±3,27 98,65±5,93 

генеративное 4,79±0,26 3,23±0,2 33,70±2,53 41,61±2,93 84,50±5,55 
 
В связи с тем, что полное формирование 

стебля отслежено в молодом  вегетативном и 
генеративном состояниях, то в статье приведено 
единичное описание строения стебля  Ammi 
majus. При рассмотрении поперечного среза 
стебля амми (ув. 10х, 20х) виден однорядный 
эпидермис, состоящий из округло-продолго-
ватых плотно сомкнутых достаточно мелких 
клеток. С поверхности эпидермис покрыт 
тонким слоем кутикулы. В уголках стебля, 
граничащих с эпидермисом, находятся участки 
колленхимы, которые являются составляющей 
механической части каждого проводящего 
пучка. Проводящие пучки средних размеров. 
Между ними находятся достаточно крупные  
 

 
паренхимные клетки. Первичная флоэма состоит 
из тонкостенных ситовидных элементов и со-
провождающих клеток. На препарате просле-
живаются волокна первичной флоэмы. Первич-
ная ксилема занимает внутреннюю часть пучка, 
представлена 7-11 средне- и широкопросвет-
ными сосудами. Ксилема в некоторых местах 
окружена плотно сомкнутыми клетками скле-
ренхимы. Пучковый и межпучковый камбий 
представлен слоем клеток таблитчатой формы. 
Сердцевина  рыхлая, состоит из крупных парен-
химных клеток (таблица 1). 

Биометрические показатели анатомической 
структуры стебля Ammi majus в условиях куль-
туры представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Биометрические показатели анатомической структуры стебля Ammi majus L. в онтогенезе 
 

Возрастные состояния 
Толщина первичной 

коры, мкм 
Диаметр 

сердцевинной 
паренхимы, мкм 

Площадь ксилемных 
сосудов, мкм2 

вегетативное 75,96±3,81 236,09±19,26 146,59±19,98 
генеративное 34,92±1,62 424,59±18,42 54,33±6,81 

 
Проведённое исследование позволило выявить 

особенности онтогенетического развития и 
анатомо-морфологического строения вегетатив-
ных органов Ammi majus выращенной в усло-
виях Алматинской области. Определены харак-
терные для данного вида морфометрические 
показатели корня, стебля и листа. 
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Тұжырым 
Мақалада Алматы облысы жағдайында өсірілген дәрі-

лік Ammi majus L. өсімдігінің онтогенетикалық және веге-
тативтік мүшелерінің анатомия-морфологиялық ерекшелік-
терін зерттеу нәтижелері келтірілген. Зерттелген өсімдіктін 
тамыры, сабағы және жапырагының морфометриялық көр-
сеткіштені анықталған. 

 
Summary 
Results of the study of ontogeny, anatomy and morpho-

logy of medicinal plant Ammi majus L., grown in the Almaty 
region are given in this article 
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В статье приводится анализ интродукционного исследования Digitalis lanatа (Scrophulariaceae Juss.)  

 с выявлением особенностей онтогенеза данного растения в условиях Алматинской области.  
Получены положительные результаты введения вида в культуру, которые в дальнейшем могут быть 
использованы в качестве рекомендаций при культивировании данного лекарственного растения  

в производственных условиях. 
 
 
В задачи интродукции входит введение в 

культуру наиболее ценных лекарственных видов 
растений, которые встречаются за пределами их 
природных ареалов. В данном случае немало-
важный акцент отводится методам и приемам 
агротехнике, разработке оптимальных для дан-
ного региона технологий выращивания взятых 
для исследования растений - интродуцентов.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ 

Для изучения было выбрано многолетнее 
травянистое растение - Digitalis lanatа Ehrh. 
(наперстянка шерстистая), которое в первый год 
жизни образует розетку прикорневых листьев, а 
на втором году развиваются стебли и на-
перстянка шерстистая зацветает. Стебли прямо-
стоячие, одиночные, высотой до 80 см, в нижней 
части обычно голые. Прикорневые и нижние 
стеблевые листья продолговато-яйцевидные, 
цельнокрайние, голые, 6-12 см длиной и 1,5-3,5 
см шириной, отмирают к началу цветения. Верх-
ние стеблевые листья сидячие, ланцетовидные с 
острой верхушкой, постепенно уменьшающиеся 
и переходящие в прицветники. Цветочная кисть 
длинная, многосторонняя, пирамидальная, 
густая. Ось соцветия, прицветники и доли 
чашечки густо опушены. Венчик буро-желтый с 
лиловыми жилками. Плод – коробочка с много-
численными семенами. Цветет в июне-июле, 
плоды созревают в июле - августе. Растение 
ядовито [1]. 

Наперстянка шерстистая обитает в диком 
виде на Балканском полуострове, в Молдове и 
Закарпатье. Растет в кустарниках, лесах, горных 
лугах, по известковым и глинистым склонам гор 
и холмов.  

Прикорневые листья наперстянки шерсти-
стой заготавливают на первом году жизни расте-
ния с июля до осени, в период их максимального 
развития. На втором году заготавливают стеб-
левые листья в фазу цветения растения. 

 
 
В листьях изучаемого вида содержатся сер-

дечные гликозиды, стероидные сапонины, фла-
воноиды, фенолкарбоновые кислоты, фитосте-
ролы. Лекарственное сырьё, состоящее из листьев 
указанного вида используют как сердечное 
(кардиотоническое) средство при хронической 
сердечной недостаточности, а также в гомео-
патии [1]. 

При проведении интродукционных наблю-
дений за растениями регулярно проводили 
фенологические наблюдения за ростом и раз-
витием растений согласно методике И.Н.Бейдеман 
[2]. При выделении и характеристике возраст-
ных состояний использовали  методические 
положения, имеющиеся в работах Т.А.Работнова 
[3], И.Г.Серебрякова [4], А.А.Уранова [5]. При 
описании структуры вегетативных органов 
растений использована общепринятая термино-
логия. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
В течение 2 лет (с марта 2010г. по октябрь 

2011г.) в условиях Алматинской области были 
проведены наблюдения за ростом и развитием 
Digitalis lanatа.  

Плод – конусовидная, двухгнездная коро-
бочка длиной 10-12 мм, покрытая железистыми 
волосками. Семена многочисленные, корич-
невато-желтые, ср. дл. 1,35±0,01мм, шир. 0,88± 
0,01мм, масса 1000 штук семян 0,29±0,02г. 

 Высев семян был проведен в открытый 
грунт в питомнике лекарственных растений  
(09.03.2010г.). Семена заделывали на глубину 
1,5-2 см. Уход за посадками заключался в 
периодическом поливе, прополке и рыхлении 
почвы. Среднесуточная температура составляла 
в среднем +100С. Фенологические наблюдения 
показали, что растения начинают вегетацию в 
конце марта (27-30.03.2010г.). Первая группа 
всходов появилась на 18-й день после посева. 
Всходы отличались высокими показателями 
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жизнеспособности. Всхожесть семян составила 
в среднем 72%. Развитие сеянцев шло активно.  

Проростки – однопобеговые, высотой 1,3-
2,5 см, имеют два семядольных листа (ср. дл. 1-
1,56см, ср.шир. 0,3-0,5см) (рисунок 1).  

Ювенильные растения (высотой до 3,0- 
 

4,5 см) полностью сформировались к третьей 
декаде апреля (22.04.2010г.). Данное возрастное 
состояние характеризовалось наличием 1-3 
ассимилирующих листьев (дл. до 2-2,5см.) 
яйцевидно-продолговатой формы на черешке. 
Длина главного корня в ср. 3,5-4см (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1– Начальные этапы роста и развития Digitalis lanatа 
 
В третьей декаде мая (23.05.2010г.) на 

участке отмечены имматурные растения, 
которые имели розеточные листья в числе 6-
12шт (дл. 6-8см). Листовые пластинки череш-
ковые имели продолговато-ланцетную, слегка 
заостренную форму, с сильно выступающими 
жилками. Корневая система мочковатая, 
углубилась до 10-12 см, боковые корешки слегка 
утолщаются, главный корень выражен слабо 
(рисунок 2).  

В конце третьей декады марта (второй год 
вегетации: 25-30.03.2011г.) отрастают вегета-
тивные побеги. К концу апреля (27-29.04.2011г.) 
определено молодое вегетативное состояние, 
которое характеризуется параметрами: высота 
растений в ср.составляет 25-30 см, кол-во 
листьев на центральном побеге от 7 до 10шт. 
Прикорневые листья собраны в розетку; нижние 
стеблевые продолговато-ланцетные - 12-15 см, 
слегка заостренные, а верхние сидячие, очеред-
ные, продолговато-ланцетные 7-10 см дл., 2-3 см 
шир. (рисунок 3). 

 
 

 

 
Рисунок 2 – Имматурное возрастное состояние  

Digitalis lanatа 
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Рисунок 3 – Молодое вегетативное возрастное  

состояние Digitalis lanatа 
 
 В конце второй, начале третьей декады мая 

(19-23.05.2011г.) растения формируют первые 
бутоны. В первой декаде июня (06.06.2011г) 
растения начинают зацветать. В генеративном 
состоянии растение 40-45 см в высоту, с корот-
ким корневищем (до 15 см) и прямостоячими 
слегка волосистыми стеблями. Прикорневые и 
стеблевые листья, как и в молодом вегетативном 
состоянии. Разница длины составляет в среднем 
1,5-2 см (нижние стеблевые листья – 13,5-15см 
дл., а верхние сидячие 8-11см). Цветки удли-
нённо-колокольчатые, серо-желтые, с бурыми 
жилками внутри, собраны в одностороннюю 
прямостоячую кисть. Кол-во цветков на одном 
растении в среднем составляет от 12 до 15шт. 
Фаза плодоношения зафиксирована в первой 
декаде августа (01.08.-15.09.2011г.) (рисунок 4).  

Таким образом, проведённое исследование 
позволило выявить особенности онтогенети-
ческого развития Digitalis lanatа выращенной в 
условиях Алматинской области и определить 
характерные для данного вида морфометри-
ческие показатели вегетативных и генеративных 
органов. Так, при выращивании в культуре на-
перстянка в течение первого года выращивания 
проходит следующие возрастные состояния: 

проростки, ювенильное и имматурное, а на 
втором году развиваются стебли и растение за-
цветает. При этом вид по своим морфологи- 
ческим  признакам  устойчив.  Лучшим  сроком 

 
Рисунок 4 – Генеративное возрастное состояние Digitalis 

lanatа(фенологическая фаза - массовое цветение) 
 

посева семян установлен - весенний, который 
способствует более быстрому переходу особей 
из одного возрастного состояния в другое. 

Общая продолжительность онтогенеза Digitalis 
lanatа - 235-270 дней. 
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Тұжырым 
Мақалада Digitalis lanatа (Scrophulariaceae Juss.) 

дәрілік өсімдігіне Алматы облысы жағдайында интродук-
циялық зерттеу жұмыстарына талдау жасалған, оның онто-
генезі ерекшеліктері анықталған. Digitalis lanatа дәрілік 
өсімдігін жерсіндіруге  болатындығы туралы оң нәтиже 
алынған. 

Summary 
Analysis of the introduction and features of ontogeny 

Digitalis lanata (Scrophulariaceae Juss.) in the Almaty region 
is given in the article. The obtained results of this study can be 
used as guidelines to grow Digitalis lanata in an industrial 
conditions. 
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ASTERACЕАЕ DUMORT. ЖӘНЕ LAMIACEAE LINDL. ТҰҚЫМДАСТАРЫНЫҢ 

КЕЙБІР ДӘРІЛІК ТҮРЛЕРІНІҢ ФИТОХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ 
 

«Маңғышлақ эксперименталдық ботаникалық бағы» РМК, Ақтау қаласы 
 

Мақалада Asteracеае Dumort. және Lamiaceae Lindl. тұқымдастарының Алматы облысында екпе 
жағдайында өсірілген дәрілік алты түрлерінің емдік мақсатта қолданылатын шикізатының фитохимиялық 

құрамына сапалық және сандық сараптама нәтижелері сипатталған. 
 
 
Қазақстан – өсімдіктерге бай өлке. Өсімдік-

тану (ботаника) ғалымдарының дәлелдеуінше, 
республикамызда 6000 жуық өсімдіктің түрі бар 
екен. Соның 700-ге жуығы дәрілік өсімдіктер 
[1]. Мұндай мол дәрілік шикізат қорының бү-
гінгі таңда 84 түрін егістік жағдайда өсіріп, 
тұрақты агроценоздан сапасы жоғары бірыңғай 
шикізат алуға болатындығы белгілі [2]. Ал 
осындай бай шикізат қорынан қазіргі дәрілік 
препараттар даярлауға тек 45 түрі ғана пайда-
ланылады. Біздің ойымызша бұл келеңсіздіктің 
басты себебі дәрілік өсімдік түрлерінің жалпы 
биологиялық және фитохимиялық зерттелуіне 
мемлекеттік тұрғыдан жеткіліксіз көңіл бөлін-
беуінде және биолог-ботаниктер мен фарм-
колог, химик мамандардың ғылыми зерттеулері-
нің үйлесімді жүргізілмеуінде.  

Биологиялық белсенді заттар (ББЗ) өсім-
діктің әр түрлі мүшелерінде оның белгілі бір 
даму кезеңдерінде жинақталады, ББЗ бір өсім-
діктің жапырақтарында, сабақтарында, ал екін-
шілерінің гүлдерінде немесе жемістерінде (тұ-
қымында), ал үшіншілерінің тамырында, тамыр-
сабағында немесе қабықтық бөлігінде жинақ-
талып, ББЗ мөлшері өсімдіктің вегетациялық 
даму фазасының әр түрлі кезеңдерінде тұрақты 
болмай өзгеріп отырады. Сондықтан дәрілік 
өсімдіктерді дұрыс пайдалану үшін олардың 
әрбір мүшелерінің онтогенезіндегі өсіп қалып-
тасу ерекшеліктерін білу барынша маңызды. 

Өсімдіктердің морфологиялық пішіні мен 
анатомиялық құрылымы оның өмір сүру жа-
дайына, ортасына тікелей тәуелді. Өсімдік құры-
лымына әсер етуші табиғаттағы экологиялық 
факторлар әртүрлі, олар – ауа температурасы, 
топырақ ылғалдылығы мен құнарлылығы, жа-
рық т.с.с. Бұл факторлар өсімдіктің пішіні мен 
құрылысынан басқа, ББЗ химиялық құрамына 
да зор ықпалын тигізері анық. Сол себепті өсім-
діктерге биологиялық зерттеулермен қатар 
химиялық сараптамалар жасау жаңа дәрілік 
түрлердің ашылуына мүмкіндік беретіні мәлім.  

 
 
Зерттеу мақсаты 
Asteraceae Dumort. және Lamiaceae Lindl. 

тұқымдастарының екпе жағдайында (Алматы 
облысында) өсірілген 6 дәрілік түрлерінің емдік 
мақсатта кеңінен қолданылатын шикізаттарына 
фитохимиялық сапалық және сандық сараптама 
жүргізу, ББЗ сипаттама беру. 

Зерттеу объектісі мен әдістері 
Зерттеу объектісі ретінде халықтық және 

ресми медицинада мақұлданған Asteraceae 
Dumort. Тұқымдасының дәрілік – Echinops 
sphaerocephalus L., Silybum marianum (L) Gaertn., 
Tanacetum vulgare L. және Lamiaceae Lindl. 
тұқымдасының Nepeta cataria L., Leonurus 
quinquelobatus Gilib., Melissa officinalis L. алты 
түрлері алынды.  

Зерттеуге алынған түрлер Алматы облысы 
Қарасай ауданындағы әл-Фараби атындағы Қа-
зақ ұлттық университеті ботаника және эко-
логия кафедрасының ғылыми-өндірістік кешені 
«ЭКОС» тәжірибелік станциясында екпе жағ-
дайында өсірілді.  Фитохимиялық зерттеулер әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
органикалық химия және табиғи қосылыстар 
химиясы кафедрасының зертханасында жүргі-
зілді.  

Фитохимиялық белгілі әдістер [3, 4] бойын-
ша шикізаттың сапалылығы (ылғалдылығы, 
экстрактивті заттары, күлділігі) және биология-
лық белсенді заттарына сандық, сапалық сарап-
тама жасалды. 

Сапалық құрамды зерттеу үшін қағазды 
және жұқа қабатты хроматография әдістері мен 
бутанол – сірке қышқылы – су (40:12,5:29) еріт-
кіштер жүйесі; шикізат құрамындағы алкалоид, 
флавоноид, кумарин, сапонин және каротиноид 
қосылыстарының сандық мөлшерін анықтау 
үшін спектрофотометрия (СФ-26 спектрометр 
аппаратында), бос амин қышқылдарының мөл-
шерін фотоколориметрия (ЛМФ-72 фотоэлек-
троколориметр), С дәруменін анықтауға титр-
метрия әдістері [3, 4] қолданылды.  
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Зерттеу нәтижелері және талқылау 
E. sphaerocephalus  – Қазақстанда шалғын-

ды жерде, тасты, сазды тау баурайында, өзен-
дердің аңғарында, дала және дала-орман айма-
ғында өседі. Ол Тобыл, Есіл, Ертіс, қарағайлы 
Семей орманы, Көкшетау, Каспий ойпаты, 
Ақтөбе, Мұғаджар, Торғай, Батыс және Шығыс 
Сарыарқа, Алтайда таралған [5]. Емдік әсері бар 
биологиялық белсенді заты: эхинопсин алка-
лоиды (оның фармакологиялық табиғаты стри-
хинин және бруцин алкалоидтарына өте жақын, 
улы) және 26-28% шыны майлары бар.  

Медицинада шикізат ретінде толық піскен 
тұқымшаларын қолданады. Медициналық өн-
дірісте тамырға енгізу үшін «1% эхинопсин 
нитратының ерітіндісі» 20 мл флаконда және 
инъекция үшін «0,4% эхинопсин нитратының 
ерітіндісі» 1 мл ампула түрінде шығарылады. 
Оны күніне екі рет тамақтан 15-20 минут бұрын 
1%-тік ерітіндінің 10-20 тамшысын тамыр ар-
қылы жіберу белгіленеді. Емделу ұзақтығы 20-
30 күн. Эхинопсинді тек стационарда ғана емес, 
амбулаторлық жағдайда да кең қолдануға 
болады, себебі оның кері әсері жоқ [6, 7]. 

S. marianum Қазақстанда Silybum туысының 
бір ғана түрі бар, яғни ол монотипті. Респуб-
ликаның шөлейт аймақтарында, жол бойында 
және бақшада арамшөп түрінде, Қызылорда 
облысында, Іле-, Күнгей Алатауында, Батыс 
Тянь-Шаньда өседі [5].  

Медицинада шикізат ретінде толық піскен 
шұбар ала тұқымшаларын пайдаланады. Шұбар 
ала жемісі отандық фармакопеяның 1-3 басы-
лымдарына енген, силибинин және силибор пре-
параттары гепатопротекторлық және антиокси-
данттық әсері бар, сондықтан клиникалық прак-
тикада қолданылу ұсынылған. Гепатитке, өтке 
тас жиналғанда, асцитке, плевритке гомеопатия 
тұнбасы ем [8, 9].   

T. vulgare – орман және дала аймақтарында, 
өзен жағалауында, тау етектерінде, тау арасын-
дағы ойпаттарда, жол бойында, арамшөп ретінде 
егістікте, тыңайған жерлерде, таудың орман бел-
деуінде, субальпі шалғында өседі. Қазақстанның 
барлық аудандарында кездеседі, бірақ құмды 
шөлейтті ыстық жерлерде өспейді [5].  

Медицинада шикізат ретінде гүлдеудің ал-
ғашқы кезеңіндегі себеттерін гүлсағақсыз жи-
найды. Отандық фармакопеяның 1-3 басылым-
дарына енген [4, 8], ғылыми медицинада гүл-
шоғырынан дайындалған ұнтағы мен сулы 
тұнбасын бауыр (гепатит, англиохолит), ішек 
ауруларына, аскаридоз және бөсір (үшкірқұрт) 
кезінде қолданады. Гүлшоғырынан дайындалған 
тұнбасы жүрек соғысын төмендетіп, қан қысы-

мын көтеретіндігін, гепатит кезінде өт құра-
мындағы шырышты төмендетіп, өт бөлінуді кү-
шейтетіндігін, асқазан – ішек жолдары бездері-
нің сөл бөлуін арттырып, оның бұлшық еттерін 
сергітетіндігін эксперимент кезінде дәлелден-
ген. 

N. cataria – бағалы эфир майлы және бал 
беретін өсімдік. Батыс Тянь-Шаньда, Қаратауда, 
Жоңғар Алатауында, Батыс майда шоқылы қы-
раттарында, Маңғыстауда, Торғайда, Мұғалжар-
да, Ақтөбеде, Ертісте бұталар арасында, шөгінді 
шалғынды тау беткейлерінде, тыңайған топы-
рақты орманның ашық алаңдарында, өзен жаға-
ларында, тау беткейлерінде, шалғындарда, егіс-
тіктерде, бақшаларда, арамшөпті жерлерде, тау-
дың орта белдеулерінде өседі [5]. 

Дәрілік мақсатта өсімдіктің тамыры, сабағы, 
жапырағы, гүлі пайдаланылады. Шикізатын гүл-
деп тұрған кезінде жинайды. Халық медици-
насында қайнатпа және тұндырма түрінде гас-
тритке, іш кебуге, тәбет ашуға, өт айдағыш, қа-
қырық түсіргіш ретінде, өкпе қабынуына, брон-
хит және бронхты астма ауруларына, тыныс 
жолдарының инфекциясына, гинекологиялық 
ауруларға, жас босанған әйелдердің денсаулы-
ғын қалпына келтіру үшін, бас ауруға, қан 
аздыққа қарсы және іріңді жаралар мен қотырға 
пайдаланады. Бактерияға қарсы белсенділігі жо-
ғары. Жаңа жиналған шөбі дәм бергіш. Жапы-
рағының тұнбасын жүрек ауруларына, іш кеп-
кенде, тіс ауруларына қолданылады. Шырыны 
және эфирлі сығындысының антифугалды, ал 
эфир майының антибактериалды және антифун-
галды белсенділігі жоғары. Азық-түліктік тағам-
дарды консервілеуде (сүрлеуде) дәм бергіш ре-
тінде кеңінен қолданылады, цитраль және гера-
ниол эфир майларын алудың негізгі көзі, гүлшо-
ғырының қайнатпасы дене қызуын түсіреді [10]. 

L. quinquelobatus – Қазақстанда табиғи түр-
де кездеспейді. Тек Қазақстанның кейбір аудан-
дарында екпелі өсімдіктің емдік қасиеті үшін 
бақшада, егістікте өсіріледі. 

Дәрілік шикізаты – өркені. Оның шөбін 
(шикізатын) өсімдік гүлдеу кезеңінде жоғарғы 
буынаралықтарынан ұзындығы 40 см-ден аспай-
тындай етіп жинайды [1]. Ресми шикізат Ресейде 
Отандық фармакопеяның 8-10–басылымының 
құрамына кірген [11]. Гинекологиялық ауру-
ларды емдеуге қолданылатын қоспалардың құ-
рамына енген, сүт шығаруға (лактацияға) әсерін 
тигізеді. Халық медицинасында жүрек ауру-
ларын, өкпе қабынғанда, эпилепсияға, жүйке 
ауруларына, асқазан-ішек ауруларына, Украина-
да зобты емдеуде қолданады. Өсімдік шикіза-
тындағы флавоноидтар артериалды қан қысы-
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мын төмендетедi. Тамырының қайнатпасын ди-
зентерияға, тұнбасы, тұндырмасы және экс-
трактысын гипертониялық аурулардың бас-
тапқы сатысында, жүрек – қан-тамыр неврозы-
на, жүйкенің жоғары қозғыштығына тыныштан-
дырғыш әсері бар. Шырыны мен тұнбасы 
асқазан-ішек жолдары ауруларына, практикалық 
медицинада кардиосклероз, миокардит және мио-
кардиодистрофия, психоастения және неврасте-
ния сынды ауруларды емдеуде қолданады [11]. 

M. officinalis – Қазақстанда табиғи түрде 
Жоңғар-, Іле-, Күнгей- және Талас Алатау-
ларында, Қаратауда өседі. Арамшөп ретінде бақ-
та, жол бойында, егістікте, төменгі тау белдеу-
лерінде өседі. Табиғатта үлкен көлемді қауым-
дастық құрмайды. Мәдени түрде өсіріледі [5]. 

Дәрілік шикізат ретінде медицинада жапы-
рағы және сабағының жоғарғы буынаралықтары 
(гүлімен) пайдаланылады. Шөбін гүлдеу кезінде 
жинайды. Жаңа жиналған шикізаттан лимон иісі 
байқалады. Дәрілік, эфирмайлы және бал бере-
тін өсімдік. Өркені Италияда ресми түрде дәрі-
лік шикізат. Шикізаты Ресейде Отандық фарма-
копеяның 1-4–басылымының құрамына [11, 12], 
Қазақстанда дәрілік өсімдіктер реестріне енген 
(фармакопеялық статьясының номері ВСФ РК 
42-11-94, ФС РК 42-513-03). Сонымен қатар, 
ПФК «Қызылмай» өндіруші-фирмасының «Қы-
зылмай» атты дәрілік препараттың құрамына 
10.11.1998 жылдан бастап № ФС РК 42-212-98 
статьясы бойынша кірген [2, 8]. Халық арасында 
оның тұндырмасы мен қайнатпасын жүйке 
ауруларына, бронхтың қабынуына, ас қорытуға, 
іш өтуге, аяғы ауыр кезде токсикозға, қан тоқ-
татуға, тері бөртпесіне ішеді. Медицинада ги-
перацидті гастритті емдеуде қолданады. Шикі-

затының тұнбасы асқазан жараларына, асқазан 
ауруларына, өт айдауға қолданады. Жапырағы 
көптеген елдерде ресми фармакопеяларына ен-
ген. Жапырағының тұнбасы мен қайнатпасы 
медицинада қан аздықта, дене ісіктерінде, гай-
моритте, фарингидте, ағзаның жалпы қорға-
ныштық қызметін күшейтеді және тәбет ашады, 
ревматизмде, дене күйгенде, жарақаттануда ванна, 
компресс түрінде, пародонтоз болғанда ауыз 
қуысын шаюға қолданады. Эфир майын кос-
метика мен парфюмерия өндірісінде де пай-
даланады. 

