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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РОСТА И НЕКОТОРЫХ 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕРЕВЬЕВ, 

ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В ПАРКАХ И НА УЛИЦАХ ЕРЕВАНА

Одним из наиболее ценных свойств городских насаждений является 
продолжительность сохранения их декоративных свойств. В этом от
ношении большие требования предъявляются к уличным насаждениям, 
удачный выбор которых дополняет и существенно повышает общий ар- 
хитектурный ансамбль города. Длительность сохранения декоративных 
качеств зеленых насаждений, кроме видовых особенностей, связана так
же с почвенно-климатическими факторами, в каковом отношении город
ские посадки находятся в весьма неблагоприятных условиях.

Целым рядом исследований установлено, что, по сравнению с лес
ными фитоценозами, крайне неудовлетворительные городские условия 
заметно подавляют рост и развитие древесных растений. В связи с этим 
последние в онтогенезе, как правило, не достигают эволюционно при
обретенной мощности и декоративного габитуса, столь необходимого 
для их назначения.

Об отрицательном влиянии городских условий на общую продол
жительность жизни зеленых насаждений говорят данные наблюдений 
Л. С. Залесской [11], Ф. Н. Русанова [20], Т. Т. Рамискевича [19] и др. 
Гак, например, Ф. Н. Русанов отмечает, что дуб в условиях городов 
Узбекистана в 60-летнем возрасте имеет такой облик, какой он обычно 
приобретает в Подмосковье в 150—200-летнем возрасте.

Сильное угнетение роста городских насаждений имеет место в жар
ких континентальных районах Советского Союза, где расположена сто
лица нашей республики. Годовая температурная амплитуда здесь дохо
дит до 70° (зимой —27,8°С, летом 4֊41 —42°С), в то время как атмосфер
ные осадки за год не превышают 300—350 мм К тому же интенсивность 
солнечной радиации составляет 1,46 кал. см2 в мин., т. е. является самой 
высокой в Советском Союзе [3]. К вышеуказанным неблагоприятным 
факторам городской среды присоединяется ряд других отрицательных 
для развития растений условий: высокий дефицит относительной влаж
ности воздуха, пыль, копоть, дым и вредные заводские газы, непрерыв
ное вытаптывание почвы, неудовлетворительный полив и др. Наблюде
ния подобного рода проведены Г. Лейснсром [15], Н. В. Дубовиком [5], 
Р. Р. Риопе [23], Л- В. Арутюняном [2] и др.

Для развития уличных насаждений особенно неблагоприятен тепло
вой режим. Асфальтовый покров нагревается летом до 70°, зимой он про
мерзает, содействуя повреждению корневой системы. Столь же отри-
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нательным является и дневной нагрев каменных стен, которые в летнее 
время, после захода солнца, продолжают долго излучать тепловую энер
гию, сильно повышая температуру окружающего воздуха. В результате 
создастся водный дефицит у деревьев в уличных посадках, приводящий 
к подавлению фотосинтеза после полудня вследствие длительного закры
вания устьиц. Неблагоприятные условия возникают и в зимний период, 
при наступлении длительных холодов, приводящих к иссушению ветвей 
и побегов деревьев, подавленных в росте в течение лета.

По сравнению с уличными посадками в сравнительно лучшем со
стоянии находятся парковые и других типов насаждения, которые обра
зуют небольшие группировки. В таких насаждениях, в той или' иной 
степени, изменяется микроклимат: влажность и температура воздуха 
п почвы, в силу чего улучшаются и условия роста. Подтверждением это
го могут служить результаты наших исследований, проведенных с неко
торыми древесными породами, произрастающими как на улицах, так и в 
парках Еревана.

Объектом наших исследований являлись: липа мелколистная (Ti
lls cordata Mill ), платан кленолистный (Platanus acerifolia Willd), 
ясень американский (Fraxinus americana L.), осина (Populus tremula L.) 
и акация шаровидная (Robinia pseudoacacia L. f. umbracullfera (DC) 
Rehd.). Изучались некоторые показатели роста, содержание воды в 
листьях, интенсивность фотосинтеза, дневной ход работы устьичного 
аппарата, а также содержание хлорофилла в листьях и прочность его 
связи с белком.

Фотосинтетическая активность листьев определялась прибором типа 
установки И. Чатского и Б. Славика [21], изготовленным в лаборатории 
фотосинтеза Института физиологии растений АН СССР им. К. А. Тимиря 
зева. В отличие от применяемого в указанном приборе колориметри
ческого определения pH растворов нами использован портативный pH 
метр, марки ПНП-58. Расчеты интенсивности фотосинтеза произведены 
по уравнению, предложенному А. А. Ничипоровичем [17]. Повторность 
определения четырехкратная, приводимые цифровые данные являются 
средними из них.

