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Древесные интродуценты—адаптация — хлорофилл.

Наличие хлорофилла в стеблях растении с хавних пор привлекало вни
мание исследователей [16]. В вопросе о роли хлорофилла мнения рас
ходятся: предполагается, что он стимулирует ростовые вещества [Н]. 
принимает участие в гидролизе крахмала [I]. является запасным ве
ществом [3] и, наконец, ассимилирует внутри тканевую углекислоту [II].

В лаборатории физиоло։ ии растений Института ботаники АН Арм. 
ССР было установлено, что основная роль указанных зеленых пластид 
заключается в ассимиляции внутритканевой в поступающей через че
чевички атмосферной углекислоты [о], в результате фотосинтеза вну
тритканевых зеленых пластид травянистых активируется дыхание жи
вых элементов флоэмы в в связи с этим усиливается транспорт См са
харов [7]. Выявлена прямая корреляция между фотосинтезом стебле
вого хлорофилла и скоростью транспорта воды через ситовидные труб
ки ксилемы [9]. Эта роль хлорофилла боле< активно проявляется у 
травянистых форм, стебли которых гораздо богаче, по сравнению с дре
весными и кустарниковыми видами, зелеными пластидами [8].

Внелистовой хлорофилл характерен и для древесных форм [Ю]. 
На основании литературных и собственных данных Э. II Кецховелн 
установила, что наличие хлорофилла характерно для всех тканей стеб
ля листопадных и вечнозеленых видов. Вместе с тем показано, что ко
личество зеленых пластид в коре колеблется в течение года с максиму
мом содержания его в период зимы. Кажется парадоксальным, что к 
побегах древесных содержание хлорофилла выше зимой, когда исклю
чено передвижение ассимилятов [2, 13]. Однако, как было установле
но в дальнейшем, количественное изменение хлорофилла в побегах дре
весных связано с осенним листопадом и весенним формированием новых 
листьев. Перед листопадом он перемещается из листьев в стеблевые 
ткани, главным образом, в феллодерму, а весной повторно использует
ся для зеленения формирующихся листьев [6]. Таким образом, у дре
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весных .хлорофилл подвергается повторном) использованию, как и ряд 
важнейших элементов минеральною питания.

Опок aci iiмиля ion из стареющих и опадающих .;ие7*^п является 
эволюционно приобретенной особенностью растении, а сг .< неодинако
вое проявление . различных древесных и-иродуиентов рассматривает
ся ь.։к степень их адаптации в новых условиях сутествонанир [4]. В 
свя .и с »тнм осеннее перемещение хлорофилла из листьев перед их опа
дом следует также рассматривать как пписшиюби тельную реакцию, И 
по величине амплитуды осеннего и весеннего количественного измене; 
ния хлорофилла в побегах ip.i-'весиых ин ։род) иен ю:։, по всей вероят
ности. Можин составить определенное иргдеч авлеши. и civnonn их адап
тации.

AI..*? ч мсгыУимг. Для экспериментально։ ՛; пгмтиерхлспия данного h|h?.:hio։,т 
ложспия нами были предприняты опыты с некоторыми дреиесмымл п (продуцентами, 
npi.iBpaeiri!՛ щим։։ и Ереванском ботаническом саду АП ЛрмССР.

J(зуиемые пнт р'’.т;.'п<чгтк мы раз.че.тлп на три группи ищи. рвспрогтрлиеннм^ 
на К.МК '* .-г,:՛.-.՛ ,Ь.;-' 1 |- • ՛ I] '-•> Me՛.'. |ду ’> кру:11'1> Г.Л В '1< ШЫЙЬ C.'i'.b'.V М
CtfSfaj V.’ I ! . .риал к ■. IX . л.к;в'.| Hfwifn.wii A. Dolinn. (ере.... Литвинии i
2 пи u.i. np-ii.ipac аю: и e .-.попей кол части CCi.'.P — b’lntn* Г.г,ч'!5 Pali (н.л.м 
гладхин) .-Io-/ (ил к т. -зрекяй), Qt.i'rat՛ r<>b: г ' । вб черешч.иый);
3. bi.iw, оби. .гл: не Кh i-Boc 1՛ ч ՛ и и Средней Азии <՝.’.'.//•« гД'.ь'-г <• <>ЯП. 
(кдтдл -и । она ii.'.iл-:), Р .-p:i} ч b br.ir'ie (гаптль 6‘i.ie). ։ w.s.s чг.'ог tafiyri- 
Je.a (1.Л L lkt;l |б; yr oucihh «Хум п«.ч.ц|).