ББЗ химиялық құрамын анықтау үшін зерт-
теуге алынған объектілер екпе жағдайында өсі-
ріліп, емдік мақсатта қолданылатын шикізат-
тары (E. sphaerocephalus, S. marianum – өсім-
діктерінің тұқымы, T. vulgare – гүлсебеті, N. 
cataria, L. quinquelobarus, M. officinalis – жерүсті 
өркендері) температурасы 23-250C, к‰н көзі т‰с-
пейтін, көлеңкелі әрі құрғақ бөлмеде кептірілді. 
Сапалық және сандық сараптау жасау үшін 
шикізаттар диаметрі 0,5 см електен өтетіндей 
ұнтақталды.  

Өсімдіктер шикізатының сапалылығын және 
ББЗ сандық мөлшерін анықтау үшін ХІ Мем-
лекеттік Фармакопеяда мақұлданған әдістер ар-
қылы келесі көрсеткіштер анықталды: ылғалды-
лығы, экстрактивті заттары, күлділігі және ББЗ 
сандық мөлшері (Кесте 1).  

Зерттеуге алынған өсімдіктердің ұнтақтал-
ған шикізатының 10%, 50% сулы спирттегі, бен-
зол және этилацетаттағы ерітінділерін ар-найы 
ББЗ анықтайтын реактивтермен сынап, шикізат 
құрамында қандай ББЗ болатынын анықтадық. 
Тәжірибе нәтижесі 1-кестеде келтірілген. 

 
Кесте 1 

Asteraceae Dumort. және Lamiaceae Lindl. тұқымдасы кейбір дәрілік түрлерінің сапалылығы 
және биологиялық белсенді заттарының мөлшері (%) 

 
Шикізаттың 
сапалылығы және 
БЗЗ мөлшері, % 

Өсімдіктер атауы 
Echinops 
sphaeroce

phalus 

Silybum 
marianum 

Tanacetum 
vulgare 

Nepeta 
сataria 

Leonurus 
quinquelobat

us 

Melissa 
officinalis 

Ылғалдылығы 3,31 5,96 7,3 8,34 5,87 4,74 
Экстрактивті 
заттар 

31,03 13,4 37,97 43,20 42,28 17,85 

Күлділігі 3,8 5,8 5,2 5,86 6,70 4,99 
Илік заттар - - 6,73 5,90 7,51 5,57 
Флавоноидтар 2,7 5,9 9,3 9,59 17,34 4,12 
Алкалоидтар 4,29 1,12 - - - - 
Сапониндер - - 6,27 7,95 2,94 0,07 
Бос 
аминқышқылдар 

0,49 0,18 0,41 0,51 0,59 1,19 

Кумариндер - 0,06 - 0,34 0,24 0,10 
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Каротиноидтар - - 8,48 - - 0,95 
С дәрумені 0,06 0,09 0,08 0,06 0,03 0,11 

 
E. sphaerocephalus емдік мақсатта қолда-

нылатын тұқымында алкалоид болатындығын 
Зонненштейн реактивіне жасыл-сары түс беруі 
дәлелдейді. Бірақ әдебиет мәліметтер [4, 6, 8] 
бойынша бұл өсімдіктің тұқымында флавоноид 
қосылыстары жоқ болғанымен, сулы спирт, 
бензол және этилацетаттағы ерітінділері AlCl3 
реактивіне ашық сары түс; аммиак буына сары 
түс; FeCl3 1% ерітіндісіне күлгін түс беруі 
флавоноид қосылыстарының нақты болатын-
дығын көрсетеді.  

Арнайы реактивтердің S. marianum және T. 
vulgare шикізаттарына әсері өсімдіктерде фла-
воноид, фенол қосылыстарының болатындығын; 
1% нингидрин реактивіне әсері бос амин 
қышқылдарының бар екендігін сипаттайды.  

T. vulgare спирттегі ерітіндісінің карбамидте 
(несеп нәрі) қоңыр түс көрсетуі қалпына 
келмейтін қанттардың, кетозаның болуы; темір-
аммонийлі ашудас реактивіне қоңыр рең беруі 
илік заттардың бар екендігін дәлелдейді. 

1-кестеде көрсетілгендей, N. сataria, L. 
quinquelobatus, M. officinalis өсімдіктерінің ши-
кізаттарында қан тамырлары, ішек түйілуіне, 
асқазан мен он екі елі ішектің жараларын, 
бауырдың қабынуын емдеуде пайдаланылатын 
флавоноидтардың, әрқилы жаралардың қабы-
нуына қарсы, қан тамырларын тарылтуға, дене-
ден ылғал мен түрлі қоймалжың заттардың 
бөлінуін тоқтатуға, асқазан-ішек ауруларына 
қарсы, ауыз қуысы және тері қабынуларына 
қарсы емдерге қолданылатын илік заттардың, 
ағзадағы минералды заттар алмасуын реттейтін, 
ферменттердің қызметін белсенділігін арттыра-
тын, несеп айдағыш және қабынуға қарсы ем 
ретінде қолданылатын сапониндер, қатерлі ісік 
ауруларының клеткаларының белсенділігін 
төмендететін және бактериялы ауруларға қарсы 
препараттардың құрамына енетін кумариндер, 
ағзадағы амин қышқылдарының алмасуына, 
гормондардың түзілуіне қатысатын, қандағы 
холестериннің деңгейін реттейтін, әрі өте күшті 
антиоксидант – С дәрумені және тек M. Offi- 
 

 
cinalis шикізатынан адам ағзасының иммундық 
жүйесін күшейтетін, көздің қызметінің меха-
низміне қатысатын, медициналық тәжірибеде 
әрқилы тері ауруларын емдеуде қолданылатын 
каротиноидтардың бар екендігі анықталды.  

Зерттеу нәтижесінде E. sphaerocephalus 
және S. marianum тұқымдарында алкалоид зат-
тары болса, қалған төрт өсімдіктің емдік мақ-
сатта қолданылатын гүлсебеті мен жерүсті өр- 
кендерінде тіршілік үшін маңызды илік заттары 
мен сапониндер кездеседі. T. vulgare гүлсебеті 
сары түсті болғандықтан каротиноидтар тән, сол 
сияқты M. officinalis шикізатынан аз мөлшерде 
болса да каротиноид заттары анықталды.  

Lamiaceae Lindl. тұқымдасының зерттеуге 
алынған барлық түрлерінде кумарин заттары 
болса, ал Asteraceae Dumort. тұқымдасынан ол – 
жалғыз ғана S. marianum өсімдігінде болды. 
Тәжірибе барысында барлық зерттеуге алынған 
өсімдік түрлерінен флавоноид, бос аминқыш-
қылдары және С дәрумені сипатталды. 

Өсімдіктер құрамындағы минералдық зат-
тардың мөлшері өскен ортасына, топырақ құра-
мына, ылғалдылыққа және т.б. факторларға бай-
ланысты өзгеріп отырады. Макро-, микроэле-
менттер тіршілік үшін маңызды, атап айтқанда 
жүйке жүйесінің, бұлшықеттердің және жү-
ректің жұмысын күшейтуге, асқазан сөлінің кон-
центрациясын реттеуге, ағзадан судың және 
хлорлы натрийдің артық мөлшерлерін шыға-
руға, ацетилхолиннің түзілуіне, қандағы арте-
риалды қысым деңгейін реттеуге, бұлшықет 
жүйкелерінің қозу процестеріне, ферменттердің 
жұмысын жылдамдатуға, жүрек бұлшықетінің 
жұмысына және қанның ұюына, жүйкенің қозу, 
көмірсу, және фосфор асмасу процестеріне, 
ағзаны ишемия, стенокардия және инфаркт 
сияқты жүрек ауруларының алдын алуға бел-
сенді түрде қатысады.  

Шикізаттың жалпы күлін, күл қалдығынан 
атомды – абсорбциялық спектроскопия әдісімен 
он екі макро- және микроэлементтерді анық-
тадық (кесте 2).  

 
Кесте 2 – Зерттелген түрлердің шикізатындағы макро-, микроэлементтер (мкг/г) 

 
Макро-, 
микроэлементтер 

Echinops 
sphaerocep

halus 

Silybum 
maria-
num 

Tanacetum 
vulgare 

Nepeta 
cataria 

 

Leonurus 
quinquelobat

us 
 

Melissa 
officinalis 

 Мкг/г, 
1г=1000мг=1000000
мкг-ррm 
Na 72,25 27,55 100,25 12,65 141,60 209,21 
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K 400,0 120,4 1223,3 233,0 139,8 5081,26 
Ca 118, 0 175,0 395,0 2160,0 120,2 4424,89 
Mg 22,29 18,48 41,85 64,45 27,72 3964,02 
Fe 25,95 30,81 16,22 0,10 0,06 <0,48 
Zn 0,78 4,32 2,08 1,23 6,74 4,35 
Mn 1,63 0,92 2,75 0,73 0,97 30,16 
Cd 0,08 0,08 0,10 22,16 82,16 192,91 
Cu 0,32 3,88 0,69 0,46 4,36 4,07 
Ni ‹ 0,25 ‹ 0,25 ‹ 0,25 <0,25 <0,25 1,36 
Co ‹ 0,09 ‹ 0,09 ‹ 0,09 <0,09 <0,09 0,965 
Pb 0,13 0,31 0,16 0,85 0,31 1,63 

 
Зерттеу нәтижесі өсімдіктердің өскен ор-

тасы бірдей болғанымен, минералды элементтер 
құрамы түрдің ерекшеліктеріне байланысты әр 
өсімдіктің бұл элементтерді бойына сіңіруі әр-
түрлі екендігін сипаттайды. Мәселен, әр өсім-
діктің макро және микроэлементтерінің сандық 
құрамын салыстырсақ, M. officinalis өсімдігінде 
барлық элементтер көрсеткіші өте жоғары. Зерт-
теу объектілерінің барлығында да макроэле-
менттер (Na, K, Ca, Mg) мөлшері салыстырмалы 
жоғары, тек темір (Fe) элементі Asteraceae Dumort. 
тұқымдасының дәрілік түрлерінде Lamiaceae 
Lindl. тұқымдасы өкілдерімен салыстырғанда 
20-30 есеге дейін көп жинақталған. Мырыш (Zn) 
және марганец (Mn) басқа  микроэлементтермен 
салыстырғанда бірнеше есеге жоғары.  

Дәрілік өсімдіктердің «дертке – дауа, жанға 
– шипа» екендігін жұртшылықтың бәрі біледі. 
Бірақ қарапайым халық олардың қайсысы қай 
ауруға ем екенін білмеуі мүмкін. Білсе де 
оларды қалай пайдалануға болатынын жете зер-
делей алмауы ғажап емес Қазіргі таңда шипалық 
қасиеті бар өсімдіктерді зерттеу жан-жақты 
жүргізілуде. Бірақ әлі де болса сыры 
ашылмаған, толық зерттеуді қажет ететін 
өсімдіктер түрлері өте көп. Сондықтан да біздің 
бұл бастаған жұ-мысымыз осындай 
жетіспеушіліктерді азда болса толықтырар деген 
ойдамыз. 
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* * * 
В статье проведены результаты качественного и 

количественного исследования фитохимического состава 
лекарственного сырья шести видов из семейств Asteracеае 
Dumort. и Lamiaceae Lindl., выращенных в условиях 
культуры Алматинской области. 

* * * 
The article carried the results of qualitative and 

quantitative study of the phytochemical medicinal plants of six 
species of the families Asteraceae Dumort. and Lamiaceae 
Lindl., grown in a culture of Almaty region. 
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Проведены исследования по определению интродукционной активности пижмы улутавской (Tanacetum 
ulutavicum Tzvel. (Asteraceae)в условиях Жезказганского ботанического сада, проведен первичный анализ 

семенной продуктивности и качественных показателей семян исследуемого вида. 
 
 
Проблемы семеноведения имеют важное 

теоретическое и практическое значение. Полу-
чение высококачественного посевного мате-
риала, определение наилучших условий его 
сохранения и посева, особенности семян, а 
также методов предпосевной подготовки по-
коящихся семян имеют очень большое значение 
для интродукции. При интродукционной работе 
большое значение имеют изучение и разработка 
основ семеноводства  вследствие неоднород-
ности и большой полиморфности привлекаемого 
в культуру природного материала.  

Большой интерес в плане интродукции 
вызывает вид пижма улутавская. В надземной 
массе обнаружены эфирные масла обладающие 
выраженным антибактериальным действием по 
отношению к грамположительным штаммам (St. 
аureus, Baс. subtilis) [1].  

Tanacetum ulutavicum Tzvel. (Asteraceae). 
Многолетник, 12-25 см высотой.  Растет по 
скалам и на каменистых склонах гор. Эндем 
Улытау [2].  

В настоящее время в коллекцию лекарст-
венных, эфиромасличных и полезных растений 
Жезказганского ботанического сада привлечены 
живыми растениями с окрестностей гор Улытау.  

 

 
 
Многолетние особи вида трогаются в рост в 

конце апреля, образуя розетку листа к фазе 
бутонизации диаметром до 18-25 см. К  началу 
распускания первых цветков достигают в 
среднем  высоты 35-37 см и прекращают свой 
рост. Продолжительность цветения одной кор-
зинки в среднем составляет 15-17 суток, про-
должительность фазы цветения – 50-55 дней. 
Фаза полной бутонизации – начала цветения 
наступает в первой декаде июня и длится до 
конца июля. Средняя длина вегетационного пе-
риода 193 дня, зимует хорошо.  

Для успешной интродукции инорайонных 
растений необходим первичный анализ продук-
тивности и качества семян вида. Изучение 
семенной продуктивности интродуцента имеет 
первостепенное значение не только с прак- 
тической точки зрения – получения семян, но и 
для решения теоретических вопросов.  

Уровень, устойчивость и качественные по-
казатели семенной продуктивности растений – 
один из важнейших критериев степени аккли-
матизации.  

Для пижмы улутавской, интродуцированной 
на коллекции, отмечен высокий процент завя-
зываемости семян (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Анализ продуктивности семян растений пижмы улутавской с корзинки   
в зависимости от срока созревания в соцветии (культура) 

 
Время 
сбора 

Диаметр 
корзинки, 

мм 

Кол-во 
цветков в 
корзинке, 

шт 

Кол-во семян 
в корзинке, 
(выполнен-
ных), шт 

Кол-во 
семян в 
корзинке 

(щуплых), 
шт 

Полноцен-
ных  семян в 
корзинке, % 

Вес 
1000 

семян, г 

24.06.10 0,9-1,0 240,0 106,0 134,0 44,2 0,263 
24.06.10 0,8-0,9 199,0 82,0 117,0 41,2 0,382 
24.06.10 0,7-0,8 134,0 50,0 84,0 37,3 0,380 
Среднее   191,0 79,3 111,7 40,9 0,342 
8.07.10 0,9-1,0 149 88,0 61,0 59,0 0,479 
8.07.10 0,9-1,0 279 57,0 219,0 26,0 - 
8.07.10 0,95 108 57,0 51,0 52,7 - 
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8.07.10 0,95 253 77,0 176,0 30,4 0,488 
Среднее   196,5 70,0 126,8 42,0 0,484 
14.07.10 0,95 306 65,0 241,0 21,2 0,466 
14.07.10 0,70 117 24,0 93,0 20,5 0,4 96 
14.07.10 0,70 130 60,0 70,0 46,2 - 
Среднее   184,3 50,0 134,7 29,3 0,478 
19.07.10 1,0 121 86,0 35,0 71,0 0,445 
19.07.10 0,9 195 39,0 156,0 20,0 0,448 
19.07.10 0,7 232 68,0 164,0 29,3 0,443 
Среднее   182,5 64,3 118,3 40,1 0,442 
29.07.10 0,8 197,0 12,0 185,0 6,09  
29.07.10 0,8 128,0 39,0 89,0 30,4  
29.07.10 0,7 136,0 80,0 56,0 58,8  
Среднее   153,7 43,7 110,0   

 
Максимальное количество цветков в кор-

зинке формируется в период конец июня-первая 
декада июля, с последующими сборами семян 
показатели снижаются. Отмечено, что коли-
чество цветков в корзинке не зависит от диа-
метра корзинки.  Наибольшее количество щуп-
лых легковесных семян сформировалось в 
период начала второй декады июля (14.07.10) и 
составило в среднем 29,3%. Однако этот период 
наиболее благоприятен для формирования семян 
с наибольшей абсолютной массой (0,48 - 0,47 г). 
При исследовании отмечена высокая завязывае-
мость семян, пустоцветов не выявлено.  

Для пижмы улутавской исследованы формы 
сезонной неоднородности семян. Цветение 
одной корзинки пижмы улутавской, как отме-
чено ранее, длится 15-17 дней. В корзинке при 
этом на момент созревания семян можно четко 
наблюдать  матуральную (матрикальную) неод-
нородность семян, т.е. различия семян по сте-
пени спелости к моменту уборки формирование 
семян в многосеменномм плоде, соцветии и на 
всей особи идет неравномерно. Процесс цве-
тения цветков в корзинке идет от периферии к 
центру соцветия, соответственно и формиро- 
 

 
вание - созревание семян, в связи с  чем в пре-
делах одной корзинки одновременно можно 
наблюдать семена на начальной стадии фор-
мирования (в основном, в центре корзинки) и 
семена, закончившие свое развитие  (более пол-
новесные и выполненные по краю корзинки).  

Наиболее часто у растений интродуцентов 
наблюдается также сезонная неоднородность, 
при этом семена также нередко различаются по 
посевным качествам, что связано с неполным 
вызреванием семян в связи с меняющимися 
погодными условиями в течение вегетации.  

Семена разной спелости различаются по 
степени развития зародыша, химическому 
составу эндосперма, физическому состоянию  
семенной кожуры и содержанию влаги [3,4]. Все 
эти факторы обуславливают различие в раз-
мерах,  абсолютном весе семян, и соответствен-
но влияют на характер их прорастания.  

Как показали исследования, наиболее ка-
чественный посевной материал пижмы улутав-
ской формируется в период второй декады июля 
(14.07.10 – 19.07.10) при котором всхожесть и 
энергия прорастания семян интродуцента  соста-
вила 89-90 и 71-81 % (таблица 2).   

Таблица 2 
Качество посевного материала и биометрические характеристики проростков пижмы 

улутавской в зависимости от срока созревания семян (культура) 
 

Сроки 
сбора семян 

Энерг
ия 

прора
с- 

тания, 
% 

Всхо-
жесть, 

% 

Высота 
проростк
а, мм 

Длина 
корне-
вой 

системы, 
мм 

Длина / 
ширина 
семядоль-
ного листа, 

мм 

Срок 
появле- 
ния 

первого 
настоящег
о листа, 
сутки 

Аномально 
развитые 
проростки, 

% 
 

24.06.10 36,0 67,0 15,30 13,1 2,9/1,5 12 3,0 
8.07.10 40,0 78,0 19,88 16,2 3,5/1,35 11 - 
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14.07.10 81,0 90,0 19,55 20,4 3,4/2,0 7 - 
19.07.10 71,0 89,0 18,50 18,3 3,5 /1,57 10 2,0 

 

 
 

Рис 1.  Биология прорастания семян пижмы улутавской. 
 
Наилучшие качественные характеристики 

проростков пижмы (длина корневой системы, 
срок порявления настоящего листа, высота 
проростка и т.д.) наблюдались также от семян, 
сбор которых проведен во вторую декаду июля. 
Аномально развитых проростков встречается 
крайне редко, 2-3 % из 100. 

Таким образом, результаты первого года 
интродукции пижмы улутавской в условиях 
культуры дает основание отметить, что вид в 
условиях культуры успешно проходит все фазы 
вегетации, дает жизнеспособный семенной 
материал и хорошо перезимовывает. Для пижмы 
улутавской, интродуцированной на коллекции, 
отмечен высокий процент завязываемости 
семян. А также в пределах соцветия матураль-
ная и сезонная неоднородность семян, при 
котором определилось различие по посевным 
качествам. Как показали исследования, наиболее 
качественный посевной материал пижмы улу-
тавской формируется в период второй декады 
июля (14.07.10 – 19.07.10) при котором всхо- 
 
 
 
 

 
 

жесть и энергия прорастания семян интроду-
цента  составила 89-90 и 71-81 %.  
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Тұжырым 
Tanacetum ulutavicum Tzvel. өсімдігінің Жезқазғен  

ботаникалық бағының жағдайында интродукциялық 
белсенділігі зерттелді, алғаш рет  тұқымдарына  сапалық 
және сандық  талдау  жасалды. 

 
Summary 
Conducted studies to determine the activity of 

introduction ulutavskoy tansy (Tanacetum ulutavicum Tzvel. 
(Asteraceae) in Zhezkazgan Botanical Garden, conducted a 
preliminary analysis of seed production and seed quality 
indicators studied species. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



140                                                                                     ҚазҰУ хабаршысы. Биология серия, №6(52). 2011 
 
УДК 57:581.141 

Ж.Б. Нашенов1, Г.З. Нашенова2 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ АНАТОМО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРОРОСТКОВ 
НЕКОТОРЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТА С ИОНАМИ МЕДИ 

 
1 РГКП «Карагандинский государственный университет имени академика Е.А. Букетова» МОН РК 

2 Жезказганский ботанический сад – филиал РГП «ИБФ» КН МОН РК 
 

Проведены анатомические исследования проростков 4 видов растений пророщенных в присутствии ионов 
меди (Cu). Результаты эксперимента показали некоторые изменения внутренней структуры в корнях 

проростков под действием исследуемых ионов. 
 
 
С целью выявления характера влияния 

тяжелых металлов на ранних стадиях формиро-
вания структуры растительных объектов про-
ведена серия опытов с солями меди (Cu). 

Материалы и методы 
В эксперименте использованы крупнораз-

мерные семена расторопши пятнистой, левзеи 
сафлоровидная, среднеразмерные - шалфея эфи-
опского, мелкоразмерные - гармалы обыкновен-
ной. Проростки получали методом проращива-
ния семян при температуре 27 0С в течение 48 
часов на фильтровальной бумаге, смоченной 
дистиллированной водой. Для достижения мак-
симальной однородности исходного материала 
отбирали проростки со схожими ростовыми 
параметрами. Двухдневные проростки поме-
щали в чашки Петри на фильтровальную бу-
магу, смоченную раствором (х.ч.) медного купо-
роса (CuSO4*H2O), – по 15 мл раствора на каж-
дую чашку, и оставляли для дальнейшей инку-
бации. В контроле проростки высаживали на 
фильтровальную бумагу, смоченную в дистил-
лированной воде (15 мл). 

Рабочими концентрациями являлись: для 
расторопши пятнистой - 10-3М; левзеи сафло-
ровидной - 10-4М;  шалфея эфиопского - 10-3М.; 
гармалы обыкновенной - 5*10-4М. При исполь- 
 

зовании растворов с меньшими концентра- 
циями, структурных изменений не наблюдали. 

Поперечные и продольные срезы делались 
от руки на свежих объектах, на равноудаленных 
расстояниях от корневой шейки. Продольные 
разрезы проводились по линии пересекающей 
центральную часть стелы. Готовые временные 
препараты рассматривались на микроскопе 
МС50, при увеличении 16х10, замеры прово-
дили при помощи микрометра окулярного вин-
тового – МОВ -1-16.  

Результаты. 
Проведенных эксперименты показали, что 

определяемых изменений внешней организации 
проростков не выявлено, однако имеются неко-
торые внутренние структурные изменения ко-
решков проростков. 

 Расторопша пятнистая. На поперечных 
срезах корешков проростков расторопши пят-
нистой корешок имеет округлую форму (рис. 1). 
Строение первичное. Внешний слой среза пред-
ставлен экзодермой,  6-7 слоев клеток коровой 
паренхимы, которые с внутренней стороны гра-
ничат со слоем клеток эндодермы, эндодерму 
подстилает слой перицикла, стела состоит из 
элементов механической ткани, паренхимных 
клеток и пучков сосудов проводящей ткани. 
Расположение проводящих пучков диархное. 

 

контроль опыт 
Рисунок 1 - Поперечный срез корня проростков расторопши пятнистой (ув. 16х10) 
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В контрольных и опытных образцах выяв-
лены некоторые различия которые, в основном  
затрагивают толщину коровой зоны, размеры  
 

клеток эндодермы, толщину перицикла, а также 
диаметры просветов сосудов проводящих пучков.  
Метрические показатели приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Морфометрические показатели корня проростков расторопши пятнистой 
 
Структурные показатели Контроль Медь 
Диаметр корешка, мм 0,702±0,119 0,683±0,062 
Диаметр стелы, мм 0,232±0,089 0,237±0,098 
Высота клеток экзодермы, мм 0,0261±0,0012 0,0239±0,0019 
Высота клеток эндодермы, мм 0,0131±,0,015 0,0179±0,0021 
Высота клеток перицикла, мм 0,0171±0,0009 0,0093±0,0012 
Площадь ксилемных сосудов, мм2 0,068±0,025 0,092±0,027 

 
На продольном срезе определены те же 

участки, что и на поперечном разрезе: экзо-
дерма, коровая паренхима, эндодерма, стела. 
Членики сосудов с прямыми, реже скошенными 
перегородками, со спиральными, реже кольчато-
спиральными утолщениями боковых стенок 
элементов протоксилемы и лестничными  
утолщениями боковых стенок метаксилемы. 
Исходя из полученных в ходе эксперимента 
данных, сделаны выводы, что ионы меди влияют 
на длину члеников сосудов проводящих пучков 
незначительно. 

  
 

 
Левзея сафлоровидная. Строение корешка 

первичное. Под экзодермой  расположены 9-11 
слоев клеток коровой паренхимы, в контроль-
ном препарате коровая паренхима более раз-
вита, клетки ее крупнее.  

