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ь  в  

3 сурет, ә – L. iliensis кептірілген жемісі; а – тұқымдарының стратификациядан кейін қаулап өсуі;  
б –  топырақта өсуі; в – in vitro енгізілген бұтақшалары. 
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Резюме 
Установлена оптимальная продолжительность холод-

ной стратификации для прорастания семян жимолости 
илийской. Лабораторная всхожесть составляла 90% после 
выдерживания семян при температуре +4ºС на влажной 
фильтровальной бумаге в течение 1 недели, во влажном 
перлите в течение 1 мес. – 100%. Среда МС с 0,5-1,0 мг/л 
БАП оптимальна для введения эксплантов в культуру in 
vitro и микроклонального размножения L.  iliensis. 

 
Summary 
Optimal duration of cold stratification for seed germi-

nation of Lonicera iliensis was determined. Seed germination 
was 90% following holding seeds on wet filter paper at 4°C for 
1 week, and into the wet perlite for 1 month – 100%. MS 
medium supplemented with 0.5-1.0 mg/l BAP was optimal for 
in vitro culture establishing and micropropagation of L. iliensis. 
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В статье приводятся результаты онтогенетических и анатомо-морфологических исследований  

лекарственного растения, выращенного в условиях Алматинской области - Ammi majus L. (семейство Apiaceae). 
 
 
На современном этапе, выращивание в куль-

туре - это один из методов изучения и сохране-
ния растений вне естественных мест обитания, 
что является наиболее гарантированным обеспе- 

 
 
чением государственной сырьевой базы лекарст-
венным растительным сырьём. Исследования 
морфолого-анатомической структуры вегета-
тивных органов растений  позволяют выявить 
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общие и индивидуальные особенности изучае-
мого вида с целью определения закономер-
ностей его роста и развития, а также для уста-
новления видовых диагностических признаков. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕ-
ДОВАНИЯ 

Ammi majus L. - однолетнее травянистое 
растение высотой до 1 м, с голым, прямостоя-
чим, округлым, ветвистым стеблем. Листья 
дважды- и триждыперистые. Цветки мелкие, 
белые, на длинных цветоносах, собраны в зон-
тики диаметром до 10 см. Плод – вислоплодник, 
голый, гладкий. Цветет в июне-сентябре. Плодо-
носит в сентябре [1]. 

При выделении и характеристике возраст-
ных состояний использовали  методические 
положения, имеющиеся в работах Т.А.Работнова 
[2], И.Г.Серебрякова [3], А.А.Уранова [4].  

Изучение анатомической структуры расте-
ний проводилось по общепринятым методикам 
А.И. Пермякова [5] и Барыкиной Р.П. [6]. 
Консервация растений была проведена по ме-
тодике Страсбургер-Флемминга.  

Для количественного анализа проведено 
измерение морфометрических показателей с по-
мощью окуляр-микрометра МОВ-1-15. Микро-
фотографии анатомических срезов сделаны на 
микроскопе MC300 с видеокамерой CAM 
V400/1.3M. Статистическая обработка морфо-
метрических показателей проводилась по ме-
тодике Удольской Н.Л. [7]. При описании струк-
туры вегетативных органов растений исполь-
зована общепринятая терминология. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 
При изучении онтогенеза амми большой 

(Ammi majus L.) были выделены следующие 
периоды и возрастные состояния: латентный 
период, представленный покоящимися семе-
нами, прегенеративный период (проростки, юве-
нильные, имматурные и виргинильные расте-
ния), генеративный период (молодые, средние и 
старые генеративные особи). 

Латентный период. Семена амми от 
светло- до темно-коричневого цвета, широко-
яйцевидно-эллиптической формы, длина 2,1± 
0,03мм, ширина 0,98±0,02мм, масса 1000 штук 
зрелых семян 0,6±0,01г.  

Прегенеративный период. В течение одного 
вегетационного периода (2009г.) у исследован-
ного вида были выделены следующие возраст-
ные состояния: проростки (12.05.09-8.06.09), 
ювенильные (9.06.09-14.06.09), имматурные 
(15.06.09-25.06.09), молодые вегетативные 
(26.06.09-5.07.09) и генеративные (8.07.09-
10.09.09). 

Проростки (р). Семядоли «выходят» на 
поверхность почвы на 15-20 день. Прорастание 
надземное. Гипокотиль беловато-зеленый или 
желтый, 0,81 ±0,25 см длины и 0,23 ±0,1 см 
ширины. Семядоли зеленого цвета, плоские, 
цельно-крайние, 0,68 ±0,19 см дл. и 0,35 ±0,21 
см шир. У проростков первичный настоящий 
лист появляется на 25-27 день после про-
растания семян и на 25-41 день появляются 
вторые листья, длина их составляет 1,35 ±0,32 
см, ширина – 0,9 ±0,34 см. К концу возрастного 
состояния главный (зародышевый) корень про-
никает в почву на 2,9±0,57 см. Диаметр кор-
невой шейки около 0,2 см. Продолжительность 
состояния проростков 25-27 дней (Рисунок 1). 

