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Тильманса. Используя полученные дан-
ные, проводят расчеты по формуле [3]: 
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где Х — выделение витамина С, мг/час; 

а — объем раствора, пошедшее на 
титрование (среднее двух измерений), мл; 

К — поправка на титр раствора Тиль-
манса; 

б — объем раствора Тильманса, по-
шедшее на контрольное титрование, мл;  

в — общий объем анализируемой 
пробы, мл;  

5 — объем анализируемой аликвоты, 
мл; 

с — интервал отбора пробы, ч; 
0,088 — количество аскорбиновой ки-

слоты, мг, соответствующее 1 мл  
0,001 н. титранта. 

3. Определение выделения йода. 
Пробы для анализа объемом 1 мл от-

бирались в пластмассовые пробирки и 
хранились при температуре -4…10оС. 

Количественный химический анализ вы-
полнялся по методике измерений массо-
вых концентраций йодид-ионов методом 
инверсионной вольтамперометрии на ана-
лизаторе типа ТА-2. Расчет производился 
по формуле [2]: 
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где Xi — содержание иодид ионов в анали-
зируемой пробе, мг/кг; 

Cd — концентрация контрольного рас-
твора элемента, из которого делается 
добавка к анализируемой пробе, мг/дм3; 

Vd — объем добавки контрольного 
раствора элемента, см3; 

Ii — величина пика элемента в анализи-
руемой пробе, мкА; 

Vмин — объем минерализата, получен-
ного растворением золы в известном 
объеме растворителя, см3; 

Vал — объем аликвоты, взятой для 
анализа из минерализата, см3; 

I2 — величина пика элемента в пробе с 
добавкой контрольного раствора, мкА; 

m — навеска пробы, взятой для анали-
за, г. 

За конечный результат определений 
принимали среднеарифметическое ре-
зультатов двух параллельных определений 
концентрации, расхождения между кото-
рыми не превышали допустимой погреш-
ности метода.  
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Введение 
Особенность настоящего времени со-

стоит в том, что изучение, сохранение, 
мобилизация и использование источников 
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зародышевой плазмы растений в боль-
шинстве стран мира рассматриваются как 
единая национальная задача и служат ос-
новой успехов в развитии устойчивого 
сельскохозяйственного производства, 
фармацевтической индустрии и в оздо-
ровлении среды обитания человека [1]. 

Род Allium L. (Лук) является одним из 
крупных и экономически важных родов 
культурных растений. Он насчитывает 
свыше 800 видов, из которых, по подсче-
там разных авторов, около 160 видов 
встречаются на территории России [2, 3]. 

Нами было предпринято разносторон-
нее изучение одной из 67 секций рода: 
уточнен таксономический состав секции, 
изучены экологические особенности и 
географическое распространение пред-
ставителей секции, проанализированы ха-
рактер использования и степень участия их 
в селекционном процессе [4]. 
 

Материалы и методы 
В ходе исследований нами были про-

анализированы литературные данные по 
данной теме, а также живые коллекции и 
гербарный материал, в том числе и типо-
вой, Ботанического института им.  
В.Л. Комарова РАН (LE), ВНИИ растение-
водства им. Н.И. Вавилова (WIR), Южно-
Сибирского ботанического сада Алтайско-
го государственного университета (ALTB), 
Ботанического сада Оснабрюкского Уни-
верситета (OSBU) и других научных учре-
ждений. Для уточнения таксономического 
состава были использованы классический 
сравнительно-морфологический, морфо-
лого-географический, а также молеку-
лярные методы (секвенирование, RAPD) 
систематики растений. 
 

Результаты 
В результате исследований нами было 

установлено, что на территории России 
произрастают 15 из 21 вида секции Rhizi-
rideum: Allium angulosum L., A. austrosi-
biricum N. Friesen, A. burjaticum  
N. Friesen, A. denudatum F. Delaroche, A. 
flavescens Bess., A. lusitanicum,  A. nutans 
L., A. prostratum Trevir., A. rubens Schrad. 
ex Willd., A. senescens L. s. str. (A. senes-
cens ssp. senescens L., A. senescens ssp. 
glaucum (Schrad. ex Poir.) Dostal), A. spi-
rale Willd., A. spurium G. Don f., A. stelle-
rianum Willd., A. tuvinicum (N. Friesen)  
N. Friesen, A. tytthocephalum Roem. et 
Schult. 

Анализ литературных данных, гербар-
ного материала и собственных наблюде-

ний в природе показал, что большинство 
видов секции произрастает в горных сте-
пях, но есть виды, произрастающие в вы-
сокогорных степях и тундрах (A. tytthoce-
phalum) и на пойменных лугах (A. angulo-
sum). Эндемичные представители секции 
(A. tytthocephalum) произрастают в ос-
новном на скалистых склонах. 

Ареал секции простирается от Европы 
до Дальнего Востока. Центр видового 
разнообразия секции находится в горных 
степях Сибири и Монголии. 

