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Cyperaceae (Осока Carex L.), Cannabaceae 
(Хмель Humulus L.), Urticaceae (Крапива 
Urtica L.) и др. Фитомелиоративные расте-
ния преобладают в семействе Salicaceae 
(Ива Salix L.), а одиночно встречаются в се-
мействах: Pinaceae (Сосна Pinus L.), 
Poaceae (Пырейник Elymus L., Овсяница 
Festuca L.), Cyperaceae (Осока Carex L.), 
Fabaceae (Карагана Caragana Lam.) и др. 

Для нужд целлюлозно-бумажного произ-
водства наиболее активно используются ви-
ды семейства Pinaceae (Ель Picea A. Dietr., 
Лиственница Larix Miller, Сосна Pinus L.), а 
также семейства Salicaceae (Populus L.).  

Самыми малочисленными являются две 
сырьевые группы, каждая из которых вклю-
чает всего по одному представителю 
(табл.), например, каучуконосный род Бу-
бенчик Adenophora Fischer в семействе 
Campanulaceae и камеденосный представи-
тель семейства Pinaceae (Лиственница Larix 
Miller).  

Выводы 
Таким образом, на основании проведен-

ных исследований можно сделать следую-
щие выводы:  

- инвентаризация полезных растений лес-
ной флоры Кузнецкого Алатау позволяет 
говорить о возможностях более широкого 
их применения;  

- приведённые данные являются, по сути, 
прогнозной оценкой ресурсов полезных 
растений в лесной флоре Кузнецкого Ала-
тау.  
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Введение 
Изучение хромосом и хромосомных чи-

сел у различных видов гвоздичных было на-
чато достаточно давно в работах таких ав-
торов, как: Heitz, 1926; Blackburn, 1928; 
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Blackburn, Morton, 1957; Жукова, 1967, Гви-
нианидзе, 1976 и др. [1-5]. 

Для территории Алтайской горной страны 
(АГС) у большей половины видов в настоя-
щее время известны числа хромосом. Так, 
у рода Silene L. большая часть видов явля-
ется диплоидами, а основное число хромо-
сом n = 12 (n = 24). 

Существует множество групп по всему 
миру, виды которых характеризуются высо-
кой степенью полиплоидии, а происхожде-
ние их не достаточно исследовано. Зачас-
тую, отклонения внутри вида на незначи-
тельное число хромосом можно объяснить 
некачественным подсчетом. Благодаря ци-
тофлюориметрическому анализу возможно 
определение различия хромосомных чисел 
в подобных группах. 

У представителей семейства наблюдается 
корреляция плоидности в зависимости от 
географического и поясного распростране-
ния. Наибольшее количество полиплоидов в 
высокогорных областях. 

Таким образом, несмотря на широкое и 
интенсивное изучение хромосом, в настоя-
щее время использовать систематически 
данные по хромосомным числам практиче-
ски не удается, поскольку виды с различной 
плоидностью мало отличаются друг от дру-
га.  

Целью работы является цитофлюори-
метрическое исследование гербарных об-
разцов Silene chlorantha (Willd.) Ehrh. и 
Silene turgida Bieb. ex Bunge с территории 
Алтайской горной страны. 

Задачи: 
- изучение кариотипа Silene vulgaris 

(Moench) Garcke.; 
- цитофлюориметрическое изучение  

S. vulgaris; 
- цитофлюориметрическое изучение  

S. chlorantha и S. turgida. 
 

Материалы и методы 
При исследовании использовались собст-

венные гербарные сборы с территории 
АГС, а также гербарные сборы, хранящие-
ся в Гербарии Южно-Сибирского ботаниче-
ского сада АлтГУ (ALTB). 

Для цитофлюориметрических исследова-
ний использовался гербарный материал S. 
chlorantha и S. turgida, а также живой ма-
териал (проростки) S. vulgaris. Исследова-
ния проводились согласно стандартным про-
токолам для определения уровня полиплои-
дии с использованием кита CyStain® UV 
Precise P, к поточному цитометру Partec 
CyFlow (Partec, Германия). 

В качестве контроля материала для ци-
тофлюориметрии представителей рода 
Silene применялся живой материал  
S. vulgaris. Вследствие разнообразных лите-

ратурных данных о хромосомном составе  
(2n = 24; 48), размере генома (2C = 1,13) 
и широком распространении вцнутривидо-
вой полиплоидии был проанализирован гап-
лоидный кариотип последнего [6-8].  

Экспериментальные образцы для хромо-
сомного анализа брались из кончиков про-
ростков S. vulgaris в промежутки времени с 
3:00 до 4:00 ч, характеризующиеся наибо-
лее активным делением клеток. 