С внутренней стороны клетки коровой па-
ренхимы граничат со слоем клеток эндодермы, 
которую подстилает слой перицикла, стела со-
стоит из элементов механической ткани, парен-
химных клеток и пучков сосудов проводящей 
ткани. Расположение проводящих пучков диарх-
ное. Морфометрические показатели левзеи саф-
лоровидной приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Морфометрические показатели корней проростков левзеи сафлоровидной   
в условиях эксперимента 

 
Структурные показатели Контроль Медь 
Диаметр корешка, мм 0,858±0,292 0,648±0,119 
Диаметр стелы, мм 0,247±0,058 0,234±0,039 
Высота клеток экзодермы, мм 0,0368±0,0011 0,0251±0,0026 
Высота клеток эндодермы, мм 0,0192±0,0013 0,0153±0,0022 
Высота клеток перицикла, мм 0,0082±0,0009 0,0075±0,0026 
Площадь ксилемных сосудов, мм2 0,0322±0,0046 0,0319±0,0024 

 
Анализ полученных морфометрических дан-

ных показал, что в случае с левзеей сафло-
ровидной наблюдается общее уменьшение  
всех исследованных параметров в опытных 
образцах. 

На продольных разрезах видны членики 
сосудов с прямыми, реже скошенными пере-
городками, со спиральными, реже кольчато- 
 
 

 
 
 

 
спиральными утолщениями боковых стенок  
элементов протоксилемы и лестничными (по-
ристыми) утолщениями боковых стенок метак-
силемы. Замеры длины сосудов в контрольных и 
опытных образцах показал, что у проростков в 
присутствии ионов меди происходит умень- 
шение их размеров в сравнении с контролем 
(таблица 3). 
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Таблица 3  
Длина члеников сосудов в корне проростка левзеи сафлоровидной 

 
Длина члеников сосудов, мм Контроль Медь 

0,1943±0,073 0,1667±0,069 
 
Шалфей эфиопский. Строение корешка 

проростка первичное. Внешний слой пред-
ставлен одним слоем крупноклеточной экзо-
дермы, 7-8 слоями тонкостенных клеток коро-
вой паренхимы, слоем эндодермы и стелы. 

Анализ морфометрических данных показали  
 

 
изменение параметров тех же показателей, что и 
у расторопши пятнистой, уменьшение площади 
сосудов объясняется не увеличением диаметра 
просветов сосудов в контроле, а большим их 
числом (до 14 в контроле и до 8 в опыте) 
(таблица 4). 

 
Таблица 4  

Морфометрические показатели корней проростков шалфея эфиопского в условиях 
эксперимента 

 
Структурные показатели Контроль Медь 
Диаметр корешка, мм 0,557±0,187 0,464±0,098 
Диаметр стелы, мм 0,122± 0,127± 
Высота клеток экзодермы, мм 0,0291±0,0046 0,033±0,0052 
Число слоев клеток коровой коры, мм 7-8 5-7 
Высота клеток эндодермы, мм 0,0183±0,00053 0,0224±0,0072 
Площадь ксилемных сосудов, мм2 0,1252±0,019 0,0746±0,038 

 
На поперечном разрезе членики сосудов 

вытянутые, с прямыми, реже скошенными пере-
городками, утолщение боковых стенок спи-
ральное (протоксилема) или лестничное (метак-
силема).  

При измерении длины члеников сосудов 
проводящей ткани отмечено несущественное 
изменение в сторону увеличения длины ксилем-
ных элементов в опыте в сравнении с кон-
трольными образцами. 

Гармала обыкновенная. На поперечном 
срезе гармалы обыкновенной внешний слой  
 

 
представлен мелкоклеточной экзодермой, кото-
рую подстилает слой толстостенной крупно-
клеточной гиподеры. За гиподермой следует 3-4 
ряда клеток коровой паренхимы. Хорошо раз-
личима эндодерма, отделяющая коровую часть 
от центрального цилиндра. На поперечных 
срезах видны некоторые различия в строении и 
размерах тканей контрольных и опытных образ-
цов. Так коровая часть в контроле заметно 
превышает таковую в опыте, также в контроле 
хорошо просматривается гиподерма, в опыте  ее 
наличие не отмечено (рис.2). 

 

 
 контроль  опыт 

 
Рисунок 2 -  Поперечный срез корня проростка гармалы обыкновенной (ув. 16х10) 

 
В то же время при проведении морфометри-

ческого анализа отмечено, увеличение пара-
метров строения в опытных экземплярах по  

 
сравнению с контрольными пробами, причем 
изменения затрагивают структуры аналогичные 
изменениям в предыдущих опытах (таблица 5).  
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Таблица 5  
Морфометрические показатели корней проростков гармалы обыкновенной 

 
Структурные показатели Контроль Медь 
Диаметр корешка, мм 0,456±0,111 0,416±0,097 
Диаметр стелы, мм 0,219±0,089 0,205±0,068 
Высота клеток экзодермы, мм 0,0117±0,0076 0,0124±0,0092 
Высота клеток эндодермы, мм 0,0312±0,0028 0,0321±0,0047 
Высота клеток перицикла, мм 0,0138±0,0025 0,0116±0,0023 
Площадь ксилемных сосудов, мм2 0,0209±0,0065 0,0502±0,0086 

 
На продольных  срезах хорошо видны кси-

лемные элементы с прямыми, реже чуть скошен-
ными перегородками, кольчатыми (проток-
силема), либо пористыми (метаксилема) утол- 
 

 
щениями боковых стенок. Проведенные замеры 
линейных параметров проводящих сосудов  по-
казали заметное увеличение длины ксилемных 
элементов в опытах (таблица 6). 

 
Таблица 6  

Длина члеников сосудов в корне проростка гармалы обыкновенной 
 

Длина члеников сосудов, мм Контроль Медь 
 0,1624±0,0465 0,2838±0,0644 

 
По результатам проведенной работы можно 

сделать следующие выводы: 
- проростки рассмотренных в опытах расте-

ний реагируют на ионы металлов в концен-
трациях, близких к летальным; 

- изменения затрагивают лишь внутренние 
структуры проростков, без видимых модифика-
ций внешних параметров; 

- присутствие ионов меди в основном 
затрагивает параметры тканей  первичной коры 
и проводящих сосудов стелы. 
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Тұжырым 
Мыс иондарының қоспасымен өсірілген 4 өсімдік 

түрлерінің өскіндеріне анатомиялық зерттеу жүргізілді. 
Зерттеу нәтижесінде индардың әсерінен  өскіндердің  та-
мырларының  ішкі құрылымдық ерекшеліктері  анықталды. 

 
Summary 
Anatomical studies carried out seedlings germinated four 

plant species in the presence of copper ions (Cu). The 
experimental results showed some changes in the internal 
structure of the roots of seedlings under the influence of the 
investigated ions 
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В статье приводится анализ полезных растений пустынь Иле-Балхашского региона.  
Во флоре региона исследований наибольшее количество видов кормовых (347 видов),  

лекарственных (63 вида), ядовитых (43), пищевых (24) растений. 
 
 
Исследование растительного мира и разра-

ботка на этой основе системы рационального 
использования, охраны и сохранения биораз-
нообразия полезных растений, является одной 
из задач ботанической науки на современном 
этапе. Большинство высших растений имеют 
различные полезные свойства.  

 
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
На территории исследования встречаются 

около 704 полезных видов, что составляет 75,4 
% от всего флористического состава. В основу 
классификации вошла классификация М.М. Ильина 
[1] и была дополнена новым типом – эколо-
гически значимые виды [3; 4]. Основной метод 
исследований был маршрутно-рекогносцировоч-
ный метод. При определении гербарных образ-
цов использовали в качестве источников много-
томные сводки «Флора СССР», «Флора Казах-
стана», «Определитель растений Средней Азии»,  

 

 
 
«Иллюстрированный определитель растений 

Казахстана», а также работы «Злаки СССР», 
«Туранговые тополя Казахстана», определение 
семейств и родов проводилось с помощью 
«Флоры Казахстана» М.C. Байтенова [5-1]. Ис-
пользовали также «Флору споровых растений 
Казахстана» [12-13] и определители по мхам 
[14; 15]. Расположение видов и надвидовых 
категорий в конспекте флоры и флористи- 
ческом спектре проведены согласно системе 
А.Л. Тахтаджяна [16]. Написание латинских 
названий, номенклатурные изменения так- 
сонов были выверены в соответствии с  
С.К. Черепановым [17].  

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ 
В результате выделены три крупных типа, 

каждый из которых включает несколько харак-
терных групп полезных растений. Количествен-
ное распределение их представлено на рисунке. 

Лекарственные Кормовые Пищевые Медоносные Ядовитые

Инсектицидные Декоративные Эфиромасличные Жиромасличные Дубильные

Красильные Волокнистые Пленочные Щеточные Набивочно-упаковочные

Бумажно-целлюлозные Топливные и древесинные Содосодержащие Почвозащитные Очистители вод
 

Рисунок  – Основные полезные группы растений пустынь Иле-Балхашского региона 
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Натурные растения включают в себя 7 
групп полезных растений. Это растения, сырье 
которых поступает в промышленное произ-
водство для получения пищевых, кормовых и 
лекарственных продуктов. 

Лекарственные растения – это самая мно-
гочисленная группа, включает 118 видов. 
Многие из них являются противовоспалитель-
ными, тонизирующими, сердечно-сосудистыми, 
кровоостанавливающими и т.д. Эти растения 
применяют как в официальной медицине так и в 
народной.  

Наиболее ценными являются следующие 
виды – Ranunculus linearilobus Bunge, 
Acanthophyllum pungens (Bunge) Boiss., Glycyrrhiza 
uralensis Fisch., Polygonum amphibium L., Gypsophila 
perfoliata L., и другие. Приведем примеры ис-
пользования этих растений. Peganum harmala L. 
– одна из самых распространенных дикорасту-
щих трав Казахстана. Эта трава обладает бак-
терицидным свойством. С помощью отваров и 
настоек корней травы и семян лечат чесотку, 
ревматизм и т.д. Glycyrrhiza glabra L. и G. uralensis 
Fisch. – применяют при бронхитах, язве желудка. 
Helichrysum arenarium (L.) Moench. является 
желчегонным средством при застоях желчи. 
Этот вид используют при оформлении букетов, 
а также бессмертник содержит красящие ве-
щества и эфирные масла. 

Кормовые растения – вторая по числен-
ности группа, представленная на территории 
исследования 347 видами. Изучаемый нами 
регион всегда использовался как пастбищное 
угодье для овец, крупного рогатого скота, 
лошадей. А также эта группа растений важна 
как для птиц, рыб, водных и околоводных 
млекопитающих.  

Наиболее ценные представители семейства 
бобовых. К ним относятся: Medicago falcata L., 
Vicia subvillosa (Ledeb.) Boiss., Alhagi kirghisorum 
Schrenk и другие. Из злаковых хотелось бы 
отметить Anisantha tectorum (L.) Nevski, Stipa 
lessingiana Trin. et Rupr., Hordeum brevisubulatum 
(Trin.) Link и имеющее большое значение 
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. запасы 
которого заготавливают как зимний корм для 
скота. В отличии от сельскохозяйственных 
животных, основу корма для птиц, рыб, водных 
и околоводных млекопитающих составляют 
водные и прибрежно-водные растения – Rumex 
crispus L, Butomus umbellatus L., Potamogeton 
filiformis Pers, P. perfoliatus L, Najas marina L. У 
рдестов поедаются семена. 

Пищевые растения. Флора пустынь Иле-
Балхашского региона имеет немалое число 

пищевых растений, которые представлены 24 
видами. Большинство их используют в качестве 
составных (листья, молодые побеги, корневища) 
салатов, а также как пряности к различным 
блюдам. Отметим некоторых из них: Eremurus 
anisopterus (Kar.et Kir) Regel, Asparagus 
brachyphyllus Turcz., Bolboschoenus maritimus 
(L.) Palla., Taraxacum monochlamydeum Hand. – 
Mazz., T. leucanthum (Ledeb.) Ledeb., T. multisca-
posum Schischk и другие. Имеются растения 
содержащие витамины: Hippophae rhamnoides 
L., Rosa silverhjelmii Schrenk . 

Медоносные растения. Их насчитывается в 
данном регионе 13 видов. В поймах рек нахо-
дятся наиболее богатые тугайно-барханные 
угодия. 

Медоносами тугайных зарослей являются 
деревья и кустарники – ивы, касатик илийский, 
лох узколистный, чингил серебристый, сели-
трянка Шобера, гребенщик многоцветковый, 
лугово – солончаковое разнотравие – солодка 
голая и уральская, кендырь ланцетолистый, 
брунец лисохвостный, бодяк полевой, и на пес-
чаных барханах вблизи поймы реки – песчаная 
акация серебристая, астрагал илийский, эре-
мурус индерский, льнянка длинношпоровая, 
верблюжья колючка. А также многие сорные 
растения являются медоносами.  

Ядовитые растения – 43 вида, которые 
вызывают отравления животных и рыб. Иссле-
дование ядовитых растений необходимо для 
предотвращения от возможного отравления жи-
вотных и изыскание возможных путей борьбы с 
ними. Так, во флоре долины среднего и нижнего 
течения р. Иле зарегистрированы такие виды, 
как Vexibia alopecuroides (L.) Yakovl., Ammotham-
nus songoricus (Schrenk) Lipsky ex Pavl, Eremo-
sparton  aphyllum (Pall.) Fisch. et Mey., Zygophyl-
lum brachypterum Kar. et Kir., Nitraria sibirica 
Pall. и другие. 

Инсектицидные растения – 8 видов. Эта 
группа близка к предыдущей группе. Растения 
этой группы используют как бактерицидные 
средства, а также используют для борьбы с насе-
комыми. Такие виды как Cynoglossum officinale 
L., Verbascum blattaria L, Lallemantia royleane 
(Benth.) Benth., Ranunculus chinensis Bge. и 
другие.  

Декоративные растения – 19 видов. Это 
травянистые многолетники – Goniolimon calico-
mum (C. A. Mey.) Boiss., Lonicera iliensis Pojark., 
Iris tenuifolia Pall., I. pallasii Fisch. Ex Trev. и 
другие. Среди декоративных есть и кустарники, 
такие как Tamarix arceuthoides Bunge, Atraphaxis 
compacta Ledeb., Spiraea hypericifolia L.  
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Технические растения – это растения, 
сырье которых проходит промышленную пере-
работку для технических целей. Технические 
растения представлены 11 группами, но мы вы-
делим лишь наиболее значимые группы полез-
ных растений. Ниже перечисленные 7 групп 
имеют экономическое значение. 

Эфиромасличные – 16 видов. Самая круп-
ная группа технических растений. Эфирные 
масла растений используют в парфюмерной 
промышленности. Эфирные масла образуются 
во всех частях растений и распределены они в 
стеблях, листьях и корнях по разному, не одина-
ково. Это такие виды как Ferula syreitschikowii 
K. – Pol., F. dissecta (Ledeb.) Ledeb., F. leiophylla 
Korov., Teucrium scordioides Schreb., Artemisia 
vulgaris L., A. annuа L., A. juncea Kar. et Kir., A. 
procera Willd., A. leucodes Schrenk и другие. 
Близка к этой группе следующая группа техни-
ческих растений, только эфирные масла отли-
чаются большей летучестью. 

Жирномасличные – 9 видов. Почти 90 % 
видов имеют жиры в семенах. Alyssum turkesta-
nicum Regelet Schmalh, Onopordum acanthium L., 
Sisymbrium brassiciforme C. A. Mey., Sonchus 
oleraceus L., Goldbachia laevigata (Bieb.) DC., 
Ceratoides ewersmanniana (Stschegl. ex Lesinsk) 
Botsch. et Ikonn., Clematis glauca Willd., Euphor-
bia lamprocarpa Prokh., Echinops albicaulis Kar. 
et Kir.  

Дубильные – 13 видов. Дубильные или 
танидоносные растения применяются в про-
мышленном и кустарном дублении. 

Красильные растения – 11 видов. Эти 
виды используют для окраски тканей, шерсти и 
кожи: Crataegus korolkowii L. Henry., Galium 
ruthenicum Willd, Onosma borysthenica Klok., 
Glaux maritima L., Salsola arbuscula Pall., 
Hypecoum parviflorum Kar. et Kir, Limonium 
myrianthum (Schrenk) O. Kuntze., L. leptophyllum 
(Schrenk) O. Kuntze, Euphorbia soongarica Boiss., 
Galium physocarpum Ledeb., G.tenuissimum Bieb. 

Бумажно-целлюлозные – 10 видов: Carex 
panicea L., C. obtusata Liljebl., C. subphysodes 
M.Pop. ex V.Krecz., C. acuta L., C. dioica L., 
Achnatherum splendens (Trin.) Nevski , Stipagrostis 
pennata (Trin.) de Winter., Calamagrostis epigeios 
(L.) Roth., Leymus racemosus (Lam.) Tzvel., Urtica 
dioica L.  

Древесинные и топливные – 10 видов. В 
эту группу входят Populus litwinowiana Dode, 
Tamarix leptostachys Bunge, T. elongata Ledeb., 
Ulmus pumila L и другие. Виды этой группы в 
регионе страдают от постоянных пожаров. 
Охрана туранговых лесов в долине р. Иле – одна 

из задач. В связи с этим эта группа используется 
для сохранения биоразнообразия, а не как дре-
весные и топливные виды. 

Содосодержащие – 11 видов. Представи-
тели этой группы в основном виды семейства 
Chenopodiaceae: Kochia prostrata (L.) Schra., 
Climacoptera affinis (C.A. Mey.) Botsch., C. crassa 
(Bieb.) Botsch., C. lanata (Pall.) Botsch., C. obtuse-
folia (Schenk.) Botsch. и другие. Из видов этой 
группы получают мыло, соду и т.д. 

Экологические (средообразующие и средо-
стабилизирующие) растения. 

К экологическому типу растений относятся 
2 группы. 

Во флоре пустынь Иле-Балхашского ре-
гиона главным средообразующим видом яв-
ляется тростник, который создает новые острова. 
А из сухопутных нужно отметить селитрянку, 
вокруг которой ветром наносится большое коли-
чество песка или других легких почв. В итоге 
получаются бугры, имеющие обусловленные 
ландшафтные и биотопические функции. В 
акваториях средообразующую роль исполняют 
рдесты, формируя густые массивы плавучих 
зарослей – места нереста и укрытия рыб, 
развития личинок беспозвоночных. На излишне 
засоленных почвах средообразующую роль 
играют – солерос (Salicornia europaea L.), сведы 
(Suaeda acuminata (C.A.Mey.) Moq., S. microp-
hylla Pall.). 

Средостабилизирующие виды можно под-
разделить на несколько категорий. Важней-
шими являются почвоукрепляющие, например 
из злаков – свинорой (Cynodon dactylon (L.) 
Pers). Особое место занимают виды, закрепи-
тели песка – астрагалы (Astragalus arbuscula 
Pall., A. arenarius L., A. iliensis Bunge, A.filicaulis 
Fisch. et Mey., A. flexus Fisch, A. tribuloides Delile, 
A. amabilis M. Pop. и другие), дереза русская 
(Lycium ruthenicum Murr.). Почвоукрепляющую 
функцию выполняет тополь (Populus diversifolia 
Schrenk). Определенное место занимают виды, 
способствующие засолению почв. Это гребен-
щики, виды климакоптеры и амарантус. 

Очистители вод, или природные био-
фильтры – водные и прибрежно-водные расте-
ния. Рогоз и камыш очищает воду от нефтяных 
загрязнений, а рдесты являются «аккумуля-
торами» стронция.  

Таким образом, во флоре пустынь Иле-Бал-
хашского региона из полезных групп растений 
имеются кормовые, лекарственные, пищевые, 
медоносные, ядовитые, инсектицидные, декора-
тивные, эфиромасличные, дубильные, красиль-
ные и другие. Из которых наибольшее коли-
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чество видов кормовых (347 видов), лекарст-
венных (63 вида), ядовитых (43), пищевых (24) 
растений. 
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* * * 
Мақалада шөлді Іле-Балқаш аймағының пайдалы 

өсімдіктеріне талдау жасалынды. Зерттеу аймағындағы 
флора өсімдіктерінің көп бөлігі азықтық (347 түр), дәрілік 
(63 түр), улы (43), тағамдық (24) өсімдіктер. 

* * * 
In article is resulted the analysis of useful plants of deserts 

region Ile-Balkhash. In flora of region of researches the greatest 
quantity of kinds fodder (347 kinds), medicinal (63 kinds), 
poisonous (43 kinds), food (24 kinds) plants. 
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ІЛЕ-БАЛҚАШ ШӨЛДІ АЙМАҒЫ ФЛОРАСЫНЫҢ ТҰҚЫМДАСТЫҚ СПЕКТРІ 
 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
 

Мақалада Іле-Балқаш шөлді аймағының флорасына сараптама жасалынды. Талдаудың көрсеткіштері 
бойынша аймақтағы флорада 82 тұқымдас анықталып, оның ішінде 10 жетекші тұқымдас зерттеліп 

отырған барлық аймақ флорасының 65,27% құрайтындығын көрсетті.
 

 
Зерттеліп отырған аймақ Балқаш өзенінің 

оңтүстік жағалауынан Малайсары жотасына 
дейін және Шу-Іле тауларынан Жоңғар Алатауы 
сілемдеріне дейін созылып жатқан Іле-Балқаш 
ойпатына жалғасқан. Оңтүстік Балқаш маңының 
көп бөлігін кедір-бұдырлы-тізбекті 
жазықтықтар алып жатыр. 

Зерттеудің негізгі әдісі маршрутты-реког-
носцировка әдісі болып табылады. Гербарийлік 
үлгілерді анықтау барысында көп томдық «Флора 
СССР», «Флора Казахстана», «Определитель 
растений Средней Азии», «Иллюстрированный 
определитель растений Казахстана», сондай-ақ  
«Злаки СССР», «Туранговые тополя Казах-
стана» жұмыстарды пайдаландық, ал тұқым- 

 
 
дастар мен туыстар М.C. Байтеновтің «Қазақ-
стан флорасы» бойынша анықталды [1-7]. Соны-
мен қатар «Флора споровых растений Казах-
стана» [8-10] және мүктердің анықтағыштарын 
да пайдаландық [11, 12]. 

Конспекті мен флористикалық спектрдегі 
түрлермен түр тармақтарының орналасу реті 
А.Л. Тахтаджян жүйесімен жасалған [13]. Латын 
атаулары, таксондардың номенклатуралық 
өзгерістері С.К. Черепановпен салыстырылып 
тексерілген [14]. 

Іле-Балқаш шөлді аймағында 82 тұқымдас 
анықталған. Туыс және түр саны бойынша ең ірі 
Asteraceae тұқымдасы (52 туыс, 148 түр немесе 
15,82 %,), 2-ші орында Chenopodiaceae тұқым-
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дасы (95 түр немесе 10,18 %), 3-ші орында 
Brassicaceae тұқымдасы (86 түр немесе 9,21 %), 
4-ші орында Poaceae тұқымдасы, 34 туыс, 80 
түрден (8,57%) тұрады. Келесі Fabaceae тұқым-
дасы 21 туыс, 75 түрден (8,03 %), Caryophyl-
laceae тұқымдасы – 11 туыс, 28 түрден,  
 

Boraginaceae тұқымдасы – 10 туыс, 21 түрден, 
Apiaceae тұқымдасы – 10 туыс, 19 түрден тұ-
рады, ал туыс саны бойынша Lamiaceae тұқым-
дасы (12 туыс, 19 түр) орын алады. 

Кестеде Іле-Балқаш шөлді аймағы флорасы-
ның ең ірі 10 тұқымдасының спектрі көрсетілген.   

 
Кесте  

Іле-Балқаш шөлді аймағы флорасының 10 жетекші тұқымдасының түрлер саны 
 

Тұқымдастар Түрлер саны 
Түрлердің жалпы 

санының % 

Asteraceae Dumort.  148 15,86 

Chenopodiaceae Vent.  95 10,18 

Brassicaceae Burnett.  86 9,21 

Poaceae Barnhart.  80 8,57 

Fabaceae Lindl. 75 8,03 

Caryophyllaceae Juss. 28 3 

Boraginaceae Juss. 21 2,25 

Ranunculaceae Juss. 20 2,14 

Apiaceae Lindl. 19 2,03 

Lamiaceae Lindl.   19 2,03 

Rosaceae Juss. 18 1,92 

Барлығы 609 65,27 
 
Негізінен флористикалық жұмыстарда фло-

раның тұқымдастық спектрі деп аталатын түр-
лер санының азаюына қарай 10 ірі тұқымдас қа-
растырылады. Алғашқы 10 тұқымдастың құра-
мында 609 түр бар, бұл шамамен 65,27 %-ды 
құрайды. 

Жоғарыда аталған 10 тұқымдас зерттелген 
аймақ флорасындағы барлық түр құрамының 
65,27 %-ын құрайды.  Қалған тұқымдастар 
біршама түрлік және туыстық алуантүрлілігімен 
ерекшеленеді. Apiaceae және Lamiaceae тұқым-
дастары түр саны бойынша бірдей, яғни құра-
мында 19 түрден (2,03 %), тек туыс саны бойын-
ша әртүрлі, Apiaceae (10), ал Lamiaceae (12). 
Rosaceae тұқымдасында ең аз 18 түр (немесе 
1,92 %). 

Ежелгі Жерорта флорасының ерекшелігі - 
Brassicaceae тұқымдасының түрге бай болуы, 
түр саны бойынша 3-ші орынға ие (86 түр не-
месе 9,21 %). Қалған 72 тұқымдастың құра-
мында 1-ден 17-ге дейін түр бар. Тұқымдастарда 
түрдің орташа саны 8, 7 тең, ал туыстың орташа 
саны 4, 3 тең.  

 
Сонымен Іле-Балқаш шөлді аймағында 82 

тұқымдас анықталып отыр, оның ішінде 10 же-
текші тұқымдас зерттеліп отырған барлық аймақ 
флорасының 65,27% құрайды.  
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* * * 
В статье приводится анализ флоры пустынь Иле-

Балхашского региона.  Анализ показал, что всего во флоре  
пустынь Иле-Балхашского региона 82 семейства,  из 
которых 10 ведущих семейств составляют 65,27% от 
общего состава флоры. 

