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Введение. Галега восточная (СаІе§а огіепюііз Ьат.) — новая перспективная высокобелко
вая кормовая культура [1, 2]. В сравнении с клевером и люцерной обладает повышенной зи
мостойкостью, высокой облиственностью, белковостью и урожайностью биомассы. Галега 
восточная — перекрестноопыляемая культура, у которой отмечена значительная изменчи
вость по ряду морфологических, морфофизиологических, фенологических и биохимических 
признаков [3—5].

Известно, что внутри- и межпопуляционная изменчивость вида связана с полиморфиз
мом — наличием в группе особей нескольких вариантов признака — «морф». Согласно су
ществующим представлениям [6, 7], эти варианты являются морфотипами. Полиморфизм — 
приспособительный признак вида, проявляющийся в способности к изменчивости в зависи
мости от среды обитания.

Изучение процессов, связанных с семенным размножением и, конечно, с семенной про
дуктивностью, важно как в теоретическом, так и практическом отношении. Особое значение 
эти исследования имеют для ботанического ресурсоведения. С семенным возобновлением 
связан ряд важных вопросов, имеющих решающее значение для работ по гибридизации, 
акклиматизации, интродукции и рациональному использованию представителей флоры се
менных растений [8].

Изучение семенного размножения растений необходимо и для раскрытия законов функ
ционирования популяций. Количественные и качественные характеристики репродуктивной 
способности растений в конкретных экологических условиях являются основой для изучения 
исходного селекционного материала.

С учетом вышеизложенного представляется важным исследование внутривидовой измен
чивости по семенной продуктивности эндемика Кавказа — галеги восточной, что позволяет 
не только оценить состояние популяций, но и вести направленный отбор наиболее ценных 
генотипов.

Объекты и методы исследования. Материалом для исследований были 6 образцов галеги 
восточной: образец 1 — частично окультуренный, 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 — из отдела дикой флоры Кавказа ГБС РАН (г. Москва) и сорт Гале.

Для изучения морфологических параметров, а также семенной продуктивности отбирали 
растения в конце периода вегетации на протяжении 2001—2003 гг. исследования. Учитывали 
25 параметров (высоту и диаметр стебля, ширину и длину листовой пластинки, длину и ши
рину 4-го сложного листа, длину его черешка, длину и ширину соцветия, плода, массу всего 
растения, семян, массу 4-го сложного листа, количество, а также длину и ширину листочков 
в 4-м сложном листе, наличие антоциановой окраски листьев и побегов и др.), отражающих 
внутри- и межпопуляционные морфологические особенности вида.

Растения галеги восточной в первый год жизни не образуют семян, поэтому потенциаль
ную и реальную семенную продуктивность оценивали на 2-м и 3-м году жизни [9]. Потенци
альная семенная продуктивность (ПСП) — число семяпочек на один побег; реальная семен
ная продуктивность (РСП) — число спелых неповрежденных семян на побеге. Изучали так
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Рис. 1. Высота морфотипов галеги восточной 
что при сравнении всех кластеров они значитель-

же процент семинификации (ПС) — отно
шение РСП к ПСП [8, 11]. Для анализа 
полиморфизма галеги восточной проводили 
кластерный анализ 600 растений по 100 по
бегов каждого образца по вышеперечислен
ным морфологическим признакам за три года 
исследований одновременно. Статистическую 
обработку данных осуществляли сначала при 
помощи компьютерной программы Е8Р88, 
а затем — Ехсеі.

Результаты и их обсуждение. При про
ведении кластерного анализа установлено, 
но статистически различаются между собой по такому признаку, как высота растения (Р < 0,05) 
(рис. 1); нет достоверных различий по данному признаку между 3-м и 4-м кластерами в пер
вый год жизни, где Р = 0,54; в 4-й кластер вошли растения, которые вымерзли в первую зи
му. Полученные нами четыре кластера позволяют рассматривать эти четыре группы растений 
как четыре морфотипа галеги восточной. Так, высота побега у морфотипа первого года жиз
ни составила от 32,0±0,7 см (морфотип 4) до 54,8±0,56 см (морфотип 1). На 2-й год жизни 
высота побегов морфотипов галеги восточной варьировала от 55,5+1,5 см (морфотип 3) до 
96,2±0,7 см (морфотип 1), а в 3-й год — от 67,3± 1,2 см (морфотип 3) до 111,4±0,9 см (мор
фотип 1) при Р<0,05. Как отмечалось выше, растения 4-го морфотипа не перезимовали, по
этому во 2-й и 3-й годы жизни галеги восточной исследования проводили с 3 выделенными 
морфотипами, которым присвоены следующие названия: среднерослый, высокорослый, низ
корослый, низкорослый незимостойкий.