Параллельно с определением активности фотосинтеза измерялись
температура и влажность воздуха, интенсивность солнечной радиации.
выраженная в люксах и состояние устьиц (по Молишу). Содержание 
хлорофилла и отдельные его пигменты определялись колориметрически 
с помощью фотоэлектроколориметра-нефелометра. Прочность связи 
хлорофилла с белком устанавливалась по методике, предложенной О. П
Осиповой [18].

В табл. 1 приводятся сравнительные данные, характеризующие рост
липы мелколистной и платана кленолистного в условиях парка и улицы 
Эти данные наглядно показывают, что у одновозрастных деревьев выяв
ляются совершенно различные показатели как по общей высоте дерева, 
так и по среднему годичному приросту. Так, например, среднегодичны!
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прирост за 1959—1961 гг. у липы мелколистной, произрастающей на 
улице, составляет лишь 64,8% от текущего прироста деревьев парковых 
насаждений. Примерно такая же разница, по более слабо выраженная 
(34,7%), обнаруживается и у платана.

Наименование растений

платана кленолистного, 
и в парках

Показатели роста липы мелколистной и 
произрастающих на улицах

Таблица 1
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Деревья, растущие в парках

58 16-17 7—8 15,520,0 13,6 5,8X6,218-263X4
4

Дипа мелколистная

Илатан кленолистный 58 33 -34 15-18 7X12 36-56 25,442,034,0 22X16

Деревья, растущие на улицах

Липа мелколистная • •

Платан кленолистный

58

58

16-17 4-5 2x3

33-34 13—14 7X8

11-24 11,2 11,6 9,0 3,5X3.8

24-38 20,9 23,8 23,3 13,5X9,5

Резкая разница проявляется и в отношении высоты, координат 
кроны и диаметра ствола на высоте груди. У деревьев парковых насаж
дений эти показатели в среднем на 30—40% больше, по сравнению с од
новозрастными растениями уличных посадок֊. Наиболее характерным 
является различие в размерах листьев. У деревьев, растущих в усло
виях парка, п'о сравнению с уличными посадками, размеры листьев в 
среднем в 2—3 раза больше, что, в сущности, характеризует напряжен
ность водного режима последних и указывает на недостаток в них за
пасных ассимилятов в период формирования фотосинтезирующих ор
ганов.

В одной из работ В. О. Казаряна и Н. В. Балагезян [13] установ
лено, что размеры листьев древесных растений, кроме факторов внеш
ней среды, определяются наличием запасных ассимилятов в тканях и 
скоростью поступления последних к листьям в период их роста. Как 
известно, время в течение которого осуществляется поверхностный рост 
листьев, весьма ограничено. В связи с этим одним из решающих фак
торов, определяющих размеры листьев, становится интенсивность по
ступления ассимилятов из запасающих или других органов ко вновь 
формирующимся листьям. Из сказанного следует, что в данном случае, 
различие в размерах листьев было обусловлено тем, что у деревьев 
уличных посадок оказалось сравнительно меньшее содержание запасных 
ассимилятов, расходуемых на рост формирующихся весною листьев.

Другой причиной мелколистности уличных насаждений, по-видимо- 
му, является загрязненность листьев По данным М. Ф. Ершова [7] запы
ленные деревья акации и черемухи имели гораздо меньшую листовую 
поверхность, чем деревья с чистыми листьями.
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Исследованные нами деревья заметно отличались по содержанию
воды в листьях (табл. 2). Этот фактор, как известно, является одним из
лимитирующих условий интенсивности общей жизнедеятельности ра
стений.

