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Показано, что вход кальция в клетках PC 12 может осуществляться через потенциалзависи
мые Са2,-каналы. Обнаружено, что высокие концентрации Нг0 2 вызывают деполяризацию кле
точной мембраны [31. возможно, в результате активации кальцийзэвисимых К*-каналоа [4). Мож
но предполагать, что более высокий подъем [Ca2t], в клетках феохромоцитомной линии РС12 в 
сравнении с клетками линии С6 в течение второй стадии обусловлен активацией потенциалза
висимых Са^-каналов в результате деполяризации клеточной мембраны перекисью водорода.

На основании проведенных исследований показано, что Н2Ог е широком диапазоне концен
траций (0,1 - 5 ммопь/л) вызывает длительный дозозависимый Са2*-ответ а клетках феохромо
цитомной линии РС12 и клетках глиомы крысы Сб, что свидетельствует о способности Н20 2 
влиять на все Сзг‘ -эаеисимые процессы в клетке. Са2*-ответ клетки на действие окислителя 
протекает в две стадии. Механизм подъема [Саг<|  на первой стадии опосредован выходом Саг* 
из внутриклеточных депо. На второй стадии происходит изменение проводимости каналов 
плазматической для ионов Ca2t Клетки глиомы крысы линии С6 в сравнении с клетками фео- 
хромоцитомной линии РС12 подвержены действию окислительного стресса в меньшей степени 
Это свидетельствует в пользу гипотезы о защитной роли астроцитов при протекании патологи
ческих процессов в центральной нервной системе.
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Галега восточная Galega orientals Lam,—  ценное высокобелковое многолетнее кормовое 
растение (1,2,3) —  до сих пор остается недостаточно изученным и мало культивируемым расте
нием. Оно является эндемичным видом флоры Кавказа (4) В дикорастущем состоянии галета 
восточная произрастает в лесном и субальпийском поясах по берегам рек, на полянах, опушках, 
среди кустарников го  склонам гор, иногда вдоль дорог (2)

Сейчас з хозяйствах Беларуси, возделывается в основном сорт Гале. При создании новых 
сортов необходимо значительно шире использовать естественный генофонд галеги восточной 
( 6).

Цель данной работы — изучение фенологии, зимостойкости, интенсивности роста и урожай
ности семян образцов галеги восточной при выращиаании их в Беларуси

Семена получены из следующих регионов: образец 1—частично окультуренный, получен из 
коллекции ВИР; образец 2 — из ПО «Российские семена» (г.Москва); образец 3 -  частично 
окультуренный в условиях ЦБС НАН Беларуси; образец 4 — семена собраны у подножья горы 
Маленький Тхач ( Республика Адыгея); образец 5 — получен из отдела дикой флоры Кавказа 
ГБС РАН (г. Москва). В качестве контроля использовали сорт Гале.

Семена галеги восточной отличаются твердокаменностью, поэтому для получения дружных 
всходов их екзрификацировзли концентрированной серной кислотой в течение 60 минут с по
следующим промыванием водой. Для инокуляции использовали почву из многолетней планта
ции галеги. Посев производили вручную с междурядьями 30 см.

Зимостойкость растений определяли путем подсчета числа перезимовавших растении в на
чале второго вегетационного периода и выражали ее в процентах.

В пеовый год жизни галега восточная развивается медленно Появление массовых всходов 
отмечено у всех образцов на 18 день после посева Первые клубеньки образовались через 15 
дней после массовых всходов. На 44 -  47 день после посева наступила стадия ветвления. Ко
личество побегов ее-вления к концу периода вегетации достигло, в основном, пяти. Через 55 -
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58 дней после посева наступила «раза кущения. Количество побегов кущения составило у образ
цов от & до 5 побегов. На протяжении периода вегетации наблюдали практически одинаковую 
скорость роста у растений разных образцов. В начале периода вегетации темпы роста расте
ний всех образцов галеги восточной невысокие. Медленный рост растений продолжался до на
чала образования побегов кущения. Затем наступил период интенсивного роста растений, ко
торый продолжался до конца августа, при э+ом главный побег отставал по темпам роста от по
бегов кущения. Высота растений у образцов 1, 2 и сорта Гале составила -  60,8±0,1 см; 50,5±0,6 
см; 51.1 ±0,2 см соответственно, у образцов 3, 4, 5 соответственно- 44,6+0,4 см; 41,4±0,5 см; 46,3-0,3 
см (таблица).

Таблица - Высота растений, число перезимовавших растений по отношению к взошедшим, 
продуктивность плодоношения образцов галеги восточной ____________________________________

№ образца
Высота растений в конце 
первого вегетационного 

периода, см

Высота растений в 
конце второго веге

тационного периода 
см

Число перезимовав
ших растений по от
ношению к взошед

шим, %

Образец 1 50,8+0,1 79,1±2,2 100
Образец 2 50,5±0,6 76,6+2,0 100
Образец 3 44,6±0.4 53,3+1,8 63
Образец 4 41,4+0,5 46,5±1,4 48
Образец 5 4б,3±0,3 63,3±4,7 78
Сорт Гале 51,1±0,2 80,1 ±2,1 100

Продуктив
ность плодо

ношения (штук 
семян в пло

де).

