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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИИ ПРОИЗРАСТАНИЯ НА СУТОЧНУЮ 
АМПЛИТУДУ СОДЕРЖАНИЯ АССИ.МИЛЯТОВ И ГОРМОНОВ

РОСТА В ЛИСТЬЯХ ДРЕВЕСНЫХ ИПТРОДУЦЕНТОВ

В В. КЛЗЛРЯН. с. О. ЗАКАРЯН. .7 Н ОГАНЕСЯН

1 (понту? ботаники АН Армянской ССР, Ереван

Приведены данные о степени приспособления древесных ннтродуцснтов к 
уе.ижням Ереванского и Севанского ботанических садов. Показано, что 
один и .՛<• же ннтро,тупеи гы в зависимости от места произрастания прояв
ляют различную амплитуду суточного изменения колнчёстна ассимиля- 
тов н физиологически активных соединений в листьях.
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Facts about the degree al adaptation of arboreal in I rod ясен is under Ye
revan and Sevan botanical gardens conditi his haw been adduced. It has 
been shown ihal one and the same iniroducents, depending on the growth 
place, show different amplitude of dally change of assimilates quanUty 
and active physiological combinations in leaves.
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Физиологические показатели, характеризующие степень адаптации нн- 
тродуцентоз к новым условиям произрастания, весьма разнообразны и 
проявляются почти во всех процессах жизнедеятельности растении: рит
мике роста [3, 11], фотосинтезе [5, 13]. напряженности водного режи
ма [3. 9]. скорости перехода к генеративному развитию |5| и ip Сре
ди «ти\ физиологических параметров наиболее характерными и прояв
ляющимися с ювенильного периода онтогенеза являются суточная ам
плитуда обогащения листьев ассимилятами в дневные часы и перемеще
ние их в другие растущие органы- в ночные. В этой связи в одной :н 
наших ранних работ (3| было показано, что виды растений, лисп.я кото
рых за сутки синтезируют больше пластических веществ и энергичнее 
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перемещают их к растущим органам, лучше приспособлены к условиям 
существования. Эти результаты были получены на древесных интро- 
дуцентах различного географического происхождения. нронзра։ тающих 
и Ереванском ботаническом саду. Однако для выявления степени адап
тивности интродупеитов к различным экологическим условиям нам։։ про
ведены исследования с теми же ни (ами. произрастающими в различных 
вертикальных поясах в Ереванском (1200 м над ур. м.) и Севанском 
1.1950 м над ур. м.) ботанических садах.

Материал и лстоди.ча. Исследовали следующие группы UHipoiyhvhjud I—пилы. 
Казанные споим происхождением с Юго-Вос:очной и Средней Алией; И -виды, шл- 

Ipoxo расп ростра ценные в европейской части СССР; HI -виды, распространенные пл 
■Кавказе.

[ группа Populux bolleana Lauehe (тополь Более), f-’ronsso/itnia papyri,/era 
(L), I.. Her։։, (бруссопсгия бумажная). Catalpu avala G. Don. (катальня овальная).

Chaenpmetes iaponica (Thuiib.) Llndl. (хеномсаес як >искай). Syrlnga ci’/fo.s.v Vahl- 
(сирень мохнатая),

П группа (Juerc>.։s robur i.. (дуб черешч.тгый), ('Imus laevis Pail. ։ ил..и г ад- 
кий), Lonicera tatarica I.. (жимолость татарская) Acer tatadcum I.. (клен пиар
ский).

Ill группа Quercus macranihere Fisch. •՛։ Mey (луб крунннпы.1М1нкоиы»։)1 
Tilia caucaxica Rupr. (липа кавказская), Lonicera raueaxira Pall, (жимолость кавказ

ская), Resula lltwinowli A. Dol.idi. (береза . (итвиппва» и Poputus gracilis G;ossh. 
(тополь стройный).

Из растений I группы па Севане произрастаю՜, только: Poptdas ՛>'.•! Ь.-апе Lauche 
(тополь Более). Syring֊.} viiiosi; \'ahi. (сирень мохнатая).

Листья для анализа брали в 0. б, 12 и 18 ч, фиксировали паром и течение 15 мин. 
затем высушивали н термостате при 80՜՝. В образцах определяли содержание разных 
;юрм азота (но Кьельдалю), углеводов (метолом Хаггстори-Пенсена [I]) и гормон՛»:։ 
р:>ста (по Кефелп и Турснкой [■!]>.

Результаты и обсуждение. Как показывают кривые па рис I, в 
условиях Севанского ботанического сада во все сроки анализа обнару
живается более высокое содержание углеводов, чем в условиях Ерева
на; При этом на Севане выявлено максимальное накопление раствори
мых углеводов в ночные часы в листьях интролуцентон среднеазиатско
го и кавказского происхождения Эти, видимо, можно объяснить харак
терной для Севана резкой разницей между шовными и ночным.։ юмпе- 
ратурами. В холодное ночное время происходит обогащение листьев 
углеводами для перенесения низких температур. Накопление сахаров 
у высокогорных растений >»влястся характерной особенностью их угле 
водного обмена [8, 9]. Среднеазиатские виды, как видно из этих дан
ных, приспособились к высокогорным севанским условиям именно бла
годаря этой особенности

В условиях Ереванского ботанического сада все опытные интроду 
центы проявляют четко выраженную идентичную ритмичность в отно
шении синтеза в листьях углеводов и перемещения их в другие органы 
в течение суток. При этом максимум их содержания в листьях отмеча
ется в 18 ч. после чего они перемещаются в другие органы.

