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Аннотация. Изучены кариотипы у Adonis amurensis из Приморского края и острова Сахалин. Числа хро-
мосом у обоих образцов – диплоидные, 2n = 2x = 16. Сравнение кариотипов проводили по абсолютной и отно-
сительной длине хромосом и центромерному индексу. Хромосомы изученных образцов Adonis amurensis до-
вольно крупные и морфологически четко дифференцированные. Для идентификации хромосом использован 
метод максимального подобия гомологов. Приведены результаты морфометрического анализа, представлены 
идиограммы. Кариотипы однообразны по типу хромосом. По степени асимметрии выделены по четыре пары 
метацентрических и субметацентрических хромосом. У растений из Приморского края хромосомы крупнее, 
чем у сахалинских: средняя суммарная длина гаплоидного набора образцов из Приморья – 68,35 мкм, у саха-
линских – 61,49 мкм. На коротких плечах хромосом присутствуют спутники, у каждой хромосомы спутник 
имеет свою определенную форму, величину и длину нити. Отличительной особенностью кариотипов при-
морских и сахалинских растений является количество спутников. На кариотипах заметен полиморфизм по 
размерам и морфологии спутничных районов хромосом. Варьирование морфометрических параметров явля-
ется довольно устойчивым. Изученные кариотипы показали отличия растений из Приморского края и острова 
Сахалин.
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Summary. The karyotypes of Adonis amurensis Regel et Radde from the Primorye Territory and Sakhalin were 
studied. Comparison of karyotypes was carried out by the absolute and relative length of the chromosomes and the 
centromere index. The both samples showed 2n = 2x = 16, the chromosomes of Adonis amurensis are quite large 
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and clearly morphologically differentiated. The method of maximal similarity of homologues was used to identify 
chromosomes. The results of morphometric analysis and idiograms are presented. Karyotypes are uniform in type of 
chromosomes. According to the degree of asymmetry, 4 pairs of metacentric and submetacentric chromosomes were 
identified. The chromosomes of samples from the Primorye Territory are larger than those from Sakhalin. The aver-
age total length of the haploid set of samples from Primorye Territory was 68.35 μm; from Sakhalin it was 61.49 μm. 
Karyotypes have satellites on short shoulders. Each satellite has its own specific shape, size and length of the thread. A 
distinctive feature of karyotypes of continental and insular plants is the number of satellites in the samples. Karyotypes 
are characterized by polymorphism in size and morphology of satellite regions of chromosomes. The variations in 
morphometric parameters are quite stable. The karyotypes show differences plant from Sakhalin Island and Primorye 
Territory. 

Введение

Цитологические исследования имеют боль-
шое значение для систематики, и в настоящее 
время нельзя считать полноценной монографию 
или статью, в которой не были использованы дан-
ные по числу и морфологии хромосом (Takhta-
jan, 1965). В последние годы кариологические 
исследования сыграли важную роль в решении 
таксономических проблем. Вариации числа 
хромосом на основе кариологического анализа 
представляют собой фундаментальные шаги к 
пониманию эволюции растений, особенно взаи-
мосвязи между каждым из уровней плоидности, 
биогеографией и происхождением основного 
числа хромосом (Arslan et al., 2012). Хромосом-
ные числа служат одним из критериев для опре-
деления таксономического положения растения 
и дают иногда весьма ценные систематические 
сведения. К сожалению, число исследователей, 
изучающих хромосомные числа растений ме-
тодами кариологии, несколько десятилетий не-
уклонно сокращается (Shneyer et al., 2018). Рос-
сийский Дальний Восток находится на первом 
месте среди других регионов нашей страны по 
состоянию кариологической изученности флоры 
(Probatova, 2014), но изученность кариотипов 
представителей флоры Дальнего Востока незна-
чительна. У дальневосточных растений кариоти-
пы были исследованы в семействах Asteraceae, 
Apiaceae (Umbelliferae), Araliaceae, Brassicaceae, 
Fabaceae (Leguminosae), Hostaceae (Agavaceae), 
Poaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Saxifraga-
ceae, Trilliaceae (Volkova, Gorovoy, 2008). Нами 
изучены кариотипы ряда видов некоторых се-
мейств и проанализирована морфология хро-
мосом у дальневосточных видов рода Bupleu-
rum L. семейства Apiaceae  (Gorovoy, Volkova, 
1987; Volkova, Gorovoy, 2002). Проведено срав-
нение кариотипов Cnidium cnidiifolium (Turcz.) 
Schischk. и C. olaense Gorovoi et N. S. Pavlova 
(Volkova, 2015). Исследование кариотипа Mi-