Таблица 2
Содержание общей воды в листьях одних и тех же пород, 

произрастающих на улицах и в Коркском лесопарке

Название растений Место произрастания
Содержа
ние волы 

в 7о

Насколько процентов 
ниже содержание воды 

в листьях уличных 
насаждений

Акация белая

Осина

Платан

Ясень

Липа мелколистная

Парк им. Гукасяна 
Норк
Ул. Лермонтова
Норк
Просп. Ленина
Норк
Ул. Московская
Норк
Ул. Барекамутян
Норк

61,6
72,9
58,7
64,6
62,3 
67,3 
55,4 
64,4
63,9 
68,4

Н.З

5,9

5,0

9,0

4.5

Перечисленные в табл. 2 деревья, растущие в Норкском лесопарке 
и на улицах, хотя и были примерно одинакового возраста, но обладали 
различной высотой. Исходя из того, что листья неодинаковых ярусов 
обычно отличаются по ксероморфности и водному режиму (В. Р. Зален
ский [8, 9, 10], В. Г. Александров [1], Н- А. Максимов [16], Б. А. Келлер 
[14], Н. А. Борисюк [4], В. О. Казарян [12] и др.) для анализа были взяты 
листья одних и тех же ярусов. Несмотря на это, содержание воды в лис
тьях с уличных посадок оказалось заметно меньше, чем в листьях пар
ковых деревьев, что, конечно, влияло отрицательно на общую фотосинте
тическую активность листьев уличных насаждений.

У парковых деревьев платана (рис. 1) общая дневная интенсивность 
фотосинтеза оказалась примерно в два раза выше по сравнению с фото
синтетической активностью листьев уличных посадок, несмотря на то, 
что те и другие удалены друг от друга примерно на несколько десятков 
метров. Обе кривые хотя являются двухвершинными, но заметно расхо
дятся, начиная со второй половины дня. Если максимум интенсивности 
фотосинтеза у обеих кривых совпадает в течение первой половины дня, 
то в дальнейшем они расходятся. У деревьев парковых насаждений, вто
рой максимум приурачивается к 15 и 16 час. дня, а в уличных посадках к 
18 час. дня.

Более резкая депрессия фотосинтеза наблюдается у липы (рис. 2). 
При этом у деревьев, растущих на улице имеет место подавление фото
синтеза между 14 и 15 час.: первый максимум (достигающий до 30 мг 
СО2 на один кв. дм час) проявляется в 10 час. утра, а второй (22 мг СО2) 
в 18 час-

Двухвершинная дневная кривая фотосинтеза обычно объясняется
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влиянием двух факторов: во-первых, повышением температуры воздуха, 
вызывающим закрывание устьиц в результате усиления водного дефи
цита листьев [22]; во-вторых, повышением интенсивности солнечной ин
соляции, приводящим к размещению пластид вдоль вертикальных стенок 
листовых клеток.

Рис. 1. Дневной ход изменения интенсивности фотосинтеза 
у клена американского, растущего в условиях парка 

и улиц Еревана.

ЧДСЫ НАБЛЮДЕНИИ (2<.

Рис. 2. Дневной ход изменения интенсивности фотосин
теза у липы, растущей в условиях парка и улиц Еревана.

Пониженный дневной ход фотосинтеза уличных деревьев, кроме их 
напряженного водкого режима, по всей вероятное!и, можно объяснить 
также и запыленностью их листьев. Так, например, М. Ф. Ершов [6, 7], 
исследуя фотосинтетическую активность запыленных и чистых листьев, 
обнаружил довольно большую разницу. В силу этого проявилось 
столь же заметное расхождение и в сухом весе листьев. У липы мелко
листной разница в сухом весе запыленных и чистых листьев составляла 
примерно 35%, у вяза мелколистного--21 %.
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Нами получены также кривые, характеризующие дневной ход рабо
ты устьичного аппарата у одних и тех же деревьев, произрастающих на 
улице и в парках (рис. 3). Как видим, разница в степени открытости 
устьиц более сильно выражена у платана. У этой породы, произраста
ющей даже среди парковых насаждений, большую часть дня устьица 
остаются полузакрытыми.

НАБЛЮДЕНИИ (23 VI 1.60)ЧАСЫ
Рис. 3. Дневной ход работы устьичного аппарата у пла- 
гана (А) и липы (В), растущих в условиях парка и улиц 

Еревана.

Полученные кривые дневного хода изменения интенсивности фото
синтеза и работы устьичного аппарата вполне объяснимы данными по 
освещенности, температуре и относительной влажности воздуха в дни 
наблюдений (табл. 3).

Как выясняется из данных табл. 3, в часы, когда солнечная инсоля
ция достигает своего максимума, температура воздуха поднимается до 
28°С, а относительная влажность снижается до 3!—33%, устьица листьев 
постепенно закрываются, вызывая тем самым депрессию фотосинтеза. 
Оптимальные условия для энергичного фотосинтеза в отношении интен
сивности света, температуры и относительной влажности воздуха, как 
видно из таблицы, не совпадают. Наблюдаемые в 10 час. утра и 18 час.
максимальные величины отос и и тет и ч ос кой активности определяются.
главным образом, более повышенной влажностью и умеренной темпера
турой воздуха, приводящими к раскрыванию устьиц. Резкая депрессия 
фотосинтеза, имеющая место в 15 час., опять-таки обуславливается 
весьма неблагоприятными условиями температуры и влажности воздуха.
что приводит к закрыванию устьиц.

