
рассматривается как процесс отрицательного обучения, а нов р еж де- 
лнеЭЯ приводит ֊к нарушению его. Почти такие же закономерности про- 
слеживаются и у предварительно оперированных крыс.

Анализируя результаты, полученные нами при использования обо
ронительных и пищевых методик [4. 5]. также учитывая литературные 
данные [ 1, 2, 3, 6],можно заключить что в приспособительных навыках 
грызунов при формировании и осуществлении целенаправленного пове
дения значительное моею занимают базальные ядра, и том числе и ЭЯ.
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ВОДНЫЙ РЕЖИМ ОСНОВНЫХ ДОМИНАНТОЙ ГАЛОФИТНОй 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ

Н И. КОЧАРЯН

Институт боташчн АН Армении. Ереван

На растениях сек. Chcnopodiai сие с различным типом первичного фого- 
спнтстичесиого метаболизма отмечена зависимость водного баланса от 
Жизненных форм и типа метаболизма.

ՈաումնաււիրւիօՅ ( <'.henopodtaceue րՆտաՆ/ւք^ Ն1ր1քէՈյքքքո,^քքՀն/ւրի •/'"'/{՛է՛ нА- 
W տարրեր ա*ա,նպք>ն մ 1 M-J. .;>,J .7 • < Ar-՚Կ гГ“11л Հա:.ր..

1ր»խվաէւ4ք1յրսնր Al./-9 I. յէտարպիպմի "Ւ^Ւէ'

The water regime oi (.hen'>podiace.ie plants oi the primary photosynthetic 
mctaoolisni oi various kinds was studied. The water balance dependen
ce O.l living lntrn> and types ol metabolism was marked.

1 '•'С^гилофиты—Ct HAJl. ձԼ9 u HАЛЧ՛. МЛ pu> тения— показатс.т tiod«r/.։o би.ичап 

Проблеме усто»ртвоств растений к крайне засушлнным условиям 
всегда уделялось большое пинмзннс. Имеются обширные сведении о 
комплексе структурных и физиологических признаков, обсспечиваю-
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щах жизнедеятельность растений при низком уровне волообеслечен- 
мости [ I, 5, 6, 9, II, 15, 19].

Состояние водообеспечанностн оценивается по водному дефициту, 
чаще реальному и реже «критическому [3. 8]. Фактором, контролируй 
ющнм водный обмен растений засушливых п засоленных территорий, 
является осмо регуляция. Накопление солей растениями увеличивает 
осмотические давление тканей, что сокращает транспирацию [13. 21]. 
Прнсиоеоблецность растений .к аридным условиям существования в 
значительной мере определяется пластичностью их водного режима. 
На примере полыней Казахстана Свешниковой [9] продемонстриро
вана согласованность тина водного режима с условиями среды. Со- 
вр; мьчшые воззрения на изучен։։ ■ водного режима с позиций биохи
мической и физиологической устойчивости растений к засухе и засо* 
ленню рассматриваются в одной из сводок 117].

В •настоящей работе шрсдс^авло.чы результаты изучения водного 
режима растений с различным типом первичного фотосинтетического 
метаболизма и роли последнего в организации их водного баланса. .

тергал. с млтойики. И с.к-д&ваЯзя пропалили на 15 задах растёт»! сем. С1:е- 
гл г ее. произра гзюишх и солок шкивой полупустыне Эчмнадзлиского ранено, 
так ՛..՛:< в пси можно наблюдать вегь экологический ряд гликофитов до голо- 
фи:՛ п[ гл՝-.՛ .пиле-'.՛ • раэ.чкчг.ых жадненных форм с разной структурой корневых 
систем рахип акшихсп тпплм фота сшпгетп” емкого метаболизма (С3-раггення,‘ С^- 
ра. ни с НаД-МЭ г НЛДФ-МЭ структурпо-фуик-гиоиаль-чь-м . . . ՝н;|. Пег
казн.>;!՛ ПОДПОГч |:сЖ. МЛ ;■ чержаи :е |> прг.ТНДХ л՝ •՛՛м!!.1 ни.՛. :։Нг'НГИПНО.’ТЬ
транспирации. рс.члмитП ;• кригн>;<* ки - дефицит нпды—<1Нрсдс.։или к нолевых .табо
ра горн их ус.тзойпх |4, 12]. ОсМ՝0тнче:кос даплеши- оирсдел •ли каяо.коппчккнм 
методом [15], ионы \'а:, К-—на илямг-нном фогим.пре «Сатурих хл ф сжиганйвм 
какескп по Шекигсру [10]. содержание золы—сжиганием пробы но разности па- 
вески.