yakea integrifolia Miyabe et Tatewaki (Ranuncu-
laceae), обособленность морфологии Miyakea и 
необычный для флоры Дальнего Востока ареал 
позволяют считать этот таксон самостоятельным 
родом (Ulanova et al., 1987). При описании ново-
го вида для Приморского края Boechera calcarea 
Dudkin (Brassicaceae) был исследован кариотип, 
что позволило уточнить видовую принадлеж-
ность растений (Doudkin, Volkova, 2013).

Виды рода Adonis L. (Ranunculaceae) – адо-
нис – распространены во внетропических зонах 
Евразии (Bobrov, 1937; Luferov, 1995). На тер-
ритории бывшего Советского Союза произрас-
тают 10 многолетних видов и 6 однолетников 
(Poschkurlat, 2000). Для Дальнего Востока Рос-
сии указано (Voroshilov, 1982) два вида: Adonis 
amurensis Regel et Radde, который встречается 
в Приморье, Приамурье, на Сахалине, Курилах  
(о. Кунашир) и A. ramosa Franch. (о. Кунашир). 
Вид A. amurensis распространен в Северо-Вос-
точном Китае, Японии (Хоккайдо, Хонсю, 
Кюсю) и на п-ове Корея. Растения обитают в 
лиственных лесах, на полянах, лугах, у лесных 
дорог, по долинам ручьев, на скальных обнаже-
ниях. На Сахалине и Курилах растения зацвета-
ют при развитых листьях, на материке – одно-
временно с их развитием или до распускания 
листьев (Voroshilov, 1982). Растения видов рода 
Adonis представляют практический интерес, так 
как все исследованные его виды содержат гли-
козиды сердечного действия. В адонисе амур-
ском найдены сердечные гликозиды, кумарины, 
флавоноиды. Препараты надземных частей об-
ладают кардиотоническим, седативным и мо-
чегонным эффектом (Plant resources …, 2008).  
A. amurensis имеет родство с A. vernalis L., ко-
торый применяется в отечественной медицине, 
их биологическая активность близка (Sokolov, 
Zamotaev, 1984; Fruentov, 1987). Род имеет слож-
ную систематику. Для решения спорных вопро-
сов таксономии рода Adonis необходимо привле-
чение разных методов. 
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Изучение кариотипа является существенным 
дополнением при уточнении таксономического 
статуса растений. Целью нашей работы было 
сравнительное исследование кариотипов в попу-
ляциях Adonis amurensis из Приморского края и 
c острова Сахалин, которое проведено впервые. 

Материалы и методы

Материалом для исследования кариотипов 
Adonis amurensis послужила меристема форми-
рующихся корней взрослых растений из При-
морского края и с о. Сахалин. 

Места сбора растений:
1) «Приморский край, г. Владивосток, окр. 

Академгородка. 25 IV 2018. № 103609. С. А. 
Волкова»; 2) «Приморский край, г. Владивосток, 
Ботанический сад-институт ДВО РАН (БСИ 
ДВО РАН). 24 IV 2018. № 103615. С. А. Волкова, 
Л. М. Пшенникова»; 3) «Сахалинская обл., трас-
са Южно-Сахалинск – Охотское, Корсаковский 
р-н, окр. пос. Весточка, склон сопки, смешанный 
лес. 5 V 2004. № 103613. Г. И. Тесленко».

Морфометрические показатели хромосом по-
лучены на материале популяций A. amurensis, 
произрастающих на территории Ботанического 
сада-института ДВО РАН. У растений образца 
№ 1 установлено диплоидное число хромосом, 
отмечено наличие и количество спутников. Под 
образцами мы подразумеваем растения из одной 
популяции. Нами изучено более 50 метафазных 
пластинок A. amurensis из каждой популяции. 
Морфометрические данные приводятся на осно-
вании измерений 20 хромосомных наборов, ко-
торые получены из растений, произрастающих в 
Ботаническом саду-институте ДВО РАН. 