Сырая биомасса растений — важный показатель кормовой культуры. Результаты кластер
ного анализа показали, что высокорослый и среднерослый морфотипы отличаются высоки
ми показателями по сырой биомассе. Так, в 2001 г. сырая биомасса побега высокорослого 
морфотипа составила 15,5+0,48, среднерослого — 15,3±0,73 г при Р = 0,65 (рис. 2). Стати
стически значимыми оказались отличия низкорослого морфотипа от высокорослого и средне
рослого при Р < 0,05. Сырая биомасса низкорослого морфотипа составила 13,4±0,62 г. Раз
ница между низкорослыми морфотипами в первый год жизни статистически недостоверна 
(Р = 0,93). Не установлено достоверных статистических различий между среднерослым и вы
сокорослым морфотипами в 2002 и 2003 гг., биомасса которых составила соответственно 
18,2+1,43, 19,8±0,68 и 22,1+1,93, 24,0±0,93 г. Низкорослый морфотип достоверно отличался 
по данному показателю от всех остальных морфотипов при Р< 0,001, сырая биомасса кото
рого составила в 2002 и 2003 гг. — 14,7±0,74 и 1б,5±0,81 г. Поэтому среднерослый и высоко
рослый морфотипы можно рекомендовать в качестве исходного материала для селекции.

В онтогенезе растение должно последовательно пройти два этапа развития. Вегетативный, 
чтобы обеспечить нормальный уровень фотосинтеза и накопить биомассу, и генеративный, 
в течение которого формируются органы размножения, семена [10].

В этой связи большой интерес представляет изучение потенциальных возможностей по 
семенной продуктивности выделенных на основе кластерного анализа морфотипов галеги вос
точной. Семенную продуктивность растений во многом определяют такие процессы, как опаде

ние бобов и абортивность се
мян. Как показывают наши 
данные, высокорослый морфо
тип, в отличие от среднерос
лого и низкорослого, характе
ризовался самой низкой ПСП 
и РСП. Так, ПСП и РСП в 
2002 г. у высокорослого мор
фотипа составила соответствен
но 133,2±3,6 и 104,3±4,91 шт., 
в 2003 г. -  175,3±5,3 и 148,3± 
3,5 шт. (рис. 3). Самые высо
кие показатели ПСП и РСП 
отмечены у среднерослого мор
фотипа. Они составили в 2002 г.
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Рис. 2. Характеристика морфотипов галеги восточной 
по сырой биомассе побегов
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Рис. 3. Показатели ПСП и РСП морфотипов галеги восточной
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Рис. 4. ПС морфотипов галеги восточной

соответственно 230,6± 10,3 и 185,1± 
11,03, а в 2003 г. -  296,3±6,3 и 
269,3113,78 шт.

Опадение бобов и абортивность 
семян — биологические процессы, 
сильно зависящие от условий внеш
ней среды. Новая среда, температур
ный и световой режимы, продолжи
тельность вегетационного периода 
оказывают большое влияние на ход 
генеративного развития и заметно 
сказываются на процессах форми
рования семян у интродуцентов. 
Наибольшее влияние на них ока
зывают влажность и температура в 
период оплодотворения, а также не
достаток питательных веществ [11]. 
Анализ образцов по их способности 
сохранять завязавшиеся семена вы
явил значительные различия по 
этому признаку. ПС у высокорос
лого морфотипа составил в 2002 и 
2003 гг. соответственно 78,3 и 84,6% 
(рис. 4). У среднерослого морфотипа 
он оказался выше, чем у высокорос
лого, и составил в годы исследований 
соответственно 80,3 и 90,9%. Наибо
лее высокий ПС отмечен у низкорос
лого морфотипа — 91,1 и 94,5%. Как 
видно из рис. 3 и 4, высокорослый 
морфотип имеет низкие ПСП, РСП и 
ПС, среднерослый морфотип — вы
сокие ПСП и РСП, но средний ПС, 
низкорослый морфотип отличается 
средними значениями ПСП и РСП, 
но высоким ПС.

Таким образом, большие разли
чия ПС у морфотипов свидетельст
вуют о том, что потенциальные воз
можности растения по формированию 
семян реализуются не полностью.

