
выс< re 2900 ֊3210 м. Основной фон скальной растительности альпий
ского пояса Мегринского хребта создаст Saxifrage moschata Wulf.

Очень интересные в редкие группировки встречаются на щебни
стых склонах г. Хуступ, где на высоте 2900—3100 м распространены 
открытые ценозы Cirsium iomen tosum С. A. Mey., Coluteocarpus ve- 
sicaria (L.) Holmboe, Allium derderianum Regei, Anchonium elichry- 
si folium (DC.) Boiss. и Symphyandra zangezura Lipsky. Следует от-, 
мстить, что все эти виды имеют переднеазиатское происхождение 
Некоторые из них, например группировки Allium derderianum и 
Symphyandra zangezura. встречаются тахже на южном макросклоне 
г. Багансар.

Водно-болотная растительность в альпийском поясе Мегринского 
хребта почти не выражена. Местами, на избыточно увлажненных 
участках, встречаются одновидовые микрогруппнровки Doronicum 
macrophy Hum Fisch, ex Horneni. и Cardamine uliginosa Bleb, (обе на 
северном макросклоне г. Хуступ), а гакже Polygonum сагпеит С. Koch . 
(на всех переувлажненных участках).

Таким образом, естественный анализ флоры и изучение характер
ных особенностей растительности альпийского пояса ЛАегринского хреб
та выявили древнесредиземноморскую природу изучаемого района, 
большую часть видов которого составляет переднеазиатский геоэле
мент.
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ГОДИЧНАЯ РИТМИКА РАЗВИТИЯ ТРОПИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ 
В ЗАКРЫТОМ ГРУНТЕ

Б. О. БАХ IIIИ ЯН

Институт ботаники АН АрмССР. Ереван

Показано, что ритмика годичного развития тропических растений и ус- 
ловнях закрытого грунта определхегг.и как зндогепнымгак и юмсн- 
лымп факторами.

853
4-547
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li has been show . :!|.u under e.it.d.Ikuis o: closed s >' ; e rhytnm of 
tropical plants дли., il development depends not o-.!y or. cndogen, but 
on exogcn reasons as well

Тропические растения—г&нмкая ритмика развития -закрытый грунт.

До настоящего времени и области выявления причин и факторов; опре-: 
деляющих смену фен логических фаз развития растений, твердо прк- 
держпнались двух научных направлений. развиваемых сторонника 
эндогенной н -ж.՛ пени. интерпретации этог > биологического явления. !

(, развитием метод л г ни и обогащением опыта индукции расте 
пин накопился огромный материал, касающийся ритмики развития, ко
торый еще шире развернул дискуссию между сторонниками этих иа- 
Правлений.

Наблюдения на. тропически ми растениями в условиях ։акрыто::>( 
грунта Ереванск г> б •. .л inner кого сада показали, что отдельные фазы 
их годичного развития проходят в существен^ сличающихся эколо
гических условиях Э:о обстоятельств выдвинуло не • "«ходимость н.։у-: 
чеиия годичной ритмики рфзвшпя некоторых представите’.ей троппчь 
ской флоры к оранжерее

Митериаа и меюРики. Работа проведела в I9M—85 i. Объектами нсслеДЯ 
ваши! служили предо аи? .֊-.г флоры тропикоо фейхоа (. сс՛: м-i’iouo.t.’n tB«rg) Bv«) 
кофейиои icpeiio ((.Д.О-и ••.■Ct! I..). i.iHia.i.1 шип тидн-ш {,'...■/։( ан<: сачшга |„), млнО
(.'• tan;'ifera buiic / I .). м .itcrcp i .теанхасесиая (W; ■/.՛$•֊.’.- : del . сын ։ ), ryjitasa/ 
(Fsidiun: g Hit java ...).

Растения культивировали а коллекционной оранжерее Ереванского бшаннческо- 
го сада в одмнакбиых микрокли-матпческнх услониях. Их возраст составляет 20— 
3(1 лет Кроме мани», который растет а кадке, остальные подопытные растения выса
жены я грунт оранжереи. Агротехнический уход за растениям»։ по годам не изме
нял ся,

Фсн<ши пчсскн? наблюдения проаодили но ме:однкс. разработанной и ГБС՜ АН 
СССР |6|. причем особое внимание уделяли t' Продуктивной фз ■ ՛ рз. Bniii'i. Перип- 
ды вступления п фазу nt-i. in- сопос1авлмли с -ьконымп в оранжерее БИН \11 
СССР [9].