/’(•зт/лъгаты и обсуждение. Важную рель в водном балансе расте
ний играет транспирация та-к хак мож т служить показателем уров
ня их водоснабжения [2. 7, 9]. Сграстсиия НАДФ-МЭ формы декар

боксилирования (Gdssia hyssopifuLia Pall.. iberii/i (Sennen el
Paul Bots.’h. Seidletzia jlorida iBieb.՝. Bunnv)оказчтип. болеетребй 
нательными к водоснабжению и характеризовались повышенной шь 
теисн1зноетыо транскрипции (табл.), что коррелирует с высоким со
держанием волы в их ассимиляционных органах (82—88%). В преде
лах группы растений с ПАД-МЭ формой декарбоксилирования отме
чены различные уровни интоисивности транспирации. Наименьшая 
интенсивность транспирации при дост: • очной подообеспеченностн на
блюдалась у многолетника рода Sa'- dii 5. deudroides Га11. н 

иди. летника 5. iberi< a Bleb. Видимо, регуляция водного '«аланса 
этих видев достигается за счет снижения этого показателя. Интен
сивность транспирации у С3-миоголет ликов— Kaiidiuni easy си m 1.. 
Ilalocnemuni чгопсЬиеаш U аи.* 1'лс ՛ Halostachis cas. :<՝a (Bleb.) 
C. A. Mey ниже чем о m i<-thjik.i ’{cornia herbacea L.

Таким образом, интенсивность транс/грации как один из показа
телей экономного расхода воды у С։-р... й нахскг.՛• я i:a р, .ыыл 
уровнях. Самыми экономными по расходу /оды являю, л щлетнн- 
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•хл НЛД'МЭ тина, отличакициеся низкой овод-ненноетью тканей 
(табл.) Исключение составляют два вида рола Suaeda (S. aUlsis- 
та L., S. contuse Hjin), что связано с их приуроченностью к местам, 
меньшего засоления. Интересно отметить, что С;. сук к ул ситные рас
тения имеют величины транскрипции близкие к таковым Сгрж'тсний, 
что обусловлено высоким накоплением солей и тканях.

Оводненность органов ассимиляции изучаемых растений рчз i и» 
на, от 67 до 89% (табл.). Наибольшие колебания эго:•> пока г?л-< 
отмечались у однолетников независим;.» от типа фото.'иягеыы .сзг. 
Метаболизма. Максимальной оводнеиностыо сара.кФери.зрМЛЯ'։1? oiirio- 
летникн, имеющие поверхностно расположенную корневую сил. м ՛ ։ 
растущие на увлажненных солончаках alflssima, Snlleornia-
егЬалва, Bietwrli^ •՝>t'in;ifer •՝ '•՝•. ■՛ ).

Водоносная ткань эволюционно более дреэзих родов Suaeda 1։ 
Blenerlia меньше защищена обкладкой и мезофилом, по сран-не п-по 
с более молодыми родами и ни сами сем. Chenopodiaccae, поэтому 
они нуждаются в хорошем водоснабЖеи и и отличаются высокой 
бводиенностью тканей. Однолетники ։ч в /йьх'д, Sulsrta (S. frys- 
Sf) plfolia. S. niti\,ci»!, .S’, cross.., .՝՝. i.herca ՝: также имеют иг-bi иен- 
ног содержание воды (до 80% в a-ген ми.’.я знойных opi .шах) благода
ря защищенности структуры водоносных тканей, которая поддержи 
васт регулируемое!!, их водного баланса.

Водный режим многолетних растений характеризуется средним 
уровнем овод ценности листьев (57-71%). Средн «их Salso a den- 
droides н Halocnemutn strobilareum, и.-.-.еюнше более глубокую кор
невую систему, отличаются повышенным ՛ о юржаннсм воды <Ь0?6). 
Многолетники Kutidjim caspirntn, HalOslactiis caspica., очин чщие- 
ля к С>-р;к тениям. ио пнолпенностц орг.шов ис имиляцин мало от
личаются or Срмиоголе՛ники Sals la dendroides iiao.i.)

Представление о водном балансе растения даст и такой показа
тель, как водный дефицит. Сравнение сублстзльиого (критического) 
дефицита с реальным показало, что последний не достигает критиче
ских величин (табл.), что свидетельствует о водном режиме этой тер- 
риторни, обеспечивающем жизнедеятельность изучаемых растений. 
Состояние водообеопечениости и степень отрегулировавности во.гюго 
баланса растений оцени иается по потенциалу сухости-—отношению 
реального дефицита к сублетальному [14]. Для большинства изучен- 
них видов этот показа։ель находится з пределах 0,73 (Sa sola nit- 
raria)—0.91 (Bieneriiu eye! ), мен n;a i величина у Hnlocne 
mam strobilaceuni - 0.5 (табл) Из з ։i՝ tail ։ых < ։едует, uro llaloc- 
петит str. не нснытывас! 1 ГД1К-Г.1 ки в воден։! бжепин. как
виды с высокими величинами эпсо пок i uii- л •.