Условия произрастания деревьев оказывают существенное влияние 
не только па фотосинтетическую активность, водообмен и движение
устьичного аппарата листьев, но и на накопление хлорофилла и проч
ность связи последнего с белком (табл. 4).
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Таблица 3
Дневной ход изменения освещенности, температуры и относи тельной влажности 

воздуха в Ереване в часы определения фотосинтеза и открытости устьиц
у подопытных деревьев

Даты наблюден и й
23.У11.1960 24.Vll.1960

Часы 
наблю
дений освещен

ность в люк
сах

температура 
воздуха 
по С

’относитель
ная влаж
ность воз
духа в %

освещен
ие сть в люк

сах

температура 
воздуха 

по С

относитель
ная влаж
ность воз
духа в 70

7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

480 
2800

54000 
63900 
78000 
84000 
85000 
72110 
68000 
16000
48300 
29980

1102
38

12,1 
14,0 
23,0 
>3,5 
25,0 
28,0 
28,3 
28,6 
27,9 
27,0 
25,8 
23,1
22,0 
22,0

89,0 
78,0 
60,0
48,3 
36,0 
35,0 
33,0 
31,0 
34,1
35,0 
36,3 
39,8 
45,8 
45,9

630 !

48000 
60000
78000 
84000
88000
81000 
75800 
66000
60000 
54000
48000

680
20

13,0 
13,2
17,0 
18,5 
22,5 
23,0 
22,0 
22,8 
23,0 
23,5 
24,0
23,5 
18,5 
16,0

80
70

45
30
30
31
31
30
30
30
35
50
65

Т а б л н ц а 4
Количество пигментов хлорофилла и его связь с белком в листьях деревьев, 

растущих на улицах и в парках Еревана

Название 
растений

Условия 
произрастания

Количество в мг на 1 кз дм А

Акация белая

Осина

Платан

Ул. Туманяна
Сквер опери, театра 

Ул. Лермонтова 
Сквер оперн. театра 
Просп. Ленина 
Сквер оперн. театра

2,17 
1,33 
1,97 
1,32 
1,68 
0,75

10,14 
13,71
6,43
9,14
5,28

11,96

2,14 
3,28
1,57
2,71
1,21
2,57

12,28
16,99 
8,00

11,85
6,49

14,53

0,08° 
0,157 
0,075 
0,130 
0,077 
0,113

0,016 
0,018 
0,016 
0,018
0,015 
0,019

12,38
17,17
8,09

12,0
6,58

14,66

Как вытекает из приведенных данных, у деревьев, растущих на ули
цах, прочность связи хлорофилла с белком листа примерно в два раза 
слабее, чем у парковых посадок. Кроме того, у последних больше как 
общее количество хлорофилла, так и его отдельных пигментов и спут
ников. Приведенные данные по содержанию хлорофилла одновременно 
свидетельствуют о повышенной требовательности платана к условиям 
среды, по сравнению с липой, акацией и осиной.

Полученные результаты изложенных выше исследований, относя
щиеся лишь к отдельным показателям жизнедеятельности растений, 
наглядно показывают крайне отрицательное влияние условий городских 
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улиц на рост деревьев и активность ряда их физиологических процессов. 
В наших исследованиях взятые объекты находились на весьма близком 
расстоянии друг от друга, хотя одни произрастали в парках, другие на 
улицах. Несмотря на это, микроклиматические и почвенные условия 
указанных местообитаний отличаются столь резко, что оказывают су
щественное влияние на рост и общую жизнедеятельность растений.