Изменение продилжикльнб.-ги светового дня з ipomiua.x и нунмах пптродукцна 
было установлено по «Астрономическому календарю* [1]. Ареалы объектов исследо
вания уточнены по флорнс:нческнм сводкам [52—15]

/Vs,՛!,՛՛.тс л>: и Осужден не. Данные фенологических иаблюдепкй 
(рис. 1) показывают. >-и» годичная ритмика развития грьч111ческп.х рас- 
гений в лакры’ом гр\;се Еревана различна. Репродуктивная фаза од
них р. к-спин U‘ guajava, L. сатага/ приходится иг: начало, ipynix 
(С. arabica. ,lj. dcticiosa/ па вторую половину года, а у третьих 
(.4, Seii own: на. ,\[. ituliia) опа реализуется в любое время астрономи
ческого года. Хотя цветение фейхоа и манго происходит в разные пе
риоды ас । роком и четкого :ода, нннрвал между щумя иоследующимн 
цветениями примерно одинаков; фейхоа цвете примерно через каж- 

.дые пян» месяцев, а манго каждые 7 8 месяцев. В закрытом грун
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те Ереванского ботанического сада цветение фейхоа и манго не всегда- 
Завершает! окошенном или даже завязыванием плодов;

Для прохождения полной) цикла годичного развития интродунента 
первостепенное значение имеет совпадение фототермических условий 
места интродукции и района его естественного распространения. Экспе
риментально доказано, что содержание ранее никогда не цветущих 
экземпляров Щи1аг1а китр/еп, Асогиз ргипйпеиз в определенно 
константных, соответствующих природным местообитаниям этих расте
ний условиях приводит к цветению [4, 5, 7].

Опыты, проведенные в Ереванском ботаническом саду, показали, 
что годичную ритмику некоторых тропических растений можно регу- 
лирскать агротехническими мероприятиями [2].

Анализируя данные годичной ритмики сортов риса на Цейлоне, где 
продолжительность светового дня в разрезе года колеблется в преде
лах I! ч-40 мин—12 ч 20 мин. Скрилчинским [11] пришел к выводу, что 
рч1.-л роста и развития этой культуры- в тропиках определяется естест
венным изменением длины дня. Автор свои выводы распространяет 
также на все тропические растения и утверждает, что в условиях тро
пиков ничтожно малые различия в длине дня могут оказать сущест
венное влияние на развитие растений.

Являясь южными растениями, ареал которых ограничивается тропи
ками (за исключением фейхоа, южная граница ареала которой дох<>-

Рнс. 1. Фсвоспекчр некоторых тропических растении, кулктинпруймых в 
закрытом грунте Ереванского ботанического сада. 1.—набухание пне 
точных почек; 2.֊—цаегенис; 3—и.: дошил нии; 4 ссор ванн плод п

855



цп- до 35° ю. ш.). исследуемые нами рассеяна, казалось бы. должны 
цвести при коротком ..не По. как показываю՜ факты, эта закономер
ность здесь не сохраняемся В закрытом грунте Ер.еванеко! > ботани- 
ческо!! сада (40е с. ш ) и н оранжерее БИН АН СССР в Ленинграде 
(60" с. ш.) они цвет՝ - б совершенно разные сроки и в различных, в 
частности по продо :жи сельиостн светового дня. экологических услови
ях* Так, например, сел:: фейхоа н манго в Ереване цвету г при различ
ном соотнршени! про . •лжнтсльносп: дневное. и ночилги времени, то 
г. Ленинграде )ни цвету при определенной длине дня: для фейхоа 
• и՛:- с ст^Рляет 13 ' ■..;՛• манго—?б—17 ч и 7—10 ч (таи.
рис. 2).
Сроки цветения растении, исследованных в закрытом груше

Вид Естественный ареал и его
Ср<>.%:| 8 темни, мес.

: со։ риф.: .сская ШирОТ.1
в Ереване и Ленинграде

(«о Г. Саакову)

А. .че1!(/и'1а- 
ла

10-л. Грмилля. X ;-у| пай (23 35 
X). 111 )

И ЛХ)бОС '$[/<.->1:1 3-4

ЛГ. 1пЛиа Нидия, п-он Мылка. Мыанский 
арх. (5—20 с. ш )

п любое «речи 4-5; Ц)_|2

С. ага1лсг Эфиопии, ю: 1-081 Аравч՜ (10
15: ■.. ш )

5-7 4-7

/1. и'г!՛. 1 ■■■. тро : Мек-ыкх, Гватемала (20
25 с- ш.)

