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С. Я. Золотницкая

О географической изменчивости алкалоидного комплекса
(Представлено Г. X. Бунятяном 21.X. 1953)

Работами Иванова (*) установлено повышение синтеза растениями 
ненасыщенных соединений по направлению с юга на север. Несколь
ко позднее Мак-Неером (2) была отмечена приуроченность производ
ных различных колец к определенным географическим зонам. Выво
ды Мак-Неера могут быть дополнены положением о закономерном 
распределении производных одного кольцевого ядра (при широком 
ареале его распространения) по зонам. Так, тропические дурманы Ста
рого света Datura arborea и D. fastuosa содержат в условиях жаркого 
климата и короткого дня скополамин (упоминаем лишь главные ком
поненты). Дурманы Нового света D. innoxia и D. meteloldes также 
из тропических районов, но произрастающие на горных плато цен
тральной Мексики (т. е. в менее жарких районах и на относительно 
более длинном дне вследствие сдвига вегетации в горах), сохраняют 
скополамин в качестве главного алкалоида, но уже со значительной 
примесью гиосциамина. Наконец, у дурманов умеренной зоны прева
лирует гиосциамин, отличающийся меньшим молекулярным весом и 
меньшей насыщенностью. Опыт культуры пасленовых северного про
исхождения в Армении и просмотр литературных данных позволяют 
отметить общую тенденцию увеличения содержания алкалоидов тро
пиновой группы (в условиях СССР) к низким широтам.

Из разбросанных литературных сведений можно сделать вывод 
и об изменении алкалоидного комплекса в меридиональном направле
нии, что обусловлено, по-видимому, усилением континентальности и 
засушливости климата (поскольку большинство примеров изменчиво
сти отмечалось на протяжении от западных районов Европы до Сред
ней Азии—безалкалоидность видов хвойничка на западе и т. д.).

Влияние высотного фактора обычно изучалось в разрезе измене
ния количества алкалоидов у отдельных видов. Обследование флоры 
Армении, охватившее немногим менее половины всех видов (всего 
1228 видов из 112 семейств) позволяет представить распределение 
алкалоидоносов у групп растений—обитателей различных высотных поя
сов. Общий процент алкалоидоносов в отношении флоры завышен, так 
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как слабее других были обследованы семейства, заведомо бедные ал
калоидами (злаковые, осоковые и розоцветные). При группировке ви
дов по поясам использованы данные А. А. Гроссгейма (3).

Высокий процент алкалоидоносов среди обитателей собственно суб
альпийской зоны (высокотравие) мы склонны связывать с условиями 
освещения, ибо по богатству ультрафиолетовым излучением субальпы 
представляют, как известно, сходство с низкими широтами.

Соединения различного строения также неодинаково локализо
ваны по поясам. Производные нафтофенантридина и изохинолина рас- 

Таблица 1
Распределение алкалоидоносов по поясам в Армении

Виды, населяющие 
пояса

Число 
исслед. 
видов

В том 
числе 

алкалои
доносы

°/о алка
лоидо
носов

Нижний

Средний

Верхний 

Субальпийский 

Альпийский . 

Нижний и средний 

Ст нижнего до суб 
альпийского

Средний и субальп

Субальпийский и 
альпийский 1

Средний и верхний

Нижний, средний и 
верх.

Всего . . . ,

115

। 62

50

25

36

639

21

42

*64

58

116

1228

43

17

4

17

4

140

5

14

18

6

20

288

38

27

8

68

11

21

24

33

28

10

16

23

отмечаются как в нижнем, так и в среднем

пространены в низменном, 
среднем и верхнем поя
сах, причем одни, как 
сальсолидин или сальсо- 
лин, преимущественно в 
низменном, другие, как 
тебаин, нзотебаин и ори
павин (с большим моле
кулярным весом), в верх
нем поясе. Производные 
индола в условиях Арме
нии встречаются только 
в низменной зоне (гар- 
мин, гармалин, элёагнин 
и др.), а в низких широ
тах в верхнем поясе (цин
хонамин). Соединения 
группы тропана (конден
сированные ядра пиррола 
и пиперидина)и лупинана 
(два конденсированных 
пиперидиновых кольца) 
поясе. Производные хи

