
Анализ данных показывает, что для почв г.Хойники характерно более 
высокое содержание стронция-90 и удельная активность цезия -  137. Наи
большее количество радионуклидов фиксируется в слое почвы 0 - 1 0  см. 
Наибольшим накоплением характеризуются почвы вдоль автодорог. Это 
можно объяснить дополнительным загрязнением тяжёлыми металлами, что, в 
конечном итоге, способствует фиксации радионуклидов [3].

Таким образом, на накопление радионуклидов в почвах влияет целый 
ряд факторов, воздействие которых гребует дальнейшего изучения.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ АБИОТИЧЕСКИХ  
ФАКТОРОВ НА МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ
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МОРОШ КИ ПРИЗЕМИСТОЙ (RUBUS CH AM AEM O RU S L.)

М.П. Шалупаев

В настоящее время биотехнологические методы, в том числе и ку льтура 
клеток и тканей in vitro, широко используются в программах по селекции 
растений. Тесное сотрудничество селекционеров и биотехнологов позволяет 
не только ускорить селекционный процесс, но и расширить генетическое 
разнообразие растений. Многие виды ягодных,, плодовых, овощных, цветоч
ных культур успешно размножаются с помощью культуры тканей. Большие 
количества посадочного материала малины и ежевики в мире получают при 
помощи клонального микроразмножения. Культура клеток и тканей морошки 
приземистой в отличие от других видов рода Rubus не разработана. Морош
ка приземистая является редким видом для Республики Беларусь. Природные 
местообитания этого ягодного растения из-за антропогенного воздействия 
постоянно уменьшаются, в связи с чем вид занесен в Красную книгу Белару
си. Поэтому в связи с проблемой сохранения биологического разнообразия 
растительного мира на территории Беларуси изучение возможностей раз
множения морошки приземистой представляет большой нау'чный и приклад
ной интерес. Условия образования адвентивных побегов могут быть исполь
зованы при разработке технологии ее клонального микроразмножения.
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Целью работы являлось определение оптимальных условий для образо- 
вания адвентивных побегов на эмбриональных эксплантах морошки призе- 
мистой (Rubus chamaemorus L ). В связи с целью наших исследований нами 
были определены следующие задачи: 1 ) определить оптимальный минераль
ный состав основной питательной среды и значение pH культуральной среды 
для выращивания зародышей морошки и формирования на них адвентивных 
побегов; 2 ) изучить воздействия различных фитогормонов на индукцию ад
вентивных побегов на зародышах морошки; 3) установить воздействие про
должительности периода прекультивирования на среде, не содержащей регу
ляторов роста; 4) определить влияние продолжительности времени индукции 
на формирование адвентивных побегов на зародышах морошки.

Исследования проводились в 1997-1999 гг. на базе Института Леса НАН 
Б в г, Гомеле.

Ягоды морошки собирали в Витебской области в клюквенном заказнике 
«Лонно» от свободноопыляемых растений. В это время ягоды были 
яркооранжевыми, что соответствует их полной спелости. Семена отделяли от 
мезокарпа и хранили в темноте при температуре 2-4 °С. В качестве 
эксплантов использовали зрелые зародыши и семядоли. В качестве основной 
питательной среды использовали среду модифицированную Woody Plant 
Medium (WPM). Извлечение и посадку эксплантов проводили по стандартной 
методике. Пробирки с эксп л антами культивировали на свету при 
температуре 2 3 i l  С, освещенности 2- 4 тыс. лк и длине cbciumoio дни ю  
часов. На каждый вариант опытов высаживали по 30-50 эксплантов. Для 
статистической обработки полученных данных определяли F-критерий 
Фишера для дисперсионного анализа качественных признаков при 
однофакторном эксперименте. Продолжительность каждого эксперимента 
составляла 50 дней. Через каждые 10 дней после начала культивирования 
проводили визуальную оценку развития эксплантов под микроскопом МБС- 
10 в течение 50 дней культивирования.