* * * 
In article is resulted the analysis of flora of deserts region 

Ile-Balkhash. The analysis has shown, that all in flora of deserts 
Ile-Balkhash of region of 82 family, of which 10 leading family 
make 65,27 % from the general structure of flora. 
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В рассматриваемой статье в качестве промежуточного посева исследовался однолетняя кормовая 
культура рапс. В культуре распространены рапс озимый и яровой. В семенах озимого рапса содержится  

35-45% полувысыхающего масла, ярового – 32-35%. 
 
 
Новизна данной статьи заключается в том, 

что установлена определение укосной спелости 
культуры озимого  рапса обеспечивающие высо-
кую продуктивность в наиболее критический, 
ранневесенний период, когда нет других видов 
кормов для животноводства. 

Крупным  резервом увеличения производ-
ства кормов и улучшения их качества являются 
промежуточные посевы озимого и ярового 
рапса. Они способствуют рациональному ис-
пользованию энергетических ресурсов природ-
ной среды - света, тепла, плодородия почвы и 
оросительной воды.  

Наиболее выгодно в промежуточных посе-
вах выращивать кормовой рапс, так как их уро-
жайность можно использовать для кормления 
животных в любой фазе вегетации. Гарантиро-
ванные урожаи рапс как промежуточная куль-
тура дает на орошаемой пашне и тем выше, чем 
продолжительнее безморозный период и сумма 
активных температур выше 100С.  

В условиях качественного преобразования 
сельскохозяйственного производства промежу-
точный посев рапса является одним из звеньев 
системы полевого кормопроизводства, показа-
телем высокой культуры земледелия, качествен-
ное использование орошаемой пашни и должны  

 
получить все большее применение  в фермер-
ских и крестьянских хозяйствах республики. 

Площади под культуры  рапса  как  проме-
жуточной культуры должны увеличиться более, 
чем в два раза и размещаться на орошаемых 
землях.  

В Казахстане имеется реальная возможность 
довести площади под высокопродуктивной  про-
межуточной кормовой культуры рапса до 300 
тыс. га и получить дополнительно 4,5-5,0 млн. 
тонн кормовой продукции для  растущего живот-
новодства.  

В Казахстане площади озимого рапса не-
сколько меньше, чем  ярового - это объяснется 
тем, что технология возделывания первой формы 
имеет ряд особенностей, чем летний посев.  
Основные площади посева озимого рапса нахо-
дятся в южных и юго-восточных областях Ка-
захстана и составляет в порядке 100 – 150 тыс. 
га.  Средняя урожайность семян озимого рапса в 
зависимости от региона составляет  15-20 ц  а, 
ярового – 10-15 ц\га. Урожайность зеленой массы 
озимого рапса - 400-450 ц  и  ярового - 250-300 
ц\га. 

В Казахском НИИ земледелия и растени-
водства в условиях орошения на светло-каш-
тановых почвах при осеннем посеве озимого 
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рапса весной следующего года в среднем за 
2001-2003 годы исследования, урожайность зе-
леной массы составила 425 ц\га. После уборки 
озимого рапса выращен среднеспелый гибрид 
кукурузы на силос, урожайность которой соста-
вила 600 ц\га. В сумме за два урожая (озимый 
рапс + кукуруза) в год было получено 1025  ц\га 
сочной зеленой массы,  содержащей 18 тыс., 
кормовых единиц и 2 тыс. кг переваримого про-
теина. Причем сочная зеленая масса озимого 
рапса было получена в наиболее критический 
период, когда многолетние травы не успели  
формировать необходимые количества зеленого 
корма, естественные и орошаемые культурные 
пастбища еще не успели формировать необходи-
мое количество зеленого корма.  В данный  ка-
лендарный срок скашивание зеленой массы 
озимого рапса в фазе начала цветения воспол-
няет необходимые количества высококачест-
венных кормов. Озимый рапс, осеянный в 
августе весной следующего года освобождает 
поле на две недели раньше, чем озимая рожь и 
на месяц раньше, чем озимая пшеница.Поэтому 
после рапса можно выращивать культуры с 
более родолжительным вегетационным пе-
риодом, чем после озимой пшеницы и ржи.  

Весенние посевы озимого и ярового рапса 
на орошаемых землях проводится во всех зонах 
Казахстана. На севере республики озимый рапс 
вымерзает, поэтому при выращивании его на 
зеленый корм целесообразно его высевать 
весной. При весеннем посеве озимый рапс по 
урожайности зеленой массы может быть про-
дуктивнее ярового, при достаточном увлажне-
нии может дать 2-3 укоса.  Посевы рапса сле-
дует проводить при первой возможности вести 
весенне-полевые работы, так как по мере отде-
ления срока посева  от ранневесеннего к весен-
нему значительно снижается его урожайность 
зеленой массы [1].  

Зеленая масса рапса обладает высоким кор-
мовым достоинством.  Содержание важнейших 
питательных веществ протеина и жира зависит 
от срока посева рапса и фазы вегетации. Обычно 
при осенних сроках посева питательных ве-
ществ в нем содержится больше. Так, по данным 
отдела кормопроизводства Казахского НИИ 
института земледелия и растениеводства в сред-
нем за 2002-2003 годы содержание сухого 
вещества в растительной массе рапса осеннего 
срока посева составило 15%, весеннего – 12%, 
протеина соответственно 25 и 19, содержание 
каротина – 421 и 271 мг/кг сухой массы и жира 
5,2 и 4,9%. Следует отметить, что высокая 
питательность характерна всем кормам, приго-

товляемых из рапса. Рапсовая мука по 
питательности близка соевой, наиболее богатой 
протеином, содержание которого в них соот-
ветственно составляет (в процентах) 38 и 45, 
лизина 2,2 – 2,8, метионина – 0,63 – 0,68, 
зеленая масса рапса богата не только белком но 
и каротином и другими витаминами, жиром, 
минеральными веществами. В 1 ц рапсового 
силоса содержится от 23 до 25 корм. ед., что 
выше, чем в кукурузном (18-20) и суданковом 
(22), особенно богат рапсовый силос протеином 
(30-42 мг\кг силоса). В 1 ц рапсовых гранул 
содержится 95-105 корм. ед. и 10-12 кг пере-
варимого протеина.  

По энергетической и белковой ценности 
рапс стоит в одном ряду с бобовыми расте-
ниями. В фазу цветения в растениях озимого 
рапса содержится сырого протеина 19,6, ярового 
рапса 16,9, люцерны – 20,2%, соответственно 
кальция, фосфора и каротина в этот период 
содержится у озимого рапса 2,2, 0,82, 27,4,  
ярового – 2,9, 0,79, 19,2, а люцерны – 1,1, 0,60 и 
32,1 мг \ кг корма. Высокой кормовой ценн-
остью обладает рапсовый шрот, в нем сод-
ержится 40% протеина, себестоимость которого 
обходится в 3-4 раза дешевле, чем в мясо-
костной и рыбной муке  [2]. 

Общая продуктивность озимого рапса при 
интенсивном использовании достигает до 100 ц 
сухой массы или 10-11 тыс. корм. ед, и 18-20 
ц\га переваримого протеина. Такую же про-
дуктивность обеспечивают многолетние бобо-
вые травы. В опытах  Казахского НИИ земле-
делия и растениеводства на орошаемых светло-
каштановых почвах в среднем за 2001-2003 годы 
урожайность зеленой массы озимого рапса сорта 
Диана составила 425 ц\га, сухой массы 74,5 ц\га. 
Эти показатели ярового рапса  сорта Ярвэлон 
составили, соответственно 324, и 66,8 ц с 1 га. 
После их уборки выращен второй урожай по-
укосной кукурузы на силос. Так, продуктив-
ность зеленой массы последней культуры - 
после озимого рапса составила 610 ц\га, а при 
возделывании после ярового рапса – 500 ц\га, 
следовательно суммарная урожайность зеленой 
массы получена соответственно 1025 – 824 ц\га 
т.е. эффективность орошаемого гектара при 
выращивании двух урожаев была на 1,7-1,6 раза 
выше, чем кукуруза весеннего посева (600 ц\га). 
Проведенные полевые опыты в различных поч-
венно-климатических зонах  юга и юго-востока 
Казахстана показывает, что после озимого рапса 
можно возделывать такие высокостебельные и 
теплолюбивые культуры как кукуруза, сорго, 
суданская трава, просо, гречиха, подсолнечник и 
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др., а яровой рапс лучше сочетается с ранне-
спелыми полевыми культурами. Кроме того, 
наиболее удобно использовать яровой рапс в 
промежуточных посевах пожнивно или по-
укосно, или основной культурой в полях 
севооборота, предназначенных под однолетние 
травы.  

Таким образом установлено, что возделы-
вание рапса в качестве промежуточной куль-
туры обеспечивает дополнительный источник 
зеленых кормов в наиболее критический, ран-
невесенний период, когда ощущается острый 
недостаток кормов. 
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Түйін 
Мақалада Іле Алатауының бөктерінде жоғарғы белок-

ты күздік және жаздық  рапс дақылының маңызы мен 
биологиялық ерекшеліктері зерттеліп, оның жүгері да-
қылымен бірге алынған өнімі негізгі себілген көктемгі 
дақылға қарағанда жердің тиімділігі 1,7 есе артқанын 
дәлелдейді.  

 
Summary 
The article deals with the importance and biological 

features of high protein culture of rape,  and also  argro-
technical features of winter and spring rapes in the submountain 
irrigated conditions of Zaiily Alatau  have been studied.  

Efficiency in combination with the single crops which 
exceded 1,7 is established. 
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Авторами установлены основные закономерности роста и развития 3 видов рода Dracocephalum Pojark. в 
условиях культуры, описаны основные элементы технологии их возделывания, проведен сопоставительный 
анализ морфометрических показателей и накопления воздушно-сухой фитомассы культивируемых растений 
с таковыми у растений из естественных местообитаний и доказана целесообразность выращивания этих 

видов в Алматинской области. 
 
 
На сегодняшний день все большее коли-

чество людей приходят к  пониманию того, что 
лекарства и профилактические средства, осно-
ванные на химических соединениях, не столько 
полезны, сколько вредны. В связи с этим 
применение лекарственных трав  в медицинской 
практике приобретает особую актуальность. 
Лекарственное растительное сырье – органи-
ческий, естественный продукт природы, спрос 
на который увеличивается с каждым годом. 
Однако имеющиеся природные ресурсы не 
могут в полной мере удовлетворить возрастаю-
щие потребности населения. Чрезмерная экс-
плуатация природных популяций грозит утратой 
биоразнообразия. Поэтому возможности удов-
летворения рынка видятся, прежде всего, в 
культивировании лекарственных растений. 

Привлекательность культурного выращива-
ния лекарственных трав в Казахстане обуслов- 

 
лена еще и тем, что орошение не является обяза-
тельным условием: многие виды будут расти и 
без него. Но если обеспечить полив, то уро-
жайность повысится в несколько раз. Показано, 
что рентабельность выращивания некоторых 
трав (например, стевии) превышает рентабель-
ность земляники.  

В связи с вышесказанным, нами были испы-
таны при выращивании в культуре новые 
перспективные виды рода Dracocephalum Pojark. 

Материалы и методы. 
Объектами исследований явились новые 

лекарственные виды Dracocephalum nutans L., D. 
grandiflorum L. семейства Губоцветных (Lamiaceae 
Lindl.), произрастающие в среднегорье Заилий-
ского Алатау, а также инорайонный вид Draco-
cephalum moldavica L. [1] 

В основу работы положены исследования 
видов в естественных местообитаниях Заилий-
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ского Алатау, а так же материалы стационарных 
наблюдений, проведенных на опытном участке 
УПК «Экос» в 1997-2007гг. 

 Опытные делянки были заложены размером 
10м2 на открытом незатемненном участке. Перед 
посевом семена смешивали с влажными опилками 
и высевали в два срока: под зиму в 1-й декаде 
ноября и весной в 1-й декаде мая. Способ посева 
- рядовой, поверхностный, ширина междурядий 
до 50-60 см, расстояние между растениями от 
20-25 см до 45см. На протяжении вегетацион-
ных сезонов проводился необходимый агро-
технический уход за посевами (прополка, 
рыхление почвы, полив и др.).  

Для проведения наблюдений за растениями, 
экспериментальной работы и обработки полу-
ченных данных использовались общепринятые 
биологические и математические методы. Регу-
лярно 1 раз в 10 дней проводили фенологи-
ческие наблюдения за ростом и развитием 
растений по методике И.Н. Бейдеман [2]. Опре-
деление урожайности воздушно-сухой надзем-
ной фитомассы проводилось в соответствии с 
«Методическими указаниями по изучению 
запасов дикорастущих лекарственных растений» 
И.Л. Крылова, А.И. Шретер[3]. 

Результаты и их обсуждение. 
Основные приемы возделывания.       

Крейер Г.К., проводя  свои  опыты на Моги-
левской Опытной станции лекарственных расте-
ний, установил следующие основные пара-
метры их культивирования. 1. Выбор  географи-
ческого  района  (общие  климатические усло-
вия  для  культуры). 2. Выбор   земельной тер-
ритории в хозяйстве. 3. Подготовка почвы 
(основная подготовка почвы и предпосевная). 
4.Определение специфики  посадки (нормы 
посева, время посева и посадок). 5. Уход  за 
культурой. 6. Уборка  урожая  и первичная его  
обработки. Эта последовательность принята   
при  разработке   агротехники  в области  лекар-
ственного растениеводства.[4] Среди изученных 
им перспективных  видов семейства Яснотко-
вых -  шалфей  лекарственный, котовники, виды 
мяты, змееголовник поникающий. 

Анализ результатов исследования Крейера 
Г.К., других литературных данных по культи-
вированию лекарственных растений  семейства 
губоцветных, а так же изучение естественных 
местообитаний испытуемых видов позволили 
нам установить основные приемы их возде-
лывания.  

Нами установлено, что изучаемые виды, как  
многолетние культуры, необходимо размещать 
вне севооборота. Уровень грунтовых вод на 

участке не должен быть выше 50-70 см. К поч-
венным условиям большинство представителей 
этого семейства нетребовательны. Лучше всего 
произрастают на средних по механическому 
составу почвах – суглинистых или супесчаных, 
свободных от многолетних корневищных и кор-
неотпрысковых сорняков. 

  При выращивании лекарственных расте-
ний следует применять обычные приемы основ-
ной и предпосевной обработки почвы, принятые 
для данной почвенно-климатической зоны. 
Основная подготовка почвы заключается в 
лущении стерни (неглубокая обработка почвы 4-
14 см), зяблевой  вспашке (осенняя глубокая 
вспашка почвы 20-30 см). Стержневые корни 
развиваются лучше на почвах с достаточно 
глубоким пахотным слоем, поэтому основная 
вспашка должна проводиться на глубину не 
менее 15-20 см. Предпосевная обработка почвы 
обычная для пропашных мелкосемянных куль-
тур. 

  Площадь питания так же оказывает су-
щественное влияние на рост и развитие расте-
ний во все годы их жизни. Правильное опре-
деление площади питания растений – залог 
повышения урожайности и качества продукции. 
Площадь питания определяли  исходя из пара-
метров габитуса.  

Опытные делянки размером 10м2 были зало-
жены на открытом незатемненном участке. Посев 
рядовой, поверхностный, ширина междурядий, 
учитывая размеры взрослых растений, опре-
делена до 50-60 см, расстояние между расте-
ниями от 20-25см для змееголовника крупно-
цветкового до 45 см у остальных видов.  

По срокам посева Крейер разделяет лекар-
ственные растения на несколько групп: 

1. осенние посевы промораживаемых семян 
или стратификация семян древесных растений; 

2. посев весной; 
3.  одинаковый посев и весной и осенью; 
4.  посев поздней весной. 
Соответственно по Крейру Г.К., исследуе-

мые нами виды относятся к третьей и четвертой 
группе. Нами осуществлялся посев семян на 
УПК «Экос» в начале мая (5-9 мая) и в первой 
декаде ноября. В качестве оптимального был 
установлен подзимний сев (первая декада 
ноября), при котором семена начинают про-
растать раньше на 7-10 дней, чем при ранне-
весеннем, и отличаются большей всхожестью и 
жизнеспособностью. В этом случае перезимо-
вавшие семена дают более дружные всходы. 
При ранневесеннем посеве (третья декада марта) 
всходы долго не появляются, посев заглушается 
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сорняками. Хорошие результаты при достаточ-
ном увлажнении почвы дает так же и поздне-
весенний посев (начало мая). 

Учитывая то, что большинство губоцветных 
отличается мелкосемянностью, норма высева 
устанавливается достаточно высокой (3-5 м2), 
что облегчает прорастание семян. Однако за-
частую следствием этого становится загущение 
посевов. При их прореживании повреждается 
корневая система проростков, в результате чего 
угнетается их рост и развитие. В связи с этим 
более щадящим оказывается такой агротехни-
ческий прием, как букетирование.   

Уход за посевами. Включает комплекс 
агромероприятий, направленных на обеспечение 
оптимальных условий роста и развития расте-
ний. Уход за посевами принципиально не отли-
чается от ухода за другими лекарственными 
культурами  [5, 6]. Необходимый уход за посе- 
 

вами особенно тщательным и своевременным 
был  при первых обработках – в период про-
растания семян и укоренения всходов. В даль-
нейшем уход сводился к прополкам (2-3 за 
сезон), поливам (частота полива обуславли-
вается количеством выпадающих за период 
вегетации осадков) и внесением удобрений. 

Наблюдение за растениями в культуре по-
казало, что продолжительность фенофаз по 
годам жизни и при различной площади питания 
растений существенно не меняется.  

Критерием оценки успешности выращива-
ния видов в новых для них условиях могут 
служить морфометрические показатели.  

Основные морфометрические характе-
ристики изученных видов (высота растений, 
число вегетативных и генеративных побегов, 
количество листьев, длина и ширина листовой 
пластинки) представлены в таблицах (1-4). 

 
Таблица 1 

Основные морфометрические параметры развития однолетника змееголовника молдавского 
  

Возраст. 
сост./дата 

Высота, см Кол-во листев, 
шт. 

Длина листов. 
пласт, мм 

Ширина листов. 
пласт, мм. 

1 2 3 4 5 
Проростки 
10.05.05г 

0,7±0,2 1 - 2 0,2±0,1 0,1±0,05 

Юв. в. сост. 
20.05.05г 

1,0 ± 0,2 2 - 4 0,5± 0,2 0,3 ±0,1 

Им. в сост. 
5.06.05г. 

1,5 ± 0,2 6 -10 1,0± 0,2 0,4 ± 0,2 

Мол.вег. 
15.06.05г. 

7,5 ±0,5 12 - 14 1,5± 0,5 0,6±0,3 

Вег. 
25.06.05г. 

24±2 14 - 16 1,7 ±0,5 0,7±0,2 

Вегет.побеги 
высота,см,число 
шт(7.07.05г) 

40± 3 
4 - 6 

16 - 20 2,5±0,5 1,0±0,3 

Генерат.побеги, 
высота,см,число,шт.
(17.07.05г) 

55± 2 
3-5 

36-40 2,6±0,3 1,2±0,2 

 V=4,13—7,24% P=1,27-2,18 
 
При произрастании в Алматинской области 

змееголовник молдавский является яровой одно-
летней культурой, монокарпиком, вегетативный 
период протекает с весны до конца лета того же 
года. Наблюдение за этим видом показало, что в 
течение трех лет динамика роста и развития 
растений, а так же основные морфометрические 
показатели (таблицы 1, 2) значительно не  
 

 
менялись. Период наиболее интенсивного роста 
приходится с середины июня до начала июля.  

Условия культивирования в Алматинской 
области для этого вида можно считать доста-
точно благоприятными, т.к. средние морфо-
метрические показатели растений совпадают с 
таковыми, полученными при возделывании в 
других регионах [8-11].  
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Таблица 2  
Основные морфометрические параметры генеративных растений змееголовника  

молдавского по годам исследования 
 

Вид Показатели Год исследования 
2005 2006 2007 

1 2 3 4 5 
Змееголовник 
молдавский 

Вегетативные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

40± 3,1 
4 - 6 

37±4,8 
6-7 

42±3,5 
4-7 

 Генеративные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

45± 2,3 
3-5 

43±4,2 
3-6 

46±4,3 
4-5 

Кол-во листьев, шт. 16-20 15-18 16-23 
Длина листовой пластинки, мм 2,5±0,5 2,0±0,5 3,5±0,5 

 Ширина листовой пластинки, мм 1,0±0,3 0,8±0,3 1,4±0,3 
 V=5,13—7,84% P=1,37-2,10 
 
Наблюдение за многолетними видами 

змееголовника на первом году жизни показало, 
что появление всходов, их последующий рост и 
развитие растений в начальных фазах протекают  
достаточно медленно. Особенно для змеего-
ловника крупноцветкового характерно неравно-
мерное прорастание, часто в течение нескольких 
месяцев. Поэтому к концу первого года жизни  
 

 
мы можем наблюдать экземпляры, находящиеся 
в разном возрастном состоянии. Однако 
преимущественно особи изученных многолет-
них видов в первый год жизни завершают пре-
генеративный период и под зиму растения 
уходят в молодом вегетативном состоянии 
(Таблица 3).  

 

Таблица 3  
Основные морфометрические параметры развития многолетних растений  

змееголовника поникающего и з. крупноцветкового 1-го года жизни 
 
Название вида 
срок и место 
посева, год 

дата Возрастное 
состояние 

Высота 
растений, 
см 

Коли-
чество 
листьев 
шт. 

Длина 
листово
й 
пластин
ки, 
мм 

Ширина 
листовой 
пластинки, 
мм 

1 2 3 4 5 6 7 
Змееголовник 
поникающий, 
Посев в первой 
половине мая, 
Агробиостанция, 
2000г. 

15.06 
24.06 
18.07 
10.08 
2.09 

проростки 
ювенильные 
молодые 
вегетативные 
конец 
вегетации 

1±0,2 
1,5±0,1 
2±0,2 
10±0,3 
15±0,7 

1-2 
3-4 
4-5 
6-8 
8-10 
 
 

1,5±0,1 
2,5±0,1 
3,0±0,1 
4,5±0,1 
5,0±0,2 

1,3±0,05 
2,0±0,1 
2,3±0,1 
3,0±1,05 
3,5±0,2 

2001г. 17.06 
24.06 
18.07 
13.08 
4.09 

проростки 
ювенильные 
молодые 
вегетативные 
конец 
вегетации 

1,3±0,1 
1,6±0,1 
2,2±0,1 
11±0,4 
17±0,8 

1-2 
3-4 
4-5 
6-8 
8-10 
 
 

1,6±0,2 
2,8±0,3 
3,2±0,1 
4,7±0,1 
5,9±0,2 

1,5±0,2 
2,3±0,2 
2,5±0,3 
3,3±1,2 
4,1±0,3 
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2002г. 13.06 
23.06 
18.07 
11.08 
3.09 

проростки 
ювенильные 
молодые 
вегетативные 
конец 
вегетации 

1,2±0,4 
1,9±0,3 
2,1±0,2 
9±0,3 
13±0,4 

1-2 
3-4 
4-5 
6-8 
8-10 
 

1,5±0,4 
2,7±0,2 
3,2±0,1 
4,2±0,2 
5,3±0,1 

1,5±0,1 
2,2±0,2 
2,4±0,2 
3,4±1,2 
3,8±0,4 

  V=3,32-7,31% P=0,89-1,95 
Змееголовник 
крупноцвет-
ковый 
Посев в первой  

15.05 
10.06 
5.07 

проростки 
ювенильные 
молодые 

0,7±0,2 
1,0±0,1 
2,3±0,2 

1-2 
3-4 
4-5 

2,0±0,1 
3,5±1,05 
4,5±1,05 

1,5±0,05 
2±0,1 
2,5±0,1 

половине мая, 
Агробиостанция, 
2000г. 

18.08 
 
 
6.09 
 

вегетативные 
молодые 
вегетативные 
конец 
вегетации 

6±0,3 
 
 
 
6,5±0,4 

6-7 
 
 
8-10 

3,5±1,05 
 
 
6,2±0,2 

3,4±1,05 
 
 
4,5±0,2 
 

2001г. 17.05 
11.06 
8.07 
16.08 
10.09 
 

проростки 
ювенильные 
молодые 
вегетативные 
молодые 
вегетативные 
конец 
вегетации 

0,6±0,1 
1,5±0,2 
2,5±0,1 
5,8±0,5 
6,2±0,2 

1-2 
3-4 
4-5 
6-7 
8-10 

2,1±0,1 
3,2±1,4 
4,4±1,1 
3,9±1,2 
6,0±0,2 

1,5±0,1 
2,3±0,2 
3,0±0,3 
3,4±1,05 
4,0±0,3 
 

2002г. 14.05 
11.06 
7.07 
16.08 
 
 
4.09 
 

проростки 
ювенильные 
молодые 
вегетативные 
молодые 
вегетативные 
конец 
вегетации 

0,8±0,1 
1,2±0,2 
2,6±0,2 
6,3±0,2 
 
 
7,1±0,3 

1-2 
3-4 
4-5 
6-7 
 
 
8-10 

2,2±0,1 
3,6±1,1 
5,0±1,2 
3,9±1,4 
 
 
6,8±0,2 

1,1±0,1 
2,6±0,2 
2,7±0,1 
3,0±1,3 
 
 
4,2±0,5 
 
 

  V=18,82-22,00 P=5,03-5,88 
 
Важным также представляется и то, что в 

процессе вегетации и после перезимовки 
практически не наблюдалось выпадения особей 
из полученных агропопуляций, за исключением 
змееголовника крупноцветкового. В этом случае 
на первом году жизни происходило выпадение 
ювенильных особей (до 50%) в жаркий период 
под влиянием высоких температур. 

Во второй год жизни рост и развитие расте-
ний выравнивается. На 2-ом и 3-ем годах  
жизни наблюдается увеличение количества веге-
тативных и генеративных побегов, что, ви- 
димо, объясняется более развитой корневой 
системой.  