Сахалинские образцы живых растений были 
собраны Галиной Ивановной Тесленко (ведущий 
специалист ООО Ландшафтного центра г. Юж-
но-Сахалинска) по просьбе академика РАН П. Г. 
Горового и высажены на территории Ботаниче-
ского сада-института ДВО РАН (г. Владивосток). 
Гербарные (ваучерные) образцы изученных рас-
тений хранятся в Гербарии Тихоокеанского ин-
ститута биоорганической химии им. Г. Б. Еля-
кова ДВО РАН (г. Владивосток) (ТИБОХ ДВО 
РАН). 

Кариологические исследования проводились 
в Лаборатории хемотаксономии ТИБОХ ДВО 
РАН. Кончики корней предварительно обраба-
тывали 0,5%-м водным раствором колхицина, 
фиксировали смесью Карнуа (6 : 3 : 1) и окра-
шивали по Фельгену реактивом Шиффа с пред-

варительным гидролизом в соляной кислоте  
(1 : 1) в течение 18–20 мин. при комнатной тем-
пературе (Abramova, 1988; Pausheva, 1988). Из-
учение кариотипов проводили на временных 
давленых препаратах, которые просматривали 
под микроскопом Axiostar plus (Carl Zeiss, Ger-
many). Фотографии сделаны фотокамерой Canon 
PC1089 (Japan) и выведены на монитор. Для 
идентификации хромосом использовали метод 
максимального подобия гомологов. Вместе с тем 
известно, что общая длина диплоидного набора 
и отдельных хромосом может варьировать в ши-
роких пределах. В связи с этим получил разви-
тие количественный метод идентификации хро-
мосом, при котором характеристика хромосомы 
определяется на основе усредненных данных, 
полученных при анализе не одной метафазной 
пластинки, а целой совокупности клеток. Для 
характеристики кариотипа использовали следу-
ющие показатели: соматическое число хромо-
сом (2n), абсолютную длину гаплоидного на-
бора хромосом (La, мкм), относительную длину 
хромосом (Lr, % – отношение абсолютной длины 
хромосомы к суммарной длине набора), центро-
мерный индекс (Ic, % – отношение абсолютной 
длины короткого плеча к длине всей хромосо-
мы). Для изучаемых признаков определяли сред-
нее значение (М), его ошибку (m), коэффициент 
вариации (Cv). Варьирование считается слабым, 
если коэффициент вариации не превосходит  
10 %, средним, когда Сv составляет 11–25 %, 
значительным при Сv > 25 %. Данные по мор-
фологическим параметрам хромосом обрабаты-
вали методами вариационной статистики (Lakin, 
1990) c использованием программы «Statistica» 
и «Excel». Типы хромосом классифицировали по 
системе, предложенной Н. Д. Агаповой и В. Г. 
Грифом (Agapova, Grif, 1982). 

Результаты и обсуждение

Кариологическое исследование образцов 
Adonis amurensis из Приморского края и о. Саха-
лин показало, что растения имеют диплоидное 
число хромосом 2n = 2x = 16 (рис. 1а, б). Ранее 
для этого вида из Приморья было установлено 
такое же число хромосом (Sokolovskaya, 1966; 
Shlangena, 1976; Probatova, Sokolovskaya, 1981; 
Starodubtsev, 1985; Volkova, Gavrilenko, 2010). 
Для растений с о. Сахалин указаны два уровня 
плоидности: 2n = 16 и 32 (Starodubtsev, 1985, 
1989). Определения из Китая характеризуют вид 
как диплоид с 2n = 16 (Wang, Liu, 1988). Сообще-
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ния из Кореи показали два хромосомных числа 
2n = 16, 32 (Lee, 1967). Для Японии приводятся 
несколько чисел хромосом 2n = 16, 24, 32 (Ni-

shikawa, Ito, 1978, 1979, 1985; Nishikawa, 1988, 
1989; Suda, Herai, 1991).

Рис. 1. Метафазные пластинки исследованных образцов: а – Adonis amurensis (Приморский край), б – A. amu-
rensis (о. Сахалин). Масштабная линейка – 5 мкм.