1' ллегьих и коре перечисленных ннтродуцектоп изучали динамику количественно
го изменении хлорпфилли. Анализы проводили починая । IO.IX через каждые двад
цати днгн nii.ioTh in пожелтения оналенин листьев (20.Х). Содержанке общего хло- 
рофп. ы <'прс.(еля.:н лк-Ктрофотометрическк по методу Маккини |1-1| Привеченные 
данные нплзются усредненными показателнми по трех растениям.

Рсзцльгаты и обсуждение. Выявленная общая тенденция колнчест- 
веш.огг изменения хлорофилла в коре и листьях перед их опадением 
у и1«тр< .'.уцептон разного географического происхождения пс пдеитнчпй. 
Наибольшая сбыли хлорофилла и. листьев и увеличепие сю содержа
ния в коре .< период) листопада имеет место у иитродупеп!кавказ
ского: и среднеазиа-ского происхождений, произрастающих примерно 
в ид֊, аховых колшических условиях. У представителей европейской 
дендрофлоры обнаруживается несколько иная картина. У этих видов 
из листьев и кору перемешается меньшее количество хлорофилла, ос
новная его масса остается в опавших листьях. Эта закономерность 
иаг.чядш, видна в приведенной таблице.

t . блш'пы.с данные иллюстрируют динамику количественно: о изме
нения .хлорофилла в листьях и коре растений и период подготовки к 
осеннему листопаду У всех исследованных pac.eiHiii г.с отмечено пол- 
шлго оттока хлорофилла из листьев. Подобная нецелесообразная реак
ция, видимо, связана с рядом неблагоприятных впенпшх и внутренних 
факгоров. вызывающих нарушение нормального .хода подготовки листь
ев к опадонпю. К внутренним факторам могут быт։, отнесены 'ipekpa- 
шешк. синтеза ахксииов :: .нстья ускоряюши՛. пор. зоваппе отделяю
щего слоя па (орешках .::ч՝ ы՛! . и.и же рапное подавление пь-։испорти 
ассимилятш՛ ы- че чику г. связи г черги՛м затуханий: процессов
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Динамика количественного изменения содержания .хлорофилла в коре и листьях

Соле ржание хлориф нлла

Грунйа шпролуценго .
листья коря

определения
нг/г сух. п-ваM;.i сух. в-ва 4։ %

Кавказская 10 09 1.33 100 0.16 100
01 10 1.05 78 0 35 219
20.10 0.6 45 0 47 293

Из европейской части 10.19 1.6 1<Ю 0.13 100
СССР 01 19 1 4 87 0.25 192

20.10 0.96 60 0 33 /53

Из Средней Азии 10.09 1.0 1и0 0.13 100
01 То 0.77 >՛ 1 0.23 177
20.10 0.63 63 0.4 307

недеятельное! и 
пня нуждаются в 
то обстоятельство.

клеток листовой пластинки, 
экспериментальной проверке,

Хотя эти предположе-
бссспорным остается

что большое количество ассимилятрв [-1] и хлоро-
фплла в опавших осенью листьях является проявлением слабой адапта
ции растений к данным условиям произрастания. Ярким свидетель
ством тому представляются разли чия в содержании хлорофил ь> в ли
стьях и коре растений, интродуцированных из различных географиче
ских широт. Так, в листьях представителен дендрофлоры европейской 
части СССР, которые менее адаптированы к условиям Ереванского бо
танического сада, перед опалом остается больше хлорофилла, чем у 
аборигенных видов.

Все эти данные в конечном счете дают основание заключить, что 
одним из физиологических показателей адаптации интродуиентов к по
лым условиям существования следует рассматривать степень переме
щения из листьев перед их осенним опадением не только ассимилятов 
[4], ио и хлорофилла. У видов, лучше приспособленных к данным ус
ловиям, основная масса листового хлорофилла, подвергаясь распад}' 
на подвижные компоненты, перемещается к побегам и в клетках ветвей
ресинтезируется 
фнлла.

с образованием новых молекул обновленного хлоро-
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