Ювенильное возрастное состояние (j). 
Характеризуется тем, что семядоли остаются. 
Продолжается формирование 3-4 настоящих 
листьев, имеющих в среднем  2,53 ±0,17 см дл. и 
1,15 ±0,58 см шир. Главный корень проникает в 
почву на 5-6 см. На главном корне возникают 
боковые корни первого порядка 1,2-1,7 см дл., 
длина боковых корней второго порядка 0,2-0,7 
мм. Продолжительность ювенильного возраст-
ного состояния 8-15 дней. Высота растений в 
среднем составляет 2,5 ±0,6 см (Рисунок 1). 

 Имматурное возрастное состояние (im). 
На этом этапе высота растения до 10,54 ±0,2 см, 
количество листьев 3-5, 3,50 ±0,22 см дл. и 1,18 
±0,47 см шир. Диаметр корневой ейки 0,5-1,8 см, 
главный корень проникает в почву на глубину 
до 10-15 см. Длина боковых коней первого 
порядка 2-3 см, второго порядка – 0,5-2 см. 
Продолжительность имматурного возрастного  
состояния 10-15 дней (рисунок 1). 

Молодое вегетативное возрастное состоя-
ние (v) (рисунок 2). На этом этапе продолжают 
функционировать листья, возникшие в преды-
дущих возрастных состояниях. Общее коли-
чество листьев составляет 5-6 шт., имеющих 
5,87 ±0,47 см дл. и 2,57 ±0,63 см шир. Главный 
корень проникает в почву на глубину 10-25 см. 
Продолжительность возрастного периода 18-25 
дней. Растение в основном функционирует за 
счет деятельности главного корня  

Генеративный период (g). В генеративном 
возрастном состоянии высота растений дости-
гает 70-85 см, а диаметр надземной части 20-30 
см. Полное массовое цветение происходит в 
третьей декаде июля. Стебель прямостоячий, 
округлый, ветвистый. Листья дважды- и трижды-
перистые 3-5,5 см длины и 1,5-3 см ширины. 
Главный корень растет вертикально вниз и 
проникает в почву до глубины 15-20 см. Цветки 
мелкие, белые, на длинных цветоносах, собраны 
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в зонтики диаметром до 10 см. Плод – висло-
плодник, голый, гладкий. Цветение в течение 
почти 2,5-х месяцев. Плодоношение наступает в  
первой декаде сентября. Общая продолжитель- 
 

ность генеративного периода 60-75 дней. Общая 
продолжительность онтогенеза Ammi majus 140 -
155 дней. 

 
 

 
                  Рисунок 1 – Возрастные состояния Ammi majus L.                           Рисунок 2 - Молодое вегетативное  
                                                                                                                         возрастное состояние Ammi majus 

 
Также было проведено изучение морфо-

лого-анатомической структуры Ammi majus. 
Установлены особенности структуры корня, 
стебля и листа вида.  В связи с тем, что харак-
теристики молодого вегетативного и генера-
тивного возрастных состояниях имеют ряд 
схожих определений, разница генеративного 
состояния отражена лишь в биометрических 
показателях. 

В ювенильном жизненном состоянии (таб-
лица 1) корень имеет первичную структуру. На 
срезе корень снаружи покрыт ризодермой с 
расположенными на ней корневыми волосками, 
за которой следуют полуразрушенные остатки 
паренхимы первичной коры. В этой фазе 
развития у корня сильно деформированы парен-
химные клетки и эндодерма выполняет защит-
ную функцию элементов центрального цилиндра. 
Первичная ксилема состоит из 5-7 мелких и 
более крупных сосудов и их промежуточных 
паренхимных клеток. Первичные флоэмные эле-
менты занимают более объемное пространство, 
чем ксилема, и основную массу составляют ее 
паренхимные клетки. В последующие периоды 
развития корень аммии претерпевает сущест-
венные качественные и количественные струк-
турные изменения, выражающиеся в виде 
вторичного роста. В имматурной фазе развития 
корень имеет ярко выраженный вторичный рост. 