Хромосомы изученных нами образцов Adonis 
amurensis довольно крупные и морфологически 
четко дифференцированные. Кариотипы доволь-
но однообразны по типу хромосом и по степени 
асимметрии, выделяются 4 пары метацентриче-
ских (I–IV) и 4 пары (V–VIII) субметацентриче-
ских хромосом. Хромосомы растений из При-
морья крупнее сахалинских. Хромосомные пары 
характеризуются изменчивостью длины, в неко-
торой степени варьируют они и по длине плеч. 
Самые крупные хромосомы в обоих образцах  
A. amurensis у I пары. Уменьшение длины у 
остальных хромосом набора (II–VII) идет по-
степенно и незначительно. Самые мелкие хро-
мосомы у VIII пары. Между континентальны-
ми и островными растениями адониса имеются 
различия по длине хромосом и по положению 
центромеры. Длина хромосом у A. amurensis из 
Приморья больше, чем у A. amurensis с Саха-
лина. Сравнение кариотипов мы проводили по 
абсолютной и относительной длине хромосом и 
центромерному индексу. Данные морфометри-
ческого анализа приведены в таблице и пред-
ставлены в виде идиограмм (рис. 2А, Б). Хромо-
сомы на идиограммах расположены в порядке 
уменьшения их длины. Как видно из таблицы и 

идиограмм, хромосомы гаплоидного набора от-
личаются друг от друга или по абсолютной дли-
не, или по центромерному индексу. Сравнение 
кариотипов континентального и сахалинского 
образцов показало их сходство, имеются лишь 
небольшие различия в степени асимметрии пар. 
При попарном сравнении континентальных и 
островных (сахалинских) хромосом центромер-
ные индексы I–III пары метацентриков и V пара 
субметацентриков отличаются незначительно. 
Одинаковые центромерные индексы у IV мета-
центрической пары. Субметацентрики (VI–VII 
пары) различаются по длине хромосом и цен-
тромерному индексу. У приморских растений 
абсолютная длина восьмой пары больше, чем 
у сахалинского образца. Показатели по относи-
тельной длине и центромерному индексу выше 
у сахалинских растений. Анализ кариотипов 
континентальных и островных растений пока-
зал, что между образцами имеются определен-
ные различия по длине хромосом. Суммарная 
длина (∑La) гаплоидного набора у A. amurensis 
из Приморья составляет 68,35 мкм, общая дли-
на (∑La) гаплоидного набора у A. amurensis с 
Сахалина равна 61,49 мкм. Кариотипы изучен-
ных образцов отличаются по параметрам абсо-



43Turczaninowia 23, 2: 39–48 (2020)

лютной длины хромосом (La, мкм), суммарной 
длины гаплоидного набора (∑La, мкм). Отмече-
ны незначительные различия по центромерному 
индексу у субметацентрических пар. Для боль-
шинства признаков хромосом у приморских и 
сахалинских образцов вариабельность средняя 
и низкая. В кариотипах исследованных образцов 
хромосомы имеют спутники, которые прикре-
плены к короткому плечу. Размеры спутника и 
длины спутничной нити не включены в разме-
ры хромосомы. Кариотипы растений с острова 
Сахалин и из Приморского края различаются 
количеством спутников. По нашим результатам, 
в кариотипе A. amurensis из Приморья имеются 
две пары спутничных хромосом, а сахалинские 
образцы несут одну пару спутничных хромосом. 
На некоторых пластинках спутники не обнару-
жены. Число спутничных хромосом для каждо-
го исследованного образца является постоян-
ным признаком. Пары гомологов представлены 
сочетанием различных типов, отличающихся 
морфологией спутничной зоны (рис. 3). У клас-
сического спутника хорошо выражены спутнич-
ная нить и спутник; «втянутый» спутник – резко 
укорочена спутничная нить. Отмечены метафаз-
ные пластинки, на которых спутники не видны. 
Некоторые авторы (Belyaeva, Yampol, 1973) от-
сутствие спутника объясняют интенсивной спи-
рализацией хромонемы в области спутничного 

плеча и «втягиванием» спутника, функция его 
при этом сохраняется, проявляясь несколько поз-
же по времени. Отмечены значительные вариа-
ции в размерах спутника. Для кариотипов харак-
терен полиморфизм по размерам и морфологии 
спутничных районов хромосом. Большую вари-
абельность могут показать спутничные хромо-
сомы, которые обнаруживают морфологическое 
разнообразие в одном растении. Разные типы 
спутничных хромосом встречаются даже внутри 
индивидуальной клетки. У каждой хромосомы 
спутник имеет свою определенную форму, ве-
личину, а также длину нити, соединяющей их с 
основным телом. Типы спутничных хромосом 
определяли на всех метафазных пластинках, где 
возможна их идентификация. Гетероморфной 
считали любую пару гомологов, представленную 
хромосомами, различающимися морфологией 
спутничной зоны. У каждого хромосомного на-
бора из Приморья спутники обнаружены у пар в 
различных сочетаниях: IV, VI; IV, VII; II, VII; III, 
VII; V, VII; VII, VIII. В кариотипе у растений с о. 
Сахалин спутники встречаются у одной из II, IV, 
V, VI, VII пар хромосом, чаще всего у VI пары. 
Каждая пара спутничных хромосом представле-
на в гетероморфном состоянии. Гомологичные 
спутничные хромосомы часто оказываются гете-
роморфными. 