нолина характерны для среднего и верхнего пояса—в умеренных ши
ротах диктамии и скимнамин, в тропиках хинин. Производное хиназо- 
лина—пеганин найден у нас только в нижнем поясе, а в низких широтах 
и в предгорьях (Гималаи, Непал, Бирма) в листьях кустарника Ас1йа(о- 
<]а уа81са из сем.Акантовых. Таким образом, по направлению к югу на
мечается смещение высотных поясов распространения производных оп
ределенных колец. Широко в различных поясах распространены ацикли
ческие соединения, а также стероидные алкалоиды, причем группа цик
лопентенофенантрена тяготеет к среднему и нижнему, а группа иервина- 
циклопентенофенантрена к субальпийскому поясу Здесь (как и для 
зон) наблюдается не только распределение производных различных 
структур по поясам, но и дифференцированная приуроченность опре
деленных алкалоидов внутри групп к тем или иным поясам. Приуро
ченное! ь алкалоидов к определенным высотным поясам объясняет от
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сюда „незакономерные" изменения при переносе видов на различные 
по высоте пункты и т. д. Следует, однако, подчеркнуть ориентировоч
ность выводов, поскольку строение подавляющего числа алкалоидов 
не установлено. Неодинаково также распределение алкалоидоносов в 
различных местообитаниях и сообществах, что отчасти связано с уже 
ранее отмечавшимся неодинаковым накоплением алкалоидов у раз-
личных жизненных форм (4). Подсчет видов алкалоидоносов среди
различных жизненных форм 
флоры Армении дает следу
ющую картину (таб. 2).

Районы северной Арме
нии, включающие основные 
дубовые, грабовые и буко
вые лесные массивы, беднее 
видовым составом и алка- 
лоидоносами, чем районы 
южной Армении. Среди лес
ных алкалоидоносов(если не 
считать любопытный вид лес
ного сообщества—рощи ал
калоидоносного тисса) пре
обладают виды кустарников

Таблица 2
Распределение алкалоидоносов у различных 

жизненных форм растений из флоры
Армении

Жизненные формы

Деревья..........................

Кустарники и полуку
старники ......................

Многолетники.

Двухлетники . . . .

Однолетники . . . .

Число видов

S3

46

86

784

63

195

18
НО

10

21

21

14_

16

10 •

Л ГЗ

о

и травянистых многолетников, цветущих весной до смыкания
леса. Хотя в настоящее время алкалоидоносы среди лесных

полога 
видов

встречаются довольно редко, эти алкалоидоносы являются носителями 
производных самых разнообразных колец. Так, из ациклических сое
динений можно назвать галегин, изохинолиновых—берберин, эметин, 
имилазола-пилокарпин. индола-стрихнин, фенатридина-галантинин, тро-
пана-кокаин, гиосциамин и т. д.

Бедна алкалоидоносами флора верхнего пояса, в частности, аль
пийских лугов. Большинство алкалоидов разлагается при низкой тем
пературе, что, по-видимому, вмес։е с увеличением осадков и избытком 
ультрафиолетового излучения кладет предел распространению алка
лоидоносов. Богатство почв альпийских лугов кислым гумусом, нали
чие цветов яркой окраски, превалирование вегетативного размноже
ния над генеративным, высокое качество ферментов хорошо согла
суются с указанным положением. Лишь на известняках чаще встреча
ются алкалоидоносы из родов Scilla, Fritillaria и некоторых других. 
Не богат алкалоидоносами и средний пояс, особенно степи, где пре
обладают злаки. В полупустынной зоне широко распространены ал
калоидоносные сол5.нки, виды из родов Achillea, Artemisia, Heliotro- 
pium, Peganum, Goebelia и т. д. Нередко в пределах рода и вида на
блюдается изменение алкалоидоносности в зависимости от местообита
ния Так, Stachys silvatica (лесной вид) алкалоидов почти не содержит- 
То же отмечается для S. balansae в горах, но на низменности коли
чество алкалоидов повышается. В горных странах географическая из-
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менчивость связана с наличием микрорайонов (склоны и т. д.), а ин- 
тразонэльные районы (как например, склоны Гюнея) интразональны 
и по алкалондоносности видов.

Закономерности образования алкалоидов в связи с пространствен
ным фактором усложнены эволюционным развитием растений, их 
исторической судьбой (особенно в случае миграции) и принадлежно
стью к различным флорам. Так, например, весьма много алкалоидо- 
носов относится к элементам пантропического происхождения. Нельзя 
недооценивать и значение антропологического фактора, отразившегося, 
например, на распространении чемерицы и т. д. Перенос в различные 
географические условия часто связан с изменением алкалоидного ком
плекса. Хотя алкалоидоносы составляют обычно небольшой процент 
по отношению к флоре (судя по имеющимся, крайне недостаточным 
данным), распространены они весьма широко. Достаточно сказать, что • 
почти целиком алкалоидоносен один из крупнейших и наиболее кос
мополитичных родов сложноцветных—крестовник, а такие растения, 
как полынь, солянки, тысячелистники, нередко являются фоновыми 
растениями.

Ботанический институт Академии наук
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