7 10 6-7

/. сатага троп Америка (5 20 с. ш.) 2-4; И-10 б-10

Р. ции/ауа троп Америка 2-3 —

В тропических гесах рос! и развн гке растений в пределах вида
происходят беспрерывно, и в любое время года особи одного вида на
ходятся в различных фенологических фазах [3. 8 и др.). Эго обстоя
тельство и приведенный выше фактический материал позволяют за
ключить, что годичная ритмика ра йон ня тропических растений обус
ловлена внутренним:! факторами, не зависящими от изменений усло
вий внешней среды

Естественно вошикает вопрос: если ри мпка годичного развития 
эндогенна п независима от изменений фактор.и։ внешней среды, тогда 
нечем} же многие нре тс авитслн тропической флоры условиях нитро- 
туккнп ш вступают в репродуктивную фазу, хотя при этом расту; ус

пешно.' Пли как объяснить тот факт, что агротехническими мероприя
тиям] можно существенно повлиять на годичную ри:мнк\ развития 
других, упомянутых выше, тропических растении?

Слбишп [10] установил, чш регуляторами ритмики роста расти- 
тельной клетки и растения в делом является концентрация нуклеино
вых кислот в протопласте. В процессе видимого роста они интенсив
но расхо |уи>1гя, ах концентрация снижается ниже критического уров
ня. что и свою очередь вызывает прекращение синтеза белков и. следо
вательно. роста. Гипотезу Д. А. Сабинина о ритмичности роста мож
но распространить и на сс.юппую ритмику развития растений. Одна
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ко при этом надо учесть, что синтез нуклеиновых кислот и вообще ор
ганических веществ находится под непосредственным влиянием факто
ров окружающей среды и н зависимости ՛ параметров последних г.- 
жс-т происходить ннтеисгзно н.п медленно, а может к вовсе прекра-

Рг.е. 2. И.меиеггиг длины дня и пределах vCm.ctb-.hhoi распространения 
ингродуцснтон и районов 'нтродуклии

титься. Д. А. Сабинин отмечает, что даже при самых благоприятных 
условиях в связи с преобладающей интенсивностью расхода нуклеи
новых кислот рост может прекратиться. Однако эго не значит, что в 
Неблагоприятных условиях растение может растя и, тем более, пройти 
весь годичный цикл развития.

Сказанное приводит к мысли, что годичный рост и развитие регу
лируются эндогенно, но факторы внешней среды могут внести в них с\ 
шественные коррективы

В «тропических» оранжереях, находящихся в отдаленных от эква
тора регионах, создаются далеко не тропические экологические уело 
вия. Если термический режим, режим увлажнения и интенсивное! л 
света возможно регулировать техническими средствами, го лита све
тового шя даже в оранжереях ведущих ботанических садов является 
нерегулируемым фактором и в значительной степени отражает се ди
намику в регионе нахождения сооружения. С другой стороны, на фо
не закономерного изменения длины дня. особенно в оранжереях юж 
пых широт СССР, имеют место режне, часто неожиданные колебания 
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температуры и чносительной влажности воздуха. В любое время аст
рономического года в оранжерее могут создаться самые различные 
комбинации экологических факторов. При этом внутренний «меха
низм» адаптации, исторически сложившийся в растительном организ
ме, приходит н действие независимо от временя. Растения, имеющие 
относительно широкий ареал (A. se Припала. L. сатига, ЛЕ indica), 
в оранжерее находят благоприятные для роста и развития условия 
дважды, иногда трижды, а растения узкого ареала (С. arabica, Р. gua- 
fava) один раз в году или вовсе их нс находят.

Резюмируя вышеизложенное, мы пришли к заключению, что в ос
нове реализации ритмики годичного развития фонических растений 
лежат эндогенные и экзогенные причины.
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ВЛИЯНИЕ повторной скл ероукрепляющеи 
ИНЪЕКЦИИ НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА СКЛЕРЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

//. ИОМДИНА, Л Д. АНДРЕЕВА. 3. В. МУСАЕЛЯН
Московский паучло-нсхледоватсльскнй институт глазных болезней им. Гельмгольца

На кроликах показано снижение механической стабильности склеры через 
22—27 мее после перкой ИСУ, ՝гто предо։ вращается при повторном вве
дении пснакомпозшии. Гокенческого воздействия повторно введенного 
пеябма игр нала нс выявлено. Сделан вывод о полесообрэ шосги и возмож
ности применения повторной ИСУ.

Сокращении- ИСУ штьелина скл.роукреллякя :ю
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