4.9* 0.3 
5.0±0.4 
3.4±0 6 
3,6+0,2 
4,5+0,5 
5,4±0,1 * 1 2 3 4 5

В конце июля и начале августа отмечено цветение отдельных растений у образцов 1, 2, 5 и 
сорта Гале, однако образование плодов практически не происходило Наблюдали фиолетовую 
окраску у основания черешков листьев и у основания каждого узла побегов у отдельных расте
ний образцов 1, 2, 5 и сорта Гале.

В зиму 2001-2002 гг. хуже всех перезимовали растения образцов 3, 4, 5, в то время как рас
тения образцов 1, 2 и сорта Гале перезимовали полностью (таблица).

Весеннее отрастание, рост и развитие побегов у растений образцов в вегетационный период 
2002 года зависело от метеоусловий года исследований, а также от происхождения образца. На 
втором году жизни наблюдения проводили на следующих фенофаээх: весеннее отрастание, бу
тонизация, цветение, плодоношение. Весеннее отрастание началось в первой половине апреля; 
на 14-20 день после весеннего отрастания наступила стадия бутонизации; на 40-46 день после 
весеннего отрастания наступила стадия цветения, а на 80-85 день после весеннего отрастания 
наступила стадия плодоношения Понижение температуры воздуха 21.05.02 до -5°С привело к 
замедлению в росте и развитии растений всех образцов, особенно образцов 3, 4, 5. У этих об
разцов значительно сдвинулись фенофззы бутонизации, цветения и плодоношения, при этом 
цветение и плодоношение не были такими обильными как у образцов 1, 2 и сорта Гале Поэтому 
показатель семенной продуктивности у образцов 1,2 и сорта Гале составил, соответственно, — 
4,9 ± 0,3 см; 5,0±0,4 см; 5,4+0,1 см, а у образцов 3, 4, 5 —3,4±0.6 см; 3,6±0,2 см; 4,5+0,5 см (таблица). 
Фиолетовая окраска черешков листьев и у основания узла побегов проявилась у отдельных 
растений образцов 1,2 и сорта Гале.

Таким образом, изучение образцов галеги восточной показало, что они различаются по ин
тенсивности роста, развития, и урожайности семян. На первом году жизни растения проходили 
стадии: ветвления и кущения, а на втором году жизни—бутонизации, цветения и плодоношения. 
Образцы 1, 2 и сорт Гале отличались более высокой зимостойкостью.
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В настоящее время большое внимание уделяется поиску новых эффективных природных ре
гуляторов роста растений, максимально безопасных для человека и биосферы, Особый интерес 
в этом плане представляют лигноцеляюлоэные материалы В Республике Беларусь ежегодно 
образуется около 3,5 млн. тонн отходов древесного вещества и накоплено около 10 млн. тонн 
технического гидролизного лигнина, которые не находят должного применения и вывозятся на 
свалку IV.

Направленная биодеструкиия гигноцеллюпозных материалов, которая позволяет получить 
продукт, содержащий гумусовые кислоты, является одним из наиболее перспективных направ
лений переработки крупнотоннажных лигноцеллюлозных отходов. В настоящее время отсутст
вуют научные основы получения биологически активного препарата из древесных отходов. Гу- 
миновые препараты на основе лигноцеллюлозных материалов не заняли заслуженного места в 
практике растениеводства <зк е нашей стране, так и за рубежом.

В последнее время в качестве стимуляторов роста используют препараты, основным дейст
вующим началом которых являются гуминовые кислоты. В качестве основных источников гуми- 
новых кислот авторы рассматривают низкосортные угли или торов /3-5/.

Торф -  это уникальное органическое сырьё для получения БАБ, содержащее широкую гамму 
макро- и микроэлементов. Как продукт частичного распада отмерших растений, он сохраняет в 
своём составе многие органические компоненты -  от индивидуальных соединений до высокомо
лекулярных полимеров. Наиболее представительную группу БАВ торфа составляют гуминовые 
кислоты - 50-60 % его органической массы (ОМ) /6/.

Промышленное производство гуминовых препаратов, а зависимости от технологических 
приёмов их получения, развивается в двух основных направлениях -  получение порошкообраз
ных и жидких продуктов.

Комплексом исследований были выделены и подготовлены препараты гуминовых кислот из 
гумифицированных отходов - технического лигнина, целлолигнина, коры хвойных и лиственных 
пород древесины. Выход гумусовых веществ и гуми новых кислот предсгаален в таблице 1.

Таблица 1 - Содержание веществ органической и минеральной природы (в % к а.с.с.)
Объект гумифика

ции
Период гумификации, 

суток
Гумусовые
вещества

Гуминовые
кислоты

Минеральная
часть

Кора хвойных пород
30 25,8 5,3 1,6
60 28,3 9,0 1,7
90 35,1 11,3 4,7

Кора лиственных
пород 30 39.9 12,7 0,9

6С 43 8 15,1 1,5
9С 443 17,9 2,05

иеллолитин 30 43 7 12,3 0,7
60 44,9 12,4 1,8
90 41,09 13,4 1,5

Лигнин "идрогиз- 30 11,9 8.0 1,5
ный 60 34,1 9,2 1,6

90 50.0 15,0
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