Стель корня целиком занята структурными эле-
ментами вторичной ксилемы, разделена на два 
сегмента и представлена разнокалиберными 
сосудами, погруженными в паренхиму древе-
сины. Но их общий объем намного меньше, чем 
объем вторичной флоэмы. Утолщение корня  в 
этой фазе развития растения направлена на 
накопление запасных питательных веществ в 
массе паренхимных клеток вторичной флоэмы. 
Следовательно, рост корня в толщину, в основ-
ном, обеспечивает лучевая паренхима флоэмы. 
Поэтому элементы  флоэмы формируют первич-
ную  и вторичную  кору корня. Из них первич-
ная кора составляет активную флоэму, а вторич-
ная – одревесневшие лубяные волокна, которые 
выполняют каркасную и защитную функцию 
центрального цилиндра. Строение корня Ammi 
majus, когда растение находится в молодом 
вегетативном и в генеративном состояниях: на 
поперечном срезе при малом увеличении (10х) 
на поверхности корня расположена одно-
двухслойная экзодерма. Мелкие, многоугольные 
ее клетки плотно соединены и сильно вытянуты 
в радиальном направлении. Далее распо-
лагаются более или менее концентрическими 
слоями округлые паренхимные клетки со слабо 
утолщенными стенками без межклетников. 
Внутренний слой первичной коры представлен 
плотно сомкнутыми клетками эндодермы (светло-
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зелено-желтый слой клеток), который граничит 
с центральным цилиндром. В эндо-дерме при 
большем  увеличении (40х) можно заметить 
тонкостенные пропускные клетки с густой цито-
плазмой и крупным ядром. Внутреннюю часть 

корня занимает центральный цилиндр. Флоэма  
располагается небольшими участками между 
лучами ксилемы. Ксилема  состоит из крупных 
тонкостенных сосудов (таблица 1).  

 
Таблица 1  

Анатомическое строение вегетативных органов Ammi majus L. 
 

Возрастные состояния 
1 2 3 

Ювенильное Имматурное Молодое вегетативное 

Корень 

Условные обозначения:  
1 – ризодерма, 2 – корневые 
волоски, 3 – первичная кора,  

4 – эндодерма, 5- сосуды 
ксилемы 

 
Условные обозначения:  

1- экзодерма, 2 – первичная 
кора (слои паренхимных 
клеток), 3 – эндодерма,  

4 – флоэма,5 – сосуды ксилемы 

 
Условные обозначения:  

1- экзодерма, 2 – первичная кора 
(слои паренхимных клеток),  
3 – эндодерма, 4 – флоэма, 

5 – сосуды ксилемы 
  

Продолжение таблицы 1

1 2 3 
Лист 

 
Условные обозначения:  
1-верхний эпидермис,  

2 – нижний эпидермис,  
3 – столбчатый мезофилл,  
4 – губчатый мезофилл,  

5 – центральный проводящий 
пучок, 6 - желёзки 

 

Условные обозначения:  
1-верхний эпидермис,  

2 – нижний эпидермис,  
3 – столбчатый мезофилл,  
4 – губчатый мезофилл,  

5 – центральный проводящий 
пучок, 6 – простой волосок 

Условные обозначения:  
1-верхний эпидермис,  

2 – нижний эпидермис,  
3 – столбчатый мезофилл,  
4 – губчатый мезофилл,  

5 – центральный проводящий 
пучок, 6- тройчато-членистый 
волосок, 7 – схизогенный 

межклетный ход. 
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Стебель 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Условные обозначения: 1 – 
эпидермис, 2- колленхима, 3- 
слои паренхимных клеток, 4 – 
флоэма, 5- межпучковый 
камбий, 6 - ксилема, 7 - 
сердцевина 

 
Морфометрические показатели анатоми- 

 
 

 
ческой структуры корня Ammi majus в условиях 
культуры сведены в таблицу 2. 

Таблица 2 
Биометрические показатели анатомической структуры корня Ammi majus L. в онтогенезе 

 

Возрастные состояния 
Толщина 

первичной коры 
корня, мкм 

Диаметр 
центрального 
цилиндра, мкм 

Площадь ксилемных 
сосудов, мкм2 

ювенильное 36,392,55 46,76±3,92 109,18±10,38 
имматурное 96,47±7,36 136,15±9,26 164,14±14,11 
молодое 
вегетативное 

118,15±7,45 287,53±17,06 319,35±20,37 

генеративное 54,49±3,16 312,854±22,9 67,97±5,45 
 
Анатомическое строение листа Ammi majus 

L. имеет однотипное строение для всех возраст-
ных состояний, если не брать во внимание 
биометрические показатели, которые имеют 
тенденцию к изменениям в процессе роста и 
развития растений. Так, листовая пластинка дор-
зовентрального типа. При рассмотрении попе-
речного среза листа (увеличение 10х,20х) с 
поверхности видны клетки эпидермиса. Клетки 
верхнего эпидермиса  более крупные (ювениль-
ное и имматурное состояние) или мелкие (моло-
дое вегетативное, генеративное состояние) и 
прямоугольные, плотно прилегают друг к другу, 
а клетки нижнего эпидермиса   довольно круп-
ные, округлые, овальные,  различные по форме с 
сильно или слабо извилистыми стенками. 
Устьица, на обеих сторонах листа, окружены 2-4 
клетками эпидермиса. Эпидермальные образова-
ния присутствуют в виде простых (ювенильное, 
имматурное) или членистых волосков (веге- 
 