 
 

 
Период наиболее интенсивного роста и,  

соответственно, накопления биомассы, при- 
ходится на середину июля до середины августа. 
В эти сроки должны быть созданы максимально 
благоприятные условия для роста и развития 
растений, а к предшествующему периоду сле- 
дует приурочить такие мероприятия как вне-
корневые и корневые подкормки. Максималь-
ных размеров многолетние виды достигают на 
3-й год жизни, однако растения второго года 
развивают достаточное количество вегетатив-
ных и генеративных побегов, что позволяет 
произвести первую срезку сырья на втором году 
жизни (Таблица 4).  
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Таблица 4  
Морфометрические характеристики многолетних растений змееголовника поникающего  

и з. крупноцветкового  по годам жизни в условиях культуры 
 

Змееголовник поникающий 
 

 
Вегетативные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

1997 1998 1999 
18±4,1 
3-4 

26±6,5 
4-6 

33±4,6 
4-6 

Генеративные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

24±5,7 
1-3 

30±6,25 
2-5 

38±5,0 
3-5 

 
Вегетативные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

2001 2002 2003 
15±3,8 
3-4 

25±6,5 
4-6 

38±5,7 
6-8 

 
Генеративные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

20±5,25 
1-3 

30±6,25 
3-5 

40±5,30 
5-7 

 
Вегетативные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

2005 2006 2007 
19±4,0 
2-4 

28±5,8 
4-6 

35±4,4 
6-8 

Генеративные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

22±5,3 
1-3 

34±4,6 
2-5 

40±5,1 
3-6 

V= 9-11%; P=2,3-3,0; 

Змееголовник  
Крупноцветковый 
 

 
Вегетативные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

1997 1998 1999 

13±2,4 
2-4 

17±2,9 
4-6 

20±5,2 
4-7 

Генеративные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

15±3,2 
1-2 

19±4, 0 
1-2 

27±4,9 
1-2 

 
Вегетативные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

2001 2002 2003 
10±2,23 
3-5 

15±2,25 
5-7 

20±4,3 
7-8 

 
Генеративные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

14±2,20 
1-2 

17±3,30 
1-2 

25±5,30 
1-2 

 
Вегетативные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

2005 2006 2007 
14±3,6 
3-5 

18±3, 5 
3-6 

25±4,3 
7-8 

Генеративные побеги: 
Высота, см; число, шт. 

18±3,2 
1-2 

21±3,6 
1-2 

28±5,0 
1-2 

V= 7-8%; P=1,9-2,2 

 
Для изученных видов так же был проведен 

сопоставительный анализ основных морфо-
метрических показателей и накопления воздуш-
но-сухой фитомассы (таблица 5) культивируе- 
мых растений с таковыми у растений из естест-
венных местообитаний в сроки, рекомендуемые 
для заготовки сырья: конец бутонизации - 
начало цветения.  

 
 

 
Сравнение морфометрических показателей  

и накопления воздушно-сухой фитомассы куль-
тивируемых растений с таковыми дикорасту- 
щих видов показывает, что они совпадают со 
среднестатистическими [7] или превышают  
их. Это свидетельствует об успешном введе- 
нии новых видов семейства губоцветных в куль-
туру. 
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Таблица 5  
Средний вес (в граммах) одного побега многолетних растений змееголовника  
поникающего и з. крупноцветкового в различных условиях произрастания 

 
Вид Условия 

произрастания 
Годы исследования 
2001 2002 2003 

1 2 3 4 5 
Dracocephalum 
grandiflorum  

УПК «Экос» 0,93±0,32 1,57±0,38 1,29±0,31 
V=23,70-24,53%; P=6,33-6,56 
Урочище 
Чимбулак 

1, 85±0,51 2,11±0,74 2,07±0,70 

 V=28,82-32,61%; P=7,70-8,71 
Dracocefalum 
nutans  

УПК «Экос» 1,00±0,32 1,56±0,39 1,53±0,50 
V=30,09-32,57; P=8,28-8,71 
Урочище 
Бельшабдар 

1,37±0,45 1,61±0,54 1,69±0,44 

 V=37,07-41,45%; P=11,08-11,55 
 
Результаты математической обработки дан-

ных показали, что основные биометрические 
показатели в большой степени обусловлены 
влиянием экологических факторов. В естест-
венных местообитаниях с неоднородным 
рельефом, при воздействии антропогенного фак-
тора наблюдается значительная вариабельность 
таких показателей как высота вегетативных и 
генеративных побегов, вес надземной воздушно- 
 
сухой фитомассы. В соответствии со шкалой 
градации С.А. Мамаева [12] они имеют средний 
(до 15-16%) и повышенный (до 25-26%) уровень 
изменчивости. При культивировании, на выров-
ненном агрофоне, эти виды демонстрируют 
менее широкий диапазон изменчивости ука-
занных признаков (от 4-6% до 9-10%). При этом 
на первых этапах развития наибольший коэф-
фициент вариации имеет Dracocephalum grandi-
florum (от 18 до 22%), однако на втором году 
жизни рост и развитие растений выравниваются 
и коэффициент вариации морфометрических 
параметров можно считать низким (7-8%), либо 
очень низким (4-6%). Высоким (28-32%) и очень 
высоким (37-41%) уровнем изменчивости харак-
теризуется накопление воздушно-сухой фито-
массы изученных видов, что связано с коли-
чеством развивающихся боковых побегов и их 
олиственностью. 

Таким образом, настоящие исследования 
позволили установить основные закономерности 
роста и развития в условиях культуры изучае-
мых видов и доказать перспективность их вы-
ращивания в Алматинской области. 
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* * * 
Біздің зерттеулеріміздің нәтижесінде, Dracocephalum 

Pojark туысының 3 түрінің дамуы мен өсуінің негізгі 
заңдылықтары анықталды. Өсімдіктерді дақылдандыру 
кезіндегі оларды культивирлеу технологиясының негізгі 
элементтері сипатталған, дақылданатын өсімдіктердің мор-
фометриялық көрсеткіштері мен ауа-құрғақ массасының  
жинақталуы табиғи мекен ету орталардағы өсімдіктермен  
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салыстырғандағы сараптамасы жасалынды және Алматы 
облысындағы берілген өсімдіктерді дақылдандыруының 
тиімділігі дәлелденді.   

* * * 
The authors identified major growth and development 

regularities of three species of Dracocephalum Pojark. Culture  
conditions include the description of the major cultivation  
 
 

technology elements, a comparative analysis of morphometric 
indications and accumulation of air-dry phytomass of the 
cultivated plants with the same characteristics of the plants 
from natural habitats. Based on the research results, the 
cultivation feasibility of these species in Almaty Region was 
proved. 
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К ИЗУЧЕНИЮ МУЧНИСТОРОСЯНЫХ ГРИБОВ РОДА 

UNCINULA LEV. В КАЗАХСТАНЕ 
 

РГП «Институт ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК, г. Алматы, Казахстан 
 

На территории Казахстана встречаются 6 видов и 4 вариации мучнисторосяных грибов из рода Uпciпиla 
Lev. Представители рода паразитируют на 21 виде высших сосудистых растений из 6 родов, 5 семейств.

 
 
Согласно третьему тому Флоры споровых 

растений Казахстана [1], где были объединены 
материалы исследований авторов и сведения, 
опубликованные в работах А.А.Ячевского [2], 
П.Н.Головина [3], Н.Н.Лаврова [4], М.П.Васягиной 
[5], род Uпciпиla Lev. был представлен 7 видами 
и 2 формами. Виды этого рода паразитируют на 
представителях 5 семейств высших растений.  

В рамках выполнения проекта «Видовое 
разнообразие, систематика и таксономия выс-
ших сосудистых растений, грибов и водорослей 
Казахстана (мучнисторосяные грибы)» нами 
были предприняты экспедиции в различные 
регионы Казахстана, накоплены и пересмотрены 
гербарные образцы из фонда Института. В 
список видов рода Uпciпиla нами добавлены 15 
местообитаний. При проведении ревизии и 
анализа рода Uпciпиla использована система 
U.Braun [6], широко применяемая во всем мире. 
Согласно ей, из имеющихся в Казахстане 7 
видов и 2 форм рода Uпciпиla [1], один вид (U. 
aceris Sacc.) перенесен в род Sawadaea (S. 
bicornis (Wallr.: Fr.) Homma), остальные распре-
делены по 6 видам и 4 вариациям: 

Семейство Erysiphaceae 
Подсемейство Erysiphoideae 
Триба Erysipheae 
Подтриба Uncinulinae 
Род Uпciпиla 
Uпciпиla adunca (Wallr.: Fr.) Lev. var. adunca 

(=Uncinula salicis G.Winter f. populorum Rabenh., 
U. salicis G.Winter f. salicis Jacz.) – на Populus 
balsamifera L., бывшие Туркестан и Семире- 
ченская область [2]; на Populus deltoids Marshall.,  

 
 
бывший Туркестан [2]; на Populus laurifolia 
Ledeb., Семипалатинский лесхоз, Аксаринский 
кордон, осиновый лес, 27.09.1955, Н.М.Филимо-
нова; на Populus nigra L., бывший Туркестан [2]; 
на Populus tremula L., Кокчетавская область, 
Куйбышевский лесхоз, 29.08.1963, Н.Г.Антипова; 
Бормашинский лесхоз, 15.07.1976, З.М.Бызова; 
Кустанайская область, Семиозерный лесхоз, 
31.08.1960, Н.Г.Деева; Павлодарская область, 
Урлютюбский лесхоз, 25.07.1962, Н.Г.Деева; 
окрестности Михайловского совхоза, 25.08.1962, 
Н.Г.Деева; Семипалатинская область, Карамур-
зинское лесничество, 26.05.2003, З.М.Бызова; 
Семипалатинский лесхоз, Аксаринский кордон, 
02.03.2001, З.М.Бызова; Алматинская область, 
хр. Заилийский Алатау, Малое Алматинское 
ущ., 29.09.1937, М.Н.Кузнецова; 28.05.2003, 
З.М.Бызова; дом отдыха «10 лет Казахстана», 
18.09.1955, Б.К.Калымбетов; на Populus sp., быв-
шая Семиреченская область [2]; Павлодарская 
область, Урлютюбский лесхоз, 16.08.1962, 
Н.Г.Деева; горы Баян-Аул, Долбинское лесни-
чество, 02.03.2001, З.М.Бызова; в окрестности 
оз. Сабынкуль, 10.03.2001, З.М.Бызова; Кок-
четавская область, Озерный лесхоз, Красная 
дача, 17.04.2002, З.М.Бызова; на Salix caspica 
Pall., Актюбинская область, Большебарсукский 
лесхоз, 15.09.1953, Н.Ф.Писарева; на Salix 
fragilis L., Актюбинская область, горы Мугод-
жары, в 3 км западнее ст. Берчогур, 20.08.1958, 
Н.М.Филимонова; на Salix pyrolifolia Lеdеb., 
ВКО, гранитные горы в районе пос. Кызыл-
кесек, 24.09.1956, М.П.Васягина; на Salix vimi-
nalis L., хр. Тарбагатай, ущелье р. Базар, 
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25.08.1956, М.П.Васягина; на Salix cinerea L., 
Алматинская область, хр. Заилийский Алатау, 
Малое Алматинское ущ., Бутаковская щель, по 
речке, высота 1500 м над ур. моря, 23.10.1937, 
М.Н.Кузнецова; Северо-казахстанская область, 
Пресновский лесхоз, Лесничество Плоское, 
08.10.1996, З.М.Бызова; на Salix sp., хр. Листвяга, 
пойма р. Бухтармы, окрестности пос. Берель, не 
доезжая 10 км до пос. Берель, 10.08.2008, 
Л.А.Кызметова; Алматинская область, хр. За-
илийский Алатау, Малое Алматинское ущ., 
31.07.1957, С.Р.Шварцман; окрестности пос. 
Каргалинка, по дороге в ИЗР, 17.10.1959, 
М.П.Васягина; Большое Алматинское ущ., 
16.07.2002, З.М.Бызова; Семипалатинская об-
ласть, Аксаринский лесхоз, 28.09.1955, 
Н.М.Филимонова. 

Uпciпиla celtidis Shvartsman et Kuznetzova – 
на Celtis caucasica Willd., Западный Тянь-Шань, 
левый берег р. Угам, по ущ. Коксай, 26.08.1938, 
М.Н.Кузнецова; Алматинская область, хр. За-
илийский Алатау, Малое Алматинское ущ., на 
высоте 1500 м над ур. моря, 20.10.1946, 
М.Н.Кузнецова; там же, 10-30.10.1948, 
С.Р.Шварцман; там же, 26.10.1958, В.А.Костин. 

Uпciпиla clandestina (Biv.-Bern.) Schroet. var.  
clandestina (=Uпciпиla clandestina Schroeter) – на  
 

Ulmus densa Litw., г. Алматы, парк культуры и 
отдыха им. М.Горького, 14.09.1955, Б.К.Калым-
бетов; на Ulmus pinnato-ramosa Dieck., Алматин-
ская область, предгорья хр. Заилийский Алатау, 
Ботанический сад АН КазССР, 12.09.1955, 
Б.К.Калымбетов; на Ulmus scabra Mill., ЮКО, 
Западный Тянь-Шань, по р. Угам, Кансай, 
23.07.1938, М.Н.Кузнецова. 

Uпciпиla kenjiana Homma (Рисунки 1-2) 
(=Uпciпиla ulmi Kuzn.) – на Ulmus pinnato-
ramosa Dieck., Алматинская область, хр. За-
илийский Алатау, Малое Алматинское ущ., 
недалеко от лесопитомника, 13.10.1954, 
С.Р.Шварцман; окрестности пос. Каргалинка, 
21.04.2001 З.М.Бызова; Ботанический сад АН 
КазССР, 29.08.1937, М.Н.Кузнецова; на Ulmus 
pumila L., Алматинская область, хр. Заилийский 
Алатау, агролесхоз, 13.10.1959, С.Р.Шварцман; 
на Ulmus sp., Алматинская область, предгорья 
хр. Заилийский Алатау, дом отдыха Аксай, 
19.09.1937, М.Н.Кузнецова; г. Алматы, парк 
культуры и отдыха им. М.Горького, 27.10.1947, 
И.Н.Головенко; Карагалинка, 16.10.1959, 
М.П.Васягина. 

Примечание: Вид Uпciпиla kenjiana был 
описан как новый для науки М.Н.Кузнецовой [1] 
как Uпciпиla ulmi Kuzn.  

 

Рисунок 1 - Uпciпиla kenjiana Homma, 
клейстотеции с сумками  

Шкала 50 мкм. 

Рисунок 2 - Uпciпиla kenjiana Homma, 
отростки клейстотеция.  

Шкала 25 мкм. 
 
Uпciпиla necator (Schw.) Burr. var. necator 

(=Uпciпиla necator Burrill) – на Vitis vinifera L., 
бывшая Закаспийская область [2]; ЮКО, 
Бостандыкский район, пос. Богустан, 19.07.1949, 
С.Р.Шварцман. 

Uпciпиla prunastri (DC) Sacc. var. prunastri  
(=Uпciпиla prunastri Sacc.)  – на Prunus spinosa 
L., ЮКО, Бостандыкский район, по р. Угам,  
 

27.08.1938, М.Н.Кузнецова; на Prunus divaricata 
Ledeb., ЮКО, Бостандыкский район, 1949, 
С.Р.Шварцман. 

Представители рода Uпciпиla паразитируют 
на 21 виде высших сосудистых растений из 6 
родов, 5 семейств. Наиболее широкий круг 
видов растений-хозяев характерен для U. adunca 
(Wallr.: Fr.) Lev. var. аdunca – 12 видов из родов 
Populus и Salix. На Vitis vinifera L. и Celtis 
caucasica Willd. встречается по одному таксону 
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из рода Uпciпиla: U. necator (Schw.) Burr. var. 
necator и U. celtidis, соответственно. А на 
представителях рода Ulmus паразитируют и U. 
clandestina var. clandestina и U. kenjiana. 
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* * * 
Қазақстан аумағында ақұнтақ саңырауқұлақтардың 

Uncinula туысының 6 түрі және 4 вариациясы кездеседі. 
Туыс өкілдері жоғары сатыдағы түтікшелі өсімдіктердің 5 
тұқымдас, 6 туысына жататын 21 түрінде паразиттік 
тіршілік етеді. 

* * * 
On the territory of the Kazakhstan 6 species and 4 

variations of powdery mildews from Uпciпиla Lev. genus were 
found. Representatives of genus were parasites on 21 species of 
vascular plants from 6 genera and 5 families.  
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Бұл мақалада ХҚТУ-нің Ботаникалық бағындағы декоративті және жеміс ағаш-бұталы интродуценттер 

зиянкестерінің таралу проблем-алары және олармен күресу жолдары қарастырылған.
 

   
Қазақстанның ұлан-байтақ жерінің табиғаты 

алуан түрлі, табиғат ерекшеліктеріне сай өсімдік 
түрлері де, сол өсімдіктермен қоректенетін 
зиянкестердің де түрлері әр алуан. Қазақстанда 
да баушаруашылығы өндірісіне зиянды орга-
низмдер мен арамшөптерден келіп жатқан зиян 
аз емес. Сондықтан да Қазақстанда кең таралған 
өсімдік зиянкестерін зерттеу және оларға қарсы 
күресу шараларын ұсынудың маңызы үлкен [1].  

Қазақстан Республикасының кең байтақ 
аймағындағы, соның ішінде ХҚТУ-нің Бота-
никалық бағындағы бейімделіп көбейіп кету 
қаупі болатын баушаруашылық интродуцент-
терінің зиянкестері зерттелген.  

Бұл зерттеулер зиянкестердің таралу жол-
дарын, олардың таралуын алдын-алу, ошақ-
тарын жоюдың тиімді жолдарын, олармен 
күресу шаралары жүйесімен танысу, аса қауіпті 
түрлерінің таралуын шектеу жолдарын ғылыми 
тұрғыдан түсінуге мүмкіндік береді. 

Зерттеу жұмыстары ХҚТУ-нің ботаника-
лық бағында 10.05.2010-20.05.2011 жыл аралы-
ғында жүргізілді.  

 
 
Зерттеу мақсаты: зақымдалған өсімдіктерді 

анықтау; зиянкестердің түр-лерін және өсім-
діктерге келтіретін зиянын анықтау; өсімдік-
терді зиян-кестермен зақымдануының алдын-
алу шараларын қарастыру; өсімдік зиянкесте-
ріне қарсы  күресу шараларын қарастыру және 
тиімді әдісті анықтау. 

Зерттеу әдістері: зерттеу жұмысын жүргізу 
барысында экскурсия және фенологиялық ба-
қылау әдістері қолданылды [2].  

Зерттеу барысында мына зиянкестердің түр-
лері анықталды: алма жасыл бітесі, раушан жа-
пырақширатқышы, тал ағашкеміргіші, алма 
жемісжемірі 

Алма жасыл бітесі – Aphis pomi Deg. Алма 
жасыл бітесі - КСРО-ның барлық аймағына 
таралып, ол алманың, шетеннің, алмұрттың,  
айваның, долананың жапырағы мен жас өсім-
діктерге зиян келтіреді.  

Олар жас өсімдіктердің қабығына, әдетте 
бүршіктің өзегіне қойылған жұмыртқа  фаза-
сында қыстайды, көктемде бұл жұмыртқалардан  
бүршіктің төбесіне қарай жылжитын сары-
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жасыл құрттар пайда болады. Бұл жерде олар 
алдымен бүршіктен шығатын жапырақтарды, 
кейін жас өсімдіктердің жапырақтарындағы 
жасыл түйіндердегі жасуша шырынын сорады. 

Алма гүлдейтін кезде бұл құрттар бірнеше 
түлеуден кейін өздігінен көбейетін қанатсыз 
аналықтарына айналады.  

 

 
 

Сурет 1. Жасыл алма бітесі (алма ағашының жапырағында) 
 
Екінші ұрпақтан бастап, жаңа өсімдіктерге 

ұшып кететін (қонатын) аналық- таратушы қа-
натты көбелектер пайда болады. Олар қара түсті 
болып, қарындары сары-жасыл, қанаттары 
шыныдай мөлдір болады. Жаздың соңында ана-
лық-полоноскалар пайда болады. Олар біте-
лердің жыныстық дарақтары – аталық және 
аналық бітелер пайда болатын құрттарды туады.  

Раушан жапырақширатқышы – A. Rosana. 
КСРО-ның Еуропалық бөлі-гінде, Батыс 
Сібірде, Орталық Азияда таралған. Сүйекті же-
містер, жидек дақылдарын және көптеген ағаш -
бұталы өсімдіктерді зақымдайды. Жұмыртқа 
фазасында сүйекті  жеміс ағаштары және басқа 
ағаштардың қабығында қыстайды[1].   

 

 
Көктемде жұмыртқадан шыққан құрттар 

бүршіктерді, түйіндерді, гүлдерді кеміреді, жа-
пырақтарды өрмек арқылы түйіршіктеп, осын-
дай өзіндік ұяда оларды жейді, жемістердің 
жұмсақ етті бөліктерімен де қоректенеді. 

Құрттардың ұзындығы - 20 мм, түсі жасыл 
немесе сұр-жасыл, басы сары түсті болады. Мау-
сым-шілде айларында соңғы жасына жетіп қо-
ректенетін жерлерде қуыршақталады. Ұшып 
шыққан көбелектер бұтақтар қабығының тегіс 
бетіне, бұталардың қалың бұтақтарына көптеген 
жұмырқаларын қояды. Бұл жәндіктің алдыңғы 
қанаттары аш сары, ал артқы қанаттары сұр 
болады, қанаттарының пәрмені 20 мм. 

 

 
 

Сурет 2. Раушан жапырақширатқышы 
 
    Тал ағашкеміргіші, иісті ағашкеміргіш 

(тал) - Cossus cossus L. Бұрынғы КСРО ау-
мағында: Еуропалық бөлімнің орман далалы  

 
және орманды зоналары, Сібір, Кавказ, Орталық 
Азия, Алыс Шығыста таралған. 
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Жұмыртқасы ашық-бура түсті, сопақша 
пішінді, ұзындығы-1,2-1,7 мм. Көбелек құрты 
туылғаннан соң-ақ алқызыл немесе шие қызыл, 
соңғы жасында қара басты және қаралау арқалы 
қоңыр-қызыл, ұзындығы 80-120 мм. Пайда бол-
ған құрттар бірге өмір сүреді, ағаш қабығының 
ішін кеміріп қабық сыртына кеңейтілген жалпы 
жол жасайды. Одан соң жас құрттар қабық 
қабатын және камбийді зақымдап онда 
нәжістері мен кеміру ұндары толтырылған 
көптеген жолдар жасайды. Бұл жолдарда олар 
қыстауға дейін 3-4 түлеп, қыстауға 4-5 жасында 
кетеді. Ересек құрттың жолы – үлкен, кең 
диаметрі 12-16 мм құрайтын тесік. 
Қуыршақтанбас бұрын әдетте жаз соңында- 
күзде құрт ағаш бағанын тастап топыраққа еніп 
ескі түбірге кіреді де онда қабырғасына топырақ 
бөлшектерін салып  мық-ты тығыз жібекті құрт 
жасайды. Ерте көктемде қуыршақтанады. 
Қуыршақтың дамуы 2-6 аптаға дейін созылады. 

Алма жемісжемірі –L. (Carpocapsa cydia) 
pomonella L. -ТМД аумағының Қиыр Сібірден 
басқа алма өсетін барлық жерінде таралған. 
Қазақстанда да барлық жерде кездеседі: Жоңғар 
Алатауында 1750 м биіктікте, Іле Алатауында –
теңіз деңгейінен 2000 м биіктікте. Алмадан 
басқа алмұрт, қараөрік, өрік, шабдалы жеміс-
терін де зақымдайды. 

Жұмыртқасы дөңгелектенген, жалпақ, диа-
метрі - 1 мм дейін, ақшыл-жасыл, жартылай 
мөлдір, жапырақ үстінде немесе жеміс үстінде 
кішкентай май тамшысы сияқты болып көрінеді. 
Жұмыртқадан шыққан құрттың ұзындығы 1,5- 
1,7 мм, кір-ақ, жартылай мөлдір, қара басты 
және қаралау кеуделі. Ересек құрт ұзындығы 18-
20 мм, ашық алқызыл немесе ақшыл сары,  
 
 
 

төмен жағымен жанынан ашықтау, басы мен 
кеудесі қоңырқай. 

Қуыршағының ұзындығы 9-12 мм, ашық-
қоңыр түсті. Қоректенуін аяқтаған ересек құрт-
тар қалған қабықтар астында қыстайды.  

Зиянды насекомдарға қарсы күрес шара-
лары: 

Агротехникалық әдіс - топырақты өз уақы-
тында өңдеу, тыңайтқыштарды тиімді пайда-
лану. 

Механикалық әдіс- аулағыш белдік, жабыс-
қақ сақинаны қолдану, ағаштарды сілку, қыстап 
қалатын знянкестердің ұяларын жинап жою. 

Химиялық әдіс - улы заттар – пестицидтер 
қолданылады. 

Биологиялық әдіс -  зиянкестермен күресуде 
паразиттерді, жыртқыштарды және ауру қоз-
дырғыш организмдерді пайдалану, яғни зиян-
кестерге қарсы олардың табиғи жауларын қол-
дану 
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* * * 
В данной статье рассматриваются проблемы распро-

странения насеко-мых-вредителей декоративных и пло-
довых интродуцентов Ботанического сада МКТУ и рас-
смотрены меры борьбы с ними.  

 * * * 
 This article deals with the problems of distribution of 

wreckers-insects decoraniv and fruit introducents of  A. 
Yassawi International Kazakh-Turkish University and measures 
of struggle against them. 
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A. Yassawi International Kazakh-Turkish University 
 

Бұл мақалада Түркістан аймағындағы экологиялық қолайсыз жағдайларда өсетін декоративті ағаш-бұталы 
өсімдіктердің интродукциясының проблемалары қарастырылған 

 
 
Қазақстанның шөл - далалы жағдайы, соның 

ішінде Түркістан қаласы  шөлді зонада орна-
ласқан. Бұл аймақ өсімдіктердің ағзасына әсер 
ететін күрделі қолайсыз жағдай жиынтығымен 
ерекшеленеді: климаттың қарқынды қуаңшы-
лығы, жазының ерекше ыстығы, ауа ылғал-
дылығының төмендігі, қар жамылғысының аз-
дығы, жер асты суының төмен орналасуы. 
Мұның барлығы осы ауданда интродукцияны 
іске асыруға қиындық туғызады. 