Таблица
Морфометрическая характеристика хромосом Adonis amurensis

Пары 
хромосом

Абсолютная длина (La) Относительная длина (Lr) Центромерный индекс (Ic)

М ± mx, мкм Сv,% М ± m, % Сv,% М ± m, % Сv,%

Приморский край
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

10,35 ± 0,65
9,58 ± 0,63
9,18 ± 0,53
8,70 ± 0,51
8,29 ± 0,39
7,87 ± 0,9
7,69 ± 0,38
6,69 ± 0,84

7,20
7,52
6,60
6,68
5,37
11,76
5,65
14,36

15,13 ± 0,15
14,00 ± 0,16
13,45 ± 0,15
12,76 ± 0,14
12,12 ± 0,13
11,50 ± 0,19
11,24 ± 0,10
9,79 ± 0,29

4,22
4,85
4,67
4,62
4,53
6,94
3,73
3,67

44,09 ± 0,89
42,38 ± 1,16
39,43 ± 2,04
37,94 ± 2,47
36,66 ± 1,46
33,39 ± 1,69
33,72 ± 1,85
31,63 ± 1,49

7,61
11,60
21,68
27,84
16,83
21,70
23,17
19,95

о. Сахалин
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

9,66 ± 1,31
8,50 ± 1,24
8,22 ± 1,12
7,66 ± 0,95
7,39 ± 0,78
7,11 ± 0,82
6,81 ± 0,74
6,14 ± 0,61

15,49
16,70
15,56
14,22
12,12
13,21
12,44
11,39

15,74 ± 0,25
13,84 ± 0,24
13,40 ± 0,20
12,42 ± 0,13
12,01 ± 0,15
11,58 ± 0,09
11,09 ± 0,13
9,90 ± 0,29

6,73
7,37
6,34
4,43
5,33
3,63
4,96
2,92

43,15 ± 0,71
41,27 ± 1,87
38,34 ± 1,51
37,51 ± 1,75
35,23 ± 1,51
31,24 ± 1,95
31,69 ± 1,56
33,54 ± 1,63

6,98
19,21
16,70
19,69
18,10
26,47
20,85
20,39
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Спутничные хромосомы играют важную роль 
в белковом метаболизме клетки. У большинства 
растений в районе вторичной перетяжки имеет-
ся ядрышковый организатор, который отвечает 
за синтез рибосомальной РНК. Гетероморфизм 

Рис. 2. Идиограммы гаплоидных наборов метафазных хромосом: А – Adonis amurensis (Приморский край), 
Б – A. amurensis (о. Сахалин). Масштабная линейка – 5 мкм.

Рис. 3. Спутничные хромосомы Adonis amurensis: 1–8 – из Приморского края, 9–18 – с о. Сахалин. Масштаб-
ная линейка – 5 мкм.

спутничных хромосом говорит о разной синте-
тической активности ядрышковых организато-
ров. Возможно, что изменчивость спутничных 
хромосом связана с различной функциональ-
ной активностью ядрышкового организатора 
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(Kiknadze, 1972; Belyaeva, Yampol, 1973). Неко-
торые авторы (Schrager, Malakhova, 1978) объяс-
няют разнообразие спутников именно различи-
ем в функциональной активности ядрышкового 
организатора, но не исключают и возможности 
структурных перестроек.

В изученных кариотипах спутники встре-
чаются округлые, овальные, овально-удлинен-
ные, точечные. Размер спутников составляет 
0,27–1,21 мкм у континентальных образцов. 
Длина спутничной нити – 0,27–2,16 мкм. Размер 
спутников у сахалинских образцов 0,22–0,97 
мкм, длина спутничной нити – 0,16–0,97 мкм. 
У овальных и овально-удлиненных спутников 
спутничная нить прикреплена чаще к узкой сто-
роне спутника и реже – к широкой.