 

 
тативное, генеративное). Под эпидермисом рас-
положен мезофилл, состоящий из тонкостенных  
паренхимных клеток, между которыми встре-
чаются межклетники. Клетки столбчатого мезо-
филла   плотно прилегают друг к другу и распо-
лагаются со стороны верхнего эпидермиса,  
клетки губчатого мезофилла представлены 
рыхло и беспорядочно. В мезофилле листа про-
слеживаются зернистые по структуре включе-
ния. Проводящие пучки листа в числе 1-5 колла-
терально закрытые, вокруг них прослеживаются 
единичные клетки склеренхимы, элементы про-
водящей ткани мезофилла состоят только из 
отдельных трахеид. В центре листовой пластинки 
расположен более крупный проводящий пучок  
с хорошо развитыми сосудами ксилемы в числе 
12-20шт (таблица 1). 

Морфометрические показатели анатоми-
ческой структуры листа Ammi majus в условиях 
культуры сведены в таблицу 3. 
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Таблица 3  
Биометрические показатели анатомической структуры листа Ammi majus  в онтогенезе 

 

Возрастные 
состояния 

Толщина 

верхнего 
эпидермиса, 

мкм 

нижнего 
эпидермиса, 

мкм 

столбчатого 
мезофилла, 

мкм 

губчатого 
мезофилл, 

мкм 

листовой 
пластинки, мкм

ювенильное 6,74±0,97 2,56±0,34 21,42±2,94 28,64±3,29 58,46±6,69 
имматурное 8,58±0,67 4,81±0,51 55,54±5,51 62,19±7,70 131,04±13,30 
молодое 
вегетативное 

9,67±0,72 5,31±0,61 34,75±2,10 48,93±3,27 98,65±5,93 

генеративное 4,79±0,26 3,23±0,2 33,70±2,53 41,61±2,93 84,50±5,55 
 
В связи с тем, что полное формирование 

стебля отслежено в молодом  вегетативном и 
генеративном состояниях, то в статье приведено 
единичное описание строения стебля  Ammi 
majus. При рассмотрении поперечного среза 
стебля амми (ув. 10х, 20х) виден однорядный 
эпидермис, состоящий из округло-продолго-
ватых плотно сомкнутых достаточно мелких 
клеток. С поверхности эпидермис покрыт 
тонким слоем кутикулы. В уголках стебля, 
граничащих с эпидермисом, находятся участки 
колленхимы, которые являются составляющей 
механической части каждого проводящего 
пучка. Проводящие пучки средних размеров. 
Между ними находятся достаточно крупные  
 

 
паренхимные клетки. Первичная флоэма состоит 
из тонкостенных ситовидных элементов и со-
провождающих клеток. На препарате просле-
живаются волокна первичной флоэмы. Первич-
ная ксилема занимает внутреннюю часть пучка, 
представлена 7-11 средне- и широкопросвет-
ными сосудами. Ксилема в некоторых местах 
окружена плотно сомкнутыми клетками скле-
ренхимы. Пучковый и межпучковый камбий 
представлен слоем клеток таблитчатой формы. 
Сердцевина  рыхлая, состоит из крупных парен-
химных клеток (таблица 1). 

Биометрические показатели анатомической 
структуры стебля Ammi majus в условиях куль-
туры представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4  

Биометрические показатели анатомической структуры стебля Ammi majus L. в онтогенезе 
 

Возрастные состояния 
Толщина первичной 

коры, мкм 
Диаметр 

сердцевинной 
паренхимы, мкм 

Площадь ксилемных 
сосудов, мкм2 

вегетативное 75,96±3,81 236,09±19,26 146,59±19,98 
генеративное 34,92±1,62 424,59±18,42 54,33±6,81 

 
Проведённое исследование позволило выявить 

особенности онтогенетического развития и 
анатомо-морфологического строения вегетатив-
ных органов Ammi majus выращенной в усло-
виях Алматинской области. Определены харак-
терные для данного вида морфометрические 
показатели корня, стебля и листа. 
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Тұжырым 
Мақалада Алматы облысы жағдайында өсірілген дәрі-

лік Ammi majus L. өсімдігінің онтогенетикалық және веге-
тативтік мүшелерінің анатомия-морфологиялық ерекшелік-
терін зерттеу нәтижелері келтірілген. Зерттелген өсімдіктін 
тамыры, сабағы және жапырагының морфометриялық көр-
сеткіштені анықталған. 

 
Summary 
Results of the study of ontogeny, anatomy and morpho-

logy of medicinal plant Ammi majus L., grown in the Almaty 
region are given in this article 