На территории России произрастают 
виды секции со следующими типами 
ареалов: северо-средиземноморский  
(A. denudatum), европейско-западно-
сибирский (A. angulosum), понто-казах-
станско-южно-западносибирский (A. fla-
vescens), восточноазиатский (A. spirale), 
южносибирский (A. austrosibiricum,  
A. burjaticum, A. senescens s. str., A. tuvi-
nicum), центрально-якутский южносибир-
ский (A. stellerianum), центрально-якутский 
дауро-маньчжурский дизъюнктивный (A. 
prostratum), южноуральско-приалтайско-
джунгарский (A. rubens), южноуральско-
алтайский (A. nutans), алтае-саянский эн-
демичный (A. tytthocephalum) [5, 6, 7].  

Секция включает культурные виды:  
A. nutans (лук-слизун) имеет пищевые 
сорта в России («Симбир»), A. senescens 
s. l. (л. стареющийся) имеет декоратив-
ные сорта в США («Blue Twister», «Blue 
Eddy»). 

Лук-слизун устойчив к ложной мучни-
стой росе лука. Этот вид, как и 
A. stellerianum, отличается высоким со-
держанием аскорбиновой кислоты [8].  
A. angulosum является кормовым расте-
нием — весной поедается крупным рога-
тым скотом, овцами и козами [9]. 

Сотрудники Центрального сибирского 
ботанического сада в течение ряда лет 
изучали корневищные луки Северной Азии 
в условиях интродукции [10]. В результате 
в группу перспективных и очень перспек-
тивных были включены такие виды секции 
Rhizirideum, как A. burjaticum, A. rubens, 
A. angulosum, A. nutans, A. senescens s. 
str., A. prostratum. По мнению В.А. Че-
ремушкиной с коллегами, для широкого 
внедрения в производство можно реко-
мендовать многие виды корневищных лу-
ков, в том числе и виды секции Rhiziri-
deum: как пищевые растения — A. burjati-
cum, A. angulosum, A. nutans, A. senes-
cens s. str., A. austrosibiricum; лекарст-
венные — A. nutans, A. senescens s.str.; 
медоносы, нектароносы, пергоносы —  
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A. nutans; как кормовые — A. rubens, A. 
angulosum, A. senescens s. str.; декора-
тивные — A. angulosum, A. nutans, A. se-
nescens s. str., A. austrosibiricum; закре-
пители грунтов — A. angulosum, A. senes-
cens s.str. [10]. Виды A. nutans и A. senes-
cens s. str. могут быть использованы в се-
лекции как доноры морозо- и зимоустой-
чивости. Вместе с A. rubens они являются 
устойчивыми к пероноспорозу, а также к 
другим грибным болезням. 

Виды секции Rhizirideum являются ди-
кими родичами культурных растений 
(ДРКР), то есть они эволюционно-
генетически близки к культурным расте-
ниям, входят в один род с видами куль-
турных растений, введены или потенци-
ально пригодны для введения в культуру 
[11]. Согласно стратегии сохранения ДРКР 
на территории России, список ДРКР ран-
жируется на 5 групп по степени родства с 
культурными видами [11]. Представлен-
ные в культуре и имеющие сорта виды 
секции попадают в первую группу. Ос-
тальные виды входят в третью группу, так 
как находятся в близком родстве с куль-
турными видами (в составе одной секции), 
перспективны для использования в селек-
ции.  

Представители исследуемой секции, 
как и большинство видов диких родичей 
культурных растений, не являются редки-
ми и исчезающими, а потому они не взя-
ты под специальную охрану. Учитывая 
экономические и природные условия Рос-
сии, наиболее реально сохранять виды в 
пределах уже существующей сети охра-
няемых природных территорий и, прежде 
всего, в заповедниках [11]. В связи с этим 
нами был проведен анализ флористиче-
ских списков заповедников России и 
обобщенных данных Ю.Д. Нухимовской с 
соавторами [12, 13]. 

Виды секции Rhizirideum в разных ко-
личествах произрастают на территории 45 
из 100 российских заповедников [7]. Наи-
более широко представлен в российских 
заповедниках вид A. angulosum (22), что 
связано с его широким европейско-
сибирским ареалом. A. austrosibiricum, A. 
burjaticum, A. lusitanicum не отмечены во 
флористических списках заповедников 
России. Вероятно, это связано с тем, что 
эти 3 вида входят в группу близкородст-
венных видов, которые чаще всего опре-
деляют под общим названием A. senes-
cens. Этим, возможно, объясняется 
большое число заповедников (15), в спи-
сках которых встречается данный вид. По-

этому необходима более тщательная ин-
вентаризация состава представителей сек-
ции в заповедниках.  
 

Заключение 
Таким образом, виды секции Rhiziri-

deum являются потенциально важными, 
интересными для исследований и перспек-
тивными для использования и активного 
вовлечения в селекционный процесс. Не-
которые виды секции (A. nutans, A. senes-
cens, A. austrosibiricum, A. tytthocephalum 
и др.) рекомендованы для сохранения in 
situ на территории России [7]. 
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