Учитывая все это, следует провести должное разграничение межд\ 
ассортиментом древесно-кустарниковых пород, предназначенных для 
озеленения улиц и парков, подбирая в первом случае более кссрофит- 
ные и менее требовательные породы с учетом их декоративных качеств.
Ботанический институт 
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•I.. 2. ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Լ. Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ս. Ա. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՓՈՂՈՑՆԵՐԻ ՈԻ ՊԱՐԿԵՐԻ ԾԱՌԵՐԻ ՄԻ ՔԱՆԻ ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՑՈԻՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԵՎ ԱՃԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ԱՆԱԼԻ»Ա մ փ ։ւ փ ո ւ մ
Քաղաքի կանաչ տնկարկների ամենաարժեքավոր հատկություններդ մեկը 

դ ա նրանց երկարակեցությունը և դե կ ո րատ իվո1թ յան պահպանումն է։ Մի շարր 
հեւոա զոտութ յուններով պա րզւէա ծ է, որ քաղաքի անբարենպաստ և հատկապես 
Երևանին բնորոշ խիստ կոնտինենտա լ կլիմա լի պայմաններում նկատելիորեն 
ճնշվում Ւ բույսերի աճր: Այդ բույսերը երբեք չեն հասնում իրենց բնորոշ 
հզորութ/անը և շատ ավելի սլակաւ։ են ապրում, քան բնութ յւսն մեջ: Այս հան - 
դտմանքը ավելի ուժեղ Լ արտահայտվում փողոցային տնկարկների մոտ։ Այս
տեղ համեմատաբար բարձր ջե ր մ ա ս տ իճան ր, ք>ղի հարաբերական խոնավու- 
թ յան ցածր տ ո կո ս ր, փոշու, դադերի, ինտենսիվ երթևեկության ա ոկ այություն ր 
խիստ կերպով ազդում են բույսերի կ են ս ունա կ ո ւթ յան վրա, վատթարացնում 
նրանց րն ղհ ան ուր վիճակը լ

Հեղինակները, ս՛տրկային ու փողոցային տնկարկների ընդհանուր վիճա
կի միջև տարբերությունը ք]ույց տալու նպատակով, ուսումնասիրել են ման
րատերև լորենու, թ խկիատերև սոսոլ, ամերիկյան հացենու, կաղամտխու և 
զնդա ձև ակացիայի աճման մի քանի ց ո ւ ց ան ի շն ե րր, տերևների մեջ ջրի պարու- 
ն ա կ ո ւ թ յ ուն ր, ֆո տ ո ս ին թ ե ղի ա կ տ ի վ ո ։ թ /ո ւն ը , հերձանցքային ապարատի դոը֊ 
ծ ունեությունր օրվա ընթացքում, քլորոֆիլի պարունակությանը և սպիտ ա- 
կուցների հես։ Նրա կապի ա մ ըութ յունր տերևներում։

Ո ւս ումն ա ս ի րու թ / ո ւնն ե ը ի ց պարզվել Լ, որ պ ա րկ ա յ ին տնկարկներում 
ղտնվոդ ծառերի աճման ցուցանիշները 30—10 '/ը գերազանցում են փո
ղոցային տնկարկներին։ Ամենից բնորոշր՝ դա տերևների չալին է, որը պար
կային ծառերի մոտ 2— 3 անդամ մեծ Լ փ ո ղ ո ցա յին տնկարկների համեմա
տությամբ։

Պարկային պայմաններում աճող նույն տեսակի ծառերի մոտ ֆոտոսին
թեզի ընդհանուր ինտենսիվությունն 1111աւի չափով ղերաղան ցում Լ փողոցս»- 
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էին տնկարկների ֆոտոսինթեզին։ Նույն տիպի տարբերություն է հայտնաբեր֊ 
։/ած և հերձանցբների օրվա աշխատանքի մեջ։ Փողոցային տնկարկների մոտ
նրանք օրվա մեծ մասր փակ են։

Ծառերի աճման պա յմ աններր մեծ ազդեցություն են զործում նաև քլո- 
ըսֆիլի կուտա կմ ան և սպիտակուցների հետ նրա ունեցած կապի վրա։ Փ ո ղո ֊ 
զում աճող ծառերի տերևներում սպիտակուցների հետ քլորոֆիլի կապի ամ
րությունը մոտավորապես երկու անդամ թույլ է» քան պարկային տնկարկների 
մոտ։ Այդ կապակցությամբ վերջիններիս մոտ ավելի շատ Լ ինչպես քլոր։։֊ 
'ՒՒւՒ> այնպես էլ նրա առանձին պիզմենտների րն դհանուր քանակությունը:

Ելնելով այս ԸոԼորՒ9 > անհրաժեշտ է իրարից խիստ սւսհմ անա զատել պար
կային ու փողոցային տնկարկների համար հանձնարարվող ծառերի և թփերի 
ասորտիմ ենտր, րնտրելով փողոցային տնկա րկների համար ավելի քսերոֆիտ 
և քիչ պահանջկոտ տեսակներ, աչքաթող չանելով, իհարկե, նրանց դեկորա
տիվ հատկությունները։
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