Данные о широкой изменчивости спутнич-
ных хромосом у дикорастущих видов приводят 
многие авторы (Fujishima, Kurita, 1973; Vakhtina, 
1973; Malakhova et al., 1975; Malakhova, 1980; 
Schrager, 1980). Эта изменчивость проявляет-
ся в варьировании количества спутников или в 
полном их (спутников) отсутствии. Некоторые 
авторы считают наличие спутничных хромо-
сом постоянным признаком кариотипа, отража-
ющим его видовую специфичность. Развитие 
цитогенетических исследований показало, что 
спутничные хромосомы, как и другие признаки 
кариотипа, могут сильно варьировать в пределах 
вида. Биологическое значение полиморфизма 
спутничных хромосом в природных популяциях 
растений пока не установлено (Kiknadze, 1972; 
Malakhova, 1979). Полиморфизм ядрышкообра-
зующих хромосом при общей стабильности ка-
риотипа отмечен у многих видов растений (Be-
lyaeva, Yampol, 1973; Malakhova et al., 1975; Ma-
lakhova, 1979; Schrager, Malahova, 1979; Krichfa-
lushi, Sveshnikova, 1985).

Сравнение наших данных о строении кари-
отипа A. amurensis и видов из разных районов 
центральной части ареала Adonis sibirica Patrin 
ex Ledeb. (Schrager, Malakhova, 1978; Schrager, 
1980) и Adonis vernalis L. (Schrager, Malakhova, 
1981) из Западной Сибири показывает неко-
торые общие черты. Кариотипы содержат ме-
тацентрические и субметацентрические пары 
хромосом. Отмечены спутничные хромосомы. 
У Adonis vernalis VII и VIII пары всегда несут 
небольшие округлые спутники. В кариотипе 
Adonis sibirica две пары спутничных хромосом 
и наблюдается широкий полиморфизм по числу 
спутников и по морфологии спутничного рай-
она. Кариологическое исследование Adonis si-

birica нескольких популяций из разных районов 
показало, что растения как внутри популяций, 
так и между ними обнаруживают значительную 
разницу в размерах спутника – от крупного, поч-
ти равного короткому плечу хромосомы до его 
полного отсутствия. Наиболее часто встречается 
сочетание двух пар спутничных хромосом: пер-
вая пара довольно крупных спутников классиче-
ской формы, на хорошо выраженной спутнич-
ной нити, и вторая пара с притянутыми мелкими 
спутниками. Отмечена популяция с «двойными» 
или тандемными спутниками. В этой же популя-
ции обнаружены единичные спутники необыч-
ной, неправильной формы. Во «Флоре Сибири» 
(Timokhina, 1993) Adonis sibirica рассматрива-
ется как A. apennina L. Отождествление сибир-
ского вида с европейским A. apennina считается 
неоправданным (Poschkurlat, 2000).

Заключение

В результате исследования кариотипов расте-
ний A. amurensis из Приморского края и с острова 
Сахалин установлено, что их диплоидные набо-
ры (2n = 2x = 16) в обоих случаях представлены 
метацентрическими и субметацентрическими 
хромосомами. Кариологическое исследование 
континентальных и островных (сахалинских) 
растений выявило как сходство, так и различие 
кариотипов по ряду признаков. Кариотипы ха-
рактеризовались относительной длиной (Lr, %),  
центромерным индексом (Ic, %) и наличием 
спутничных хромосом. Различаются кариотипы 
по показателям центромерного индекса при по-
парном сравнении хромосом у образцов.

Сравнение кариотипов показало сходство в 
общем морфологическом строении гомологич-
ных хромосом. Исследованные растения поли-
морфны по размерам и морфологии спутничных 
районов хромосом. Спутничные хромосомы 
могут варьировать по встречаемости у разных 
пар набора. Кариотипы изученных образцов  
A. amurensis отличаются наличием спутников. У 
образцов из Приморья две хромосомные пары 
имеют спутники, у сахалинских растений одна 
пара хромосом несет спутник. Количество спут-
ничных хромосом у исследованных растений яв-
ляется постоянным признаком. Специфичность 
кариотипов характеризуется абсолютными раз-
мерами хромосом, количеством спутников. Хро-
мосомы растений показали значительные вари-
ации в размерах спутника, от наличия крупных 
до полного отсутствия спутников. У каждой 
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хромосомы спутник имеет свою определенную 
форму, величину и длину нити, соединяющей 
их с основным телом. По нашему мнению, ука-
занные кариотипические различия показывают 
обособленность растений из Приморского края 
и острова Сахалин. 
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