Масса семян с одного побега — 
важный показатель, который харак
теризует семенную продуктивность 
кормовой культуры. В наших иссле
дованиях масса семян у морфоти
пов составила в 2002 г. от 0,7 у вы
сокорослого до 1,8 г семян на один 
побег у среднерослого морфотипа 
(рис. 5). В 2003 г. — от 0,9 г у вы

сокорослого морфотипа до 2,0 г у среднерослого морфотипа. Из рис. 5 видно, что масса се
мян с одного побега у среднерослого морфотипа приблизительно в 2—2,5 раза больше по 
сравнению с высокорослым и среднерослым морфотипами. Таким образом, и по данному 
показателю наиболее перспективный для селекции — среднерослый морфотип.

Возможность семенного размножения растений зависит от качества семян, одним из по
казателей которого является масса 1000 семян. Изучение данного показателя у выделенных 
морфотипов галеги восточной по годам исследований показало, что масса 1000 семян колеб
лется от 4,0 (высокорослый морфотип) до 7,5 г (среднерослый морфотип) (рис. 6). Самый
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Рис. 5. Масса семян с одного побега 
у морфотипов галеги восточной
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Рис. 6. Масса 1000 семян у морфотипов галеги восточной
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большой показатель МТС отмечен по годам исследований у среднерослого морфотипа. Сле
дует отметить, что по данному показателю все морфотипы статистически достоверно отли
чаются между собой. Показано также, что МТС по годам исследований изменяется в мень
шей мере, чем между морфотипами.

При изучении полиморфизма важно знать частоту встречаемости каждого морфотипа. 
Нами отмечено, что частота встречаемости выделенных по высоте морфотипов галеги вос
точной в различных образцах не одинакова (таблица). Преобладающим морфотипом являет
ся высокорослый. Так, его доля составляет от 23% (у 5-го образца) до 83% (у 2-го образца). 
Следует отметить, что в 4-м образце нет растений высокорослого и среднерослого морфоти
пов. Общий объем кластера высокорослого морфотипа составил 266 растений. Частота 
встречаемости растений среднерослого морфотипа меньше, чем высокорослого морфотипа, 
и у 1-го образца составила 26%, у 2-го образца — 10%. В состав данного кластера не вошло 
ни одного растения из 4-го образца, а общий его объем составил 94 растения.

Частота встречаемости низкорослого морфотипа следующая: от 2% (у сорта Гале) до 49% 
(у 4-го образца). Общий объем данного кластера — 130 растений. В 4-й кластер вошли те 
растения, которые погибли в первую зиму. У 5-го образца погибших растений — 22, а у 4-го 
образца — 51 растение. В этом кластере основное количество составляют растения 4-го об
разца. Полностью перезимовали растения 1-го и 2-го образцов и сорта Гале. Общий объем 4-го 
кластера — 110 растений.

Частота встречаемости морфотипов в образцах галеги восточной

Образец

Морфотип

высокорослый среднерослый низкорослый низкорослый незимостойкий

і 57 26 17 0
2 83 10 7 0
3 23 18 22 37
4 0 0 49 51
5 30 15 33 22

Сорт Гале 73 25 2 0

Заключение. На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: вид гале
та восточная ( Саіе&а огіепіаііз Ьат.) представляет в культуре сложную систему морфотипов, раз
личающуюся по морфологическим, хозяйственно ценным признакам. Это дает возможность за
ключить, что вид устойчив к разного рода внешним воздействиям. На основе кластерного ана
лиза образцов галеги восточной выделены четыре морфотипа: высокорослый, среднерослый, 
низкорослый, низкорослый незимостойкий. Наиболее часто встречаемыми являются растения 
высокорослого и среднерослого морфотипов. Среднерослый морфотип характеризуется наи
большей семенной продуктивностью. Высокой продуктивностью по зеленой массе характеризу
ются высокорослый и среднерослый морфотипы. На основании проведенного анализа средне
рослые морфотипы отнесены к перспективным в селекции на семенную продуктивность, а вы
сокорослый и среднерослый — в отборе на высокую биологическую продуктивность.
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ЕМТКАЗРЕСШС ЗЕЕЦ РКОШЮТКЖ РОЬУМОКРШЗМ ОЕ САЬЕСА ОШЕГЧТАЫЗ ІАМ.
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апсі геаі $ееё ргсхійсііуіііез, гаііо оГ геаі Іо роіепііаі ргосійсііуііу, апсі \уеіёНС оГ зееёз Ггот опе зітооі, оГ 1000 хееёз оГ сіійегепі рНепоСурез
у/еге 8Шёіесі. ІІ \уаз $1ю \уп, тесіійт Ьеі§Ьі рЬепоІуре Ьасі тах ітаі веесі ргоёйсііуігу.