Наши исследования показали, что использование цитокининов в 
питательной среде существенно влияет на морфогенетические процессы 
культуры тканей морошки приземистой. Цитокинины увеличивают 
жизнеспособность эксплантов морошки в 1,3 раза. Присутствие их в среде 
является обязательным условием для образования адвентивных почек на 
эксплантах морошки. Наиболее подходящей средой для культивирования 
эксплантов морошки является WPM с полным набором микроэлементов. При 
ее использовании жизнеспособность эксплантов достигает 94%, а 
органогенез - 85%. Оптимальный pH среды для зародышей морошки лежит п 
кислой области (4,0 - 4,5). Для семядолей морошки оптимальным является 
pH в интервале от 5,0 до 6,0.

Бензиламинопурин является более эффективным цитокинином для 
индукции на эксплантах морошки адвентивных побегов, чем иминопурип И 
кинетин. Лучше всего стимулирует органогенез концентрации 
бензиламинопурина 2,0-5,0 мг/л. При повышении в питательной среде с S 
мг/л бензиламинопурина концентрации нафтилуксусной кислоты
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наблюдается тенденция снижения жизнеспособности и интенсивности 
органогенеза у эксплантов морошки.

Наиболее оптимальным возрастом семядолей морошки для получения 
наибольшего числа органогенных эксплантов является 7 дней. При этом 
наблюдается достоверное увеличение числа органогенных эксплантов. Для 
эффективной индукции органогенеза на семядолях морошки необходимо их 
не менее чем двадцатидневное пребывание на среде, содержащей 5 мг/л 
блензиламинопурина.

На основании вышеизложенного можно заключить, что для индукции 
адвентивных побегов зародыши морошки необходимо культивировать на 
среде WPM, дополненной 2,0-5,0 мг/л бензиламинопурина, с pH, равным 4,0. 
Для семядолей морошки оптимальной питательной средой для индукции 
наибольшего числа адвентивных побегов является WPM, дополненная 2,0-5,0 
мг/л бензиламинопурина, с pH в интервале от 5,0 до 6,0 после семидневного 
прекультивирования на безгормональной среде. При использовании этих 
сред частота органогенеза на эксплантах морошки превышает 80%,

СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ ГОЛЕНАСТЫХ ПТИЦ В 
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

R Л ( '  A^linu 1УП

В настоящее время изучению голенастых птиц уделяется большое вни
мание со стороны орнитологов не только ближнего зарубежья, но и западной 
Европы, где голенастые находятся в особенно тяжелых условиях для выжи
вания. В частности, первичная популяция белого аиста уже исчезла в южной 
Швеции, Бельгии, Швейцарии. До недавнего времени огромную тревогу вы
зывало состояние популяций черного аиста, большой и малой выпей ( в Лит
ве в 1982 г. отмечено всего 2 0  пар большой выпи), однако, в настоящее время 
наблюдается рост их численности, особенно в Полесье, а на фоне снижения 
численности западноевропейской, украинской и ряда других белорусская по
пуляция белого аиста остается стабильной уже более 30 лет.

Целью наших исследований было определение видового состава и чис
ленности голенастых птиц в восточной части Гомельской области.

Существуют две основные методики учета голенастых птиц: анкетиро
вание жилых гнезд (опросный метод) и методика трансект (маршрутный ме
тод). Однако, как указывал Х.Г.-Х. Вероманн, анкетирование не учитывает не 
менее 2 0 % особей белого аиста (молодые не гнездящиеся и половозрелые 
особи с неудачной попыткой гнездования) /1/. Также весьма проблематично 
использование анкет для учета других голенастых и определения охваченной 
территории. Поэтому предпочтение было отдано маршрутному методу.

В 1996-98 гг. суммарная площадь трансект составила соответственно 
350, 250 и 335 км'. (По методике минимальное значение д.б. не менее 100

2 Nкм .)
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