Относительно мало различающиеся отношения реального дефи
цит к критическому (потенциал сухости) у нес ц-дусмых видов отра
жают состояние водного баланса, приспособленного к засушливым в 
засоленным условиям обитания. Некоторые колебания свидетельству
ют о различном уровне этой г риспо-соблсныости. У Сходно.щтника 
liienertni . j cljptcn: величина пдтдщнала сухз ги велика (0,9), что
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Иоинлат, .ш водного ,՛•»*>.ими и ионный состав золы галофитов Лрарагской равнины

Растения
% и..о

(от сырой 
массы)

Интечсин- Осмотиче.
кость трлн- рд кд скос давлс* Зила, %

спираии ։, нке
мгг-час

։\а К , С1
м зкн м зка Г՝* а ,м эк в

100 г сух. 10 г. сух. ’«֊► 100 :
иксы м-ссы массы

Лен.։ртатю.е (НАД.из)

$ пасс! а а!11$51П1а 
.5, с0н(йяа

73.78
76

199
180

0.77
0.8

52
41.3

32.5
40

2.27
1.9

0.41
0.46

0.048
0.015

8.54
11.0

0.11 
О.З

Saj.4ol.-i сычяа
$ тиаИа 
ч ЛргН гок.'ря

67 80 0 76 85.7 35 7 1.87 0.7 0.067 10.1 о.З
73 141 0.73 38.41 22.4 3.26 0 33 0.051 6.47 0.07
80 60 11 0.78 55.5 35.6 2.21 0.63 0.0 8 10.86 0.2

А։г1р1ех •л>аг1са
Рени*;шоп а 1и.кЧпл1а

81
76

126
117

0.83
0.85

44 3
72

21.11
31

3.84
2.45

0;23 
0.4

0.076
0.046

3.68
8.12

0.11
0.27

Малатные (11 А! Ф М:)

Вл5$1а ||уя4ор1!о1||Т
Ь՝а1ьо1а 1Ьег1са 
8с1сПн7,1.1 Л ՝г10.ч

88
82
86

149
163
151

0.78 
0.85
0.8

30
35
34.5

22
23.3
30

4
3,.гб
2.?6

0.41
0.02
0.264

0.16 
о 2 
0.155

2 6
0.1
1.7

ч И 
0.08' 
0. /5

Сз-голофи)Ы

КаЪсНил» саБр>снк|
11а1ослсп։ип։ н1гоЬП.1сеип| 
Иа1о$։асЬу5 саярЮа 
5а11согп1а ЬегЬасеа

76
80
71.3
91

168 
106.9 
108.44 
136.3

0.8
0.5
0.715
0.93

72 
7<».9 
70

41
46 4
35.2
зо.з
34.3

1.85
1.72
2.02
3
2.6

0.63
0.70
0.97
0.41

о.зз 
0.03
0.07 
0.054

19.09
21 33
12.76
7.59

0.35
0.41
0.27
0.09

ШепегНа сус1ор։ега 89.6 85.65 0.9



является показателем неблагополучия в жизненных процессах, проте
кающих, возможно, на грани летальности. Наоборот, у большинства 
Сгсуккул ситных видон это отношение значительно меньше (табл.), 
что свидетельствует с-5 их высокой приспособленности к настоящим 
условиям обитания. Что -касается многолетних форм С3- и С» :укху- 
лентиых растений, то и по этому показателю они существенно не раз
личаются.

Водоснабжение на солончаках гарантируется отлаженной систе
мой ос море гул я и пи. Анализ данных по осмотическому давлению по
казал, что эта величина значительно колеблется: от 30 до 85 бар 
(табл.). Максимум отмечен у 5'и/х >1а сга$за и и\>Ьчп тит. о Иа- 
сеит — 79,9. Значительно ниже показатели у других видов рода 5а՛- 
5о/а. При этом величина осмотического давления четко коррелирует 
с солеустойч-ивостыо, общим содержанием золы и отдельных ионов в 
ней с оводиенкстыо тканей.

Сильное засоление почв солончаковой полупустыни затрудняет 
поступление воды в растения. Определение содержания вад... 5- 
щек зольности, проведенное на большом наборе галсфитов, пс.тои. лэ. 
'по чем меньше воды приходится на единицу сод ржания золы, том 
растение устойчивее к засолению (табл.). Это отиоплгнне имеет :и- 
форматпвноа значение для определения столсии су:-. <улснтни ти: . м 
ниже коэффоднеит, тем выше степень сукхулентиост:!. Сз-расте.ння и 
Сграстения НАД-МЭ формы, произрастающие в местах с высоким 
засолением, отличаются более высоким содержанием зольных эле
ментов к еря еу стой чявостью. Среди Сз-галофитов исключение состав
ляет ЗаНсогпШ яегЬасеа. у •.открой нмсгиач I олеустойчивость 
(возможно, и потребность к засолению) сочетается с требователь
ностью к увлажненным местообитаниям, отсюда л высохни показа
тель коэффициента [3].