Көптеген өнеркәсіп орталықтарының – 
Қарағанды, Атырау, Арал, Шым-кент және т.б. 
экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында 
соңғы 50 жылда Қазақстанда көптеген өсім-
діктердің жаңа т‰рлерін интродукциялау және 
акклиматизациялау (жерсіндіру) жұмыстары кең 
ж‰ргізілді, соның ішінде Т‰ркістан қаласында.     

Өсімдіктерді бір аймақтан басқа жаққа 
жерсіндіру оның жаңа жағдайға бейімделуіне 
байланысты болады. Бұл интродукцияланған 
әсем өсімдік түрлерінің экологиялық дәрежесін 
анықтайды. Ол үшін өсімдіктерді өзіне тән емес 
жаңа жерге отырғызғанда өсімдікке міндетті 
түрде талдау жасау керек. Мұндай жағдайда тек 
қана экологиялық ырғақтығы жеткілікті өсім-
діктер өмір сүруге және бейімделуге ие болады. 

Декоративті бау шаруашылығының негізі – 
жасыл желектер. Көгалданды-ру үшін қолда-
нылатын ағаш – бұталы өсімдіктер қатарында 
ағаштардың, бұталар мен декоративті өсімдік-
тердің әртүрлі түрлері пайдаланылады.  

Жасыл желектердің ролі алуан түрлі. Олар 
маңызды санитарлық-гигиена-лық мәнге ие, 
жылу, су және жел режимдеріне әсер етеді, 
қаланың микро-климатын толығымен немесе 
оның жеке аудандарында қалыптастырады. Жаз-
да жасыл желектер арасында ауаның темпе-
ратурасы төменірек, ал қыста, ашық учаскемен 
салыстырғанда, жоғары болады.   

 
 

 
 
Жасыл желектер қар көшкіндерімен, өрттер-

мен, ойықтар мен топырақ эрозиясымен күре-
суде маңызы өте зор.  

Түркістан қаласының интродуценттерінің 3 
түрі алынды: Жапон софорасы – (Sophora japonica), 
Қанық сары маклюра (Maclura aurantiaca Nutt), 
Жоғарғы деңгейлі айлант немесе қытайлық 
шетен – (Ailаnthus altissima).  

Бұл түрлер Түркістан қаласында сирек 
отырғызылған өсімдіктер болып табылады, 
жақсы бейімділігімен ерекшеленеді, және 
әртүрлі экологиялық топтардың ішіне кіреді. 

Маклюра деп өсімдіктің ғылыми атауы 
американдық жаратылыс дәріптеу-шісі Вильямс 
Маклюраның құрметіне аталған [1]. Бұл ағаш-
тың Отаны болып – Солтүстік Америка сана-
лады. Қазіргі уақытта Америка, Африка мен 
Азияның субтропиктік, тропиктік аудандарында 
таралған 12 түрі белгілі.     

Жапырақ төккіш, екі үйлі ағаш. Биіктігі 10 
м дейін, қалың бұталы бөрік-басы бар, қабығы 
қара қоңыр, жарылған. Бұтақтары сақиналы 
иілген, өркендері қатты тікенекті, 2,5 см тіке-
нектер жапырақ қолтықтарында орналасады. . 
Гүлдері ұсақ, дара жынысты, тозаңдары сырғаға 
жинақталған, әжімделген жеміс пішіні апель-
синді еске түсіріп, ағаштың сәнін келтіреді. 
Жиналған жемістерді ұзақ уақытқа дейін 
сақтауға болады (жарты жыл).  

Ағаштары жапырақтармен сәуір – мамырда 
қапталып, 10 күн ішінде маусым айында гүлдеп 
шығады. Маклюра діңі – ауыр әрі иілгіш, олар-
дан және тамырынан сары бояу алады. Жапы-
рақтары жібек құрттарын қоректендіру үшін 
пайдаланылады.  

Қолданылуы. Сонымен қатар оларды онко-
логиялық ауруларды, түрлі тері ауруларын: 
дерматит, экзема, жараларды емдеуде, ради-
кулит, ревматизм, полиартрит, остеохондроз,  
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гипертония, геморрагиялық ауытқуларда қолда-
нылады.халық медицинасында жараларды жазу 
үшін, ревматикалық ауруларды емдеуге қолда-
нылады, шырынды сүйелдерді құртады, қан 
кетуді тоқтатады, жинау барысында кепкен ине-
ден сақ болу керек 

Жапон софорасы  - Софора японская (Sophora 
japonica) –Үлпілденген, жайқалған бөрікбасы 
бар әсем ағаш [1]. Биіктігі 10 м-ге жетеді. Ағаш 
гүлдеу барысында өте көркем болады – ұсақ 
сары сыпыртқы тәріздес гүлдері бүкіл ағашты 
қаптайды. Софора жемісі – шырынды бұршақ. 
Отаны Жапония мен Қытай саналатын бұл ағаш 
ақ акацияны еске түсіреді. Қырым, Кавказ, Орта 
Азияға таралады.  

Қабығы аздап жарылған, бұтақтары жыл-
тыр, жасыл түсті. Көпшілік жапы-рақтары жұ-
мыртқа овал пішіндес. Біздің өңірге келген 
жапон софорасы Қы-рым, Кавказ, Орта Азияда 
өседі. Декоративті және бал беруші өсімдік 
ретінде өсіріледі. Софора маусым-шілде айла-
рында гүлдеп, жемісі қыркүйектің соңы мен 
қазанның басында піседі. Дәрілік мақсатта 
софора гүлдері мен жемістерін жинайды. Олар-
ды табиғи жағдайда кептіріп, қатты қағазда 
сақтайды. 

Жапон софорасы – өте құнды дәрілік өсім-
дік. Дәрілік шикізат ретінде  гүл-дері есепте-
леді. Гүлдерінде рутин 17-30%, ал жапырақтары 
мен өркендерінде ол 4% құрайды. Көп мөл-
шерде жемістерде болады. Медицинада софора 
жемістерінен тұнба дайындайды, компрестер, 
таңғыш ретінде іріңді жараларда пайдаланы-
лады. 

Ғажайып катальпа - катальпа прекрасная 
(Catalpa speciosa) - домалақ жапырақтүскіш, көп 
көлеңке беретін ағаш, оның супротивті, жүрек 
тәріздес өте үлкен жапырақтары (30х17см) бар 
[2]. Оның гүлдері ақ және крем түстес болады 
және онда қара дақтары бар. Жемісінің ұзын-
дығы 40 см-ге жететін ұшқыш ұрықтарымен 
толтырылған қорапша. Жемістері бұтақтарында 
қыс бойы сақталады.   

Отаны Солтүстік Америка.  Діңгектің қа-
бығы жұқа, ашық қызғылт-қоңыр түсті. Оның 
сирен жапырақ-тарына ұқсас ірі жапырақтары 
тамаша көрінедіі түктермен көмкерілген. Гүлдеу 
ұзақтығы 20-25 күн.  

Вегетативті кезеңі мамырдың ортасында 
басталады. Алғашқы гүлдері бір жылда бай-
қалады. Жапырақтары суықшалғыш болып түсе 
бастайды.    

  

 
 

Сурет 1.   Ғажайып катальпа 
         
Топырақ ылғалдылығын көп қажет етеді. 

Суыққа төзімсіз. Тез өседі. 
Жасына байланысты суыққа төзімділігі ар-

тады. Қыста оларды жапқышпен немесе қорға-
ныш материалмен қорғауға кеңес беріледі.  

Жоғарғы деңгейлі айлант немесе қытайлық 
шетен – Ailаnthus altissima L. – Айлант высо-
чайший. Жапырағы кезекті, күрделі, 13-40 жапы-
рақшадан тұрады, гүлдері ұсақ, бір жынысты 5-
6 жапырақшасы бар, 10 аталығы, гүлшоғыры 
бар. Аталық гүлдер жағымсыз иіске ие. Жемісі  
3-4  

 
см-лік қанатшалар ақшыл-қызыл, қоңыр түсті 
[2]. 

Халықтық атауы – Қытай шетені және 
Қытай аю бадамы (бузина) Жоғарғы деңгейлі 
айланттың отаны – Қытай,жібек өндірісін да-
мыту мақсатында культивацияланады. Ағаш 
жер қыртысын таңдамайды және құрғаққа 
төзімді. Тамыр жүйесінің тармақтары қалың.   

Аталық гүлдер жағымсыз иіске ие. Жемісі  
3-4 см-лік қанатшалар ақшыл-қызыл, қоңыр 
түсті. Бір жылдық тарамдар биіктігі 2 м-ге  
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жетеді. Өте тез өсетін ағаш – 5 жылда 4-5 м-ге 
жетеді. Жарық сүйгіш, топырақ талғамайды, 
құрғақ тасты, ізбесті және құм топырақта өседі,  
 

топырақтың тұздылығына шыдайды, тіпті сор-
ларда жақсы өседі, бірақ ылғал топырақта 
жақсы өсіп дамиды.   

  

 
Сурет 2. Жоғарғы деңгейлі айлант 

 
25°С аяз кезінде ағаштың ұшар басы қатты 

үседі, бірақ таза тармақтармен тез қалпына келеді. 
Тамырлық жүйесі беттік, бірақ мықты, сондықтан 
айлант желге төзімді. Ұрықпен, тамыр тарамдары-
мен, тамыр бөлігімен көбейеді. Ұрықты қапта 
немесе қағаз қалтада құрғақ салқын жерде сақ-
тайды. Мұндай сақтауда 1,5-2 жылға дейін сақ-
талады. 
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* * * 
В данной статье рассматриваются проблемы интро-

дукции декоратив-ных древесно-кустраниковых растений в 
экологически неблагоприятном Туркестанском регионе 

  
* * * 

This article deals with the problems of an introduction of 
decorative woody-shrubby plants in ecologically adverse of 
Turkestan region. 
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Экзоцитоз – одно из фундаментальных 

явлений в биологических системах, молекуляр-
ный механизм которого до конца не выяснен. 
Везикулярная гипотеза механизма экзоцитоза 
предполагает, что в ходе этого процесса проис-
ходит перемещение секреторных гранул в цито-
плазме, их адгезия на клеточных мембранах, 
слияние с этими мембранами. Наименее изу-
ченной стадией экзоцитоза является акт слияния 
гранулярных и плазматических мембран с  

 
последующим выбросом содержимого гранул во 
внеклеточное пространство. 

С целью исследования процесса слияния 
мембран в ходе экзоцитоза была проведена раз-
работка методических подходов регистрации экзо-
цитоза на клетках асцитной карциномы Эрлиха 
(АКЭ) и перитонеальных макрофагах мышей. 

Материалы и методы. 
Объектами исследований были перевивае-

мые клетки АКЭ, ионные каналы, системы сиг-
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нальной трансдукции и белки слияния. Для 
сравнения вторым объектом исследования экзо-
цитоза были клетки иммунной системы – пери-
тонеальные макрофаги мышей.  Клетки АКЭ 
получали из перевиваемых на мышах клеток на 
7 сутки. После забора суспензии клеток из 
брюшной полости мышей, их промывали 
дважды раствором Хенкса, содержащем 20мМ 
HEPES, рН 7,4. Конечная концентрация клеток 
составила 107 кл/мл. 

Средой инкубации клеток являлись Хенкс и 
Хепес (20 мМ) рН 7,4 для АКЭ и фосфатно-
солевой  (20 мМ) рН 7,4 для макрофагов соот-
ветственно. 

Флуоресцентные измерения проводили на 
спектрофлуориметре  Perkin Elmer MPF -44B 
при температуре 37 0С и постоянном переме-
шивании. 

В качестве флуоресцентного зонда был ис-
пользован акридиновый оранжевый (длина 
волны возбуждения = 490 нм, флуоресценции = 
530 нм). 

Индукторами экзоцитоза являлись:  
1- компонент 48/80 (Sigma, USA), который 

инициирует выход гистамина из клеток[1], 
уровень которого определяли по методу  [2]. 

2- ионофоры A23187 и иономицин (Sigma, 
USA)  

3- температура 
Изменение формы и размера клеток в ре-

зультате процессов связанных с экзоцитозом 
регистрировали по рассеянию света в суспензии 
клеток под прямым углом.  

Клеточный ответ на стимуляцию экзоцитоза 
наблюдали и регистрировали на конфокальном 
лазерном сканирующем микроскопе LSM 510 
Carl Zeiss Jena GERMANY 

 
Результаты и их обсуждение 
На клетках асцитной карциномы Эрлиха 

были отработаны три способа регистрации экзо-
цитоза в реальном времени. В основе первой из 
них лежит изменение формы и размеров клеток 
в ходе экзоцитоза, которая регистрировалась по 
изменению светорассеяния в клеточной суспен-
зии. Как видно на приведенном рисунке, индук-
тор экзоцитоза компонент 48/80  [3] вызывает 
быстрое изменение светорассеяние суспензии 
клеток АКЭ, которое связано с изменением их 
формы и размера. Однако, только один этот 
параметр не может быть критерием исследуе-
мого процесса, потому что клеточный ответ в 
виде изменения размера является результатом 
многих процессов происходящих внутри клетки, 

в том числе и экзоцитоза, при запуске сигналь-
ной трансляции. 

Более прямой способ основан на том, что 
рH внутренней среды большинства секреторных 
гранул слабо кислый [4,5], вследствие чего 
слабо основные флуоресцентные зонды (напри-
мер, акридиновый оранжевый) аккумулируются 
внутри этих гранул. Интенсивность флуоресцен-
ции внутри клеток гасится вследствие высокой 
концентрации и протонирования молекул флу-
орофора и, кроме того, он становится более 
гидрофильным и теряет способность выхода в 
цитозоль. В ходе экзоцитоза краситель высво-
бождается, при этом из-за разбавления хромо-
фора изменяется интенсивность и спектр флу-
оресценции, что позволяет регистрировать сек-
реторный процесс в суспензии клеток на 
спектрофлуориметре. Этот способ стал исполь-
зоваться сравнительно недавно для изучения 
освобождения нейромедиаторов и нейроэкзо-
цитоза в синаптосомах и изолированных пре-
синаптических  окончаниях [6-8]. 

Стандартная методика явления экзоцитоза 
основана на анализе титрования секретируемых 
продуктов, в частности гистамина о-фталевым 
альдегидом [2]. При этом образуется окрашен-
ный комплекс, которое также можно регистри-
ровать флуориметрически. 

Компонент 48/80 инициирует выход моле-
кул гистамина, что является результатом за-
пуска процесса экзоцитоза в клетке. Индуктором 
экзоцитоза может выступать и увеличение тем-
пературы среды инкубации клеток.  

Отбор проб для измерения выхода гиста-
мина производили после достижения стацио-
нарного состояния клеток по исследуемому 
параметру. Предварительные флуориметри-
ческие измерения показали, что при иницииро-
вании экзоцитоза повышением температуры 
уровень гистомина, вышедшего из клеток, 
достигает стационарного состояния через 5 
минут. Таким образом, все три параметра – 
увеличение интенсивности флуоресценции с о-
фталевым альдегидом (образует комплекс с 
молекулами гистамина, вышедшими из клеток), 
акридинового оранжевого во внеклеточной 
среде в результате выхода из клеток и увели-
чение интенсивности рассеянного света (изме-
нение размера и формы клеток) в ответ на ком-
понент 48/80 отражают процесс экзоцитоза. 

Визуально клеточный ответ связанный с 
процессом экзоцитоза на клетках асцитной 
карциномы Эрлиха, обработанных акридиновым 
оранжевым [9], наблюдали на конфокальном 
сканирующем микроскопе.  
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После обработки клеток компонентом 48/80 
наблюдается слияние отдельных гранул (интер-
гранулярное слияние), поле чего происходит 
процесс фузии образовавшихся везикул с плаз-
матической мембраной и выброс красителя во 
внеклеточное пространство. Исследование рас-
пределения зондов внутри клеток на конфо-
кальном микроскопе производилось на конеч-
ной стадии процесса экзоцитоза. Конфокальная 
микроскопия позволяла регистрировать лишь 
начальный и конечный этапы процесса экзо-
цитоза. Динами этого явления (включая про-
цессы появления вакуолей в цитоплазме. Их 
слияния, движения к периферии клеток и выход 

во внеклеточное пространство) наблюдали с 
помощью люминисцентного  микроскопа. 

Действие компонента 48/80, представляю-
щего собой олигомерную смесь конденсиро-
ванных продуктов N-метил-п-метоксифениле-
намина и формальдегида,основано на том, что 
он активирует G-белки сигнальной системы 
аналогично действию G-белковых серпенти-
новых рецепторов [10]. Экзоцитоз, инициируе-
мый компонентом 48/80 может быть прерван на 
этапе связывания кальция связывания кальция с 
кальмодулином, являющимся медиатором акти-
вации ферментов. Препарат R24571 (кальмида-
золиум) обратимо связывается с белком, и 
ингибирует его (рис. 1). 

 
Рис. 1 

Изменение интенсивности  рассеяния света в суспензии клеток АКЭ при последовательном введении   
компонента  48/80  и  препарата R24571.  Концетрация клеток – 107/мл,  λрассеяния.= 620 нм 

 
В качестве индукторов экзоцитоза кроме 

компонента 48/80 (рис. 1А,Б,В) использовались 
и другие специфичные ионофоры, действие 
которых связано с изменением концентрации 
внутриклеточного кальция, например А23187 и 
иономицин [2,10,11]. 

Согласно геометрии и природе сайта связы-
вания ионофоры демонстрируют различную 
специфичность к катиону. Иономицин и ионо-
фор А23187 селективны в отношении к ионам 
Са 2+  и поэтому широко используются для изу-
чения секреции в различных системах. 

Иономицин вызывает концентрационно – 
зависимое высвобождение гистамина из клеток 
[11]. Высвобождение, индуцируемое ионофором  
А23187 и иономицином не цитотоксично и  

 
блокируется метаболическими ингибиторами и 
ферментными ядами. Действие этих индукторов 
основано на мобилизации внутриклеточных 
запасов Са2+. 

Компонент 48/80 и А23187 используют 
различные источники Са2+ для запуска экзо-
цитоза. А23187 способствует проникновению в 
клетку кальция из внешней среды, в то время 
как компонент 48/80 вызывает выход ионов из 
внутриклеточных депо через активацию фос-
фоинозитидного пути. 

Это подтверждается действием нифедипина, 
который ингибирует потенциал-чувствительные 
кальциевые L-каналы дигидропиридинового 
типа [10]. 
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АКЭ была использована в качестве удобной  
и хорошо изученной модели клетки (в плане 
внутриклеточной сигнальной системы). Для 
сравнения были выбраны перитонеальные 
макрофаги мышей, которым в большей степени 
присущи процессы эндо-и экзоцитоза, и сле-
довательно, слияние мембран. 

Микрофотографии клеток перитонеальных 
макрофагов мышей, обрабатывались  акридино-
вым оранжевым. Акридиновый оранжевый флу-
оресцирует зеленым светом (максимум эмиссии 
520 нм) в мономерах и желто-оранжевым (мак-
симум эмиссии 600 нм) в олигомерах. Свечение 
зеленым светом является результатом выхода 
краски из клеток в процессе экоцитоза. Оран-
жево-желтая флуоресценция позволяет опре-
делить положение, внутриклеточный рН и дви-
жение гранул. 

Использование акридинового оранжевого не 
дает ответа на вопрос о том, происходит ли 
слияние мембран секреторных пузырьков с 
плазматической. Поэтому при титровании секре-
тированных продуктов в качестве титрата часто 
используют катионный липофильный флуорес-
центный краситель ТМА-DPH [12-14]. В водной 
суспензии этот краситель взаимодействует ис-
ключительно с плазматическими клеток. Фрак-
ция TMA-DPH, включенная в мембраны в со-
стоянии равновесия пропорциональна концен-
трации последних. В ходе экзоцитоза проис-
ходит слияние  отдельных секреторных гранул, 
а также множественное интергануллярное слия-
ние, что ведет к значительному увеличению 
мембранной поверхности в контакте со внешней 
средой, и как следствие, к изменению интен-
сивности флуоресценции [13]. 

 
 
 

Таким образом, действие некоторых инги-
биторов кальциевой сигнальной системы на 
процесс экзоцитоза является особенностью 
слияния клеточных мембран. 
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Түйін 
Статьяда асцитті карциномды Эрлих жасушасындағы 

экзоцитоз процесін кальцилі сигнализация индукторларын 
пайдалана отырып тіркеу тәсілдерінің жаңа әдістемесі 
келтірілген. 

 
Summary 
In the paper, the new method of the registration approach 

of the exocytosis process in Ehrlich ascitic carcinomatous 
cancer cells is shown by means of calcium signalization 
inductor. 
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РОЛЬ И ЗНАЧИМОСТЬ ГЕОБОТАНИЧЕСКИХ ОБСЛЕДОВАНИЙ 

 
Дочернее государственное предприятие Комплексное изыскательское отделение  

Научно-производственного центра земельных ресурсов и землеустройства 
 

В данной статье  рассматривается значение геоботаники в науке, геоботанических обследований  
и  подготовка  специалистов-геоботаников. 

  
Мы знаем, что геоботаника наука изучаю-

щая не отдельное растение, а растительность, 
т.е. различные группировки растений, в сово- 
 

 
купности образующие растительный покров 
Земли. 

Практическое значение геоботаники велико,  
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потому что она дает основание для эколого-
производственной характеристики земельных 
угодий, как объектов народного хозяйства. 
Фитоценоз отражает в себе (в флористическом 
составе, строении, динамике, продуктивности) 
экологические условия места его нахождения: 
климат, почвенно-грунтовые и топографические 
условия, биотические факторы и антропогенные 
влияния. Растительный покров можно использо-
вать как показатель (индикатор) условий мест-
ности, в котором он живет. Нередко это показ-
тель более точен, чем данные непосредственных 
метеорологических и почвенных исследований. 

По мнению А.П. Шенникова, особенностью 
геоботаники является ее пограничное положе-
ние между науками, изучающими биологи-
ческие объекты и неживую, косную природу, 
поскольку все особенности растительных сооб-
ществ могут быть правильно поняты только при 
углубленном изучении их во взаимодействии с 
окружающей средой.[1] 

Естественная растительность в своем видо-
вом составе и строении, отражая долгий процесс 
отбора видов, способных существовать при 
данных климатических условиях, тем самым 
отражает всю сумму погодных колебаний. 
Поэтому геоботаник, наблюдая фитоценозы, 
зная потребности слагающих их видов, их 
количественные соотношения и жизненность, 
может сделать обоснованное заключение о 
климате и почвах данного района относительно 
для растительности.  Для всех отраслей хозяй-
ства, связанных с использованием, улучшением 
и созданием растительности может дать био-
логическое обоснование. 

Изучение растительного покрова является 
одним из основных видов исследований про-
водимых в целях землеустройства, при изыска-
нии и обследовании земельных фондов.  

После Октябрьской революции потребо-
вался количественный и качественный учет 
земель, который привел к росту геоботани-
ческих исследований. Все хозяйственные начи-
нания сопровождались геоботаническим обсле-
дованием, в связи с этим проводились мно-
жества геоботанических исследований. 

Соответственно и в Казахстане уделялись 
большое значение к геоботаническим обследо-
ваниям.  

В Советское время на геоботаническое 
обследование и переобследование земель выде-
лялось значительное количество финансов, на-
ряду с этим по подготовке специалистов-геобо-
таников были организованы в университетах 
кафедры и курсы геоботаники. Первым из 

высших учебных заведений в Казахстане, где 
проводили курсы геоботаники для подготовки 
специалистов был Казахский государственный 
университет им.С.М. Кирова, данное время 
Казахский национальный университет им. аль-
Фараби. Однако в настоящее время геоботани-
ческие обследования проводятся не в таком мас-
штабе, как при Советском Союзе. Это связано с 
недостаточным финансированием со стороны 
государства, введением частной собственности 
на земли сельскохозяйственного назначения. 
Кроме того в настоящее время в высших учеб-
ных заведениях не уделяется внимание  на под-
готовку специалистов-геоботаников. С 2010 
года в КазНУ им. аль-Фараби открыли специаль-
ность геоботаника на магистратуре. 

На сегодняшний день нехватка специа-
листов-геоботаников и не достаточное внимание 
на значимость геоботанических обследований 
являются одним из актуальных вопросов для 
эффективного слежение за изменением расти-
тельного покрова природных кормовых угодий. 

При геоботаническом обследование расти-
тельного покрова природных кормовых угодий 
выявляют структуру растительного покрова, 
типологический состав, территориальное разме-
щение видов угодий, площади, урожайность, 
качество корма, культуртехническое состояние, 
современное использование природных кор-
мовых угодий, устанавливают взаимосвязь с эк-
логическим состоянием окружающей среды. 
Кроме того, выявляют особо ценные, подле-
жащие охране территории с наличием лекарст-
венных, технических, редких и исчезающих 
растений. 

Геоботанические изыскания проводятся в 
1000-100 000 масштабе, выбор которого зависит 
от целей обследования, способов и характера 
использования территории и т.д. [2]. 

Материалы геоботанических обследований 
используются при следующих видах работ: 

 обосновании изменений в растительном 
покрове для организации мониторинга; 

 проведении земельно-оценочных работ и 
характеристике качества земель; 

 разработке рекомендации по улучшению 
и рациональному использованию земель; 

 составлении «Паспорта земельного участка 
сельскохозяйственного назначения». 

На основе их составляются геоботанические 
карты административных районов, областей, 
которые могут быть использованы при разра-
ботке карты растительности Казахстана и тема-
тические карты. 
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Геоботанические обследования проводят в 
основном по Казахстану комплексное изыска-
тельское отделение Дочернего государственного 
предприятия Научно-производственного центра 
земельных ресурсов и землеустройства, где со-
ставляются цифровые карты кормовых угодий. 

Для развития и создания необходимых 
условий для эффективного хозяйствования на 
земле, рационального использования и улуч-
шения земельных ресурсов необходимо прове-
дение крупномасштабного геоботанического 
обследования.  
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Тұжырым 
Мақалада ғылымдағы геоботаника ғылымының, гео-

ботаникалық зерттеулердің ролі және геоботаник-ма-
мандардя даярлаудың маңызы туралы айтылған. 