При предфиксационной обработке ко-
решки помещались в 0,002 М раствор окси-
хинолина на 3 ч, а затем промывались  
3 раза по 5 мин. в дистиллированной воде. 
Подготовленные образцы фиксировались в 
растворе уксусного алкоголя (Фиксатор 
Кларка) в течение суток при температуре 
4оС. После фиксации материал промывали в 
трех сменах 96%-ного этанола, затем пере-
носили в 70%-ный раствор спирта для хра-
нения.  

В результате исследований оптимальным 
красителем, в нашем случае ацетокармин, 
корешки после предобработки, хранившие-
ся в 70%-ном растворе спирта, согревали и 
переносили в фиксатор Кларка, приготов-
ленный на 45%-ной уксусной кислоте, на  
30 мин. Затем переносили в ацетокармин и 
выдерживали на кипящей водяной бане  
6 мин. После чего оставляли для окрашива-
ния на 30 мин. при комнатной температуре 
[9]. 

Для получения монослоя клеток прово-
дили раздавливание наиболее интенсивно 
окрашенных участков материала в 45%-ном 
растворе уксусной кислоты под покровным 
стеклом. Полученные препараты исследова-
ли методом прямой световой микроскопии.  

 
Результаты и обсуждение 

Исходя из анализа кариотипа, а также 
цитогенетических процессов, установлено 
хромосомное число S. vulgaris, произра-
стающей на территории Алтайской горной 
страны, 2n = 24 (рис. 1). 

В результате анализа кариотипа и лите-
ратурных данных о размере генома, равно-
го 1,13 пикограмм и хромосомному числу 
S. vulgaris, используемого в нашей работе в 
качестве контроля, исследованы хромосом-
ные составы некоторых представителей ро-
да Silene с неизвестными хромосомными 
числами, такими как S. turgida и S. 
chlorantha, с помощью методов цитофлюо-
риметрии. Характерным для S. vulgaris на 
цитофлюорограмме является наличие двух 
пиков, исключая «шумы», которые распола-
гаются в левой части графика, размер ко-
торых варьирует в зависимости от качества 
образца (рис. 2). 

Исходя из данных цитометрии, можно 
предположить, что хромосомное число S. 
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turgida равно хромосомному числу  
S. vulgaris в связи с расширением флуорес-
ценции 2-го пика, а S. chlorantha в два раза 

превышает хромосомное число S. vulgaris в 
связи с появлением 3-го пика (рис. 3, 4). 

 

 
Рис. 1. Окрашенные ацетокармином хромосомы в (А) интерфазе, (Б) профазе, (В) метафазе, 

(Г) анафазе и (Д) Гаплоидный кариотип S. vulgaris 

  
Рис. 2. Показатели цитофлюориметрии,     Рис. 3. Сравнительный анализ 

характерные для S. vulgaris     S. vulgaris (Moench) Garcke 
и S. turgida Bieb. ex Bunge. 

 
Рис. 4. Сравнительный анализ S. vulgaris (Moench) Garcke и S. chlorantha (Willd.) Ehrh 
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Показатели достоверности и интерпрета-
ция результатов позволяют утверждать, что 
хромосомное число S. turgida Bieb. ex 
Bunge. 2n = 24, а размер генома 2С≈1,13 
пикограмм. Хромосомное число и размер 
генома S. chlorantha (Willd.) Ehrh по отно-
шению к S. vulgaris (Moench) Garcke равны 
2n = 48 и 2С≈2,26 соответственно. 
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ИНТРОДУКЦИЯ ПУЗЫРНИЦЫ ФИЗАЛИСОВОЙ 

(PHYSOCHLAINA PHYSALOIDES (L.) G. DON FIL., SOLANACEAE)  
В КУЗБАССКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 
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Введение 
Род пузырница — Physoсhlaina G. Don fil. 

(сем. Solanaceae) насчитывает 6 видов, 
произрастающих в Средней Азии, 
Монголии, Японии, Китае, на Дальнем 
Востоке. Название рода происходит от 
греческого physa — пузырь, сhlaina — 
наружная одежда. В Сибири произрастает 
один вид — пузырница физалисовая 
Physoсhlaina physaloides (L.) G. Don fil. [1]. 

Так как данный вид на территории 
Кемеровской области является редким, 
необходимо его всестореннее изучение как 
в природе, так и в условиях культуры. 

Процесс становления жизненной формы 
Physoсhlaina physaloides в ходе онтогенеза 
до настоящего времени никем не изучался. 

Цель работы — изучение особенностей 
биологии и морфологии, способов 
размножения, феноритмов и этапов 
онтогенеза Physoсhlaina physaloides в 
условиях интродукционного опыта в 
Кузбасский ботанический сад. 

 
Материалы и методика 

Материалом для исследования послужили 
коллекционные фонды Кузбасском ботани-
ческом саду. Фенологические наблюдения 
проводились проводились согласно методи-
ки фенологических наблюдений в ботаниче-
ских садах [2]. Изучение этапов онтогенеза 