Коэффициент отношения оводненлссти к золе у видон НАДФ-МЭ 
форм значительно выше, чем у НАД-МЭ раст-.ыий и С3-галофитов, 
что подтверждает факт большей потребности в водоснабжения 
НАДФ-МЭ растений и их меньшую устойчивость к засолению.

Среди Сграстсний самые высокие величины осмотического дав
ления отмечаются у НАД-МЭ форм как у значи только более с е 
устойчивых по сравнению с НАДФ-МЭ растениями. Эта величина оп
ределяется в первую очередь накоплением конов \аг, К՜ и С1՜ -в зо
ле растении. У видов с максимальным осмотическим давлением око
ло 70% золы составляет сумма попов натрия и хлора (табл.), и их 
характерной особенностью является преобладание ионов \!а՛ не.д К'՜ 
(в3—10 раз). В отличие от растений НАД-МЭ формы у рзстаний 
НАДФ-МЭ типа осмотическое давление низкое (22—30 бар), а содер
жание золы, как правило, составляет »яе более 30% от сухой массы. В 
золе растении этой группы количество Ма+ и С1 значительно меньше 
(де более 40% от общей массы се), чем в золе растений НАД-МЭ типа, 
п намного (в 2.5—Зраза) выше содержание иоиов К*, в результате че
го меньше отношение Ха4/К՞ (табл.). По содержанию калия С3- и С:- 
ПАД-МЭ растении существенна и . рэ ; нчают-ся. Отношение \'а1>'К+у 
всех групп растен.й и . ’ по а ։ .с- что именно натрии являет- 
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сн превалирующим катионом в создании высокого осмотического дав
ления.

Сравнительный анализ количественного соотношения ионов Ма՜ 
и К+ в золе растений, принадлежащих к двум основным структурно- 
функциональным типам и произрастающих в различных регионах, а 
также сопоставление наших данных с литературными [16. 20] выя
вили высокую стабильность указанного ш ношения. Во всех случа
ях у растений НАДФ-МЭ форм оно значительно, в 8 ֊10 раз ниже, 
чем у растений НАД-МЭ типа. Исходя из этого, мы считаем, что от
ношение \’а+/К+ у Сгрзстешш может явиться тестом для установле
ния их принадлежности к одной из этих групп.

Полученные данные ио водному балансу, зольности и содержа
нию ионов, являющихся основными регуляторами осмотического по 
тенциала, приводят к заключению, что Сгсиндром в сравнении с С1 
имеет значительные преимущества в аридных условиях при иедостат 
кс волы и повышенном засолении.

Рассмотрение данных по отдельным показателям «одного режи
ма солончаков исследуемого района позволяло выявить значительную 
специфику растений, отличающихся степенью солеустойчивости. Ос
новными факторами здесь являются жизненная форма растений с 
разным развитием корневой системы и тип первичного фотосинтетиче
ского метаболизма. При этом первостепенное значение имеет жизнен
ная форма. У многолетних растений, меньше зависящих от колебания 
водоснабжения, разница в показателях водного баланса (общая овод- 
пенность тканей, интенсивное ть транспирации, потенциальная сухость, 
осмотическое давление) между Сз* и Сц-типами растений менее су
щественна, чем у однолетних. Тип фотосинтеза для водного баланса 
имеет первостепенное значение только для однолетних растений. С3— 
однолетние растения представлены в исследуемом районе всего не
сколькими видами. Регуляцию своего водного баланса они осуществ
ляют за счет большого накопления солей. У Сч-одиолетних суккулент- 
пых растений в тех же условиях произрастания регуляция водного 
баланса протекает успешнее, чем у Сз-растеннй. При этом выявлены 
ра отичня межд\ растениями НАДФ-МЭ и НАД-МЭ форм декарбок
силирования. Растения НАДФ-МЭ типа требовательны к условиям 
увлажнения, отличаются высокой оводнсн.чостью тканей, повышенной 
илтепсивностью транспирации и. соответственно, относительно низки
ми величинами осмотического давления и общей зольности.

У растений НАД-МЭ форм водный баланс в значительной мерс 
поддерживается осморегуляиней. Оводиенность тканей и шпененв- 
ность транспирации у них ниже, чем у видов НАДФ-МЭ типа, а ос
мотическое давление и общее накопление ионов значительно выше.

Представленный материал показывает преимущества С4-р астений 
в экономной организации водного баланса в условиях засоления.
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