Столь выраженные различия в суточной динамике количественно
го изменения углеводов в листьях интродупеитов. произрастающих в 
условиях Севана, по сути дела являются наглядным отражением их ак- 
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тинной реакции к условиям, которые по веем параметрам отличаются* 
от тех. откуда происходят интродуценты. Поэтому для выживания а 
таких экстремальных условиях в первую очередь существенным коли
чественным изменениям подвергались углеводы листьев как энергстн-

Рлс ! Содержание суммы (Л) и растворимых (Б) углеводов н листьях 
интригу центов я условиях Ереванского (1| и Севанского (II) ботаниче

ских садов. I. 2. 3—группы лнтродуцеитов.

ческий материал, повышающий холодостойкость. При этом среди опыт
ных интродуцентов наименее холодостойкими оказались растения 
среднеазиатского происхождения, листья которых в отмеченные ча(ы 
суток содержали больше сахаров.

Условия же Ереванского ботанического сада сравнительно идентич
ны тем условиям, где проходила эволюция растений опытных групп. 
Поэтому оил проявили одинаковую ритмику суточного количественного 
изменения в листьях: в дневные часы они насыщались углеводами, а 
ночные опорожнялись.

Интересные, на наш взгляд, данные получены относительно коли
чественного изменения форм азота в листьях опытных пптродуцеитез 

рис. 2). У растений всех трех групп отмечена одинаковая тенденция г 
суточной динамике накопления азота. В условиях Еревана максиму* 
его содержания отмечался в 12 ч дня с последующим спадом к 24 чз-
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•с\ Аналогичная количественная изменчивость различных форм азота 
в течение суток выявлена и у других авторов [2. 6]

Кривая количественного изменения форм азота в листьях опытных 
рктений в условиях Севанского ботанического сада носит совершенна 
иной характер. У всех растений максимум его накопления отмечается в 

'24 часа. Как и в случае с углеводами, здесь существенную роль играет

Рис. 2 Содержание белкового (А) н общего (Б) азота в листьях нигролу- 
центов в условиях Ереванского <11 и Севанского (II) ботанических садов.

Условные обозначения те же. что я н.ч рис. I

температурный фактор. Понижение температуры во:- ։уха в ночные 
часы оказывает «аметное влияние на накопление азота, главным обра
зом белкового, в листьях ннтродунснюи. Увеличение содержания бел- 
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копиго азота обеспечивает повышение стойкости растений к неблагодриг 
ятным температурным условиям. Известно [10. 12]. что он является 
одним из эндогенных факторов повышения холодостойкости растений.

Своеобразная шкономерность отмечена в синтезе фнтогормонов 
(рис. 3). Активное и. ауксинов в различные часы суток была «пределе-

Рис. 3 С.од1’р/кзнж фи -.рмилои и листьях ннтролхпептон и условиях 
Ереванского и Севанского ботанических садов.

ла лише у видов кавказского происхождения, произрастающих в усло
виях Еревана н Севана. Полученная гистограмма показывает, что гор
мональная активность выше в листьях ереванских растений. При этом 
максимум ее отмечается в 18 ч. минимум -в 0 ч; у севанских—макси
мум в 12 ч. минимум -в 6 н 18 ч. Расхождения и этом параметре в пре
делах суток у севанских и ереванских видон, ви шмп. можно объяснить 
температурными различиями среды. В Ереване наиболее благоприятны 
температурные условия для активации синтеза ауксинов в листьях з 
18 ч, а на Севане в 12 ч.

Обобщая полученные данные, мы видим, что древесные иитроду- 
ленты указанных грех групп проявляют неодинаковую реакцию в отно
шении углеводного и белкового обменов, а также синтеза физиологиче
ски активных соединений в листьях. В листьях видов кавказского и 
среднеазиатского происхождения растворимые углеводы больше накап
ливаются в ночные часы, а у видов европейского происхождения—а ут
ренние.

Примерно подобным количественным изменениям подвергаются и 
формы азота. В условиях Севанского ботанического езда наблюдается 
ночной пик накопления разных форм азота в листьях интроду центов 
что приурочивается к ннклм ночным температур։:։-.:м условиям и как 
внутренний фактор повышения холодостойкости играет существенную 
адаптивную роль. В зависимости от условий местообитания изменяет 
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ся н ауксиновая активность листьев ннтродуиеятов. В условиях Се 
ванского ботанического сада в листьях кавказских видов выявлена низ
кая ауксиновая активность, что свидетельству ֊т > слабом вегетативном 
росте растений в данных условиях
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БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ШУМОВ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ УРОВНЕЙ

I. Г. ЛРАКЫЯР. К 1 ПАНЧУ.ТАЗЯН

НИИ общей гигиены и профессиональных заболеваний 
нм. 11 Б Акопяна М3 Армянской ССР. Ереаин

Исследованы начестнеино-холнчсствсиные соотношения дозз шума био
логический эффект» ври нозлснстнни постоянных широкополосным шумом 
энергетически эквивалентных уровней в соответствии < гипотезой «рав
ных энергий*. Определен иигегральпый показа гель отвеиюй реакции орга 
иизма на энергетически эквивалентные уровни акустического раздражи
теля. Гипотеза «равных энергий» при показателе «квийалептности равном 
3, нс подтверждается
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