 
Summary 
In given article value of geobotany in a science, 

geobotanical inspections and preparation of experts-geo-
botanists is considered. 
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН ПРОИЗРАСТАНИЯ РАСТЕНИЙ НА ОПЫТНО-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ «БАЛАПАН» БЫВШЕГО СЕМИПАЛАТИНСКОГО 
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ПОЛИГОНА 

 
Восточно-Казахстанский государственный университет 

им. С. Аманжолова 
 

В статье приводится анализ выявленных группы растений с различной устойчивостью к радиационному 
загрязнению. В результате исследований выявлены виды, обитающие при «опасных» и «очень опасных» 
дозах, которые можно рекомендовать в качестве фиторемидиантов при реабилитации территории 

Семипалатинского испытательного полигона. 
 
Выяснение радиоэкологических условий 

произрастания видов растений при разных 
уровнях ионизирующего излучения позволяет 
выяснить радиоэкологический диапазон расте-
ний опытно-экспериментальной площадки «Ба-
лапан». Б.М.Султановой [1] установлен радио-
экологический диапазон произрастания 530 
видов Семипалатинского испытательного поли-
гона (СИП). В наших исследованиях мы уточ-
нили, а для некоторых растений впервые 
выявили радиоэкологический диапазон про-
израстания видов для площадки «Балапан». 
Данные по радиоэкологическому диапазону 
произрастания получены для 240 видов пло-
щадки «Балапан». 

Материалы и методы: В настоящее время 
отсутствуют общепринятые нормы оценки 
устойчивости объектов окружающей среды к 
радионуклидному загрязнению. Для выявления  
 
 
 

 
радиорезистентности видов, следуя методике 
[2], в качестве критериев были приняты нормы 
загрязнения кожных покровов и одежды чело-
века, указанные НРБ-96, РК. Согласно «Нормам 
радиационной безопасности РК, 1996», мощ-
ность экспозиционной дозы гамма-излучения 
делится на фоновые дозы (10–20 мкР/ч), отно-
сительно не опасные для биологических объектов 
(20–60 мкР/ч), потенциально опасные (60–3000 
мкР/ч), опасные (3000–6300 мкР/ч) и особо 
опасные (>6300 мкР/ч).  

Результаты и их обсуждение. В таблице 1 
приведены данные по дифференциации числа 
видов естественных и трансформированных 
флор техногенных экотопов в зависимости от 
мощности экспозиционной дозы гамма-излу-
чения (МЭД). Всего было выделено 7 групп 
взависимости от диапазона мощности экспо-
зиционной дозы. 
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Таблица 1  
Дифференциация видов по радиорезистентности 

 
МЭД гамма-излучения Количество видов Процент во флоре 
Более 6300 мкР/ч 8 3,3 
3000–6300 мкР/ч 28 11,7 
До 3000 мкР/ч 26 10,8  
До 2000 мкР/ч 30 12,5 
До 1000 мкР/ч 70 29,2 
60–200 мкР/ч 50 20,8  
20–60 мкР/ч 28 11,7 
Итого 240 100 

 
Растения, с высокой радиорезистентностью, 

произрастающие на площадке Балапан при МЭД 
свыше 6300 мкР/ч, представлены 8 видами: 
Artemisia frigida, Ephedra distachya, Festuca 
valesiaca, Kochia scoparia, Phragmites australis, 
Stipa sareptana, Psathyrostachys juncea, Typha 
angustifolia. Это составляет 3,3% от общего 
числа видов. Они обнаружены, преимущест-
венно, на отвалах «Атомного озера» и у сква-
жины 1080. 

Растений, обитающих на техногенных эко-
топах с МЭД >3000 < 6300 мкР/ч больше – 28, 
или 11,6 % (рисунок 1). Они представлены 
такими видами как: Artemisia scoparia, Artemisia 
sieversiana, Dianthus rigidus, Iris scariosa, Kochia 
sieversiana, Lepidium latifolium, Limonium suffru-
tescens, Stipa capillata, Sanguisorba officinalis и др. 

Число видов, обитающих при «опасных» и  
 

 
«очень опасных» дозах равно 36, что составляет 
15% от общего числа видов растений на ОЭП 
«Балапан» (таблица 1). 

Растения, произрастающие при «потен-
циально опасных» дозах в диапазоне от 60 до 
3000 мкР/ч, разделены на группы до 200 мкР/ч, 
до 1000 мкР/ч, до 2000 мкР/ч и до 3000 мкР/ч. 
Это самая многочисленная группа, она насчи-
тывает 176 видов (73,3%).  

В группе видов, произрастающих при дозах 
>2000 мкР/ч и < 3000 мкР/ч, встречаются такие 
виды как Artemisia gracilescens, A. schrenkiana, 
Atriplex cana,, Cleistogenes scuarrosa, Gypsophila 
paniculata и др. 

Группа, объединяющая виды в диапазоне 
>1000 мкР/ч и < 2000 мкР/ч включает такие 
виды, как Ancathia igniaria, Koeleria cristata, 
Kochia prostrata, Panderia turkestanica и др.  

     

3%
12%

11%

13%

28%

21%

12%

Более 6300 мкР/ч 3000-6300 мкР/ч До 3000 мкР/ч

До 1000 мкР/Ч 60-200 мкР/ч 20-60 мкР/ч

 
Рисунок 1 – Анализ видов опытно-экспериментальной площадки «Балапан» по радиорезистентности 

 
В диапазоне >200 мкР/ч и < 1000 мкР/ч за-

регистрированы следующие виды: Artemisia  

 
austriaca, A. pauciflora, Centhaurea scabiosa, 
Lactuca tatarica и др. В диапазоне > 60 мкР/ч и < 
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200 мкР/ч выявлено 50 видов, среди них Cheno-
podium album, Lepidium perfoliatum, Halogeton 
glomeratus и др. 

С диапазоном произрастания в пределах 20- 
 

60 мкР/ч выявлено 28 видов, что составляет 
11,7%. Среди них встречаются такие виды, как 
Atriplex nitens, Glycyrrhiza aspera, Silene viscosa, 
виды рода Allium и др. 

 
Таблица 2  

Виды, рекомендуемые для фиторемидиации на территории СИП 

Вид Жизненная 
форма 

Экоморфа 
Тип 
корневой 
системы 

Диапазон 
произрастани
я (мкР/ч) 

1. Festuca valesiaca Gaud. Мнглт. Х Пд. 10-8000 
2. Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Stend. Мнглт. HgМ  Крнщ. 10-8000 
3. Typha angustifolia L. Мнглт. MHg Крнщ. 10-8000 
4. Artemisia frigida Willd. Пк-чек. Х Ст. 10-8000 
5. Ephedra distachya L. К-чек X Крнщ. 10-8000 
6. Psathyrostachys juncean (Fisch.) 
Nevski. Мнглт. МХ Крнщ. 10-8000 
7. Stipa sareptana A. Beck. Мнглт. Х Рд. 10-6400 
8. Kochia scoparia (L.) Schrad. Однлт. XM Ст. 10-6400 
9. Artemisia scoparia Waldst. et Kit. Од.,Двлт ХМ Ст. 10-6000 
10. Stipa capillata L.  Мнглт. Х Рд. 10-6000 
11. Lotus corniculatus L. Мнглт. XM Ст 10-6000 
12. Silene suffrutescens M. Bieb. Мнглт. Х Ст 10-6000 
13. Calamagrostis epigeios (L.) Roth. Мнглт. ХМ Крнщ. 10-5000 
14. Scirpus tabernaemontani C.C.Gmel. Мнглт. Hg Крнщ. 10-5000 
15. Iris scariosa Willd. ex Link Мнглт. ХМ Крнщ. 10-5000 
16. Lepidium latifolium L. Мнглт. XM Ст. 10-4800 
17. Heteropappus altaicus (Wield.) 
Novopokr. Мнглт. ХМ Ст. 10-4700 
18. Aeluropus littoralis (Gouan.) Parl. Мнглт. М  Нст. 10-4500 
19. Dianthus rigidus M. Bieb. Мнглт. X Ст. 10-4500 
20. Kochia sieversiana (Pall.) C.A. Mey. Однлт. XM Ст. 10-4500 
21. Lagochilus pungens Schrenk. Мнглт. ХМ Крнщ. 10-4500 
22. Potentilla acaulis L. Мнглт. ХМ Ст. 10-4500 
23. Agropiron cristatum (L.) Beauy. Мнглт. МХ Пд 10-4500 
24. Sanguisorba officinalis L. Мнглт. HgM Крнщ. 10-4500 
25. Artemisia marschalliana Spreng. Мнглт. ХМ Крнщ. 10-4000 
26. Artemisia dracunculus L. Мнглт. М Крнщ. 10-3900 
27. Rumex confertus Willd. Мнглт. M Ст. 10-3800 
28. Artemisia nitrosa Web. ex S techm. Мнглт. ХМ Ст 10-3600 
29. Atraphaxis frutescens (L.) C.Koch. К-ник X Ст. 10-3500 
30. Limonium suffruticosum (L.) O. Kuntze Пк-ник MX Ст. 10-3500 
31. Artemisia sieversiana Willd. Двлт. М Ст. 10-3000 
32. Stipa lessingiana Trin. et Rupr Мнглт. Х Пд 10-3000 
33. Puccinellia dolicholepis V. Krecz. Мнглт. ХМ Рд 10-3000 
34. Bromopsis inermus (Leys.) Мнглт. ХМ Крнщ. 10-3000 
35. Elytrigia repens (L.) Nevski. Мнглт. М Крнщ. 10-3000 
36.  Comforosma monspeliaca L. Мнглт. ХМ Ст 10-3000 

 
Таким образом, на территории опытно-экс-

периментальной площадки «Балапан» бывшего 
Семипалатинского испытательного полигона с  

 
хроническим ионизирующим излучением, про-
исходит дифференциация видов по их радио-
экологическому диапазону произрастания. Вы-
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явлены группы растений с различной устойчи-
востью к радиационному загрязнению. Виды, 
обитающие при «опасных» и «очень опасных» 
дозах, можно рекомендовать в качестве фито-
ремидиантов при реабилитации территории 
Семипалатинского испытательного полигона. 
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* * * 
Бұл мақалада радиациямен ластанған аймақтағы 

өсімдіктердің төзімділігіне талдау жасалынған. Зерттеу 
нәтижесі бойынша «өте қауіпты» және «қауіпты» мөл-
шерде сіңірілген өсімдіктердің түрлері анықталып, оларды 
сынақ алаңы болған Семей полигонының сапасын 
анықтауда фиторемедиант ретінде ұсынылды. 

* * * 
The paper provides an analysis of the identified group of 

plants with different resistance to radiation contamination. As a 
result of studies identified species recorded in the "dangerous" 
and "very dangerous" doses, which can be recommended as the 
rehabilitation of the territory fitoremidiantov Semipalatinsk test 
site.  
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При прекращении распахивания начинаются восстановительные сукцессии, ведущие к исходно-подобному 
климаксовому состоянию растительности. Скорость восстановления исходно-подобного состояния тем 

выше, чем более гидроморфные экосистема. 
 
 
Изменения социально-экономических усло-

вий существования населения Республики Ка- 
 
 

 
 
захстан отразилось и на характере использова-
ния природных ресурсов, в том числе и исполь-
зования сельскохозяйственных земель [1].  

 
Таблица 1 

Распределение распаханных земель, млн га 
 
Земли 

1953 - 1964 1990 2000 2010 

С/Х назначения 223 223 59 89 
Распахано 65 55,4 51,4 30,16 
Из них:     
пашни 35,6 35,6 12,0 23,2 
коренного улучшения КУ 19,2 19,7 5,16 3,96 
залежи 10,2 0,12 34,24 3,0 
 
Если общее количество земель, используе-

мых в сельском хозяйстве составляло в 1990-
1991гг  –  223 млн га, а к 1998-2000 годам снизи-
лась до 82,2 млн га, то затем начало расти и к 
2010 году составило 93,4 млн.га. В том числе: 
пашен в 1990 году  –  35,6 млн га, залежи – 0,12 
млн га,  в 2010 пашни  – 23,39 млн га, залежей – 
3,0 млн га. Остальные ранее заброшенные в 
залежь пашни, в связи с восстановлением на них 
растительности, переведены в пастбища. Кроме 
того в 1990 году по республике имелось около 
20 млн га земель коренного улучшения к 2008  

 
году их осталось всего 5,16 млн га, а к 2010 г – 
3,96 млн га [2]. 

Нами, начиная с 2003 проводятся наблю-
дения за изменениями растительности как на 
пастбищах, так и на ранее распахиваемых землях. 
Исследования проводились в окрестностях по-
селка Акши, Илийского района Алматинской об-
ласти. Здесь мы рассмотрим результаты восста-
новления растительности распаханных земель 
по четырем разным вариантам использования. 

1. На автоморфных почвах плато Бозой и 
Карой: сероземах светлых супесчаных: 
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- при ежегодном распахивании и насосном 
поливе с последующим прекращением распахи-
вания; 

- при однократной распашке и посеве жит-
няка (Agropyron cristatum), для получения жит-
няковых косимых пастбищ (коренного улучше-
ния). 

2. На полугидроморфных почвах первой 
надпойменной террасы реки Курты: 

- при однократном распахивании (1992 год) 
и напускном поливе с последующим прекраще-
нием распахивания; 

- при многократном распахивании (до 1992 
года) и напускном поливе с последующим пре-
кращением распахивания. 

Насосный полив на автоморфных местооби-
таниях прекратился в 1991 году. Несмотря на 
общие автоморфные условия местообитания, 
предшествующий многолетний полив создал 
гидроморфный характер условий произрастания 
растений.  Через 12 лет, в 2003 году на забро-
шенных участках с насосным поливом был до-
вольно густо распространен гребенщик (Tamarix 
ramosissima) 1–1,5 куста на 100 м2. Гребенщик 
вегетировал до высоты 70-75 см и выше, из-за  
нехватки влаги стоял сухой. По окраинам 
пашни, по арыкам, встречались отдельные от-
мирающие экземпляры солодки (Glycyrrhiza 
glabra). Между кустами гребенщика густо 
росла, до 60% проективного покрытия и до 50 
см высотой, бурьянисто-залежная раститель-
ность: рожь дикая (Secale silvestre), сирения (Syrenia 
siliculosa), дескурайния Cофия (Descurainia sophia), 
хориспора (Chorispora tenella), липучки (Lappula 
sp., sp.), рохелия (Rochelia retorta), кузинии 
(Cousinia sp., sp.) и др. Повторные наблюдения в 
2005 году показали, что гребенщик уже вегети-
ровал до высоты не более 40 см. Климатические 
условия года были засушливыми и проективное 
покрытие эфемеров было не более 40%, а высота 
не превышала 30 см. Эта тенденция снижения 
высоты вегетации гребенщика с отмиранием 
отдельных экземпляров продолжалась до 2008 
года. В 2009 – 2010 годах количество вегети-
рующих у основания гребенщиков уже состав-
ляла 1-2 куста на гектар. Остальные экземпляры 
высохли и даже прикопки почвы и проверка 
вегетации на глубине 15-20 см от поверхности 
показывали сухость стволов гребенщика. 

Уплотнение разрыхленной распашками 
почвы достигло до предела резкого уменьшения 
бурянисто-залежного травостоя в 2006 году. 
Эфемеровый травостой состоял из мятлика 
луковичного (Poa bulbosa), бурачка пустынного 
(Alyssum desertorum), пажитника дугообразного 

(Trigonella arcuata) при резком уменьшении 
ржи. Их участие в проективном покрытии 
достигало местами до 10%. В 2008 году наблю-
далось единичное внедрение в травостой осоки 
толстостолбиковой (Carex pachystylis), полыни 
белоземельной (Artemisia terrae-albae) и ковыля 
лессинговской (Stipa lessingiana) – составных 
компонентов коренной растительности, которые 
к  2010 году имели проективное покрытие около 
1%. В ближайшие 3-4 года, по-видимому, здесь 
начнет интенсивно восстанавливаться исходная 
лессинговоковыльно-белоземельнополынная 
или белоземельнополынно-лессинговоковыль-
ная ассоциация.  

Таким образом, искусственное формирова-
ние гидроморфного режима местообитания при 
прекращении полива, за 18 лет, привело к 
восстановлению автоморфного режима через 
промежуточный, полугидромофный. 

На плато Карой, вдоль трассы Алматы – 
Астана, имеются десятки тысяч гектаров корен-
ного улучшения – посевов житняка 1983-1984х 
годов. До 1993 года они использовались для 
заготовки сена. Проективное покрытие почвы  
житняком в первые годы посадки составляет в 
среднем 45-50% с дальнейшим уменьшением по 
мере использования. К 2004 году разреженность 
житняка не позволяла использовать эти участки 
для сенокошения. К 2009 году на этих участках 
проективное покрытие житняка не превышало 
10% и то на отдельных участках. Причем дер-
нины житняка были рыхлыми, раздробленными, 
с большим количеством старики, а освободив-
шиеся участки занимали коренные виды: по-
лынь белоземельная, мятлик луковичный и 
осока толстостолбиковая. 

В долине реки Курты, на первой надпоймен-
ной террасе, на заброшенных участках постоян-
ных распашек (до 90-х годов) с напускным 
поливом до 2007 года травостой имел залежно-
бурьянистый характер, в последующем начал 
восстанавливаться исходный селитряновопо-
лынно-эфемеровый травостой. 

Иная картина восстановления наблюдалось 
на участке, распаханной под бахчевые культуры 
в 1992 году на плошади 10 га. В последующие 
годы этот участок не распахивался. Отвальная 
вспашка погребла растения на глубину плужной 
подошвы. При проведении почвенных иссле-
дований в 2003 году, на глубине 17-21 санти-
метров четко наблюдался погребенный гумусо-
вый горизонт [3], который сохранился местами 
до настоящего времени. В 2003 году наблю-
далось некоторое количество полыни селитряной 
(до 3% проективного покрытия) в залежном тра-
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востое, состоящего из парнолистника обыкно-
венного (Zygophyllum fabago), додарции восточ-
ной (Dodartia orientalis), адраспана обыкновен-
ного (Peganum hatmala), сирении, дескурайнии, 
ржи дикой, бурачков и др. К 2005 году повсюду 
доминировала полынь селитряная и местами 
прибрежница солончаковая (Aeluropus litoralis). 
К 2010 году в растительности не осталось следов 
залежности. Здесь произрастают селитряновопо-
лынно-эфемеровые, селитряновополынно-ажре-
ковые, ажреково-петросимониевые, петросимо- 
 

ниевые, торгайотовые, гребенщиково-селитряно-
вополынные сообщества. О прежней распашке 
можно судить только по оплывшим арыкам, 
вдоль которых произрастают рядами гребенщик 
и чингил (Halimadendron halodendron). 

Таким образом, при прекращении распахи-
вания начинаются восстановительные сукцес-
сии, ведущие к исходно-подобному климаксо-
вому состоянию растительности. Скорость вос-
становления исходно-подобного состояния тем 
выше, чем более гидроморфнее экосистема. 

 

 
 

Фото 1 Погребенный гумусовый горизонт 2008 год 
 

 
 

Фото 2 Участок с почти восстановившейся после распашки селитряновополынной растительностью.  
Кусты гребенщика растут по бывшим поливным арыкам. 2007 год. 
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Тұжырым 
Жер жыртуды тоқтатқан кезде өсімдік жамылғы-

сында, бастапқыға- ұқсас климакстық жағдайына сәйкесті, 
қайта қалпына келу сукцессиялары басталады. Экожүйенің 
гидроморфтығы неғұрлым жоғары болған сайын, 
бастапқыға-ұқсас қалпына келу жылдамдығы да соғұрлым 
жоғары болады. 

 
Summary 
Upon the termination of plowing begin restoration 

succession, leading to an initially-like climax of vegetation. The 
rate of recovery of initial-like state, the higher the more 
hydromorphic ecosystem 
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ОХРАНА ФОРМ И СОРТО-КЛОНОВ ЯБЛОНИ СИВЕРСА 
КАК ИСХОДНОГО ГЕНОФОНДА ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ 

НОВЫХ СОРТОВ 
 

(Иле-Алатауский государственный национальный природный парк) 
 

Приведены данные испытаний на территории Главного ботанического сада в коллекции  
дикорастущих форм яблони, являющихся прародителями современных культурных сортов,  

сведения об изменчивости форм в ущелье Кузнецово Иле-Алатауского ГНПП. 
 
 
Дикорастущие яблони Казахстана представ-

ляют собой ценный генофонд, поэтому сохране-
ние их формового разнообразия с целью исполь-
зования в современной и будущей селекции яв-
ляется неотложной задачей, особенно в усло-
виях увеличивающегося антропогенного влия-
ния на природную флору. 

Свежие плоды дикой яблони обладают цен-
ными пищевыми и лечебными свойствами, бла-
годаря высокому содержанию биологически 
активных веществ, служат отличным сырьем 
для пищевой промышленности в приготовлении 
соков, компотов, мармелада, конфитюра, по-
видла, фруктовых консервов, сухофруктов. По 
вкусовым качествам и питательной ценности 
они мало уступают культурным сортам, а по со-
держанию биологически активных веществ 
часто превосходят последние.  

Материалы и методы 
Исследования проводились в Главном бота-

ническом саду (г. Алматы) и на территории Иле-
Алатауского национального парка. Материалом 
для наблюдений за формами и сорто-клонами 
служили деревья, привитые окулировкой на 
подвой дикой яблони и дикорастущие яблони 
ущелья Кузнецово. В работе применялись мето-
дики: схема наблюдений за древесными расте-

ниями, разработанная в отделе дендрологии ГБС 
АНСССР, методические указания ВИР. 

Результаты и их обсуждение 
Род Яблоня (Malus Mill.) относящийся к 

семейству Розоцветных (Rosaceae Juss.), содер-
жит несколько десятков видов. В Казахстане 
произрастает яблоня Сиверса (M. sieversii 
(Ledeb.) M. Roem.) - вид с сильно сокращаю-
щейся численностью, являющийся прароди-
телем многих культурных сортов [1, 2].  

В горах Заилийского, Джунгарского Алатау 
и Тарбагатая сосредоточено большое разнооб-
разие форм яблони Сиверса [3, 4, 5, 6]. Поли-
морфизм дикой яблони в перечисленных ре-
гионах является следствием широкого скрещи-
вания между собой многочисленных гибридов, а 
также влияния разнообразных экологических 
условий гор. Наличие целой гаммы переходов от 
типичных диких форм к крупноплодным ука-
зывает на то, что именно здесь, в реликтовых 
лесах Заилийского и Джунгарского Алатау, где 
дикая яблоня исключительно широко распро-
странена, находится родина многих культурных 
сортов [7]. 

В результате селекционно-генетической ин-
вентаризации горных плодовых лесов Тарбага-
тая, Джунгарского, Заилийского, Таласского Ала-
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тау и Каратау, проводившейся в 1989 – 2008 гг. 
под руководством академика А.Д.Джангалиева,  
нами было выделено и отобрано 200 форм 
яблони. Коллекция «Дикая яблоня Казахстана» 
находится на территории Главного ботани-
ческого сада Института ботаники и фитоинтро-
дукции  Министерства образования и науки РК, 
где автор работала с 1976 по 2008 годы.  

Исследования показали, что из 200 отобран-
ных форм 27 являются наиболее перспектив-
ными в условиях предгорий Заилийского Ала-
тау. В 2005 г. на эти яблони  А.Д.Джангалиевым, 
Т.Н.Саловой, Р.М.Турехановой получены ав-
торские свидетельства и патенты, они включены 
в государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию в Рес-
публике Казахстан [8].  Это сорто-клоны Ася, 
Аскар, Джунгарская крупноплодная, Джунгар-
ская осеннеплодная, Джунгарская пурпуровая, 
Заилийская медовая, Джунгарская шатровидная, 
Джунгарская крупносеменная, Джунгарский 
сидровый, Заилийское зеленоплодное, Заилий-
ское среднеплодное, Заилийская, Тарбагатай-
ский карлик, Урджарская ароматная, Тарбага-
тайская, Урджарская красная, Кетменская, За-
илийская летняя, Пихтовая краснощекая, Джун-
гарская желтая, Джунгарская подвойная, За-
илийское раннецветущее, Подвой из Тарбагатая, 
Джунгарская, Краса Тарбагатая, Урджарская 
красавица [9].             

Особая роль при интродукции дикорасту-
щих видов придается зимостойкости, которая 
изучалась нами в течение 1992-2008 гг. В усло-
виях культуры в зимы, близкие по своим ме-
теорологическим условиям к средним многолет-
ним, отобранные формы оказались вполне зимо-
стойкими (I балл), что объясняется их гено-
типом, сформировавшимся в процессе длитель-
ной эволюции. Следовательно, указанные 
формы и сорто-клоны должны служить исход-
ным материалом в селекции на зимостойкость 
для сохранения этого важного признака в новых 
сортах.  

Изучение сезонного ритма развития пока-
зало, что набухание почек у большинства форм 
приходится на первую половину апреля, а 
листья начинают разворачиваться в середине 
месяца. Цвести формы дикой яблони начинают в 
середине апреля – начале мая. Цветение длится 
9-15 дней. Наиболее ранними сроками цветения 
отличались сорто-клоны Заилийское раннецве-
тущее, Джунгарская и Подвой из Тарбагатая 
(середина апреля). У раноцветущих сорто-
клонов (Ася, Джунгарский сидровый, Заилий-
ская, Заилийская летняя, Заилийское зелено-

плодное, Тарбагатайский карлик, Пихтовая 
краснощекая, Джунгарская желтая, Заилийская 
медовая) цветение наблюдается 21-23 апреля. 
Большинство деревьев этой группы приносят 
плоды осеннего срока созревания. К средне-
цветущим сорто-клонам относятся Джунгарская 
пурпуровая, Джунгарская шатровидная, Джун-
гарская крупносеменая, Урджарская ароматная, 
Тарбагатайская, Урджарская красная, Джун-
гарская подвойная, которые дают плоды осен-
него и осенне-зимнего созревания. Поздноцвету-
щие сорто-клоны (Аскар, Джунгарская осенне-
плодная, Кетменская, Краса Тарбагатая, Заилий-
ское среднеплодное, Джунгарская крупноплод-
ная) начинают цвести в конце апреля – начале 
мая, дают плоды осенне-зимнего, зимнего и 
позднезимнего срока созревания. 

В 1997-1998 гг. впервые начали плодоно-
сить формы дикой яблони посадки 1992 г., уро-
жайность составила 1-2 балла. В 1999 г. плодо-
ношение отсутствовало в связи с тем, что цветы 
и завязи были повреждены возвратными весен-
ними заморозками (-2-50 С). В последующие 
годы урожайность этих форм составила 4-5 
баллов.  

Cозревание плодов у различных форм про-
исходит в разные сроки. Отчетливо выделяются  
формы с ранним плодоношением (начало июля 
– начало августа) и поздним (конец сентября – 
начало октября). Основная же масса яблонь 
плодоносит в период между этими крайними 
сроками. В условиях культуры, как и в природе, 
плодоносящие деревья сильно варьируют по 
урожайности, форме, окраске, вкусовым ка-
чествам плодов. Форма плодов весьма разно-
образна: шаровидная, приплюснуто-округлая, 
округло-коническая, удлиненно-округлая. В на-
саждении преобладают ярко окрашенные формы. 
Окраска бывает сплошной, размытой, штрихо-
вой, полосчатой. Мякоть плодов сладкая, сладко-
кислая, кисло-сладкая, кислая, горьковато-
кислая. Все перечисленные качества плодов в 
условиях интродукции сохраняются.  

На территории Тургенского филиала Мало-
водненского лесничества Иле-Алатауского на-
ционального природного парка находится селек-
ционно-генетический резерват яблони Сиверса 
«Кузнецово ущелье». На данном участке яблоня 
обладает большим полиморфизмом по высоте, 
морфологическим признакам, зимостойкости, 
продуктивности, иммунности к вредителям и 
болезням. Плодоносящие деревья сильно 
варьируют по массе плодов (30-120 г), по форме 
– шаровидная, приплюснуто-округлая, удлинен-
но-округлая, по окраске – от зеленовато-желтой 
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до ярко-бордовой, по вкусу плодов – от кисло-
горьких до сладко-пресных, по химическому 
составу и времени созревания. На этот резерват 
Иле-Алатауским национальным парком оформ-
лен паспорт селекционно-генетического назна-
чения, утвержденный Комитетом лесного и 
охотничьего хозяйства МСХ РК 16.09.2010 г. В 
результате селекционной инвентаризации здесь 
выделены 20 биологически и хозяйственно-цен-
ных форм яблони, пять из которых (Заилийское 
раннецветущее, Заилийская летняя, Заилийское 
среднеплодное, Заилийская, Заилийское зелено-
плодное) доведены нами до сорто-клонов [10, 
11, 12, 13, 14].  

Охрана генетических ресурсов дикой яблони 
заслуживает самого пристального внимания. 
Они могут быть «донорами» ценных признаков: 
зимостойкости, иммунности к вредителям и 
болезням, урожайности, витаминности и т.д. 
Сорто-клоны яблони Сиверса являются тем 
золотым фондом, который может быть исполь-
зован сейчас и в будущем для создания новых 
сортов. 
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Тұжырым 
Бас ботаникалық бағы территориясындағы  алманың 

жабайы түрінің зерттеу мәліметтері  берілген. 
 
Summary 
Information about the most promising forms of Malus 

sieversii in nature and culture are given in the article 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Вестник КазНУ. Серия биологическая, №6(52). 2011                                                                              179                           
 
ӘОҚ 372.858 (045) 

З. Ч.  Умирбаева 
 

ЖАРТАС ҚАЗТАМАҒЫ (GERANIUM SAXATILE KAR ET. KIR.)  
ӨСІМДІГІНІҢ ЖЕРАСТЫ ВЕГЕТАТИВТІК МҮШЕСІНІҢ  
ЖАСТЫҚ КЕЗЕҢДЕРГЕ САЙ ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 
Ш.Есенов атындағы Каспий мемлекеттік технологиялар және инжиниринг университеті, Ақтау қаласы 

 
Мақалада Geranium saxatile Kar et. Kir. өсімдігінің жастық кезеңдері бойынша жерасты  

вегетативтік мүшесінің даму ерекшеліктері қарастырылады. 
 

 
Онтогенез барысында, яғни өсімдік ағзасы-

ның пайда болуы мен тіршілігінің соңына 
дейінгі жеке дамуы кезеңінде [1,2] ағза белгіле-
рінің белгілі бір ретпен өсуі мен дифферен-
циалдануы нәтижесінде бір қатар морфоло-
гиялық және физиологиялық өзгерістерге ұшы-
райды. Бұл процестер өзара байланыса отырып, 
шартты түрде бірыңғай даму процесінің әртүрлі 
құрылымын жасайды. 

И.Г. Серебряков, Т.И. Серебрякова [3,4] 
өсімдікте тамырсабақтың қалыптасуының екі 
жолын атап көрсетті: бірінші тип - жерүсті 
бөліктен дамып шығатын, яғни эпигеогенді ри-
зомды -  орман қазтамағы (Geranium sylvaticum 
L.). Екінші тип – жерасты бөліктен пайда болған 
гипогеогенді  ризомды. Мұндай қысқарған гипо-
геогенді тамырсабақ  Anemone L. туысының кей-
бір түрлерінде кездеседі деп баяндайды. 

Өсімдіктің негізгі тамырының даму дәре-
жесі мекен ету ортасына байланысты [5,6]. Ты-
ғыз, түйіршікті топырақта өскен Geranium polustre 
L., Ranunculus cassubicus L., Thalictrum aquile-
gifolium L. өсімдіктерінің негізгі тамыры онша 
жақсы жетілмей, уақыт өте тіршілігін тоқтатады 
да, бірнеше қосалқы тамырлар дамып шыққан 
қысқа тамырсабақты тамыр жүйесін береді. 

Қазтамақтар (Geraniacea Juss.)  тұқым-
дасы 

Жартас қазтамағы (Geranium saxatile Kar 
et. Kir.)  

Өскін (P) - Өскіннің көктеуі жерүсті жағ-
дайында.  Қою жасыл түсті тұқымжарнағы піші-
нінің  бүйірлері біркелкі келмеген бүйрек іспет-
тестес.  

Ұзындығы 0,5 см болатын гипокотилі одан 
әрі даму барысында негізгі тамырды қалыптас-
тырады. Өскіндік кезеңде өсімдіктің негізгі та-
мырының әлсіз тарамдалуы байқалады. Негізгі 
тамырдың ұзындығы - 2,3 см, одан  бірінші 
реттік бүйірлік тамырлары тарамдалып, ұзын-
дықтары 0,2 – 0,3 см аралығында болады. 

 

 
Ювенильдік кезең (J) - Өсімдік биіктігі – 5,5 

см, - 6,0 см. Бұл кезеңде тұқымжарнағымен қа-
тар алғашқы 1 нағыз ассимилияциялық жапы-
рағы дами бастайды. Жапырақ тақтасы онша 
тереңделмей 5 бөлікке бөлінген.  

Әрбір бөліктері өз алдына 3 тілімге әлсіз 
дифференциалданып, оның ұштары үшкірлене 
дамиды. Жапырақ тақтасының ұзындығы 0,7 см, 
ені 1,0 см. Жапырағы ұзындығы 5,0 см – ге 
жететін ұзындау келген жіңішке сағаққа бекі-
неді. Сондай – ақ, бұл даму барысында ұрықжа-
пырақшалары да одан әрі дами отырып, жапы-
рақ тақтасының көлемі 0,8 см, ені 1,1 см ша-
масына жетеді 

Гипокотиль уақыт өте топырақ қабатына 
тереңдеп, онда көптеген көлденеңнен дамыған 
қыртыстар пайда болады. Негізгі тамыры бұл 
уақытта қарқынды дамып, топыраққа 4,5 – 6,0 
см тереңдікте енеді. Одан жетілген  бірінші 
реттік бүйірлік тамырларының ұзындығы 0,5 – 
0,6 см – ден аспайды. 

Ювенильдік жастық кезеңінің ақырына 
қарай тұқымжарнақтары тіршілігін жойып, со-
ның негізінде дамыған топырақтың беткі қа-
батына жақын орналасқан даму бүршігі сары 
түсті жұқа мөлдір қабыршақтармен бүркемеле-
неді.   

Имматурлық кезең (Im1, Im2) – Имма-
турлық кезеңдегі өсімдік биіктігі- 7,5 см – 8,0 
см. Вегетациялық  кезеңінде даму бүршігінен 
бірінен кейінен бірі 2 – ші және кейде 3 – ші  
жапырақтары жетіліп, жапырақ пішіні мен мөл-
шері жағынан алғашқы жапыраққа ұқсас боп 
келеді. Жапырақ тақтасының ұзындығы - 1,0 см, 
ені - 1,2 см.  Жіңішке, ұзыннан келген нәзік жа-
пырақ сағақтарының ұзындығы 6,5 см – ге 
жетеді. Имматурлық кезеңде өсімдіктің негізгі 
тамырының базальды бөлігі қалыңдап, одан 
дамып шыққан бірінші реттік бүйірлік тамыр-
лары одан әрі тарамдалып, екінші реттік бүйір-
лік тамырларын түзейді. Негізгі тамыр топырақ 
қабатына 7,5 см тереңдікте ене түссе, бірінші 
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реттік бүйірлік тамырларының ұзындығы – 0,8 – 
2,0 см, екінші реттік тамырлары – 0,3 – 0,4 см – 
ден аспайды. Имматурлық даму сатысының 
соңына қарай негізгі тамыр дамуын тоқтатып, 
қысқа тамырсабақты түзе бастайды. 

Виргинильдік кезең (V) – Бұл даму 
сатысында өсімдіктің даму бүршігінен саны 8 – 
9 – ға жететін тамырмаңы жапырақтары қалып-
тасып, өсімдік биіктігі 18,2 см – ге жетеді. 
Жапырақ пішінінің анағұрлым ірі болуы ал-
дыңғы даму кезеңдегі өсімдік жапырақтарынан 
ерекшеленіп тұрады. Жапырақ тақтасының 
ұзындығы 4,0 см, ені 4,2 см шамасында. Тамыр 
жүйесі түзілген тамырсабақтан дамып шыққан 
қосалқы тамырлардың әсерінен одан әрі қар-
қынды жетіле түседі. Виргинильдік кезеңде не-
гізгі тамырдың базальды бөлігі қатты жуандап, 
уақыт өте өз кезегінде жапырақ қалдықтары мен 
мөлдір қабыршаққа бүркемеленген тамырса-
бақты түзеді. Тамыр мойнының гипокотиль ай-
мағынан дамып шыққан қосалқы тамырлары 
ұзарып, ірілене бастайды. Ол даму барысында 
негізгі тамырдан қалыспай, топыраққа 14,0 – 
14,2 см аралығында енеді.  

Одан әрі қосалқы тамырлары бірінші  және 
екінші реттік  бүйірлік тамырларын түзеді де, 
олардың ұзындықтары  - 3,2 – 1,0 см – ге тең 
болады.  

Генеративтік кезең (G) – Жартас қазтамағы 
өсімдігінің генеративтік өркенінің биіктігі - 26,0 
см. Бұл кезеңде өсімдіктегі тамырмаңы жапы-
рақтар  одан әрі көбейіп, саны 9 – 10 – ға жетеді. 
Жапырақтарының пішіні мен көлемі жағынан 
алдыңғы даму сатысындағы, яғни виргинильдік 
өсімдіктің жапырағынан онша ерекшеленбейді. 
Генеративтік өркендері топырақтың беткі қа-
батында орналасқан даму бүршігінен монопо-
диальды дамиды да, өсімдікте жертаған өсу фор-
масын қалыптастырады. Генеративті өркеннің  

ұшындағы гүлшоғырында саны 1 немесе 2 
болатын ақшыл күлгін - көк түсті гүлдері дамып 
жетіледі де, диаметрі 2,5 – 3,0 см – ді құрайды. 

Жалпы өсімдіктің тамыр жүйесінің тарам- 
 
 
 

далу дәрежесі әлсіз,  қосалқы тамырдан түзілген 
бірінші реттік бүйірлік тамырлардың ұзындығы  
3,2 см, екінші реттік бүйірлік тамырдың ұзын-
дығы 2,7 см боп табылады. Жартас қазтамағы 
өсімдігінің жеке даму процесінің алғашқы саты-
сында негізгі тамыры қарқынды дамып, өсім-
дікте нағыз кіндікті тамыр жүйесін түзсе, уақыт 
өте одан әрі даму барысында (имматурлық ке-
зеңде) дамуын тежеп, алғашқы тамырсабақты 
түзеді. Одан жетілген қосалқы тамырлары ұзын-
дығы мен жуандығы жағынан біркелкі дәрежеде 
болады. Соның салдарынан виргинильдік даму 
сатысында сәл иіліңкі келген тамырсабақ қа-
лыптасып, өзінің даму барысында өсімдікте 
қысқа тамырсабақты – шашақты жүйе жетіледі. 
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Резюме 
В данной статьи изучено особенности формирования 

подземной вегетативной органы  растения Geranium saxatile 
Kar et. Kir.по возрастным состояниям. 

 
Summary 
In this article was studied the vegetable organs natural 

formation over ground if agencys   plant of Geranium saxatile 
Kar et. Kir. 
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В статье даны результаты исследования, полученные с использованием комплексных методов цитогенетики, 

мутагенеза и отдаленной гибридизации. Измененные под действием CdCl2 признаки мутантных форм пшеницы 
наследуются по полимерному, эпистатическому и комплементарному взаимодействию неаллельных генов.  

Возникшие мутации имеют ядерную природу, поскольку характер проявления признаков в реципрокном скрещивании 
имеют одинаковый характер. 

Гены устойчивости к листовой ржавчине у линии 344 неаллельны высокоэффективным тестерным генам Lr9; Lr19; 
Lr9; Lr24; Lr26; Lr29 сорта Тэтчер и наследуются по комплементарному и эпистатическому взаимодействию генов. 
Напротив, гены устойчивости линии 345 соответствуют генам Lr9 и Lr26. Это позволяет использовать эту линию в 
качестве дополнительного донора устойчивости. 

Разработана схема поэтапного проведения работы по получению морфологически маркированных изогенных и 
моносомных линий сорта Казахстанская 126.  Согласно этой схеме получено потомство начальных беккроссов изогенных 
линий сорта Казахстанская 126. Созданные новые исходные формы с важными селекционными признаками широко 
используются в практической селекции. 

 
 
Введение 
Интенсификация сельскохозяйственного 

производства и решение проблемы продуктив-
ности создаваемых сортов должны отвечать 
трем основным требованиям: высокая и устой-
чивая по годам урожайность в определенных 
почвенно-климатических условиях выращива-
ния, высокое качество продукции, устойчивость 
к стрессовым факторам среды [1]. Важна также 
селекция на скороспелость и засухоустой-
чивость, чтобы продвинуть данную культуру в 
новые природно-экономические районы рес-
публики. 

Значимый эффект в решении создания вы-
сокоурожайного, высококачественного и устой-
чивого к видам ржавчины сортов  зависит от эф-
фективного применения в селекции последних 
достижений методов молекулярной генетики, 
хромосомной инженерии. В настоящее время 
данные методы  широко используются в миро-
вой селекции [2-7].  

В наших исследованиях применение метода 
хромосомной инженерии, позволяет направлен-
но улучшать районированные и перспективные 
сорта местной селекции. Этот метод позволяет 
локализовать гены, ответственные за проявле-
ние важных для селекции признаков и осуществ-
лять направленный перенос генов от доноров в 
улучшаемые сорта пшеницы [6]. По технологии 
межсортового замещения хромосом в местной 
селекции создан сорт Надежда, который широко 
районирован в южных регионах страны.  

Исследования по частной генетике растений 
в значительной степени зависит от наличия  

 
 
генетических коллекций пшеницы. Среди них 
важное место занимают комплекты изогенных 
линий, созданные нами на основе одного реку-
ррентного родителя и маркированные по раз-
личным генам, а также мутантные формы и 
отдаленные гибриды. В связи с этим, получен-
ные новые линии пшеницы нуждаются в генети-
ческом анализе по хозяйственно-ценным при-
знакам. Результативность такого комплексного 
исследования возможна, только, при использо-
вании различных методов генетического ана-
лиза, хромосомной инженерии и достижений 
ДНК анализа. Такие коллекции, как морфоло-
гически маркированные изогенные, моносомные 
линии  могут быть использованы не только в 
качестве удобных тестов в генетическом ана-
лизе, для изучения фенотипического проявления 
аллелей, но и в прикладных исследованиях – 
оценка вклада признака в урожай и качества 
зерна, а также в построении модели сорта [3, 4, 
8].  

В данной статье приведены результаты ра-
боты, выполненных в разных направлениях 
генетического исследования, но цели и задачи 
сводятся в одно – повышение продуктивности, 
устойчивости и расширения изменчивости     
растений. 

 
Материалы и методы исследования 
В качестве методов исследования исполь-

зовали селекционно-генетические, молекулярно-
генетические подходы, хромосомная инженерия, 
мутагенез и межвидовая гибридизация. Так, 
селекционные методы исследования заключа-
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лись в использовании общепринятых методов 
гибридизации – простое, ступенчатое, реци-
прокное, возвратное или насыщающее скрещи-
вание (бэккросс). Для расширения изменчивости 
исходного сорта  и рекомбинации генов или 
участков генов скрещиваемых сортоформ ис-
пользовали методы химического мутагенеза и 
межвидовой гибридизации. [1, 9-13]. Метод хро-
мосомной инженерии в сравнении с селек-
ционно-генетическими методами позволят лока-
лизовать гены, контролирующие хозяйственно-
ценные признаки в определенных хромосомах, 
определить группы сцепления генов, карти-
ровать гены и направленно улучшать некоторые 
свойства районированных и перспективных 
сортов местной селекции путем межсортового 
замещения хромосом. На этой основе можно 
получить за короткий срок (на 3-4 года сокра-
щается сроки создания сорта) замещенные ли-
нии с важными для селекции признаками. Заме-
щенные линии с высокими селекционными 
параметрами приравниваются к сорту [6,7]. 
Кроме того, планируется использовать методы 
молекулярно-генетического исследования (ПЦР 
анализ) для изучения полученных новых 
сортообразцов и доноров устойчивости к видам 
ржавчины мягкой пшеницы.  

 
Результаты исследования и их обсуж-

дение 
Химический мутагенез. Для использования 

отобранных мутантов в селекционном процессе 
необходимо изучить их генетическую природу. 
Для этого в генетических исследованиях исполь-
зуются два метода: анализирующее и реципрок-
ное скрещивание.  

Анализирующее скрещивание. Для генети-
ческого анализа признаков мутантные формы с 
признаками - антоциановая окраска стебля, опу-
шение листовой поверхности, удлинение колоса, 
переход остистых форм растений в безостые, 
скрещивались с исходным сортом Казахстанская 
3. В ВС1 расщепление признаков на измененные 
и нормальные соответствовало соотношению 
1:1, а в F2 3:1 ((χ2 = 0,4-1,89).  Наблюдаемое в F2    
расщепление на 3 измененных и 1 нормальный 
классы подтверждает доминантный характер 
наследования признаков. При анализирующем 
скрещивании мутантов сорта Шагала, наблю-
дали изменения по антоциановой окраске стебля 
и пазухи листа. В этом случае, в ВС1 рас-
щепление на измененные и нормальные при-
знаки соответствовало 1:1, а в F2 3:1, что также 
указывает на доминантный и моногенный ха-
рактер наследования признаков. Напротив, рас-
щепление по продуктивной кустистости, длине 
и плотности колоса в ВС1 соответствовало 3:1, а 
в популяции F2 15:1, 13:3 и 9:7, соответственно. 
Отсюда видно, что рассматриваемые признаки 
мутантной линий наследуются по полимерному, 
эпистатическому и комплементарному меха-
низмам взаимодействия неаллельных генов. 

Возникшие в М1 изменения по элементам 
продуктивности у сортов Казахстанская 3, 
Шагала, Женис, Лютесценс 32 наследовали и в 
последующих генерациях М2 – М4.  

 Реципрокное скрещивание. Стойкое прояв-
ление измененных признаков  доказано прове-
дением реципрокного скрещивания, где изме-
ненные признаки наследовались независимо от 
направлении скрещивания (табл.1).  

 
 

Таблица 1  
Реципрокное скрещивание мутантов с  исходным сортом Казахстанская 3 

 
 
Признаки 

Родительские формы Реципрокные гибриды 
Каз.3 М1 Каз.3 х М1 М1 х Каз.3 

Продуктивная 
кустистость, шт 

 
9,2 ± 0,6 

 
11,1 ± 1,2 

 
12,9 ± 0,3 

 
11,8 ± 0,7 

Длина колоса, см 9,3 ±1,0 12,3 ±  0, 2 13,0 ± 0,6 12,9 ± 1,1 
Число зерен 
в колосе, шт 

 
34,5 ± 0,7 

 
38,0 ± 0,2 

 
39,2 ± 0,5 

 
38,9 ± 0,8 

Масса зерна главн. 
колоса, г 

 
1,0 ± 0,2 

 
2,7 ± 0,3 

 
2,8 ± 0,7 

 
3,0 ± 0,9 

Форма зерна округлое удлиненное удлиненное удлиненное 
Форма колоса цилиндрич. скверхедный скверхедный скверхедный 
Остистость остистый безостый безостый безостый 
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Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что возникшие мутации имеют ядерную 
природу, поскольку характер проявления при-
знаков у гибридов одинаковый как при прямых 
так и при обратных скрещиваниях.  

Отдаленная гибридизация. На инфекцион-
ном фоне лаборатории иммунитета растений 
КазНИИ земледелия и растениеводства про-
водили испытание интрогрессированных линий 
л-344 и л-345, полученных на основе межви-
довой гибридизации. 

Генетический анализ устойчивости к листо-
вой ржавчине растений у гибридов F1, полу-
ченных от  скрещивания  линий л-344 и л-345 с 
носителями эффективных в условиях юго-
востока Казахстана Lr-генов сорта Тэтчер пока-
зал, что все растения обладали повышенной 
устойчивостью к листовой ржавчине. Это сви-
детельствует о доминантном характере наследо-
вания данного вида устойчивости этих линий.  

Результаты популяционного анализа ги-
бридов F2 показали, что гибриды расщепляются 
на устойчивые и восприимчивые растения в 
соответствии с дигенному характеру  наследова-
ния, за исключением гибридной популяции для 
изогенной линии Lr19. 

Расщепление в гибридном потомстве F2 

позволяет заключить, что гены устойчивости у 
линии л-344 не аллельны высокоэффективным, в 
наших условиях тестерным генам Lr9; Lr19; Lr9; 
Lr24; Lr26; Lr29. Это свидетельствует о наличии 
в этой линии одного или нескольких новых 
генов устойчивости к листовой ржавчине. Про-
тивоположный результат получен для линии Л-
345, у которой расщепление в популяции F2 с 
тестерными линиями Lr9 и Lr26 не наблю-
далось. Полученный результат указывает на 
аллельность генов устойчивости к листовой 
ржавчине. Фактические значения расщепления 
устойчивых и восприимчивых растений, полу-
ченных с остальными тестерами Lr-генов, соот-
ветствовали комплементарному и эпистати-
ческому взаимодействию генов, за исключением 
комбинации Lr23 х л-345. При этом значение хи 
квадрат соответствовало моногенному (2 =2.13) 
наследованию признака.  

Морфологическое маркирование признаков 
пшеницы. В генетических исследованиях мягкой 
пшеницы широко используется метод моно-
сомного анализа. Использование моносомного 
анализа дает возможность определить генети-
ческий вклад каждой хромосомы в наследование 
признака, а также проводить замещение от-
дельных хромосом мягкой пшеницы на хро-
мосомы другого сорта или вида. Как правило, 

использование моносомного анализа сопровож-
дается цитологическим анализом большого 
количества материала. В серии моносомных ли-
ний сорта Казахстанская 126 только, по хро-
мосоме 5А можно идентифицировать моносо-
мики, фенотипически легко отличающиеся 
спельтоидностью колоса. Учитывая вышеска-
занное, возрастает интерес к генам, контроли-
рующих редкие морфологические признаки, ко-
торые можно наблюдать визуально. Для мор-
фологического маркирования сорта мягкой яро-
вой пшеницы Казахстанская 126, в качестве 
донора маркерных признаков использовали изо-
генные линии сорта Саратовская 29 с генами Hg, 
Bg, C, Pр, Eg, Hр, В, Rht, Pc, W, Ra, Pa. Полу-
чение морфологически маркированных изоген-
ных и моносомных линий по определенным 
хромосомам облегчает процесс гибридизации, 
локализации генов и межсортового замещения 
хромосом. При выборе морфологических при-
знаков, немаловажно учесть преимущества при-
знаков, которые характеризуются ранним прояв-
лением в онтогенезе до начала фазы  цветения и 
четкой фенотипической выраженностью в раз-
личных условиях среды.  

Морфологическое маркирование моносом-
ных линий сорта Казахстанская 126 построено 
на схеме поэтапного проведения работы. Со-
гласно этой схеме получены потомство началь-
ных беккроссов изогенных линий сорта Казах-
станская 126. В качестве реккуретных родителей 
использовали изогенные линии сорта Сара-
товская 29. 

Дальнейшее наше исследования будут на-
правлены на, изучение, полученных сортообраз-
цов, мутантов и морфологически маркирован-
ных изогенных линий методами ПЦР-анализа.  
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Түйіні 
Бұл мақалада цитогенетиканың, мутагенездің және 

алшақ будандастырудың кешенді әдістерін қолдану 
нәтижелері көрсетілген. Шығарылған селекция үшін құнды 
белгілерімен ерекшелінетін жаңа формалар изогенді 
линиялар, мутантты және рекомбинантты формалар 
түрінде практикалық селекцияда кеңінен қолданылады.  

 
Summary 
The article gives the results of the study, obtained by 

using complex methods of cytogenetics, mutagenesis and 
hybridization. Created new original forms with important 
breeding traits in the form of isogenic lines, mutants and 
recombinant forms of wheat are widely used in practical 
breeding. 
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